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Метод экспертных оценок 
в форсайт-исследованиях
Цель исследования. Основная цель данного научного исследова-
ния заключается в том, чтобы определить ключевые аспекты 
экспертных оценок и предложить качественные рекомендации 
по их улучшению. 
Материалы и методы. Форсайт строится на основе метода 
экспертных оценок, включает в себя: активное формирование 
образа будущего вместо его вероятностного предсказания, 
нацеленность на определение ключевых приоритетов развития, 
участие в исследовании ключевых стейкхолдеров, взаимосвязь 
с процессом принятия управленческих решений. Используемые 
методы анализа в работе предполагают методы теоретического 
исследования в виде анализа и моделирования. В ходе исследо-
вательской работы были решены следующие задачи: во-первых, 
сформирована модель «Эксперт» на основе необходимых и доста-
точных критериев отбора респондентов в форсайт-исследование; 
во-вторых, выявлены основные характеристики метода Дельфи 
для консенсус решений в экспертных группах. В научно-исследо-
вательской работе рассмотрены разные источники информации, 
которые стали основой для дальнейшего развития экспертной 
модели, опираются на комплексный подход, базирующийся на 
статистической, социологической и экономической области наук.
Результаты. На основе библиометрического анализа были 
выделены важные критерии отбора экспертов: практическая 
составляющая, теоретическая составляющая, творческая со-
ставляющая, оценка принадлежности к области исследования, 
оценка работы в исследовании, корректировка результатов. 
Релевантность отбора эксперта значительно влияет на ре-
зультат форсайта, следовательно, возникает необходимость 
во взвешенном подборе респондентов в исследование. Форсайт 
исследования имеют отличительную особенность от других 

направлений в том, что результатом становится достижение 
консенсуса между экспертами в предметной области. Лица 
принимающие решения привлекаются из трех сфер деятельно-
сти – бизнес, государство, наука. В связи с этим были сфор-
мированы критерии отбора респондентов, которые предпола-
гают необходимые и достаточные условия. Под необходимыми 
критериями понимаются такие параметры, без соблюдения 
которых характеристики эксперта не позволяют респонденту 
являться экспертом для данного исследования. Достаточное 
условие участия лица принимающего решения в форсайт-анализе 
подразумевает такие критерии отбора, которые являются 
дополняющими характеристиками эксперта, не нуждающимися 
в доказательности того, что эксперт является подходящим 
специалистом для конкретного исследования. В результате, 
выявлены четыре необходимых критерия отбора экспертов в 
группы, а также индивидуальные достаточные критерии для 
каждой группы. Рассмотрен процесс проведения метода Дельфи, 
определены достоинства и недостатки, на основе которых 
предложен результирующий показатель – индекс достоверности 
форсайт-исследований.
Заключение. Методика подбора экспертов позволяет ком-
плексно подойти к проблеме в области формирования экс-
пертных групп на основе внедрения цифровых технологий, 
которые улучшают качественную характеристику проведения 
форсайт-исследований. Индекс достоверности, как результи-
рующий показатель, определяет объективность проведенного 
исследования на основе экспертных оценок.

Ключевые слова: форсайт, метод экспертных оценок, индекс 
достоверности

Purpose of the study. The main goal of this research is to identify key 
aspects of expert assessments and offer high-quality recommendations 
for their improvement.
Materials and methods. Foresight is built on the basis of expert 
assessment method, includes: active formation of the image of the 
future instead of its probabilistic prediction, focus on identifying key 
development priorities, participation in the study of key stakeholders, 
the relationship with the management decision-making process. The 
methods of analysis used in the work suggest methods of theoretical 
research in the form of analysis and modeling. In the course of the 
research, the following tasks were solved: firstly, the Expert model 
was formed based on the necessary and sufficient criteria for selecting 
respondents to the foresight study; secondly, the main characteristics 
of the Delphi method for consensus decisions in expert groups were 
identified. The research work considers various sources of information, 
which became the basis for the further development of the Expert 
model, based on an integrated approach based on the statistical, 
sociological and economic fields of science.
Results. On the basis of bibliometric analysis, important criteria 
for the selection of experts were highlighted: a practical component, 
a theoretical component, a creative component, an assessment of 
belonging to a field of study, an assessment of work in a study, an 
adjustment of results. The relevance of the selection of an expert 
greatly influences the result of the foresight, therefore, there is a need 
for a balanced selection of respondents to the study. Foresight studies 

have a distinctive feature from other areas in that the result is the 
achievement of consensus between experts in the subject area. Decision 
makers are drawn from three areas of activity - business, government, 
science. In this regard, criteria for the selection of respondents were 
formed, which imply the necessary and sufficient conditions. The 
necessary criteria are understood as such parameters, without which 
the characteristics of the expert do not allow the respondent to be 
an expert for this study. A sufficient condition for the participation 
of the decision maker in the foresight analysis implies such selection 
criteria, which are complementary characteristics of the expert, which 
do not need to prove that the expert is a suitable expert for a specific 
study. As a result, four necessary criteria for the selection of experts 
for groups were identified, as well as individual sufficient criteria 
for each group. The process of carrying out the Delphi method is 
considered, the advantages and disadvantages are determined, on 
the basis of which the resulting indicator is proposed - the foresight 
research reliability index.
Conclusion. The method of selection of experts allows a comprehensive 
approach to the problem in the field of formation of expert groups 
based on the introduction of digital technologies that improves the 
qualitative characteristics of foresight research. The confidence index, 
as a result indicator, determines the objectivity of the study based 
on expert assessments.

Keywords: foresight, expert assessment method, confidence index
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Введение 

Форсайт строится на основе 
методов экспертных оценок. 
Данный метод относится к об-
ласти научных знаний – стати-
стике, и предполагает выстра-
ивание процессов работы с 
экспертами, а также обработку 
результатов экспертов.

Важной характеристикой 
метода экспертных процедур 
стоит отметить выстраивание 
полноценного организацион-
ного процесса, где осущест-
вляется попытка перевести 
качественный анализ в коли-
чественную оценку экспертов 
для структурирования сужде-
ний. Результирующее знание 
экспертов исследования при-
меняется в тех случаях, когда 
возникает сложная ситуация 
в области принятия стратеги-
ческих решений, в условиях 
отсутствия объективной ин-
формации. В таком случае, 
привлекаются высококвали-
фицированные экспертные 
группы, которые вырабатыва-
ют аргументированное единое 
решение по спорному вопросу. 
Актуальность данной пробле-
матики велика в условиях не-
стабильной экономической и 
политической ситуации в мире. 
Вопрос о том, кто должен ре-
шать и выстраивать стратеги-
ческие решения по возникаю-
щим вопросам, каким методом 
высококвалифицированных 
специалистов привлекать к 
участию и как оценить эффек-
тивность принятых решений 
становится актуальной пробле-
мой сегодня. 

Данными аспектами зани-
маются ученые со всего мира. 
В целом стоит отметить, что 
научные деятели определили 
критерии отбора респонден-
тов, которые включают прак-
тическую составляющую, те-
оретическую составляющую, 
творческую составляющую, 
оценку принадлежности к об-
ласти исследования, оценку 
работы в исследовании, кор-
ректировку результатов. [1–13] 
Авторский подход нацелен на 

отбор экспертов для реше-
ния конкретных задач в фор-
сайт-исследованиях, следова-
тельно, предлагаются критерии 
для групп лиц, принимающих 
решения из бизнеса, государ-
ства и науки. Также рассма-
тривается метод Дельфи с уче-
том достоинств и недостатков 
[14–25], как метода консен-
сус-прогнозов в экспертных 
группах, результатом которого 
является предложение о вне-
дрении показателя результа-
тивности экспертных оценок 
– индекса достоверности.

 В данном научном иссле-
довании решаются две ключе-
вые задачи, которые выражены 
в построении модели «Экс-
перт» на основе необходимых 
и достаточных критериев отбо-
ра респондентов в форсайт-ис-
следование, а также выявле-
нии основных характеристик 
метода Дельфи для консенсус 
решений в экспертных груп-
пах.

1. Модель «Эксперт» 
в экспертной группе

Область экспертных оценок 
считается молодым направ-
лением в современной науки. 
Ключевым элементом в Фор-
сайт-исследованиях является 
экспертное мнение. Значимым 
вопросом в данной области 
становится решение двух ос-
новные задач: 

1. необходимость найти 
компетентных экспертов, кото-
рые обладают высокими знани-
ями, умения и навыками, как в 
теоретической, так и в практи-
ческой области исследования; 

2. выбор метода подбо-
ра экспертов в группу фор-
сайт-проекта для решения кон-
кретно поставленной задачи.

Важными параметрами для 
анализа существующих работ 
(источников информации) в 
области экспертных процедур 
и формирования образа экс-
перта будут выделены основ-
ные характеристики эксперта 
для исследования и критерии 
отбора эксперта. 

Ученые в области специали-
зированного поиска экспертов 
для исследования Collopy F., 
Adya M., Armstrong J.S. гово-
рят о том, что важным кри-
терием отбора респондента 
является количество публика-
ций в предметной области.[1] 
Однако другие условия отбора 
существенно отличаются. Пер-
вая группа авторов склонна 
учитывать количественную и 
качественную составляющую 
исследовательских работ, при-
менять метод анализа прото-
кола, который характеризуется 
подробным описанием факто-
ров при принятии решений, 
а также использовать интер-
вью и опросы респондентов. 
Данный подход основывается 
на том, что эксперт обладает 
комплексным знанием в пред-
метной области и имеет ин-
дивидуальное мнение по кон-
кретному вопросу. [1] Вторая 
группа ученых выделяет необ-
ходимые критерии для экспер-
тов, как формальная информа-
ция об эксперте, отраженная в 
резюме, индекс цитируемости, 
рейтинг по упоминаниям ре-
спондентов и сотрудников в 
корпоративных связях.

Ключевым критерием от-
бора экспертов в работе 
Shanteau J. является практиче-
ский опыт в предметной обла-
сти, который основывается на 
приобретенных комплексных 
знаниях и умениях респонден-
та. Эксперт, обладающий на-
выками в предметной области, 
имеет возможность оценить 
релевантную информацию от 
всей существующей, на таком 
же уровень, как эксперт с те-
оретическими знаниями. [2] 
Американский ученый в об-
ласти менеджмента предлага-
ет использовать метод оценки 
выявленного тренда или пред-
положения путем присвоения 
коэффициентов тому или ино-
му событию, который может 
произойти по мнению экспер-
та. Данный способ направлен 
на принятие взвешенного ре-
шения в процессе экспертной 
оценки. Также важным эле-
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ментом является при отборе 
респондента должность инди-
вида, и в большинстве случа-
ев Robert W. Blanning говорит 
о том, что стоит опрашивать 
управленческий состав, кото-
рый имеет специальные зна-
ния для оценки конкретного 
суждения. [3]

Современные ученые в 
области экспертных оценок 
предлагают конструировать 
ситуационную модель с при-
своением экспертам опре-
делённых ролей таких, как 
исследователь, педагог, при-
нимающий и практикующий 
решения респондент. В итоге 
исследования выявлять ре-
зультативность экспертизы в 
соответствии с предложенны-
ми ролями. Основные харак-
теристики эксперта в данной 
процессе определяют психо-
логический хи-квадрат, метод 
сравнения экспертов, совме-
стимость группы респонден-
тов, коммуникабельность, ри-
ски, соотношение мнений с 
групповым мнением. [4]

Российские исследователи 
в области экспертных оценок 
предлагают концептуально 
другие решения. Черныше-
ва Т.Ю. построила иерархиче-
скую модель оценки и отбора 
экспертов. Важной характери-
стикой респондента определен 
широкий кругозор и знание в 
предметной области. Для от-
бора экспертов сформирова-
ны критерии отбора в виде 
уровня образования респон-
дента, опыта работы по про-
филю в предметной области, 
способности решать творче-
ские задачи и опыта участия 
в экспертном оценивании, ад-
министративная и экономиче-
ская независимость по профи-
лю. [5]

В работе Масленнико-
ва Е.В. прослеживается харак-
терная особенность эксперта, 
как носителя компетентно-
го знания, который способен 
творчески мыслить. Для того, 
чтобы определить лицо при-
нимающее решение были раз-
работаны критерии отбора в 

виде эрудиции, компетентно-
сти, креативности, отношении 
к экспертизе, конструктивно-
сти мышления, конформиз-
ма, теоретической подготов-
ки. [6] Также стоит отнести 
к траектории такого подхода 
ученых, как Горшкова М.К., 
Шереги Ф.Э., Орлова А.И. Ос-
новой для отбора экспертов 
становится компетентность, 
которая, по мнению Горшко-
ва М.К. и Шереги Ф.Э., под-
разделяется на самооценку 
специалиста, которую эксперт 
присваивает себе в конкрет-
ной области, и коллективную 
оценку авторитетности экс-
перта в определенной группе. 
Орлов А.И. определяет данные 
понятия через самокритич-
ность и конформизм. Мнение 
ученых Масленникова Е.В. и 
Орлова А.И. сходится по пози-
ции формирования критерия, 
как мышление, креативность, 
что является основой для 
творческого начала. Данная 
характеристика определяется 
в умения использовать интуи-
цию. Однако эксперт, в науч-
ных работах Горшкова М.К. и 
Шереги Ф.Э., является компе-
тентное лицо, у которого про-
фессиональная деятельность 
связана с областью исследова-
ния, а также умением давать 
взвешенную оценку. Данные 
характеристики определяются 
через дополнительные крите-
рии, например, род занятий, 
стаж работы по профилю, уро-
вень квалификации респон-
дента. Орлов А.И. считает зна-
чимым критерием отношение 
к экспертизе, конструктив-
ность и коллективизм. [7]

Ученые Лясковский В.Л., 
Смирнов С.С., Пронин А.Ю. 
определяют характерной осо-
бенностью эксперта комплекс 
теоретических знаний и прак-
тического опыта в предметной 
области. Ключевыми критери-
ями отбора эксперта для иссле-
дования определены данными 
учеными в виде оценки квали-
фикации, оценки аргумента-
ции, оценки компетентности, 
корректировка коэффициента 

компетентности другими экс-
пертами из группы. [8]

О.И. Ларичев, В.К. Морго-
ев говорят о том, что умение 
эксперта находятся на под-
сознательном уровне, также 
выделяют важную характери-
стику специалиста в способ-
ности ошибаться в области 
прогнозирования. Основным 
критерием отбора респонден-
тов становится уровень ком-
петентности. [9] Также стоит 
отметить, что Кукушкина С.Н. 
считает, что компетентность 
является базовым критерием. 
Однако добавляет критерии 
отбора специалистов в виде 
уровня квалификации, мыш-
ления, эрудиции и креатив-
ности, что схоже с мнением 
Масленникова Е.В. Эксперт 
становится носителем ретро-
спективной, настоящей и бу-
дущей информации, которая 
при большем объеме прибли-
жается к истинному суждению 
об объекте. [10]

Сидельников Ю.В. вводит 
новые критерии для отбора 
респондентов в экспертную 
группу. Важными параметрами 
является степень устойчивости 
мнения, которая определяет 
индивидуальную позицию в 
исследуемой области респон-
дента и максимально обосо-
бленную точку зрения от ре-
зультатов других экспертов. 
Также имеет весомое значение 
опыт работы и уровень знаний 
эксперта. Отличительным кри-
терием от предыдущих авторов 
является уровень способности 
к декомпозиции и синтезу, 
который предполагает умение 
обобщать и анализировать ре-
зультаты других экспертов. Ос-
новная цель данного критерия 
направлена на уход от крайних 
точек, позиций по определен-
ной тематике (оптимистиче-
ских и пессимистических), и 
выработки единого мнения в 
результате исследования. [11]

По мнению Гуцыко-
вой С.В., главной отличитель-
ной характеристикой эксперта 
от обывателя является нали-
чие непрозрачного мышления. 
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Автор выделяет следующие 
критерии для отбора респон-
дента, как объективные каче-
ства индивида, самооценка, 
профессиональный уровень, 
стаж работы и квалификация. 
Также была классифицирована 
методика экспертной оценки, 
во-первых, присвоение веса 
эксперту по выявленным кри-
териям, во-вторых, степень 
влияния одного эксперта на 
групповое мнение [12]

Группа специалистов в об-
ласти форсайта предложила 
авторскую концепцию экс-
перта, которая основывается 
на базе высокой квалифика-
ции респондента, максималь-
но стремящаяся к идеальной 
в предметной области. Ключе-
выми критериями отбора ре-
спондентов для исследования 
выделены общая информация, 
экспертный опыт, публикаци-
онная активность, патентная 
активность, образование и ра-
бота. [13]

В результате анализа источ-
ников информации по пробле-
ме экспертных оценок можно 
сделать вывод, что на данный 
момент не существует единого 
мнения в области того, каки-
ми универсальными характе-
ристиками должен обладать 
респондент, и какие абсолют-
ные критерии необходимы для 
отбора в экспертную группу. 
В ходе обзора литературы было 
отмечено, что каждое иссле-
дование в области экспертных 
оценок проходит новый этап, 
когда добавляются модерни-
зированные классификации 
по критериям, формируются 
нестандартные характеристи-
ки экспертов, которые закла-
дывают основу для дальней-
шей работы. Следует выделить 
области для критериев отбо-
ра экспертов, которые были 
предложены учеными: практи-
ческая составляющая, теоре-
тическая составляющая, твор-
ческая составляющая, оценка 
принадлежности к области ис-
следования, оценка работы в 
исследовании, корректировка 
результатов. Также стоит отме-

тить, что большая часть авто-
ров говорит о том, что важно 
правильно выбрать эксперта 
для исследования, в против-
ном случае результаты стано-
вятся нерелевантными. 

Форсайт исследования име-
ют отличительную особен-
ность от других направлений 
в том, что результатом стано-
вится достижение консенсуса 
между экспертами в предмет-
ной области. Лица принимаю-
щие решения привлекаются из 
трех сфер деятельности – биз-
нес, государство, наука, с це-
лью объективно подойти к ре-
шению поставленной задачи.  
В связи с этим были сформи-
рованы критерии для экспер-
тов из разных областей.

Введем классификацию 
критериев отбора респонден-
тов, разделив на необходимые 
и достаточные. Под необходи-
мыми критериями понимаются 
такие параметры, без соблю-
дения которых характеристики 
эксперта не позволяют респон-
денту являться экспертом для 
данного исследования. Доста-
точное условие участия лица 
принимающего решения в 
форсайт-анализе подразумевает 
такие критерии отбора, кото-
рые являются дополняющими 
характеристиками эксперта, не 
нуждающимися в доказатель-
ности того, что эксперт являет-
ся подходящим специалистом 
для конкретного исследования.

На основе проанализиро-
ванных источников информа-
ции, были определены области 
для формирования критериев 
эксперта. Практическая и те-
оретическая составляющие, а 
также оценка принадлежности 
к области исследования явля-
ются ключевыми критерия-
ми для формирования образа 
эксперта для форсайт-иссле-
дования. Однако творческая 
составляющая имеет отрица-
тельную сторону в том, что 
возникает проблема в виде 
объективности оценки. А так-
же в том, кто именно должен 
оценивать данные характери-
стики эксперта. Следователь-

но, данный блок не является 
значимым для подбора специ-
алистов в форсайте. Оценка 
работы лица принимающего 
решения в исследовании так-
же не является критически 
необходимым и достаточным 
условием участия в эксперти-
зе, потому как относится не к 
этапу подготовки и формиро-
вания экспертной группы, а к 
процессу исследования. Таким 
образом, данные критерии, ко-
торые принадлежат к оценки 
работы, не могут быть вклю-
чены для отбора экспертов для 
форсайт-исследования. Также 
стоит отметить, что коррек-
тировка результатов являет-
ся ключевым элементом для 
форсайта и заложена в методе 
Дельфи, который относится к 
методологии построения про-
цесса анализа данных, но к от-
бору конкретного эксперта не 
может быть включено.

Из этого следует, что для 
форсайта требуется учитывать 
критерии из области практиче-
ской составляющей, теорети-
ческой составляющей, оценки 
принадлежности к предметной 
области. Необходимыми кри-
териями для отбора экспер-
тов выделим специализацию, 
образование, стаж работы, 
компетентность. Под специ-
ализацией респондента стоит 
понимать область сферы де-
ятельности (бизнес, государ-
ство, наука), в которой экс-
перт имеет высокий уровень 
компетенций. Образование и 
стаж работы формируют необ-
ходимый критерий для отбора 
в форсайт-исследовании. Так-
же значимо учитывать мнение 
специалиста в том, что он яв-
ляется экспертом в предложен-
ной области. Данный крите-
рий предполагает самооценку 
и выражается в критерии ком-
петенции. Данные критерии 
отбора экспертов являются не-
обходимыми условиями отбора 
в экспертную группу, как для 
специалистов из бизнеса, так и 
государства, и науки.

Достаточные критерии от-
бора отличаются у трех групп 
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экспертов. Специалисту из 
сферы науки требуется иметь 
ученую степень и звание, ко-
личество публикаций в пред-
метной области, количество 
научно-исследовательских 
работ (НИР), количество 
опытно-конструкторской ра-
боты (ОКР), количество науч-
но-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы 
(НИОКР), количество высту-
плений в предметной области 
исследования на конферен-
циях, симпозиумах и других 
значимых мероприятиях. Так-
же стоит отметить, как важ-
ный критерий отбора, индекс 
Хирша (h-индекс), g-индекс, 
i-индекс, индекс цитирования 
в базах Scopus, e-Library, Web 
of Science. Индекс g отражает 
наибольшее число, при кото-
ром g самых цитируемых ста-
тей суммарно получают не ме-
нее g2 цитирований. Индекс i 
принимает свое значение, если 
не менее i ученых из этой ор-

ганизации имеют h-индекс 
не менее самого значения i.  
В рамках научного исследова-
ния будет использоваться, как 
критерий отбора экспертов из 
научной сферы, индекс Хир-
ша, так как он рассчитывается 
во всех базах данных и являет-
ся наиболее значимым в меж-
дународной практике. Также 
стоит отметить, что i-индекс 
не подходит для оценки кон-
кретного эксперта, потому 
как отражает публикацион-
ную активность организаций 
на основе библиометрических 
показателей и не показывает 
значение выбранного респон-
дента. 

Достаточным критерием 
для респондентов из сферы 
науки дополнительно отнесем 
количество результатов интел-
лектуальной деятельности, к 
которым принадлежат патенты 
и ноу-хау, а также членство в 
профильных журналах, сбор-
никах, программных комите-

тах, научных сообществах. 
Достаточные критерии от-

бора экспертов из сфер бизне-
са и государства имеют схожие 
показатели. Для форсайт-ис-
следования следует учитывать 
должность специалиста, ко-
торый занимает руководящую 
позицию в организации. Так-
же эксперт должен быть ли-
цом, принимающим стратеги-
ческие решения. Респондент 
для форсайт-исследования от-
носится к планово-стратеги-
ческим отделам или высшим 
руководителям, которые фор-
мируют стратегические задачи 
в организации. Лица из про-
изводственного, технического, 
кадрового и других отделов, не 
относящихся к стратегическо-
му развитию организации, не 
учитываются в форсайт-иссле-
довании. К достаточным кри-
териям следует отнести коли-
чество реализуемых проектов 
в предметной области, количе-
ство выступлений на внешних 

Таблица 1

Модель «Эксперт». Критерии отбора экспертов в форсайт-исследование

Эксперт
Сфера 

деятельности/ 
Тип критерия

Бизнес Государство Наука

К
ри

те
ри

и

Н
ео

бх
од

и-
м
ы

й

Специализация Специализация Специализация
Образование Образование Образование
Стаж работы Стаж работы Стаж работы 
Компетентность Компетентность Компетентность

Д
ос

та
то

чн
ы

й

Должность Должность Ученая степень, ученое звание
Количество реализуемых проек-
тов в предметной области

Количество реализуемых 
проектов в предметной области

Количество публикаций в пред-
метной области

Количество научно-исследова-
тельских работ, опытно-конструк-
торских работ, научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (НИР, ОКР, НИОКР)

Количество выступлений на 
внешних мероприятиях с 
предметной тематикой

Количество научно-исследова-
тельских работ, опытно-конструк-
торских работ, научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (НИР, ОКР, НИОКР)

Количество выступлений на 
внешних мероприятиях с пред-
метной тематикой

Членство в профессиональных 
сообществах и т.п.

Количество выступлений на 
конференциях, симпозиумах и 
других мероприятиях с предмет-
ной тематикой

Количество результатов интел-
лектуальной деятельности (па-
тенты, ноу-хау)

Индекс Хирша (h-индекс)

Членство в профессиональных 
сообществах и т.п.

Количество результатов интел-
лектуальной деятельности (па-
тенты, ноу-хау)
Членство в редколлегии журна-
лов, сборников; членство в про-
граммных комитетах, научных 
сообществах и т.п.

Источник: подготовлено авторами.
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мероприятиях с предметной те-
матикой исследования, а также 
членство в профессиональных 
сообществах, количество на-
учно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских ра-
бот, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот (НИР, ОКР, НИОКР), а 
также количество результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти (патенты, ноу-хау).

Комплексная модель «Экс-
перт» представлена в табл. 1, 
которая учитывает необходи-
мые и достаточные критерии 
отбора экспертов для фор-
сайт-исследования из разных 
сфер деятельности: бизнеса, 
государства и науки. 

Важное условие для реали-
зации модели «Эксперт»: каж-
дый эксперт проходит отбор 
в рамках своей группы и не 
сравнивается с экспертами из 
других групп. 

Необходимые и достаточ-
ные критерии отбора экспер-
тов определяются интервалом 
от 0 до 1 балла. Специализация 
респондента имеет следующие 
оценки: 0 баллов – не подходит 
в экспертную группу, 1 балл – 
подходит в экспертную группу. 
Критерию образования при-
сваивается: 0 баллов – средний 
уровень образования и ниже; 
1 балл – высшее образование 
и выше уровень образования. 
Стаж работы: 0 баллов – нет 
опыта работы в предметной 
области; 0,25 баллов – опыт 
работы 0–5 лет; 0,5 бал-
лов – опыт работы 5–10 лет; 
0,75 баллов – опыт работы 
10–15 лет; 1 балл – опыт ра-
боты более 15 лет. Компетент-
ность оценивается экспертом 
самостоятельно и выражается 
в 0 баллов – нет, не компе-
тентен в предметной области; 
1 балл – да, компетентен в 
предметной области. 

Достаточные критерии име-
ют следующие оценки. Долж-
ность для экспертов из госу-
дарства и бизнеса ранжируется: 
0 баллов – работник; 0,33 бал-
лов – руководитель низового 
звена (операционный менед-

жер); 0,66 баллов – руководи-
тель среднего звена; 1 балл – 
руководитель высшего звена 
(топ-менеджер). Эксперты из 
научной сферы оцениваются 
по критерию ученой степени 
и ученого звания: 0 баллов – 
нет ученой степени и ученого 
звания; 0, 25 баллов – канди-
дат экономических наук (к.э.н) 
или к.э.н., доцент; 0,5 – к.э.н., 
профессор; 0,75 баллов – 
д.э.н., доцент; 1 балл – д.э.н., 
профессор. Количество реали-
зуемых проектов в предметной 
области у экспертов из бизне-
са и государства сопоставимо 
с количеством публикаций в 
предметной области у экспер-
тов из научной сферы и опре-
деляется следующим образом: 
0 баллов – нет работ; 0,5 бал-
ла – 0–5 ед.; 1 балл – более 
5 ед. Количество научно-ис-
следовательских работ, опыт-
но-конструкторских работ, 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (НИР, ОКР, НИОКР) у 
респондентов из бизнеса и на-
уки соответствует: 0 баллов – 
нет; 1 балл – есть. Критерий 
по количеству выступлений на 
мероприятиях с предметной 
тематикой выделен у трех экс-
пертных групп и оценивается: 
0 баллов – нет выступлений; 
0,5 баллов – 0–5 ед.; 1 балл – 
более 5 ед. Количество резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности (патенты, ноу-хау) 
характерны для экспертов из 
бизнеса и науки: 0 баллов – 
нет; 0,5 баллов – 0–5 ед.; 
1 балл – более 5 ед. Индекс 

Хирша (h-индекс) оценивается 
у экспертов-науки: 0 баллов – 
0 (h-индекс); 0,25 баллов – 0–5 
(h-индекс); 0,5 баллов – 5–10 
(h-индекс); 0,75 баллов – 10–
15 (h-индекс); 1 балл – более 
15 (h-индекс). Членство в про-
фессиональных сообществах 
выявлен критерий для трех 
групп экспертов: 0 – нет; 1 – 
есть.

Следовательно, эксперты 
из бизнес-сферы могут на-
брать максимальное количе-
ство баллов – 10 баллов; из 
государства – 8 баллов; из на-
уки – 11 баллов. В результате, 
респонденты классифициру-
ются по четырем экспертным 
группам (см. таб. 2). 

Таким образом, для фор-
сайт-исследования отбираются 
эксперты из третьей квалифи-
кационной категории и выс-
шей квалификационной кате-
гории. 

2. Дельфи как метод 
консенсус решения 
в экспертных группах

Одним из значимых мето-
дов экспертных оценок, кото-
рый направлен на достижение 
консенсус решения внутри 
экспертной группы стал метод 
Дельфи. 

Метод Дельфи представ-
ляет многоуровневый анализ 
экспертных данных, который 
нацелен на повышение уровня 
согласованности экспертного 
мнения относительно общей 
групповой оценки. [10] Дан-
ный метод позволяет объеди-

Таблица 2

Ранжирование экспертов в форсайт-исследовании

Категория эксперта / 
Сфера деятельности Бизнес Государство Наука

Первая квалификационная 
категория

0–2,25 баллов 0–2 балла 0–3,25 баллов

Вторая квалификационная 
категория

2,25–5 баллов 2–4 балла 3,25–6, 5 баллов

Третья квалификационная 
категория

5–7,25 баллов 4–6 баллов 6,5–9,75 баллов

Высшая квалификационная 
категория

7,25–10 баллов 6–8 баллов 9,75–11 баллов

ИТОГО 10 баллов 8 баллов 11 баллов

Источник: подготовлено авторами.
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нить теоретиков и практиков 
в экспертную группу в целях 
формирования единого на-
правления развития предлага-
емой области. [14]

Важным элементом для 
проведения Дельфи являет-
ся выбор компетентных экс-
пертов для исследования, так 
как это влияет на уровень 
индивидуальной и групповой 
оценки, а также аргументации 
выбранной позиции. Каждый 
респондент обладает умени-
ями, навыками и компетен-
циями, которые определяют 
субъективную точку зрения на 
поставленный вопрос. Однако 
экспертная группа формирует-
ся таким образом, чтобы ми-
нимизировать субъективную 
оценку и выработать общую 
предпочтительную оценку в 
конкретной области исследо-
вания. [10]

Главным преимуществом 
метода Дельфи следует выде-
лить много раундовые опросы 
экспертов, которые позволяют 
в итоге достигнуть консенсуса. 
Существует много авторских 
мнений по поводу того, какие 
этапы проходит метод Дельфи 
в процессе экспертного ис-
следования. [11, 15] В целом, 
определим основные этапы 
реализации метода Дельфи: 
подготовка, проведение опро-
са, результаты. Организация 
этапа подготовки заключается 
в том, чтобы сформулировать 
основные цели и задачи иссле-
дования; выработать утвержде-
ния для того, чтобы эксперт 
оценил по выбранной шка-
ле; определить приоритетные 
критерии выбранным темам 
исследования; предваритель-
ная работа с респондентами по 
поводу условий работы, видов 
коммуникации, сроков иссле-
дования и т.д.

Первый раунд проходит в 
закрытом доступе (Off-line), 
который предполагает инди-
видуальную работу эксперта с 
предложенной анкетой в лю-
бое удобное время в пределах 
поставленных сроков прове-
дения этапа исследования. 

Респондент должен оценить и 
аргументировать предложен-
ные суждения по критериям. 
После собранных предвари-
тельных результатов всех экс-
пертов, анализируются дан-
ные, выявляются разнородные 
области в экспертных оценках, 
формулируются аргументации 
данных позиций. Также сто-
ит отметить, что шкала оце-
нивания и суждение может 
в процессе исследования из-
меняться на более понятную, 
если были затруднения при 
оценке. В результате, проана-
лизированная информация и 
новые опросники, предлагают-
ся участникам экспертизы для 
повторной оценки с учетом ре-
зультатов предыдущего раунда 
и аргументацией на отличаю-
щиеся позиции с точкой зре-
ния эксперта. 

Стоит отметить, что коли-
чество раундов не ограничи-
вается двумя или тремя. На-
пример, Sniezek J.A. говорит о 
том, что должно проводится не 
более 6 раундов; Dalkey N.C., 
Brown B., Cochran S.W. пред-
лагают проводить 5 раундов; 
Spinelli T. утверждает, что до-
статочное количество огра-
ничивается 4 турами Дельфи; 
Boje D.M., Murnighan J.K. 
формулирует в научной ра-
боте 3 достаточных тура для 
экспертного исследования; 
Fischer G.W. придерживается 
мнения, что должно прохо-
дить 2 тура в Дельфи анализе. 
[16, 17; 18; 19; 20] Также вы-
делим несколько подходов к 
проведению метода Дельфи. 
Одни авторы говорят о том, 
что переход к следующему ра-
унду осуществляется в зависи-
мости от уровня достигнутого 
консенсуса. Если количество 
экспертных мнений с группо-
вым мнением достигает 55% 
[21] или 70% [22], то точка 
консенсуса в исследовании до-
стигнута. Если значение ниже 
указанного уровня, то прово-
дят повторный опрос, коррек-
тируют результаты и суждения, 
и переходят на новый уровень 
исследования. Такой цикл про-

должатся до тех пор, пока дан-
ный уровень согласия не будет 
достигнут. Сидельников Ю.В. 
определяет соответствие меди-
аны для дальнейшего перехода 
на новый тур исследования. [11]

 Вторая группа ученых пред-
лагает проводить столько ра-
ундов, сколько позволяет бюд-
жет исследования, временные 
рамки, количество специали-
стов организаторов и т.п. [23] 
Ученые Rowe G. и Wright G. 
определили оптимальное ко-
личество раундов проведе-
ния Дельфи, соответствующее 
2–3 турам, аргументируя дан-
ное число высокой степенью 
давления на экспертное мне-
ние и уменьшение дисперсии 
в ходе последующих раундов 
исследования. [24]

В условиях ограниченности 
ресурсов и опытного исследо-
вания со стороны ученых чаще 
всего проводят 2–3 раунда, 
следовательно, метод дости-
жения консенсуса достигается 
путем применения статистиче-
ских показателей, рассчитыва-
ется мода [25], медиана [24, 11] 
или среднее арифметическое. 
Данные показатели рассчиты-
ваются в том случае, когда по-
лучены все оценки экспертов.

Также стоит отметить, что 
третья группа авторов предлага-
ет внедрить авторские коэффи-
циенты для выработки консен-
суса внутри группы экспертов. 
Сидельников Ю.В., Rowe G., 
Wright G. добавляет оценку 
интервала между крайними 
квартилями, называя данную 
характеристику, как область 
доверительности. [11, 24]

К достоинствам метода 
Дельфи стоит отнести попыт-
ку сформировать базу знаний 
с учетом мнений экспертов 
из разных сфер деятельности, 
ученых и практиков. Ком-
плексный подход позволяет 
не зауживаться на опреде-
лённых критериях оценки и 
субъективности, а нацелен на 
достижение единой позиции, 
приближенной к единому пути 
развития конкретного направ-
ления. [7] 
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Суть метода Дельфи за-
ключается в том, чтобы дать 
количественные оценки, вы-
раженные в качественных ха-
рактеристиках. [11] Главным 
преимуществом данного ме-
тода, по мнению Ferri и дру-
гих соавторов, является ано-
нимность исследования, в 
большинстве применяемом в 
первом раунде Дельфи. Такой 
подход позволяет выражать 
мнение без давления со сторо-
ны группы экспертов. 

Также стоит отметить об-
ратную связь экспертов, кото-
рая определяется после окон-
чания каждого тура и дает 
общую оценку мнений респон-
дентов. [11] Если эксперты 
находятся в разных террито-
риальных объектах, и прове-
дение очного тура для дости-
жения консенсуса становится 
проблематичным для встречи, 
то используются современные 
методы коммуникаций в виде 
интернет-конференций. 

К недостаткам метода Дель-
фи стоит отнести эффект шума, 
который может проявиться по-
сле проведения заочного тура 
в очной коммуникации меж-
ду экспертами исследования.  
С одной стороны, это позволя-
ет достигнуть консенсуса меж-
ду экспертами в конкретной 
области, с другой стороны, 
существует вероятность того, 
что авторитетные респонден-
ты сформируют ошибочное 
мнение у других экспертов из 
группы.

Также выделим такой пока-
затель, как достоверность про-
гнозов. Под данным термином 
понимается степень отноше-
ния указанных экспертных 
оценок с фактическими дан-
ными, которые по истечению 
срока осуществились в реаль-
ности. Данный показатель яв-
ляется ключевым для оценки 

объективности исследования 
методом Дельфи. 

Индекс достоверности экс-
пертных прогнозов предлагает-
ся рассчитать поэтапно следу-
ющим образом: 

1. Сформировать базу доку-
ментов (форсайтов), которые 
были реализованы на основе 
метода Дельфи в предметной 
области;

2. Определить показатели 
количественной экспертной 
оценки, представленной в дан-
ных документах, которые опре-
делены, как [y1

*, y2
*, y3

*, ..., yn
*], 

где yn
* – количественная оцен-

ка экспертов по критерию n;
3. Найти в авторитетных ба-

зах данных фактические коли-
чественные значения по выяв-
ленным критериям экспертной 
оценки, которые определены, 
как [y1, y2, y3, ..., yn], где yn – 
фактическое количественная 
значение по критерию n;

4. Рассчитать разницу зна-
чений по критериям эксперт-
ной оценки с фактическими 
данными в процентном соот-
ношении, которые определе-
ны, как [k1, k2, k3, ….kn], где 

=
*
n

n
n

y
k

y
.

5. Вычислить индекс досто-
верности экспертной оценки 
по формуле:

= × ×д 1 2 ...n
nI k k k , где зна-

чение 0 < IД < 1.
Для форсайт-исследования 

определим шкалу показателей 
индекса достоверности: 0 – 
неточная экспертная оценка; 
0–0,25 – низкая экспертная 
оценка; 0,25–0,5 – средняя 
экспертная оценка; 0,5–0,75 
высокая экспертная оценка; 
1 – точная экспертная оценка.

Результирующий показатель 
в виде индекса достоверно-
сти способствует определению 
объективности проведения 
форсайт-исследований.

Заключение

В итоге, методика подбо-
ра экспертов позволяет ком-
плексно подойти к проблеме 
в области формирования ка-
чественных экспертных групп 
для проведения форсайт-ис-
следований. Метод «снежный 
ком», который направлен на 
максимально быстрый поиск 
экспертов, нацелен макси-
мально снизить временные за-
траты.

В области достижения кон-
сенсуса в экспертных группах 
выявлен большой интерес 
к методу Дельфи. Методика 
проведения форсайт-иссле-
дований на основе Дельфи не 
имеет унифицированной про-
цедуры организации. Следует 
отметить, что наиболее ча-
сто встречающийся процесс 
проведения опросов строит-
ся в два раунда. В условиях 
широкого распространения 
информационно-коммуни-
кационных технологий сто-
ит внедрять цифровые ме-
ханизмы: он-лайн опросы, 
которые позволят расширить 
состав экспертных групп, та-
ким образом, увеличить кон-
версию (процент ответивших 
экспертов); внедрение авто-
матических программ (коэф-
фициентов анализа данных), 
которые в режиме реального 
времени будут выстраивать 
модели эффективности про-
ведения опросов (например, 
коэффициент адекватно-
сти и непротиворечивости).  
В результате, данные ново-
введения позволят увеличить 
количество раундов, анализ 
которых повысит уровень до-
стижения консенсуса; сокра-
тить период проведения экс-
пертного опроса; повысить 
качество результатов иссле-
дования.
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Предложения по развитию системы 
налогообложения транспортным налогом 
(по легковому автомобильному транспорту)
Цель исследования: состоит в анализе действующей системы 
транспортного налогообложения и разработке предложений по 
ее совершенствованию.
Статья посвящена выявлению направлений совершенствования 
системы налогообложения транспортным налогом по легковому 
автомобильному транспорту в Российской Федерации (да-
лее  – РФ), в том числе оптимизации действующей методики 
расчета налога. 
Материалы и методы: Проведен анализ литературных 
источников нормативной, справочной и научной литературы 
по вопросам организации транспортного налогообложения. На 
основе анализа нормативно-правовой документации раскрыта 
действующая в РФ методика расчета транспортного налога по 
легковому автомобильному транспорту, выявлены недостатки 
и обозначены направления ее совершенствования. Проведен 
статистический анализ показателей налогообложения транс-
портным налогом в РФ и Нижегородской области. Приведены и 
проанализированы статистические данные по ценам на топливо 
в динамике за три года, выявлена взаимосвязь удорожания 
топлива с ростом топливных акцизов. Приведено обобщение 
накопленного опыта в части налогообложения транспортным 
налогом в России и в зарубежных странах. Исходными данными 
для настоящего исследования послужили материалы отчетов 
по форме 5-ТН (за 2014–2017 гг.), НОМ-1 (за 2014–2018 
гг.), сведения информационных Интернет-ресурсов бензин.рф 
и www.gks.ru.
Результаты: в рамках данной статьи выделены особенности 
действующей системы налогообложения транспортным нало-
гом, обоснована важность транспортного налогообложения 
для формирования региональных бюджетов. Обоснована не-
целесообразность замены транспортного налога топливными 
акцизами. Разработана модифицированная методика расчета 
транспортного налога по легковому автомобильному транс-
порту, в том числе для гибридных автомобилей. Предложены 

значения коэффициентов экологичности, рыночной стоимо-
сти, массы. В процессе анализа статистических показателей 
налогообложения выявлена общая тенденция роста налоговых 
поступлений с физлиц, снижения поступлений с организаций. 
Установлена тенденция увеличения стоимости топлива и 
ставок топливных акцизов. Установлено процентное соот-
ношение формирования налоговой базы по транспортному 
налогу между налогоплательщиками – юридическими и 
физическими лицами.
Заключение: использование на практике предложенной мето-
дики будет способствовать исполнению следующих нормативно 
закрепленных принципов налогообложения: справедливости, 
экономической обоснованности; а так же создаст предпо-
сылки улучшения экологической обстановки в стране за счет 
перенаправления части средств от налогообложения в эколо-
гические фонды. В данном аспекте предполагается, что ввиду 
применения экологических коэффициентов налогоплательщики 
будут стремиться к обновлению своих транспортных средств 
более экологичными, техническому переоборудованию авто-
транспорта современными узлами и агрегатами с высокими 
экологическими нормами. В случае придания целевого характера 
транспортному налогообложению, часть собранных средств 
может направляться на развитие транспортной инфраструк-
туры. Развитие системы налогообложения является важным 
направлением налоговой политики РФ, так как оптимизация 
налоговой нагрузки будет способствовать развитию бизнеса, 
что, безусловно, положительно скажется на финансово-эконо-
мических показателях хозяйственной деятельности предприя-
тий всех сфер деятельности.

Ключевые слова: авансовый платеж, акцизы, коэффициентный 
метод, налоговая база, нормативная база, система налогообло-
жения, ставка налогообложения, субъекты налогообложения, 
сумма налога, транспортный налог

The purpose of the study is to analyze the current system of transport 
taxation and develop proposals for its improvement.
The article is devoted to the identification of ways to improve the 
system of taxation of transport tax on road transport in the Russian 
Federation, including the optimization of the current method of 
calculating the tax.
Materials and methods. The article analyzes the literary sources 
of normative, reference and scientific literature on the organization 
of transport taxation. Based on the analysis of normative legal 
documentation the method of calculation of the transport tax on the 
automobile transport oper-ating in the Russian Federation is opened, 
shortcomings are revealed and the directions of its im-provement are 
designated. The statistical analysis of indicators of the taxation by 

the transport tax in the Russian Federation and Nizhny Novgorod 
Region is carried out. The authors also present statis-tical data on 
fuel prices in dynamics for three years, interrelation between the 
increase in the cost of fuel and the increase in fuel excises has been 
found. A generalization of the accumulated experience in the field 
of transport tax taxation in Russia and in foreign countries is given. 
The source data for this research were the materials of the report 
in the forms: 5-TN (2014-2017), NOM-1 (2014-2018), Internet 
information resources – бензин.рф and www.gks.ru.
Results. This article highlights the features of the current system of 
taxation of transport tax, the importance of transport taxation for the 
formation of regional budgets. The inexpediency of replacing the trans-
port tax with fuel excise is justified. The modified method of calculation 

Proposals for the development of the system 
of taxation of transport tax  
(passenger car transport)

А.М. Терехов
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of the transport tax on automobile transport, including for hybrid cars is 
developed. The values of the coefficients of environmental friendliness, 
market value, weight are proposed. In the process of analysis of statis-
tical indicators of taxation the general trend of growth of tax revenues 
from individuals, reducing revenues from organizations was revealed. 
The tendency of fuel cost and fuel excise rates increase is established. 
The percentage ratio of the formation of the tax base for transport 
tax between taxpayers – legal entities and individuals is established.   
Conclusion. The use of the proposed methodology in practice will 
contribute to the implementation of the following regulatory princi-
ples of taxation: fairness, economic feasibility; as well as create the 
prerequisites for improving the environmental situation in the country 
by redirect-ing part of the funds from taxation to environmental 
funds. In this aspect, it is assumed that in view of the application 

of environmental coefficients, taxpayers will seek to upgrade their 
vehicles with more environmentally friendly, technical re-equipment 
of vehicles with modern and high environ-mental standards units. If 
the purpose of transport taxation is given, part of the collected funds 
can be directed to the development of transport infrastructure. The 
development of the tax system is an important area of the tax policy 
of the Russian Federation, as the optimization of the tax burden 
will contribute to the development of business, which will certainly 
have a positive impact on the financial and economic performance 
of enterprises in all spheres of activity. 

Keywords: advance payment, the excise tax, the coefficient method, 
the tax base, regulatory framework, taxation system, rate of taxation, 
subjects of taxation, tax amount, transportation tax.

Введение

Транспортный налог яв-
ляется региональным нало-
гом, который вводится в дей-
ствие законами субъектов РФ 
о налоге с учетом положений 
Налогового Кодекса РФ (да-
лее – НК РФ). Налог обяза-
телен к уплате на территории 
соответствующего региона. 
Все доходы денежных средств 
от него поступают в бюджеты 
субъектов РФ. При установле-
нии налога, законодательные 
(представительные) органы 
субъектов РФ закрепляют [1]:

– налоговую ставку в пре-
делах, установленных гл. 28 
НК РФ;

– сроки, порядок уплаты 
налога – в отношении налого-
плательщиков-предприятий.

В субъектах РФ законода-
тели могут вводить налоговые 
льготы и рассматривать осно-
вания для их использования 
налогоплательщиком (ст. 356 
НК РФ) [2, с. 160].

Транспортное налогообло-
жение имеет свои особенно-
сти, одно из которых состоит в 
том, что уплачивать налог обя-
заны как физические лица, так 
и юридические лица. При этом 
процедура расчетов с бюджетом 
по данному виду налогообложе-
ния для организаций является 
более сложной. Так, например, 
юридические лица должны са-
мостоятельно рассчитывать 
подлежащий уплате налог, им 
разрешается дробление налога 
на четыре части с возможно-
стью уплаты в течение налого-
вого периода [3, с. 146]. 

Ежегодно увеличивается по-
требность в транспорте, про-
исходит непрерывное развитие 
экономических отношений на 
разных уровнях хозяйствования 
и в отраслях, при этом увели-
чиваются объемы собираемых 
средств от налогообложения 
транспортным налогом [4, с. 
68]. В связи с этим возникает 
необходимость совершенство-
вания системы налогообложе-
ния транспортным налогом, в 
том числе оптимизации мето-
дик исчисления сумм налога, 
как для обеспечения принци-
пов справедливости, равен-
ства, экономичности, про-
порциональности и т.д., так и 
для возможности повышения 
эффективности данного вида 
налогообложения. Этим и об-
условлена актуальность темы 
научного исследования.

Исследованию вопро-
сов транспортного налогоо-
бложения посвящены труды 
многих авторов, в том чис-
ле Александровой Е.В., Бог-
дановского А.А., Годуновой 
Н.А., Кушнерёвой К.Н., Ка-
шириной М.П. Рысаева М.К., 
Сотниковой Л.В., Хулхачие-
вой Г.Д. и др. При этом следу-
ет отметить, что методическим 
аспектам формирования нало-
говой ставки уделено недоста-
точное внимание.

Цель исследования состоит 
в анализе действующей систе-
мы транспортного налогообло-
жения и разработке предложе-
ний по ее совершенствованию.

Для реализации поставлен-
ной цели были обозначены 
следующие задачи:

– проанализировать зако-
нодательную базу РФ и Ни-
жегородской области в части 
порядка исчисления и уплаты 
транспортного налога и вы-
явить имеющиеся в данном 
аспекте проблемы;

– рассмотреть варианты 
развития системы налогообло-
жения, в том числе предложить 
модифицированную методику 
расчета транспортного налога 
по легковому автомобильному 
транспорту.

Предметом исследования 
является совокупность тео-
ретических и практических 
вопросов налогообложения 
транспортным налогом.

Объектом исследования 
являются отношения, касаю-
щиеся порядка исчисления и 
уплаты транспортного налога 
по легковому автомобильному 
транспорту между налогопла-
тельщиками и налоговыми ор-
ганами.

Теоретической и методо-
логической основой научного 
исследования послужили науч-
ные труды российских и зару-
бежных авторов в области на-
логообложения транспортным 
налогом, законодательные и 
нормативные акты РФ и Ни-
жегородской области.

Информационную базу на-
учного исследования соста-
вили данные официальных 
ресурсов органов государ-
ственной статистики, матери-
алы Федеральной налоговой 
службы РФ, справочников и 
периодических изданий. Кро-
ме этого использовались ав-
торские публикации в россий-
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ских и иностранных изданиях, 
материалы научно-практиче-
ских конференций.

В работе задействованы 
следующие научные методы 
исследования: наблюдение, 
сравнение, систематизация, 
статистический анализ, анализ 
источников научной, справоч-
ной литературы и законода-
тельства.

Анализ показателей 
налогообложения 
транспортным налогом

Плательщиками транс-
портного налога признаются 
физические и юридические 
лица, являющиеся собствен-
никами зарегистрированных 
в установленном порядке 
транспортных средств, при-
знаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со 
ст. 358 НК РФ (ст. 357 НК 
РФ) [5, с. 129]. 

Для более полного понима-
ния важности изучаемого во-
проса рассмотрим статистику 
по транспортному налогу.

По данным, представлен-
ным в табл. 1 видно, что ос-
новная часть поступлений по 
транспортному налогу пере-
числяется с физических лиц – 
132451563 тыс. руб. (81,63%) 
за 2018 г. Юридические лица 
в отчетном периоде перечис-
лили 29810512 тыс. руб. (лишь 
18,37% от общей суммы от-
числений). За последние пять 
лет в России прослеживается 

ежегодное увеличение посту-
плений от транспортного на-
лога с 117494089 тыс. руб. до 
162262075 тыс. руб., прирост 
составил 38,10%. При этом 
рост поступлений от физлиц 
происходит более высокими 
темпами (+ 84,41%), а суммы 
налоговых поступлений от ор-
ганизаций в течение анализи-
руемого периода уменьшаются 
(на 41,29%). Динамика нало-
говых поступлений по транс-
портному налогу в России и 
Нижегородской области пред-
ставлена на рис. 1.

В Нижегородской области 
в динамике так же наблюда-
ется рост поступлений средств 
по транспортному налогу, но 
более низкими темпами. За 
пять лет прирост составил 
19,69%, а сумма поступлений 

в 2018 г.  – 3962589 тыс. руб. 
Физлица уплачивают 85,89% 
всех отчислений, в 2014 г. – 
81,18%. Наблюдается тенден-
ция увеличения собираемости 
налога с физлиц (+26,16%) и 
обратная тенденция по юр. ли-
цам (–10,24%).

Положительная динамика 
роста поступлений от нало-
гообложения с физлиц обу-
словлена увеличением общего 
количества зарегистрирован-
ного гражданами автомобиль-
ного транспорта, увеличением 
доли транспортных средств 
облагаемых по более высокой 
налоговой ставке. Снижение 
поступлений по транспортно-
му налогообложению от пред-
приятий обусловлено, в том 
числе, снижением количества 
зарегистрированных объектов 

Таблица 1

Динамика поступлений средств по транспортному налогу за 2014–2018 гг., тыс. руб.
Table 1

Dynamics of receipts of means on the Transport tax for 2014–2018, thousand rubles

Поступило средств 
/ Received funds

2014 г. 
/ Year 2014

2015 г. 
/ Year 2015

2016 г.
/ Year 2016

2017 г.
/ Year 2017

2018 г.
/ Year 2018

Темп прироста 
2018 г. к 2014 г., % 
/ The rate of growth 
in 2018 to 2014, %

Российская Федерация / Russian Federation 117494089 132417288 140602355 155014968 162262075 + 38,10
– с физ.лиц / natural person 71826144 80903300 110545313 127589651 132451563 + 84,41
– с юр.лиц / legal person 45667945 51513988 30057042 27425317 29810512 - 41,29
Нижегородская обл. / Nizhny Novgorod region 3310653 3621458 3514722 3828992 3962589 + 19,69
– с физ.лиц / natural person 2697563 3017069 2916885 3280604 3403321 + 26,16
– с юр.лиц / legal person 623090 604389 597838 548389 559262 - 10,24

Источник: составлено автором на основе данных отчетов по форме НОМ-1 (по состоянию на 1 января)

Рис.1. Динамика налоговых поступлений по транспортному налогу в 
России и Нижегородской области, тыс. руб.

Fig. 1. Dynamics of tax revenues on transport tax in Russia and Nizhny 
Novgorod region, thousand rubles.

Источник: составлено автором
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налогообложения. Так, только 
за последний год количество 
транспортных средств, находя-
щихся в собственности пред-
приятий, сократилось на 5424 
единицы и составило по состо-
янию на 01.01.2018 г. – 4483743 
единиц. Многие предприя-
тия в последнее время пред-
почитают вместо содержания 
парка транспортных исполь-
зовать услуги аутсорсинговых 
компаний, а так же приобре-
тать транспортные средства 
на условиях договора лизинга, 
учитывая их на балансе ли-
зингодателя. В свою очередь, 
снижение налоговой нагрузки 
по транспортному налогу с ор-
ганизаций способствует разви-
тию бизнеса, что, безусловно, 
положительно сказывается на 
финансовых показателях их 
деятельности.

Структура поступлений от 
транспортного налога за 2014–
2018 годы представлена на ри-
сунке 2.

Далее подробнее остано-
вимся на сведениях о налого-
вой базе и структуре начисле-
ний по транспортному налогу 
(табл. 2).

По данным на 16.10.2018 г. 
порядка 82% налоговой базы 
по транспортному налогу для 
физлиц формируют легковые 
автомобили. При этом доля ав-
томобилей с мощностью двига-
теля 100–150 л.с. в общем ко-
личестве зарегистрированного 
транспорта составляет порядка 
40%. Легковой автотранспорт 
организаций формирует около 

29% налоговой базы по транс-
портному налогу. Четверть по-
ступлений по транспортному 
налогообложению приходится 
на автомобили мощностью мо-
тора свыше 250 л.с. Их доля от 
общего количества транспор-
та незначительна и составляет 
примерно 2%, что обусловлено 
высокими значениями ставок, 
применяемых к данному виду 
транспортных средств.

В целом, за последние годы 
количество автотранспорта в 
РФ, облагаемого налогом, рас-
тет (если за 2014 г. значение 
данного показателя составляло 
48,56 млн ед., то за 2017 г. – 
49,99 млн ед.). Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет 
физическими лицами, в тече-
ние анализируемого перио-
да выросла на 19,1 млрд руб., 
или на 15,39%, составив 142,85 
млрд руб. Сумма транспорт-
ного налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предостав-
лением физлицам налоговых 
льгот, увеличилась на 36,79% 
и составила в отчетном году – 
10782928 тыс. руб. При этом 
наблюдается тенденция сни-
жения сумм налога с органи-
заций, подлежащих уплате в 
бюджет (на 2,12% в РФ и на 
7,17% в Нижегородской обла-
сти). Она обусловлена сниже-
нием количества зарегистриро-
ванного налоговыми органами 
транспорта (на 2,92% в РФ и 
6,41% в Нижегородской обла-
сти).

Показатели Нижегородской 
области отражают зависимость 

от значений по РФ и состав-
ляют примерно 2–2,5%, что 
показывает относительно вы-
сокую долю средств, форми-
руемых в виде поступлений от 
транспортного налогообложе-
ния. Это объясняется относи-
тельно высокими значениями 
показателей зарегистрирован-
ного на территории региона 
транспорта. Следует обратить 
внимание на высокие (в про-
порциональном отношении) 
значения показателя «Сумма 
налога, не поступившая в бюд-
жет (из-за предоставления на-
логовых льгот / освобождения 
от уплаты налога)» – 163328 
тыс. руб. (3,80%). Значения 
данного показателя выбивает-
ся из границ прослеживаемой 
тенденции. 

Особенности действующего 
порядка налогообложения 
транспортным налогом

Объектом транспортного 
налогообложения признаются 
зарегистрированные в установ-
ленном порядке [1; 6]:

– автотранспортные сред-
ства, в т.ч. наземные транс-
портные средства – автомо-
били, автобусы, мотороллеры, 
мотоциклы, другие самоход-
ные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном 
ходу, снегоходы и мотосани и 
т.п.;

– водный транспорт (мо-
торные лодки, яхты, тепло-
ходы, парусные суда, катера, 
буксируемые суда и другие);

– воздушный транспорт 
(вертолеты, самолеты и дру-
гой).

Здесь следует отметить, что 
имеются различия в методике 
расчета транспортного налога 
в зависимости от объекта на-
логообложения [7; 8].

При государственной реги-
страции транспортных средств, 
органы, осуществляющие эту 
процедуру, обязаны сообщать 
в налоговые инспекции по 
месту своего нахождения све-
дения о зарегистрированных 
транспортных средствах и об 

Рис. 2. Структура поступлений от транспортного налога в РФ  
за 2014–2018 годы, %

Fig. 2. Structure of transport tax revenues in the Russian Federation for 
2014–2018, %

Источник: составлено автором
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их владельцах (п. 4 ст. 85 НК 
РФ) [9; 10]:

– в течение 10 дней со дня 
соответствующей регистрации;

– ежегодно до 15 февраля 
по состоянию на 1 января те-
кущего года.

Управления ФНС России 
проводят сверку сведений, по-
лученных из подразделений 
ГИБДД, со сведениями, содер-
жащимися в информационных 
ресурсах налоговых органов 
[11, с.24].

Изменение места государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в пределах одно-
го субъекта РФ не приводит 
к снятию с регистрационного 
учета транспортных средств. 
В этом случае по заявлению 
собственника (владельца) ре-
гистрационно-учетные данные 
передаются в регистрационное 
подразделение по новому месту 
нахождения юридического лица 
и одновременно об этом инфор-
мируются налоговые органы 
(Приказ МВД России № 399 от 
26 июня 2018 г.) [12; 13].

Основные понятия, ме-
ханизм и особенности взи-
мания транспортного налога 
устанавливаются главой 28 
НК РФ. Любой из субъектов 
РФ согласно НК РФ может 
принимать дополнительные 
нормативные акты для регу-
лирования вопросов о транс-
портном налоге.

Так порядок, ставки и сро-
ки уплаты транспортного на-
лога в Нижегородской области 
на 2018 г., 2019 г. установле-
ны Законом Нижегородской 
области от 28.11.2002 №71-З 
«О транспортном налоге» (ред. 
от 01.09.2018). Он распростра-
няется на весь регион [14].

Действующая методика рас-
чета транспортного налога по 
легковому автомобильному 
транспорту в 2018 г. выглядит 
следующим образом: 

 SN = NB ^ St, (1)
где: SN –  сумма налог к уплате, руб. / 

The amount of tax payable, 
rubles;;

 NB –  налоговая база, л.с. / Tax 
base, HP;

 St –  ставка налога, руб. / Tax 
rate, rubles

Налоговая база соответству-
ет мощности транспортного 
средства (далее – ТС), измеря-
емой в лошадиных силах.

Для организаций можно 
рассчитать авансовый платеж.

 AP = IKP ÷ 4, (2)
где: AP –  авансовый платеж / Advance 

payment;
 IKP – итог к оплате / Total due.

Либо: 

 AP = NB ^ St ÷ 4, (3)

Итого по окончанию отчет-
ного периода (года):

 IOP = NB ^ St – PA, (4)
где: IOP –  итого по окончанию отчет-

ного периода (года) / Total 
at the end of the reporting 
period (year);

 PA –  перечисленные авансы / 
These advances.

Формула для расчета точ-
ной суммы транспортного на-
лога, при владении транспорт-
ным средством меньше 1 года 
выглядит следующим образом: 

 SN = StR ^ NB ^ 
 KMV ÷ 12, (5)
где: StR –  ставка налога для региона 

/ Tax rate for the region;
 KMV –  количество месяцев владе-

ния транспортным сред-
ством (далее – ТС) в году / 
Number of months of vehicle 
ownership per year.

Формула для расчета транс-
портного налога при владении 
транспортным средством весь 
год: 

 SN = StR ^ NB, (6)

Таким образом, сумма на-
лога, подлежащая уплате в 
бюджет, напрямую зависит от 
ставки налога по региону, а так 
же от мощности транспортно-
го средства. При этом ставки 
налога по регионам значи-
тельно различаются и, зача-
стую, в экономически более 
благополучных регионах, они 
могут быть ниже (например, 
в Москве по ТС с мощностью 
двигателя до 100 л.с. ставка со-
ставляет 12 руб., а в Нижего-
родской обл. – 22,5 руб. – от 

45 л.с. до 100 л.с.). Такая диф-
ференциация налоговых ста-
вок обусловлена, прежде всего, 
количеством зарегистрирован-
ных в установленном поряд-
ке объектов налогообложения 
в регионе и, соответственно, 
объемом поступления денеж-
ных средств по данному виду 
налогообложения. В эконо-
мически более благополучных 
регионах данные показатели 
имеют более высокие значе-
ния. Так же следует отметить 
и тот факт, что в настоящее 
время размер суммы налога 
подлежащей уплате не зависит 
от объема времени (пробега) 
используемого транспортного 
средства, количества вредных 
выбросов в окружающую сре-
ду. Такое положение, отча-
сти, противоречит принципам 
справедливости, экономиче-
ской обоснованности налого-
обложения, что так же свиде-
тельствует о необходимости 
оптимизации методики исчис-
ления транспортного налога 
по легковому автомобильному 
транспорту. В связи с этим ав-
тором разработаны предложе-
ния, применение которых на 
практике может способство-
вать ликвидации имеющихся 
противоречий.

Результаты

Согласно данным офици-
альной статистики, на 2018 
год 42% россиян имеют в соб-
ственности хотя бы один ав-
томобиль, и этот показатель 
постоянно увеличивается. В 
связи с этим актуальным ста-
новится вопрос пересмотра 
используемой методики нало-
гообложения транспортным 
налогом по легковому авто-
транспорту, в разработке и 
применении инновационных 
методик расчета налогообла-
гаемой базы. Все чаще встре-
чаются мнения о переносе 
функций транспортного на-
логообложения на топливные 
акцизы с последующим рас-
пределением их в дорожные 
фонды. Автор с данной пози-
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цией не согласен, так как ак-
цизы по сущности отличаются 
от какого-либо другого вида 
налогообложения, они являют-
ся косвенным налогом и вхо-
дят в стоимость продукции. У 
акциза и транспортного нало-
га разные объекты обложения, 
разная сущность. Именно поэ-
тому акцизы на топливо были 
введены, но транспортный 
налог не упразднили. Данной 
позиции так же придержива-
ется заместитель директора по 
энергетическому направлению 
Фонда «Институт энергетики 
и финансов» Алексей Бело-
горьев. По его прогнозам от-
менять транспортный налог в 
ближайшее время не будут.

Сопротивление со сторо-
ны Правительства РФ в части 
оптимизации системы налого-
обложения транспортным на-
логом связано, прежде всего, с 
тем, что динамика изменения 
цен на автомобильное топливо 
оказывает достаточно сильное 
влияние на общую инфляцию 
в отличие от транспортного на-
лога, который к инфляции не 
имеет отношения. В связи с 
этим, заложить целиком ком-
пенсацию за отмену транспорт-
ного налога в величину акциза 
будет большим риском. Такой 
подход может стимулировать 
рост инфляции выше планов 
Правительства РФ [12, с. 95].

Цены на топливо в насто-
ящее время очень нестабиль-
ны (рис. 3). Сравнивая цены 
2016 и 2018 гг., прослежива-
ются следующие изменения: 
2016 г. – цена ДТ 34.81 руб., 
АИ92 33.78 руб., АИ95 36.60 
руб., (цена указана за литр по 
состоянию на 01.01.2016 г.) и 
2018 г. – ДТ 43.85 руб., АИ92 
41.95 руб., АИ95 45.37 руб., 
(цена указана за литр по со-
стоянию на 01.11.2018). Мы 
видим, что цены значительно 
увеличились при том, что Рос-
сия занимает восьмое место в 
мире по разведанным запасам 
нефти. Рост цен связан с тем, 
что компании-поставщики не-
фтепродуктов в текущем году 
компенсируют свои потери, 

которые они понесли от сдер-
живания цен после двукратно-
го роста акцизов на топливо в 
предыдущем году. Если в бли-
жайшее время отменить транс-
портный налог, тогда может 
усилиться рост цен на топли-
во, что приведет к росту цен в 
других сферах экономики [15].

Далее автором рассмотре-
ны методические аспекты 
расчета транспортного налога 
для легкового автомобильного 
транспорта.

В процессе исследования 
действующей методики исчис-
ления транспортного налога, 
автора заинтересовал вопрос об 
отсутствии в формуле расчёта 
транспортного налога некото-
рых важных элементов. Напри-
мер, в используемой методике 
расчета отсутствует учет массы 
транспортного средства. Ведь по 
логике, чем больше масса авто-
мобиля, тем больше он наносит 
ущерб дорожному полотну. В 
свою очередь, так же экологиче-
ская составляющая транспорт-
ного средства является важным 
показателем определяющим 
объемы выбросов загрязняю-
щих веществ. Европейские стра-
ны давно включили ее в расчет 
транспортного налога. Автор 
придерживается мнения о целе-
сообразности включения в рас-
чет экологического показателя. 
Так же необходимо добавить в 

расчет коэффициент рыночной 
стоимости транспортного сред-
ства. Да, в настоящее время в 
России применяется подобный 
коэффициент, но для опреде-
ленных марок автомобилей и 
моделей, стоимостью свыше 3 
млн руб. Автором же предлага-
ется ввести коэффициент для 
всех автомобилей. 

Не так давно в ПДД были 
внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми появилась 
новая категория легкового ав-
тотранспорта называемая «ги-
бридный автомобиль». Мин-
фин в письме от 31.10.12 № 
03-05-07-04/18 разъяснил, что 
если мощность двигателя авто-
мобиля на несколько десятых 
лошадиных сил превышает по-
роговое значение, то исполь-
зуется точное значение мощ-
ности без округления. Кроме 
того, Министерством пред-
ложено в качестве налоговой 
базы в отношении гибридного 
автомобиля учитывать сово-
купность суммарной мощно-
сти двух двигателей. На офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы при расчете 
транспортного налога имеется 
возможность внесения данных 
о мощности двигателя только 
в единицах измерения – лоша-
диные силы, а про кВт ниче-
го не сказано. Таким образом, 
автор полагает, что суммарную 

Рис. 3. Динамика средних цен на топливо в Нижегородской области за период 
с 01.01.2016 г. по 01.11.2018 г., руб.

Fig. 3. Dynamics of average fuel prices in the Nizhny Novgorod region for the period 
from 01.01.2016 to 01.11.2018, rubles

Источник: составлено автором по данным сайта URL: бензин.рф [15]
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мощность двух двигателей ги-
бридного транспортного сред-
ства необходимо будет перево-
дить в лошадиные силы. 

Предлагаемая методика осно-
вана на использовании допол-
нительных коэффициентов при 
расчёте транспортного налога. 
Рассмотрим ее более подробно.

Условные обозначения:
KF – коэффициент факти-

ческого владения транспорт-
ным средством / The ratio of the 
actual possession of the vehicle;

KM – коэффициент мас-
сы / The ratio of the mass;

KE – коэффициент эко-
логичности / Environmental 
performance factor;

KR – коэффициент рыноч-
ной стоимости / Market value 
ratio.

Таким образом, расчет сум-
мы транспортного налога мож-
но будет произвести по следу-
ющей формуле:

 SN = NB ^ St ^ KF ^ KM ^
 ^ KE ^ KR, (7)
 KF = KMV ÷ 12. (8)

Значение коэффициента 
массы предлагается принять ис-
ходя из пропорции: 1 т (1000 кг) 
массы автомобиля включитель-
но равняется значению коэффи-
циента – 1,0. При показателях 
массы транспортного средства 
менее или свыше 1 т, значения 
коэффициента предлагается 
округлять до сотых. Например, 
если масса автомобиля состав-
ляет 1558 кг, тогда значение 
коэффициента составит 1,55. 
Экологический класс ТС дол-
жен устанавливаться заводом 
производителем, его значения 
следует указывать в паспорте 
транспортного средства. В на-
стоящее время не по всем ТС в 
паспортах указан экологический 
класс, и если есть проблемы в 
установлении экологического 
класса ТС, дополнительную ин-
формацию следует запрашивать 
у официального представителя 
завода-изготовителя. 

В табл. 3 автором предло-
жены значения по распреде-
лению экологического класса 
ТС (указанные значения при 

необходимости могут быть пе-
ресмотрены). При определении 
значений коэффициента автор 
учитывал класс автомобиля и 
объём выбрасываемых выхлоп-
ных газов по принятому классу. 

Коэффициент рыночной 
стоимости транспортного 
средства (KR) предлагается 
рассчитывать следующим об-
разом. За единицу принимает-
ся стоимость ТС до 1 млн руб. 
(включительно). Соответствен-
но, если стоимость ТС будет 
более 1 млн руб., тогда умно-
жаем полученную сумму на со-
ответствующий коэффициент, 
например, для ТС стоимостью 
1 млн 200 тыс. руб. умножаем 
еще на коэффициент равный 
1,2 [16, с. 537].

Обсуждение

Рассмотрим пример расчёта 
транспортного средства на ос-

нове предложенной нами ме-
тодики приведенных значений 
коэффициентов.

Пример 1. Гражданин 
Иванов И.И. имеет в соб-
ственности транспортное 
средство Mitsubishi Colt, 
мощность двигателя которо-
го составляет 95 л.с. Масса 
ТС – 1200 кг, экологический 
класс – 4. У гражданина по 
итогам налогового периода 
возникло обязательство по 
уплате налога. Период вла-
дения составил – 8 месяцев. 
Рыночная стоимость автомо-
биля составляет в пределах 
от 230000 руб. до 250000 руб., 
соответственно коэффици-
ент рыночной стоимости мы 
принимаем это за единицу. Регио- 
нальная ставка по транспорт-
ному налогу в Нижегородской 
области за 1 л.с., с учетом ука-
занной мощности двигателя, 
составляет 22,5 руб. (табл. 4).

Таблица 3

Возможные значения коэффициента экологичности ТС
Table 3

Possible values of the ecological coefficient of the vehicle

Показатель /
Indicator

Экологический класс автомобиля /
Ecological class of the car

1 2 3 4 5
Коэффициент экологичности (KE) / 
Environmental performance factor

3,0 2,5 2,0 1,0 0,6

Источник: составлено автором

Таблица 4

Законодательно закрепленные ставки транспортного налога по легковому 
автотранспорту в Нижегородской области в 2018 г., руб.

Table 4

Legally fixed rates of transport tax on passenger vehicles in the Nizhny 
Novgorod region in 2018, rubles

Мощность двигателя легкового автомобиля, л.с. (NB) /
The power of the engine of a car, HP.

Ставка транспортного 
налога, руб. (St) /

The rate of the 
transport tax, rubles

– до 45 л. с. включительно / up to 45 HP inclusive 13,5
– свыше 45 л. с. до 100 л. с. включительно / over 45 HP 
to 100 HP inclusive

22,5

– свыше 100л.с. до 150 л. с. включительно / over 100 HP 
to 150 HP inclusive

31,5

– свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно / over 150 
HP to 200 HP inclusive

45

– свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно / over 200 
HP to 250 HP inclusive

75

– свыше 250 л. с. / more than 250 HP. 150

Источник: Закон Нижегородской области «О транспортном налоге» от 28.11.2002 
№ 71-З (ред. от 01.09.2018) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [14].
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SN = 95 л.с. ^ 22,5 руб. ^  
^ 8/12 ^ 1,20 ^ 1,0 ^ 1;
Сумма, подлежащая упла-

те = 1710 руб.
Если рассчитывать налог 

по уже имеющейся методике, 
то сумма получится следую-
щей: SN = 95 л.с. ^ 22,5 руб. ^ 
^ 8/12 = 1425 руб. При ис-
пользовании предложенной 
методики автовладелец будет 
уплачивать налог на 285 руб. 
больше, за счет дополнитель-
но введенного экологического 
коэффициента. За коэффи-
циент рыночной стоимости 
(KR) автовладелец не доплатит 
ничего, поскольку рыночная 
стоимость машины меньше 
1000000 руб., соответственно 
значения коэффициента при-
нимаются за единицу. Если 
повысить класс экологичности 
автомобиля до пятого, тогда 
сумма будет ниже, мы сможем 
экономить свой бюджет. SN =  
= 95 л.с. ^ 22,5 руб. ^ 8/12 ^ 
^ 1,2 ^ 0,6 ^ 1 = 1026 руб. 
Экономия составит 399 руб. 
по сравнению с принятой ме-
тодикой расчета транспорт-
ного налога. Таким образом, 
транспортный налог сможет 
стимулировать автовладельцев 
на повышение экологическо-
го класса своего автомобиля, 
в том числе за счет замены 
транспортного средства на но-
вое [17; 18].

Гибридный автомобиль. На-
лог на него в настоящее время 
в России рассчитывается как 
сумма нескольких двигателей, 
вместе взятых. Рассматривая 
опыт зарубежных стран, отме-
тим, что например, во Фран-
ции, где особенно внимательно 
относятся к экологии, владель-
цы ТС уплачивают пошлину, 
зависящую от объема выбра-
сываемого СО2 в атмосферу, а 
все полученные средства рас-
ходуют на экологические про-
граммы. В Германии налог на 
транспорт рассчитывается по 
схожей методике, применяе-
мой во Франции. Для автомо-
билей гибридных, практически 
не выбрасывающих вредных 
газов, этот налог минималь-

ный. Т.е. основой для расчета 
служит не мощность двигателя, 
а объемы выбросов отработан-
ных газов (СО2) [19; 20; 21].

В России, например, на-
лог на гибридный автомобиль 
Toyota Prius рассчитывается 
как сумма двух двигателей, 
вместе взятых, т.е. бензинового 
двигателя с мощностью 72 л.с. 
и электродвигателя с мощно-
стью 29 л.с. В сумме они дают 
101 л.с. Рассчитаем сумму на-
лога, подлежащую уплате за 
период владения 9 месяцев.

SN = 101 л.с. ^ 31,5 руб. ^ 
^ 9/12 = 2386,13 руб.

С учетом предложенной 
выше методики можно рассчи-
тать сумму налога на гибрид-
ный автомобиль.

Пример 2. Гражданин Пе-
тров П.П. имеет в собствен-
ности транспортное средство 
Toyota Prius, мощность дви-
гателей которого составляет: 
бензинового – 72 л.с., элек-
тродвигателя – 29л.с. Масса 
ТС – 1375 кг, экологический 
класс – 4. Рыночная стоимость 
автомобиля составляет в пре-
делах от 550000 до 610000 руб., 
соответственно коэффициент 
рыночной стоимости (KR) мы 
принимаем это за единицу. Пе-
риод владения ТС равен девяти 
месяцам. По итогам налогового 
периода возникла обязанность 
по уплате налога. Региональная 
ставка налога в Нижегородской 
области (St) за 1 л.с. составила 
31,5 руб. (табл. 4). 

SN = (72 л.с. + 29 л.с.) ^ 
^ 31,5 руб. ^ 9/12 ^ 1,4 ^  

^ 1,0 ^ 1; 

Сумма, подлежащая к упла-
те (SN) = 3440, 58 руб.

Существуют отдельные 
льготные ставки на транспорт-
ный налог в Нижегородской 
области. Они распространяет-
ся на: пенсионеров; инвали-
дов; участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС; 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии на ЧАЭС, на производ-
ственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча; автовладель-
цев из подразделений особого 
риска – владельцев легковых 
ТС с мощностью двигателя до 
150 л.с. и мотоциклов, мотор-
ных лодок с мощностью двига-
теля до 30 л.с. вкл. Для указан-
ных категорий граждан ставка 
налога на 1 л.с. снижается на 
50%. При превышении уста-
новленной в настоящем пункте 
предельной величины мощно-
сти двигателя соответствующего 
ТС налог уплачивается на об-
щих основаниях [14; 22].

Для предприятий и инди-
видуальных предпринимателей 
в части автомобилей, обору-
дованных для использования 
газомоторного топлива, ставка 
транспортного налога на 1 л.с. 
снижается на 50%. Данная 
льгота может предоставляться 
по заявлению плательщика на-
лога на основании документа, 
подтверждающего, что транс-
портное средство оборудовано 
для использования газомотор-
ного топлива [14].

Для предприятий и для 
индивидуальных предприни-
мателей в части автомобилей, 
которые осуществляют меж-
дународные перевозки в стра-
ны дальнего зарубежья, ставка 
транспортного налога на одну 
лошадиную силу снижается на 
50% [14].

Заключение

В процессе проведенного 
исследования автором сфор-
мулированы основные выводы 
и предложения, которые пред-
ставлены ниже.

Во-первых, следует заме-
тить, что средства, собран-
ные в рамках налогообложе-
ния транспортным налогом 
в России, распределяются по 
усмотрению государственных 
органов субъектов РФ, в том 
числе расходуются на поддер-
жание и развитие дорожной 
инфраструктуры. В случае от-
мены транспортного налога, 
может образоваться дефицит 
бюджета субъекта РФ. В свя-
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зи с этим, автором предложе-
но не упразднять данный вид 
налогообложения, а совершен-
ствовать методику исчисления 
налога.

Во-вторых, высокие ставки 
по налогообложения транс-
портным налогом отрицатель-
но сказываются на экономиче-
ском и финансовом положении 
физических и юридических 
лиц [23; 24]. Ставки, взимае-
мые за транспортное средство, 
должны быть соизмеримы и 
обоснованы. Если эти ставки 
повышаются, тогда может на-
блюдаться рост цен практи-
чески на все товары, включая 
продукты питания. При этом 
автор полагает, что для расчёта 
транспортного налога для гру-

зовых автомашин должен быть 
применен особый метод расчё-
та [24; 25].

В третьих, предложенная 
автором методика расчета 
транспортного налога позво-
лит стабилизировать взима-
емый налог и дополнит про-
белы по расчету налога на 
гибридный легковой транс-
порт. Использование на прак-
тике данной методики создаст 
предпосылки улучшения эко-
логической обстановки в стра-
не за счет обновления парка 
транспортных средств (более 
экологичным транспортом) 
обусловленного применением 
экологических коэффициен-
тов. При этом часть средств 
будет расходоваться на эколо-

гию (перечисляться с соответ-
ствующие фонды по улучше-
нию экологии).

Таким образом, автор вы-
ступает за модернизацию 
действующей системы нало-
гообложения транспортным 
налогом по средствам при-
нятия соответствующих по-
правок в законодательство о 
налогах на федеральном и ре-
гиональном уровнях. За основу 
совершенствования системы 
налогообложения транспорт-
ным налогом по легковому 
автомобильному транспорту, 
в части оптимизации порядка 
расчета суммы налога подле-
жащей уплате в бюджет, может 
быть принята предложенная 
автором методика.

Литература
1. Налоговый кодекс Российской Феде-

рации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 11.10.2018) // Справочно-правовая си-
стема «Консультант Плюс» (дата обращения: 
20.02.2019).

2. Ефремова Т.М., Ефремова А.А. Сравни-
тельная характеристика предоставляемых льгот 
по транспортному налогу в субъектах Уральско-
го федерального округа // Академический вест-
ник. 2014. № 1 (27). С. 160–165.

3. Александрова Е.В. Транспортный налог: 
проблемы правового регулирования и админи-
стрирования в России // Аграрное и земельное 
право. 2015. № 11 (131). С. 146–148.

4. Воробьёв Ю.Н., Жахов Н.В. Результаты 
реорганизации налоговой полиции: Курская об-
ласть // Налоговая политика и практика. 2009. 
№ 2. С. 68–71.

5. Годунова Н.А. Изменения налогового за-
конодательства по транспортному налогу на 
федеральном и региональном уровне власти // 
В сборнике: Фундаментальные и прикладные 
исследования в области экономики и финансов 
Материалы и доклады 3-й международной на-
учно-практической конференции. В III частях. 
Под общей редакцией О.А. Строевой. 2017. 
С. 128–130.

6. Семенцова А.А. О спорных вопросах опре-
деления объекта налогообложения по транс-
портному налогу // Образование и право. 2015. 
№ 9 (73). С. 314–319.

7. Богдановский А.А. Методика расчетов с 
бюджетом по транспортному налогу // В сбор-
нике: Научные преобразования в эпоху глоба-
лизации. Сборник статей Международной науч-
но-практической конференции. 2016. С. 31–33.

8. Кушнерёва К.Н. Транспортный налог в 
Российской Федерации: проблемы // Экономи-
ка и социум. 2017. № 6-1 (37). С. 939–942.

9. Приказ МВД России № 399 от 26 июня 
2018 г. «Об утверждении Правил государствен-
ной регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, об-
разца бланка свидетельства о регистрации транс-
портного средства и признании утратившими 
силу нормативных правовых актов МВД России 
и отдельных положений нормативных правовых 
актов МВД России» (ред. от 26.06.2018) // Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 20.02.2019).

10. Coulomb R., Henriet F. The grey paradox: 
how fossil-fuel owners can benefit from carbon 
taxation // Journal of Environmental Economics 
and Management. 2018. Vol. 87. P. 206–223.

11. Семенихин В.В. Государственная реги-
страция автотранспортных средств // Бухгал-
терский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях. 2011. № 17 (281). С. 22–28.

12. Менкенов А.С. О транспортном налоге: 
возможные изменения и альтернативы // Со-
временные тенденции развития науки и техно-
логий. 2016. № 11-9. С. 94–96.

13. Рысаев М.К. Транспортный налог: про-
блемы и перспективы развития на примере ре-
спублик Башкортостан и Татарстан // Эконо-
мика и социум. 2015. № 6–3 (19). С. 811–814.

14. Закон Нижегородской области «О транс-
портном налоге» от 28.11.2002 № 71-З (ред. 
от 01.09.2018) // Справочно-правовая систе-
ма «Консультант Плюс» (дата обращения: 
20.02.2019).



Экономическая статистика

24 Статистика и экономика  Т. 16. № 4. 2019

15. Топливо.РФ [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: http://бензин.рф/site/price?region=213
&range=year&value=2016-01 (дата обращения: 
20.02.2019).

16. Терехов А.М., Терехова А.В., Николен-
ко П.Г., Попова И.Ю. Развитие системы на-
логообложения по транспортному налогу для 
легкового автомобильного транспорта // Совре-
менные научные исследования и инновации. 
2015. № 12 (56). С. 536–539.

17. Определение СК по административным 
делам Верховного Суда РФ от 13 июня 2012 г. 
№ 9-АПГ12-4 Решение суда об отказе в при-
знании недействующим в части Закона Нижего-
родской области от 28 ноября 2002 года № 71-З 
«О транспортном налоге» // Справочно-право-
вая система «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния: 20.02.2019).

18. Garasym P., Klym N., Khomyak R. Features 
of taxation of forestry enterprises // Economics, 
Entrepreneurship, Management. 2018. Vol. 5. № 1 
(9). P. 55–62.

19. Каширина М.П. Транспортный налог. 
особенности исчисления и уплаты в 2016 г // 
Бухучет в строительных организациях. 2016. 
№ 9. С. 62–73.

20. John Flemming, Peter Oppenheimer. Are 
government spending and taxes too high (or too 
low)? // National Institute Economic Review. 1996. 
Vol. 157. № 1. P. 58–76.

21. Leontyeva Yu.V., Mayburov I.A. Theoretical 
framework for building optimal transport taxation 
system // Journal of Tax Reform. 2016. Vol. 2. 
№ 3. P. 193–207.

22. Неменова Д.Л. Налоговые льготы, предо-
ставляемые физическим лицам в налоговой си-
стеме Российской Федерации // Евразийский 
юридический журнал. 2018. № 4 (119). С. 231–233.

23. Буньковский Д.В. Перспективы развития 
логистической системы (на примере предприя-
тий грузовых авиаперевозок) // Вестник НГИЭИ. 
2018. № 4 (83). С. 93–103.

24. Сотникова Л.В. Особенности уплаты 
авансовых платежей по транспортному нало-
гу // Бухучет в строительных организациях. 
2014. № 8. С. 56–61.

25. Хулхачиева Г.Д., Болдырева Е.С. Анализ 
динамики налоговых поступлений в Российской 
Федерации за 2015-2016 годы // В сборнике: Ак-
туальные проблемы экономики и бухгалтерско-
го учета. Сборник научных статей. Электронное 
издание. 2017. С. 470–475.

References
1. The tax code of the Russian Federation (part 

two) dated 05.08.2000 N 117-ФЗ (as amended on 
10.11.2018). Reference and legal system «Consultant 
Plus» (cited 02.20.2019). (In Russ.)

2. Yefremova T.M., Yefremova A.A. Comparative 
characteristics of the benefits provided for transport 
tax in the subjects of the Ural Federal District. 
Akademicheskiy vestnik = Academic Bulletin. 2014; 
1 (27): 160-165. (In Russ.)

3. Aleksandrova Ye.V. Transport tax: problems 
of legal regulation and administration in Russia . 
Agrarnoye i zemel’noye pravo = Agricultural and 
land law 2015; 11 (131): 146–148. (In Russ.)

4. Vorob’yov YU.N., Zhakhov N.V. The results 
of the reorganization of the tax police: Kursk region. 
Nalogovaya politika i praktika = Tax policy and 
practice. 2009; 2: 68–71. (In Russ.)

5. Godunova N.A. Changes in tax legislation on 
transport tax at the federal and regional authorities. 
V sbornike: Fundamental’nyye i prikladnyye 
issledovaniya v oblasti ekonomiki i finansov 
Materialy i doklady 3-y mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii. V III chastyakh. Pod 
obshchey redaktsiyey O.A. Stroyevoy = In the 
collection: Fundamental and applied research in 
the field of economics and finance Materials and 
reports of the 3rd international scientific-practical 
conference. In III parts. Ed. by O.A. Combatant. 
2017: 128–130. (In Russ.)

6. Sementsova A.A. On controversial issues of 
determining the object of taxation on transport tax. 

Obrazovaniye i pravo = Education and Law. 2015; 
9 (73): 314–319. (In Russ.)

7. Bogdanovskiy A.A. The methodology of 
calculations with the budget for the transport 
tax . Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii = Collection of articles 
of the International scientific-practical conference. 
V sbornike: Nauchnyye preobrazovaniya v epokhu 
globalizatsii = In the collection: Scientific 
transformations in the era of globalization. 2016: 
31–33. (In Russ.)

8. Kushnerova K.N. Transport tax in the Russian 
Federation: problems. Ekonomika i sotsium = 
Economics and society. 2017; 6–1 (37): 939–942. 
(In Russ.)

9 Order of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia N 399 dated June 26, 2018 “On approval of 
the Rules for the state registration of motor vehicles 
and trailers for them at the State Road Safety 
Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation, a sample form for a certificate 
of registration of a vehicle and invalidation of 
regulatory Acts of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia and certain provisions of regulatory legal 
acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
”(as amended on June 26, 2018). Reference and 
legal system“ Consultant Plus ”(cited 02.20.2019). 
(In Russ.)

10. Coulomb R., Henriet F. The grey paradox: 
how fossil-fuel owners can benefit from carbon 
taxation. Journal of Environmental Economics and 
Management. 2018; 87: 206–223. 



Economic statistics

Statistics and Economics  V. 16. № 4. 2019 25

11. Semenikhin V.V. State registration of 
vehicles. Bukhgalterskiy uchet v byudzhetnykh i 
nekommercheskikh organizatsiyakh = Accounting 
in budget and non-profit organizations. 2011; 17 
(281): 22–28. (In Russ.)

12. Menkenov A.S. On the transport tax: possible 
changes and alternatives. Sovremennyye tendentsii 
razvitiya nauki i tekhnologiy = Modern trends in 
the development of science and technology. 2016; 
11–9: 94–96. (In Russ.)

13. Rysayev M.K. Transport tax: problems 
and development prospects on the example of 
the republics of Bashkortostan and Tatarstan. 
Ekonomika i sotsium = Economics and society. 
2015; 6–3 (19): 811–814. (In Russ.)

14. The Law of the Nizhny Novgorod Region 
“On Transport Tax” dated November 28, 2002 
No. 71-З (as amended on September 1, 2018). 
Reference and Legal System “Consultant Plus” 
(cited 02.20.2019). (In Russ.)

15. Toplivo.RF = Fuel.RF. [Internet]. Available 
from: http://benzin.rf/site/price?region=213&ra
nge=year&value=2016-01 (cited 20.02.2019). (In 
Russ.)

16. Terekhov A.M., Terekhova A.V., Nikolenko 
P.G., Popova I.YU. Development of a transport tax 
system for passenger cars. Sovremennyye nauchnyye 
issledovaniya i innovatsii = Modern scientific 
research and innovation. 2015; 12 (56): 536–539. 
(In Russ.)

17. The determination of the SC on administrative 
cases of the Supreme Court of the Russian Federation 
of June 13, 2012 N 9-APG12-4. The court decision 
on the refusal to declare invalid in part of the Law of 
the Nizhny Novgorod region of November 28, 2002 
N 71-З «On transport tax». Reference legal system 
«Consultant Plus» (cited 02.20.2019). (In Russ.)

18. Garasym P., Klym N., Khomyak R. Features 
of taxation of forestry enterprises. Economics, 
Entrepreneurship, Management. 2018; 5; 1 (9): 
55–62. 

19. Kashirina M.P. Transport tax. features 
of calculation and payment in 2016 . Bukhuchet 
v stroitel’nykh organizatsiyakh = Accounting in 
construction organizations. 2016; 9: 62–73. (In 
Russ.)

20. John Flemming, Peter Oppenheimer. Are 
government spending and taxes too high (or too 
low)?. National Institute Economic Review. 1996; 
157; 1: 58–76.

 21. Leontyeva Yu.V., Mayburov I.A. Theoretical 
framework for building optimal transport taxation 
system. Journal of Tax Reform. 2016; 2; 3: 193–207. 

22. Nemenova D.L. Tax incentives provided 
to individuals in the tax system of the Russian 
Federation. Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurnal = 
Eurasian Law Journal. 2018; 4 (119): 231–233. (In 
Russ.)

23. Bun’kovskiy D.V. Prospects for the 
development of the logistics system (for example, 
enterprises of air cargo). Vestnik NGIEI = Bulletin 
of NIIEI. 2018; l; 4 (83): 93–103. (In Russ.)

 24. Sotnikova L.V. Features of payment of advance 
payments for transport tax. Bukhuchet v stroitel’nykh 
organizatsiyakh = Accounting in construction 
organizations. 2014; 8: 56–61. (In Russ.)

25. Khulkhachiyeva G.D., Boldyreva Ye.S. 
Analysis of the dynamics of tax revenues in the 
Russian Federation for 2015-2016 . V sbornike: 
Aktual’nyye problemy ekonomiki i bukhgalterskogo 
ucheta. Sbornik nauchnykh statey. Elektronnoye 
izdaniye = In the collection: Actual problems of 
economics and accounting. Collection of scientific 
articles. Electronic edition. 2017: 470–475. (In Russ.)

Сведения об авторе

Андрей Михайлович Терехов
к.э.н., доцент кафедры «Гуманитарные  
и социально-экономические дисциплины»
Российский государственный университет 
правосудия, Приволжский филиал,  
Нижний Новгород, Россия
Эл. почта: terehoff.t@yandex.ru

Information about the author

Andrey M. Terekhov
Cand. Sci. (Economics), Associate Professor of 
the chair «Humanitarian and socio-economic 
disciplines»,
Russian State University of Justice,  
Volga Branch, Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: terehoff.t@yandex.ru



Социальная статистика

26 Статистика и экономика  Т. 16. № 4. 2019

УДК 314.424.2
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2019-4-26-34

Взаимосвязь частоты самоубийств 
и использования внерабочего времени
Самоубийство как социальный феномен зависит от условий 
проживания населения. Как сложившиеся, так и трансформи-
рующиеся социально-экономические условия отражаются на 
повседневной деятельности населения. Это позволяет рассма-
тривать повседневность как фактор самоубийства. Основной 
метод изучения повседневности – бюджет времени. Это 
весьма точный показатель образа жизни людей и изменений 
их реального поведения в сферах труда (рабочее время), быта 
и досуга (внерабочее время). Предыдущими исследованиями 
авторов установлено, что значимый вклад в изменчивость 
частоты самоубийств вносят факторы снижения риска 
самоубийства – затраты времени на уход за членами семьи, 
а также на участие в культурно-развлекательных меропри-
ятиях и в волонтёрском движении. Вместе с тем неизвестно 
насколько устойчивыми являются полученные корреляционные 
связи частоты самоубийств с затратами времени на повсед-
невные виды деятельности в сферах быта и досуга, какие из 
них являются более значимыми.
Цель. Выявить устойчивое ядро иерархии повседневных занятий 
во внерабочее время, оказывающих влияние на частоту само-
убийств, а также «ближнюю» и «дальнюю» по отношению к 
ядру периферии.
Материалы и методы. Методология исследования основана 
на корреляционном анализе панельных данных и отечествен-
ных подходах к выявлению «ядра» каких-либо процессов как 
совокупности устойчивых свойств, которые проявляются 
в разных отношениях. При корреляционном анализе связей 
частоты самоубийств и использования времени из-за малого 
размера выборки используются непараметрические методы. 
Источника данных: Всемирная организация здравоохранения 
и Евростат. Евростат предоставляет согласованные, сопо-
ставимые и наиболее детализированные данные о затратах 
времени в среднем на одного опрошенного, на одного участника 
занятий и степени включенности в занятия работающих по 
найму в рамках двух волн Гармонизированного европейского 
обследования использования времени (Harmonised European Time 
Use Surveys, HETUS). Первая волна HETUS 2000 была проведена 
15 европейскими странами в период с 1998 по 2006 гг., вторая 

волна HETUS 2010 – через 10 лет 18 европейскими странами 
в период между 2008 и 2015 гг.
Результаты. Содержательный анализ матриц коэффициентов 
Спирмена и Кендалла, диаграмм рассеяния позволил выявить 
ядро иерархии занятий работающего по найму населения (всего), 
мужчин, женщин, связанных с частотой самоубийств. Ядром 
иерархии занятий работающего по найму населения в целом и 
мужчин в отдельности является просмотр телевизора и видео, 
положительно связанный с частотой самоубийств. На этот 
вид занятий приходится наибольший объем времени. В основе 
относительной стабильности ядра лежит высокая степень 
включенности (более 80%). Ядром иерархии занятий работаю-
щих по найму женщин являются ведение домашнего хозяйства, 
кроме уборки жилица, положительно связанной с частотой 
самоубийств, и совместные (коллективные) мероприятия, 
отрицательно связанные с частотой самоубийств. В основе 
относительной стабильности ядра лежит достаточно высокая 
степень включенности (более 55%). 
Заключение. Полученные связи и их направления согласуются 
с результатами других исследований. При этом они являются 
более надежными, устойчивыми и подробными. Ядро иерархии 
занятий работающих по найму женщин имеет двойственную, 
противоречивую природу, и представлено как фактором риска, 
так и фактором снижения риска самоубийства. Ближняя и 
дальняя периферии ядер работающего по найму населения и 
работающих по найму мужчин представлены факторами сни-
жения риска самоубийства, что открывает возможности для 
уменьшения частоты самоубийств сменой мест в ядре путем 
вытеснения просмотра телевизора и видео хотя бы на ближнюю 
периферию. Вместе с тем потенциальная угроза заключается 
на границе ближней и дальней периферий ядра, представлен-
ной только факторами риска самоубийства. Для работающих 
по найму женщин угроза является более явной, поскольку и 
ближняя, и дальняя периферии ядра представлены факторами 
риска самоубийства.

Ключевые слова: частота самоубийств, внерабочее время, 
работающие по найму, повседневная жизнь, панельные данные

Suicide is a social phenomenon, which depends on the living 
conditions of the population. The existing and changing socio-
economic conditions influence people’s daily routine. This fact 
enables us to consider daily life as a suicide factor. The main 
method to study everyday life is the time budget. It is quite accurate 
indicator of people’s lifestyle and changes in their behavior at work 
(office hours), welfare and recreation (non-office hours).

The previous analyses have shown that the time spent taking care of 
the family members, volunteering and being involved in recreational 
and cultural activities are considered the factors significantly 
reducing suicide rate. However, the stability of correlation between 
the suicide frequency rate and the time spent on welfare and 
recreation remains unclear. The same concerns the significance of 
every single correlation coefficient. 

Dependence of suicide frequency rate 
on the use of non-office hours
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The work aims to determine the stable nucleus of hierarchy for off-
work daily activities, which influence the suicide frequency rate, 
as well as the close and far peripheries of the hierarchy nucleus.
The methodology of the research is based on the correlation analysis 
of the panel data and the national approaches to identifying the 
nucleus of certain processes as a set of sustainable properties 
emerging in different interactions. 
As a result of small sampling in correlation analysis of suicide 
frequency rate and the use of time we applied non-parametric 
methods. The sources of data include the World Health Organization 
and EUROSTAT. The latter provides consistent, comparable and 
detailed data on average time consumed by one surveyed, by 
one participant and the degree of employee’s involvement in the 
framework of Harmonized European Time Use Surveys (HETUS).
The first wave of HETUS 2000 was implemented by 15 European 
countries in the period from 1998 to 2006. The second wave of 
HETUS 2000 was implemented by 18 European countries in the 
period from 2008 to 2015. 
The meaningful analysis of coefficient matrices of Spearman and 
Kendall and scattering diagram made it possible to identify the 
activity hierarchy connected with suicide frequency rate for all the 
employed population (males and females). The research revealed 
that the core of the hierarchy for the employed people in general and 
males in particular is watching TV and video, which is positively 

interconnected with suicide frequency rate. This activity accounts 
for most of the time. The nucleus is relatively stable due to high 
level of engagement (over 80%). The core of the hierarchy for the 
employed women is housekeeping excluding cleaning activities in the 
house, which is positively connected with suicide frequency rate, and 
common (cooperative) activities negatively connected with suicide 
frequency rate. The nucleus is relatively stable due to high level of 
engagement (over 55%). 
The obtained interconnections and their directions are validated 
by other research outcomes. Meanwhile, they are more reliable, 
stable and detailed. The nucleus of activity hierarchy for the 
employed women has dual controversial nature and represents the 
factors reducing and increasing the risk of suicide. Close and far 
peripheries of the nucleus for the employed people and employed 
males contain factors reducing suicide risk, which opens up the 
potential by forcing watching TV and video at least to the close 
periphery. At the same time the potential hazard is found at the edge 
of close and far peripheries of the hierarchy nucleus represented 
by suicide risk factors only. For the employed women the threat is 
more obvious, since the close and the far peripheries of the nucleus 
are represented by suicide risk factors.

Keywords: suicide frequency rate, off-work time, employed 
population, everyday life, panel data. 

Введение

Самоубийство как много-
факторный социальный фено-
мен зависит от особенностей 
текущей исторической ситу-
ации: социально-экономиче-
ских, социально-политических 
и культурных условий прожи-
вания населения [1]. Как сло-
жившиеся, так и трансфор-
мирующиеся (экономический 
кризис, безработица, ухудше-
ние материального положения 
населения и др.) социально-э-
кономические условия отража-
ются на повседневной деятель-
ности населения [2–3]. Это 
впервые позволяет рассматри-
вать повседневность как фак-
тор самоубийства [4].

Основной метод изучения 
повседневности – бюджет вре-
мени. Это весьма точный по-
казатель образа жизни людей и 
изменений их реального пове-
дения в сферах труда (рабочее 
время), быта и досуга (внера-
бочее время). 

Взаимосвязь самоубийств, 
а также факторов риска само-
убийства (депрессия, бессон-
ница) с продолжительностью 
рабочего времени и условиями 
труда достаточно давно явля-
ется предметом теоретических 
[5–7] и эмпирических [8–9] 
исследований, с продолжи-

тельностью внерабочего вре-
мени – совсем недавно [4].

На агрегированном уров-
не выявлены статистические 
связи частоты самоубийств 
с использованием времени в 
сферах труда, быта и досуга 
работающими по найму. В ре-
зультате эконометрического 
анализа панельных данных для 
22 европейских стран за период 
с 1998 по 2012 гг. установлена 
устойчивая U-образная зави-
симость частоты самоубийств 
от продолжительности рабоче-
го времени с учетом скрытых 
факторов (социальных, эко-
номических и др.) [10]. Опре-
делено значение оптимальной 
продолжительности рабочего 
времени, при котором дости-
гается минимум частоты само-
убийств, – 38,7 часа. Непара-
метрический анализ бюджетов 
времени 17 стран Организации 
экономического сотрудниче-
ства и развития за 2014 г. по-
казал, что значимый вклад в 
изменчивость частоты самоу-
бийств вносят факторы сни-
жения риска самоубийства – 
затраты времени на уход за 
членами семьи, а также на 
участие в культурно-развлека-
тельных мероприятиях и в во-
лонтёрском движении [4].

Вместе с тем неизвестно 
насколько устойчивыми явля-

ются полученные корреляци-
онные связи частоты самоу-
бийств с затратами времени на 
повседневные виды деятельно-
сти в сферах быта и досуга, ка-
кие из них являются более зна-
чимыми. Без выявления таких 
устойчивых связей невозмож-
но осуществлять планомерные 
мероприятия по изменению 
образа жизни населения в на-
правлении снижения частоты 
самоубийств.

Цель данной работы – вы-
явить устойчивое ядро иерар-
хии повседневных занятий во 
внерабочее время, оказываю-
щих влияние на частоту само-
убийств, а также «ближнюю» 
и «дальнюю» по отношению к 
ядру периферии.

Объект исследования – 
работающие по найму в ка-
питалистических странах с 
относительно стабильной об-
щественной ситуацией. Выбор 
объекта исследования объяс-
няется его высокой релевант-
ностью и тем, что это самая 
многочисленная социальная 
группа в доминирующем (ка-
питалистическом) типе обще-
ства, определяющая тенденции 
его развития.

Предмет исследования – 
количественные методы оцен-
ки связи частоты самоубийств 
и использования времени ра-
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ботающими по найму во вне-
рабочее время в капиталисти-
ческих странах с относительно 
стабильной общественной си-
туацией.

Авторский подход к иссле-
дованию самоубийства под 
влиянием повседневности при-
менительно к работающим по 
найму базируется на условном 
противопоставлении основных 
сфер повседневности: рабо-
ты и остальной жизни (быта и 
досуга). Действительно, пока 
труд не превратился в первую 
жизненную потребность, для 
работающих по найму он яв-
ляется не целью, а средством 
удовлетворения обыденных 
потребностей, пространством 
принуждения и отчуждения, за-
бирающим ценное время лич-
ной, семейной и общественной 
жизни. Рабочее время отражает 
трудность задачи, или отстав-
ление во времени достижения 
цели – свободной от принуди-
тельного труда жизни, а внера-
бочее время и его структура – 
ценность этой жизни.

В основе выделения «ядра» 
каких-либо свойств лежит ди-
алектико-материалистическим 
понимание сущности процес-
сов как совокупности устойчи-
вых свойств, которые прояв-
ляются в разных отношениях. 
Отечественная традиция по-
иска «ядра» восходит к рабо-
там В. Ядова и продолжается 
в трудах Т. Карахановой. Эти 
работы посвящены выявлению 
ядра мотивационной структу-
ры отношения к труду [11] и 
иерархии занятий работающих 
горожан [12]. Методика ис-
следования мотивов трудовой 
деятельности предполагает, 
что существенные свойства 
какой-либо структуры могут 
быть схвачены в эмпирических 
данных как повторяющееся, 
т.е. устойчивое отношение, 
которое проявляется в разных 
социальных ситуациях. Ядро 
иерархии занятий работающих 
горожан, «ближняя» и «даль-
няя» по отношению к ядру пе-
риферии выделяются в зависи-
мости от долей затрат времени 

в среднем на одного опрошен-
ного, степени включенности в 
занятия и затрат времени на 
одного участника занятий. Чем 
больше продолжительность, 
или объем затрат времени на 
какое-либо занятие, тем цен-
нее, или значимее, это заня-
тие, тем ближе оно к ядру. При 
этом в основе относительной 
стабильности ядра лежит более 
высокая степень включенно-
сти в то или иное занятие по 
сравнению с остальными за-
нятиями – эпизодичность их 
осуществления. 

Отсюда, основные требова-
ния к ядру иерархии повсед-
невных занятий во внерабочее 
время, оказывающих влияние 
на частоту самоубийств, – по-
вторность связей, значимость 
(ценность) и эпизодичность 
осуществления связанных с 
частотой самоубийств занятий.

С позиции эконометрики, 
диалектический принцип рас-
смотрения социальных процес-
сов в их развитии, изменении 
заключён в природе панель-
ных данных. Действительно, 
панельные данные содержат 
информацию о развитии одно-
типных объектов во времени 
и, следовательно, позволяют 
изучать различия между пери-
одами времени до или после 
изменения какой-либо поли-
тики, или в разных социаль-
ных ситуациях.

Панельные данные приме-
няется в исследованиях связи 
частоты самоубийств и соци-
ально-экономических факто-
ров: продаж и (или) потребле-
ния алкоголя (наркотиков), 
участия женщин в труде, раз-
водов, рождаемости, верои-
споведания, этнической при-
надлежности, безработицы, 
коэффициента Джини, ВВП 
на человека, экономического 
роста, бедности и др. [13–18].

В работе [14: 445] на основе 
панельных данных по 15 ев-
ропейским странам за период 
с 1970 по 1998 гг. исследует-
ся связь частоты самоубийств 
среди мужчин и женщин с 
социально-экономическими 

показателями с учетом инди-
видуальных линейных трендов. 
При этом для выявления муль-
тиколлинеарности переменных 
используется корреляционная 
матрица коэффициентов Пир-
сона. В отличие от предыду-
щих исследований установле-
но, что частота самоубийств 
не связана с уровнем дохода, 
участием женщин в трудовой 
деятельности и безработицей.

В работе [16: 28] на основе 
панельных данных по 68 стра-
нам в период с 1980 по 1999 
гг. исследуется национальная 
культура суицидов, которая 
характеризуется набором со-
циальных и экономических 
показателей. Для проверки 
мультиколлинеарности пере-
менных анализируется кор-
реляционная матрица. Пока-
зано, что оценки панельных 
регрессий с фиксированными 
и случайными эффектами си-
стематически не отличаются, 
что позволяет получать досто-
верные результаты.

В работе [17] на основе па-
нельных данных по 10 канад-
ским провинциям за период 
с 2000 по 2008 гг. исследуется 
связь частоты самоубийств, 
всего, а также среди муж-
чин и женщин с различными 
социально-экономически-
ми показателями. При этом 
7 независимых переменных 
группируются в три основных 
блока с использованием метода 
главных компонент, основан-
ного на робастной оценке ко-
вариационной (корреляцион-
ной) матрицы. Показано, что 
социальные и экономические 
детерминанты самоубийства в 
канадских провинциях варьи-
руются в зависимости от спец-
ификации моделей панельной 
регрессии и зависимых пе-
ременных – частоты самоу-
бийств, всего; среди мужчин и 
женщин в отдельности.

2. Данные и методология

При выборе показателей ча-
стоты самоубийств и использо-
вания времени работающими 
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по найму используются дан-
ные Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) (World 
Health Organisation, WHO) и 
Евростата (Eurostat). 

Евростат предоставляет со-
гласованные, сопоставимые и 
наиболее детализированные 
данные о затратах времени в 
среднем на одного опрошен-
ного (TS), на одного участника 
занятий (PT) и степени вклю-
ченности в занятия (PR) рабо-
тающих по найму для двух волн 
Гармонизированного европей-
ского обследования исполь-
зования времени (Harmonised 
European Time Use Surveys, 
HETUS) по 5 основным видам 
деятельности: удовлетворение 
физиологических потребно-
стей, учёба, ведение домашне-
го хозяйства и уход за семьей, 
досуг и общественная жизнь, 
путешествия [19]. Первая вол-
на обследования HETUS 2000 
была проведена 15 европей-
скими странами в период с 
1998 по 2006 гг., вторая волна 
HETUS 2010 – через 10 лет 18 
европейскими странами в пе-
риод между 2008 и 2015 гг.

В связи с тем, что иссле-
дования рабочей силы прово-
дятся для возрастной группы 
15–74 лет, используются дан-
ные о частоте самоубийств 
среди населения (всего, муж-
чины, женщины) в возрасте 
15–74 лет, доступные только в 
Европейской базе детализиро-
ванных данных о смертности 
(DMDB) ВОЗ. 

Методология исследования 
основана на подходах к корре-
ляционному анализу панель-
ных данных. При корреляци-
онном анализе связей частоты 
самоубийств и использования 
времени из-за малого размера 
выборки используются непа-
раметрические методы. 

На первом этапе для вы-
явления значимых видов дея-
тельности, оказывающих вли-
яние на частоту самоубийств, 
рассчитываются ранговые 
коэффициенты корреляции 
Спирмена (rs) и тау Кендалла 
(rk). 

На втором этапе для визу-
альной проверки и уточнения 
формы установленных связей 
между переменными строятся 
диаграммы рассеяния.

На третьем этапе в зави-
симости от полноты выявлен-
ных статистических связей 
между изучаемыми перемен-
ными эмпирически формиру-
ется ядро, а также дальняя и 
ближняя периферии ядра ие-
рархии повседневных занятий 
во внерабочее время, оказыва-
ющих влияние на частоту са-
моубийств. Если в изучаемых 
странах в разные моменты вре-
мени, соответствующие раз-
ным социальным ситуациям, 
вместе проявляются статисти-
чески значимые связи частоты 
самоубийств с затратами вре-
мени на занятия в среднем на 
одного опрошенного и (или) 
на одного участника занятий 
и степенью включенности в 
занятия, то эти занятия мож-
но отнести к указанному ядру 
или его периферии. Другими 
словами, в ядро иерархии и 
его периферию включаются 
наиболее продолжительные 
(значимые, или ценные) и вос-
требованные занятия, стати-
стически связанные с частотой 
самоубийств.

Расчеты выполняются в ста-
тистическом пакете EViews 11.

3. Результаты и обсуждение

Результаты непараметриче-
ского анализа связей частоты 
самоубийств и использования 
времени работающими по най-
му во внерабочее время пред-
ставлены в приложении Б.

Для работающего по най-
му населения (всего, мужчины 
и женщины) частота самоу-
бийств (Stotal) связана:

1. Положительно:
с затратами времени в сред-

нем на одного опрошенно-
го на строительство и ремонт  
(TS_AC35total), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий  
(PR_AC35total); 

с затратами времени в сред-
нем на одного опрошенного на 

просмотр телевизора и видео 
(TS_AC82total), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий 
(PR_AC82total).

2. Отрицательно:
с затратами времени в 

среднем на одного опрошен-
ного на совместные (коллек-
тивные) виды деятельности 
(TS_AC43total), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий 
(PR_AC43total); 

с затратами времени в сред-
нем на одного опрошенного 
на другие виды обществен-
ной жизни (TS_AC82total), от-
личные от походов в гости и 
праздников, а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий  
(PR_AC82total); 

с затратами времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на путешествия, связан-
ные с досугом, обществен-
ной и ассоциативной жизнью  
(TS_AC9Dtotal), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий 
(PR_AC9Dtotal). 

Для работающих по найму 
мужчин частота самоубийств 
(Smale) связана:

1. Положительно:
с затратами времени в 

среднем на одного опрошен-
ного на ведение домашнего 
хозяйства, кроме уборки жи-
лища (TS_AC32Amale), на од-
ного участника этого занятия  
(PT_AC32Amale), а также с 
включенностью в этот вид за-
нятий (PR_AC32Amale);

с затратами времени в сред-
нем на одного опрошенного на 
ручную работу и производство 
текстиля и другой уход за тек-
стилем (TS_AC33Amale), а также 
с включенностью в этот вид 
занятий (PR_AC32Amale); 

с затратами времени в сред-
нем на одного опрошенно-
го на строительство и ремонт  
(TS_AC35male), на одно-
го участника этого занятия  
(PT_AC35male), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий 
(PR_AC35male); 

с затратами времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на просмотр телевизора 
и видео (TS_AC82male), на од-
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ного участника этого занятия  
(PT_AC82male), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий 
(PR_AC82male);

с затратами времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на путешествия, связан-
ные с покупками и услугами  
(TS_AC936male), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий  
(PR_AC936male).

2. Отрицательно:
с затратами времени в сред-

нем на одного опрошенного 
на транспортировку ребенка  
(TS_AC938male), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий  
(PR_AC938male); 

с затратами времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на путешествия, связан-
ные с досугом, обществен-
ной и ассоциативной жизнью  
(TS_AC9Dmale), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий 
(PR_AC9Dmale).

Для работающих по найму 
женщин частота самоубийств 
(Sfemale) связана:

1. Положительно:
с затратами времени в сред-

нем на одного опрошенного 
на ведение домашнего хозяй-
ства, кроме уборки жилища  
(TS_AC32Afemale), а также с 
включенностью в этот вид за-
нятий (PR_AC32Afemale); 

с затратами времени в 
среднем на одного опро-
шенного на садоводство, 
уход за другими животными  
(TS_AC34Afemale), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий  
(PR_AC34Afemale); 

с затратами времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на уход за скотиной  
(TS_AC342Afemale), а также с 
включенностью в этот вид за-
нятий (PR_AC342Afemale);

с затратами времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на чтение, кроме книг  
(TS_AC811female), а также с 
включенностью в этот вид за-
нятий (PR_AC811female).

2. Отрицательно:
с затратами времени в сред-

нем на одного опрошенного 
на совместные (коллективные) 

мероприятия (TS_AC43female), а 
также с включенностью в этот 
вид занятий (PR_AC43female); 

с затратами времени в 
среднем на одного опро-
шенного на передвиже-
ния на работу и с работы  
(TS_AC913female), а также с вклю-
ченностью в этот вид занятий  
(PR_AC913female).

Анализ диаграмм рассея-
ния (приложение В) позволил 
уточить форму выявленных 
связей для пар переменных. 
Так, переменные TS_AC43total 
и PR_AC43total связаны нели-
нейно (гиперболически) с пе-
ременной Stotal, а переменные 
TS_AC43female и PR_AC43female 
– нелинейно (гиперболиче-
ски) с переменной Sfemale. Это 
означает, что с ростом затрат 
времени в среднем на одного 
опрошенного на совместные 
(коллективные) виды деятель-
ности, а также с увеличением 
степени включенности в этот 
вид занятий, частота самоу-
бийств замедленно уменьшает-
ся. Переменные TS_AC33Amale, 
PR_AC33A имеют ложную 
связь с переменной Smale, а 
переменные TS_AC342Afemale, 
PR_AC342Afemale имеют ложную 
связь с переменнойSfemale. Ука-
занные переменные, имеющие 
ложные связи с частотой само-
убийств, из дальнейшего ана-
лиза были исключены.

Полученные результаты в 
целом согласуются с ранни-
ми исследованиями авторов 
на пространственных данных 
Организации экономическо-
го развития и сотрудничества 
и Росстата [4]. Виды деятель-
ности в сферах быта и досу-
га, отражающие тесноту связи 
между людьми, отрицательно 
связаны с частотой самоу-
бийств, а виды деятельности, 
отражающие социальную изо-
ляцию и одиночество, – поло-
жительно. Действительно, рост 
затрат времени на просмотр 
телевизора и видео, уход за 
домашним хозяйством (стро-
ительство ремонт, ведение 
домашнего хозяйства, кроме 
уборки жилища, садоводство, 

уход за другими животными), 
путешествия, связанные с по-
купками и услугами (составля-
ющая шоппинга), чтение, кро-
ме книг, а также рост степени 
включенности в эти занятия 
свидетельствуют о сокращении 
присутствия в социуме, на-
растании отчужденности чело-
века от общества, одиночестве 
[20]. И, наоборот, рост затрат 
времени на совместные (кол-
лективные) виды деятельно-
сти, путешествия, связанные 
с досугом, общественной и 
ассоциативной жизнью, транс-
портирование ребенка, а также 
рост степени включенности в 
эти занятия отражают тесноту 
связей между людьми и соци-
альную активность вне дома. 

Отрицательная связь за-
трат времени на передвиже-
ния работающих по найму 
женщин на работу и с рабо-
ты (TS_AC913), а также сте-
пени включенности в данный 
вид занятий (PR_AC913) с ча-
стотой самоубийств не имеет 
достаточного теоретического 
обоснования. Анализ коэф-
фициентов корреляции (табл.) 
показал, что переменные 
TS_AC913 и PR_AC913 имеют 
тесные отрицательные корре-
ляционные связи с фактором 
риска самоубийства – затрата-
ми времени на ведение домаш-
него хозяйства, кроме уборки 
жилища (TS_AC32Afemale), а 
также с включенностью в этот 
вид занятий (PR_AC32Afemale). 
Мультиколлинеарность сви-
детельствует о ложной корре-
ляции переменных TS_AC913,  
PR_AC913 и частоты самоу-
бийств. Переменные TS_AC913, 
PR_AC913 были исключены из 
дальнейшего анализа.

Анализ структуры внерабо-
чего времени и степени вклю-
ченности в занятия, статисти-
чески связанные с частотой 
самоубийств (таблица), по-
зволяет выделить ядро иерар-
хии занятий работающего по 
найму населения (всего), ра-
ботающих по найму мужчин, 
женщин, связанных с частотой 
самоубийств.
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Таблица

Структура внерабочего времени и степень включенности в занятия, 
статистически связанные с частотой самоубийств

Вид деятельности
Затраты 

времени, час
Включенность, 

%
2000 2010 2000 2010

Всего, мужчины и женщины
Строительство и ремонт 0,27 0,13 15,08 7,49
Просмотр телевизора и видео 2,04 1,77 85 80,62
Совместные (коллективные) виды деятельности 0,046 0,050 3,53 3,63
Другие виды общественной жизни, отличные от 
походов в гости и праздников 0,47 0,38 40,76 37,26
Путешествия, связанные с досугом, обществен-
ной и ассоциативной жизнью 0,42 0,38 37,13 36,04

Мужчины
Ведение домашнего хозяйства, кроме уборки 
жилища 0,22 0,21 25,43 25,92
Строительство и ремонт 0,27 0,20 15,08 11,31
Просмотр телевизора и видео 2,04 1,94 85 81,8
Путешествия, связанные с покупками и услугами 0,17 0,15 27,19 24,38
Транспортировка ребенка 0,03 0,04 5,88 7,04
Путешествия, связанные с досугом, обществен-
ной и ассоциативной жизнью 0,42 0,39 37,13 36,38

Женщины
Ведение домашнего хозяйства, кроме уборки 
жилища 0,22 0,20 36,57 33,67
Садоводство, уход за другими животными 0,14 0,09 9,08 7,46
Чтение, кроме книг 0,06 0,05 4,93 3,99
Совместные (коллективные) мероприятия 0,19 0,18 25,54 22,89

Ядром иерархии занятий 
работающего по найму на-
селения (всего, мужчины и 
женщины), оказывающих вли-
яние на частоту самоубийств, 
является просмотр телевизора 
и видео. На этот вид занятий 
приходится наибольший объем 
времени. В основе относитель-
ной стабильности ядра лежит 
высокая степень включенно-
сти (более 80%) по сравнению 
с остальными видами дея-
тельности. Оставшееся время 
распределяется на ближнюю 
периферию – другие виды об-
щественной жизни, отличные 
от походов в гости и праздни-
ков; путешествия, связанные с 
досугом, общественной и ас-
социативной жизнью и даль-
нюю периферию – совмест-
ные (коллективные) виды 
деятельности. Строительство и 
ремонт занимает пограничное 
положение между ближней и 
дальней периферией. Таким 
образом, ядро иерархии за-
нятий работающего по найму 
населения представлено фак-

тором риска самоубийства, а 
ближняя и дальняя периферии 
– факторами снижения риска 
самоубийства. Несмотря на то, 
что просмотр телевизора и ви-
део устойчиво сохраняет свое 
место в ядре иерархии заня-
тий, происходит снижение его 
ценности у населения. При 
этом темп снижения затрат 
времени в среднем на одно-
го опрошенного значительно 
выше (13%), чем темп сниже-
ния включенности в вид дея-
тельности (5%). 

Ядром иерархии занятий 
работающих по найму муж-
чин, оказывающих влияние на 
частоту самоубийств, является 
просмотр телевизора и видео. 
На этот вид занятий приходит-
ся наибольший объем времени. 
В основе относительной ста-
бильности ядра лежит высокая 
степень включенности (более 
80%) по сравнению с осталь-
ными видами деятельности. 
Оставшееся время распреде-
ляется на ближнюю перифе-
рию – путешествия, связан-

ные с досугом, общественной 
и ассоциативной жизнью и 
дальнюю периферию – транс-
портировку ребенка. Строи-
тельство и ремонт, ведение 
домашнего хозяйства, кроме 
уборки жилища, путешествия, 
связанные с покупками и ус-
лугами, занимают пограничное 
положение между ближней и 
дальней периферией, тяготея 
к ближней периферии. Таким 
образом, ядро иерархии заня-
тий работающих по найму муж-
чин представлено фактором 
риска самоубийства; ближняя 
и дальняя периферии – фак-
торами снижения риска самоу-
бийства; граница – факторами 
риска самоубийства. Несмотря 
на то, что просмотр телевизо-
ра и видео устойчиво сохраня-
ет свое место в ядре иерархии 
занятий, происходит снижение 
его ценности у работающих по 
найму мужчин. При этом за-
траты времени в среднем на 
одного опрошенного и степень 
включенности снижаются при-
мерно одинаковыми темпами 
(около 5%). 

Ядром иерархии занятий 
работающих по найму жен-
щин, оказывающих влияние на 
частоту самоубийств, являются 
ведение домашнего хозяйства, 
кроме уборки жилища, и со-
вместные (коллективные) ме-
роприятия. На эти виды заня-
тий приходится наибольший 
объем времени. В основе отно-
сительной стабильности ядра 
лежит высокая степень вклю-
ченности (более 55%). Остав-
шееся время распределяется 
на ближнюю периферию – са-
доводство, уход за другими 
животными и дальнюю пери-
ферию – чтение, кроме книг. 
Таким образом, ядро иерархии 
занятий работающих по най-
му женщин представлено как 
фактором риска, так и фак-
тором снижения риска само-
убийства; ближняя и дальняя 
периферии – факторами риска 
самоубийства. При этом темп 
снижения затрат времени в 
среднем на одного опрошен-
ного на ведение домашнего хо-
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зяйства, кроме уборки жилища 
(9%) выше, чем темп сниже-
ния включенности в этот вид 
деятельности (5%), а темп сни-
жения затрат времени в сред-
нем на одного опрошенного 
на совместные (коллективные) 
мероприятия (8%) сопоставим 
с темпом снижения включен-
ности в данный виде деятель-
ности (10%).

Состав ядра иерархии за-
нятий работающего по най-
му населения и работающих 
по найму мужчин, оказыва-
ющих влияние на частоту са-
моубийств, теоретически обо-
снован. Действительно, люди 
склонны включать любимые 
телепередачи, когда чувствуют 
скуку и одиночество. Други-
ми словами, продолжитель-
ный просмотр телевизора, как 
правило, свидетельствует об 
одиночестве – факторе риска 
самоубийства [21–22]. Состав 
ядра иерархии занятий рабо-
тающих по найму женщин, 
оказывающих влияние на ча-
стоту самоубийств, также со-
гласуется с теоретическими 
представлениями [3]. Действи-
тельно, рост затрат времени 
на ведение домашнего хозяй-
ства, кроме уборки жилища, 
свидетельствует о сокращении 
присутствия в социуме, на-
растанию отчужденности че-
ловека от общества, в то вре-
мя как рост затрат времени на 
совместные (коллективные) 
мероприятия, т.е. социальная 
активность вне дома, придает 
социальной жизни наиболь-
шую полноту, способствует 
приобретению новых друзей 
и знакомых, а также расшире-
нию круга общения.

6. Заключение

Непараметрический корре-
ляционный анализ панельных 
данных частоты самоубийств 
и бюджета времени европей-

ских стран двух волн (2000 и 
2010 гг.) Гармонизированно-
го европейского обследова-
ния использования времени 
(Harmonised European Time 
Use Surveys, HETUS) позволил 
выявить статистически зна-
чимые повседневные занятия 
работающего по найму насе-
ления (всего; мужчины; жен-
щины), связанные с частотой 
самоубийств.

Полученные связи и их на-
правления согласуются с ре-
зультатами предыдущих иссле-
дований на пространственных 
данных [4]. При этом они 
являются более надежными, 
устойчивыми и детальными.

В соответствии с приня-
тым подходом, повседневные 
занятия во внерабочее время 
включались в ядро и перифе-
рию иерархии занятий, ока-
зывающих влияние на часто-
ту самоубийств, если затраты 
времени на эти занятия в сред-
нем на одного опрошенного и 
(или) на одного участника за-
нятий и степень включенности 
в эти занятия одновременно 
статистически связаны с ча-
стотой самоубийств. Другими 
словами, в ядро иерархии за-
нятий включались наиболее 
продолжительные (значимые, 
или ценные) и востребован-
ные занятия. Остальные заня-
тия формировали ближнюю и 
дальнюю периферии ядра, а 
также границу периферий.

В результате исследования в 
ядро иерархии занятий работа-
ющего по найму населения и 
работающих по найму мужчин 
был включен просмотр телеви-
зора и видео. До сих пор это 
наиболее продолжительный и 
востребованный вид деятель-
ности, положительно связан-
ный с частотой самоубийств. 
Ядро иерархии занятий ра-
ботающих по найму женщин 
составили ведение домашнего 
хозяйства, кроме уборки жи-

лища, положительно связан-
ное с частотой самоубийств, 
и совместные (коллективные) 
мероприятия, отрицательно 
связанные с частотой самоу-
бийств.

Важный результат заключа-
ется в том, что ядро иерархии 
занятий работающих по найму 
женщин, оказывающих влия-
ние на частоту самоубийств, 
имеет двойственную, противо-
речивую природу, и представ-
лено как фактором риска, так 
и фактором снижения риска 
самоубийства, в то время как 
ядра занятий работающего по 
найму населения в целом и 
мужчин в отдельности пред-
ставлены одинаковым факто-
ром риска самоубийства. Это 
согласуется с известным на-
блюдением, что самоубийства 
преобладают у мужчин. Дей-
ствительно, в более богатых 
странах мужчины совершают 
самоубийства в 3 раза чаще, 
чем женщины, а в странах с 
низким и средним уровнем до-
хода соотношение мужских и 
женских самоубийств состав-
ляет 1,5 к 1 [23]. 

Ближняя и дальняя перифе-
рии ядер работающего по най-
му населения и работающих 
по найму мужчин представле-
ны факторами снижения риска 
самоубийства, что открывает 
возможности для уменьшения 
частоты самоубийств сменой 
мест в ядре путем вытеснения 
просмотра телевизора и видео 
хотя бы на ближнюю перифе-
рию. Вместе с тем потенци-
альная угроза сосредоточена 
на границе ближней и дальней 
периферий ядра, представлен-
ной только факторами риска 
самоубийства. Для работаю-
щих по найму женщин угро-
за является более явной, по-
скольку и ближняя, и дальняя 
периферии ядра представлены 
факторами риска самоубий-
ства.
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Пространственное моделирование 
человеческого потенциала  
в Республике Башкортостан*
Цель исследования. Целью исследования является выявление 
пространственных автокорреляционных зависимостей в распре-
делении человеческого капитала в Республике Башкортостан. 
Материалы и методы. В качестве показателя, измеряющего 
человеческий капитал, рассматривается индекс развития 
человеческого потенциала, рассчитанный для каждого из 54 
муниципальных образований и 8 городских округов Республики 
Башкортостан в динамике за 2007 и 2013 гг. в соответствии 
с упрощенной методикой, учитывающей показатели средней 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, средне-
взвешенного среднемесячной заработной платы и среднемесячной 
пенсии, средней продолжительности обучения и грамотности 
населения по данным переписей населения. Комплексное иссле-
дование пространственных автокорреляционных зависимостей 
в распределении индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) в республике было проведено в соответствии с пред-
ложенной авторами пятиэтапной методики. На первом этапе 
исследования была сформирована весовая пространственная 
матрица обратных расстояний между административными 
центрами муниципалитетов, определяющая пространственный 
лаг. На втором этапе, заключающемся в расчете глобальных 
и локальных индексов пространственной автокорреляции 
(Морана и Гири), была подтверждена гипотеза о наличии про-
странственных зависимостей в распределении ИРЧП. Третий 
этап позволил наглядно проанализировать пространственное 
взаимное влияние ИРЧП для конкретных муниципалитетов на 
основе диаграмм рассеяния, построенных для 2007 и 2013 годов 
в отдельности. Четвертый этап, состоящий в построении и 
оценке методом максимального правдоподобия моделей про-
странственной авторегрессии (SAR) и пространственной ошиб-
ки (SEM), дал возможность количественно оценить выявленное 

взаимное влияние в пространственном распределении ИРЧП в 
муниципальных образованиях и городских округах. Заключи-
тельная часть исследования была посвящена интерпретации 
полученных результатов пространственно-регрессионного мо-
делирования. В качестве программного средства моделирования 
использовался R Studio.
Результаты. В результате исследования было показано, что 
для распределения индекса развития человеческого капитала 
в муниципалитетах Республики Башкортостан характерна 
устойчивая положительная пространственная автокорреляция. 
При этом в динамике наблюдается усиление пространственных 
зависимостей в распределении ИРЧП в Республике Башкор-
тостан, что объясняется возрастающей ролью урбанизации 
и стягиванием человеческих ресурсов в относительно крупные 
города. В ряде муниципалитетов наблюдается конкурентная 
борьба за ресурсы, способствующие повышению ИРЧП. Ряд 
муниципалитетов образуют кластер территорий с низким 
уровнем развития человеческого потенциала. В основном это 
районы Северо-Востока республики. Полученные модели про-
странственной регрессии позволили количественно оценить 
пространственные автокорреляционных зависимости в распре-
делении человеческого капитала.
Заключение. Полученные результаты пространственных за-
висимостей в распределении человеческого потенциала могут 
быть использованы как при разработке стратегий долгосрочного 
социально-экономического развития муниципалитетов, так и 
служить основой для стратегического планирования развития 
региона в целом.

Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала, 
модели регрессии с пространственным лагом

Purpose of the research. The aim of the research is to identify spatial 
auto-correlation in the distribution of human capital in the Republic 
of Bashkortostan.
Materials and methods. The human development index (HDI) is 
considered as an indicator of human capital. The HDI was calculated 
by the authors to use a simplified methodology that takes into account 
the indicators of average life expectancy at birth, the weighted 
average monthly wages and the average monthly pension, as well 
as the average duration of study and literacy of the population, for 

each of 54 municipalities and 8 urban districts of the Republic of 
Bashkortostan for the period of 2007 and 2013. A comprehensive study 
of spatial autocorrelation in the distribution of HDI in the republic 
was conducted in accordance with the five-step methodology proposed 
by the authors. At the first stage of the study, a weighted spatial 
matrix of inverse distances between the administrative centers of the 
municipalities was calculated. This matrix defined the spatial lag 
structure. At the second stage, which consisted in calculating the global 
and local indexes of spatial auto-correlation (Moran’s and Giris), the 
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hypothesis about the presence of spatial autocorrelation in the HDI 
distribution was confirmed. Under the third stage, Moran’s scatterplots 
were used to visualize the spatial mutual influence of the HDI for 
specific municipalities for 2007 and 2013. The fourth stage consisted in 
spatial model estimation. Two specifications were considered: spatial 
auto-regression (SAR) and spatial error (SEM), both permitting to 
identify the mutual influence in the spatial distribution of the HDI 
in municipalities and urban districts. Coefficients of the models were 
estimated by using maximum likelihood approach. The final part of 
the study was devoted to the interpretation of the results of spatial-
regression modeling. R-Studio was used as a modelling tool.
Results. It was shown that the distribution of the HDI in municipalities 
of the Republic of Bashkortostan is characterized by sustainable 
positive spatial auto-correlation. Moreover, we note an increase in 
dynamics of positive spatial correlation in the distribution of the HDI, 
which could be explained by the increasing role of urbanization and 

concentration of human resources in relatively large cities. There is 
even “a competitive struggle” going on in a number of municipalities 
for resources that contribute to raising the HDI. A number of 
municipalities form, however, a cluster of territories with a low level of 
human development. These areas are mainly located in the Northeast 
of the Republic. The estimation of spatial regression models allowed 
us overall to quantify the spatial auto-correlation dependencies in 
the distribution of human capital.
Conclusion. The obtained results of spatial dependencies in the 
distribution of human capital can be used both in the development 
of strategies for the long-term socio-economic development of 
municipalities and serve as a basis for strategic planning of the 
development of the region.

Keywords: human development index, regression models with 
spatial lag

Введение

Проблема моделирова-
ния экономического развития 
стран и регионов (на макро- и 
мезоуровнях) с учетом дина-
мики человеческого капита-
ла известна давно и сводится 
к исследованию тенденции к 
экономической конвергенции/
дивергенции территорий. Для 
ее решения могут применять-
ся различные методологиче-
ские подходы, используемые 
на различных целевых пока-
зателях (как правило, вало-
вый региональный продукт 
на душу населения): модели 
затраты-выпуск, в том числе с 
интегрированными экономе-
трическими моделями, модели 
расчетного общего равновесия. 
В последнее время для анализа 
все чаще применяются эконо-
метрические модели с учетом 
пространственных эффектов. 

Отдельным вопросом яв-
ляется проблема корректной 
оценки человеческого капи-
тала на микроуровне и мезо-
уровнях (районов и регионов 
стран). В связи с недоступно-
стью полных данных для про-
ведения расчетов по методи-
ке на микро- и мезоуровнях 
ООН зачастую исследователи 
вынуждены прибегать к ее мо-
дификациям в зависимости от 
страны, для которой она при-
меняется [1, 2]. Например, в 
[1] приводится эволюция ме-
тодики, основанная на отказе 
от трансформации измерений 
(логарифмирования), прове-
ден расчет индекса для 10 ре-

гионов России по данным за 
2009 год.  Интегральный пока-
затель развития человеческого 
капитала для регионов, осно-
ванный на расширенном пе-
речне показателей (более 30), 
позволил авторам осуществить 
кластеризацию и построение 
рейтинга российских регионов 
[3]. В качестве интегрального 
показателя использовано взве-
шенное среднее пронормиро-
ванных факторов. 

На сегодняшний день су-
ществует множество иссле-
дований, посвященных оцен-
ке человеческого капитала 
на различных иерархических 
административных уровнях 
(страновой, региональный, му-
ниципальный). Однако боль-
шинство исследований сво-
дятся к уточнению методики 
оценки человеческого капита-
ла и носят, в основном, опи-
сательный характер проблемы 
экономического развития тер-
риторий. 

При использовании си-
стемного подхода к изучению 
человеческого потенциала сле-
дует также учитывать его про-
странственное распределение 
на исследуемой территории, 
что позволяет обеспечить ком-
плексное рассмотрение про-
блемы.

Для анализа динамики ин-
дексов развития человеческого 
потенциала, в основном, при-
меняются описательные стати-
стические характеристики [4]. 
Представленная классифика-
ция человеческого потенциала 
по типам развития позволила 

выявить региональные особен-
ности. Исследование показа-
ло, что практически при не-
изменной страновой величине 
ИРЧП в целом по России про-
исходят заметные изменения 
в его структуре: увеличение 
индекса продолжительности 
жизни практически во всех ре-
гионах России сопровождается 
снижением индекса дохода [4], 
при некоторой отрицательной 
динамике индекса знаний. 
Существуют работы, показы-
вающие влияние развития че-
ловеческого капитала на эко-
номический рост как региона 
в целом [5, 6], так и отдельных 
компаний [7]. В этих иссле-
дованиях используются ин-
струменты эконометрического 
моделирования, такие как не-
линейный регрессионный ана-
лиз, моделирование структур-
ными уравнениями, системы 
одновременных регрессион-
ных уравнений. Однако такой 
подход не позволяет выявить 
наличие пространственных за-
висимостей в распределении и 
влиянии человеческого капи-
тала на экономический рост.

Выявлению наличия про-
странственных зависимостей 
посвящена работа [8]. С помо-
щью индексов пространствен-
ной корреляции (локального 
индекса Морана, индексов 
Гетиса и Гетиса-Орда) авторы 
оценили «пространственный 
градиент» изменения индекса 
развития человеческого по-
тенциала в регионах России. 
Анализ показал тенденцию к 
повышению дифференциации 
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регионов по уровню челове-
ческого капитала вследствие 
«догоняющего типа» россий-
ской экономики, при котором 
выделяются регионы-лидеры с 
высокими уровнями человече-
ского потенциала, что соответ-
ствует концепции «центр-пери-
ферия». Также исследованию 
пространственного распреде-
ления человеческого капитала 
посвящена работа [9].

Для моделирования эконо-
мического и инновационно-
го развития во многих стра-
нах эффективно применяются 
пространственные экономе-
трические модели [10, 11]. 
Выделив в Мексике столицу 
Мехико как крупный центр 
и остальную территорию как 
периферию, проведено эконо-
метрическое моделирование с 
учетом человеческого капита-
ла, внутренней миграции, доли 
«креативного класса» и доли 
малых предприятий, а также 
пространственной автокорре-
ляции на микроуровне [10]. На 
основе панельных простран-
ственных моделей с фикси-
рованными эффектами (как 
SEM, так и SLM), были иссле-
дованы различия в степени ре-
гионального экономического 
развития 12 западных провин-
ций Китая [11]. Для данных 
регионов удалось подтвердить, 
что ВРП положительно корре-
лирован с объемом капитала, 
государственными расходами, 
прямыми иностранными ин-
вестициями, человеческим ка-
питалом и числом заявок на 
патенты. 

Кроме этого, простран-
ственные модели позволяют 
учесть дифференциацию в 
распределении человеческо-
го капитала. С их помощью 
был исследован дисбаланс ре-
гионального экономического 
развития провинций Китая, 
входящих в область реки Ян-
цзы, и влияние дисбаланса на 
внутреннюю миграцию [12]. 
Если для восточной зоны дан-
ной территории характерен 
паттерн мегаполисов и отно-
шений «центр-периферия», 

то в центральной и западной 
зонах были выделены локаль-
ные центры. За счет миграци-
онных потоков экономический 
рост территорий-доноров и 
реципиентов в период с 2000 
по 2010 гг. является разнона-
правленным. Утверждается, 
что именно миграция является 
основным фактором простран-
ственного экономического не-
равенства территорий, за ней 
следуют уровень индустриали-
зации, человеческого капита-
ла, налоговой политики. 

Анализ региональной эко-
номики Румынии (валового 
регионального продукта) ис-
следован в работе [13] – как с 
помощью классической мно-
гофакторной регрессионной 
модели, так и в моделях с уче-
том пространственных корре-
ляционных связей. В качестве 
независимых переменных рас-
сматривались валовой объем 
торговли, инвестиции в НИ-
ОКР, производительность тру-
да, число предприятий, объем 
прямых иностранных инвести-
ций и человеческий капитал 
(число выпускников с высшим 
образованием). В качестве ин-
струмента были выбраны про-
странственные авторегресси-
онные модели (SAR) и модели 
пространственной ошибки 
(SEM).  Подчеркивается, что 
в результате различия в тем-
пах экономического развития 
различных территорий, проис-
ходит перелив человеческого 
капитала в крупные центры и 
столицу, что способствует по-
ляризации экономики страны. 
Поэтому в краткосрочном пе-
риоде в экономике Румынии 
наблюдается абсолютная и от-
носительная бета-дивергенция 
(неспособность экономически 
отстающих регионов «догнать» 
более развитые), а в долго-
срочном – сигма-дивергенция 
(увеличение разброса показа-
теля среди регионов). 

Инструментарий простран-
ственного эконометрическо-
го анализа применяется для 
моделирования показателей, 
входящих в расчет индекса 

развития человеческого потен-
циала – прежде всего, челове-
ческого капитала [14, 15, 16]. 
Целью работы [14] являлось 
изучения влияние на иннова-
ционную эффективность доли 
заявок на патенты, уровня 
развития, уровня безработи-
цы, степени технологической 
диверсификации. Информа-
ционной базой исследования 
послужили данные по 192 ев-
ропейским регионам за период 
с 1995 по 2006 гг., а методо-
логической основой – модели 
структурных уравнений. Про-
странственное моделирование 
индекса образования средних 
школ в индонезийской про-
винции Западная Ява [15] осу-
ществлено с помощью про-
странственной регрессионной 
байесовской модели (BSAR), 
причем для выявления струк-
туры пространственных связей 
использован метод «k ближай-
ших соседей». Среди незави-
симых переменных значимым 
оказался, например, стандарт 
оценки знаний учащихся. По 
данным регионов Италии за 
1997 и 2007 гг. с помощью мо-
делей структурных уравнений с 
пространственными зависимо-
стями [16] выявлены значимые 
различия в десколаризации 
(отказа от получения полного 
среднего образования) в про-
винциях, причем ее уровень 
особенно высок на юге страны. 
Пространственные модели по-
казали лонгитюдный эффект 
влияния человеческого капи-
тала на долю десколаризации, 
что также является предпосыл-
кой миграционного поведения 
рабочей молодежи.  

Пространственный анализ 
индекса развития человеческо-
го потенциала в Республике 
Башкортостан проанализиро-
ван Е.А. Гафаровой [17].  Ав-
тор рассматривает пять раз-
личных вариантов построения 
весовой матриц и расчета с их 
помощью пространственных 
коэффициентов автокорреля-
ции. При всех видах построе-
ния пространственных матриц 
показано наличие положитель-



Социальная статистика

38 Статистика и экономика  Т. 16. № 4. 2019

ной пространственной авто-
корреляции в распределении 
ИРЧП. При этом наибольшее 
значение глобального коэффи-
циента Морана соответству-
ет весовой матрице обратных 
расстояний, которая и будет 
использоваться в настоящем 
исследовании.

На сегодняшний день в 
Республике Башкортостан от-
сутствует комплексный ана-
лиз системы пространствен-
ных связей взаимовлияния 
человеческого капитала между 
территориальными образова-
ниями. В соответствии с этим 
необходимо выявить наличие 
пространственных авторе-
грессионных зависимостей в 
распределении ИРЧП и опре-
делить их направление и коли-
чественные оценки

Целью проводимого иссле-
дования является комплексный 
анализ и выявление простран-
ственных автокорреляционных 
зависимостей в распределении 
человеческого капитала в Ре-
спублике Башкортостан.

1. Расчет индекса развития 
человеческого потенциала  
и предварительный анализ

Компонентами индекса че-
ловеческого развития являют-
ся здоровье, уровень образова-
ния и доходов в показателях: 
ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, инте-

гральный показатель уровня 
образования (доля неграмот-
ного населения с коэффици-
ентом 2/3 и доля учащихся в 
соответствующей возрастной 
группе с коэффициентом 1/3); 
уровень жизни, измеряемый 
реальным ВВП на душу насе-
ления (от 100 до 40 000 долл. 
по паритету покупательской 
способности). В связи с тем, 
что на региональном уровне в 
Российской Федерации не со-
бираются все необходимые для 
расчета индекса человеческого 
развития статистические дан-
ные, авторами применялась 
упрощенная методика расчета 
показателя [18]: 

– показатель средней ожи-
даемой продолжительности 
жизни при рождении для каж-
дого муниципалитета для иско-
мого года рассчитан как сред-
нее за три года (для 2007 г. – за 
2006–2008 гг.; для 2013 г. – за 
2012–2014 гг.); 

– индикатором доходов в 
интегральном индексе являют-
ся показатели среднемесячной 
заработной платы и среднеме-
сячной пенсии, также усред-
ненные за три года;

– индекс образования опре-
делялся на основе показателей 
средней продолжительности 
обучения и грамотности насе-
ления по данным переписей 
населения.

Необходимо отметить, что 
использование данных именно 

за данные временные интерва-
лы связано с изменением мето-
дики оценки коэффициентов 
смертности в 2004 году и как 
следствие возможностью кор-
ректного расчёта ожидаемой 
продолжительности  жизни при 
рождении как среднее по трем 
годам наблюдения (2006–2008 
и 2012–2014 гг.). Кроме этого, 
интегрированный показатель 
ИРЧП, использованный в на-
стоящем исследовании, рассчи-
тан на основе двух выпусков 
(2007 г. и 2013 г.) докладов «Се-
мья и человеческое развитие: 
доклад о развитии человече-
ского потенциала в республике 
Башкортостан» [19].

С использованием приве-
денной методики авторами 
впервые был проведен расчет 
ИРЧП для муниципальных 
образований Республики Баш-
кортостан. 

В табл. 1 приведены опи-
сательные статистики как для 
рассчитанного ИРЧП, так и 
для исходных данных (ожи-
даемой продолжительности 
жизни, уровня грамотности 
населения и среднедушевых 
доходов). Анализ проводился 
для 62 муниципальных обра-
зований Республики Башкор-
тостан (8 городских округов, в 
т.ч. столицы – г. Уфы, и 54 му-
ниципальных районов). Следу-
ет отметить, что г. Уфа зна-
чительно выделяется на фоне 
остальных муниципальных 

Таблица 1

Описательные статистики исходных данных и рассчитанного ИРЧП

Показатель

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни, лет

Уровень гра-
мотности, %

Средняя про-
должитель-
ность обуче-

ния, лет

Среднедушевые дохо-
ды населения, руб.

ИРЧП

2005–
2007

2012–
2014

2002 2010 2002 2010 2005– 
2007

2012– 
2013

2005–
2007

2012–
2013

Выборочное среднее (в целом) 66.86 68.49 98.78 99.41 12.15 11.44 4372.48 13469.85 0.5359 0.6377
Дисперсия 4.08 3.63 0.30 0.12 0.14 0.07 1150078.42 3639207.50 0.0006 0.0006
Медиана 66.75 68.70 98.80 99.45 12.20 11.39 3895.50 12758.50 0.53 0.64
Максимум 70.60 71.90 99.80 99.90 13.61 12.39 7790.00 20187.00 0.609 0.717
Минимум 62.10 64.50 97.40 97.50 11.23 10.92 3141.00 10672.00 0.497 0.595
г. Уфа 69.5 71.8 98.6 99.9 12.22 12.39 7790 20187 0.609 0.717
Выборочное среднее  
(городские округа) 69.01 70.70 99.46 99.75 11.53 11.93 6103.88 16196.00 0.57 0.68
Выборочное среднее 
(муниципальные районы) 66.54 68.16 98.68 99.36 12.24 11.36 4115.98 13065.98 0.53 0.64
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образований по уровню разви-
тия человеческого потенциала. 
Минимальный уровень ИРЧП 
рассчитан для Баймакского 
муниципального района, хотя 
по отдельным показателям 
аутсайдерами являются Ар-
хангельский район (ожидаемая 
продолжительность жизни), 
Краснокамский район (уро-
вень грамотности населения 
и средняя продолжительность 
обучения), Бурзянский район 
(среднедушевые доходы).

Для наглядности представ-
ления распределения ИРЧП в 
муниципальных образовани-
ях Республики Башкортостан 
были составлены картограм-
мы интенсивности показате-
ля по состоянию на 2007 и на 
2013 гг. (рис. 1 и рис. 2 соот-
ветственно).

2. Моделирование 
пространственной 
автокорреляции

Основным вопросом прово-
димого исследования является 
проверка гипотезы о наличии/
отсутствии пространственных 
автокорреляционных зависи-
мостей в распределении ИРЧП 
(индекс развития человеческо-
го потенциала) в Республике 

Башкортостан, проверка нали-
чия различий в динамике рас-
пределения пространственных 
автокорреляционных зависи-
мостей 2007 и 2013 гг. Для про-
верки гипотез о зависимостях 
пространственных лагов будет 
использована пространствен-
но-весовая матрица обратных 
расстояний на основе инфор-
мации по протяженности авто-
дорог от регионального центра 
г. Уфа до центра соответствую-
щего муниципалитета.

Логика проводимого иссле-
дования будет укладываться в 
следующую схему:

1) сформировать весовую 
матрицу, учитывающую про-
странственные связи между 
объектами исследования (му-
ниципалитетами);

2) проверить гипотезу о 
наличии пространственных 
зависимостей на основе ста-
тистической значимости гло-
бального индекса автокорре-
ляции Морана и локальных 
пространственных коэффици-
ентов автокорреляции Гири;

3) провести анализ диа-
грамм рассеяния показателя 
между муниципалитетами Ре-
спублики Башкортостан в ди-
намике рассматриваемого по-
казателя;

4) построить для показате-
ля ИРЧП модели простран-
ственной авторегрессии (SAR) 
и модель пространственной 
ошибки (SEM) без включения 
в модели независимых пере-
менных;

5) провести интерпрета-
цию полученного результата 
пространственного автокор-
реляционного анализа и про-
странственно-регрессионного 
моделирования.

Описанная логика иссле-
дования позволит реализовать 
комплексный подход к ис-
следованию проблемы про-
странственного распределения 
человеческого капитала в Ре-
спублике Башкортостан.

Для выявления наличия 
кластеризации муниципалите-
тов с учетом распределения по 
показателю ИРЧП использо-
вался глобальный индекс Мо-
рана, определяемый по форму-
ле [20]: 
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где n – число муниципальных 
образований Республики Баш-
кортостан; wij – элемент ма-
трицы пространственных ве-
сов, учитывающий расстояние 
между i и j муниципалитетами; 
HDI  – среднее значение пока-
зателя уровня ИРЧП; HDIi – 
показатель ИРЧП в i-ом муни-
ципалитете. 

Глобальный индекс Мо-
рана, позволяющий оценить 
наличие пространственной ав-
токорреляции, принимает зна-
чения от 0 до 1 с математиче-
ским ожиданием:

( ) 1
1HDIE I

n
−

=
−

.

При значении не превосхо-

дящем 
1
1n

−
−

 следует предполо-

жить наличие отрицательной 
пространственной автокорре-
ляции, в противном случае – о 
положительной автокорреля-
ции. При IHDI = E(IHDI) зна-
чения наблюдений в соседних 

Рис. 1. Пространственное 
распределение ИРЧП в 

муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан (2007)

Рис. 2. Пространственное 
распределение ИРЧП в 

муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан (2013)
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территориях расположены слу-
чайным образом [21]. Стати-
стическая значимость индекса 
Морана проверяется на основе 
стандартного z-критерия.

Индекс Гири, как и индекс 
Морана, измеряет простран-
ственную корреляцию, однако 
изменяется от 0 до 2 и опреде-
ляется по формуле:
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где N – общее число муници-
палитетов, HDIi – показатель 
ИРЧП в i-ом муниципалитете, 
HDI  – среднее значение по-
казателя уровня ИРЧП, wij – 
элементы весовой простран-
ственной матрицы.

На втором этапе, в случае 
установления обоснованно-
сти учета пространственных 
автокорреляционных связей 
на основе анализа индексов 
Морана и Гири, проводится 
непосредственная оценка ко-
эффициентов пространствен-
ных регрессионных уравнений. 
В настоящем исследовании 
применяли модели простран-
ственного лага со следующими 
спецификациями:

1) модели пространствен-
ной авторегрессии (SAR):
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где wij – элементы весовой 
пространственной матрицы 
обратных расстояний, ρ – ко-
эффициент пространственной 
авторегрессии, определяющий 
меру схожести «в среднем» 
между HDIi и «соседями».

2) модель пространственной 
ошибки (SEM):
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где HDI – матрица показате-
лей ИРЧП в муниципалитетах, 
W – пространственная весо-

вая матрица, ρ – коэффициент 
пространственной авторегрес-
сии, ε – случайная компонен-
та, распределенная в соответ-
ствии с нормальным законом 
распределения, λ – простран-
ственный коэффициент ошиб-
ки, u – случайная компонента.

3. Результаты

В качестве весовой матриц 
W = (wij) пространственно-
го соизмерения, учитываю-
щей развитие ИРЧП в i-ом 
муниципальном образовании 
частично через ИРЧП в со-
седнем j-ом муниципальном 
образовании, использовались 
пространственная матрица об-
ратных расстояний между ад-
министративными центрами 
i-ого и j-ого муниципалите-
тов. Каждую весовую матрицу 
модифицировали с нормиро-
ванием по строке так, чтобы 
сумма элементов оказалась 
равной 1. Определяли ближай-
ших к муниципалитету сосе-
дей с назначением весов от 1 
до k ближайшим соседям, и 0 
в другом случае. Для этого ис-
пользовали в среде R shape-file 
c координатами территорий, 
который позволяет отобра-
зить необходимые данные на 
карте местности. С помощью 
пакета CRAN «spdep» в среде 
R находили расстояния между 
центрами районов республики 
и непосредственно оценива-
ли весовую матрицу. Произ-
ведя анализ карты местности 
(рис. 3), можно прийти к вы-
воду, что в среднем количество 
соседей, приходящихся на не-
которое муниципальное обра-
зование РБ, равно 5. При этом 
каждые два муниципальных 
района республики являются 
соседями, если они находят-
ся в пределе определенного 
расстояния, т.е. j ~ N(j), если 
dij < dmax, где d – это расстоя-
ние между муниципалитетами 
i и j. В результате были полу-
чены 310 соединяющих линий 
между 62 территориями (54 
муниципальными районами и 
8 городскими округами).

В результате расчетов, про-
веденных в программной среде 
R Studio, значение глобаль-
ного индекса пространствен-
ной автокорреляции Морана 
для 2007 г. составило 0,226 
при p-уровне 0,00089 и для 
2013 г. – 0,290 при при p-у-
ровне 0,000036, что позволяет 
отклонить нулевую гипотезу 
об отсутствии пространствен-
ной автокорреляции как для 
2007 г., так и для 2013 г.

Таким образом, предвари-
тельный анализ глобальных 
пространственных коэффици-
ентов корреляции подтвердил 
наличие пространственных ав-
токорреляционных зависимо-
стей в распределении ИРЧП 
в Республике Башкортостан. 
Рассчитанные значения ло-
кальных коэффициентов Гири 
(2007: IG = 0,817, p-уровень 
0,012, 2013: IG = 0,767, p-уро-
вень 0,002) меньше единицы 
и также подтверждают данный 
вывод.

Графики диаграмм рассе-
яния индекса развития че-
ловеческого потенциала, 
приведенные на рис. 4 и 5, 
свидетельствуют о наличии по-
ложительной пространствен-
ной автокорреляции, причем 
со временем эффект простран-
ственного влияния между му-
ниципалитетами лишь усили-

Рис. 3. График с оценкой 
расстояний между центрами 
муниципальных образований 
Республики Башкортостан
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вается. Однако разница между 
глобальными коэффициента-
ми Морана в 2007 и 2013 годах 
несущественна (0.064, p-уро-
вень > 0,2).

По результатам анализа ин-
декса и диаграмм простран-
ственного рассеяния можно 
сделать вывод о наличии по-
ложительной пространствен-
ной автокорреляции для 2007 
и 2013 гг., причем сила про-
странственной связи ИРЧП 
за 6 лет практически не изме-
нилась: угол наклона прямой 
пространственной автокорре-
ляционной связи, выражаю-
щий глобальный коэффици-
ентами Морана, практически 
одинаков для обоих лет ис-

следования. Важно отметить, 
что муниципалитеты, смежные 
с г. Уфой (соответствующие 
наиболее высокому уровню 
ИРЧП), также склонны иметь 
высокий уровень ИРЧП. 

На заключительном этапе 
исследования были построе-
ны модели пространственного 
лага со спецификациями SAR 
и SEM (для 2007 и 2013 гг.), 
результаты оценивания кото-
рых методом максимального 
правдоподобия, приведены в 
табл. 2.

Во всех моделях простран-
ственной авторегрессии и 
пространственной ошибки 
коэффициенты признавались 
статистически значимо от-
личными он нуля при уровне 
значимости p < 0.01, при этом 
коэффициенты пространствен-
ной автокорреляции Морана и 
Гири также признавались ста-
тистически значимыми при p 
< 0.01. Результаты проведен-
ного LM-теста для остатков 
моделей также подтвердили 
отсутствие автокорреляции в 
остатках, что свидетельству-
ет о надежности полученных 
оценок. Интересно отметить, 
что при построении моделей 
коэффициент пространствен-
ной автокорреляции в специ-
фикациях моделей SAR и SEM 
совпали, что подтверждает на-

Рис. 4. Диаграмма пространственного рассеяния ИРЧП в 
муниципальных образованиях Республики Башкортостан (2007)

Рис. 5. Диаграмма пространственного рассеяния ИРЧП в 
муниципальных образованиях Республики Башкортостан (2013)

Таблица 2

Результаты оценивания моделей

Переменная
2007 2013

SAR SEM SAR SEM

Свободный член 0.318***
(p = 0.0001)

0.5351***
(p = 0.0000)

0.328***
(p = 0.0002)

0.636***
Выражающий 
(p = 0.0000)

Пространственный 
коэффициент 
авторегрессии, ρ

0.4056***
(p = 0.0079) – 0.485***

(p = 0.0005) –

Пространственный 
коэффициент 
авторегрессии ошибки, λ

– 0.4056***
(p = 0.0079) – 0.485***

(p = 0.0018)

LR-статистика 6.1485**
(p = 0.0132)

6.1485**
(p = 0.0132)

9.765***
(p = 0.0018)

9.765***
(p = 0.0018)

Остаточная дисперсия, σ2 0.0229 0.0229 0.0219 0.0219

Информационный 
критерий Акаике, AIC -283.85 -283.85 -288.15 -288.15

Примечание: *, **, *** – значимость коэффициентов на уровне 10%, 5%, 1%
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личие устойчивых простран-
ственных автокорреляционных 
зависимостей. Также можно 
отметить, что к 2013 году про-
странственные зависимости в 
распределении ИРЧП между 
муниципалитетами лишь уси-
ливается.

Авторы обращают внима-
ние на статистическую значи-
мость свободного члена в ка-
ждой из моделей, что можно 
объяснить наличием неучтен-
ных экзогенных факторов, 
влияющих на пространствен-
ное распределение ИРЧП в 
муниципалитетах.

Заключение

По результатам исследова-
ния были сделаны следующие 
выводы.

1) Для распределения ин-
декса развития человеческого 
капитала в муниципалитетах 

Республики Башкортостан 
характерна устойчивая поло-
жительная пространственная 
автокорреляция. Город Уфа 
играет значительную роль в 
развитии человеческого потен-
циала в смежных муниципали-
тетах. 

2) В динамике наблюдает-
ся усиление пространственных 
зависимостей в распределении 
ИРЧП в Республике Башкор-
тостан, что объясняется воз-
растающей ролью урбанизации 
и стягиванием человеческих 
ресурсов в относительно круп-
ные города. 

3) В ряде муниципалите-
тов наблюдается конкурентная 
борьба за ресурсы, способству-
ющие повышению ИРЧП. Ряд 
муниципалитетов образуют 
кластер территорий с низким 
уровнем развития человече-
ского потенциала. В основном 
это районы Северо-Востока 

республики.
4) Полученные модели про-

странственной авторегрессии и 
пространственной ошибки по-
зволили не только подтвердить 
гипотезу о наличии простран-
ственных зависимостей, но и 
количественно ее оценить. 

5) В дальнейшем иссле-
дование предполагается про-
должить в части включения в 
пространственные модели эк-
зогенных факторов влияния, 
объясняющих изменения в 
пространственном распределе-
нии ИРЧП.

Научной новизной пред-
ставленного авторами подхода 
является возможность опреде-
ления пространственных авто-
корреляционных зависимостей 
в распределении ИРЧП муни-
ципалитетов, что может слу-
жить основой для стратегиче-
ского планирования развития 
региона в целом.
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Цифровой кризис в инновационной 
деятельности предприятия*
Цель исследования состоит в раскрытии феномена «цифро-
вого кризиса» в контексте развития цифровой экономики, 
выявлении его влияния и последствий для инновационной де-
ятельности предприятия. Стремление к развитию цифровой 
экономики предполагает, что сбор и обработка возрастающе-
го объема цифровых данных обеспечит повышение эффектив-
ности различных видов экономической деятельности. Однако 
на протяжении всего научно-технического прогресса объем 
накапливаемых сведений возрастал темпами опережающими 
интеллектуальные и вычислительные возможности общества 
их обрабатывать. Статистические исследования демонстри-
руют накопившиеся противоречие между растущим уровнем 
цифровизации российского общества и стагнации инноваци-
онной активности российских предприятий. 
Материалы и методы исследования включают изучение 
ИТ-отрасли как источника ресурсов для разработки инно-
ваций в условиях цифровизации общества. Фактологическую 
базу исследования составили аналитические отчеты консал-
тинговых ИТ-компаний (IDC, McKinsey), результаты иссле-
дований накопленного опыта внедрения ИТ в деятельность 
предприятий, данные официальной статистики. Методо-
логическая основа исследования включает подходы к оценке 
эффективности доступа к цифровым данным, оценке эффек-
тивности их использования для решения задач экономики. 
Результаты исследования показали наличие цифрового 

кризиса, который выражается в неспособности ИТ-инфра-
структуры обеспечить предприятиям эффективный доступ 
к цифровым данным в ходе их инновационной деятельности. 
В то же время объем цифровых данных возрастает экспо-
ненциально за счет распространения интернета-вещей и 
увеличения частоты взаимодействий граждан с цифровыми 
сервисами и платформами. Цифровой кризис приводит к 
невозможности предприятий извлекать знания из потока 
данных для разработки инноваций.
Заключение. В то время как российские предприятия испы-
тывают на себе влияние цифрового кризиса, затрудняющего 
разработку инноваций с использованием совокупности ИТ и 
цифровых данных, российский и мировой рынок заполняется 
зарубежными цифровыми товарами и услугами. Достижения 
цифровизации российского общества становятся основой для 
разработки и распространения зарубежных инноваций. Прео-
доление цифрового кризиса зависит от множества факторов 
внешней и внутренней среды предприятий. В компетенции 
самого предприятия совершенствование его организационной 
структуры, бизнес-модели и кадрового потенциала. Внешняя 
среда должна формировать благоприятные условия доступа 
предприятий к ресурсам инновационной деятельности. 
 
Ключевые слова: цифровой кризис, цифровая экономика, 
инновации, цифровизация, информационные технологии

The purpose of the research is to reveal the phenomenon of “digital 
crisis” in the context of the development of the digital economy, 
to identify its impact and consequences for the innovative activity 
of the enterprise. Commitment to the development of the digital 
economy suggests that the gathering and processing of the increasing 
volume of digital data will increase the effectiveness of various 
types of economic activities. However, throughout the scientific and 
technological progress, the amount of accumulated information has 
increased at a pace ahead of the intellectual and computational 
capabilities of the society to process them. Statistical studies 
show the accumulated contradiction between the growing level of 
digitalization of Russian society and the stagnation of innovative 
activity of Russian enterprises. 
Materials and methods of research include the study of the IT-
industry as a provider of resources for the development of innovations 
in the digital society. The analytical reports of consulting IT-
companies (IDC, McKinsey), the results of studies of the accumulated 
experience of its implementation in the activities of enterprises, the 
official statistics made up the factual basis of the research. The 
methodological basis of the study includes approaches to assessing 
the effectiveness of access to digital data, assessing the effectiveness 
of their use for solving economic problems.

The results of research show the presence of the digital crisis, which is 
expressed in the inability of the IT-infrastructure to provide enterprises 
with effective access to digital data in the course of their innovation. 
At the same time, the volume of digital data is growing exponentially 
with the spread of the Internet of things and the increasing frequency 
of citizens’ interactions with digital services and platforms. The digital 
crisis makes it impossible for enterprises to extract knowledge from 
the data stream to develop innovation.
Conclusion. While Russian enterprises are experiencing the impact of 
the digital crisis, which makes it difficult to develop innovations using 
a combination of IT and digital data, the Russian and global market 
is filled with foreign digital goods and services. The achievements of 
digitalization of Russian society become the basis for the development 
and dissemination of foreign innovations. Overcoming the digital crisis 
depends on factors either the external and internal environment of 
enterprises. The competence of the enterprise itself is the improvement 
of its organizational structure, business model and human resources. 
The external environment should create favorable conditions for 
enterprises’ access to innovation resources.

Keywords: digital crisis, digital economy, innovation, digitalization, 
information technology
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Введение

Цифровизация общества и 
экономики открывает новые 
возможности для разработки 
предприятиями организаци-
онных, рыночных и техноло-
гических инноваций. Эти воз-
можности создаются за счет 
накопленного обществом объ-
ема цифровых данных и со-
вокупности информационных 
технологий (ИТ). ИТ создали 
импульс для разработки инно-
ваций в постиндустриальной 
фазе развития общества, когда 
ИТ позволили совершенство-
вать информационные виды 
экономической деятельности, 
повышать производительность 
труда, эффективность произ-
водства, а главным образом 
обеспечить рост экономики. 
В настоящее время ИТ-на-
правление инновационной де-
ятельности все еще сохраняет 
свою актуальность для многих 
предприятий в России и за ру-
бежом. Широкое распростра-
нение ИТ, наличие развитой 
ИТ-инфраструктуры создает 
основу для перехода экономи-
ки на новый этап использова-
ния ИТ-цифровизацию.

Основу цифровизации об-
щества составляет ИТ-ин-
фраструктура, позволяющая 
любому предприятию задей-
ствовать совокупность ИТ в 
своей деятельности для разра-
ботки инноваций или сбора и 
обработки цифровых данных. 
Совокупность ИТ включает 
корпоративные и персональ-
ные вычислительные устрой-
ства, в том числе мобильные, 
обеспечивающие гражданам 
мгновенный доступ к разноо-
бразным цифровым сервисам. 
ИТ-инфраструктура обеспечи-
вает эти устройства линиями 
связи между собой и с центра-
ми обработки данных.

Благодаря глубокому про-
никновению ИТ практически 
во все виды экономической 
деятельности и сферы жиз-
ни общества возрастают тем-
пы накопления информации 
и данных. Большие массивы 

информации и данных стано-
вятся экономическим ресур-
сом для решения прикладных 
и научных задач.

Многие страны выбра-
ли цифровизацию как вектор 
социально-экономического 
развития. Однако стремление 
Правительства РФ перевести 
экономику страны на цифро-
вой путь развития встречает 
много скептических предо-
стережений от экспертов из 
разных областей. Касперская 
Н.И. предупреждает о гряду-
щей цифровой колонизации 
российских граждан, которая 
создает новые угрозы инфор-
мационной и кибер-безопас-
ности [1]. Ключевой пробле-
мой может стать зависимость 
российских предприятий от 
зарубежных разработчиков ИТ 
и программного обеспечения.

 Малинецкий Г.Г. указывает 
на увеличивающийся разрыв в 
научно-технических достиже-
ниях между развитыми стра-
нами и России, который не-
возможно преодолеть за счет 
цифровизации [2]. В условиях, 
когда страна приобретает все 
необходимые технологии на 
международном рынке, пер-
спектива отечественных разра-
боток многократно снижается. 

Научная школа Ведуты Е.Н. 
раскрывает опасности следо-
вания глобальным тенденциям 
цифровизации для российско-
го общества из-за отсутствия 
системы долгосрочного плани-
рования развития экономики и 
угрозы экономической зависи-
мости от зарубежных корпора-
ций [3].

 Несмотря на то, что экс-
перты отмечают появление 
новых угроз связанных с циф-
ровизацией для информаци-
онной безопасности, появ-
лением цифрового барьера в 
научно-техническом и соци-
ально-экономическом росте, 
никто из них не призывает 
к отказу от цифрового пути 
развития. Эксперты и ученые 
единодушны в том, что цифро-
визация является сложным яв-
лением, требующим разработ-

ки методологического подхода 
к извлечению конкурентных 
преимуществ для образования, 
науки и экономики страны в 
целом.

Задача исследования заклю-
чается в изучении феномена 
цифрового кризиса и его по-
следствий для инновационной 
деятельности предприятий. 
Цифровизация общества долж-
на приводить к появлению ин-
новационных товаров и услуг. 

К изучению проблемы кри-
зиса в экономике исследова-
тели обращаются постоянно. 
Отмечается, что цикличный 
характер научно-техническо-
го прогресса с одной стороны 
служит импульсом для инно-
ваций [4], а с другой – при-
чиной для нового кризиса [5]. 
В наши дни происходит смена 
этапа использования ИТ в об-
ществе и экономике с инфор-
матизации на цифровизацию. 
В настоящее время предпри-
ятиям необходимо вести ин-
новационную деятельность 
для использования новых воз-
можностей цифровизации, а 
не преодолевать последствия 
цифрового кризиса. 

1. Рост объема  
цифровых данных

Наиболее заметной тенден-
цией развития информацион-
ного общества является рост 
объемов накапливаемой ин-
формации. Дерек Прайс, ан-
глийский ученый, сформули-
ровал в средине XX столетия 
закон экспоненциального ро-
ста объема накапливаемой ин-
формации, который гласит – 
«чем эффективнее происходит 
передача информации, тем ин-
тенсивнее происходит ее нако-
пление» [6]. Однако рост объ-
ема информации в это время 
был обусловлен увеличением 
числа специалистов, участвую-
щих в создании и распростра-
нении информации. 

Современные объемы ин-
формации, которые принято 
обозначать как «цифровые дан-
ные» создаются благодаря об-
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ширной ИТ-инфраструктуре. 
Термин «цифровые данные» 
позволяет сделать акцент на 
цифровой форме информации, 
благодаря которой упрощается 
ее автоматизированная обра-
ботка. Термин «информация» 
является родовым для понятий 
данные, знания и включает 
любые сведения «независимо 
от формы их представления» 
[7]. Цифровая форма переда-
чи и накопления информации 
в настоящий момент времени 
является практически повсе-
местной, в редких случаях она 
может быть аналоговой. 

Основу ускорения темпов 
накопления цифровых данных 
составляет цифровизация об-
щества. На предыдущих этапах 
использования ИТ в экономи-
ке и обществе также возрастал 
объем данных, но значительно 
меньшими темпами из-за вы-
сокой стоимости сбора струк-
турированных данных в усло-
виях. 

На рис.1 отражены этапы 
использования ИТ в экономи-
ке, темпы прироста цифровых 
данных и основные ИТ для ра-
боты с ними. Этап автоматиза-
ции характеризуется внимани-
ем к решению задач передачи 
и обработки цифровых дан-
ных. Начиная с этапа инфор-
матизации многократно воз-
растают объемы информации в 
цифровой форме, появляются 
ИТ, поддерживающие работу 
с разнообразными форматами 

данных в экономике: корпо-
ративные информационные 
системы, системы поддержки 
принятия решений и др. 

По мере распространения 
ИТ и вовлечения больше по-
ловины населения планеты 
во Всемирную паутину (более 
4 млрд. людей являются ин-
тернет-пользователями [8]) 
возрастают темы роста объе-
ма накапливаемых данных за 
счет увеличения количества 
взаимодействий людей с циф-
ровыми платформами (соци-
альные медиа, цифровые сер-
висы заказа товаров и услуг и 
др.). По данным американской 
исследовательской компании 
IDC каждый интернет-поль-
зователь в среднем в течение 
одного дня производил в 2018г 
более 500 контактов с цифро-
выми платформами. К 2025 г. 
количество таких взаимодей-
ствий на душу населения про-
гнозируется около 5000, что 
составляет примерно 1 контакт 
каждые 18 секунд [9]. Само 
взаимодействие с технологи-
ями может быть незаметным 
для человека за счет распро-
странения интернета-вещей, 
увеличение носимых и исполь-
зуемых людьми устройств та-
ких как смартфоны, смарт-ча-
сы, фитнес-браслеты и другие. 

Цифровые данные собира-
ются и передаются в центры 
обработки данных вычисли-
тельными устройствами, ко-
торые подключены к Интер-

нет. При этом увеличивается 
количество вычислительных 
устройств, используемых 
людьми по собственному вы-
бору и желанию. Устройства 
интернета-вещей, которые ис-
пользуются органами государ-
ственной власти для монито-
ринга, дорожного движения, 
или обеспечения безопасности 
являются средствами сбора 
цифровых данных. Предприя-
тия в своей экономической де-
ятельности также задействуют 
устройства интернета-вещей 
или промышленный интернет. 

Отличительным призна-
ком интернета-вещей является 
объединение устройств в сеть 
для сбора и передачи данных 
о состоянии самих устройства, 
условиях их использования и 
нарушений в работе без уча-
стия человека. Интернет-ве-
щей позволяет производителям 
получать сведения об исполь-
зовании товаров клиентами, 
планировать послепродажное 
обслуживание, в промышлен-
ности – сокращать время про-
стоя оборудования, управлять 
запасами, повышать точность 
прогнозов, оптимизировать за-
траты на управление качеством 
и др [10].

Количество устройств, объ-
единенных интернетом-вещей, 
составило около 20 млрд. в 
2016г., а к 2020г. составит 30 
млрд. устройств и достигнет 
более 80 млрд к 2025г [9]. 

Качество и скорость обра-
ботки данных будет зависеть 
не столько от самих устройств, 
сколько от сетевой инфра-
структуры, по средством ко-
торой происходит передача 
цифровых данных. В контексте 
развития цифровой экономи-
ки первостепенное значение в 
ИТ-инфраструктуре отводится 
качеству сетей. 

Эксперты компании IDC 
оценивали объем накопленных 
данных в 2006 г. в 161 экза-
байт (161^1018 байт), прогноз 
компании на 2025г. составил 
175 зеттабайт (175^1021 байт) 
[9]. Менее, чем за 20 лет объ-
ем цифровых данных может 

Рис. 1. Темпы прироста объема цифровых данных,  
используемых в экономической деятельности предприятий
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увеличиться в 1000 раз. Поток 
данных возрастает по параме-
трам:

– скорости накопления,
– объема данных,
– разнообразия форматов 

представления данных,
– количества источников 

данных и средств сбора данных.

2. Доступ к цифровым 
данным 

Исследователи XXв. видели 
опасность информационного 
кризиса в том, что значитель-
ная часть информационного 
потока остается без осмысле-
ния, анализа, обработки чело-
веком, а значит ведет к утрате 
знаний, содержащихся в части 
информационного потока, ко-
торая была проигнорирована. 
Станислав Лемм говорил о 
том, что возрастающий объем 
информации «может затормо-
зить рост науки, если в ум-
ственной сфере не совершим 
такой же переворот, какой со-
вершили в сфере физического 
труда за последние два столе-
тия» [11]. 

ИТ рассматривались мно-
гими учеными [12, 13] как 
инструментарий преодоления 
«информационного кризиса» 
за счет распространения до-
стижений ИТ-революции, к 
которым относятся персональ-
ные компьютеры и Всемирная 
паутина. Совершенствование 
ИТ было направлено в том 
числе на то, чтобы обеспе-
чить обработку возрастающего 
объема информации. Однако 
объем информации, вклю-
чая цифровые данные возрас-
тал значительно быстрее, чем 
возможности ИТ по их обра-
ботке. Накопление данных 
происходит опережающими 
научно-технический прогресс 
темпами. В настоящее время 
каждый современный человек 
каждый момент своей жизни 
осознано или нет, но игнори-
рует значительную часть до-
ступных ему сведений. 

 Таким образом, неспособ-
ность современной ИТ-инфра-

структуры обеспечить предпри-
ятиям эффективный доступ к 
накопленным объемам цифро-
вых данных будем обозначать 
как цифровой кризис. 

Основным проявлением 
кризиса является снижение 
эффективности доступа к дан-
ным в условиях повышения 
интенсивности потока данных 
(рис. 2). Эффективность досту-
па к данным принято измерять 
по критериям полноты и точ-
ности получаемых данных [14]. 

В условиях цифровизации 
в контексте решения инфор-
мационных задач множество 
накопленных данных будет 
стремиться к бесконечности. В 
тоже время из-за несовершен-
ства инструментария работы с 
данными доля обработанных 
или задействованных в реше-
нии задач данных будет посто-
янно снижаться [15]. 

Выводы ученых теоретиков, 
прогнозировавших наступле-
ние цифрового кризиса, нашли 
подтверждение в результатах 
современных исследований 
цифровизации и ИТ-инду-
стрии. В отчете компании IDC 
приводятся сведения о том, что 
только 1% цифровых данных 
в 2018г. каким-либо образом 
обрабатывался [9]. Должен вы-
зывать настороженность еще 
один вывод экспертов о том, 
что обеспечивается безопас-
ность только 20% собранных 

данных. Таким образом, в на-
стоящее время 99% цифровых 
данных остались неиспользо-
ванными и необработанными, 
а 80% незащищенными.

Использование цифровых 
данных в качестве экономи-
ческого ресурса требует от 
предприятия решения поми-
мо технической задачи досту-
па к ним ряда экономических 
задач. Экономические задачи 
применения цифровых данных 
включают:

– расчет ценности и стои-
мости цифровых данных для 
предприятия;

– определение имуществен-
ных и иных прав на цифровые 
данные;

– обеспечение сохранности 
и конфиденциальности дан-
ных в соответствии с законо-
дательными требованиями. 

3. Последствия цифрового 
кризиса для предприятий

Снижение эффективности 
работы с информационными 
ресурсам, в целом, приводит 
современные предприятия к 
убыткам и упущенной выго-
де. Результаты исследования, 
проведенного среди компа-
ний США, исследовательской 
компанией IDC показывают, 
что сотрудники, вовлеченные 
в интеллектуальные виды де-
ятельности (knowledge worker), 

Рис. 2. Информационный кризис, где а) темпы роста объема доступных 
сведений, b) эффективность информационной работы
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тратят от 15% до 35% своего 
рабочего времени на осущест-
вление доступа к данным [16]. 
При этом им удается получить 
необходимые сведения в менее 
половины случаев, что приво-
дит к необходимости собирать 
недостающие данные. 

Отсутствие доступа к дан-
ным вовсе не означает отсут-
ствие самих данных в ИТ-ин-
фраструктуре экономики. 
Часто невозможность получить 
доступ обусловлена наличи-
ем барьера в виде цифрового 
кризиса, отсутствия нужной 
компетенции или техноло-
гии доступа на предприятии. 
Соответственно предприятие 
приходит к необходимости ду-
блировать сбор цифровых дан-
ных, что как правило, значи-
тельно дороже приобретения у 
провайдеров готовых массивов 
данных. 

По оценкам IDC ежегодно 
компании теряют минимум 6 
млн. долл. США только на до-
ступе к данным и 12 млн. долл. 
США на дублирование инфор-
мации, которой уже владеют 
[16].

Трудности доступа к циф-
ровым данным вызывают 
внешние факторы, такие как 
быстрый рост объема данных, 
отсутствие их систематизации, 
несовершенство технологий 
по работе с ними, но также и 
внутренние факторы, включая 
внедрение ИТ в деятельность 
предприятия и компетенции 
по их использованию. 

Внутренние факторы пред-
приятия, несомненно, влияют 
на организацию деятельности 
предприятия, в том числе на 
эффективность применения 
ИТ. Неожиданные результа-
ты исследования компании 
Bain&Company были опубли-
кованы в журнале Harvard 
Business Review о том, что вне-
дрение ИТ на предприятии 
может отрицательно влиять 
на производительность труда 
[17]. Выводы исследователей 
построены на том, что вне-
дрение ИТ, главным образом 
электронных средств комму-

никации в управленческие 
процессы предприятия приве-
ло к резкому росту количества 
получаемых сообщений и кон-
тактов для выполнения долж-
ностных обязанностей сотруд-
никами. 

Результаты [17] исследова-
ния показали, что произошло 
перераспределение рабочего 
времени в пользу решения ин-
формационных задач. Напри-
мер, менеджер среднего звена 
45% своего рабочего времени 
принимает участие в совеща-
ниях, 23% – занимается об-
работкой своей электронной 
корреспонденции. Увеличение 
числа согласований при при-
нятии решений по сравнению 
с концом XXв. привело к уве-
личению сроков выполнения 
ИТ-проекта на 30%, приема 
сотрудников на работу на 50%, 
а заключения договоров с но-
выми клиентами на 25%. 

Таким образом, складыва-
ется парадоксальная ситуация, 
когда технологии, внедрение 
которых является требова-
нием современной внешней 
среды, приводят предприятия 
к отрицательным эффектам и 
убыткам. Научные и образова-
тельные материалы приводят 
многочисленные свидетельства 
о низком проценте успешных 
ИТ-проектов и высоких рисках 
их реализации [18, 19]. По не-
которым оценкам только 16% 
ИТ-проектов могут быть при-

знаны успешными, а именно 
они выполнены в срок, в рам-
ках выделенного бюджета и до-
стигли ожидаемых результатов. 
Соответственно большая часть 
ИТ-проектов имеет признаки 
неуспеха: превышение срока 
выполнения, утвержденного 
бюджета, отсутствие ожидае-
мых результатов. 

Внутренние факторы влия-
ющие на эффективность вне-
дрения ИТ и использования 
цифровых данных включают 
ресурсы, которыми распола-
гает предприятие: организа-
ционные, кадровые, интел-
лектуальные, материальные, 
финансовые и производствен-
ные.

Под влиянием факторов 
внешней среды, а также вну-
тренней среды происходит 
значительный разрыв в эф-
фективности внедрения и по-
следующего использования 
ИТ в деятельности предпри-
ятий. Диспропорциональ-
ность инновационной среды 
заключается в несоответствии 
развития ее элементов потреб-
ностям предприятий, граждан, 
организаций, органов госу-
дарственного управления [20].  
В результате внедрение схожих 
ИТ-проектов в различных ус-
ловиях внешней среды, напри-
мер в разных странах приводит 
к различным экономическим 
эффектам. Замедление получе-
ния экономических эффектов 

Рис. 3. «ИТ-ловушка» для предприятия
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от внедрения ИТ усиливается 
также вследствие международ-
ного информационного разде-
ления. 

Возникает закономерность, 
которая описывает зависи-
мость между экономической 
эффективностью внедрения 
ИТ и доступом к другим ви-
дам ресурсов инновационной 
деятельности. В условиях циф-
ровой экономики ключевыми 
видами ресурсов инноваци-
онной деятельности являются 
ИТ, цифровые данные и ком-
петенции их использования на 
предприятии (рис. 3).

В результате дефицита од-
ного или нескольких видов 
ресурсов инновационной де-
ятельности при внедрении 
ИТ предприятие попадает в 
«ИТ-ловушку». «ИТ-ловушка» 
создает условиях, при кото-
рых затраты предприятия на 
ИТ растут, а экономическая 
эффективность может быть и 
вовсе отрицательной. 

Использование ИТ и циф-
ровых данных на предприятии 
открывает новые возможности 
для разработки самых разных 
видов инноваций от цифровой 
бизнес-модели до цифрового 
сервиса. Однако недостаток 
компетенций на предприятии 
приводит к тому, что ИТ начи-
нают поддерживать устаревшие 
бизнес-модели, привычную 
организацию бизнес-процес-
сов. В результате внедрение 
ИТ приводит к увеличению 
финансовых и трудовых затрат 
предприятия на использование 
ИТ и цифровых данных. Ис-
следование подобной ситуа-
ции было представлено в выше 
рассматриваемой статье [17].

Статистическое исследова-
ние использования цифровых 
технологий в деятельности 
предприятий подтверждает вы-
вод о том, что внедрение ИТ 
не является достаточным усло-
вием для создания цифровых 
инноваций предприятием [21]. 
После внедрения ИТ предпри-
ятия сохраняют привычные им 
формы производства и дистри-
буции. Скептические оценки 

эффективности ИТ в иннова-
ционной деятельности могут 
быть обусловлены тем, что 
упомянутые выше ИТ были 
созданы в ХХв. для решения 
задач автоматизации и инфор-
матизации. 

Для задач цифровизации 
требуются новые ИТ, которые 
эксперты объединяют в поня-
тие «цифровые технологии». К 
настоящему времени достиже-
ния ИТ-индустрии значитель-
но расширили инструментарий 
цифровой экономики. Форми-
рование цифровой экономики 
связывают с технологиями: 
больших данных, нейро- и ис-
кусственного интеллекта, рас-
пределенного реестра, кван-
товыми, промышленного 
интернета, робототехники и 
сенсорики, беспроводной свя-
зи, виртуальной и дополнен-
ной реальностей [22].

Внедрение новых ИТ в дея-
тельность предприятий, позво-
ляет им достигать новой эф-
фективности и решать новые 
задачи [23].

Предприятие, как правило, 
восполняет дефицит необхо-
димых ему ресурсов во внеш-
ней среде, поскольку процесс 
накопления необходимых 
данных, разработки ИТ или 
формирования компетенций 
является трудоемким и доро-
гостоящим. А быстрые темпы 
научно-технического прогрес-
са и инновационного обновле-
ния товаров и услуг приводят 
к сокращению срока конку-
рентного преимущества за счет 
определенной технологии или 
компетенции. Пример разви-
тия таких цифровых сервисов 
как заказ такси, бронирование 
номеров отелей показал, что 
предоставление данных услуг 
в цифровом формате быстро 
стало стандартным ожиданием 
клиентов от провайдеров по-
добных услуг. 

Заключение 

Многолетние статистиче-
ские наблюдения показыва-
ют, что научно-технический 

прогресс приводит к интен-
сификации информационного 
потока, в который включают-
ся в настоящее время циф-
ровые данные. Возможности 
по сбору и хранению цифро-
вых данных многократно воз-
росли благодаря обширной 
ИТ-инфраструктуре. Каждый 
человек оставляет многочис-
ленные «цифровые следы» в 
центрах обработки данных во 
время использования своих 
мобильных устройств, цифро-
вых сервисов или городских 
услуг. Растет сеть устройств, 
подключенных в интерне-
ту-вещей, где формируются 
массивы данных без участия 
человека. В результате увели-
чивается скорость накопления 
цифровых данных, их объем и 
разнообразие доступных фор-
матов для представления ин-
формации. 

Международные и нацио-
нальные инициативы по раз-
витию цифровой экономики 
рассматривают динамичный 
массив цифровых данных как 
экономический ресурс для 
повышения производитель-
ности, экономической эф-
фективности и роста эконо-
мики в целом. Современные 
интеллектуальные ИТ позво-
ляют извлекать новые знания 
из больших объемов данных, 
ранее практически недоступ-
ных для обработки челове-
ком. Доступ к цифровым 
данным позволяет предприя-
тиям создавать инновации в 
бизнес-моделях, управлении 
предприятием, продвижении 
своих товаров и услуг в циф-
ровом пространстве, а также 
создавать технологические 
инновации. 

Сейчас экономика и обще-
ство насыщенны ИТ, которые 
создавались для решения за-
дач автоматизации и инфор-
матизации. Эти технологии 
в полной мере не позволяют 
задействовать инновационный 
потенциал цифровых данных. 
По оценкам экспертов ИТ-ин-
дустрии 99% собираемых циф-
ровых данных не используются 
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для дальнейшего анализа и об-
работки. 

В ИТ-инфраструктуре со-
временной экономики ярко 
проявляется цифровой кризис, 
который не позволяет пред-
приятиям применять ИТ и 
цифровые данные для созда-
ния инноваций. В результате 
кризиса внедрение в деятель-
ность предприятий ИТ не при-
водит к ожидаемым эффектам.

 На развитие цифрового 
кризиса оказывают влияние 
как внешние, так и внутренние 
факторы предприниматель-
ской деятельности. Внешние 
факторы включают несоответ-

ствие ИТ требованиям раз-
вития цифровой экономики, 
диспропорциональность ин-
новационной среды, динамич-
ная структура самих рынков 
инновационных товаров и ус-
луг, проявляющаяся в быстром 
моральном износе технологий, 
методов и решений. Глоба-
лизация мировой экономики 
и общества приводит к тому, 
что создание или усовершен-
ствование технологий не мо-
жет быть для предприятия или 
страны источником конку-
рентных преимуществ продол-
жительное время, необходимо 
постоянное их развитие. 

Внутренние факторы за-
ключаются в технологиях и 
методах управления ресурсами 
предприятия: организацион-
ными, кадровыми, интеллек-
туальными, социальными, фи-
нансовыми и др. 

Опасность цифрового кри-
зиса для развития экономики 
страны или региона заключа-
ется в том, что рынок заполня-
ется товарами и услугами зару-
бежных производителей. Цель 
«Программы развития цифро-
вой экономики России» в том, 
чтобы поставщиками цифро-
вых товаров и услуг были рос-
сийские предприятия.
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Оценка неравномерности развития 
регионов РФ по социально-экономическим 
ресурсным составляющим
В Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации в качестве основных вызовов указывается 
усиление дифференциации регионов и муниципальных образова-
ний по уровню и темпам социально-экономического развития, 
а также недостаточное финансирование промышленного 
производства, слабая инновационная активность, отставание 
в области разработки и внедрения новых и перспективных 
технологий, усиление дифференциации населения по уровню 
доходов, недостаточность трудовых ресурсов, снижение ка-
чества и доступности образования, медицинской помощи и, 
как следствие, снижение качества человеческого потенциала.
Цель. Целью данной работы является разработка системы ин-
тегральных показателей ресурсных составляющих социально-э-
кономического потенциала регионов РФ на основе легитимных, 
достоверных и общедоступных статистических данных для 
оценки неравномерности их развития.
Материалы и методы. Ресурсный потенциал региона рассма-
тривается как совокупность шести групп социально-экономи-
ческих показателей: ресурсы основных фондов, финансово-инве-
стиционный ресурс, трудовой ресурс, ресурсы науки и инноваций, 
информационный ресурс и социальный ресурс. В каждую группу 
включаются показатели, которые имеют прямое отношение к 
возможностям производства товаров и услуг. В соответствии 
с методическими подходами оценки ресурсных возможностей 
региона на основе интегральных показателей, использованы 
принципы комплектности, достаточности, доступности 
информации, универсальности используемых показателей и 
формализации. Оценка группы показателей и всех показателей 
групп в целом производится по значениям интегральных показа-
телей снижения или преувеличения по сравнению с эталонными 
значениями ресурсных составляющих. Различные показатели 
в группе имеют различный уровень влияния на валовый регио-

нальный продукт, что учитывается в сравнительной оценке по 
показателям их весомости. Временные ряды значений ресурсных 
составляющих в группах каждый в отдельности коррелируют 
с временным рядом значений валового регионального продукта, 
значения коэффициентов парной корреляции используются для 
перерасчета их в коэффициенты весомости. Разработаны фор-
мулы для оценки отдельных показателей в группе, интегральные 
показатели группы ресурсных составляющих и интегральные 
показатели ресурсного потенциала региона в целом. 
Результаты. Учитывая существенную дифференциацию регио-
нов России по различным объективным факторам принимается 
целесообразным сравнивать регионы в рамках федеральных окру-
гов, для Центрального федерального округа в качестве эталона 
сравнения принимается Московская область, относительно 
уровня показателей ее ресурсного потенциала рассчитывают-
ся относительные уровни снижения ресурсных составляющих 
других регионов. Анализ полученных данных показывает, что 
наибольший уровень снижения ресурсных составляющих Ива-
новской области наблюдается по группе ресурсов науки и инно-
ваций – 77,1%, ресурсы основных фондов, финансово-инвести-
ционный и трудовой ресурсы имеют близкие значения по этому 
показателю – от 42,3% до 45,4%. Интегральный показатель 
относительного уровня снижения ресурсных составляющих по 
Ивановской области в целом составил 41,9%.
Заключение. На примере статистических данных по Иванов-
ской и Ярославской областям выполнены расчеты интегральных 
показателей, которые демонстрируют возможность оценки 
неравномерности развития регионов по их ресурсной составля-
ющей социально-экономического развития.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, регион, интегральные 
показатели, снижение, преувеличение, неравномерность

In the state strategy of the economic security of the Russian Federation 
the increased differentiation of regions and municipalities on the level 
and pace of socio-economic develop-ment is indicated as the main 
challenges, as well as the insufficient funding of industrial produc-
tion, a weak innovation activity, lagging behind in the development 
and implementation of new and emerging technologies, increasing 
differentiation of the population by the income level, lack of  labour 
resources, reduced quality and accessibility of education, health care 
and, as a result, the decline in the quality of the human capital.
The purpose of this paper is to develop a system of integral indicators 
of resource components of socio-economic potential of the regions of 
the Russian Federation based on a legitimate, credible and accessible 
statistical data for the evaluation of their development unevenness. 
Materials and methods. Resource potential of the region is being 
considered as a collection of six groups of socio-economic indicators: 

fixed funds, financial and investment resource, labour resource, 
science and innovation resources, information resource and social 
resource. Each group includes indicators that are directly related to the 
possibilities of production of goods and services. In accordance with 
the methodological approaches of the resource capabilities evaluation 
of the region on the basis of integral indicators the principles of 
completeness, adequacy, accessibility, universality and formalization 
of the indicators are used. Evaluation of a group of indicators and 
all indicators of groups as a whole is made according to the values of 
integral indicators of reduction or exaggeration in comparison with the 
reference values of the resource components. Various indicators in the 
group have a different level of im-pact on the gross regional product 
that is taken into account in assessing their weight indicators. Time 
series values of the resource components in each group correlate with 
the time series values of the gross regional product, the coefficients 
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values of pair correlation are used to recalculate them into weighting 
coefficients. Formulas for evaluating the individual indicators in the 
group are developed, integral indicators of the group of resource 
components and integral indicators of the resource potential of the 
region as a whole.
Results. Given the significant differentiation of regions of Russia 
according to various objective factors, it is considered appropriate 
to compare regions within Federal Districts. For the Central 
Federal District, the Moscow region is taken as the benchmark 
for comparison, and relative levels of reduction in the resource 
components of other regions are calculated relative to the level of 
indicators of its resource potential. Analysis of the data shows that 
the highest level of resource reduction components of the Ivanovo 

region is observed in the resource group of science and innovation – 
77.1 %, resources of the fixed funds, financial-investment and 
labour resources are equal the value of this indicator – from 42.3 
% to 45.4 %. The integrated indicator of relative resource reduction 
components in the Ivanovo area totaled 41.9 %.
Conclusion. Using statistical data for the Ivanovo and Yaroslavl 
regions as examples, calculations of integral indicators are carried 
out, which demonstrate the possibility of assessing the regional 
development unevenness by their resource component of socio-
economicdevelopment. 

Keywords: resource potential, the region, integral indicators decrease, 
exaggeration, unevenness

Введение

В Государственной страте-
гии экономической безопас-
ности Российской Федерации 
в качестве основных вызовов 
указываются усиление диф-
ференциации регионов и му-
ниципальных образований по 
уровню и темпам социально-э-
кономического развития, а 
также недостаточное финанси-
рование промышленного про-
изводства, слабая инновацион-
ная активность, отставание в 
области разработки и внедре-
ния новых и перспективных 
технологий, усиление диффе-
ренциации населения по уров-
ню доходов, недостаточность 
трудовых ресурсов, снижение 
качества и доступности обра-
зования, медицинской помо-
щи и, как следствие, снижение 
качества человеческого потен-
циала [1].

В работе [2] отмечается воз-
растающая неравномерность 
социально-экономического 
развития регионов, обуслов-
ленная различными причина-
ми, включая природно-геогра-
фические факторы, ресурсы 
промышленного производства, 
исторические предпосылки.

 Дифференциация реги-
онов РФ по социально-эконо-
мическому развитию определя-
ется целым рядом объективных 
и субъективных факторов, а в 
качестве конечных показателей 
можно считать объем валового 
регионального продукта (ВРП) 
на душу населения и уровень 
качества жизни населения.

В работе [3] отмечается, что 
по показателю ВРП регионы 
могут отличаться почти в 18 

раз и такая дифференциация 
не позволяет в полной мере 
реализовать экономическую 
кооперацию между региона-
ми, приводит к социальному 
неравенству и возникновению 
угроз национальной безопас-
ности России.

В соответствии с аналити-
ческим бюллетенем «Социаль-
но-экономическое положение 
регионов РФ – Итоги 2016 
года» индекс промышленного 
производства принимает зна-
чения от наименьшего – 87,1% 
до наибольшего – 140,7%; 
индекс промышленного про-
изводства в сфере обрабаты-
вающего производства – от 
наименьшего значения 71,8% 
до наибольшего – 141,3%; по 
динамике реальных денежных 
доходов населения – от наи-
меньшего значения 81,2% до 
наибольшего – 109,7% [4].

В работе [5] отмечается, что 
по итогам 2016 и 2017 годов 
высокие темпы роста наблю-
дались в Архангельской (18%), 
Ярославской, Калужской, Мо-
сковской областях (13–15%), а 
спад промышленного произ-
водства – в Ивановской обла-
сти (–3%), Республике Коми 
(–2%), Ханты-Мансийском 
АО (–1%), реальные дохо-
ды населения сокращались в 
большинстве регионов.

Неравномерность развития 
наблюдается и среди горо-
дов-миллионников. В 2017 году 
16 российских городов-милли-
онников обеспечили больше 
32% ВВП страны, при этом на 
долю Москвы пришлось более 
половины этого показателя 
(54,4%), на Санкт-Петербург 
– чуть более 15%, а на осталь-

ные города с населением более 
миллиона – 30% [6].

В отчете агентства «РИА 
Рейтинг» отмечается, что 
Россия отличается высокой 
степенью неравномерности 
экономического развития в 
территориальном разрезе, 
но итоговые данные Росста-
та свидетельствуют о том, что 
2018 год стал для российской 
экономики одним из лучших 
за последние несколько лет. 
Почти все ключевые показате-
ли показали позитивную дина-
мику: промышленное произ-
водство достигло наивысшего 
темпа роста за шесть лет, роз-
ничная торговля – за четыре 
года, строительство – за десять 
лет. В целом российская эко-
номика по итогам года показа-
ла лучший результат за послед-
ние пять лет [7].

В работах [8, 9] авторы 
подчеркивают, что основным 
условием экономического ро-
ста является эффективность 
деятельности отдельных субъ-
ектов, исследование которых 
свидетельствует о неоднознач-
ном их вкладе в приращение 
национального богатства. Од-
ной из причин этого выступа-
ют различия в потенциальных 
возможностях региональных 
экономик. Экономический 
потенциал представляет собой 
совокупность ресурсов произ-
водства товаров и услуг, клас-
сификация которых включает: 
основные фонды, финансо-
во-инвестиционный, трудовой, 
ресурсы науки и инноваций, 
информационный и социаль-
ный ресурсы (не рассматри-
ваются природные ресурсы). 
Устойчивый экономический 
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рост регионов во многом обе-
спечивается сбалансирован-
ной структурой ресурсных со-
ставляющих, количественной 
оценке и анализу которых по-
священо много работ.

В работах [10–15] рассма-
триваются вопросы неравно-
мерности распределения ос-
новных фондов по регионам 
РФ, предлагаются различные 
методы статистических ис-
следований и математические 
модели с целью выбора реше-
ний по повышению эффек-
тивности их использования. 
В работе [10] авторами пред-
ложен методический подход 
для определения нормативных 
коэффициентов – нижних гра-
ниц эффективности исполь-
зования основных фондов с 
учетом территориальных раз-
личий трудообеспеченности. 
В работе [13] автор отмечает 
высокий уровень износа ос-
новных фондов в регионах 
ЦФО, который составляет бо-
лее 50%, что характерно и для 
других округов РФ. В исследо-
вании [12] выполнена эконо-
мико-статистическая оценка 
основных фондов на примере 
Тюменской области. Авторы 
делают вывод о том, что низ-
кая степень диверсификации 
основных фондов создает одну 
из угроз экономической без-
опасности региона. В рабо-
те [14] получены статистиче-
ские модели оценки основных 
фондов и их использования в 
экспертных оценках их стои-
мости, а в [15] авторы отме-
чают существенный разрыв в 
обеспеченности основными 
фондами богатых и бедных ре-
гионов. В соответствии с более 
обширными исследованиями, 
представленными в работе [9] 
отмечено, что неоднородность 
производственной деятельно-
сти в различных территори-
альных единицах обусловлена, 
в том числе, отличиями в ре-
сурсной обеспеченности. 

Значимость финансово-ин-
вестиционного ресурса на эко-
номическое развитие региона и 
его ВРП отражена в ряде работ 

[16–21]. Например, в [16] де-
лается вывод о том, что управ-
ление финансово-инвестици-
онным потенциалом должно 
основываться на его наращи-
вании за счет организации 
многоканальной системы фи-
нансирования, формирования 
институтов финансово-инве-
стиционной инфраструктуры, 
активизации рынка финансо-
вых ресурсов региона. В работе 
[17] отмечается значительная 
дифференциация плотности 
банковской сети в различных 
регионах РФ, что негативно 
сказывается на экономической 
безопасности регионов с низ-
ким показателем функциони-
рования банковской системы. 
В научном исследовании [18] 
отмечается необходимость уче-
та инвестиционного и финан-
сового потенциала (ресурса) 
региона в планах его стратеги-
ческого развития во взаимос-
вязи с другими ресурсами, та-
кими как производственный, 
трудовой, инновационный и 
др. Подчеркивается, что почти 
во всех регионах Уральского 
федерального округа (УФО) 
имеет место недостаточный 
уровень потенциала банков-
ского сектора. В работе [17] 
одним из выводов, сделанных 
автором, является то, что более 
50% инвестиций осуществлено 
на территории 11 субъектов 
РФ, из них 12,4% приходит-
ся на Москву, 4,2% – Мо-
сковскую область, 4,2% – г. 
Санкт-Петербург, 2,1% – Ле-
нинградскую область.

Актуальные вопросы оцен-
ки и значимости трудовых ре-
сурсов в региональной эконо-
мике рассмотрены в работах 
[22–27]. В частности, в [22] 
рассматривается современная 
проблема сокращения трудо-
вых ресурсов в регионах, от-
мечается, что регионы с де-
фицитом трудовых ресурсов 
не имеют возможности нара-
щивать производственный и 
инвестиционный потенциал. В 
[23] представлена методология 
мониторинга и прогнозирова-
ния баланса трудовых ресурсов 

региона. Оценивая значимость 
трудовых ресурсов, автор [25] 
отмечает, что оценка и опреде-
ление тенденций их развития 
с целью выработки меропри-
ятий по повышению эффек-
тивности их формирования 
становится одним из ведущих 
направлений в региональной 
экономике. 

Развитие ресурсов науки и 
инноваций на современном 
этапе становится первостепен-
ным условием обеспечения ди-
намичного развития экономи-
ки страны и ее регионов, что 
отражено в ряде работ [20, 21, 
28–30]. По результатам работы 
[20] отмечается, что в ЦФО г. 
Москва и Московская область 
являются абсолютными лиде-
рами инновационного разви-
тия, среди аутсайдеров отмече-
ны Орловская, Ивановская и 
Костромская области (по дан-
ным Росстата за 2005–2015 гг.). 
В дальнейших исследованиях 
[21] авторами разработана мо-
дель оценки инновационного 
потенциала (ресурса), учиты-
вающего не только имеющиеся 
запасы ресурсов территории, 
но и интенсивность их исполь-
зования в динамике. Обнаде-
живающим результатом иссле-
дования является увеличение 
по состоянию на 2016 год ре-
гионов ЦФО с оптимальными 
показателями наращивания 
инновационного потенциала, 
в число которых вошли Белго-
родская, Тульская, Владимир-
ская, Воронежская, Костром-
ская, Курская, Смоленская и 
Тверская области.

Информационный ресурс 
можно охарактеризовать как 
ресурс ресурсов, что находит 
отражение в планах прави-
тельства по подготовке к пе-
реходу в цифровую экономи-
ку. В связи с этим регулярно 
осуществляется мониторинг 
готовности регионов к цифро-
вой экономике. Мониторинг 
предусматривает контроль по 
более 120-ти показателям [31]. 
В работах [32, 33] исследованы 
вопросы готовности регионов 
к цифровой трансформации и 
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их дифференциация по этому 
показателю. В [32] отмечается, 
что региональные экономики 
сильно дифференцированы 
по степени интегрированно-
сти в информационную среду. 
В работе [34] приводятся ре-
зультаты анализа готовности к 
цифровой экономике по ряду 
индикаторов одного из регио-
нов ЦФО.

Социальный ресурс региона 
характеризуется множеством 
разнообразных показателей: 
заболеваемости, уровня пре-
ступности, доходов на душу 
населения и долей населения 
с доходами ниже прожиточ-
ного минимума и др. В рабо-
те [35] автор делает вывод, что 
нельзя добиться экономиче-
ского роста, развития иннова-
ций и повышения конкурен-
тоспособности, не повышая 
качество жизни населения и 
не создавая предпосылок для 
снижения дифференциации 
по уровню доходов. В работе 
[36] отмечается, что наблю-
дается существенная диффе-
ренциация регионов РФ по 
уровню доходов населения и в 
целом по показателям уровня 
их жизни. В работе [37] автор 
отмечает необходимость про-
ведения хорошо продуманной 
государственной политики по 
сокращению дифференциации 
денежных доходов для исклю-
чения возможности снижения 
деловой активности населения.

Из обзора представленных 
выше работ можно заключить, 
что каждая из рассмотренных 
ресурсных составляющих ре-
гиона оказывает существенное 
влияние на социально-эконо-
мическую ситуацию в регионе. 
Актуальными вопросами яв-
ляются методические подходы 
по оценке каждого показателя 
и их совокупности и построе-
ние математических моделей, 
позволяющих принимать ре-
шения по их оптимальному 
развитию и достижению бо-
лее высоких значений ВРП. 
В представленных моделях за-
частую используются показа-
тели из различных ресурсных 

составляющих и практически 
не используются интеграль-
ные характеристики отдель-
ного ресурса в целом или их 
совокупности. В рассмотрен-
ных работах указывается на 
необходимость соблюдения 
баланса ресурсных составля-
ющих в общем ресурсном по-
тенциале региона. Недостаток 
любого ресурса не позволяет в 
полном объеме и эффективно 
использовать остальные ресур-
сы, реализовать проекты по 
развитию экономики региона 
и достижению более высоких 
значений ВРП. В связи с этим 
интегральная оценка каждой 
ресурсной составляющей по-
зволит проводить анализ их 
соотношения и баланса, при-
нимать решения по совершен-
ствованию в первую очередь 
той составляющей, которая 
сдерживает дальнейший рост 
социально-экономического 
развития региона.

Целью настоящей работы 
является формирование ка-
ждой ресурсной составляю-
щей, представленной выше, 
комплексом показателей в от-
носительных единицах изме-
рения (приведенных к единой 
размерной базе), имеющих 
непосредственное отноше-
ние к производству товаров 
и услуг, и в конечном итоге 
к ВРП. Целью работы также 
предусматривается разработ-
ка оценочных показателей от 
уровня отдельных показателей 
в их перечне каждой ресурс-
ной составляющей и инте-
гральных показателей оценки 
ресурсной составляющей и их 
совокупности в целом. Для 
количественных показателей 
в экономике характерно по-
следующее их использование 
в сравнении в динамическом 
ряду (значения за различные 
периоды времени), или с пла-
новыми показателями, или с 
аналогичными значениями в 
иных пространственно-эконо-
мических системах. В связи с 
этим необходимо обеспечи-
вать приведение показателей 
к единой размерной базе, обе-

спечивающей их сравнимость. 
Исследования проводились на 
широко доступной, единой 
базе исходных данных Рос-
стата, что позволяет получен-
ные результаты использовать 
для различных регионов РФ. 
Полученные результаты по-
зволяют вносить дальнейшую 
детализацию в исходные дан-
ные и модификацию в рамках 
основной идеи интегральных 
показателей оценки ресурсных 
составляющих региона.

Основная часть

В данной работе особое вни-
мание уделяется потенциаль-
ным возможностям регионов в 
положительной динамике ВРП, 
заключающимся в реализации 
их ресурсного потенциала. В 
каждую группу включаются 
показатели, которые имеют 
прямое отношение к возмож-
ностям производства товаров и 
услуг. В табл. 1 представлен пе-
речень показателей ресурсных 
составляющих в относительных 
единицах измерения.

В соответствии с методи-
ческими подходами оценки 
ресурсных возможностей ре-
гиона на основе интеграль-
ных показателей использова-
ны принципы комплектности, 
достаточности, доступности 
информации, универсальности 
используемых показателей и 
формализации в соответствии 
с комплексным алгоритмом, 
рекомендуемым в работе [2]. 

На примере статистических 
данных Ивановской и Ярос-
лавской областей ставится 
цель разработки интегральных 
показателей, позволяющих 
дать объективную оценку от-
клонений ресурсного потен-
циала региона от ресурсного 
потенциала реальной эталон-
ной области. Россия по геогра-
фическим показателям явля-
ется очень большой страной, 
регионы сильно отличаются 
по природно-климатическим 
условиям, наличию природных 
ископаемых и в первую очередь 
возможностью добычи угле-
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водородов (нефти, газа, угля), 
по плодородию почв и многим 
другим показателям. В дан-
ных условиях имеет больший 
смысл сравнивать регионы в 
рамках территориальных окру-
гов. Ивановская и Ярославская 
области входит в состав Цен-
трального федерального округа 
(ЦФО) и в качестве эталонной 
принимается Московская об-
ласть, что может быть прием-
лемым и для многих областей 
в других округах. Альтерна-
тивой Московской области в 
качестве эталонной, с точки 
зрения достижения высоких 
показателей по ресурсным со-
ставляющим и ВРП, может 
быть г. Москва. Но он явля-
ется мегаполисом со своей ха-
рактерной инфраструктурой, 
которая по многим параметрам 
принципиально недостижима 
для области, поэтому было бы 
некорректно сравнивать лю-
бую область с мегаполисом. 
Выбор Московской области в 
качестве эталонной не озна-
чает, что это идеальный про-
странственно-экономический 
объект, отдельные ресурсные 
показатели могут быть лучше 
в других регионах, чем и вы-
звана необходимость исполь-
зования и расчета показателя 
относительного запаса преу-
величения (Ei). Эту реальность 
второстепенной значимости 
следует учитывать, как в оцен-
ке отдельных показателей, так 
и в интегральных оценках по 
группам ресурсных составляю-
щих и по региону в целом.

В различных областях зна-
ний используется понятие 
идеального объекта, который 
носит абстрактный характер. 
Например, в медицине суще-
ствует понятие абстрактного 
человека (мужского или жен-
ского пола) с идеальным здо-
ровьем. Идеально здоровых 
реальных людей практиче-
ски нет (авторы могут в этом 
ошибаться), и по отклонениям 
параметров их здоровья от аб-
страктного объекта можно диа-
гностировать заболевания. Эта 
аналогия не так уж и далека от 

пространственно-экономиче-
ского объекта по принципам 
использования. По отноше-
нию к экономическому объек-
ту иногда применяют выраже-
ния «больная экономика» или 
«здоровая экономика». В даль-
нейшем мы планируем разра-
ботать принципы формирова-
ния идеального абстрактного 
пространственно-экономи-
ческого объекта, тогда и Мо-
сковскую область, исключая из 
ранга эталонной, можно будет 
анализировать по параметрам 
ресурсных составляющих с 
целью их совершенствования. 
Учитывая существенную диф-
ференциацию регионов РФ по 
социально-экономическим по-
казателям в настоящее время, 
иметь показатели, приближен-
ные к Московской области, 
было бы большим достиже-
нием для многих регионов. В 
связи с этим принятие ее в ка-
честве эталонной не является 
некорректным.

Поскольку основной зада-
чей является оценка показате-
лей ресурсных составляющих 
в сравнении с эталонными 
значениями, они должны быть 
приведены к единой размер-
ной базе, что часто использу-
ется в статистических сбор-
никах Росстата. Показатели 
должны быть общепринятыми, 
легитимными и доступными 
для широкого круга экономи-
ческих исследований. В каче-
стве таких источников данных 
целесообразно использовать 
издания Росстата «Регионы 
России. Социально-экономи-
ческие показатели», «Регионы 
России. Основные характери-
стики субъектов Российской 
Федерации», «Информация 
для ведения мониторинга со-
циально-экономического по-
ложения субъектов Рос-
сийской Федерации» (базы 
данных), статистический сбор-
ник «Индикаторы цифровой 
экономики» и статистические 
сборники территориальных 
органов Федеральной госу-
дарственной статистики. Ме-
тодика сравнительной оценки 

должна предусматривать оцен-
ку каждого показателя в груп-
пе, группу показателей и все 
показатели в группах в целом. 
Оценка группы показателей и 
всех показателей групп в це-
лом производится по значени-
ям интегральных показателей 
уровня снижения или запаса 
преувеличения (отставания 
или опережения) по сравне-
нию с эталонными значения-
ми ресурсных составляющих. 
Естественно предположить, 
что различные показатели в 
группе имеют разный уровень 
влияния на ВРП, и это необхо-
димо учитывать в сравнитель-
ной оценке по их весомости. Во 
многих исследованиях эту задачу 
решают путем получения экс-
пертных оценок по величинам 
коэффициентов весомостей. За-
частую не представляется воз-
можным оперативное получение 
экспертных оценок, к тому же 
их недостатком является высо-
кое влияние субъективных фак-
торов. Логично предположить, 
что временные ряды значений 
ресурсных составляющих в груп-
пах каждый в отдельности кор-
релируют с временным рядом 
значений ВРП. Данное предпо-
ложение подтверждается резуль-
татами расчетов коэффициентов 
парной корреляции, представ-
ленных в табл. 2.

Полученные результа-
ты расчетов даже превзошли 
ожидаемые предположения по 
близости к единице значений 
коэффициентов парной корре-
ляции, а их значения для раз-
личных показателей наглядно 
демонстрируют разную степень 
влияния ресурсного показателя 
на ВРП. Абсолютные значения 
коэффициентов парной корре-
ляции по статистическим дан-
ным Московской области ис-
пользованы в дальнейшем для 
перерасчета их в коэффициен-
ты весомостей во всех группах 
ресурсных составляющих.

Использование эталонных 
значений не означает, что все 
показатели ресурсных состав-
ляющих региона будут хуже, 
если они равны или принимают 
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более лучшие значения – это 
означает, что нет снижения по 
этому признаку, а более лучшее 
значение рассматривается как 
запас преувеличения, оказыва-
ющий положительное влияние 
на все ресурсные показатели 
своей группы. При сравнении 
двух количественных значе-
ний обычно оценивается их 
соотношение – во сколько раз 
больше или меньше исследу-
емое значение по сравнению 
с эталоном. Такое сравнение 
исключает необходимость в 
единицах измерений и обеспе-
чивает сопоставимость с дру-
гими показателями в группе. 
Если сопоставляемые значения 
равны, то их отношение будет 
равно единице, если отноше-
ние меньше единицы с учетом 
прямо или обратно пропорци-
онального влияния на ВРП, то 
мерой отставания от эталонно-
го значения будет отклонение 
от единицы. Для удобства за-
писи формальных выражений 
воспользуемся обозначениями, 
представленными в табл. 3.

Используем обозначение 
значений абстрактных призна-
ков в группе и эталон через Si 
и Smi, а коэффициент весомо-

сти признака в группе – через 
Ki, тогда отношение признаков 
при прямо пропорциональ-
ной зависимости влияния на 
ВРП будет Si/Smi, а при обрат-
но пропорциональной зави-
симости – Smi/Si, полученное 
значение целесообразно скор-
ректировать на коэффициент 
весомости Ki, в итоге получим 
величины отношений 

Di = (Si / Smi) ^ Ki

или
Di = (Smi / Si) ^ Ki

Использование коэффи-
циента весомости приводит к 

тому, что для оценки уровня 
снижения признака необхо-
димо полученные значения 
вычитать не от 1, а от значе-
ния коэффициента весомости, 
при равенстве признаков Si и 
Smi получаем именно это зна-
чение. Относительный уровень 
снижения ресурсного призна-
ка в группе от равновесного 
состояния можно оценить по 
выражению 

Ri = (Ki – Di) / Ki

В случае когда ресурсный 
признак в группе равен эта-
лонному значению или лучше 

Таблица 2

Коэффициенты парной корреляции между показателями ресурса основных фондов  
и ВРП по Московской области

№ Показатели

Годы

К
оэ

ф
ф

и
ц
и
ен

т 
 

п
ар

н
ой

 к
ор

ре
ля

ц
и
и

К
оэ

ф
ф

и
ц
и
ен

т 
 

ве
со

м
ос

ти

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВРП, млрд руб. 708,06 1832,87 2176,79 2357,08 2545,95 2742,89 3180,92 3565,26 3803,00

1

Стоимость основ-
ных фондов (на ко-
нец года; по полной 
учетной стоимости), 
млрд руб.

1762,77 4442,52 5012,24 5109,55 5538,51 6072,69 6635,12 7237,87 8044,10 0,9946 0,3220

2
Ввод в действие ос-
новных фондов, 
млрд руб.

146,40 324,81 382,76 399,69 481,77 463,15 583,29 615,00 599,38 0,9852 0,3190

3
Степень износа ос-
новных фондов на 
конец года, %

39,6 37,7 39,2 39,7 40,5 41,3 42,2 41,9 45,0 0,7875 0,2550

4
Удельный вес пол-
ностью изношенных 
основных фондов, %

12,0 9,6 10,4 10,9 11,3 11,4 11,9 10,6 13,4 0,3215 0,1041

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005, 2010–2017.

Таблица 3

Обозначение показателей

Название, термин
Перевод на 
английский 

(США)

Обозначения

одно 
значение

интегральный 
показатель 

i-той группы

интегральный 
показатель  

региона
Показатель, 
признак Sign Si – –

Признак – 
эталон (мерило) Sign-measure Smi – –

Отношение, 
деление Division Di – –

Коэффициент 
весомости Weight coefficient Ki Kgri –

Снижение Reduction Ri Rgri R
Преувеличение Exaggeration Ei Egri E
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его, уровень относительного 
снижения по этому признаку 
равен нулю. Если ресурсный 
признак в группе принимает 
лучшее значение, чем эталон-
ное, то это можно учитывать 
как благоприятный фактор за-
паса преувеличения по выра-
жению 

Ei = (Di – Ki) / Ki

Все вычисления по данной 
методике были выполнены в 
среде табличного процессора 
MS Excel, в табл. 4 представ-
лены результаты расчетов по 
группе ресурсных показателей 
основных фондов. 

С результатами расчетов 
по другим группам ресурсных 
составляющих можно озна-
комиться в дополнительных 
материалах на сайте журнала 
«Статистика и Экономика».

Поскольку значения вели-
чин относительного уровня 
снижения Ri и относительного 
запаса преувеличения Ei вы-
числяются в долях, их можно 
представлять и в процентном 
выражении, что позволяет 
оценить состояние каждого ре-
сурсного показателя. 

Среди показателей ресурса 
основных фондов наибольшее 
значение относительного уров-
ня снижения Ri наблюдается 
по вводу в действие основных 
фондов, что составило 77,5% 
от эталона, затем следует 48,3% 
по стоимости основных фон-
дов, что вполне согласуется с 
данными о спаде промышлен-

ного производства в Иванов-
ской области на 3%, представ-
ленными в источнике [5]. Эти 
показатели имеют и наиболь-
шие коэффициенты весомости 
в группе. Ни по одному пока-
зателю не наблюдается запас 
преувеличения над эталонным 
значением. Короткие сроки 
морального старения техноло-
гического оборудования в со-
временном реальном секторе 
экономики и низкие показате-
ли по вводу в действие новых 
основных фондов предсказуе-
мо не позволяют достичь вы-
сокого уровня производитель-
ности труда и оборудования и 
в конечном счете роста ВРП.

По группе показателей фи-
нансового-инвестиционного 
ресурса уже не наблюдается 
больших значений относи-
тельного уровня снижения 
по отношению к эталонным, 
которые составляют от 2,2 до 
10,8%, а для показателей кре-
диторской и дебиторской за-
долженности в среднем на 
одну организацию наблюдает-
ся запас преувеличения, но их 
влияние на ВРП по значени-
ям коэффициентов весомостей 
практически в два раза мень-
ше, чем влияние инвестиций 
в основной капитал, по кото-
рому относительный уровень 
снижения составляет 10,8%. С 
экономической точки зрения 
рост объемов дебиторской и 
кредиторской задолженности 
рассматриваются как нега-
тивные тенденции, но они не 

являются просроченными за-
долженностями и существуют 
и рамках договорных обяза-
тельств, и их объемы косвенно 
характеризуют большие объ-
емы товарооборота и деловой 
активности.

По группе показателей тру-
дового ресурса наибольший 
уровень снижения на 21,3% 
наблюдается по показателю 
плотности населения, чему 
соответствуют множество объ-
ективных причин негативного 
характера, включая отрица-
тельное значение коэффици-
ента естественного прироста 
населения в Ивановской об-
ласти. Примерно на этом же 
уровне – снижение по пока-
зателю производительности 
труда, составившее 18,6%, что 
согласуется с показателями по 
ресурсам основных фондов. 
По остальным показателям в 
группе относительный уровень 
снижения составляет от 1,62 до 
1,96%. Ни по одному из пока-
зателей этой группы не наблю-
дается относительного запаса 
преувеличения над эталонны-
ми значениями.

По группе показателей 
ресурса науки и инноваций 
наибольшие значения отно-
сительного уровня снижения 
наблюдаются по внутренним 
и капитальным затратам на 
научные исследования и раз-
работки – соответственно 
21,1% и 21,5%. И эти показа-
тели имеют наибольший ко-
эффициент весомости. Затем 

Таблица 4

Оценка показателей ресурса основных фондов

№ Показатели

Коэффициент 
весомости  
показателя  
в группе

Значение  
по Московской  
области (эталон)

Значение  
по Ивановской  

области
Ri Ei

0 Число организаций – 239276 31698 – –
1 Стоимость основных фондов на 

одну организацию, млн руб. 0,322 8044098/239276 = 33,618 550729/31698 = 17,374 0,483 0,0

2 Ввод в действие основных фондов 
на одну организацию, млн руб. 0,319 599377/239276 = 2,505 17890/31698 = 0,564 0,775 0,0

3 Степень износа основных фон-
дов, % 0,255 45,0 48,3 0,068 0,0

4 Удельный вес полностью изно-
шенных основных фондов, % 0,104 13,4 13,8 0,029 0,0

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.
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следуют снижение на 20,6% 
по затратам на технологиче-
ские инновации и снижение 
на 10,8% по использованию 
передовых производственных 
технологий. Единственный по-
казатель, по которому наблю-
дается запас преувеличения, – 
это разработанные передовые 
производственные технологии, 
но коэффициент весомости, 
отражающий влияние на ВРП, 
так же, как у показателя чис-
ленности персонала, занятого 
научными исследованиями, 
является наиболее низким в 
группе.

По группе показателей ин-
формационного ресурса на-
блюдаются, пожалуй, лучшие 
результаты по сравнению с дру-
гими группами. Наибольшее 
значение относительного уров-
ня снижения составило всего 
8,85% по показателю затрат 
на информационные и ком-
муникационные технологии, 
а по остальным показателям, 
где наблюдается снижение, его 
значение не превышает 1–2%. 
По четырем показателям из 
тринадцати наблюдается не-
большой запас преувеличе-
ния – от 0,5 до 0,6%. В целом 
можно заключить, что в Ива-
новской области наблюдается 
высокий уровень вовлеченно-
сти организаций и населения в 
информационные технологии, 
но необходимо увеличивать 
возможности широкополосно-
го доступа к сети Интернет.

По группе показателей со-
циального ресурса наиболь-
ший относительный уровень 
снижения в 13,5% составил 
по показателю естественного 
прироста населения, значение 
которого показывает убыль на 
6,2% и подтверждает пробле-
му демографического вопроса 
в стране в целом. Для осталь-
ных показателей, где наблюда-
ется снижение, его величина 
не превышает 5,2%. Для трех 
показателей из девяти наблю-
дается запас преувеличения от 
3% до 9%. Одним из наиболее 
социально значимых является 
показатель численности насе-

ления с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума – его показатель 
хуже эталонного значения на 
5,3%. Проблемы демографи-
ческого характера и бедности 
нашли отражение в проекте 
«Основные направления де-
ятельности правительства на 
период до 2024 г.».

Для оценки группы ресурс-
ных показателей необходимы 
два интегральных показателя 
оценки относительных уров-
ней снижения и запаса пре-
увеличения по отношению к 
эталонным значениям. Ин-
тегральный показатель отно-
сительного уровня снижения 
группы ресурсных признаков 
рассчитывается как сумма про-
изведений Ri ^ Ki, где i – но-
мер признака в группе

1

,
n

gri i i
i

R R K
=

= ×∑
а интегральный показатель от-
носительного запаса преувели-
чения – по выражению

1

1
,

n

gri i i
i

E E K
n =

= ×∑
где n – количество признаков 
в группе.

Интегральные показатели 
относительного уровня сни-

жения и запаса преувеличения 
ресурсных составляющих по 
региону в целом предлагается 
оценивать как суммы соответ-
ствующих интегральных пока-
зателей по группам с учетом 
их весомости, которая для ка-
ждой группы определялась как 
среднеарифметическое трех 
наибольших значений коэффи-
циентов весомости ресурсных 
показателей в группе с последу-
ющим их перерасчетом в доли 
единицы. Полученные значе-
ния представлены в табл. 5.

Интегральный показатель 
относительного уровня сни-
жения ресурсного потенциала 
региона

1

n

gri gri
i

R R K
=

= ×∑
и интегральный показатель от-
носительного запаса преувели-
чения ресурсного потенциала 
региона

 

1

,
n

gri gri
i

E E K
=

= ×∑
где n = 6 – количество групп 
ресурсных составляющих ре-
гиона.

В табл. 6 представлены ито-
говые расчеты интегральных 
показателей по Ивановской 
области.

Таблица 5

Коэффициенты весомостей групп ресурсных составляющих

№
п/п Группа ресурсных составляющих Коэффициент весомости 

группы Kgri

1 Ресурсы основных фондов 0,172
2 Финансово-инвестиционный ресурс 0,168
3 Трудовой ресурс 0,165
4 Ресурсы науки и инноваций 0,165
5 Информационный ресурс 0,166
6 Социальный ресурс 0,164

Таблица 6

Интегральные показатели ресурсных составляющих Ивановской области

№
п/п

Группа
ресурсных составляющих

Коэффициент  
весомости группы, Кгр

Rgri Egri 

1 Ресурсы основных фондов 0,172 0,423 0,000
2 Финансово-инвестиционный ресурс 0,168 0,446 0,124
3 Трудовой ресурс 0,165 0,454 0,000
4 Ресурсы науки и инноваций 0,165 0,771 0,034
5 Информационный ресурс 0,166 0,148 0,020
6 Социальный ресурс 0,164 0,274 0,018

7 Интегральные показатели  
по Ивановской области

R = 0,419
E = 0,033



The economic development of the regions and regional statistics

Statistics and Economics  V. 16. № 4. 2019 63

Анализ полученных данных 
показывает, что наибольший 
уровень снижения ресурсных 
составляющих Ивановской об-
ласти наблюдается по группе 
ресурсов науки и инноваций – 
77,1%, ресурсы основных 
фондов, финансово-инвести-
ционный и трудовой ресурсы 
имеют близкие значения по 
этому показателю – от 42,3% 
до 45,4%. Значения коэффи-
циентов весомостей групп ре-
сурсных составляющих при-
нимают близкие значения, 
что свидетельствует о том, что 
каждая группа в равной степе-
ни оказывает влияние на ВРП 
региона. Интегральный пока-
затель относительного уровня 
снижения ресурсных состав-
ляющих по Ивановской обла-
сти в целом составил 41,9%. 

Полученные значения можно 
оценить, как большой уровень 
снижения ресурсного потен-
циала Ивановской области по 
отношению к эталонным зна-
чениям. Относительный запас 
преувеличения наблюдается в 
четырех группах и принимает 
небольшие значения – от 1,8% 
до 12,4%, а интегральный по-
казатель по области в целом 
составил 3,3%. 

Представляет определен-
ный интерес динамика показа-
телей. На рисунке представлен 
график изменения относи-
тельного уровня снижения по 
группе трудовых ресурсов Ива-
новской области.

Из графика следует, что, на-
чиная с 2010 г., наблюдается 
устойчивое уменьшение пока-
зателя Rgri, что в целом характе-

ризует устойчивую тенденцию 
к улучшению и не противоре-
чит выводам по оценке соци-
ально-экономического положе-
ния регионов, представленным 
в источнике [7]. 

Как указывалось выше, 
Ярославская область по ито-
гам 2016 и 2017 гг. имела наи-
более высокие темпы роста 
промышленного производства, 
что должно найти отражение в 
значениях предлагаемых пока-
зателей, которые представлены 
в табл. 7. 

Из сравнения данных табл. 
6 и 7 следует, что предлагаемая 
методика оценки и интеграль-
ные показатели соответствуют 
ранее полученным данным со-
циально-экономического раз-
вития этих регионов и могут 
использоваться для оценки их 
ресурсного потенциала и не-
равномерности развития.

Заключение

В результате выполненного 
исследования получены следу-
ющие результаты:

– сформированы перечни 
комплексов показателей в от-
носительных единицах изме-
рения шести групп ресурсных 
составляющих региона;

– разработана методика 
сравнительной оценки ресурс-
ных показателей региона по 
отношению к эталонному про-
странственно-экономическому 
объекту;

– по статистическим дан-
ным Росстата выполнены рас-
четы по оценке показателей 
ресурсных составляющих и 
интегральных оценок групп 
ресурсных составляющих и их 
совокупности для Ивановской 
и Ярославской областей;

– сделан вывод о прин-
ципиальной возможности ис-
пользования предлагаемой 
методики и оценочных пока-
зателей для оценки ресурсного 
потенциала регионов и нерав-
номерности их развития в рам-
ках округа РФ.

Рис. График относительного уровня снижения трудовых ресурсов 

Таблица 7

Интегральные показатели ресурсных составляющих  
Ярославской области

№
п/п

Группа 
ресурсных составляющих

Коэффициент 
весомости
группы, Кгр

Rgri Egri 

1 Ресурсы основных фондов 0,172 0,265 0,000
2 Финансово-инвестиционный ресурс 0,168 0,250 0,067
3 Трудовой ресурс 0,165 0,361 0,018
4 Ресурсы науки и инноваций 0,165 0,492 0,013
5 Информационный ресурс 0,166 0,132 0,003
6 Социальный ресурс 0,164 0,236 0,025

7 Интегральные показатели по 
Ярославской области

R = 0,289
E = 0,021
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Приложение

Таблица 1

Обозначение показателей

Название, термин Перевод на 
английский (США)

Обозначения

Одно значение
Интегральный 

показатель i-той 
группы

Интегральный 
показатель региона

Показатель, признак Sign Si – –

Признак – эталон (мерило) Sign-measure Smi – –

Отношение, деление Division Di – –

Коэффициент весомости Weight coefficient Ki Kgri –

Снижение Reduction Ri Rgri R

Преувеличение Exaggeration Ei Egri E

Таблица 2

Оценка показателей ресурса основных фондов Ивановской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 

показателя в 
группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области Ri Ei

0 Число организаций 239276 31698 - -

1 Стоимость основных фондов на одну 
организацию, млн руб. 0,3220 8044098/239276 = 33,618 550729/31698 = 17,374 0,4832 0,0000

2 Ввод в действие основных фондов на 
одну организацию, млн руб. 0,3190 599377/239276 = 2,5050 17890/31698 = 0,5644 0,7747 0,0000

3 Степень износа основных фондов, % 0,2550 45,0 48,3 0,0683 0,0000

4 Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов,  % 0,1041 13,4 13,8 0,0290 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 3

Оценка показателей финансово-инвестиционного ресурса Ивановской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя  
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области Ri  Ei

1 Инвестиции в основной капитал на 
душу населения, руб. 0,1534 90880 26595 0,1085 0,0000

2 Доходы консолидированных бюдже-
тов на душу населения, тыс. руб. 0,1300 604970,2/7503,4 = 80,626 39173,8/1014,6 = 38,610 0,0677 0,0000

3 Расходы консолидированных бюдже-
тов на душу населения, тыс. руб. 0,1604 619658,0/7503,4 = 82,584 39831,5/1014,6 = 39,258 0,0842 0,0000

4 Сальдированный финансовый резуль-
тат на одну организацию, млн руб. 0,1021 400345/239276 = 1,673 1594/31698 = 0,05 0,0990 0,0000

5 Удельный вес убыточных организа-
ций, % 0,0983 30,2 39,1 0,0224 0,0000

6
Кредиторская
задолженность на одну организацию, 
млн руб.

0,0983 2748845/239276 = 11,488 59140/31698 = 1,866 0,0000 0,5067

7 Дебиторская
задолженность на одну организацию, 
млн руб.

0,0983 1919020/239276 = 8,020 42535/31698 = 1,342 0,0000 0,4890

8 Среднедушевые денежные доходы на-
селения в месяц, руб. 0,1594 41286 24760 0,0638 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.
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Таблица 4

Оценка показателей трудового ресурса Ивановской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области  Ri  Ei

1 Плотность населения на тыс. км2 
территории, тыс. чел 0,2953 7503/ 44,3 = 169,37 1015/21,4 = 47,43 0,2126 0,0000

2 Уровень занятости населения в возрасте 
15–72 лет, % 0,2864 70,6 66,6 0,0162 0,0000

3 Численность безработных в возрасте 15–
72 лет , приходящиеся на численность 
рабочей силы в возрасте 15–72 лет, %

0,0615 130/4078*100 = 3,19 25/542*100 = 4,61 0,0189 0,0000

4 Уровень безработицы, % 0,0615 3,2 4,7 0,0196 0,0000
5 Производительность труда, млн руб.  

в год на одного занятого 0,2953 3803000/3450200 = 1,102 185800/456300 = 0,407 0,1863 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 5

Оценка показателей ресурса науки и инноваций Ивановской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости  
показателя 
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области  Ri  Ei

1 Численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями,  к численности 
занятых, %

0,0311 86579/3450200*100 = 2,51 574/456300*100 = 0,12 0,0296 0,0000

2 Внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки на одну организа-
цию, млн руб.

0,2194 119715,9/239276 = 0,500 585,7/31698 = 0,018 0,2115 0,0000

3 Капитальные затраты на научные ис-
следования и разработки на одну орга-
низацию, тыс. руб.

0,2174 7215700/239276 = 30,156 8800/31698 = 0,278 0,2154 0,0000

4 Разработанные передовые производ-
ственные технологии на одну научную 
организацию

0,1387 101/251 = 0,4020 23/23 =1.0 0,0000 0,2063

5 Используемые передовые производ-
ственные технологии на одну органи-
зацию

0,1842 16819/239276 = 0,070 933/31698 = 0,029 0,1079 0,0000

6 Затраты на технологические инновации 
на одну организацию, млн руб. 0,2093 136250,6/239276 = 0,569 253,3/31698 = 0.008 0,2063 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 6

Оценка показателей информационного ресурса Ивановской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области  Ri  Ei

1 Использование сети Интернет в орга-
низациях, % 0,1000 89,5 93,9 0,0000 0,0049

2 Организации, имевшие веб-сайт, % 0,1000 53,6 51,0 0,0049 0,0000
3 Число персональных компьютеров на 

100 работников (штук) с доступом к 
сети Интернет

0,1000 31,0 33,0 0,0000 0,0065

4 Использование специальных программ-
ных средств в организациях, % 0,1000 84,7 89,7 0,0000 0,0059

5 Затраты на информационные и комму-
никационные технологии на одну орга-
низацию, млн руб. 

0,1000 116400,7/239276 = 0,486 1783,8/31698 = 0,056 0,0885 0,0000

6 – Доля организаций, использующих 
системы электронного документообо-
рота, %

0,0500 66,2 74,8 0,0000 0,0065

7 – Доля организаций, использующих 
электронный обмен данными, % 0,0500 68,1 65,5 0,0019 0,0000

8 – Использование сети Интернет в ор-
ганизациях, % 0,0333 85,8 68,7 0,0066 0,0000
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№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области  Ri  Ei

9 Организации, имевшие веб-сайт, % 0,0333 84,5 66,9 0,0069 0,0000
10 – Число персональных компьютеров 

на 100 работников (штук) с доступом к 
сети Интернет

0,0334 80,5 64,4 0,0067 0,0000

11 Использование специальных программ-
ных средств в организациях, % 0,1000 90,4 81,7 0,0096 0,0000

12 Затраты на информационные и комму-
никационные технологии на одну орга-
низацию, млн руб. 

0,1000 66,3 55,0 0,0170 0,0000

13 Доля организаций, использующих систе-
мы электронного документооборота, % 0,1000 19,6 18,4 0,0061 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 7

Оценка показателей социального ресурса Ивановской области   

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ивановской области  Ri Ei

1 Коэффициент демографической нагруз-
ки  0,1448 738 833 0,0165 0,0000

2 Коэффициенты естественного прироста 
населения на 1000 чел. населения 0,1446 –0,4 –6,2 0,1353 0,0000

3 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, число лет 0,1487 73,34 71,47 0,0038 0,0000

4 Численность студентов, обучающихся 
по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих, на 10 000 
чел. населения

0,0632 25 39 0,0000 0,0354

5 Численность студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, на 10 000 чел. населения 

0,0632 102 148 0,0000 0,0285

6 Численность студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, на 10 000 чел. населения

0,0632 103 260 0,0000 0,0964

7 Заболеваемость на 1000 чел. населения 0,1171 699,9 914,9 0,0275 0,0000
8 Число зарегистрированных преступле-

ний на 100 000 чел. населения 0,1376 1130 1565 0,0383 0,0000

9 Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, % 

0,1174 7,9 14,3 0,0526 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 8

Оценка показателей ресурса основных фондов Ярославской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости  
показателя 
в группе

Значение по 
Московской области 

(эталон)

Значение по 
Ярославской области Ri Ei

0 Число организаций – 239276 31698 – –
1 Стоимость основных фондов на одну ор-

ганизацию, млн руб. 0,322 33,6180 28,9300 0,1387 0,0000

2 Ввод в действие основных фондов на 
одну организацию, млн руб. 0,319 2,5050 1,4560 0,4126 0,0000

3 Степень износа основных фондов, % 0,255 45,0000 54,9000 0,1420 0,0000
4 Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов,  % 0,104 13,4000 21,8000 0,1239 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Окончание табл. 6
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Таблица 9

Оценка показателей финансово-инвестиционного ресурса Ярославской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской 

области 
(эталон)

Значение по 
Ярославской 

области
Ri  Ei

1 Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 0,153 90880,0 62939,0 0,2903 0,0000

2 Доходы консолидированных бюджетов на душу населе-
ния, тыс. руб. 0,131 80,6260 55,6340 0,2480 0,0000

3 Расходы консолидированных бюджетов на душу населе-
ния, тыс. руб. 0,160 82,5840 57,9200 0,2949 0,0000

4 Сальдированный финансовый результат на одну органи-
зацию, млн руб. 0,103 1,6730 0,8297 0,3168 0,0000

5 Удельный вес убыточных организаций, % 0,098 30,2 33,8 0,0644 0,0000

6
Кредиторская задолженность на одну организацию,  
млн руб. 0,098 12,4000 4,5156 0,0000 0,6389

7 Дебиторская
задолженность на одну организацию, млн руб. 0,098 18,5000 3,9407 0,0000 1,3519

8 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, 
руб. 0,159 41286,0 27625,0 0,3246 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 10

Оценка показателей трудового ресурса Ярославской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской 

области 
(эталон)

Значение по 
Ярославской 

области
 Ri  Ei

1 Плотность населения на тыс. км2 территории, тыс. чел 0,2953 169,37 34,96 0,7626 0,0000

2 Уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет, % 0,2864 70,6 65,6 0,0660 0,0000

3 Численность безработных в возрасте 15–72 лет , при-
ходящиеся на численность рабочей силы в возрасте 
15–72 лет, %

0,0615 3,19 6,58 0,1030 0,0000

4 Уровень безработицы, % 0,0615 3,2 1,3 0,0000 0,0585

5 Производительность труда, млн руб. в год на одного 
занятого 0,2953 1,102 0,822 0,2441 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 11

Оценка показателей ресурса науки и инноваций Ярославской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской 

области 
(эталон)

Значение по 
Ярославской 

области
 Ri  Ei

1 Численность персонала, занятого научными 
исследованиями,  к численности занятых, % 0,0311 2,51 1,02 0,0816 0,0000

2 Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки на одну организацию, млн руб. 0,2194 0,5000 0,1531 0,6722 0,0000

3 Капитальные затраты на научные исследования и 
разработки на одну организацию, тыс. руб. 0,2174 30,1560 10,5227 0,6250 0,0000

4 Разработанные передовые производственные 
технологии на одну научную организацию 0,1387 0,402 0,630 0,0000 0,2127

5 Используемые передовые производственные 
технологии на одну организацию 0,1842 0,0700 0,0634 0,0767 0,0000

6
Затраты на технологические инновации на одну 
организацию, млн руб. 0,2093 0,5690 0,1275 0,7171 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.
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Таблица 12

Оценка показателей информационного ресурса Ярославской области

№ Показатели

Коэффициент 
весомости по-

казателя 
в группе

Значение по 
Московской 
области (эта-

лон)

Значение по 
Ярославской 

области
 Ri  Ei

1 Использование сети Интернет в организациях, % 0,1000 89,5 93,4 0,0000 0,0400
2 Организации, имевшие веб-сайт, % 0,1000 53,6 55,1 0,0000 0,0257

3 Число персональных компьютеров на 100 работников 
(штук) с доступом к сети Интернет 0,1000 31,0 32,0 0,0000 0,0296

4 Использование специальных программных средств в 
организациях, % 0,1000 84,7 88,7 0,0000 0,0433

5 Затраты на информационные и коммуникационные 
технологии на одну организацию, млн руб. 0,1000 0,486 0,118 0,7255 0,0000

6 – Доля организаций, использующих системы элек-
тронного документооборота, % 0,0500 66,2 71,9 0,0000 0,0198

7 – Доля организаций, использующих электронный об-
мен данными, % 0,0500 68,1 65,2 0,0204 0,0000

8 – Использование сети Интернет в организациях, % 0,0333 85,8 65,3 0,0762 0,0000
9 Организации, имевшие веб-сайт, % 0,0333 84,5 65,3 0,0725 0,0000

10 – Число персональных компьютеров на 100 работни-
ков (штук) с доступом к сети Интернет 0,0334 80,5 63,6 0,0672 0,0000

11 Использование специальных программных средств в 
организациях, % 0,1000 90,4 75,7 0,1558 0,0000

12 Затраты на информационные и коммуникационные 
технологии на одну организацию, млн руб. 0,1000 66,30 56,20 0,1460 0,0000

13 Доля организаций, использующих системы электрон-
ного документооборота, % 0,1000 19,6 23,5 0,0000 0,1826

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.

Таблица 13

Оценка показателей социального ресурса  Ярославской области  

№ Показатели

Коэффициент 
весомости 
показателя 
в группе

Значение по 
Московской 

области 
(эталон)

Значение по 
Ярославской 

области
 Ri Ei

1 Коэффициент демографической нагрузки  0,1448 738 846 0,1229 0,0000
2 Коэффициенты естественного прироста населения на 

1000 чел. населения 0,1446 -0,4 -4,7 0,8798 0,0000

3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
число лет 0,1487 73,3 71,8 0,0201 0,0000

4 Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
на 10 000 чел. населения

0,0632 25 62 0,0000 0,2617

5 Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, на 10 000 чел. 
населения 

0,0632 102 176 0,0000 0,1283

6 Численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 
чел. населения

0,0632 103 247 0,0000 0,2472

7 Заболеваемость на 1000 чел. населения 0,1171 699,9 894,8 0,1696 0,0000
8 Число зарегистрированных преступлений на 100 000 

чел. населения 0,1376 1130 1409 0,1812 0,0000

9 Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, % 0,1174 7,9 10,5 0,1934 0,0000

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.
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Статистика межрегиональных различий 
и состояние бюджетной системы 
Российской Федерации
Цель статьи состоит в оценке актуального состояния и вы-
работке мер государственной политики по последовательному 
преодолению межрегиональных различий в уровне и качестве 
жизни населения страны на основе стимулирования само-
стоятельности региональных и местных властей Российской 
Федерации. Прикладной целью работы является определение 
оптимальных величин значений распределения доходов консо-
лидированного бюджета Российской Федерации по уровням 
бюджетной системы как финансового условия состоятель-
ности субнациональных властей. В свете положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» исследуемый 
круг вопросов приобретает критическую важность, поскольку 
требует включения региональных и местных властей в испол-
нение национальных проектов.
Материалы и методы. В статье проводится анализ изменений 
уровня межрегиональных различий по основным показателям 
социально-экономического развития субъектов Российской Фе-
дерации за 2000, 2005 и 2016–2018 годы. На основе анализа ме-
жрегиональной дифференциации по собственным и общим доходам 
их консолидированных бюджетов осуществлена оценка изменений 
уровня финансовой самостоятельности субнациональных властей. 
В качестве факторов, тормозящих развитие регионов с «опорой 
на собственные силы», указаны и проанализированы государствен-
ная долговая политика, политика межбюджетных трансфертов, 
а также структура доходов трехуровневой бюджетной системы 
страны. Методологическую основу исследования составляют 
работы по региональной статистике, структурному анализу, 
количественному моделированию. Применялись табличные и 
графические методы визуализации результатов исследования, 
статистические методы обработки исходных данных. Для ре-
шения задач исследования использовались стандартные пакеты 
прикладных программ Microsoft Windows. 

Результаты. Показаны избыточная централизация на фе-
деральном уровне основных решений, определяющих налого-
во-бюджетную и долговую политику региональных и местных 
органов власти, «взрывной» рост объема субнационального долга 
за указанные годы, а также «размытость» межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. Долговая политика государства и меж-
бюджетное регулирование оценены как не в полной мере соот-
ветствующие задачам пространственного развития страны. 
Предложено системное решение по оптимизации структуры 
трехуровневой бюджетной системы Российской Федерации 
и дан способ определения оптимальных величин значений рас-
пределения доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации по уровням бюджетной системы. 
Заключение. В статье рассматривается вопрос дифферен-
циации российских регионов по уровню и качеству жизни 
населения, проводится анализ факторов, обусловивших данную 
дифференциацию. Высокая неоднородность пространственного 
развития России является одной из особенностей ее экономики. 
Государственная налогово-бюджетная, долговая политика, 
политика межбюджетных трансфертов являются ключевыми 
факторами последовательного решения задач по преодолению 
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населе-
ния, повышения конкурентоспособности страны, обеспечения 
устойчивых темпов экономического роста. Достижение опти-
мальной структуры бюджетной системы (как и само движение 
к ней) создаст условия не только для включения субнациональных 
органов власти в исполнение национальных проектов, но и для 
реализации многообразия потенциалов ее регионов – уникального 
преимущества Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетная система, 
долговая политика, межбюджетные отношения, межрегио-
нальные различия, пространственное развитие

The purpose of the article is to assess the current state and develop 
measures of state policy to overcome consistently the interregional 
differences in the level and quality of life of the population based on 
promoting the independence of regional and local authorities of the 
Russian Federation. The applied purpose of the work is to determine 
the optimal values of the distribution of revenues of the consolidated 
budget of the Russian Federation at the levels of the budget system 
as a financial condition of the solvency of the subnational authorities. 
Due to the provisions of the Decree of the President of the Russian 
Federation from 07.05.2018 No. 204 “On National Goals and 
Strategic Objectives of the Development of the Russian Federation for 
the Period up to 2024” the range of issues is of critical importance, 
as it requires the inclusion of regional and local authorities in the 
implementation of national projects.
Materials and methods. The paper analyzes the changes in the 
level of interregional differences in the main indicators of socio-

economic development of the Russian Federation for 2000, 2005 and 
2016–2018. Based on the analysis of interregional differentiation by 
the own and total revenues of their consolidated budgets, the changes 
in the level of financial independence of subnational authorities were 
assessed. As factors, hindering the development of regions with “self-
reliance”, the state debt policy, the policy of inter-budget transfers, 
as well as the structure of income of the three-level budget system of 
the country are indicated and analyzed. The methodological basis 
of the study is the work on regional statistics, structural analysis, 
quantitative modeling. Tabular and graphic methods of visualization 
of research results, statistical methods of processing of initial data 
were used. For the solution of research tasks, the standard packages 
of the applied programs of Microsoft Windows were used.
Results. The article shows the excessive centralization at the Federal 
level of the main decisions that determine the fiscal and debt policy of 
regional and local authorities, the “explosive” growth in the volume 
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of subnational debt for these years, as well as the “blurring” of 
inter-budget transfers from the Federal budget to the budgets of the 
subjects of the Russian Federation. The debt policy of the state and 
inter-budgetary regulation are estimated as not fully corresponding to 
the tasks of spatial development of the country. A system solution for 
optimizing the structure of three-level budget system of the Russian 
Federation is proposed and a method for determining the optimal 
values of the distribution of revenues of the consolidated budget of the 
Russian Federation by levels of the budget system is given.
Conclusion. The paper deals with the differentiation of Russian 
regions in terms of the level and quality of life of the population, 
analyzes the factors that led to this differentiation. The high 
heterogeneity of Russia’s spatial development is one of the features 

of its economy. State fiscal and debt policy, inter-budget transfer 
policy are the key factors in consistently solving the problems of 
overcoming interregional differences in the level and quality of life of 
the population, improving the competitiveness of the country, ensuring 
sustainable economic growth. Achieving the optimal structure 
of the budget system (as well as the movement to it) will create 
conditions not only for the inclusion of subnational authorities in the 
implementation of national projects, but also for the implementation 
of the diversity of the potential of its regions – a unique advantage 
of the Russian Federation. 

Keywords: budget policy, budget system, debt policy, inter-budget 
relations, interregional differences, spatial development

Введение

Пространственная протя-
женность, многообразие реги-
онов Российской Федерации 
отрицает эффективность ис-
пользования единых, унифи-
цированных, стандартных ин-
струментов государственного 
регулирования, планирования, 
управления и контроля. Цен-
трализация основных управ-
ленческих решений, распреде-
ления «финансовых потоков» 
является поэтому либо заведо-
мо неработоспособной, либо 
требует тех же подходов, но 
учитывающих особенности, 
возможности, потенциал каж-
дого из федеративных субъек-
тов. В результате для России 
федералистский подход к ре-
шению задач государственного 
управления является не толь-
ко необходимым, но и наибо-
лее эффективным подходом. 
Именно поэтому, а не в силу 
«субъективных решений» Кон-
ституция Российской Федера-
ции (статья 5) [1] определяет, 
что «Федеративное устройство 
Российской Федерации осно-
вано на ее государственной це-
лостности, единстве системы 
государственной власти, раз-
граничении предметов ведения 
и полномочий между органами 
государственной власти Рос-
сийской Федерации и орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, равноправии и самоопре-
делении народов в Российской 
Федерации». Разнообразие 
инструментов и предметов ре-
гулирования (предметов веде-
ния и полномочий) в рамках 

государственной целостности 
и единства является помимо 
условия экономической эф-
фективности еще и одним из 
базовых требований Основно-
го закона. Тем самым, феде-
ративное устройство России 
обладает не только императив-
ным, установленным ее Кон-
ституцией характером, но и 
финансово-экономическим, 
социальным, географически 
обусловленным приоритетом. 
Инструменты государственно-
го управления основываются 
не просто на федеративной 
идее, но подчиняют ей цели, 
задачи, планы и решения по 
широкому спектру вопросов 
государственной политики. 

Упорядочению и развитию 
межуровневых отношений 
(вполне в духе федерализма) в 
конце 1990-х и в первой поло-
вине 2000-х годов были посвя-
щены (и с различной степенью 
эффективности реализованы) 
два основных документа стра-
тегического развития: Кон-
цепция реформирования 
межбюджетных отношений 
в Российской Федерации в 
1999–2001 годах (далее – Кон-
цепция 1999–2001) [2] и Про-
грамма развития бюджетного 
федерализма в Российской 
Федерации на период до 2005 
года (далее – Программа 2005) 
[3]. Несмотря на качественно 
различные параметры этих до-
кументов (концепция меняла 
систему межбюджетных отно-
шений», программа – развива-
ла ее), различные итоги реали-
зации данных решений, общая 
идеология федерализма как 
принцип оставалась в своей 

основе неизменной как «залог 
национального успеха». 

Ключевой и непреходя-
щей проблемой федеративно-
го устройства и межуровневых 
отношений с момента приня-
тия указанных документов и в 
последующий период призна-
ны межрегиональная диффе-
ренциация и высокий уровень 
межрегиональных различий в 
уровне и качестве жизни на-
селения субъектов Российской 
Федерации. Территориальная 
неоднородность и межрегио-
нальные различия приобрели 
статус проблемы простран-
ственного развития страны, 
современное состояние кото-
рой зафиксировано в Страте-
гии пространственного разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2025 года (далее – 
Стратегия) [4]. Целями реали-
зации Стратегии объявлены – 
сокращение межрегиональных 
различий в уровне и качестве 
жизни населения, ускорение 
темпов экономического роста 
и технологического развития, а 
также обеспечение националь-
ной безопасности страны. В 
качестве направляющей меры 
для обеспечения сокраще-
ния уровня межрегиональной 
дифференциации в социаль-
но-экономическом развитии 
предлагается повысить конку-
рентоспособность экономик 
субъектов Российской Феде-
рации посредством реализации 
их преимуществ с опорой на 
собственный потенциал и соб-
ственные силы. 

Однако Стратегия и в целом, 
и в части механизмов ее реализа-
ции не учитывает федеративно-
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го характера государственного 
устройства страны, не касается 
и не определяет направления 
изменений бюджетной полити-
ки государства и не определяет 
ресурсы, требуемые для дости-
жения целевых результатов. Не 
учитывает высокой значимости 
объективно имеющихся терри-
ториальных различий, с одной 
стороны, и не предусматривает 
возможностей их полноценного 
использования, с другой. Ина-
че говоря – ориентируется, в 
первую очередь, на способность 
централизованного, «тотально-
го» управления и лишь затем 
– на возможности делегирова-
ния прав и ответственности тем 
уровням публичной власти, ко-
торые обладают уникальными и 
лучшими практиками в отноше-
нии конкретных федеративных 
субъектов и муниципалитетов.

Заметим, что констатация 
проблем территориальной 
неоднородности, уровня ме-
жрегиональных различий, за-
фиксированная в Стратегии, в 
целом совпадает с проблемати-
кой, отраженной в Концепции 
1999–2001 и Программе 2005. 
Сравнение констатирующих 
положений этих документов, 
разделенных во времени почти 
20-летним периодом, позво-
ляет сделать вывод о наличии 
разрыва между провозглашен-
ной в Концепции 1999–2001 и 
Программе 2005 политикой ре-
формирования межбюджетных 
отношений, с одной стороны, 
и, по меньшей мере, неполно-
той ее реализации в процессе 
государственного управления, 
с другой. Такой вывод выте-
кает не только из положений 
Стратегии, но содержится 
также в работах российских 
ученых и практиков. В статье  
В.П. Горегляда, посвященной 
теоретическим и прикладным 
аспектам становления бюджет-
ного федерализма за двадцать 
лет российских реформ, указы-
вает на незавершенность реали-
зации концепций межбюджет-
ных отношений и отсутствие 
в них преемственности. А в 
итоге фиксирует фактический 

отказ Правительства Россий-
ской Федерации от идеологии 
реформирования бюджетного 
устройства на принципах бюд-
жетного федерализма. [5, с. 
97]. А.В. Галухин, оценивая 
финансовую устойчивость до-
ходной базы региональных 
бюджетов, делает вывод «о со-
хранении значительной степе-
ни зависимости формирования 
доходной части территориаль-
ных бюджетов от федерально-
го бюджета». [6, с. 153]. Статья 
Н.С. Рутковской посвящена 
анализу реформы межбюджет-
ных отношений под углом зре-
ния их соответствия принци-
пам бюджетного федерализма. 
Автор анализирует характер 
изменения пропорций распре-
деления налогов между бюд-
жетами различных уровней, 
источники доходов, предлагае-
мые федеральным центром для 
местных бюджетов, отмечает 
растущую зависимость органов 
местного самоуправления от 
бюджетных поступлений и де-
лает вывод об усиливающейся 
централизации межбюджетных 
связей. Ее анализ построения 
центром системы межбюджет-
ных отношений фиксирует не 
столько разделение расход-
ных обязательств между бюд-
жетами различных уровней, 
сколько подчинение нижних 
уровней федеральному центру.  
[7, с. 196]. И.В. Караваева, оце-
нивая современную бюджет-
ную политику в целом, говорит 
о ней как факторе формиро-
вания рисков социально-эко-
номического развития России. 
[8, с. 47].

Гипотеза авторов настоя-
щей работы состоит в призна-
нии существования фундамен-
тального противоречия между 
федеративным характером 
государственного устройства 
страны и доминированием 
унитаризма и централистских 
тенденций в практике госу-
дарственного управления. 
Федералистский подход в го-
сударственном управлении 
заключается в принятии ад-
министративно-территориаль-

ных, этнических, культурных, 
социально-экономических, 
климатических, географиче-
ских, демографических и иных 
различий, неоднородности 
страны не как недостатка, на 
преодоление которого должны 
быть направлены все усилия, 
а как преимущества, позво-
ляющего обеспечивать необ-
ходимый уровень гибкости, 
свободы в выработке и при-
нятия наиболее эффективных 
решений, учитывающих реги-
ональные и местные условия, 
изменяющиеся внешние и 
внутренние факторы развития. 
Унитарный подход игнорирует 
указанные различия и разно-
образие, приводит к упроще-
нию взаимоотношений между 
общественным целым и его ча-
стями, центром и регионами, 
централизацией и децентра-
лизацией, единством и разно-
образием и питает его соблазн 
единообразия. 

В настоящей статье ее ав-
торами на основе анализа 
статистики межрегиональных 
различий и в рамках федера-
листского подхода предлага-
ется решение по оптимизации 
соотношения между централи-
зацией бюджетной политики, 
за которой единство государ-
ства, и ее децентрализацией, 
за которой разнообразие реги-
онов и муниципалитетов. 

Предлагаемый метод реше-
ния такой задачи не является 
чем-то новым в отечественной 
науке. В экономической реги-
оналистике представлены близ-
кие нам по предмету и методо-
логическим подходам работы 
В.Ю. Маслихиной, посвящен-
ные исследованию экономиче-
ского неравенства между суб-
национальными территориями 
федеративного государства [см. 
напр., 9]. Ее исследование по-
строено на расчетах известного 
в экономике универсального 
измерителя межрегионального 
неравенства – индекса Тей-
ла. Она не только установила 
наличие нижнего и верхнего 
предельных значений допусти-
мого межрегионального не-
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равенства, но и показала, что 
рост ВВП гарантирован лишь 
внутри интервала предельных 
значений индекса Тейла. За 
пределами такого интервала 
экономический рост не будет 
наблюдаться. При этом мак-
симизация экономического 
роста будет достигаться при 
значениях индекса Тейла, рас-
полагающихся примерно в се-
редине интервала предельных 
значений межрегионально-
го неравенства. Заметим, что 
В.Ю. Маслихина задачу макси-
мизации экономического роста 
решает как оптимизационную, 
т.е. как задачу оптимизации 
предельных значений межре-
гионального неравенства. Ее 
расчеты показывают, что для 
поддержания экономического 
роста одинаково вредны как 
предельная минимизация, так 
и предельная максимизация 
значений межрегионального 
неравенства.

Выходящие за пределы эко-
номической регионалистики 
способы решения оптимиза-
ционных задач представлены 
в рамках современных теорий 
информации. Наиболее близ-
кими для решения целевой за-
дачи данной статьи являются 
разработки уральского ученого 
В.Б. Вяткина [10] и белорус-
ского философа Э.М. Сороко 
[11]. «Закон структурной орга-
низации систем» В.Б. Вяткина 
и сопряженный с ним «закон 
структурной гармонии систем» 
(«золотое правило» структур-
ного строительства дискретных 
систем) Э.М. Сороко, а также 
вытекающие из них способы 
расчета структурного строе-
ния системных образований 
различной природы призна-
ются нами методологическим 
основанием воспроизводства 
в процессе государственного 
управления оптимального со-
отношения между единством и 
разнообразием федеративного 
государства, централизацией 
и децентрализацией его бюд-
жетной системы. В частности, 
с применением методик Вят-
кина-Сороко нами проведен 

сравнительный анализ струк-
турного строения 25 федера-
тивных государств современ-
ного мира по численности их 
населения, результаты которо-
го представлены в статье [12]. 
Для федералистики такой под-
ход представляет собой опре-
деленную новизну. 

Суть предлагаемых реше-
ний в том, что для целостности 
государства и максимизации 
потенциала бюджетной систе-
мы как инструмента федера-
тивного управления соотноше-
ние между централизацией и 
децентрализацией обществен-
ных финансов должно иметь 
параметры, соответствующие 
«золотому правилу» структур-
ного строительства дискретных 
систем по Э.М. Сороко. И как 
показано в данной статье, ак-
туальное состояние структуры 
бюджетной системы России 
характеризуется дисбалансом 
между ее структурными пока-
зателями, а потому последую-
щая ее трансформация должна 
осуществляться на доминан-
те децентрализации вплоть 
до достижения соотношения 
централизация/децентрализа-
ция в соответствии с «золотым 
правилом» структурного стро-
ительства дискретных систем.

Таким образом, в первой 
части настоящей статьи пред-
ставлены анализ данных ста-
тистики межрегиональных 
различий по широкому реестру 
показателей и его результаты. 
Оценивается достигнутый про-
гресс в решении проблем в 
отношении основных социаль-
но-экономических показателей 
субъектов Российской Федера-
ции, сформулированных почти 
два десятка лет назад в двух ос-
новных правительственных до-
кументах – Концепция 1999–
2001 и Программе 2005. Кроме 
того, осуществлена оценка из-
менений уровня финансовой 
самостоятельности субнаци-
ональных властей, указаны и 
проанализированы изменения 
государственной долговой по-
литики в отношении заимство-
ваний субнациональных вла-

стей, политика межбюджетных 
трансфертов. 

Основные положения Кон-
цепции 1999–2001 и Програм-
мы 2005, касающиеся конста-
тации проблем, постановки 
целей, определения принципов, 
сформулированных задач и пу-
тей их решения, вынесены в 
приложение. Анализ проблем 
сопровождается констатацией 
того, насколько актуальными 
остались наиболее принципи-
альные положения спустя 20 лет 
после начала их реализации. 

Во второй части с приме-
нением показателей гомоген-
ность/гетерогенность проведен 
анализ динамики структурного 
строения бюджетной системы 
за те же годы, что и в первой 
части. Предложено решение по 
оптимизации структуры треху-
ровневой бюджетной системы 
Российской Федерации, пони-
маемой в качестве основного 
инструмента и системного ус-
ловия преодоления актуальных 
(близких к критическим) зна-
чений межрегиональных разли-
чий между субъектами Россий-
ской Федерации. Дан способ 
определения оптимальных ве-
личин распределения доходов 
консолидированного бюдже-
та Российской Федерации по 
уровням бюджетной системы. 

Основной текст

1. Диагностика межрегиональ-
ных различий

С учетом основных поло-
жений Концепции 1999–2001 
и Программы 2005 в настоя-
щей работе для сравнения в 
режиме «цели/результат» были 
выбраны три основных перио-
да – 2001, 2005 и 2016–20181 
1 В отношении последнего отчет-
ного периода в настоящем иссле-
довании применяются доступные 
официальные данные об объемах 
валового регионального продукта; 
аналогичным образом, часть дан-
ных в отношении первого из ана-
лизируемых периодов представлена 
сведениями по последующим годам 
(представляется, что данная по-
грешность позволительна с точки 
зрения оценки общих тенденций).
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годы – как позволяющие оце-
нить основные этапы реализа-
ции мер по развитию федера-
тивных отношений. 2001 год 
выбран с учетом завершения 
срока действия Концепции 
1999–2001, 2005 год – в связи 
с истечением срока действия 
Программы 2005, а последу-
ющие годы – с целью оценки 
актуальных показателей в по-
следнее время. В первую оче-
редь предлагается оценить, на-
сколько актуальными остались 
проблемы, указанные в анали-
зируемых документах. После 
ряда обобщений и упрощений 
среди них можно назвать сле-
дующие:

высокий уровень «дота-
ционности» региональных и 
местных бюджетов, их зависи-
мость от межбюджетного регу-
лирования, включая распреде-
ление налоговых поступлений 
и межбюджетных трансфертов, 
осуществляемого, соответ-
ственно, федеральными и ре-
гиональными органами власти 
и управления, низкий уровень 
предсказуемости принятия или 
корректировки соответствую-
щих решений;

существенный уровень ме-
жрегиональной дифференциа-
ции по множеству показателей, 
в первую очередь – отражаю-
щих собственный экономиче-
ский потенциал;

непрозрачность и непред-
сказуемость межбюджетного 
регулирования, низкая ста-
бильность условий формиро-
вания и исполнения1 бюдже-
тов;

избыточная централизация 
на федеральном уровне основ-
ных решений, определяющих 
налогово-бюджетную и долго-
вую политику региональных и 
местных органов власти.

Приведенные данные пред-
ставляется возможным рас-

1 Напр., в части предоставления 
дополнительных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации (и анало-
гичным образом – местным бюд-
жетам) в IV квартале соответству-
ющего года.

сматривать не как конъюн-
ктурные, важные только для 
конкретных политических 
циклов, особенности соци-
ально-экономической ситуа-
ции, а в качестве системных, 
обязательных к учету, что и 
подтверждается приведенны-
ми и вполне сопоставимы-
ми показателями Концепции 
1999–2001 Программы 2005, 
несмотря на разделяющие их 
хронологические границы в 
7 лет.

Характерно, что все диа-
гностированные в упомяну-
тых документах недостатки 
приводили к угнетению заин-
тересованности органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправ-
ления в ответственной и эф-
фективной работе, а значит и 
худшему качеству, меньшей 
доступности бюджетных услуг 
(при росте затрат на их оказа-
ние), недостаточному уровню 
содействия (вплоть до проти-
водействия) созданию новых 
производств (или модерниза-
ции имеющихся), поддержки 
проектов, сохранению межре-
гиональных барьеров. 

Кроме того, дестимулирую-
щая ситуация имеет следствием 
низкий уровень прозрачности 
и подотчетности реализуемых 
полномочий, высокую долю 
субъективизма в управлении, 
сужение горизонтов и надеж-
ности планирования, рост дол-
говых обязательств (в ожида-
нии решений об их покрытии 
за счет оказываемой финан-
совой помощи) и так далее. В 
наиболее концентрированной 
форме подобное дестимули-
рование, оформляемое, при 
этом, в виде «премий» бюдже-
там отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации также, как 
правило, не имеет успеха [13].

Фактически, можно утвер-
ждать, что вышеприведен-
ные документы, цели и зада-
чи государственной политики 
в отношении федеративных 
отношений и в общем, и в 
частностях сводятся к конста-

тации простого наблюдения: 
многообразие объективно раз-
личных условий в отдельных 
территориях, регионах, райо-
нах страны может быть эффек-
тивно использовано только в 
рамках наличия достаточного 
уровня самостоятельности и 
ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов 
Федерации и органов местного 
самоуправления.

Ранее говорилось о том, что 
показателем эффективности с 
точки зрения предмета насто-
ящего исследования, являлись 
показатели межрегиональных 
различий. То есть, в рамках 
общей гипотезы о том, что 
успешность работы по содей-
ствия реформированию меж-
бюджетных отношений будет 
определяться сокращением от-
клонений в базовых условиях 
территорий, позволяющих вы-
полнять тот или иной основ-
ной набор обязательств, пред-
усмотренных, впоследствии, 
законодательством «о разгра-
ничении полномочий» [14, 15]. 
В связи с этим предлагается 
оценить достигнутый прогресс 
в решении указанных проблем 
в отношении основных соци-
ально-экономических показа-
телей субъектов Российской 
Федерации. Данную оценку 
предлагается осуществить пу-
тем анализа изменений ме-
жрегиональных различий, как 
одной из ключевых проблем, 
зафиксированных в Концеп-
ции 1999–2001 и Программе 
2005 (табл. 1).

Представленные результаты 
оценки динамики межрегио-
нальных различий позволяют 
признать наличие некоторых 
улучшений в части сокраще-
ния различий по всей выбор-
ке показателей. Наибольший 
прогресс в минимизации ме-
жрегиональной дифферен-
циации отмечается по пока-
зателям, характеризующим 
уровень подушевых доходов, 
расходов и коррелирующими 
с ними показателями оборота 
розничной торговли. Данный 
прогресс есть результат реали-
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зованных1 реформ2 и отдель-
ных решений в социальной 
сфере, включая общее повы-
шение и «валоризацию» пен-
сий, а также исполнение Ука-
зов Президента Российской 
Федерации от мая 2012 года в 
части повышения уровня зара-
ботной платы работников об-
разования, здравоохранения и 
иных работников социальной 
сферы, включая их «привязку» 
к среднему уровню заработной 

1 В целях обеспечения наиболь-
шей сопоставимости данных в 
составе расчетов не были учтены 
раздельные сведения по автоном-
ным округам, входящим на се-
годняшний день в состав других 
субъектов Российской Федерации, 
Чеченской Республике, сведения 
по которой во многом отсутство-
вали в первом из исследуемых пе-
риодах, а также Республике Крым 
и г. Севастополю, вследствие чего, 
состав анализируемых регионов 
ограничен 79 единицами.
2 Рассчитано на основе индексов, 
то есть, отношений показателей 
по исследуемому направлению по 
конкретному субъекту Российской 
Федерации к среднероссийскому 
аналогичному показателю. 

платы по субъекту Российской 
Федерации. Можно также упо-
мянуть и повышение оплаты 
труда государственных и муни-
ципальных служащих. Эта ги-
потеза подтверждается тем, что 
до 2005 года, то есть, до нача-
ла реализации активной фазы 
социальной политики, по этим 
показателям отмечался рост 
межрегиональных различий.

Однако другие базовые по-
казатели экономики демон-
стрируют уже иной характер 
изменений. Динамика данных 
по добавленной стоимости 
(ВРП) – осталась, в целом, не-
изменной. А в отношении ос-
новных фондов отмечен про-
тивоположный тренд – рост 
различий между относительно 
обеспеченными территориями 
и регионами, испытывающими 
дефицит в соответствующих 
фондах.

Для обеспечения возможно-
сти адекватного сравнения ис-
ходных показателей возникает 
необходимость их приведения к 
подушевым значениям (табл. 2). 

В течение полутора десят-
ка лет прирост численности 

населения наблюдался либо в 
субъектах Федерации, в кото-
рых уровень жизни, заработ-
ной платы, экономический 
рост был существенно выше 
среднего (напр., Москва и Тю-
менская область с автономны-
ми округами), либо в тех, где 
такой рост обуславливался вы-
соким уровнем рождаемости.

Это позволяет выдвинуть 
гипотезу о том, что измене-
ние уровня различий между 
субъектами Федерации по ос-
новным социально-экономи-
ческим показателям во многом 
объясняется перемещением 
граждан в более экономиче-
ски благоприятные районы. 
Иначе говоря, уровень диф-
ференциации субъектов Рос-
сийской Федерации по этим 
показателям обусловлен либо 
ростом зарплат «в бюджетном 
секторе» и уровня пенсионно-
го обеспечения, либо сокраще-
нием численности населения 
«депрессивных» территорий, 
но не результатами проводи-
мой политики, отраженной в 
Концепции 1999–2001 и Про-
грамме 2005.

Таблица 1

Изменения уровня межрегиональных различий по основным показателям социально-экономического развития

Показатели (количество субъектов 
Российской Федерации, где 

соблюдаются следующие условия)

Среднедушевые денежные доходы, 
оцененные в руб. за месяц  

(кол-во субъектов)

Потребительские расходы в среднем на 
душу населения, оцененные в руб. за 

месяц (кол-во субъектов)
2001 2005 2016 2001 2005 2016

меньше среднего на 25% 461 46 26 51 45 31
в пределах отклонения на 25% 25 23 44 22 28 42
больше среднего на 25% 8 10 9 6 6 6
среднеквадратическое отклонение2 0,50 0,43 0,29 0,53 0,37 0,26

Валовый региональный продукт, 
оцененный на душу населения в тыс. руб. 

(кол-во субъектов)

Основные фонды в экономике, 
оцененные в тыс. руб. на душу 
населения (кол-во субъектов)

2000 2005 2015 2001 2005 2016
меньше среднего на 25% 51 49 47 26 37 48
в пределах отклонения на 25% 19 23 24 44 33 19
больше среднего на 25% 9 7 8 9 9 12
среднеквадратическое отклонение 0,61 0,67 0,62 0,57 0,65 0,80

Инвестиции, оцененные на душу 
населения в тыс. руб.  
(кол-во субъектов)

Оборот розничной торговли, оцененный 
на душу населения, в тыс. руб.  

(кол-во субъектов)
2001 2005 2016 2001 2005 2016

меньше среднего на 25% 44 44 42 50 40 29
в пределах отклонения на 25% 22 23 23 26 35 47
больше среднего на 25% 13 12 14 3 4 3
среднеквадратическое отклонение 0,97 1,07 0,89 0,53 0,36 0,24

Источник: Росстат, расчеты по агрегированным по субъектам Российской Федерации показателям произведены авторами
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Более наглядно ситуация с 
различиями между субъекта-
ми Федерации отражается при 
оценке бюджетных показателей, 
в том числе в части реализации 
функции выравнивания бюд-
жетной обеспеченности, которая 
более управляема и прогнози-
руема и которая также является 
одними из элементов анализиру-
емых документов (табл. 3).

Состав группы субъектов 
Российской Федерации, доля 
межбюджетных трансфертов 
в доходах консолидированных 
бюджетов которых составля-
ла в 2000 году от 25% и выше, 

увеличился с 32 до 35 терри-
торий. Количество субъектов 
Российской Федерации, в наи-
меньшей степени зависящих 
от безвозмездных перечисле-
ний из федерального бюджета, 
в которых их доля составляет 
менее 10 процентов, сократи-
лось с 20 регионов в 2000 году 
до 8 к 2018 году. 

В рамках анализируемого 
периода приходится констати-
ровать рост уровня зависимо-
сти консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации от межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 

федерального бюджета1. Тем 
самым, уровень решения од-
ной из важнейших проблем 
Концепции 1999–2001 и Про-
граммы 2005 в части «сокра-
щения встречных финансовых 
потоков», т.е. общего повыше-
ния самостоятельности реги-
ональных и местных органов 
власти, оценивается как недо-
стигнутый. Наоборот – уро-
вень зависимости территорий 
от распределяемых межбю-
дежтных трансфертов суще-
ственно вырос.

Дополнительно предлага-
ется обратить внимание на 
результаты сопоставления по-
душевых собственных (нало-
говых и неналоговых) и общих 
доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по тем же го-
дам (табл. 4).

1 Прочими источниками, напр., 
средствами Фонда реформиро-
вания жилищно-коммунального 
хозяйства, предоставляемыми на 
переселение граждан из аварийно-
го и ветхого жилья и капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов, учитывая, что данные ре-
сурсы формируются также за счет 
федерального бюджета, можно 
пренебречь с учетом их специаль-
ного обособления.

Таблица 2

Основные изменения численности населения субъектов Российской Федерации

Показатель
Численность населения, тыс. человек

на 1 января 2002 г. на 1 января 2017 г. изменение в %
Всего 143 329,8 143 048,5 -281,3 -0,2
из них:
По субъектам Российской Федерации, прирост 
численности населения которых составляет более 5% 35 692,1 43 502,7 7 810,6 21,9

в том числе:
Московская область 6 409,7 7 423,5 1 013,8 15,8
г. Москва 8 539,2 12 380,7 3 841,5 45,0
Ленинградская область 1 649,6 1 791,9 142,3 8,6
г. Санкт-Петербург 4 596,2 5 281,6 685,4 14,9
Краснодарский край 4 987,6 5 570,9 583,3 11,7
Республика Дагестан 2 179,5 3 041,9 862,4 39,6
Кабардино-Балкарская Республика 782,0 864,4 82,4 10,5
Карачаево-Черкесская Республика 428,6 466,4 37,8 8,8
Ставропольский край 2 642,6 2 804,4 161,8 6,1
Тюменская область 3 272,2 3 660,0 387,8 11,9
Республика Алтай 204,9 217,0 12,1 5,9
По иным субъектам Федерации 107 637,7 99 545,8 -8 091,9 -7,5

Источник: Росстат, расчеты по агрегированным по субъектам Российской Федерации показателям произведены авторами

Таблица 3

Оценка уровня финансовой самостоятельности  
субнациональных бюджетов

Показатели

Доля безвозмездных перечислений в 
доходах консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, %

2000 год 2005 год 2018 год
В среднем по субъектам Российской 
Федерации (в %) 10,7 14,0 16,2

Количество субъектов Федерации, с долей безвозмездных перечислений
более 50% 7 13 10
более 25%, но меньше 50% 25 26 25
более 10%, но меньше 25% 27 30 36
менее 10% 20 10 8

Источник: Федеральное казначейство, расчеты по агрегированным по субъектам 
Российской Федерации показателям произведены авторами.
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Исходя из факта сокраще-
ния количества субъектов Рос-
сийской Федерации (с 53 до 48), 
подушевые собственные (нало-
говые и неналоговые) доходы 
консолидированных бюджетов 
которых существенно (более 
чем на четверть) ниже средне-
российских, можно сказать, что 
политика интенсивного «вы-
равнивания» принесла опреде-
ленные плоды. Это особенно 
справедливо в отношении пе-
риода с 2000 по 2005 гг. Основ-
ным фактором относительного 
сокращения межрегиональных 
различий стала налоговая по-
литика, предусматривающая 
максимальную централизацию 
наименее равномерных нало-
говых поступлений (в первую 
очередь в части доходов от угле-
водородного сырья и налога на 
прибыль организаций), а также 
возврата к политике использо-
вания дифференцированных 
нормативов распределения до-
ходов по отдельным акцизам 
между субъектами Российской 
Федерации. Другим фактором 
стало интенсивное выравнива-
ние подушевых доходов бюд-
жетов регионов.

В целом же, «подушевые» 
параметры доходов бюджетов 
регионов не демонстрируют 
преодоления имеющихся раз-
личий. Можно лишь отметить 
изменение тенденции, отмечае-
мой до 2005 года, по сравнению 
с данными последнего отчетно-
го периода (2018 год), которые 
вполне сопоставимо коррели-

руется с ранее приведенными 
данными по основным соци-
ально-экономическим показа-
телям. Допустимо говорить об 
ухудшении ситуации к 2005 
году и ее восстановлении на 
уровне 2000 года к 2018 году. 
Иначе говоря, данные на по-
следнюю дату не имеют значи-
тельных отличий от сведений 
начала исследуемого периода.

Если говорить в целом, то 
изложенные данные не подтвер-
ждают сколь-либо существен-
ного прогресса в преодолении 
проблем, указанных в Концеп-
ции 1999–2001 и Программе 
2005. Как в части выравнива-
ния социально-экономических 
и финансовых возможностей 
субъектов Российской Федера-
ции, так и с точки зрения воз-
можностей получения основных 
государственных и муниципаль-
ных услуг гражданами, прожи-
вающими в соответствующих 
территориальных образованиях. 
Скорее можно утверждать, что 
реализуемые меры носили ско-
рее реакционный характер, чем 
действительно формировали 
новые, эффективные условия, 
основывающиеся на ускорен-
ном социально-экономическом 
развитии регионов, в первую 
очередь, за счет использования 
собственных ресурсов, а не под-
держки из федерального бюдже-
та.

2. Долговая политика 
Более значимой (по сути – 

ключевой со стратегической 

точки зрения) задачей разви-
тия федеративных отношений 
является создание таких усло-
вий, при которых самостоя-
тельная, основанная преиму-
щественно на использовании 
собственных ресурсов система 
регионального управления и 
местного самоуправления при-
водит к лучшему результату, 
чем однозначно иждивенче-
ская политика. Здесь, таким 
образом, необходима оценка 
того, насколько в последние 
два десятилетия с учетом «опо-
ры на собственные силы» из-
менилось качество управления 
общественными финансами на 
региональном и местном уров-
нях. Для этого предлагается 
обратиться к такому показате-
лю как уровень долговой на-
грузки субнациональных бюд-
жетов, представленному для 
наглядности в графическом 
виде (график 1). 

За исключением пяти субъ-
ектов Российской Федерации 
(Сахалинская область, Алтай-
ский край, Ленинградская об-
ласть, Камчатский край и Мо-
сква) все остальные регионы к 
2019 году в сравнении с 2005 
годом свой государственный 
долг увеличили значительно, 
многие из них – многократно. 
Изменение ситуации позволя-
ет говорить о том, что в этот 
период в стране осуществля-
лась политика по стимулиро-
ванию (непротиводействию) 
роста субнациональных заим-
ствований.

Казалось бы, рост субнаци-
ональных долгов до величи-
ны более 2,5 трлн. рублей (на 
начало 2019 года) отражает и 
возросшие финансово-эконо-
мические возможности регио-
нов к обращению к заимство-
ваниям, и тенденцию роста их 
самостоятельности, т.е. к уве-
личению заимствований под 
собственную ответственность. 
На деле, «взрывной» рост дол-
гов регионов и муниципальных 
образований (в отношении 
долгов муниципалитетов отме-
чен рост со 116,4 до 371,9 млрд 
руб.) имеет иной источник и 

Таблица 4

Оценка межрегиональной дифференциации по собственным и общим 
доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации в расчете на душу населения (количество субъектов)

Показатели 2000 год 2005 год 2018 год
Собственные доходы в расчете на душу населения, (к среднему значению)
меньше среднего на 25% 53 50 48
в пределах отклонения на 25% 16 21 21
больше среднего на 25% 10 8 10
Всего доходов в расчете на душу населения, (к среднему значению)
меньше среднего на 25% 54 42 44
в пределах отклонения на 25% 14 28 24
больше среднего на 25% 11 9 11

Источник: Федеральное казначейство, расчеты по агрегированным по субъектам 
Российской Федерации показателям произведены авторами.
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заслуживает, по меньшей мере, 
неоднозначной оценки. 

Обратимся к следующим 
данным (табл. 5).

Справедливо указать на то, 
что самостоятельная полити-
ка субнациональных властей 
требует ответственного отно-
шения к привлечению заем-
ных средств и ограничивается 
возможностью своевременно-
го погашения и обслуживания 
соответствующих займов и 
кредитов. Если совокупный 
субнациональный долг за ис-
следуемый период возрос в 5,4 
раза, то долг по бюджетным 
кредитам от других бюджетов 
бюджетной системы – в 10,3 
раза. Тем самым, вызывает со-
мнение наличие объективных 
условий для столь масштабного 
роста задолженности регионов 
и муниципалитетов, в первую 
очередь – не по коммерческим 
займам, основанным на эф-
фективности, возвратности и 
срочности, а по кредитам из 
вышестоящих бюджетов. 

С одной стороны, такой рост 
задолженности формировал-
ся при наличии ограничений 
в рамках Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и 
«подзаконных» нормативных 
правовых актов, касающихся 
запретов на привлечение регио-
нами займов до определенного 
уровня, предельного объема на 
«процентные» платежи и дефи-
цита бюджета (об этом – ниже). 

С другой стороны, имело 
место сверхактивное креди-

тование бюджетов субъектов 
Федерации за счет средств фе-
дерального бюджета в форме 
бюджетных кредитов (возврат-
ных и возмездных средств), 
которое аналогичным образом 
воспроизводилось и в финан-
совых взаимоотношениях ре-
гионов и муниципалитетов. 

Следует учитывать, что и 
рост потребностей в получении 
дополнительных финансовых 
ресурсов являлся результатом 
не вполне самостоятельной 
политики субнациональных 
органов власти. Дополнитель-
ный спрос со стороны реги-
онов на источники финансо-
вого обеспечения расходных 
обязательств был вызван цен-
трализованным, директивным 
их вовлечением в процесс ре-
ализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года. Новые расхо-
ды на практике выступили в 
качестве «нефинансируемых 
федеральных мандатов», т.е. 
неизбежных дополнительных 
расходов субнациональных 
бюджетов, причиной осущест-
вления которых являлись ре-
шения вышестоящих органов 
управления1. Дополнительным 
1 См., напр., https://ria.
ru/20151215/1342442241.html: 
«Сколько стоят указы президента 
от 2012 года? Минфин говорит, 
что они стоят около 700 миллиар-
дов рублей, а субъекты РФ офици-
ально представляют информацию, 
что эта цифра существенно боль-
ше. Например, на 2015 год — 2,8 
трлн руб.», – заявила журналистам 
глава контрольного ведомства.».

осложнением этого явления 
стала и неопределенность тре-
буемых результатов и сроков 
их достижения, что снижало 
обоснованность и возмож-
ность компенсации дополни-
тельных затрат региональных 
и местных бюджетов за счет 
получаемых ресурсов из феде-
рального бюджета.

Другой причиной роста 
долговых обязательств субъ-
ектов Российской Федерации 
перед федеральным бюджетом 
стало решение, реализованное 
в рамках преодоления нега-
тивных последствий мирового 
финансового кризиса 2008–
2010 годов. Именно в этот пе-
риод механизм предоставления 
возвратных и возмездных фи-
нансовых ресурсов регионам 
стал использоваться наиболее 
интенсивно. 

Данное обстоятельство 
усугублялось тем, что бюд-
жетные кредиты, – в отличие 
от дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, 
методология формирования 
общего объема которых, а 
также порядок распределения 
трансфертов по субъектам 
Российской Федерации пу-
бличны, достаточно прозрач-
ны и стабильны, практически 
применяются уже не один 
десяток лет, – не обладают 
подобными характеристи-
ками. Зафиксированные по 
данным Минфина России на  
1 января 2019 года 940 млрд 
руб. долгов субъектов Рос-
сийской Федерации по бюд-
жетным кредитам, процедура, 
расчеты, взаимные обязатель-
ства, влияние на иные фор-
мы и виды межбюджетных 
трансфертов остаются во всей 
этой немалой величине вне 
парламентского и обществен-
ного контроля. Как правило, 
порядок и причины предо-
ставления тому или иному 
субъекту Российской Феде-
рации конкретной величины 
бюджетного (льготного по 
сравнению с коммерческими 
займами) кредита, а впослед-
ствии и условия его (кредита) 

Таблица 5

Динамика объема и структуры субнационального долга  
с 2005 по 2018 гг. (в млрд руб.)

Показатель 01.01.2006 01.01.2019
Совокупный долг субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 478,0 2 578,2
из них:
государственный долг субъектов Российской Федерации 361,7 2 206,3
муниципальный долг 116,4 371,9
Долг по бюджетным кредитам от других бюджетов 
бюджетной системы 99,3 1 026,4
из них:
государственный долг субъектов Российской Федерации 49,4 940,0
в % к общему долгу 13,7 42,6
муниципальный долг 49,9 86,5
в % к общему долгу 42,9 23,3

Источник: Минфин России.
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реструктуризации остаются 
вне формализованного и еди-
ного механизма, что делает 
невозможным сопоставления 
соответствующих показателей 
по разным регионам.

Таким образом, реализуя в 
рамках Концепции 1999–2001 
и Программы 2005 политику, 
направленную на повышение 
самостоятельности субна-
циональных властей, феде-
ральный центр в то же самое 
время как основной кредитор 
большинства региональных 
бюджетов – наращивал свое 
влияние, объективно сокра-
щая возможности и масшта-
бы для принятия регионами и 
муниципалитетами собствен-
ных решений, причем на не 
вполне прозрачной и объек-
тивной основе. 

Дополнительную сложность 
и запутанность межбюджет-
ным отношениям придавали 
достаточно жесткие по форме 
(но «мягкие» с точки зрения 
правоприменения) правовые 
ограничения на долговую по-
литику органов государствен-
ной власти регионов и орга-
нов местного самоуправления. 
Действующая редакция Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации содержит ряд огра-
ничений, распространяемых 
на субъекты Российской Фе-
дерации и муниципалитеты, в 
том числе:

– предельный размер де-
фицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации не мо-
жет превышать 15 процентов 
утвержденного общего годо-
вого объема доходов без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, а дефи-
цита бюджета муниципального 
образования – 10% от той же 
величины [16, статья 92.1];

– предельный объем заим-
ствований субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ных заимствований не должен 
превышать сумму, направ-
ляемую на финансирование 
дефицита и (или) погашение 
долговых обязательств субъ-
екта Российской Федерации, 

муниципального образования 
(16, статья 106);

– предельный объем госу-
дарственного долга субъекта 
Российской Федерации не дол-
жен превышать утвержденный 
общий годовой объем доходов 
бюджета субъекта Российской 
Федерации без учета утверж-
денного объема безвозмездных 
перечислений;

– предельный объем муни-
ципального долга не должен 
превышать утвержденный об-
щий годовой объем доходов 
местного бюджета без учета 
утвержденного объема без-
возмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (для 
«высокодотационных» публич-
но-правовых образований ана-
логичные ограничения ужесто-
чаются до ½ от собственных 
доходов соответствующих 
бюджетов) [16, статьи 107, 130, 
136];

– объем расходов на об-
служивание государственного 
долга субъекта Российской 
Федерации (или муниципаль-
ного долга), утвержденный 
законом (решением) о бюд-
жете, по данным отчета об 
исполнении бюджета, не дол-
жен превышать 15 процентов 
объема расходов соответству-
ющего бюджета, за исключе-
нием объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
[16, статья 111].

Тем самым, федеральный 
центр, устанавливая ограни-
чения для органов государ-
ственной власти субъектов 
Федерации и органов местного 
самоуправления, на практике 
проводил политику не вполне 
соответствующую ключевой 
задаче повышения самостоя-
тельности и ответственности 
субнациональных властей. По-
скольку осуществлял полити-
ку, которая объективно требу-
ет направления значительной 
части средств на погашение и 

обслуживание долга в ущерб 
задачам обеспечения первооче-
редных, социально-значимых 
и законодательно установлен-
ных собственных расходных 
обязательств региональных и 
местных бюджетов.

Более того(!), ужесточе-
ние требований к субнаци-
ональным властям получает 
дальнейшее развитие в виде 
проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных 
актов Российской Федерации 
в целях совершенствования 
правового регулирования от-
ношений в сфере государ-
ственных (муниципальных) 
заимствований, управления 
государственным (муници-
пальным) долгом и государ-
ственными финансовыми 
активами Российской Фе-
дерации», внесенном Пра-
вительством Российской 
Федерации1 (далее – законо-
проект) [17], отдельные эле-
менты которого показаны в 
табл. 6.

Таким образом, в межбюд-
жетных отношениях обнару-
живаются разнонаправленные 
тенденции. 

С одной стороны, федераль-
ный центр реализует меры, 
направленные на все большие 
ограничения, включая не толь-
ко долговую политику, но и 
расширенное применение суб-
сидий и субвенций как инстру-
ментов координации, «мяг-
кого» управления действиями 
регионов и муниципалитетов, 
а также на централизацию фи-
нансовых ресурсов с последу-
ющим их перераспределением 
в форме межбюджетных транс-
фертов. 

С другой стороны, феде-
ральный центр выступает ос-
новным кредитором большин-
ства субъектов Российской 
Федерации, предоставляя им 
1 21 мая 2019 года законопроект 
принят в первом чтении.
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(на1 не2 вполне прозрачных ос-
нованиях и вне процедур пар-
ламентского контроля) зна-
чительные суммы бюджетных 
кредитов на срок, выходящий 
за пределы одного финансово-
го года. 

Следует учитывать, что 
привлечение заемных средств 
с позиции субнациональных 
властей диктуется не только 
и не столько необходимостью 
финансового обеспечения те-
кущих затрат (реализации пу-
блично-правовых полномочий 
по предоставлению гражданам 
общественных благ). По своей 
экономической природе заим-
ствования являются необхо-
димым и часто неизбежным 
инструментом стимулирова-
ния социально-экономическо-
го развития, позволяющего 
в целях реализации сложных 
и ресурсоемких инфраструк-
турных проектов, проведения 
различных реформ3 аккумули-
ровать необходимые средства 
на период, превосходящий ка-
лендарный год. Заимствования 

1 Требуется соблюдение не менее 
двух из трех общих условий.
2 Налога на доходы физических 
лиц, часть поступлений по которо-
му в отношении муниципальных 
образований замещает дотации на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности местных бюджетов.
3 Что являлось одним из целей 
Концепции 1999–2001 и Програм-
мы 2005.

выступают финансовым ин-
струментом учета разнообразия 
и поддержки самостоятельно-
сти органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местно-
го самоуправления по приня-
тию собственных решений как 
имманентного преимущества 
федеративного устройства го-
сударства, но лишь при обе-
спечении требуемого уровня 
прозрачности, обоснованности 
и стабильности системы меж-
бюджетного регулирования.

3. Межбюджетные 
трансферты

Ранее в табл. 3 было показано, 
что в течение рассматриваемого 
периода доля доходов консоли-
дированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, образу-
емых за счет безвозмездных пе-
речислений, выросла в полтора 
раза и достигла 16,2 процента. 
Данное наблюдение может быть 
дополнительно уточнено с точки 
зрения результатов «вертикаль-
ного выравнивания», распреде-
ления собственных доходов по 
уровням бюджетной системы – 
федерального бюджета и консо-
лидированным бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
(табл. 7).

Представленные данные 
свидетельствуют о значитель-
ном сокращении доли финан-
совых ресурсов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в кон-
солидированном бюджете Рос-
сийской Федерации. 

Характерно, что снижаю-
щиеся возможности органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
(и органов местного самоу-
правления) сопровождались 
уменьшением доли соответ-
ствующих расходов при более 
интенсивном использовании 
межбюджетных трансфертов. 
Иначе говоря, темпы центра-
лизации доходов отставали от 
темпов роста перераспределяе-
мых расходов регионов и му-
ниципальных образований за 
счет получаемых безвозмезд-
ных перечислений из феде-
рального бюджета.

Следует также указать, что в 
рамках представленной табли-
цы 7 в составе межбюджетных 
трансфертов не учитываются 
такие федеральные финансо-
вые «рычаги» как поступле-
ния по дифференцированным 
нормативам части акцизов на 
алкогольную продукцию и не-
фтепродукты, бюджетные кре-
диты (приведенные ранее). 

Картина будет не полной, 
если не обратить внимание на 
особенности предоставления 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Федерации, 
часть из которых передается 
в муниципалитеты. Для этого 
предлагается оценить состав и 

Таблица 6

Критерии отнесения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к публично-правовым 
образованиям с высокой, средней и низкой долговой устойчивостью в соответствии с законопроектом

Показатель (требуется их одновременное 
соблюдение)

Высокая долговая 
устойчивость

Низкая долговая 
устойчивость1

Средняя 
долговая 

устойчивость

Предельные 
значения

Объем долга к общему объему доходов без 
учета безвозмездных поступлений, включая 
налоговые доходы по дополнительным нор-
мативам от НДФЗ2

1) Не более 50%
2) Для высокодотаци-
онных публично-пра-
вовых образований – 
не более 25%

1) Более 85%
2.) Для высокодот-
ационных публич-
но-правовых обра-
зований: более 45%

Промежуточ-
ные значения

1) 100%
2) Для высоко 
дотационных пу-
блично-правовых 
образований: 50%

Отношение годовой суммы платежей по 
погашению и обслуживанию долга (без уче-
та платежей, направленных на досрочное 
погашение рефинансированных долговых 
обязательств) к налоговым, неналоговым 
доходам и дотациям

Не более 13% Более 18% Промежуточ-
ные значения

20%

Доля расходов на обслуживание долга в об-
щем объеме расходов (без учета расходов, 
осуществляемых за счет субвенций)

Не более 5% Более 8% Промежуточ-
ные значения

10% 
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объемы межбюджетных транс-
фертов за последний отчетный 
период (табл. 8).

Если в составе межбюджет-
ных трансфертов учесть дохо-
ды, получаемые регионами по 
ежегодно устанавливаемым за-
коном о федеральном бюджете 
индивидуальным (дифферен-
цированным) нормативам, а 
также уровень задолженности 
перед федеральным бюджетом 
по предоставленным бюджет-
ным кредитам и «стандартные» 
межбюджетные трансферты, то 
их суммарная доля в 2018 году 
достигла величины, превы-
шающую 1/3 от собственных 
доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

Принципиальным уточне-
нием здесь является тот факт, 
что дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации (ресурсы, направлен-
ные на сокращение уровня 
различий в качестве и объемах 
получаемых гражданами Рос-
сийской Федерации бюджет-
ных услуг вне зависимости от 
территории проживания) со-
ставляют только 18,1 процента 
от объема общей суммы ресур-
сов1, прямо используемых в 

1 644,5 млрд руб.

целях межбюджетного регули-
рования. Прочие виды, формы 
межбюджетных трансфертов, 
бюджетные кредиты и посту-
пления по акцизам, таким об-
разом, составляют более 4/5 от 
указанного объема.

Но более значима не столь-
ко суммарная величина ресур-
сов, распределяемая ежегодно 
федеральным центром между 
субъектами Российской Фе-

дерации, сколько качество и 
условия такого распределе-
ния. Как было продемонстри-
ровано в табл. 8, в 2018 году 
для органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации из федерального 
бюджета предоставлялось 150 
видов межбюджетных транс-
фертов. При этом Бюджетный 
кодекс Российской Федера-
ции уже предусматривает обя-

Таблица 7

Основные показатели федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Показатель
Значения

(в млрд руб.)

В % к суммарным значениям 
по федеральному бюджету и 

консолидированным бюджетам 
субъектов Федерации

2000 г. 2005 г. 2018 г. 2000 г. 2005 г. 2018 г.
Федеральный бюджет
доходы, всего 1 131,8 5 127,2 19 454,9 55,2 66,7 65,6
расходы, всего 1 019,1 3 514,3 16 712,9
расходы без учета безвозмездных перечислений 907,9 3 072,3 14 542,7 47,6 51,1 55,0
дефицит/профицит 112,7 1 612,9 2 742,0
Консолидированные бюджеты субъектов Федерации
доходы, всего 1 031,5 2 999,1 12 392,4
доходы без учета безвозмездных перечислений 
(собственные доходы) 920,3 2 557,1 10 222,2 44,8 33,3 34,4
безвозмездные перечисления 111,2 442,0 2 170,2
расходы, всего 997,5 2 941,0 11 882,2 52,4 48,9 45,0
дефицит/профицит 34,0 58,1 510,3
справочно: доля безвозмездных перечислений в расходах 
федерального бюджета и консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, % 5,8 7,4 8,2

Таблица 8

Основные характеристики структуры и объема межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2018 году

Показатель Сумма, 
млрд руб.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, всего 12 392
без учета межбюджетных трансфертов 10 222
безвозмездные перечисления 2 170
из них:
Дотации 1 035
количество видов 12
Субсидии 384
количество видов 66
Субвенции 332
количество видов 34
иные межбюджетные трансферты 334
количество видов 38
Справочно:
доходы, распределяемые между бюджетами субъектов Российской 
Федерации по ежегодно устанавливаемым дифференцированным 
нормативам (акцизы на алкоголь и нефтепродукты) 441
объем долга субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам 
из федерального бюджета (на конец периода) 940

Источник: Федеральное казначейство, расчеты по агрегированным по субъектам 
Российской Федерации показателям произведены авторами
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зательные механизмы коорди-
нации налогово-бюджетной и 
долговой политики для субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Начиная от согласования 
(подтверждения квалифика-
ции) руководителей финан-
совых органов и заканчивая 
оформлением, подписанием, 
контролем по соглашениям 
в части оздоровления, повы-
шение налоговых доходов и 
прочих требований, особенно 
в части «высокодотационных» 
субъектов Российской Фе-
дерации. Схожие институты 
контроля и управления дей-
ствуют как в части бюджетных 
кредитов (особенно после их 
реструктуризации), так и про-
чих ресурсов.

Вследствие этого, указанная 
ранее сумма межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
в объеме 3,6 трлн руб.1 допол-
нительно прирастает за счет 

1 Без учета деятельности Фонда 
реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, средства 
которого также предоставляются 
региональным бюджетам на ис-
полнение полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в ча-
сти капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

расходов региональных бюд-
жетов, осуществляемых за счет 
собственных доходов, которые 
необходимы для обеспечения 
требуемого использования 
федеральных трансфертов и 
соблюдения устанавливаемых 
условий.

Следует признать и тот факт, 
что наличие полутора сотен раз-
личных видов и форм межбюд-
жетных трансфертов уже заве-
домо отрицает даже не столько 
возможность использования 
преимуществ федеративного 
устройства и самостоятельности 
бюджетной, налоговой, долго-
вой политик субнациональных 
властей, сколько саму возмож-
ность эффективной реализации 
данного вида поддержки. При-
знание в качестве приоритет-
ных одновременно 150 направ-
лений поддержки не делает их 
действительно приоритетными. 
Одновременное движение в та-
ком количестве направлений 
равнозначно «топтанию на ме-
сте». 

При этом сохраняется и 
объективное «вертикальное» 
неравноправие между феде-
ральным центром, иницииру-
ющим, управляющим и кон-
тролирующим формирование, 
распределение и контроль за 
соблюдением результатами 
использования в регионах со-
ответствующих ресурсов, и их 
получателями, которые вынуж-

денно являются исполнителя-
ми, а не полноценными соу-
частниками данных процессов. 
Особенно с учетом известного 
обстоятельства, при котором 
немалая часть межбюджетных 
трансфертов не распределя-
ется между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации 
непосредственно федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете. Данная задача решается 
уже в течение года посредством 
распоряжений Правительства 
Российской Федерации или 
ведомственных актов.

Изложенные обстоятельства 
позволяют констатировать, 
что положения Концепции 
1999–2001 и Программы 2005 
в части обеспечения снижения 
межрегиональных различий, 
экономической эффективно-
сти, обоснованности системы 
межбюджетного регулирова-
ния, имеющие целью стиму-
лирование регионального раз-
вития на основе повышения 
самостоятельности субнацио-
нальных органов власти и ре-
шения ими задач под собствен-
ную ответственность, остаются 
на том же, если не на более 
низком уровне практической 
реализации. Констатация ана-
логичных проблем в Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года лишь под-
тверждает этот вывод.

Приложение.

Основные положения Концепции 1999–2001 и Программы 2005

Констатация проблем Постановка целей,  
определение принципов

Сформулированные  
задачи Пути решения

Концепция 1999–2001
отсутствие комплексно-
го подхода к выравни-
ванию социально-эко-
номического развития 
регионов; 
институциональные ре-
формы не приводят к 
сокращению бюджетных 
расходов;
региональные и местные 
органы власти не заин-
тересованы в увеличении 
собственных бюджетных 
доходов (росте налого-
вых поступлений);

выравнивание возмож-
ностей реализации на 
всей территории страны 
минимального уровня 
установленных социаль-
ных гарантий;
создание условий для 
повышения эффектив-
ности социально-эко-
номического развития 
регионов;
самостоятельность бюд-
жетов разных уровней;
законодательное разгра-
ничение расходных пол-

оздоровление региональ-
ных финансов;
сокращение дотацион-
ности и количества дота-
ционных территорий;
минимизация встречных 
финансовых потоков;
обеспечение дополни-
тельной финансовой 
поддержки высоко дота-
ционных территорий;
повышение заинтере-
сованности в увеличе-
нии производственного 
и налогового потен-

разграничение и законодательное за-
крепление расходных полномочий и от-
ветственности между органами власти и 
управления разных уровней;
распределение финансовой помощи на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
осуществляется на основе сопоставления 
(подушевых) потенциальных налоговых 
доходов и нормативных расходов;
разграничение доходов между бюджетами 
бюджетной системы, в том числе Налого-
вым кодексом;
выделение части дотаций на оказание до-
полнительной поддержки высокодотаци-
онных регионов;
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Констатация проблем Постановка целей,  
определение принципов

Сформулированные  
задачи Пути решения

«дотационность» бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации не 
сокращается.

номочий и ответствен-
ности и доходных источ-
ников между бюджета-
ми;объективно обуслов-
ленное и транспарентное 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности ре-
гионов и муниципали-
тетов.

циала территории, раци-
онализации расходов и 
обеспечениисбалансиро-
ванности бюджетов;
ликвидация отклонений 
между двусторонними 
соглашениями с отдель-
ными регионами и об-
щим федеральным зако-
нодательством.

разделение инвестиционной на два на-
правления: социальное и производствен-
ное; применение унифицированных, фор-
мализованных механизмов межбюджетных 
отношений, вне субъективных и индиви-
дуальных решений;
отказ от принятия решений, возлагающие 
на другие бюджеты дополнительные обя-
зательства без предоставления финанси-
рования;
применение стабильных базовых нормати-
вов отчислений от федеральных налогов в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований;
обусловленность предоставления финан-
совой помощи (выполнение встречных 
обязательств ее получателями)1.

Программа 2005
сложившаяся в России 
система межбюджетных 
отношений не отвечает 
принципам бюджетного 
федерализма и стратегии 
развития страны на дол-
госрочную перспективу;
избыточная централиза-
ция налогово-бюджет-
ных полномочий;
бюджеты перегружены 
обязательствами, без 
предоставления источ-
ников финансирования;
зависимость от ежегодно 
устанавливаемых нало-
гов подрывает стимулы к 
проведению структурных 
реформ, привлечению 
инвестиций, развитию 
налогового потенциала;
значительная часть фи-
нансовой помощи рас-
пределяется без четких 
критериев и процедур.

формирование и разви-
тие системы бюджетно-
го устройства, позволя-
ющей органам власти 
субъектов и местного 
самоуправления прово-
дить самостоятельную 
налогово-бюджетную 
политику;
создание долгосрочных 
стимулов проводить 
структурные реформы, 
поддерживать конку-
рентную среду, благо-
приятный инвестицион-
ный и предприниматель-
ский климат, содейство-
вать росту доходов насе-
ления и экономическому 
развитию;
выравнивание доступа 
граждан к основным об-
щественным услугам и 
социальным гарантиям;
обеспечение единства 
налогово-бюджетной 
системы, смягчение дис-
пропорций регионально-
го развития, упрочение 
территориальной целост-
ности.

упорядочение бюджет-
ного устройства субъек-
тов Российской Федера-
ции;
четкое разграничение 
расходных полномочий 
и сокращение «нефинан-
сируемых мандатов»;
четкое и стабильное раз-
граничение налоговых 
полномочий и закрепле-
ние доходных источни-
ков за бюджетами раз-
ных уровней;
формирование и раз-
витие объективных и 
прозрачных механизмов 
финансовой поддержки 
региональных и местных 
бюджетов;
повышение качества 
управления обществен-
ными финансами на ре-
гиональном и местном 
уровне.

уточнить сферы вопросов местного значе-
ния;
четко разграничить расходные полномо-
чия между органами власти разных уров-
ней, сократив сферу совместных (пересе-
кающихся) полномочий;
обеспечить самостоятельность органов 
власти субъектов и местного самоуправле-
ния в управлении расходами, расширить 
их налоговые полномочия и ликвиди-
ровать «нефинансируемые федеральные 
мандаты»;
законодательно закрепить основные до-
ходные источники за региональными и 
местными бюджетами на постоянной ос-
нове (сократить масштабы «расщепления» 
налогов); 
разделение финансовой помощи на теку-
щую и инвестиционную, а также выравни-
вающую и «стимулирующую»; выделение 
дотаций, субвенций и субсидий как основ-
ных форм финансовой поддержки;
распределение финансовой помощи по 
единой методике на основе формул с про-
веряемыми;
ограничения на перечисление в течение 
бюджетного года средств, не распределен-
ных между регионами и муниципальными 
образованиями законом о бюджете;
максимально возможная стабильность 
(предсказуемость) объема и принципов 
распределения финансовой помощи;
установление критериев и процедур кон-
троля за бюджетным процессом, времен-
ного ограничения налогово-бюджетных 
полномочий, реструктуризации задолжен-
ности, реализации планов финансовой са-
нации регионов и муниципалитетов.

Источник: официальный сайт компании «Консультант Плюс»

1 Включая, например, ограничения на размеры бюджетных расходов (кредитов) на поддержку реального сек-
тора экономики
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Статистика межрегиональных различий 
и состояние бюджетной системы 
Российской Федерации
Цель исследования – повышение показателей качества методов 
адаптивного многоканального обнаружения-разрешения-измере-
ния параметров стохастических сигналов в условиях параме-
трической априорной неопределенности. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
используется методология синтеза обнаружителей сигналов 
различной структуры с учетом различных факторов, что по-
зволяет исключить из выражения для оценки мощности сигнала 
слагаемые, обусловленные «окрашенными» внутренними шумами 
и некоррелированным фоном. Также применяются инструменты 
корреляционного анализа, адаптивный байесов подход, критерий 
обобщенного отношения правдоподобия, методы вычисления его 
логарифма. 
Результаты. В работе рассмотрены вопросы синтеза алго-
ритмов адаптивного многоканального обнаружения-разрешения 
стохастических сигналов различной структуры в условиях воз-
действия интенсивных шумовых помех. Составным элементом 
задачи обнаружения является совместная оценка интенсивности 
полезного сигнала и корреляционной матрицы помех. Эта задача 
эффективно решается для сигналов большой интенсивности, 
при этом не учитывается нестационарность внутренних шумов 
приемных каналов и некоррелированного фона помеховых сигналов. 
Рассматривается многоканальная приемная система, состоящая 
из некоторого числа независимых пространственно-разнесенных 
элементов, которые образуют линейную антенную решетку. Ши-
рину спектра принимаемых сигналов следует считать достаточ-
но узкой, так что запаздыванием сигналов на апертуре антенны 
можно пренебречь. Данное положение позволяет существенно 

улучшить показатели качества обнаружения-разрешения сто-
хастических сигналов на фоне шумовых помех. На основании 
анализа конечной дискретной выборки комплексных амплитуд 
принимаемых колебаний была решена задача обнаружения, кото-
рая формулируется как задача проверки статистических гипотез 
относительно параметров распределения. Алгоритм обнаружения 
сводится к сравнению с порогом отношения правдоподобия, а 
значение порогового уровня определяется выбранным критерием 
оптимальности и для критерия Неймана-Пирсона остается 
зависимым от мощности помеховых колебаний.
Заключение. Представленный обнаружитель обладает более 
высокими характеристиками обнаружения и разрешения сто-
хастических сигналов по сравнению с уже известными. Можно 
показать, что важным свойством полученной достаточной 
статистики является стабилизация вероятности ложного 
обнаружения. Это достигается за счет нормировки мощно-
сти шумов на выходе устройства адаптации. Кроме того, 
полученный алгоритм инвариантен к виду используемой для 
его вычисления корреляционной матрицы помех. А если учесть, 
что к мощности внутренних шумов, при большом количестве 
постановщиков шумовых помех, добавится некоррелированный 
фон, то в результате было достигнуто существенное улучшение 
характеристик обнаружения. 

Ключевые слова: обнаружение-разрешение, интенсивность 
сигнала, корреляционная матрица сигналов и помех, алгоритм 
обнаружения, мощность «окрашенных шумов», адаптивный 
обнаружитель, оценка максимального правдоподобия

The purpose of the study is to improve the quality indicators 
of adaptive multichannel detection-resolution-measurement 
parameters of stochastic signals under parametric a prior 
uncertainty.
Materials and methods. The methodology for the synthesis of signal 
detectors of various structures, taking into account various factors, is 
used to achieve the goal. This makes it possible to exclude from the 
expression for estimating the signal power the terms due to “colored” 
internal noises and an uncorrelated background. The tools of 
correlation analysis, adaptive Bayes approach, criterion of generalized 
likelihood ratio, methods of calculating its logarithm are also used.
Results. In this paper, the problems of synthesis of adaptive 
multichannel detection-resolution algorithms for stochastic signals of 
various structures under the influence of intense noise interference 
are considered. An integral element of the detection task is a joint 
assessment of the intensity of the useful signal and the correlation 

matrix of interference. This problem is effectively solved for high-
intensity signals, and the nonstationarity of the internal noise of the 
receiving uncorrelated background of the interfering signals is not 
taken into account. A multi-channel receiving system consisting of 
a number of independent spatially separated elements that form a 
linear antenna array is considered. The width of the spectrum of the 
received signals should be considered sufficiently narrow, so that the 
delay of the signals at the antenna aperture can be neglected. This 
provision can significantly improve the performance of detection and 
resolution of stochastic signals in the background of noise interference. 
Based on the analysis of a finite discrete sample of complex amplitudes 
of received oscillations, a detection problem was solved, which is 
formulated as a problem of checking statistical hypotheses regarding 
distribution parameters. The detection algorithm is reduced to a 
comparison with the likelihood ratio threshold, and the threshold 
level value is determined by the selected optimality criterion and for 
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the Neumann-Pearson criterion remains dependent on the power of 
interfering oscillations.
Conclusion. The presented detector possesses higher characteristics of 
detection and resolution of stochastic signals in comparison with the 
known ones. It can be shown that an important property of the obtained 
statistics is the stabilization of the probability of false detection. This is 
achieved by normalizing the noise power at the output of the adaptation 
device. In addition, the resulting algorithm is invariant to the form 

used for its calculation of the correlation matrix of interference. If we 
take into account that an uncorrelated background will be added to 
the internal noise power, with a large number of noise jammers, a 
significant improvement in the detection performance has been achieved.

Keywords: detection-resolution, signal intensity, correlation matrix of 
signals and interference, detection algorithm, “colored noise” power, 
adaptive detector, maximum likelihood estimate

Введение

Повышение возможностей обнаружения- 
разрешения стохастических сигналов совре-
менными радиотехническими системами в ус-
ловиях воздействия интенсивных активных 
шумовых помех, по-прежнему, остается од-
ной из актуальных задач. Целью данной рабо-
ты является повышение показателей качества 
методов адаптивного многоканального обна-
ружения-разрешения-измерения параметров 
стохастических сигналов в условиях параметри-
ческой априорной неопределенности. 

В условиях априорной неопределённости о 
сигнальной и помеховой обстановке (напри-
мер задача пеленгации постановщиков помех) 
задача оптимизации невозможна ввиду недо-
статочности исходных данных. Необходимо 
вводить ограничения. Особенности синтеза об-
наружителей стохастических сигналов на фоне 
помех аналогичной структуры изложены в ра-
ботах Манжоса В.Н., Семёнова Г.Н. [1], одна-
ко  при синтезе не учтена нестационарность 
внутренних шумов приёмных каналов и некор-
релированного помехового фона (окрашенных 
шумов). Впервые термин «окрашенный шум» 
был использован в работе [2], где даже предла-
гался алгоритм пеленгации постановщиков по-
мех по минимальным значениям «окрашенного 
шума». Однако практического решения не на-
шлось ввиду невозможности разделить «нули» 
диаграммы направленности антенной решётки 
и окрашенного шума. 

Методология синтеза обнаружителей сигна-
лов различной структуры в условиях априорной 
неопределенности при многоканальном приеме 
приводится в монографиях [3–10, 12, 14, 16, 
17]. Ряд специальных вопросов многоканаль-
ного обнаружения сигналов с неизвестными 
параметрами на фоне частично неизвестных 
помех рассмотрен в работах Кобзева А.В., Ал-
мазова В.Б., Цурского Д.А., Перетягина И.В., 
Седышева Ю.Н., Гомозова В.И. и других [18–
21]. Повышение статистических оценок веро-
ятности правильного обнаружения-разрешения 
(при стабилизации вероятности ложных тревог) 
в условиях воздействия интенсивных шумовых 
помех. Однако во всех этих работах внутренние 
шумы рассматриваются как стационарные и 
одинаковые каналах.

Учет нестационарности внутренних шу-
мов приемных каналов и некоррелированного 

шумового при синтезе является отличитель-
ной особенностью данной работы и приводит 
к повышению показателей качества методов 
адаптивного многоканального обнаружения- 
разрешения-измерения параметров стохасти-
ческих сигналов в условиях параметрической 
априорной неопределенности

Основные результаты

Для преодоления априорной неопределен-
ности удобно использовать адаптивный Бай-
есов подход [3, 4] или критерий обобщенного 
отношения правдоподобия [7]. Задача синте-
за адаптивного обнаружителя при этом может 
быть сведена к вычислению отношения прав-
доподобия или его логарифма и сравнения по-
следнего с пороговым уровнем с подстановкой 
вместо неизвестных параметров их оценок мак-
симального правдоподобия:

  ( ) ( ) ( )сп сп п п
ˆ ˆln I Y ln p Y Ф ln p Y Ф ,= −  (1)

где Y – вектор принимаемой реализации;
 сп п

ˆ ˆФ , Ф  – оценки максимального правдо-
подобия корреляционных матриц аддитивной 
смеси сигнала и помех и только помех соответ-
ственно.

Составным элементом задачи обнаружения 
является совместная оценка интенсивности по-
лезного сигнала и корреляционной матрицы 
помех. Такая задача решена, например, в [8], 
где проведен синтез многоканального обнару-
жителя шумового сигнала с гауссовской стати-
стикой, инвариантного к интенсивности полез-
ного сигнала и помех, при условии большого 
отношения сигнал/шум.

Однако последнее условие не всегда выпол-
няется, что приводит к смещенности оценок hc, 
Фп, следовательно, к снижению показателей ка-
чества обнаружения. Поэтому в дальнейшем бу-
дем искать структуру адаптивного многоканаль-
ного обнаружителя, близкого к оптимальному 
при менее жестких ограничениях.

Рассмотрим многоканальную приемную си-
стему, состоящую из К независимых простран-
ственно-разнесенных элементов, образующих 
линейную антенную решетку. Ширину спектра 
принимаемых сигналов будем считать достаточ-
но узкой, так что запаздыванием сигналов на 
апертуре антенны можно пренебречь. Будем 
полагать, что на входе этой системы действу-
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ет случайный процесс, представляющий собой 
аддитивную смесь полезного сигнала, помех и 
внутренних шумов:

 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

m

c c ni n i
i 1

Y t ax t X x t X v N t ,
=

= α + +∑  (2)

где а = 0; 1 – параметр обнаружения;
  xc(t), xni(t) – комплексные скалярные функ-
ции, описывающие законы случайного измене-
ния во времени комплексных амплитуд полез-
ного сигнала и i-й помехи, соответственно;

 Xc(α), Xn(vi) – комплексные вектор-столбцы 
амплитудно-фазового распределения сигнала и 
i-й помехи на антенной системе (α, vi угловое 
положение источника сигнала и i-й помехи, со-
ответственно);

 ( ) ( ) ( ) ( )T
1 2 mN t t t ... t= ξ ξ ξ  – вектор внутрен-

них шумов каналов приема. 
Запишем модель полезного сигнала в виде:

  Xc(t, α, A) = Ac(t)Xc(α), (3)
где Ac(t) – комплексная скалярная функ-
ция, описывающая закон случайного изменения 
во времени комплексной амплитуды колебаний 
полезного сигнала;

Ac(t) = b(t)ejβ(t).
Аналогично можно представить модель по-

мехового сигнала Xn(t, vi, A), где vi – угловое 
положение i-й помехи.

Для рассматриваемого далее случая дискре-
тизации по Котельникову модель принимаемых 
колебаний в l-й момент времени запишем в 
виде:

  ( ) ( )
m

1 c1 c ni1 n i 1
i 1

Y ax X x X v N .
=

= α + +∑  (4)

На основании анализа конечной дискретной 
выборки Y1, Y2, Yn комплексных амплитуд при-
нимаемых колебаний необходимо решить за-
дачу обнаружения, которая формулируется как 
задача проверки статистических гипотез отно-
сительно параметров распределения Y.

Гипотеза H1¬ о наличии сигнала (а = 1) за-
ключается в том, что условная плотность рас-
пределения вероятностей выборки имеет вид:

  ( ) ( )

сп
сп

n npn
* 122

сп 1 сп 1
I 1

YP
Ф

14П det Ф exp Y Ф Y .
2

−− −

=

 
= =  

  = −    
∑  (5)

Конкурирующая гипотеза H0¬ об отсутствии 
сигнала заключается в том, что плотность рас-
пределения вероятностей выборки имеет вид:

  ( ) ( )

п
п

n npn
* 122

п 1 п 1
I 1

YP
Ф

14П det Ф exp Y Ф Y .
2

−− −

=

 
= =  

  = −    
∑  (6)

Для нахождения оценок интенсивности сиг-
нала и корреляционной матрицы помех при ус-

ловии справедливости гипотезы H1¬ необходи-
мо найти решение системы уравнений:

  

( )

( )

сп c п
c c п 1

c

сп c п
c c п 1

п

d ln P Y h ,Ф ˆ ˆ0, при h h и Ф Ф ,
dh

d ln P Y h ,Ф ˆ ˆ0, при h h и Ф Ф ,
dФ


= = =



 = = =

 (7)

Можно показать, что система уравнений (7) 
является недоопределенной и имеет бесчислен-
ное множество решений [12].

Этот факт как раз и свидетельствует о том, 
что данных наблюдения не хватает для одно-
значного решения задачи и, следовательно, не-
обходимо либо привлечь дополнительную апри-
орную информацию, как это рекомендуется, 
например, в [3], или наложить ограничения на 
одну из неизвестных величин.

В работах [8,13] было получено решение си-
стемы (7) для случая большой интенсивности 
сигнала 

  c 2

1h .
q

�  (8)

При этом выражения для оценок интенсив-
ности полезного сигнала и корреляционной ма-
трицы помех имеют вид:

  

( ) ( )

2n
s1

c 4 2
I 1

*
s1 s1

1 1 c 1 c2 2

Z1 1h
n q q

Y Y1Ф̂ Y X Y X ,
2 q q

=


 = −



    = − α − α   
   

∑

где:
  Zs1 = Y1ФпXc(α) (11)

  q2 = Xc(α)ФпXc(α) (12)

Учитывая выражения (11, 12), преобразуем 
выражение (9)

  
( ) ( )

( ) ( )

* 1 * 1n
c 1 1 1 1 c *

c H 0 H2* 1I 1
c 1 c

ˆ ˆX Ф YY Ф X1ˆ ˆ ˆ ˆh R R R ,
n ˆX Ф X

− −

−=

α α
= =

 α α 
∑  (13)

где 
 ( )

( ) ( )
* 1
c 1

H *
c 1 c

X Ф
R̂ ˆX Ф X

−α
=

α α
 – оценка нормирован-

ного весового вектора.
Можно показать, что весовой вектор не из-

меняется от типа используемой при его вычис-
лении корреляционной матрицы

  
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
* 1 * 1
c сп c п

H * 1 * 1
c сп c c п c

X Ф X Ф
R

X Ф X X Ф X

− −

− −

α α
= =

α α α α
 (14)

Тогда с учетом (14) получим

  

( )
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

* 1
c 0

c * 1
c 0 c

1
0 c

0 * 1 * 1
c 0 c c 0 c

ˆX Ф
ĥ ˆX Ф X

Ф̂ X 1Ф̂ ˆ ˆX Ф X X Ф X

−

−

−

− −

α
=

α α

α
= =

α α α α
 (15)

Аналогично, раскрывая скобки в (10), и ис-
пользуя (11, 12 и 14) получим:

(9)

(10)
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( ) ( )

( ) ( )
*

c c
1 0 * 1

c 0 c

X Xˆ ˆФ Ф ˆX Ф X−

α α
= −

α α
 (16)

Оценки (15) и (16) были использованы в [10] 
для получения алгоритмов обнаружения шу-
мовых сигналов большой интенсивности, т.е. 
при условии, что справедливо соотношение 
(8). Принятое ограничение (8) можно ослабить, 
если учесть в алгоритме обнаружения внутрен-
ние шумы приемных каналов, которые изменя-
ются в процессе адаптации. Для этого предста-
вим корреляционную матрицу помех Фп в виде 
суммы:
   2

п шФ б I Ф,= +  (17)

где бш – дисперсия внутренних шумов одного 
из приемных каналов (каналы полагаются иден-
тичными, а их внутренние шумы независимы-
ми);

I – единичная матрица;
Ф – корреляционная матрица внешних по-

меховых колебаний в каналах. 
Тогда

  

( ) ( )
*
H п H2 * 1

c п с

2 * *
ш H H H H

1 1 R Ф Rˆq X Ф X

б R R R ФR .

−
= = =

α α

= +  (18)

Выражение (18) имеет ясный физический 
смысл. Так первое слагаемое (18) описывает 
выходную «окрашенную» мощность внутрен-
них шумов, а второе – нескомпенсированную 
мощность помех после адаптивной обработки. 
Предположение является менее строгим огра-
ничением, чем (8)
  c H Hh R ФR�  (19)
и позволяет исключить из выражения для оцен-
ки мощности сигнала слагаемые, обусловлен-
ные внутренними шумами.

В этом случае выражения (15) и (16) будут 
иметь вид:

  
2n

s1 2 *
c ш H H4

I 1

Z1ĥ б R R ;
n q=

= −∑  (20)

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
*

c c 2 * *
1 0 ш H H c c* 1

c 0 c

X Xˆ ˆФ Ф б R R X XˆX Ф X−

α α
= − + α α

α α
 (21)

Таким образом, алгоритм обнаружения сво-
дится к сравнению с порогом отношения правдо-
подобия (1), а значение порогового уровня опре-
деляется выбранным критерием оптимальности 
и для критерия Неймана-Пирсона остается зави-
симым от мощности помеховых колебаний. Для 
принятых предположений относительно закона 
распределения дискретных значений принимае-
мых колебаний выражение для логарифма отно-
шения правдоподобия можно записать

  

( )

( )
1 сп п

т
s1 сп* 1 1

1 п сп 14
I 1 п

ln l Y Ф ,Ф

Y Ф1 Y Ф Ф Y ln ,
2 Фq

− −

=

=

 
= − −   

∑  (22)

Учитывая, что

  
( ) ( )
( ) ( )

1 1
c п c c п1 1

сп п * 1
c c сп c

h Ф X X Ф
Ф Ф ,

1 h X Ф X

− −
− −

−

α α
= −

+ α α
 (23)

преобразуем первое слагаемое выражения (26)

  

( )

( ) ( )

1 сп п

сп*c
0* 1

пc c сп c

ln l Y Ф ,Ф

Фnh ˆR Ф R ln ,
Ф1 h X Ф X−

=

 
= −  + α α  

 (24)

где  ( )1
сп cR Ф X .−= α

Известно [10], что  * *
0 п
ˆ ˆR Ф R R Ф R имеет X2 

закон распределения с n – степенями свободы, 
тогда значение порога можно определить из ус-
ловия обеспечения требуемого значения вероят-
ности ложной тревоги

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
пор 0

2
n n n nl

F P I I d I I P I I d I I X n, , n d ,
∞ ∞

ξ
= = ξ ξ∫ ∫  (25)

где * *
0 п
ˆ ˆR Ф R R Ф Rξ = .

Используя известное соотношение [11] для 
закона распределения X2, имеем:

 
( ) ( )

0

1n n n
2 2 2 1

nF 2 Г e n n .
2

−∞ ξ−
−

ξ

  = ξ ξ    
∫

Далее, производя замену переменных, полу-
чаем:

 1n t n
2 2 2 1

0

nF 2 Г e t dt,
2

−∞
−

−
  =     

∫
где t0 = nξ0/2.

С использованием выражения для полной 
Г(•) и неполной Г(•,•) гамма-функций [11] 
можно записать:

 0
n n nF Г , Г .
2 2 2

   = ξ      
 (26)

Из последнего соотношения следует, что ве-
личина порога ξ0 = f(F, n) является однозначной 
функцией заданной вероятности ложной трево-
ги и объема выборки, а значение порога опре-
деляется из уравнения

 

 ( )

( ) ( ) ( )
пор сп п

*c
0* 1

c c п с

сп

п

I Ф ,Ф

h
R Ф R F,n

1 h X Ф Х

Ф
ln .

Ф

−

=

= ξ −
+ α α

 
−   

n

 (27)

При решении задачи обнаружения в условиях 
априорной неопределенности с учетом того, что 
неизвестные параметры в выражениях (24),(26) 
определяются по одной и той же входной реа-
лизации, решающая функция примет вид:

( )* *
0 1 0

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆR Ф R R Ф R F,n .≥ ξ

Преобразуя левую и правую части последне-
го неравенства с учетом выражений (20) и (21), 
получим:

   (28)
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Оценка 1
0Ф̂
−  может быть получена различны-

ми известными методами: оцениванием прямой 
матрицы по принимаемой выборке с последу-
ющим ее обращением; непосредственным ре-
куррентным оцениванием обратной корреля-
ционной матрицы; рекуррентным оцениванием 
корреляционной матрицы, связанной с регу-
лярной структурой антенной решетки, и дру-
гими. От алгоритмов, реализующих решающую 
функцию (28), можно перейти к алгоритмам, 
использующим непосредственное оценивание 
весового вектора.

Заключение

Представленный обнаружитель обладает бо-
лее высокими характеристиками обнаружения и 
разрешения стохастических сигналов по срав-
нению, например, с [13]. Можно показать, что 
важным свойством полученной статистики (28) 
является стабилизация вероятности ложного об-

наружения. Это достигается за счет нормировки 
мощности шумов на выходе устройства адапта-
ции. Кроме того, полученный алгоритм в силу 
выражения (28) инвариантен к виду используе-
мой для его вычисления корреляционной мат- 
рицы помех. А если учесть, что к мощности 
внутренних шумов, при большом количестве 
постановщиков шумовых помех, добавится 
некоррелированный фон, то следует ожидать 
существенного улучшения характеристик об-
наружения. Сравнительный анализ известных 
ранее алгоритмов адаптивного обнаружения- 
измерения с предлагаемыми показывает, что 
последние позволяют в канале обнаружения 
более чем на два порядка снизить и стабилизи-
ровать вероятность ложной тревоги на уровне 
близком к заданному, а также уменьшить сме-
щение оценок угловых координат источников 
помех и улучшить точность оценивания угло-
вого параметра в канале измерения более чем 
в 2 раза.
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