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Об «антропогенных» основах и стимулах 
экономического развития
Цель исследования. Целью данной статьи является реализация 
социальных индикаторов прикладного назначения в качестве 
средств исследования, сбора и обработки статистической и 
практической информации. В статье анализируются ориен-
тиры и измерители реальной эффективности государственного 
регулирования и экономических преобразований, определяющих 
перспективы реализации демографической политики на примере 
Краснодарского края. 
Поиск конструктивных решений накопившихся социальных про-
блем «сбережения нации» является предметом самого активного 
и пристального внимания общества, притом, что социальные 
ориентиры и индикаторы функционирования экономики оста-
ются неочевидными, устаревшими, а то и вовсе вредными, как 
к примеру, привычные показатели СНС.
Уже более четверти века известно из исследования Мирового 
банка, проведенного на примере 192 стран современного мира, 
что 64% экономического роста обеспечивается человеческим и 
социальным капиталом [1, 11]. Очевидно и то, что именно ка-
чество человеческих ресурсов становится главным фактором для 
обеспечения конкурентоспособной экономики. Только с учетом 
качества демографического фактора и структурных харак-
теристик демографического потенциала, согласования модели 
экономического роста с решением социально-демографических 
проблем возможно модернизировать экономику. Между тем, 
по мнению большинства экспертов, в том числе Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, еще 
как минимум десять лет население России будет уменьшаться, 
а параллельно осложняться и ситуация со здоровьем людей.
Материалы и методы. В работе инструментально использо-
ваны методологические выводы и фундаментальные положения 
современной экономической науки, в том числе, институци-

ональной экономики, демографии, социальной модернизации, 
адаптации, социальной рыночной экономики. 
Информационная база построена на аналитических материалах 
и официальных статистических данных учреждений и ведомств 
Российской Федерации, международных экономических органи-
заций, экспертных оценок и данных периодической печати. База 
исследования – социально-экономические процессы последнего 
десятилетия в Краснодарском крае, где за последние годы за-
фиксированы пугающие показатели естественного прироста 
населения.
Результаты. Обобщения и выводы значимы для разработки 
экономической программы преодоления социально-экономиче-
ского кризиса, экономической политики, выбора приоритетных 
направлений развития национального и регионального хозяй-
ства. Полученные результаты могут послужить дальнейшему 
развертыванию исследований, посвященных использованию 
институционального подхода к анализу экономических пре-
образований и проблемам государственного регулирования 
социальной сферы.
Заключения. В рамках исследования выполнен анализ демо-
графического состояния Краснодарского края с перечислением 
основных слабых сторон и причин текущей демографической 
политики региона. В рамках исследования выявлена зависимость 
консолидированного бюджета региона с валовым региональным 
продуктом и среднегодовой численностью населения и даны 
рекомендации для сохранения и увеличения жителей Красно-
дарского края.

Ключевые слова: человеческий потенциал экономического раз-
вития, социальные издержки кризиса, региональная экономика, 
демографическая политика, национальные проекты

Purpose of research. The purpose of this article is to implement 
applied social indicators as the means of research, collection and 
processing of statistical and practical information. The article 
analyzes the guidelines and measures of the real effectiveness of 
state regulation and economic transformations that determine the 
prospects for implementing demographic policy on the example of the 
Krasnodar territory.
The search for constructive solutions to the accumulated social 
problems of “saving the nation” is the subject of the most active 
and close attention of society, while social guidelines and indicators 
of the functioning of the economy remain unobvious, outdated, 
or even completely harmful, as, for example, the usual indicators 
of the SNA.
For more than a quarter of a century, it has been known from a 
World Bank study conducted on the example of 192 countries of the 
modern world that 64% of economic growth is provided by human and 
social capital. It is also obvious that the quality of human resources is 
becoming the main factor for ensuring a competitive economy. Only 
with regard to demographic factors and structural characteristics of 
the demographic potential, the harmonization of the economic growth 
model with the solution of socio-demographic problems, it is possible 

to modernize the economy. Meanwhile, according to most experts, 
including the Institute of Socio-Economic Studies of Population of 
Russian Academy of Sciences, at least another ten years, population 
of Russia will decrease and in parallel, to worsen the situation with 
people's health.
Materials and methods. Methodological conclusions and fundamental 
principles of modern economic science, including institutional 
economics, demography, social modernization, adaptation, and social 
market economy, are used instrumentally in this work.
The information is based on analytical materials and official statistical 
data of institutions and departments of the Russian Federation, 
international economic organizations, expert assessments and 
periodical press data. The research is based on the socio-economic 
processes of the last decade in the Krasnodar territory, where 
frightening indicators of natural population growth have been recorded 
in recent years.
Results. Generalizations and conclusions are important for the 
development of the economic program to overcome the socio-economic 
crisis, economic policy, and the choice of priority directions for the 
development of national and regional economy. The results obtained 
can serve as a further development of research on the use of an 
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institutional approach to the analysis of economic transformations 
and problems of state regulation of the social sphere.
Conclusions. The study analyzes the demographic state of the 
Krasnodar territory and lists the main weaknesses and reasons for 
the current demographic policy of the region. The study reveals the 
dependence of the consolidated budget of the region on the gross 

regional product and the average annual population, and provides 
recommendations for preserving and increasing the population of the 
Krasnodar territory.

Keywords: human potential of economic development, social costs of 
the crisis, regional economy, demographic policy, national projects.

Введение

Постановка задачи исследо-
вания. В современной реаль-
ности «антропогенные» осно-
вы и стимулы экономического 
развития из области идеальных 
абстракций переместились 
в суровую ре альность, когда 
именно социальные аспекты 
стали непреодо лимым препят-
ствием для развития экономи-
ки. Основные проблемы се-
годняшнего кризиса проявили 
два важнейших аналитических 
аспекта: 

– исходное начало кри-
зиса – человек, утративший 
традиционные поведенческие 
стратегии и привычные спосо-
бы действий;

– объективное требова-
ние воспроизводственной 
пропорцио нальности крайне 
обострило проблему сопря-
женности затрат ресур сов в 
материальные и человеческие 
компоненты экономиче ского 
потенциала при приоритетной 
роли именно нематериального 
накопления.

Актуальность проблемы ис-
следования. Как никогда ста-
новится очевидным, что для 
преодоления глобального эко-
номического кризиса необ-
ходима смена не только типа 
развития, но и его ориентиров 
с целью обеспечения выжи-
вания человека как биологи-
ческого вида, сохранившего 
жизнеспособность и устойчи-
вость перспектив развития для 
хозяйственной системы. 

Поиск конструктивных ре-
шений накопившихся соци-
альных проблем «сбережения 
нации» является предметом са-
мого активного и пристального 
внимания общества, притом, 
что социальные ориентиры и 
индикаторы функционирова-
ния экономики остаются нео-

чевидными, устаревшими, а то 
и вовсе вредными, как к при-
меру, привычные показатели 
СНС.

Уже более четверти века 
известно из исследования Ми-
рового банка, проведенного на 
примере 192 стран современ-
ного мира, что 64% экономи-
ческого роста обеспечивается 
человеческим и социальным 
капиталом [1, 10].

Очевидно и то, что именно 
качество человеческих ресур-
сов становится главным фак-
тором для обеспечения кон-
курентоспособной экономики. 
Только с учетом качества де-
мографического фактора и 
структурных характеристик 
демографического потенциала, 
согласования модели эконо-
мического роста с решением 
социально-демографических 
проблем возможно модернизи-
ровать экономику. По мнению 
большинства экспертов, в том 
числе Института социально-э-
кономических проблем на-
родонаселения РАН, еще как 
минимум десять лет население 
России будет уменьшаться, а 
параллельно осложняться и 
ситуация со здоровьем людей. 

По оценкам Российской 
академии социальных наук, в 
России за последние 30 лет 
сформировались следующие 
главные демографические ри-
ски:

1) сокращение численности 
трудоспособного населения: 
доля нетрудоспособного насе-
ления будет увеличиваться и к 
2030 году она может дойти до 
30%;

2) дальнейшее старение на-
селения, которое приведет к 
увеличению социальных рас-
ходов;

3) из-за снижения рождае-
мости и уровня здоровья насе-
ления резко сократится число 

призывников, к тому же уже в 
2019-м 20% призывников ока-
зались непригодными к службе 
в армии;

4) число абсолютно здоро-
вых детей снизилось с 49% до 
12%.

5) российское общество пе-
решло в 2016 году порог в 15% 
бездетных семей, что по дан-
ным ВОЗ является критиче-
ским, и в настоящее время бо-
лее 17% наших семей являются 
бесплодными.

Все вышеперечисленное 
создают проблемы уровня и 
качества жизни. Так, в послед-
ние 30 лет население стало 
больше платить за медицин-
ские услуги, а доля оплаты та-
ких счетов из личных средств 
увеличилась с 19% до 40%. Это 
могло отразиться негативно 
на демографических процес-
сах, потому что одно из глав-
ных препятствий для рожде-
ния детей это материальные и 
жилищные трудности. В этой 
связи преодоление демографи-
ческого кризиса в России тре-
бует в первую очередь улучше-
ния качества жизни. 

Интеграцию демографиче-
ских и социально-экономи-
ческих факторов предусма-
тривает национальный проект 
«Демография», основное воз-
можное назначение которо-
го в его взаимосвязанности 
с национальным проектом 
«Здоровье», это – уменьшени-
ем потерь населения страны 
и улучшение ситуации со его 
здоровьем. 

Современной подход к эко-
номическому развитию пред-
полагает по-прежнему макси-
мальный рост производства с 
целью удовлетворения потреб-
ностей человека, но карди-
нально меняет представление 
именно о человеческих по-
требностях и предпочтениях. 
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В моделях современной ин-
ституциональной экономи-
ки, экономическая система и 
окружающая среда не рассма-
триваются больше как две ни-
как не связанные замкнутые 
системы. 

С экономической точки 
зрения проблема реализации 
такой модели развития обще-
ства предполагает обеспечение 
максимально возможного те-
кущего экономического роста 
при условии сохранения его 
возможностей в долгосрочной 
перспективе, главной предпо-
сылкой чего служит сохране-
ние и развитие человеческого 
потенциала. Центральным во-
просом при этом становит-
ся научное определение па-
раметров, характеризующих 
компромисс между экономи-
ческим развитием и эколо-
го-социальной безопасностью. 

Современное состояние про-
блемы. Проблема управления 
процессами «сбережения наро-
да» уже давно нашла самое ши-
рокое освещение в зарубежной 
и отечественной науках [Ав-
тономов, 1996, Майерс,1998]. 
Ряд исследователей [Дьякова, 
2016, Калашников,2016 ] оце-
нивает современную ситуацию 
как демографический кризис 
и концентрирует внимание на 
поиске путей решения общих 
проблем. Другие специали-
сты [Гордеева, 2017, Хасанова, 
2019, Малева, 2019, Флорин-
ская, 2019, и др.] оценивая 
государственную демографи-
ческую политику, справедливо 
считают, по нашему мнению, 
её приоритетной социальной 
мерой на весьма отдаленную 
перспективу. 

При этом в трудах различ-
ных исследователей отсут-
ствует единая точка зрения 
на методы и способы оценки 
эффективности реализуемой 
демографической политики и 
индикаторов, её характеризу-
ющих.

Предложенное новое реше-
ние. Объектом исследования в 
предлагаемой статье выступает 
оценка возможности управле-

ния развитием человеческого 
капитала как конкурентным 
преимуществом в условиях 
перманентной экономической 
нестабильности на региональ-
ном уровне на основе анали-
за общепринятых параметров 
демографического состояния 
в зависимости от валового ре-
гионального продукта и кон-
солидированного бюджета ре-
гион. 

Теоретическая часть

Основой для роста чело-
веческого потенциала, и, как 
следствие, экономического 
роста бизнеса и государства, 
является эффективная эконо-
мическая политика, которая 
базируется на социальной без-
опасности и достойных усло-
виях жизни населения. При 
этом совершенствование про-
цесса реализации демографи-
ческой политики, прежде всего 
в регионах и муниципальных 
образованиях, является необ-
ходимым условием для роста 
человеческого потенциала и 
поступательного экономиче-
ского развития. 

Если наблюдается рост про-
должительности жизни населе-
ния, продлевается способность 
людей к активной трудовой 
деятельности, сокращается за-
болеваемость и смертность на-
селения, это свидетельствует 
об эффективной региональной 
демографической политики. 
Она характеризуется коли-
чественной характеристикой 
качества программных мер 
и мероприятий, и измеряет-
ся соотношением полученных 
результатов и использованных 
для этого ресурсов с учетом 
установленных целевых ори-
ентиров. Наличие комплекса 
последних предполагает ис-
пользование не единичных, а 
множественных критериев эф-
фективности для разных уров-
ней управления. В частности, 
к одноименным показателем, 
характеризующим состояние 
демографического потенциала, 
относят:

– рост общего уровня раз-
вития человеческого потенци-
ала национальной экономики 
при сглаживании его террито-
риальной асимметрии;

– формирование админи-
стративно-правовых и ин-
фраструктурных условий для 
организации во всех регионах 
страны сети социальных ин-
ститутов, обеспечивающих 
однородность и равнодоступ-
ность пространства демогра-
фического роста и развития;

– рост количества ин-
весторов и инновационных 
проектов, государственных и 
некоммерческих институтов 
развития человеческого капи-
тала, рост уровня покрытия 
страхованием социальных ри-
сков в экономике;

– повышение качества и 
совершенствование способов 
предоставления социальных 
услуг, обеспечение долгосроч-
ной эффективности и устой-
чивости их, снижение уровня 
трансакционных издержек по-
лучения в социальной сфере;

– стимулирование развития 
центров социальных услуг и 
специализированных широко 
разветвленных сетей их реали-
зации;

– законодательное закре-
пление и развитие технологий 
электронных и мобильных, 
дистанционных форм предо-
ставления социальных услуг.

Все вышеперечисленные 
ориентиры позволяют разви-
ваться экономическому по-
тенциалу бизнеса и региона в 
целом.

Практическая часть

Исследуем эффективность 
ориентиров и измерителей со-
циально-экономического раз-
вития на примере одного из 
лидеров экономического раз-
вития, достаточно благополуч-
ного в целом, самого южного 
региона страны. Краснодар-
ский край, занимая 76000 км2, 
по территории вмещает две 
европейские страны – Бель-
гию и Нидерланды, составляя 
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при этом всего 0,4% площади 
нашей страны. По админи-
стративно-территориальному 
делению включает 426 муници-
пальных образований: 7 город-
ских округов, 37 муниципаль-
ных районов, включающих 
30 городских и 352 сельских 
поселений. По данным Крас-
нодарстата, на 01.01.2020 г. 
на территории края постоян-
но проживало 5 685 462 че-
ловек, из них 55,3% в городах 
и поселках городского типа, 
44,7% – в  сельской местности 
[14]. Плотность населения в 
регионе превышает 74 чел./км2. 
В 2018 г. число постоянных жи-
телей МО г. Краснодар превы-
сило миллион, на 01.01.2020 г. 
уже достигло 1 022 028 человек. 
В семи городских округах чис-
ленность населения превыша-
ет 67000 человек. Самые круп-
ные из них, помимо краевого 
центра, МО г.-к. Сочи (530 
391 чел.), МО г. Новороссийск 
(338 798 чел.), МО г. Армавир 
(207 570 чел.). В 9 городах рай-
онного подчинения число по-
стоянных жителей превышает 
50000 человек.

С 2016 года в Краснодар-
ском крае наблюдается доста-
точно высокий уровень общей 
смертности населения и мла-
денческой смертности, часто 
превышающий целевые пока-
затели региональной програм-
мы «Развитие здравоохране-
ния» (рис. 1) [18]

Рассчитанные коэффициен-
ты общей смертности населе-
ния региона за четыре года зна-
чительно превышают целевые 
показатели региональной про-
граммы в сфере здравоохране-
ния на 0,8–1,2‰. Коэффици-
енты младенческой смертности 
превысили целевой показатель 
в 2018 г. на 0,2‰, однако пока-
затель 2019 г. выполнен. 

За последние годы только в 
2016 г. был зафиксирован есте-
ственный прирост населения в 
регионе, он достиг 2466 чело-
век. К сожалению, в 2017, 2018 
и 2019 гг. смертность жителей 
края превышала рождаемость, 
и естественная убыль состави-

ла 2780, 5253 и 8725 человек 
соответственно в 2017, 2018 
и 2019 гг. Это самые плохие 
показатели с 2012 г., ведь, с 
2013 г. в крае впервые за дол-
гий период стал наблюдаться 
естественный прирост населе-
ния, превышение рождаемости 
над смертностью (рис. 2).

Рассчитанные коэффици-
енты естественного прироста 
(убыли) за 2016–2019 гг. име-
ют значения 0,5; –0,5; –0,9 
(рис. 3).

Изменения значений ко-
эффициентов естественного 
прироста в крае за последние 
три года имеют отрицательную 

Рис. 1. Динамика коэффициентов общей и младенческой смертности  
в Краснодарском крае за 2016–2019 гг.

Рис. 2. Увеличение значений естественной убыли населения 
Краснодарского края в 2017–2019 гг.

Рис. 3. Изменение коэффициентов естественного прироста (убыли) 
населения Краснодарского края за 2016–2019 гг.
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тенденцию, хотя для Южного 
федерального округа (ЮФО) и 
России в целом отрицательная 
динамика убыли населения 
имеет еще большую амплиту-
ду, ситуация в регионе требует 
немедленных управленческих 
решений со стороны регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов власти.

Количество заключенных 
браков в регионе в последние 
три года растет, в 2019 г. до-
стигло 42300, согласно данным 
Краснодарстата [17]. Темп ро-
ста составил 9%, по сравнению 
с предшествующим годом. Ко-
личество разводов несколько 
возросло, в 2019 г. составило 
27258. Это на 2% больше, чем 
в 2018 г. При этом показатели 
рождаемости в крае за 2016–
2019 гг. снизились на 3 425 
человек. Коэффициент рож-
даемости сократился с 11,5 до 
10,8‰. 

Отрицательные тенденции 
рождаемости населения Крас-
нодарского края отражаются 
на численности трудовых ре-
сурсов, как следствие, влияют 
на экономическое положение 
региона. Численность трудо-
вых ресурсов в крае за 2012–
2019 гг. снизилась на 1,5% 
[15]. А уровень демографиче-
ской нагрузки на трудоспособ-
ное население региона за этот 
период возрос с 686 до 831‰ 
(рис. 4). 

С 2013 г. в регионе наблю-
далась благоприятная демогра-

фическая динамика с увеличе-
нием естественного прироста 
постоянных жителей. Но за 
2017–2019 гг. в Краснодарском 
крае естественная убыль насе-
ления достигла максимальных 
значений [10].

По результатам оценки демо-
графического развития за 2016–
2019 гг. муниципальные обра-
зования Краснодарского края 
были объединены в три группы 
в зависимости от изменения 
коэффициентов естественного 
прироста (убыли) населения от-
носительно среднего краевого 
значения: высоким уровнем (в 1,5 
и более раз выше среднего кра-
евого значения ЕП) отличаются  
5 муниципальных образований 
(г. Краснодар, г.-к. Сочи, г.-к. 
Анапа, г.-к. Геленджик, г. Ново-
российск), средним уровнем – 
17 муниципальных образований, 
низким уровнем (в 1,5 и более 
раз ниже среднего краевого зна-
чения ЕП) – 22 муниципальных 
района. Нужно отметить, что му-
ниципальные образования с вы-
соким уровнем демографическо-
го развития являются лидерами 
и по социально-экономическом 
показателям.

На здравоохранение, как от-
расль, обеспечивающую наци-
ональную безопасность страны 
должно выделяться, согласно 
расчетам, ВОЗ 6–7% ВВП [4]. 
В Российской Федерации в 
2019 г. государственные расхо-
ды на здравоохранение соста-
вили 460,3 млрд руб, это все-

го 4,1% ВВП. В 2016–2018 гг. 
этот показатель был еще ниже, 
составлял всего 3,8%. В задачи 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения» 
входит увеличение в 2020 г. 
государственных расходов на 
здравоохранение до 5,5%. 

В стратегии социально-эко-
номического развития Крас-
нодарского края до 2020 г. 
«кардинальное повышение ка-
чества и продолжительности 
жизни, формирование усло-
вий и стимулов для развития 
человеческого потенциала на 
основе повышения эффектив-
ности здравоохранения» было 
определено как первое стра-
тегическое направление. Были 
сформированы основные по-
казатели и целевые индика-
торы развития системы здра-
воохранения в регионе, как и 
улучшения демографической 
ситуации. Для достижения по-
ставленных целей в Красно-
дарском крае помимо государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения» реализуются 
и муниципальные програм-
мы с аналогичным названием. 
Кроме того, выполняются семь 
профилактических проек-
тов губернаторской стратегии 
«Будьте здоровы!». Это «Кар-
диодесант», «Дни здоровья на 
Кубани», «Здоровята», «Онко-
патруль», «Кубань – край здо-
ровых улыбок», «Кубань вне 
зависимости», «Стоп дым».

Целью программы Крас-
нодарского края «Развитие 
здравоохранения» на 2016–
2026 гг., утвержденной По-
становлением губернатора 
края от 12.10.2015 г. № 966 с 
изменениями от 13.12.2018 г., 
является доступность и эффек-
тивность медицинских услуг в 
соответствии с уровнем забо-
леваемости и потребностями 
населения. Среди задач основ-
ными являются: увеличение 
продолжительности активной 
жизни населения, увеличение 
доступности высокотехноло-
гической медпомощи жителям 
края, обеспечение медучрежде-
ний региона высококвалифи-

Рис. 4. Рост демографической нагрузки на трудоспособное население 
Краснодарского края за 2012–2019 гг.
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цированными специалистами, 
рост эффективности управ-
ления качеством медпомощи. 
За 2019 г. расходы по данной 
программе превысили 44669, 4 
млн руб (99,6% от предусмо-
тренных средств). В том числе 
за счет средств федерального 
бюджета – свыше 2364,6 млн 
руб (99,7%), краевого бюдже-
та – более 42 304,8 млн руб 
(99,6 %), за счет средств мест-
ных бюджетов – 6,6 млн руб 
(100,0%). 

К сожалению, запланиро-
ванные в программе Крас-
нодарского края «Развитие 
здравоохранения» целевые по-
казатели пока достигнуты дале-
ко не все. К примеру, ожидае-
мая продолжительность жизни 
населения края должна состав-
лять 75 лет. Темп роста данного 
показателя очень небольшой, 
в 2019 г. составил 0,4%. По 
данным Краснодарстата, пока 
ожидаемая продолжительность 
жизни населения края состав-
ляет 74,0 года (рис. 5). 

Кроме ожидаемой продол-
жительности жизни пока не 
достигнуты важнейшие целе-
вые показатели развития сфе-
ры здравоохранения по Крас-
нодарскому краю. Смертность 
населения трудоспособного 
возраста от различных забо-
леваний очень высока, по от-
дельным причинам смертность 
превышает целевые значения. 
К счастью, с 2013 г. по насто-
ящее время наблюдается тен-
денция снижения младенче-
ской смертности, фактические 
показатели ниже запланиро-
ванных в программе целевых 
значений [18]. Среди причин 
высокой смертности в реги-
оне первые позиции занима-
ют болезни системы кровоо-
бращения, новообразования 
и внешние причины (ДТП, 
отравления алкоголем, убий-
ства, случайные утопления), за 
последние 3 года численность 
умерших людей в регионе по 
данным причинам снижается 
и не достигает лимитирую-
щих показателей программы. 
Но растет смертность от бо-

лезней органов дыхания и от 
инфекционных и паразитар-
ных заболеваний. Темп роста 
коэффициентов смертности 
от заболеваний органов дыха-
ния за 2019 г., по сравнению 
с 2018 г., составил 116,0%, а 
от инфекционных и парази-
тарных заболеваний составил 
103,7% (рис. 6).

Количество заболеваний 
жителей края с летальным ис-
ходом в трудоспособном воз-
расте достигает в среднем 20% 
от общего количества смертей 
за год. По данным Министер-
ства здравоохранения Крас-
нодарского края о смертности 
населения по причинам раз-
ных болезней были рассчитаны 
коэффициенты смертности. В 
табл. 1 представлена динамика 
коэффициентов общей смерт-
ности и смертности в трудо-
способном возрасте населения 
Краснодарского края по основ-
ным причинам за 2017–2019 гг. 

Следует отметить, что краевые 
показатели общей смертно-
сти за 2017–2019 гг. высокие, 
но всё же ниже уровней по 
всему Южному федеральному 
округу (ЮФО) и РФ в целом. 
Только смертность от внешних 
причин и от болезней органов 
дыхания в крае выше, чем по 
ЮФО. Основными причинами 
смерти жителей края трудо-
способного возраста являются 
болезни системы кровообра-
щения и внешние причины. 
Новообразования перешли на 
третью позицию. Они более 
распространены среди людей 
пенсионного возраста. К со-
жалению, негативные общие 
тенденции увеличения смерт-
ности от болезней органов 
дыхании и от инфекционных 
и паразитарных заболеваний 
сохраняются и для жителей в 
трудоспособном возрасте.

В структуре смертности от 
внешних причин за 2019 г. на 

Рис. 5. Тенденция небольшого роста ожидаемой продолжительности 
жизни населения Краснодарского края за 2014–2019 гг.

Рис. 6. Темп роста коэффициентов общей смертности населения 
Краснодарского края по отдельным причинам
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уровне 2018 г. остались только 
случайные отравления алкого-
лем и случайные утопления (1,9 
и 3,1 соответственно на 100000 
населения), остальные (ДТП – 
16,1, самоубийств – 9, убийств – 
3,6 чел./100000 чел. населения) 
возросли на 2–19,0%. [23].

Оценка эффективности му-
ниципального управления по 
ряду медико-демографических 
показателей с использовани-
ем данных из отчетности Ми-
нистерства здравоохранения 
Краснодарского края по пока-
зателям средней продолжитель-
ности жизни, рождаемости, 
общей смертности, младенче-
ской смертности, смертности 
в трудоспособном возрасте, 
смертности по пяти группам 
причин, смертности от предот-
вратимых причин, первичного 
выхода на инвалидность тру-
доспособного населения и де-
тей, числа случаев временной 
нетрудоспособности населения 
отдельных муниципальных об-
разований региона в сравнении 
со среднекраевыми значениями 
и с учетом неудовлетворенно-
сти населения муниципальных 
образований качеством ме-
дицинских услуг, отраженная 
как доля обращений с жало-
бами по поводу несоответству-
ющего уровня медпомощи в 
контакт-центр Министерства 
здравоохранения края, пока-
зало, что Краснодарский край 
не достигает целевых значе-
ний продолжительности жиз-
ни населения, рождаемости, 
естественного прироста, обе-
спеченности врачами, уровня 
зарплат врачей и медперсонала 

и многих других показателей 
капитала здоровья. При этом 
превышаются целевые индика-
торы заболеваемости и общей 
смертности населения. Хотя 
значительная часть оценивае-
мых показателей имеет лучшие 
значения, чем в среднем по 
ЮФО и всей России. 

Согласно выполненной 
обобщенной индикативной 
оценке медико-демографиче-
ских показателей и удовлет-
воренности населения меди-
цинскими услугами в группу с 
низкой эффективностью му-
ниципальным управлением в 
сфере здравоохранения вошли 
15 муниципальных районов, где 
требуется срочное вмешатель-
ство региональных органов вла-
сти для совместного решения 
проблемы высокой заболевае-
мости и смертности населения. 
Соответственно, в крае отмеча-
ется неравномерное экономи-
ческое развитие муниципаль-
ных образований. Городские 
округа обладают значительным 
промышленным, курортно-ре-
креационным потенциалом, 
развитым сектором услуг, ин-
фраструктурой, учреждения-
ми образования всех уровней. 
Экономика городских округов 
Краснодарского края формирует 
бюджетные доходы, необходи-
мые для инвестиционных про-
ектов и социального развития. 
В крупных городах края боль-
ше социальных преимуществ 
и экономических ресурсов для 
роста человеческого потенциа-
ла. Значительная же часть му-
ниципальных районов зависима 
от региональной финансовой 

помощи, направляемой на ре-
шение первоочередных задач. 
Местным органам власти этих 
муниципальных образований 
сложнее обеспечивать рост че-
ловеческого потенциала. Оцен-
ка же эффективности муници-
пального управления в решении 
этой приоритетной цели необ-
ходимы ясные критерии и ин-
дикаторы.

Уровень экономического 
развития – это базовая основа 
роста человеческого потенци-
ала. Краснодарский край по 
ВРП в 2019 г. занял 4 позицию 
среди субъектов РФ и 1 место 
в ЮФО. Регион имеет выгод-
ное географическое положение, 
развитое сельское хозяйство, 
рост трудовых ресурсов обеспе-
чивается за счет миграционного 
притока. Но при этом Красно-
дарский край обладает большим 
потенциалом экономической 
активности населения. Ведь, 
как и в большей части южных 
регионов с развитым сельским 
хозяйством, часть трудоспособ-
ного населения получает на-
туральные доходы от личного 
хозяйства, не устраиваясь на 
другую работу. Помимо этого, 
за последние 20 лет доля насе-
ления трудоспособного возраста 
снизилась в 2019 г. до 61,4%. 
[10]. Это ниже, чем в среднем 
по России (63,2%). В регионе 
наблюдается тенденция «старе-
ния» населения.

Уровень регистрируемой 
безработицы в крае снизился с 
25,7% (2010 г.) до 16,3% (2019 г.). 
[20, 21] Это объясняется ростом 
числа торговых предприятий и 
увеличением сельскохозяйствен-

Таблица 1

Динамика коэффициентов общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте (ТВ) населения 
Краснодарского края по основным причинам за 2017–2019 гг.

Причина смерти
Кобщей смертности, на 100000 чел. Ксмертности в ТВ, на 100000 чел.

Тр, % 2019 2018 2017 ЮФО 
за 2019

РФ  
за 2019 Тр, % 2019 2018 2017

Инфекционные и паразитарные болезни 100 16,3 16,3 16 19,5 21,7 101,8 22,5 22,9 22,5
Болезни органов дыхания 91 33,3 36,5 29,8 34,8 40,7 122,7 14,1 17,3 14,1
Болезни органов пищеварения 108 56,3 52,3 55 63 63,4 98,6 37,2 36,7 37,2
Внешние причины 106 85,3 80,8 89,6 78,8 89,4 99 105,1 104 105,1
Новообразования 105 181,8 173,4 192,4 188,9 196,7 95,3 74,7 71,2 74,7
Болезни системы кровообращения 94 485,2 517,3 556,4 601,2 573,6 94,7 137,4 130,1 137,4
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ного производства. На 1,5% 
выше уровень регистрируемой 
безработицы в периферийных 
аграрных муниципальных рай-
онах края: Кавказском, Гульке-
вичском, Мостовском, Тихорец-
ком, Приморско-Ахтарском. 

Среднемесячные денежные 
доходы населения Краснодар-
ского края в 2019 г. составили 
36133 руб. Реальные денежные 
доходы населения в 2019 г. 
составили 97,4% от уровня 
2018 г. Доля населения с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума в 2019 г. достигла 
12,2%. [20, 21] Условно можно 
отметить на территории края 
два «ареала бедности». Это му-
ниципальное районы, распо-
ложенные на севере региона: 
Староминский, Кущевский, 
Щербиновский. А также муни-
ципальные районы восточной 
части края: Успенский, Ново-
кубанский, Лабинский. В этих 
«ареалах бедности» доля насе-
ления с доходами ниже прожи-
точного минимума достигает 
25–35%, отмечается высокий 
уровень безработицы, смерт-
ности населения в трудоспо-
собном возрасте. Лучшей си-
туацией среди муниципальных 
районов отличаются Север-
ский и Каневской. Наиболее 
благополучными территория-
ми являются городские округа.

Рост человеческого потен-
циала достигается не только 
в условиях высокого уровня 
экономического развития, но 
и при сбалансированности со-
циальных составляющих [8]. 
В крае довольно остро ощу-
щается неравновесность эко-
номических и социальных 
факторов развития террито-
рии. При росте ВРП в регио-
не наблюдается депопуляция. 
Естественная убыль населе-
ния достигла максимальных 
значений в 2017–2019 гг. [21]. 
За счет превышения смертно-
сти над рождаемостью региона 
ежегодно теряет 0,6% населе-
ния. Пока, к сожалению, дан-
ную убыль не может компен-
сировать даже миграционный 
прирост. Краснодарский край 

характеризуется более высо-
кими значениями (на 7,5%), 
по сравнению со средними по 
России, демографической на-
грузки на трудоспособное насе-
ление. Это объясняется «старе-
нием населения», повышением 
доли населения старше трудо-
способного возраста. По ожи-
даемой продолжительности 
жизни регион занимает шестое 
место в России. Это связано 
с высокой смертностью, чаще 
мужчин в трудоспособном 
возрасте от болезней системы 
кровообращения. Смертность 
мужчин вызывает дисбаланс в 
половой структуре населения, 
снижает брачность и, как след-
ствие, рождаемость [10]. Среди 
причин высокой смертности 
населения трудоспособного 
возраста после болезней систе-
мы кровообращения (137,4 на 
100000 чел.), лидируют внеш-
ние причины (105,1 на 100000 
чел.), новообразования (74,7 
на 100000 чел.), болезни ор-
ганов пищеварения (37,2 на 
100000 чел.), инфекционные и 
паразитарные болезни (22,5 на 
100000 чел.), болезни органов 
дыхания (14,1 на 100000 чел.).

Общая численность населе-
ния края определяет размеры 
и динамику ВРП и консолиди-
рованных поступлений бюдже-
та в регионе. Это подтвердил 
проведенный авторами корре-
ляционный анализ основных 
экономических показателей. 
Так, наибольший показатель 
зависимости консолидирован-
ного бюджета Краснодарского 
края показал ВРП и средне-
годовая численность населе-
ния, значения коэффициента 

составили 0,96 и 0,91 соответ-
ственно. В этой связи рассма-
триваемые показатели были 
выбраны в качестве основных 
независимых переменных для 
определения прогноза. 

Методом регрессионного 
анализа на основе ретроспек-
тивных данных по Краснодар-
скому краю за 6 лет рассчитана 
взаимосвязь этих параметров. 
Полученные данные приведе-
ны в табл. 2. 

По результатам исследова-
ния с коэффициентом детер-
минации 0,96 была выведена 
следующая зависимость ве-
личины консолидированного 
бюджета Краснодарского края 
от ВРП и численности населе-
ния в регионе:

 у = –2430568863 × Ч + 
 + 0,18196352 × ВРП + 
 + 966,98664, (1)

где у – консолидированный 
бюджет края, Ч – численность 
населения, ВРП –валовый ре-
гиональный продукт.

Результаты исследования 
позволяют выполнять прогноз 
изменения консолидирован-
ного бюджета Краснодарского 
края на среднесрочную пер-
спективу в зависимости от де-
мографического индикатора 
численности населения и ве-
личины валового региональ-
ного продукта. В частности, на 
основе полученной зависимо-
сти можно предположить до-
ходность консолидированного 
бюджета Краснодарского края 
на среднесрочную перспекти-
ву. Результаты расчётов пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 2

Взаимозависимость ВРП, консолидированного бюджета и численности 
населения Краснодарского края за 2014–2019 гг.

Период/
год

Консолидированный бюджет 
края, млрд. руб.

ВРП, 
млрд руб.

Среднегодовая 
численность населения, 

тыс. чел.
2014 –27 1792 5428,8
2015 –17 1934 5483,6
2016 2 2077 5542,4
2017 17 2228 5587,2
2018 16 2345 5648
2019 15 2378 5699,2
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Как видно из таблицы, на-
блюдается улучшение пока-
зателей консолидированного 
бюджета к 2020 году в Красно-
дарском крае. При этом в 2020 
году отмечено снижение пока-
зателя, что связано со сложив-
шееся эпидемиологической об-
становкой и ее последствиями. 

Тем не менее, предложен-
ная модель позволит с опреде-
ленной точностью спрогнози-
ровать перспективы развития 
края и развить новые направ-
ления деятельности.

Заключение

Исследования показали, что 
наибольшее влияние на эконо-
мическое состояние Красно-
дарского края и его развитие 
оказывает численность населе-
ния региона. Это подтвердили 
проведенные исследования, в 
основе которого находится ме-
тоды регрессионного анализа. 
Таким образом, интенсифика-
ция работы администрации ре-
гиона по повышению продол-
жительности и качества жизни 
в Краснодарском крае должна 
продолжаться. Поскольку это 
численность населения явля-
ется одним из основных кри-
териев развития региона. 

Несмотря на наличие наци-
ональных проектов, в Красно-
дарском крае не прослеживается 
единой программы по реализа-
ции демографической полити-
ки, отдельные задачи демогра-
фического развития разобщено 
ставятся в разных региональных 
и муниципальных программах. 
В некоторых муниципальных 
образованиях региона, в част-

ности расположенных на Чер-
номорском побережье так назы-
ваемых «точках межэтнической 
напряженности», реализуются 
муниципальные программы с 
названием «Гармонизация меж-
национальных отношений и 
развитие национальных куль-
тур». В связи с этим внедрение 
разработанных предложения по 
совершенствованию процесса 
реализации демографической 
политики в муниципальных 
образованиях края возможно в 
рамках разных программ.

В рамках госпрограммы 
Краснодарского края «Раз-
витие здравоохранения» на 
2016–2026 гг. и соответствую-
щих муниципальных программ 
для снижения заболеваемости 
и смертности населения, в 22 
районах края, предлагается:

– создать рациональную 
систему стимулирования вра-
чей и медперсонала;

– разработать и внедрить 
профилактические мероприя-
тия для снижения риска сер-
дечнососудистых заболеваний, 
занимающих лидирующую по-
зицию среди причин высокой 
смертности населения данных 
муниципальных образований;

– возобновить и усовер-
шенствовать систему профи-
лактического и санаторного 
лечения взрослых и детей, в 
первую очередь, с хронически-
ми болезнями;

– модернизировать систему 
реабилитации тяжелобольных;

оснастить необходимое ко-
личество машин современны-
ми приборами оказания опе-
ративной помощи, особенно 
пострадавшим в ДТП (внеш-

ние причины занимают вто-
рую позицию по количеству 
летальных исходов);

– использовать современ-
ные медицинские разработки 
при лечении смертельно опас-
ных болезней (ВИЧ, гепатита, 
туберкулеза и др.).

На муниципальном уровне 
управленческий эффект разви-
тия человеческого потенциала 
должен оцениваться не только 
по вкладу в валовый регио-
нальный продукт и увеличение 
темпов роста экономики муни-
ципального образования, но и 
по коэффициентам динамики 
социально-демографических 
показателей и социально-эко-
логическим критериям.

Приоритетами демографиче-
ской политики для обеспечения 
устойчивого социально-эконо-
мического развития муници-
пальных образований должны 
стать институциональные пре-
образования, способствующие 
координации действий обще-
ственных институтов по обе-
спечению повышения и разви-
тия человеческого потенциала, 
активная социальная полити-
ка, направленная на снижение 
имущественной дифференциа-
ции населения муниципальных 
образований и повышение ка-
чества жизни населения.

Реализуемые региональные 
и муниципальные программы 
«Молодая семья», «Молодой 
учитель», «Земский врач», «До-
ступное жилье», «Социальная 
поддержка граждан», «Развитие 
образования», «Жилище» при 
наличии адекватных параметров 
оценки эффективности их реали-
зации позволят усовершенство-
вать процессы демографического 
роста и развития в крае. Крайне 
важно, чтобы все разработанные 
направления реализовывались 
совместно, сопровождаясь не-
обходимыми управленческими 
и финансовыми ресурсами. Это 
позволит сформировать рацио-
нальный системный подход к д 
развитию человеческого потен-
циала отдельных муниципальных 
образований и всего Краснодар-
ского края в целом.

Таблица 3

Прогнозный расчёт консолидированного бюджета края в зависимости от 
численности населения и ВРП

Год
Прогнозное значение 

численности населения, 
тыс. чел*

Прогнозная 
величина ВРП, 

млрд руб.*

Результаты расчёта 
консолидированного 

бюджета края, млрд. руб.
2020 5755,3 2437,5 11,65
2021 5804 2515,4 14,00
2022 5855,2 2595,9 16,21

* Распоряжение главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20.08.2018 г. № 220-р «Об утверждении прогноза социально-экономического раз-
вития Краснодарского края на период до 2030 года»
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Динамика российской пенсионной системы: 
возможности и ограничения  
(методы обработки и анализа развития 
пенсионной системы)
Актуальность статьи обусловлена необходимостью радикаль-
ных изменений в пенсионной системе России, ее адаптации к 
современным требованиям экономики, социальным условиям и 
индивидуальным потребностям людей, что стало еще более 
очевидной в эпоху глобального экономического кризиса. 
Цель исследования заключается в проведении статистического 
исследования структуры пенсионеров и пенсионного обеспечения 
в России и разработки дальнейших возможностей динамики 
пенсионной системы и систематизации научно-методических 
подходов по использованию статистических методов для оценки 
состояния и тенденций развития пенсионной системы России. 
Такой анализ позволит сформировать научно-теоретические 
основы для принятия управленческих решений в области соци-
альной политики
Материалы и методы. В статье использовались статистиче-
ские методы и приемы изучения развития пенсионной системы 
как информационно-обеспечиваемого элемента при принятии 
управленческих решений о необходимости и направлениях ее 
реформирования. Расчеты проводились с использованием данных 
официальной статистики.
Результаты. Проведенный в разделе анализ структуры пен-
сионеров и пенсионного обеспечения показал увеличение доли 
пенсионеров по старости, количества пенсионеров, получающих 
социальные доплаты, причем большая часть нагрузки ложится 
на федеральный бюджет, так как доля пенсионеров, получающих 
федеральную доплату, растет. В статье акцент сделан на необ-
ходимости привлечения статистического инструментария для 
углубленного и научно обоснованного изучения всей сложности и 
многогранности экономических явлений и процессов, присущих 

пенсионной системе государства. По результатам проведен-
ных исследований систематизированы основные проблемы: 
неравномерность распределения по возрасту населения России, 
причем эта неравномерность усиливается с течением времени; 
снижение доли трудоспособного населения с 2002, увеличение 
коэффициента старения и среднего возраста, изменения меди-
анного и модального интервалов. Обосновано, что выявленные 
тенденции предопределяют необходимость реформирования 
пенсионной системы с учетом старения населения с учетом 
прогноза динамики представленных в статье показателей.
В работе выявлены следующие ограничения развития пенсионной 
системы: уменьшение индикативных показателей бедности в 
стране уменьшения экономического неравенства в результате диф-
ференциации доходов работающего и неработающего населения, 
уменьшение и компенсация влияния экономических и демографиче-
ских рисков, присущих любому обществу. Анализ реформы пенси-
онной системы России позволил сделать вывод, что первоначально 
она была, в основном, направлена на улучшение своего финансового 
баланса и модификацию параметров существующей системы. 
Заключение. Показанные в статье тенденции старения на-
селения, экономические и семейные изменения, а также их 
влияние на экономику и рынок труда вынуждают пересмотреть 
парадигму существующей пенсионной системы. Полученные 
результаты говорят о необходимости увеличения объемов фи-
нансирования пенсионной системы.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, реформа, социальная 
политика, структурные изменения, пенсионеры, социальные 
выплаты.

The relevance of the article is due to the need for radical changes in 
the Russian pension system, its adaptation to modern requirements of 
the economy, social conditions and individual needs of people, which 
became even more obvious in the era of the global economic crisis.
The purpose of the research is to conduct a statistical study of 
the structure of pensioners and pension provision in Russia and to 
develop further opportunities for the dynamics of the pension system 
and systematize scientific and methodological approaches to using 
statistical methods to assess the state and development trends of the 
pension system in Russia. Such an analysis will allow forming a 
scientific and theoretical basis for making management decisions in 
the field of social policy.
Materials and methods. The article used statistical methods and 
techniques for studying the development of the pension system as an 
information-supported element in making managerial decisions about 
the need and directions for its reform. The calculations were carried 
out using official statistics.

Results. The analysis of the structure of pensioners and pensions 
carried out in the section showed an increase in the share of 
old-age pensioners and the number of pensioners receiving social 
supplements, with most of the burden falls on the federal budget, 
since the proportion of pensioners receiving federal supplements is 
growing. The article focuses on the need to attract statistical tools for 
in-depth and scientifically grounded study of the entire complexity 
and versatility of economic phenomena and processes inherent in the 
state pension system. Based on the results of the studies carried out, 
the main problems have been systematized: the uneven distribution by 
age of the population of Russia, and this unevenness increases over 
time; a decrease in the share of the working-age population since 
2002, an increase in the aging rate and average age, changes in the 
median and modal intervals. It is substantiated that the identified 
trends predetermine the need to reform the pension system, taking 
into account the aging of the population, in view of the forecast of 
the dynamics of the indicators presented in the article.
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Введение

Одной из важнейших про-
блем современного мирохозяй-
ствования является развитие 
пенсионной системы. Многие 
страны с развитой и развива-
ющейся рыночной экономи-
кой сталкиваются с быстрым, 
беспрецедентным старением 
населения, обусловленным 
снижением рождаемости и уве-
личением продолжительности 
жизни [22]. Можно согласить-
ся с исследователями, считаю-
щими, что старение населения 
и сокращение его численности 
в трудоспособном возрасте мо-
жет оказать значительное дав-
ление на государственные пен-
сионные системы, разрушая 
сферу государственных сбере-
жений, создавая предпосылки 
для невозможности выпол-
нения государством функции 
по пенсионному обеспечению 
[23, 20, 24, 25].

Совершенствование систе-
мы социального обеспечения 
населения выступает одним из 
приоритетных направлений со-
циальной политики государства. 
Среди наиболее сложных и со-
циально значимых процессов 
такой политики следует отме-
тить пенсионное обеспечение, 
которое выступает базовой до-
минантой стабильного развития 
общества, поскольку охватывает 
одновременно интересы всех 
слоев населения страны. Имен-
но пенсионное обеспечение рас-
сматривается исследователями 
как особый составной элемент 
социальной функции государ-
ства и вместе с тем, как сово-
купность методов удовлетворе-
ния материальных потребностей 
категорий населения, которые, 
согласно действующему законо-
дательству, имеют право на по-
лучение пенсии [1–3]. 

Пенсионная система Рос-
сии по своей структуре и 

внутреннему содержанию яв-
ляется достаточно сложным 
комплексом социально-э-
кономических отношений и 
финансовых механизмов, на-
правленных на формирование 
и использование пенсионных 
фондов с целью создания не-
обходимых условий для пенси-
онного обеспечения населения 
[4]. Направления и содержание 
пенсионной политики зависят 
не только от финансово-э-
кономических возможностей 
государства, но и социальных 
интересов населения, государ-
ственной политики и активно-
сти гражданского общества [5]. 

Поэтому исследование сце-
нариев развития национальной 
пенсионной системы и приня-
тия обоснованных управленче-
ских решений в области пен-
сионного обеспечения должно 
базироваться на широком ис-
пользовании аналитическо-
го инструментария, важной 
составляющей которого вы-
ступают современные методы 

обработки больших объемов 
данных, моделирования и про-
гнозирования. 

Анализ развития пенсионной 
системы России

Анализ структуры пенси-
онной системы является ак-
туальным направлением ис-
следования – с его помощью 
характеризуется движение или 
стабильность всей структуры и 
ее отдельных составляющих, 
оцениваются структурные из-
менения, произошедшие за 
определенный период време-
ни. При построении динами-
ческих рядов для изучения 
структурных сдвигов учитыва-
ются все изменения, произо-
шедшие за исследуемый про-
межуток времени, например, 
по всем возрастным катего-
риям. Исследование явлений 
общественно-экономической 
жизни в динамике занимает 
ведущее место в процессе ста-
тистического анализа пенси-

Рис. 1. Изменения показателей доли трудоспособного населения России 
(авторский расчет по данным [7])

The following limitations of the development of the pension system are 
identified in the work: a decrease in indicative poverty indicators in the 
country, a decrease in economic inequality as a result of differentiation 
of incomes of working and non-working population, reduction and 
compensation of the impact of economic and demographic risks inherent 
in any society. An analysis of the reform of the Russian pension system 
led to the conclusion that initially it was mainly aimed at improving its 
financial balance and modifying the parameters of the existing system.

Conclusion. The trends in the aging of the population, economic 
and family changes, as well as their impact on the economy and the 
labor market, shown in the article make us reconsider the paradigm 
of the existing pension system. The results obtained indicate the need 
to increase the funding of the pension system.

Keywords: pension provision, reform, social policy, structural changes, 
pensioners, social benefits.
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онной системы. С его помо-
щью возможно собрать данные 
и объективно оценить их из-
менение во времени и выявить 
закономерности и особенно-
сти развития [6].

Большинство стран с раз-
витой экономикой и некото-
рые страны с формирующим-
ся рынком (например, Россия 
(рис. 1)) находятся на позд-
ней стадии демографическо-
го перехода, причем процесс 
старения идет полным ходом, 
а численность населения в 
трудоспособном возрасте со-
кращается или приближается 
к снижению [19]. Возрастная 
структура четко отражает эво-
люцию режима воспроизвод-
ства населения в ближайшем 
и отдаленном прошлом. В то 
же время структура оказывает 
определенное влияние на бу-
дущее развитие населения.

Как мы видим, доля чис-
ленности населения в возрас-
те старше трудоспособного 
возраста в России ежегодно 
растет, при этом более низкая 
доля работников в населении 
означает, что объем производ-
ства на душу населения будет 
падать, а национальные нор-
мы сбережений потенциально 
могут снизиться вследствие 
увеличения трансфертных пла-
тежей и снижения частных 
сбережений среди растущей 
категории. Результирующее 
снижение совокупного участия 
в рабочей силе будет влиять 
на устойчивость систем соци-
ального обеспечения за счет 
снижения соотношения вклад-
чиков (работников) и бенефи-
циаров (пенсионеров), и эта 
тенденция усугубляется, когда 
ожидается сокращение чис-
ленности населения трудоспо-
собного возраста [13, 14]. То 
есть, состояние пенсионной 
системы, а также возможности 
ее развития напрямую зависят 
от демографической ситуации 
в стране.

 Для России, как и для мно-
гих европейских стран, главной 
демографической проблемой 
остается старение населения, 
что проявляется в увеличении 
доли пожилых людей на еди-
ницу трудоспособного насе-

ления. Демографический кри-
зис, изменения в социальной 
структуре населения, колеба-
ния в численности работаю-
щих лиц, диспропорции меж-
ду плательщиками страховых 
взносов и пенсионерами ока-
зали значительное влияние на 
общее состояние пенсионной 
системы в России [15]. Иссле-
дования показали, что населе-
ние России распределено по 
возрасту очень неравномерно. 
На его возрастной структуре 
отразились бурные события 
ХХ века. (рис. 2)

Данные динамики возраст-
ной и трудовой структур на-
селения показывают, что доля 

трудоспособного населения с 
2002 года снизилась на 5,9%, 
а старше трудоспособного уве-
личилась на 5,4%. Доля насе-
ления моложе трудоспособно-
го населения хоть и немного 
снижалась в середине перио-
да, но к 2019 года ее значение 
несколько увеличилось и со-
ставило 18,7% (+0,5%). Боль-
шинство из последствий этих 
событий определяет демогра-
фическое развитие России 
прямо или косвенно из-за «де-
мографического эха», а также 
продолжать влиять на демогра-
фическое воспроизводство еще 
многие десятилетия в будущем 
[20, 21]. В связи с данной тен-

Рис. 2. Динамика возрастной и трудовой структур населения  
(авторский расчет по данным [7])

Рис. 3. Динамика коэффициента старения населения в России 
(авторский расчет по данным [7])
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денцией интерес представляет 
анализ относительных показа-
телей старения населения, для 
чего предлагаем использовать 
коэффициент старения. На 
рис. 3 представлена динамика 
коэффициента старения насе-
ления в России.

Полученные результаты рас-
четов показывают, что коэффи-
циент старения увеличивается, 
если в 1979 г. его значение со-
ставляло 13,7%, то в 2019 году 
он увеличился на 8,1% и соста-
вило 21,8%. Возрастная струк-
тура и режим воспроизводства 
населения России также опре-
деленным образом определя-
ют социально-экономическую 
структуру страны. В частности, 
драматическое снижение рож-
даемости в 1990-х, что привело 
к резкому снижению числен-
ности и доли детей, определи-
ло сужение сети дошкольных 
детских учреждений. Это стало 
одним из факторов сокраще-
ния занятости в этой сфере, 
спад производства товаров и 
питания для детей. Вхождение 
в молодежный возраст 15–25 
лет малочисленных контин-
гентов родившихся в 1990-е 
должно привести к переори-
ентации или сокращению сети 
развлекательных заведений, 
направленных на эту целевую 
группу. Все вышеизложенные 
тенденции можно наблюдать 
на примере динамики среднего 
возраста населения (рис. 4).

Расчеты показали, что за 
период с 2002 по 2019 гг. сред-
ний возраст увеличился на 2.2 
года. При анализе структур-
ных сдвигов следует рассчи-
тать моду и медиану. На рис. 5 
представлена динамика медиа-
ны и моды возрастного состава 
населения России. 

Медиана показывает, что в 
2002 году половина населения 
России была моложе 37 лет, а 
уже в 2019 году данный пока-
затель увеличился на 2,5 года 
и половина населения уже ста-
новится старше 39,5 лет. Мода 
демонстрируют нам, что су-
щественно изменился возраст, 
наиболее часто встречающий-
ся в России. Так, если с 1970 г. 
этот показатель составлял 12,9 
лет, то, начиная с 2005 года 

наиболее часто встречающий-
ся возраст не снижался меньше 
71,4 года, что говорит о старе-
нии населения России. Наи-
более объективным методом 
оценки трансформации воз-
растной структуры населения 
является расчет интегрально-
го коэффициента структурных 
сдвигов К.Гатева.

Данный коэффициент пока-
зывает интенсивность измене-
ний по отдельным возрастным 
группам, а также удельный вес 
групп в сравниваемых структу-
рах. Динамика данного коэф-
фициента в отдельные перио-
ды представлена на рис. 6. 

Коэффициент структур-
ных сдвигов К.Гатева облада-

Рис. 4. Динамика среднего возраста населения России, лет (авторский 
расчет по данным [7])

Рис. 5. Динамика медианы и моды возрастного состава населения 
России (авторский расчет по данным [7])

Рис. 6. Динамика интегрального коэффициента структурных сдвигов 
К.Гатева в отдельные периоды в России  

(авторский расчет по данным [7])
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ет высокими аналитическими 
свойствами, так как его зна-
чение варьируется в пределах 
от 0 до 1. Полученные расчеты 
показывают, что наибольшее 
значение данного показате-
ля наблюдалось в 2002 году, 
что говорит о том, что в этот 
период проходили наиболее 
ощутимые различия в возраст-
ной структуре, затем был пе-
риод некоторого сглаживания 
возрастных изменений, после 
чего в 2019 значение показа-
теля вновь стало расти, де-
монстрируя протекание новых 
структурных сдвигов. 

Другой составляющей этих 
потенциалов функция дожития 
и рождаемости. Поскольку чис-
ленность родившихся известна, 
важным является установление 
различий в продолжительно-
сти их жизни и интенсивности 
рождаемости. Уточнение их 
изменений возможно именно 
благодаря анализу социаль-
но-экономических условий, в 
которых проходило формиро-
вание их ожиданий.

Как мы видим, в данном из-
мерении также заметны суще-
ственные сдвиги, потому что 
в каждой возрастной группе 
старше 30 лет число женщин 
существенно превышает число 
мужчин, в то время как в более 
молодых группах, наоборот, 
количество мужчин больше, 
чем женщин, за 10 лет увели-
чилась доля женщин в некото-
рых категориях (рис. 7, 8).

Сильная деформирован-
ность имеющейся возрастной 
структуры может существенно 
влиять на особенности соци-
альной структуры населения 
России, прежде всего из-за 
"демографической волны". Не 
секрет, что получение образо-
вания и повышения квалифи-
кации, вход на рынок труда и 
выход из него обычно является 
функцией возраста. Согласно 
этому изменяются уровень до-
хода, потребительские предпо-
чтения и тому подобное [16]. 

Поэтому представляется 
необходимым обратить особое 
внимание на специфику фор-
мирования различных по чис-
ленности категорий населения 
и их влияния на демографиче-

ское и социально-экономиче-
ское развитие России в связи 
с изменениями их возраста. 
Для человека, как существа 
социального, важной являет-
ся среда, в которой он живет. 
Особое значение она имеет в 
подростковом возрасте, когда 
происходит становление лич-
ности, проходит процесс соци-
ализации. В этом же возрасте 
в целом формируются репро-
дуктивные установки. Соот-
ветственно, условия жизни в 
семье и обществе в целом мо-
гут повлиять на рождаемость 
категорий населения, которые 
проходят период социализации 
в тех или иных социально-эко-
номических условиях. 

С учетом изложенного 
проанализируем особенно-

сти статистического изучения 
структуры пенсионеров и пен-
сионного обеспечения в преде-
лах универсального пенсион-
ного законодательства. Среди 
всех изменений в пенсионном 
страховании можно выделить 
те, что имели определяющее 
влияние на формирование го-
сударственного пенсионного 
страхования в соответствии с 
условиями рыночной эконо-
мики. Основными факторами, 
обусловившими необходи-
мость пенсионной реформы, 
стали: тенденции демографи-
ческих процессов (сокращение 
трудоспособного населения 
и старение населения), след-
ствием которых можно назвать 
увеличение количества полу-
чателей пенсий и сокраще-

Рис. 7. Возрастно-половая пирамида населения России в 2008 г.,  
тыс. чел.

Рис. 8. Возрастно-половая пирамида населения России в 2018 г.,  
тыс. чел.
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ние плательщиков страховых 
взносов (рис. 9); снижение 
количества занятого населе-
ния; неблагоприятное отно-
шение срока выплаты взносов 
на пенсионное обеспечение 
и срока, в течение которого 
выплачивают пенсию; увели-
чение количества льготных 
и приравненных к ним кате-
горий пенсионеров. Данные 
демонстрируют нам, что доля 
получателей пенсии по старо-
сти за период с 1981 по 2018 
гг. увеличилась на 12,4%, в то 
время как доля получателей по 
инвалидности и получателей 
пенсии по потере кормильца 
сократилась на 8 и 10,9% соот-
ветственно. Растет количество 
пенсионеров, получающих 
социальные доплаты, причем 
большая часть нагрузки ло-
жится на федеральный бюд-
жет, так как доля пенсионеров, 
получающих федеральную до-
плату, увеличивается.

Кроме того, можно наблю-
дать значительное снижение 
темпов роста пенсий различ-
ного вида в 2018–2019 гг. В 
табл. 1 можно увидеть ста-
тистические характеристики 
выборки темпов роста пенсий 
различного вида.

Полученные данные демон-
стрируют изменение структу-
ры пенсионеров по видам пен-
сий: за период с 2012 по 2019 
выросла доля получателей пен-
сий по старости на1,6%, доля 
пенсионеров по инвалидности 
сократилась на 1,7%.

Для раскрытия цели настоя-
щего исследования важно рас-
смотреть динамику удельного 
веса пенсионеров, возраст ко-
торых ниже пенсионного воз-
раста (рис. 10).

На рис. 11 представлена ди-
намика показателей пенсион-
ного обеспечения, а на рис. 12 
соотношение среднего размера 
назначенных пенсий в про-
центах к различным показате-
лям жизни населения: величи-
не прожиточного минимума; 
средней заработной плате; к 
пенсии предыдущего года.

Данные рис. 12 показыва-
ют, что соотношение пенсии с 
величиной прожиточного ми-
нимума колеблется от 150,5% 

Рис. 9. Характеристика численности пенсионеров России

Таблица 1 

Статистические характеристики выборки темпов роста пенсий 
различного вида в России (авторский расчет по данным [7])
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все пенсионеры 76,46 144,24 109,47 19,65 109,57 17,95

по старости 77,87 141,64 109,15 18,48 109,46 16,94

по инвалидности 66,45 164,84 110,82 28,66 109,22 25,86

Рис. 10. Динамика удельного веса пенсионеров, возраст которых ниже 
пенсионного возраста в России, % (авторский расчет по данным [7])
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до 176,5%, при этом в послед-
ние годы данный показатель 
ниже, чем в 2011–2012 гг., что 
говорит о сокращении размера 
пенсии в относительном выра-
жении. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и в отно-
шении других сравниваемых 
показателей: средней заработ-
ной плату и пенсии предыду-
щего года.

Таким образом, лейтмо-
тивом активных изменений в 
пенсионной системе стано-
вится попытка нейтрализовать 
влияние негативных демогра-
фических тенденций в нашем 
государстве. Среди всех факто-
ров реформирования пенсион-
ной системы на первый план 
вышли те, что непосредствен-
но влияют на финансовое со-
стояние пенсионной системы 
Так, доминирующее влияние 
на реформирование пенсион-
ной системы имели эндоген-
ные факторы, в частности ди-
намика плательщиков взносов 
на пенсионное страхования и 
получателей пенсионных вы-
плат, а также проблемы фор-
мирования финансовых ресур-
сов Пенсионного фонда. 

Анализ выделенных в офи-
циальных документах факто-
ров реформирования пенсион-
ной системы свидетельствует 
об ограниченности понимания 
всех процессов, обусловливаю-
щих потребность в совершен-
ствовании пенсионной систе-
мы. Сведение всех причин, 
объективно обусловливают из-
менения в пенсионной систе-
ме, только демографические 
тенденции и имеющиеся дис-
пропорции между плательщи-
ками взносов на государствен-
ное пенсионное страхование 
и получателей пенсионных 
выплат избавляет от необхо-
димости учета других важных 
экзогенных факторов рефор-
мирования пенсионной систе-
мы [8]. По нашему мнению, 
отсутствие среди предпосы-
лок реформирования пенси-
онной системы, в частности, 
недостатков развития рынка 
труда, а также проблем до-
ступности социальных услуг 
лишает инициаторов реформы 
необходимости разработки ме-

роприятий, направленных на 
гармоничное обеспечения со-
циальных интересов при усо-
вершенствовании пенсионной 
системы. 

Как показывает зарубежная 
практика, решить проблему 
роста обязательств пенсионной 
системы, обусловленную преи-
мущественно диспропорциями 
плательщиков страховых взно-
сов на пенсионное страхова-
ние и получателей пенсионных 
выплат, можно двумя способа-
ми [9–10]. Суть первого спосо-

ба, который был реализован в 
ведущих странах мира, состоял 
в реализации параметрических 
пенсионных реформ: повы-
шение пенсионного возрас-
та, увеличение требований по 
продолжительности страхового 
стажа, внедрение понижающе-
го коэффициента при валори-
зации прошлых пенсионных 
прав и индексации установ-
ленных размеров пенсий. Вто-
рой способ осуществления 
пенсионных реформ предус-
матривает поэтапный переход 

Рис. 11. Показатели пенсионного обеспечения в России  
(авторский расчет по данным [7])

Рис. 12. Соотношение среднего размера назначенных пенсий в процентах 
в России (авторский расчет по данным [7])
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от общей солидарной системы 
к смешанной системе пенси-
онного страхования, в кото-
рой важная роль принадлежит 
накопительным механизмам 
аккумулирования пенсионных 
взносов. Стоит отметить, что 
такой подход к реформирова-
нию пенсионных систем при-
меняли обычно в европейских 
государствах с переходной 
экономикой и латиноамери-
канских странах.

 Реализация пенсионной 
реформы в России не предус-
матривала радикальных мер 
по реформированию важных 
параметров системы пенсион-
ного страхования [11]. В ходе 
проведенной реформы было 
оставлено без изменений все 
важные параметры пенсион-
ной системы, с помощью ко-
торых можно нейтрализовать 
влияние негативных демогра-
фических тенденций: возраст 
выхода на пенсию, минималь-
ный страховой стаж, порядок 
досрочного выхода на пенсию 
и др. 

Несмотря на то, что в те-
чение исследуемого периода 
не происходило радикального 
реформирования пенсионной 
системы, а введение многоу-
ровневой пенсионной систе-
мы не повлияло существенно 
на состояние государственного 
пенсионного страхования, в 
пенсионной системе все-таки 
происходили изменения, дали 
определенные последствия для 
экономического развития стра-
ны и социального положения 
населения. С целью выяснения 
результатов реформирования 
пенсионной системы, которое 
приобрело перманентный ха-
рактер, для функционирования 
государственного пенсионного 
страхования, а следовательно, 
для социально-экономическо-
го развития нашего государ-
ства подробно проанализируем 
практику формирования пен-
сионных выплат и механизма 
аккумулирования доходов го-
сударственного пенсионного 
страхования [12]. 

Учитывая, что далеко не 
все население трудоспособ-
ного возраста платит взносы 
на государственное пенсион-

ное страхование, возрастная 
структура населения в России 
делает невозможным эффек-
тивное функционирование го-
сударственного пенсионного 
страхования. Таким образом, 
реформирование пенсионной 
системы не сопровождалось 
необходимыми мерами по ре-
шению проблемы негативных 
демографических тенденций в 
стране. Стоит отметить, что в 
этой сфере есть ряд объектив-
ных проблем. Демографиче-
ские прогнозы подтверждают 
невозможность преодоления 
тенденции уменьшения чис-
ленности населения в прогно-
зируемой перспективе. При 
этом не просто уменьшаться 

общая численность населения, 
а ожидаются значительные 
структурные сдвиги: прежде 
всего на фоне опережающего 
сокращения численности на-
селения трудоспособного воз-
раста будет наблюдаться рост 
численности лиц старшего 
возраста (рис. 13).

Наблюдаемые тенденции 
роста численности пенсионе-
ров проходят одновременно со 
снижением численности заня-
тых в экономике (рис. 14).

Сокращение доли занятых 
в экономике сопровождается 
негативными тенденциями на 
рынке труда. Именно пробле-
мы в сфере занятости населе-
ния вызывают значительные 

Рис. 14. Численность занятых в экономике России 
(авторский расчет по данным [7])

Рис. 13. Характеристики численности пенсионеров и их соотношение  
с общей численностью населения в России  

(авторский расчет по данным [7])



Демографическая статистика

24 Статистика и экономика  Т. 17. № 5. 2020

трудности в функционирова-
нии государственного пенси-
онного страхования. В течение 
исследуемого периода лишь 
определенная часть населения 
была в состоянии экономи-
ческой активности. Данные 
рисунка показывают сокра-
щение численности занятых, 
приходящихся на одного пен-
сионера. Даже если учитывать 
уровень экономической ак-
тивности населения России в 
условиях действующей грани-
цы пенсионного возраста, то 
он также ниже, чем во многих 
странах, где временные рам-
ки экономической активности 
расширены.

Заключение

Проведенное исследование 
показало, что за последние не-
сколько десятилетий произо-
шло существенное изменение 
возрастной структуры населе-
ния России. Было выявлено, 
что население России распре-
делено по возрасту очень не-
равномерно, причем эта не-
равномерность усиливается с 
течением времени, наиболее 
интенсивна динамика возраст-
ной группы пожилых людей 
(лица старше трудоспособно-
го возраста, то есть 60+), доля 
трудоспособного населения с 
2002 года снизилась на 5,9%, 
а старше трудоспособного уве-
личилась на 5,4%, доля насе-
ления моложе трудоспособно-
го населения хоть и немного 

снижалась в середине пери-
ода, но к 2019 года ее значе-
ние несколько увеличилось 
и составило 18,7% (+0,5%). 
Полученные расчеты показа-
ли увеличение коэффициента 
старения, который за период с 
1979 г. увеличился на 8,1% и 
составил 21,8% в 2019 г., сред-
ний возраст увеличился на 2.2 
года, медианный и модельный 
интервалы также заметно из-
менились: в 2002 году полови-
на населения России была мо-
ложе 37 лет, а уже в 2019 году 
данный показатель увеличился 
на 2,5 года и половина насе-
ления уже становится старше 
39,5 лет. Расчет коэффициен-
тов координации удельных ве-
сов близлежащих возрастных 
групп для отдельных лет из 
анализируемого периода пока-
зал, что наибольшее значения 
данного коэффициента име-
ют группа 70 и более лет, что 
говорит о существенном уве-
личении населения в данной 
категории, данную тенденцию 
подтверждает и анализ тем-
пов роста этого коэффициен-
та. Все привели к увеличению 
нетрудоспособной части насе-
ления. Данные тенденции пре-
допределяют необходимость 
реформирования пенсионной 
системы с учетом старения на-
селения.

Обобщая вышеизложен-
ное, можно сделать вывод об 
изменении структурных сдви-
гов возрастной структуры на-
селения России, что привело 

к существенным негативным 
изменениям пенсионного обе-
спечения, в частности, уве-
личение доли пенсионеров, в 
первую очередь, по старости, 
низким уровням пенсий во 
всех категориях и повышения 
нагрузки на бюджет государ-
ства. При этом в России не 
созданы надежные финансо-
вые механизмы, которые дают 
возможность работникам эко-
номить средства на старость, 
это говорит о необходимости 
реформирования и совершен-
ствования пенсионной систе-
мы России. В этом контексте 
основным задачами является 
построение пенсионной си-
стемы, способной обеспечить 
финансовую стабильность; 
обеспечить получение гаран-
тированного дохода после за-
вершения трудовой деятель-
ности, пропорционального 
заработка и трудового стажа; 
повышение качества жизни 
пенсионеров; защиту дохо-
дов пенсионеров от инфля-
ционных всплесков; возвра-
щение доверия к пенсионное 
системы. При этом реформы 
в сфере пенсионного обеспе-
чения и антикризисные меры 
должны быть подчинены стра-
тегическим целям развития 
пенсионной системы с обя-
зательным обеспечением ми-
нимальных стандартов уровня 
жизни пенсионеров, справед-
ливых пенсионных выплат, 
прозрачных правил их назна-
чения и индексации.
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Занятость инвалидов в регионах России: 
состояние, дифференциация, факторы
Цель исследования. Занятость инвалидов может рассматри-
ваться как своеобразный резерв трудового потенциала населения 
в условиях старения и сокращения численности населения тру-
доспособного возраста. Целью статьи является рассмотрение 
региональной дифференциации занятости инвалидов, выявление 
факторов, влияющих на уровень их занятости и типологических 
групп регионов России в зависимости от ситуации в сфере 
занятости инвалидов.
Материалы и методы. Статья опирается на данные об офици-
альной инвалидности за 2012–2019 гг. и занятости инвалидов, 
отраженные в системе государственного статистического 
учета, а также выборочных обследований Росстата. Кроме 
того, использованы данные о занятости инвалидов Федерального 
реестра инвалидов, оператором которого выступает Пенсион-
ный фонд России. 
Выводы статьи основаны на результатах статистического 
анализа данных с использованием методов дескриптивной 
статистики, расчета непараметрических критериев (тау-b 
Кендалла) для оценки различий в распределениях показате-
лей, характеризующих социально-экономическое положение 
инвалидов, а так же кластерного анализа для выявления ти-
пологических групп регионов с точки зрения ситуации в сфере 
занятости инвалидов.
Результаты. Более половины российских инвалидов – люди в 
возрасте старше 60 лет (58,9% на начало 2020 г.). Возрастной 
состав инвалидов оказывает влияние на их занятость. Люди с 
инвалидностью не чувствуют себя востребованными на рынке 
труда. Доля занятых (работающих) инвалидов в России состав-

ляет 14,9% (2019 г.). Показатель занятости инвалидов в реги-
онах значительно колеблется – от 7,2% до 29,2%. Причем в 75 
российских регионах доля работающих инвалидов не превышает 
20% от их численности. Результатом кластерного анализа, 
проведенного по данным, характеризующим занятость инвалидов 
в разрезе регионов России за 2019 г. стало разбиение 85 регионов 
России на 4 кластера. Существует определенная зависимость 
между такими переменными, как доля работающих инвалидов 
и доля инвалидов среди занятых, уровнем бедности в регионах. 
Доля инвалидов среди всех занятых в регионе связана с уровнем 
заработной платы в регионе, величиной пенсий по инвалидности. 
Заключение. Незначительный размер пенсии по инвалидности 
стимулирует занятость инвалидов. В тех регионах, где уровень 
бедности населения относительно ниже, даже при высоком 
уровне оплаты труда занятость инвалидов минимальна, что 
обусловлено как более высокими размерами социальных гаран-
тий, так и конкуренцией между инвалидами/неинвалидами за 
рабочие места.
Проведенные расчеты показывают, что, при создании соответ-
ствующих условий, доля занятых инвалидов среди всех инвалидов 
может увеличиться, что позволит привлечь на рынок труда от 
33,5 тыс. работников до 611,5 тыс. работников. Повышение 
занятости инвалидов важно и для благополучия инвалидов, и 
для государства и общества.

Ключевые слова: инвалидность, занятость инвалидов, права 
инвалидов, политика в интересах инвалидов, статистика 
инвалидности. 

Purpose of the research. Employment of disabled people can 
be considered as a kind of reserve of the labor potential of the 
population in the conditions of aging and reduction of the population 
of working age. The purpose of the article is to consider the regional 
differentiation of employment of disabled people, to identify factors 
that affect the level of their employment and typological groups of 
Russian regions depending on the situation in the field of employment 
of disabled people.
Materials and methods. The article is based on data on official 
disability for 2012-2019 and employment of disabled people, reflected 
in the system of state statistical accounting, as well as sample surveys 
of Rosstat. In addition, we used data on employment of disabled 
people from the Federal register of disabled people, which is operated 
by the Pension Fund of Russia.
The conclusions of the article are based on the results of statistical 
analysis of data using descriptive statistics methods, calculation of 
nonparametric criteria (Tau-b Kendall) to assess differences in the 
distributions of indicators that characterize the socio-economic status of 
disabled people, as well as cluster analysis to identify typological groups 
of regions in terms of the situation in the employment of disabled people.
Results. More than half of Russian disabled people are over the age 
of 60 (58.9% at the beginning of 2020). Age structure of disabled 
people affects their employment. People with disabilities do not feel 
in demand in the labor market. The share of employed (working) 
disabled people in Russia is 14.9% (2019). The employment rate 

of disabled people in the regions varies significantly – from 7.2% 
to 29.2%. Moreover, in 75 Russian regions, the share of working 
disabled does not exceed 20% of their number. The result of a 
cluster analysis based on data describing the employment of disabled 
people in the context of Russian regions in 2019 was the division of 
85 regions of Russia into 4 clusters. There is a certain correlation 
between variables such as the percentage of disabled people working 
and the percentage of disabled people in employment, and the level 
of poverty in the regions. The share of disabled people among all 
employed in the region is related to the level of wages in the region 
and the amount of disability pensions.
Conclusion. The small size of the disability pension encourages the 
employment of disabled people. In regions where the level of poverty 
is relatively low, even with high wages, employment of disabled 
people is minimal, due to both higher levels of social guarantees and 
competition between disabled/non-disabled people for jobs.
The calculations show that, if appropriate conditions are created, the 
share of employed persons with disabilities among all disabled people 
may increase, which will attract from 33.5 thousand employees to 
611.5 thousand employees to the labor market. Increasing employment 
for people with disabilities is important for the well-being of people 
with disabilities, as well as for the state and society.

Keywords: disability, employment of persons with disabilities, 
disability rights, disability policy, disability statistics.
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Введение

Масштабы и уровень ин-
валидности в мире и России 
растут, что обусловлено, как 
ни покажется парадоксаль-
ным на первым взгляд, воз-
можностями использования 
медицинских технологий в 
поддержании жизни и трудо-
способности людей с серьез-
ными патологиями здоровья, а 
также осознанием в обществе 
ценности человеческой жизни 
и здоровья. Согласно оценкам, 
свыше 650 млн. человек (около 
10% населения мира) являются 
инвалидами [1, с. 7]. 

Конвенция о правах инвали-
дов [2] определяет инвалидность 
как «результат взаимодействия, 
которое происходит между име-
ющими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими и 
средовыми барьерами и которое 
мешает их полному и эффек-
тивному участию в жизни об-
щества наравне с другими». 

Существует два основных 
подхода к определению инва-
лидности:

– оценка индивидом соб-
ственного здоровья (субъек-
тивный подход), в т.ч. наличие 
заболевания;

– наличие установленного 
государственными органами 
власти статуса инвалида (объ-
ективный подход).

Выбор критерия инвалид-
ности в определенной сте-
пени влияет на определение 
масштабов инвалидности. В 
рамках данной статьи исполь-
зуется прежде всего объек-
тивный подход, основанный 
на наличии у человека офи-
циального статуса инвалида, 
подтвержденного медико-со-
циальной комиссией. Выбор 
объективного подхода связан 
с тем, что вопрос о наличии 
инвалидности присутствует во 
многих выборочных обследо-
ваниях, что дает возможность 
сопоставления данных, наряду 
с официальной статистикой. 
Стоит отметить, что данные о 
числе инвалидов в России, по-
лученные на основе объектив-

ного и субъективного подхода 
во многом совпадают. По дан-
ным опроса РАНХиГС, доля 
лиц, имеющих официальный 
статус инвалида, составила 8% 
среди взрослого населения. 
Доля подходящих под опре-
деление инвалида на основе 
международного скрининга – 
7,9%. [3, c. 92].

Численность инвалидов в 
России (по данным Пенсион-
ного фонда России) на начало 
2020 года составила 11875 тыс. 
чел. (8%), в том числе 43% муж-
чин. По данным Комплексно-
го наблюдения условий жизни 
населения, доля инвалидов 
среди лиц старше 15 лет в Рос-
сии составляет 6,7% (2016 г.). 
Перевес мужчин наблюдается 
в молодых и зрелых возрастах 
(доля мужчин достигает 64% в 
возрастах 31–54 года), однако 
в силу более низкой продолжи-
тельности жизни российских 
мужчин в старших возрастах 
(старше трудоспособного) доля 
мужчин сокращается до 33%.

В целом за период 2013–2020 
гг. наблюдается сокращение 
численности инвалидов (поч-
ти на 1,4% ежегодно). Отрица-
тельная динамика наблюдается 
для 1 и 2 групп инвалидности 
(табл. 1), характеризующихся 
наиболее тяжелыми послед-
ствиями для здоровья.

Увеличивается численность 
инвалидов 3 группы, имеющих 
большей частью не слишком 
значительные ограничения по 
трудовой деятельности, а так-
же детей-инвалидов. 

В структуре инвалидности 
доля инвалидов 3 группы в на-

чале 2020 г. составила 38,4%. 
Однако этот показатель очень 
дифференцирован по реги-
онам страны: по данным за 
2019 г., когда по стране в це-
лом доля инвалидов 3 группы 
составляла 37,6%, показатель 
колебался от 10% в Чеченской 
Республике до 50,6% в Чуваш-
ской Республике. 

На протяжении десятиле-
тий мировое сообщество стре-
мится обеспечить доступность 
для инвалидов основных прав 
и свобод человека, в том числе 
права на труд и образование. 
На преодоление дискримина-
ции инвалидов в различных 
сферах жизнедеятельности, в 
том числе на рынке труда, на-
правлена Конвенция о правах 
инвалидов, ратифицированная 
Россией в 2012 году [5].

В интересах инвалидов в 
России действует Государ-
ственная программа Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» [6]. Одной из задач про-
граммы выступает обеспечение 
равного доступа инвалидов к 
реабилитационным и абили-
тационным услугам, включая 
обеспечение равного доступа к 
профессиональному развитию 
и трудоустройству инвалидов. 

Важно заметить, что заня-
тость инвалидов может рассма-
триваться как своеобразный 
резерв трудового потенциала 
населения в условиях старения 
и сокращения численности на-
селения трудоспособного воз-
раста.

Целью статьи является рас-
смотрение региональной диф-
ференциации занятости инва-

Таблица 1

Динамика численности инвалидов [4]

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего инвалидов, тыс. 
человек 13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875
в том числе:
I группы 1496 1451 1355 1283 1309 1466 1433 1422
II группы 6833 6595 6472 6250 5921 5552 5356 5209
III группы 4185 4320 4492 4601 4395 4442 4488 4556
дети-инвалиды 568 580 605 617 636 651 670 688
Общая численность 
инвалидов, приходящаяся 
на 1000 человек населения 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 80,9
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лидов, выявление факторов, 
влияющих на уровень их заня-
тости и типологических групп 
регионов России в зависимо-
сти от ситуации в сфере заня-
тости инвалидов.

Данные и методы

Статья опирается на данные 
об официальной инвалидности 
за 2012–2019 гг. и занятости 
инвалидов, отраженные в си-
стеме государственного ста-
тистического учета. Прежде 
всего, это децентрализованные 
формы статистического учета, 
сбор которых изначально на-
ходится в компетенции ряда 
федеральных органов испол-
нительной власти (Пенсион-
ный фонд России, Министер-
ство здравоохранения России) 
и лишь сводные итоги пере-
даются в Росстат. Кроме того, 
использованы данные Феде-
рального реестра инвалидов, 
оператором которого высту-
пает Пенсионный фонд Рос-
сии – о занятости инвалидов.

Для проведения кластерно-
го анализа использованы так 
же данные выборочного обсле-
дования бюджетов домашних 
хозяйств (показатель уровня 
бедности населения), а также 
статистики заработной платы.

Выводы статьи основаны на 
применении методов статисти-
ческого анализа данных: мето-
дов дескриптивной статисти-
ки, расчета непараметрических 
критериев (тау-b Кендалла) для 
оценки различий в распределе-
ниях показателей, характери-
зующих социально-экономи-
ческое положение инвалидов, 
а так же метода многомерной 
группировки – кластерного 
анализа для выявления типо-
логических групп регионов с 
точки зрения ситуации в сфере 
занятости инвалидов.

Подходы к анализу занятости 
инвалидов

Во всем мире важнейшим 
направлением социальной по-
литики является создание ме-

ханизмов для интеграции и 
социальной адаптации инва-
лидов, их включенности в тру-
довые отношения. Междуна-
родная организация труда [7; 
8] уделяет внимание методи-
ческим вопросам обеспечения 
занятости инвалидов.

Уровень занятости инвали-
дов в России оставляет желать 
лучшего. В ходе проведения 
Комплексного обследования 
условий жизни населения в 
2016 г. выяснилось, что лишь 
у 9,6% инвалидов была работа, 
доходное занятие на момент 
обследования. 2,1% работали на 
условиях неполного рабочего 
дня или гибкого графика. 1,0% 
ответили, что они используют 
Интернет для поиска или вы-
полнения оплачиваемой рабо-
ты. Эти цифры говорят о край-
не ограниченных возможностях 
занятости для инвалидов, в том 
числе дистанционной [9].

Наличие образования не 
является гарантией трудоу-
стройства. Значительная часть 
людей с инвалидностью, обра-
тившихся за помощью в тру-
доустройстве, не имеет опы-
та работы (это касается лиц в 
возрасте до 35 лет). Несмотря 
на то, что 51% из них имеет 
высшее профессиональное об-
разование, 35% – среднее про-
фессиональное [10]. Лишь 10% 
среди выпускников ССУЗов и 
ВУЗов с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
смогли найти работу. Таким 
образом, большая часть из них 
остаётся безработной, и их со-
циальные права на труд соблю-
даются лишь формально [11]. 

Представительное чис-
ло исследований в последние 
годы посвящено социальной 
интеграции инвалидов [12], 
механизмам обеспечения до-
ступности для инвалидов обра-
зования, в том числе профес-
сионального, и включенности 
их в трудовые отношения [13; 
14; 15; 16], роли этих факторов 
в экономическом благополу-
чии инвалидов.

Исследования показывают 
специфику экономического 

положения домохозяйств ин-
валидов (имеющих в своем 
составе инвалидов) [17]. Для 
инвалидов характерен более 
низкий уровень доходов на 
фоне других социально-демо-
графических групп населения, 
основные источники – пенсия 
и социальные выплаты [18]. 
Исследования показывают, что 
занятость инвалидов выступа-
ет не только важнейшим меха-
низмом обеспечения достой-
ного уровня и качества жизни 
инвалидов, но и способствует 
их социальной включенности 
[19; 20; 21]. Адаптация рынка 
труда под возможности людей 
с инвалидностью позволяет 
использовать их трудовой по-
тенциал в условиях недостатка 
трудовых ресурсов. 

Однако пока проблемы со 
здоровьем выступают значи-
мым фактором дискримина-
ции на рынке труда. Исследо-
вания М. Кидд и др. доказали, 
что социально-демографиче-
ские характеристики респон-
дентов, в том числе характери-
стики здоровья, объясняют до 
половины разрыва в уровне за-
нятости лиц без инвалидности 
и с инвалидностью [22].

A. Demianova, на основе 
данных социально-демографи-
ческих обследований Росстата 
и административных данных 
показывает, что инвалиды на-
ходятся в слабом положении 
на российском рынке труда: 
для них низкий уровень за-
нятости, высокий уровень 
безработицы, концентрация 
занятости в низкоквалифици-
рованных профессиях [23]. 

Значительная часть органи-
заций, обратившихся в РООИ 
«Перспектива» по поводу най-
ма персонала с инвалидно-
стью, относились к категориям 
розничная торговля, информа-
ционные технологии, услуги 
для бизнеса, строительство, 
недвижимость, эксплуатация, 
проектирование (44% всех 
организаций). Работодатели, 
отвечая на вопрос о их моти-
вации приема на работу лиц 
с инвалидностью, чаще всего 
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обращают внимание на же-
лание закрыть квоту (47,3%), 
либо сделали это по причине 
социальной ответственности 
(42,1%). При этом 87,5% опро-
шенных работодателей отмети-
ли, что нанятые ими сотрудни-
ки с инвалидностью работают 
также, как и сотрудники без 
инвалидности [10, c. 62].

Исследования, проводимые 
в России показывают, что люди 
с инвалидностью не чувствуют 
себя востребованными на рын-
ке труда. Среди проблем, кото-
рые называют инвалиды в кон-
тексте своего трудоустройства, 
ведущее место занимают: не-
желание работодателей предо-
ставить рабочее место инвалиду 
(23,3% опрошенных инвалидов, 
ищущих работу после получе-
ния образования), предложе-
ние низкооплачиваемой работы 
(15,8%), невозможность устро-
иться работать на постоянной 
основе (15,8%) [24, C. 71].

Особое место в экономи-
ческой теории в контексте 
одной из основных моделей 
дискриминации занимает тео-
рия предубеждений со сторо-
ны работодателей, коллег и/
или потребителей [25]. Одним 
из наиболее негативных фак-
торов, влияющих на занятость 
инвалидов в России выступает 
непривлекательность инвали-
дов как работников и отсут-
ствие весомых стимулов для 
работодателя, побуждающих 
принимать на работу лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья [26].

Инвалиды трудоспособно-
го возраста в России обладают 
заметно более слабыми циф-
ровыми навыками, чем нетру-
доспособные, что еще больше 
ухудшает их положение на 
рынке труда [23].

Российские исследователи 
обращают внимание на необ-
ходимость развития государ-
ственной политики в сфере 
занятости инвалидов, их про-
фессиональной подготовки [27]. 
Исследования доказывают, что 
корректному выбору профессии 
для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья должна 
способствовать профессиональ-
ная ориентация [28].

Программы, принятые в 
разных странах, способствуют 
занятости инвалидов. Програм-
мы включают такие меры, как 
квотирование определенного 
количества рабочих мест. Еще 
одним инструментом вовлече-
ния инвалидов на рынок труда 
выступает совершенствование 
трудового законодательства в 
сторону повышения престиж-
ности для работодателей соз-
давать рабочие места для лиц 
с инвалидностью, внесения 
антидискриминационных по-
ложений в социальное зако-
нодательство. Разрабатываются 
специальные обучающие про-
фессиональные программы для 
лиц с инвалидностью. Особое 
внимание уделяется поддержке 
программ обучения инвалидов 
непосредственно у работодате-
ля, на рабочем месте, которые 
могут помочь интеграции ин-
валидов в рынок труда. Специ-
алисты социальных служб по-
могают инвалидам оценить их 
состояние и положение и раз-
работать план действий в на-
правлении трудоустройства на 
основе имеющихся алгоритмов 
и механизмов. В ряде стран су-
ществуют специальные службы 
по найму инвалидов на работу. 
При этом организации, которые 
принимают на работу инвали-
дов, получают дополнительное 
пособие для переоборудования 
рабочих мест в интересах инва-
лидов. При необходимости ин-
валиды могут выполнять работу 
на дому, в этом случае выделя-
ются средства на приобретения 
специального компьютерного 
оборудования [29].

Перечень основных про-
блем с трудоустройством ин-
валидов России достаточно 
широк: специалисты называют 
социальные барьеры, проблемы 
дискриминационного характе-
ра со стороны работодателей (в 
частности, сотрудники служб 
по трудоустройству отмечает, 
что достаточно часто предла-
гаются неподходящие для ин-

валидов профессии с очень 
завышенными профессиональ-
ными требованиями при низ-
ком уровне заработной платы) 
[24, c. 117–118], проблемы до-
ступности среды, стереотипы 
восприятия инвалидов и инва-
лидности со стороны общества 
и бизнеса, проблемы карьер-
ного роста инвалидов и размер 
получаемой заработной платы 
[30].Специалисты служб заня-
тости столицы среди основ-
ных причин, препятствующих 
трудоустройству инвалидов, 
отмечают отсутствие желания 
работодателей и желания самих 
инвалидов работать [24, c. 118]. 

Крайне редко при трудоу-
стройстве инвалидов использу-
ются возможности дистанцион-
ных технологий. Эта ситуация, 
наряду с недостаточным рас-
пространением гибких форм 
занятости, характерна для всего 
российского рынка труда.

В целом, несмотря на при-
знание актуальности проблемы 
и реализацию стратегических 
мер в рамках социальной по-
литики занятость инвалидов 
в России остается на низком 
уровне. Большая часть исследо-
ваний (и это логично) рассма-
тривает проблемы занятости 
инвалидов на микроуровне, с 
точки зрения жизнедеятельно-
сти самих инвалидов. Научный 
интерес представляет анализ 
занятости инвалидов и на ма-
кроуровне, оценка ситуации 
и возможных перспектив для 
регионов России. При всем 
многообразии проблем можно 
предположить, что существу-
ет значительная региональная 
дифференциация показателей, 
характеризующих включен-
ность инвалидов в трудовые от-
ношения, обусловленная рядом 
демографических, социальных 
и экономических факторов.

Занятость инвалидов в 
регионах России

Прежде чем рассмотреть 
ситуацию в сфере занятости 
инвалидов, стоит остановиться 
на возрастной структуре инва-
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лидов. Более половины рос-
сийских инвалидов – люди в 
возрасте старше 60 лет (58,9% 
на начало 2020 г.). Доля ин-
валидов трудоспособных воз-
растов составляет лишь около 
30%. (рис. 1).

В силу этого уровень ин-
валидизации россиян весьма 
различается по возрастным 
группам. Если на начало 2020 
года среди несовершеннолет-
них доля инвалидов составляет 
2,3%, то к возрастной группе 
41–50 лет показатель увели-
чивается до 5,3%, а среди лиц 
старше 61 года доля инвали-
дов составляет почти четверть 
(23,4%) [31].

Возрастная структура, а 
структура инвалидности по 
группам инвалидности не мо-

гут не влиять на уровень заня-
тости инвалидов. 

Доля занятых (работающих) 
инвалидов в России составля-
ет 14,9% (в 2019 г.). Снижение 
численности работающих ин-
валидов по сравнению после 
2016 г. обусловлено вступлени-
ем в силу Федерального закона 

от 29.12.2015 года № 385-ФЗ  
«О приостановлении действия 
отдельных положений зако-
нодательных актов Россий-
ской Федерации, внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и социаль-
ных пенсий», в соответствии с 
которым работающим пенсио-
нерам не производится индек-
сация пенсии. 

Естественно, доля работа-
ющих инвалидов выше среди 
тех, кто имеет 3 группу ин-
валидности (23,3% в 2019 г.). 
Среди инвалидов 1 группы ра-
ботают лишь 3,7%, 2 группы – 
10,4%.

 Показатель занятости инва-
лидов в регионах значительно 
колеблется – от 7,2% до 29,2%. 
Причем в 75 российских реги-
онах доля работающих инва-
лидов не превышает 20% от их 
численности. 

Это приводит к тому, что 
доля инвалидов среди заня-
тых в экономике составляет 
весьма незначительную вели-
чину – 2,3% в 2019 г.. Одна-
ко и здесь разброс показателя 
по регионам велик (табл. 2). 
В большинстве регионов доля 
инвалидов среди занятых со-
ставляет от 1 до 3%. 

Что поражает в данных 
показателях в контексте их 
региональной дифференциа-
ции – их значительная вариа-
тивность. 

Можно предположить, что в 
значительной степени уровень 
занятости инвалидов определя-

Рис. 1. Инвалиды в трудоспособном возрасте в России

Рис. 2. Доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда  

Российской Федерации, %

Таблица 2

Доля инвалидов среди занятых в регионах России, 2019 г.  
(по данным Пенсионного фонда России)

Доля инвалидов среди занятых, % Число регионов
0,6–1,0 3
1,1–2,0 36
2,1–3,0 30
3,1–5,0 12
5,1–6,0 1
6,1–7,0 1

свыше 7,0 2



Демографическая статистика

32 Статистика и экономика  Т. 17. № 5. 2020

ется структурой инвалидности 
(по степени ограничения трудо-
способности), а так же экономи-
ческими параметрами – уров-
нем жизни населения, размером 
пенсии по инвалидности, а так 
же уровнем заработной платы в 
регионах страны. 

Расчет коэффициента пар-
ной ранговой корреляции 
(тау-b Кендалла) по данным 
за 2019 г. в разрезе регионов 
России показал, что существу-
ет определенная зависимость 
(схожесть распределений ран-
гов) между такими перемен-
ными, как доля работающих 
инвалидов и доля инвалидов 
среди занятых (0,331), уровнем 
бедности в регионах (долей на-
селения, находящейся за офи-
циальной чертой бедности) – 
(–0,152). Доля инвалидов 
среди всех занятых в регионе 
связана с уровнем заработной 
платы в регионе (–0,320), ве-
личиной пенсий по инвалид-
ности (–0,213).1 

Для проверки гипотезы о 
взаимосвязи факторов, опреде-
ляющих уровень занятости ин-
валидов, а также выявления ти-
пологических групп регионов с 
точки зрения ситуации в сфере 
занятости инвалидов был про-
верен кластерный анализ.

Результатом кластерного 
анализа, проведенного по дан-
ным в разрезе регионов Рос-
сии за 2019 г.:

– Х1 доля работающих сре-
ди инвалидов, %;

– Х2 доля инвалидов среди 
занятых, %;

– Х3 величина средней зара-
ботной платы в регионе, руб.;

– Х4 величина пенсии по 
инвалидности, руб.;

– Х5 уровень бедности (доля 
населения, находящегося за чер-
той бедности – уровень доходов 
ниже величины прожиточного 
минимума в регионе), %;

– Х6 доля инвалидов 3 груп-
пы среди всех инвалидов, –
стало разбиение 85 регионов 
России на 4 типологических 
группы – 4 кластера.
1 Корреляция значима на уровне 
0.01

Так как признаки явля-
ются одинаково информа-
тивными и значимыми для 
дальнейшего анализа, то рас-
стояние между объектами вы-
числялось по формуле про-
стого Евклидова расстояния: 

2

1
( , ) ( )

k

Е i j ie je
e

x x x xρ
=

= −∑ , где: хie,

xje – величина е-ой компонен-
ты у i-го (j-го) объекта (е = 1, 
2, …, k), (ij = 1, 2, …, n).

Кластеризация проводилась 
методом Ворда. В силу различ-
ных единиц измерения у ис-
следуемых показателей была 
проведена предварительная 
стандартизация данных. 

Гипотеза о равенстве дис-
персий внутри и между класте-
рами отвергается для всех пе-
ременных при 3 и 81 степенях 
свободы. Значение р – вероят-
ности ошибки при принятии 
гипотезы о неравенстве дис-
персий крайне низко (F-кри-
терий значим для всех пере-
менных на уровне не менее 
0,01). Это позволяет говорить 
о том, что принимается гипо-
теза о неравенстве дисперсий 
и, соответственно, кластеры 
сформированы корректно.

Наиболее типичный – 4 
кластер. В него вошли 46 ре-
гионов. Для регионов этого 
кластера характерна наиболее 
низкая доля работающих сре-
ди инвалидов (12,7%). Кроме 
того, в этих регионах наблюда-
ется невысокий размер пенсии 
по инвалидности и наиболее 
значительная доля инвалидов 3 
группы среди всех инвалидов.

Для кластера 1 (24 региона) 
характерны промежуточные, 
«средние» значения всех пе-
ременных. Здесь наблюдается 

средний уровень работающих 
инвалидов, размер заработной 
платы не самый низкий, но и 
далек от уровня регионов кла-
стера 3, где она наиболее зна-
чительна. Достаточно низкий 
уровень бедности и доля инва-
лидов 3 группы среди всех ин-
валидов довольно значительна 
(38,8%), но не максимальна. 
Однако это регионы с самым 
низким размером пенсии по 
инвалидности.

В кластере 3 (12 регионов) 
находятся регионы, в которых 
самая низкая доля инвалидов 
среди занятых (1,5%), наибо-
лее значительная среди всех 
российских регионов величина 
заработной платы и пенсии по 
инвалидности, низкий уровень 
бедности.

Для 3 регионов 4 кластера 
типичным является наиболее 
значительная доля занятых сре-
ди инвалидов и доля инвалидов 
среди занятых. Наряду с этим 
здесь наиболее высокий уро-
вень бедности населения и низ-
кий уровень заработной платы. 
Среди всех регионов России 
здесь наиболее значительное 
соотношение пенсий по инва-
лидности по отношению к раз-
меру заработной платы.

В целом можно сделать вы-
вод, что высокий уровень зара-
ботной и пенсии по инвалид-
ности наблюдаемый в части 
регионов приводит к низкому 
уровню бедности и неучастию 
инвалидов в рынке труда: даже 
при значительной численности 
в регионе инвалидов 3 груп-
пы, имеющих гораздо мень-
ше ограничений для трудовой 
деятельности. Так, в регионах 
кластера 3 доля инвалидов со-
ставляет лишь 1,5%. Возможно 

Таблица 3

Средние значения переменных в кластерах.

Переменные Кластер 1(24) Кластер 2 (46) Кластер 3 (12) Кластер 4 (3)
Х1 16,4 12,7 17,2 24,0
Х2 3,0 2,0 1,5 6,9
Х3 31334,9 33237,4 74031,0 25020,7
Х4 8661,3 9235,1 13288,5 10927,8
Х5 11,5 16,1 10,0 24,8
Х6 38,8 41,0 37,3 11,8
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также, что при достаточно вы-
сокой заработной плате рынок 
«выдавливает» инвалидов, как 
менее конкурентноспособных 
работников (с точки зрения 
работодателей»), высокий раз-
мер оплаты труда обостряет 
конкуренцию за достойные ра-
бочие места.

 Заключение

Использование объектив-
ного критерия инвалидности 
в оценке ситуации с занято-
стью с одной стороны, оправ-
дан тем, что при оформлении 
трудовых отношений с инва-
лидами работодатель опирает-
ся на их степень ограничения 
здоровья (группы инвалидно-
сти) , устанавливаемую офи-
циальной медико-социальной 
экспертизой. Однако деятель-
ность комиссий по установле-
нию инвалидности зависит от 
регламента определения инва-

лидности, нормативной базы, 
разрабатываемой официаль-
ными ведомствами, заинте-
ресованными в том числе и в 
экономии бюджетных средств. 
Не случайно, на фоне роста 
детской инвалидности в Рос-
сии наблюдается общее сокра-
щение численности инвали-
дов, прежде всего 1 и 2 групп, 
получающих пенсии по инва-
лидности и социальные выпла-
ты более значительного разме-
ра. Данная ситуация приводит 
к необходимости использова-
ния не только объективного, 
но и субъективного критерия в 
оценке ситуации с занятостью 
инвалидов.

Уровень занятости инвали-
дов зависит от совокупности 
объективных и субъективных 
факторов. Играет роль прак-
тика назначения инвалидности 
в регионах, в том числе при-
своение той или иной группы 
инвалидности, связанной с 

ограничениями по здоровью. 
В условиях низкого уровня 
жизни значительной части на-
селения, назначение группы 
инвалидности рассматривается 
подчас как социальная мера, 
оказывающая значительное 
влияние на уровень жизни че-
ловека. 

Незначительный размер 
пенсии по инвалидности сти-
мулирует занятость инвалидов. 
Безусловно, на уровне заня-
тости инвалидов сказывается 
их возрастной состав – зна-
чительная часть российских 
инвалидов старше 60 лет. В 
тех регионах, где уровень бед-
ности населения относительно 
ниже, даже при высоком уров-
не оплаты труда занятость ин-
валидов минимальна. Что об-
условлено, видимо, как более 
высокими размерами социаль-
ных гарантий, так и конкурен-
цией между инвалидами/неин-
валидами за рабочие места.

В условиях недостатка тру-
довых ресурсов государство 
заинтересовано в привлечении 
лиц с инвалидностью на ры-
нок труда.

В случае, если бы, при соз-
дании соответствующих усло-
вий, доля занятых инвалидов 
среди всех инвалидов соот-
ветствовала во всех регионах 
среднероссийскому уровню 
(14,9% в 2019 г.), то рынок 
труда получил дополнительно 
33,5 тыс. работников. А в слу-
чае, если бы показатель заня-
тости в регионах не опускался 
ниже 14,9% , при этом в реги-
онах с более высоким уровнем 
занятости инвалидов показате-
ли сохранились, то по стране 
в целом рынок труда получил 
дополнительно 165,8 тыс. за-
нятых. По сути максимально 
возможная величина привлече-
ния трудового потенциала лиц 
с инвалидностью, близкая к 
показателю численности инва-
лидов трудоспособного возрас-
та – это показатель занятости 
инвалидов, соответствующий 
20% от всех инвалидов. Дан-
ный показатель наблюдался в 
2019 году в 10 регионах страны. 

Таблица 4

Состав кластеров

Кластер Число регионов
Кластер 1 (24 
региона)

Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, Липецкая область, 
Московская область, Орловская область, Рязанская область, 
Тамбовская область, Тульская область, Калининградская 
область, Ленинградская область , Новгородская область, 
Республика Адыгея, Республика Крым, Краснодарский край, 
Ростовская область, город Севастополь, Республика Дагестан, 
Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, 
Республика Татарстан, Самарская область

Кластер 2  
(46 регионов)

Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, 
Смоленская область, Тверская область, Ярославская область, 
Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская 
область, Вологодская область, Псковская область, Республика 
Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика, Пермский край, 
Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Саратовская область, 
Ульяновская область, Курганская область, Свердловская 
область, Челябинская область, Республика Алтай, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский 
край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская 
область, Омская область, Томская область, Республика 
Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 
Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Еврейская автономная область

Кластер 3  
(12 регионов)

город Москва, Ненецкий автономный округ, Мурманская 
область, город Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский 
автономный округ

Кластер 4  
(3 региона)

Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Республика
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В случае, если бы такая ситуа-
ция сложилась на российском 
рынке труда, это позволило 
привлечь дополнительно 611,5 
тыс. работников.

Вопрос в профессиональ-
ной подготовке инвалидов, 
создании современных рабо-
чих мест, соответствующих 
инновационной экономике. 
Безусловно, люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья не могут заниматься 
низкоквалифицированным 
трудом, требующим значитель-
ных физических усилий. Од-
нако потребность экономики 
в низкоквалифицированном 
труде не является ее достоин-
ством. Вовлеченность инвали-
дов в трудовые отношения ста-
ла предметом общественного 
дискурса и социально-эконо-
мической политики государ-
ства в силу ряда объективных 
причин: и речь идет не только 
об обеспечении социального 
равенства инвалидов, соблю-
дения их прав, обеспечения 

достойного уровня жизни, но 
и о об удовлетворении потреб-
ности экономики в квалифи-
цированных кадрах в условиях 
дефицита трудовых ресурсов, 
обусловленного демографиче-
скими тенденциями.

В условиях развития циф-
ровой экономики особую 
значимость приобретают 
специальности, связанные с 
использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. Исследования по-
казывают, что среди выпуск-
ников учебных заведений с 
инвалидностью востребованы 
такие специальности, как ад-
министратор баз данных, гра-
фический дизайнер, програм-
мист, Web-дизайнер. Кроме 
того, определённую нишу за-
воевывают «новые» отрасли в 
области развития беспилотных 
летательных аппаратов, нано-
технологий, робототехники, ад-
дитивных технологий [24].

В повышении занятости 
инвалидов нуждаются и сами 

инвалиды, и государство, и 
работодатели. Реализуя ком-
плекс мер по трудоустрой-
ству инвалидов, государство 
способствует росту занято-
сти, среднедушевых доходов 
населения, снижению уров-
ня бедности в регионах стра-
ны. Профессиональная заня-
тость инвалидов выступает 
для них не только возмож-
ностью повысить свой уро-
вень жизни, но и является 
технологией интеграции ин-
валидов в общество, препят-
ствует развитию различных 
социально-психологических 
деприваций. Трудоустройство 
людей с инвалидностью пре-
доставляет кампаниям статус 
кампании, ведущей активную 
социальную деятельностью, 
способствует формированию 
позитивного образа в глазах 
потребителей на рынке. Кро-
ме того, позволяет включить-
ся в реализацию государствен-
ных программ по поддержке 
лиц с инвалидностью. 
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Актуальные проблемы статистического 
изучения экономических активов 
в современных условиях
Цель исследования. Для проведения системного статистиче-
ского анализа состояния и развития национальной экономики, в 
том числе на уровне секторов, подсекторов и институциональ-
ных единиц, необходимо четко определить состав и структуру 
экономических активов. Целью работы является системати-
зация данных о наличии и движении экономических активов в 
разрезе источников информации, методов их оценки и анализ 
практики макроэкономических расчетов.
Материалы и методы. В работе авторы рассмотрели клас-
сификацию экономических активов, применили структурный и 
динамический анализ данных, а также методы теоретического 
исследования в форме обобщения, сравнения и специальных 
аналитических процедур.
Результаты. Статистическое изучение экономических опера-
ций с активами предполагает подробное рассмотрение группи-
ровок и классификаций активов на уровне институциональных 
единиц, секторов экономики и экономики в целом, что позволит 
получить достоверную информацию о их наличии и движении. 
Кроме того, это необходимо для понимания сущности стати-
стических показателей, отражающих состояние и изменение 
стоимости активов, методологии их расчета, всестороннего 
анализа и практического использования. В работе определены 
основные направления изучения экономических активов, осно-
ванные на действующих международных стандартах с учетом 
национальной статистической практики. 
Заключение. В рамках проведения системного статистиче-
ского анализа состояния и развития национальной экономики 

по различным направлениям необходимо четко определить 
состав и структуру экономических активов, их место и зна-
чение в процессе производства товаров и услуг. Существенное 
значение имеет вопрос об оценке стоимости экономических 
активов, которая должна отражать их рыночную стоимость. 
Совершенствование методов оценки экономических активов 
является актуальной проблемой не только для макроэконо-
мических расчетов, но и для адекватного отражения эконо-
мических операций на уровне институциональных единиц и 
секторов экономики.
Экономические активы признаются таковыми в том случае, 
если они приносят экономическую выгоду своему владельцу. 
Оценка эффективности использования активов в экономиче-
ской деятельности или владения активами является не менее 
сложной задачей для аналитиков. Для проведения подобного рода 
аналитических процедур необходимо провести всеобъемлющий 
анализ данных о наличии и движении активов, их составе и 
структуре, в том числе и в международном аспекте.
Авторы статьи неоднократно обращались в своих публикациях 
к вопросам макроэкономических расчетов, что позволило им 
в работе более детально рассмотреть актуальные вопросы, 
касающиеся процессов накопления нефинансовых и финансовых 
активов.

Ключевые слова: экономические активы; финансовые инстру-
менты; нефинансовые активы; финансовые обязательства; 
национальные счета; баланс активов и пассивов.

Purpose of research. It is necessary to clearly define the composition 
and structure of economic assets to conduct a systematic statistical 
analysis of the state and development of the national economy, 
including at the level of sectors, subsectors and institutional units. 
The purpose of the work is to systematize data on the availability 
and movement of economic assets in the context of information 
sources, methods of their assessment and analysis of the practice of 
macroeconomic calculations.
Materials and methods. In this paper, the authors considered the 
classification of economic assets, applied structural and dynamic 
data analysis, as well as methods of theoretical research in the form 
of generalization, comparison, and special analytical procedures.
Results. Statistical study of economic transactions with assets involves 
a detailed review of the groupings and classifications of assets at the 
level of institutional units, sectors of the economy and the economy as a 
whole, which will provide reliable information about their availability 
and movement. In addition, it is necessary to understand the essence 
of statistical indicators that reflect the state and change in the value of 
assets, the methodology for their calculation, comprehensive analysis 
and practical use. The paper defines the main directions for studying 
economic assets based on current international standards, taking into 
account national statistical practice.
Conclusion. As part of a systematic statistical analysis of the state and 

development of the national economy in various areas, it is necessary 
to clearly define the composition and structure of economic assets, 
their place and significance in the production of goods and services. 
The issue of assessing the value of economic assets, which should 
reflect their market value, is of significant importance. Improving 
methods for assessing economic assets is an urgent problem not only 
for macroeconomic calculations, but also for adequately reflecting 
economic operations at the level of institutional units and sectors of 
the economy.
Economic assets are recognized as such if they bring economic benefits 
to their owner. Evaluating the effectiveness of asset use in economic 
activities or asset ownership is no less challenging for analysts. Such 
analytical procedures require a comprehensive analysis of data on the 
availability and movement of assets, their composition and structure, 
including from an international perspective.
The authors of the article have repeatedly addressed the issues of 
macroeconomic calculations in their publications, which allowed them 
to consider in more detail topical issues related to the accumulation 
of non-financial and financial assets.

Keywords: economic assets, financial instruments, non-financial 
assets, financial liabilities, national accounts, balance of assets and 
liabilities.
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Введение

Количественное измерение 
явлений и процессов, проис-
ходящих в мировой и наци-
ональной экономике, в ма-
кроэкономической статистике 
базируется на положениях 
СНС – 2008 [1]. СНС – 2008 
позволяет удовлетворить по-
требность заинтересованных 
пользователей в получении, 
обработке и анализе данных, 
которые дают количественную 
характеристику происходящих 
макроэкономических процес-
сов в неразрывной связи с их 
качественной составляющей, 
по нескольким направлениям: 

1. получить оперативную 
статистическую информацию 
о ключевых индикаторах со-
циально-экономического раз-
вития (валовой внутренний 
продукт (ВВП), национальный 
доход, конечное потребление в 
разрезе секторов экономики, 
индексы-дефляторы и т. п.). 
Такого рода статистические 
данные широко востребованы 
и достаточно часто использу-
ются политическими и обще-
ственными деятелями, жур-
налистами, обозревателями, 
аналитиками, предпринима-
телями и гражданами как со-
держательные показатели со-
циального и экономического 
положения страны и динамики 
ее развития; 

2. применить статисти-
ческие данные для эконо-
мического анализа состава, 
структуры и динамики макро-
экономических показателей, 
оценки факторов, определя-
ющих тренд развития эко-
номики, моделирования и 
прогнозирования различных 
социально-экономических яв-
лений и процессов. Подоб-
ные аналитические материа-
лы представляют интерес не 
только для органов власти и 
государственного управления, 
научных исследователей, но и 
для представителей бизнеса;

3. обеспечить реализацию 
программ международных ста-
тистических сопоставлений 

по различным направлениям. 
В международных сопостав-
лениях широко используются 
относительные статистические 
показатели интенсивности 
(например, показатели демо-
графической нагрузки), уров-
ня экономического развития 
(например, объем произве-
денного ВВП на душу насе-
ления), относительные вели-
чины сравнения (например, 
соотношение инвестиций, на-
логовых поступлений или госу-
дарственных расходов в регио-
нальном разрезе). Результаты 
таких сопоставлений исполь-
зуют государственные деятели, 
международные организации, 
экономисты, аналитики для 
оценки эффективности функ-
ционирования национальной 
экономики в сравнении с дру-
гими странами и мировой эко-
номикой в целом. 

СНС – 2008 представляет 
собой рекомендации по со-
ставлению и представлению 
счетов, методологии расче-
та отдельных показателей, 
что обеспечивает применение 
единого стандарта в макроэ-
кономической статистике и 
позволяет проводить между-
народные сопоставления [2]. 
Концепция построения наци-
ональных счетов заключается 
в расчете макроэкономических 
показателей, которые нахо-
дят отражение в отдельных 
счетах, таким образом, чтобы 
система взаимосвязанных сче-
тов адекватно описывала раз-
личные этапы процесса вос-
производства (формирования 
экономической стоимости). В 
соответствии с этой концепци-
ей определена последователь-
ность счетов: счета текущих 
операций, счета накопления и 
баланс активов и пассивов. 

Рекомендации СНС – 2008 
реализованы посредством при-
менения унифицированных 
концептуальных элементов: 
понятий, определений, кате-
горий, классификаций, правил 
составления и анализа счетов. 
Применение стандартных эко-
номических понятий, опре-

делений и категорий является 
необходимым условием по-
строения отдельных счетов и 
их систематизации. 

К основным категориям 
СНС – 2008 относят: инсти-
туциональную единицу; эко-
номические операции и дру-
гие потоки; экономическую 
деятельность; секторы эконо-
мики; экономические активы 
и ряд других. Классификация 
стандартных категорий обе-
спечивает единообразие пред-
ставления информации на ма-
кроэкономическом уровне и ее 
сопоставимость по различным 
направлениям [3]. 

Экономические активы  
как объект  
статистического изучения

Значимой категорией ма-
кроэкономической статистики 
являются экономические акти-
вы. Прежде всего это связано с 
тем, что все балансовые табли-
цы и важнейшие счета состав-
ляются на основе информации 
о составе и стоимости эконо-
мических активов, а также их 
оценка лежит в основе расчета 
основных макроэкономиче-
ских индикаторов. 

Под активами в СНС – 2008 
понимают аккумулированный 
запас стоимости, который обе-
спечивает собственнику акти-
ва получение экономической 
выгоды от его владения или 
использования в течение опре-
деленного периода времени. 
Экономическим собственни-
ком объектов называют ин-
ституциональную единицу, 
которая имеет право предъя-
вить требования на получение 
экономических выгод в связи с 
владением или использованием 
активов в процессе экономиче-
ской деятельности и принимает 
на себя соответствующие ри-
ски. Под экономической выго-
дой понимают пользу от опре-
деленного действия, видимую 
в результате сравнения между 
двумя состояниями.

Большое внимание в СНС – 
2008 и статистической практи-
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ке уделяется точной классифи-
кации активов и обязательств, 
так как ее применение позво-
ляет формировать на основе 
действующих международных 
стандартов счета накопления, 
баланс активов и пассивов, а 
также рассчитывать ключевые 
макроэкономические показа-
тели. 

В соответствии с действую-
щей классификацией выделя-
ют нефинансовые и финансо-
вые активы. Активы, которые 
по своей сути не являются фи-
нансовыми, признаются нефи-
нансовыми активами. Различа-
ют две группы нефинансовых 
активов:

1. произведенные активы – 
это нефинансовые активы, ко-
торые возникли в результате 
процесса производства, под-
падающих под определение 
границ сферы производства в 
СНС. К ним относят основной 
капитал, материальные обо-
ротные средства, ценности;

2. непроизведенные акти-
вы – это нефинансовые акти-
вы, которые возникли иным 
образом, нежели в результате 
процесса производства. К ним 
относят природные ресурсы, 
контракты, договоры аренды и 
лицензии, приобретенный гу-
двилл, маркетинговые активы. 

Финансовые активы (AF) 
определяют как разновидность 
экономических активов, в от-
ношении которых присутству-
ют права собственности и от 
владения или использования 
которых их владельцы могут 
получать экономическую вы-
году. Критериями классифика-
ции финансовых активов слу-
жат следующие признаки:

1. Ликвидность актива и 
форма взаимоотношений меж-
ду кредитором и заемщиком: 
инструменты участия в капи-
тале и паи инвестиционных 
фондов; долговые инструмен-
ты (наличная валюта и депози-
ты, долговые ценные бумаги, 
ссуды и займы, страховые и 
пенсионные программы и про-
граммы стандартных гарантий, 
специальные права заимство-

вания, прочая дебиторская/
кредиторская задолженность); 
прочие финансовые активы и 
обязательства.

2. Функциональные ка-
тегории инвестиций (в рам-
ках построения финансового 
счета): прямые инвестиции; 
портфельные инвестиции; 
производные финансовые ин-
струменты; прочие инвести-
ции; международные резервы 
(резервные активы).

3. Институциональные под-
сектора: центральный банк; 
банки; органы государствен-
ного управления; прочие сек-
торы, которые подразделяются 
на две группы: другие финан-
совые организации (кроме 
банков) и нефинансовые орга-
низации, домашние хозяйства 
и некоммерческие организа-
ции, обслуживающие домаш-
ние хозяйства.

Специфика актива, как ка-
тегории СНС – 2008, заклю-
чается в том, что его наличие 
и/или использование дает воз-
можность собственнику осу-
ществить перенос стоимости 
актива из одного отчетного пе-
риода в другой период време-
ни, получить экономические 
выгоды не только в отчетном 
периоде, но и на протяжении 
определенного времени. В свя-
зи с тем, что активы являют-
ся обеспечением получения 
экономических выгод их соб-
ственниками, то они должны 
быть оценены по адекватной 
рыночной стоимости. 

Данные о составе и стоимо-
сти активов находят отражение 
в балансе активов и пассивов 
и на счетах накопления. В ба-
лансе активов и пассивов по-
казана стоимость активов и 
обязательств институциональ-
ных единиц на определенный 
момент времени (на начало и 
конец года). Баланс активов 
и пассивов разрабатывают не 
только в разрезе институци-
ональных единиц, но и для 
секторов экономики и нацио-
нальной экономики в целом. 
Балансы активов и пассивов 
на уровне институциональных 

единиц и секторов экономики 
характеризуют стоимость при-
надлежащих им активов и при-
нятых ими обязательств. Этому 
критерию полностью соответ-
ствуют финансовые активы и 
основные фонды (машины, 
оборудование, сооружения). В 
ряде случаев для определения 
стоимости активов, например, 
природных ресурсов (земля, 
полезные ископаемые, био-
логические ресурсы), необхо-
димо учитывать фактическую 
возможность собственника 
реализовать свои права на них 
путем получения экономиче-
ской выгоды. В балансе акти-
вов и пассивов такие виды ак-
тивов отражаются только при 
условии, если их собственник 
фактически извлекает эконо-
мические выгоды от владения 
ими или от их использования. 
Не учитывают в балансе акти-
вов и пассивов такие ресурсы, 
как атмосфера, морская аква-
тория, неразведанные место-
рождения природных полез-
ных ископаемых, так как они 
не могут быть квалифицирова-
ны как объект права собствен-
ности, следовательно, не мо-
гут приносить экономические 
выгоды конкретному субъекту 
экономической деятельности. 

Существенным условием для 
отражения стоимости нефи-
нансовых активов в макроэко-
номических расчетах является 
принадлежность собственников 
активов к резидентам страны. 
Только в том случае, если соб-
ственником нефинансового ак-
тива является резидент страны, 
он может быть учтен в макроэ-
кономических расчетах и отра-
жен в балансе активов и пасси-
вов. Такой подход применяется 
в отношении движимых нефи-
нансовых активов, а в отноше-
нии недвижимых объектов – с 
некоторыми особенностями. В 
отношении недвижимых нефи-
нансовых активов, например 
природных ресурсов, объектов 
основного капитала, которые 
располагаются на экономиче-
ской территории страны и не 
могут ее покинуть не при ка-
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ких обстоятельствах, а принад-
лежат на правах собственности 
нерезиденту страны, для про-
ведения макроэкономических 
расчетов создают условного ре-
зидента, что позволяет отразить 
стоимость данных активов в ба-
лансе активов и пассивов. 

Совокупность активов, ко-
торыми располагают инсти-
туциональные единицы или 
секторы экономики, являются 
индикатором экономическо-
го статуса и аккумулируются 
в балансе активов и пассивов 
по балансирующей статье – 
чистая стоимость капитала. 
Показатель чистой стоимо-
сти капитала рассчитывается 
как стоимость всех активов 
за вычетом стоимости их обя-
зательств. На уровне нацио-
нальной экономики этот по-
казатель отражает стоимость 
нефинансовых активов и чи-
стых требований к остальному 
миру и называется националь-
ным богатством. Величина на-
ционального богатства равна 
сумме чистого капитала всех 
институциональных секторов.

Статистическое изучение 
нефинансовых активов

Определение рыночной 
стоимости экономических 
активов является существен-
ным вопросом в процессе 
разработки и представления 
данных макроэкономической 
статистики. Под текущей ры-
ночной стоимостью активов 
понимают цену, по которой 
они могут быть реализованы 
на открытом рынке в услови-
ях конкуренции, при условии, 
что участники сделки действу-
ют разумно, располагая доста-
точной информацией, а также 
на характер и объем сделки не 
оказывают влияние какие-ли-
бо чрезвычайные обстоятель-
ства.

По данным Росстата состав 
и стоимость экономических 
активов, отраженных в балансе 
активов и пассивов в 2017 г., 
характеризуются следующими 
данными (табл. 1):

Таблица 1

Баланс активов и пассивов  
в 2017 г. (в ценах на конец  

соответствующего года)

Млрд 
руб.

Активы 902220
Нефинансовые активы 411037
Произведенные активы 350038
Непроизведенные активы 60999
Финансовые активы 491183
Обязательства 475516
Национальное богатство 426704

По данным [4]

Следует заметить, что сто-
имость материальных обо-
ротных средств, ценностей, 
относящихся к произведен-
ным нефинансовым активам, 
а также часть непроизведен-
ных нефинансовых активов 
(некоторые виды природных 
ресурсов – земля, водные ре-
сурсы, некультивируемые во-
дные биологические ресурсы; 
контракты, договоры аренды 
и лицензии, приобретенный 
гудвилл и маркетинговые ак-
тивы) не нашли отражение в 
составе баланса активов и пас-
сивов, ввиду отсутствия в на-
стоящее время возможности 
оценить их по рыночной сто-
имости.

Таким образом, в балансе 
активов и пассивов произве-
денные нефинансовые активы 
сформированы в части только 
стоимости основного капита-
ла, а непроизведенные нефи-
нансовые активы отражают 
стоимость отдельных элемен-
тов природных ресурсов (ми-
неральные и энергетические 
полезные ископаемые; некуль-
тивируемые биологические) по 
данным оценки Минприроды 
России.

Отсутствие механизма оцен-
ки текущей рыночной стоимо-
сти экономических активов в 
полном объеме существенно 
снижают уровень макроэконо-
мических расчетов и аналити-
ческие возможности баланса 
активов и пассивов. По наше-
му мнению, такое положение 
обусловлено недостаточным 
уровнем развития рыночных 

отношений в российской эко-
номике, наличие монополии 
в отдельных видах деятельно-
сти, а также применение ин-
ституциональными единицами 
международных стандартов 
финансовой отчетности в усе-
ченном виде. 

Расчет текущей рыночной 
стоимости запасов основного 
капитала производят на основе 
следующих способов:

• затратный способ пред-
полагает оценивать стоимость 
основного капитала по уровню 
затрат, которые необходимы 
для воспроизводства или заме-
щения объекта оценки;

• сравнительный способ 
предусматривает сравнение 
объекта оценки с аналогичны-
ми объектами, в отношении 
которых имеется информация 
о ценах сделок или предложе-
ний;

• доходный способ заклю-
чается в дисконтировании бу-
дущих экономических выгод, 
которые можно ожидать от 
данного актива. 

Изменение текущей ры-
ночной стоимости запасов ос-
новного капитала за отчетный 
период отражается на счетах 
накопления, к которым отно-
сятся:

• счет операций с капита-
лом содержит данные о вало-
вом накоплении и потребле-
нии основного капитала;

• счет переоценки характе-
ризует изменения в текущей 
рыночной стоимости основ-
ного капитала за отчетный 
период вследствие изменений 
цен. Изменение стоимости 
основного капитала приводят 
к образованию холдинговой 
прибыли (убытка) у собствен-
ников актива;

• счет других изменений в 
объеме основного капитала от-
ражает изменение стоимости 
активов под влиянием прочих 
факторов, которые не связа-
ны с операциями с капиталом 
и изменением цен. К таким 
факторам относят влияние на 
стоимость активов экстраор-
динарных событий, крупно-
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масштабных стихийных бед-
ствий, техногенных катастроф, 
изменений в классификации 
и структуре институциональ-
ных единиц и активов, а также 
движение активов, которое не 
являются результатом эконо-
мических операций, других из-
менений, помимо перечислен-
ных выше. 

В 2017 г. Росстат оценил 
изменение текущей рыночной 
стоимости основного капитала 
с последующим отражением 
этих изменений на соответ-
ствующих счетах (табл. 2).

В отчетном периоде наи-
большее изменение текущей 
рыночной стоимости основно-
го капитала зафиксировано на 
счете операций с капиталом. 
Чистое накопление основного 
капитала рассчитывается как 
разность между валовым нако-
плением и потреблением ос-
новного капитала. Валовое на-
копление представляет собой 
стоимость приобретенных объ-
ектов основного капитала хо-
зяйствующими субъектами за 
вычетом их выбытия в течение 
отчетного периода с учетом 
понесенных расходов на услу-
ги, которые увеличивают сто-
имость активов. Потребление 
основного капитала является 
оценочным показателем, ко-
торый характеризует снижение 
в течение отчетного периода 
текущей рыночной стоимости 
активов в результате сокраще-
ния ожидаемых доходов от их 
эксплуатации за счет уменьше-
ния эффективности использо-
вания и срока полезного ис-
пользования. 

Следует заметить, что в со-
ответствии с СНС – 2008 в на-
коплении основного капитала 
были расширены границы ка-
питальных активов в резуль-
тате включения в их состав 
результатов научных исследо-
ваний и разработок, способ-
ных быть востребованными на 
рынке. В основе определения 
величины расходов на науч-
ные исследования и разработ-
ки лежит метод товарных по-
токов.

Статистическая оценка 
финансовых активов

Финансовые счета и балан-
сы финансовых активов и обя-
зательств являются составной 
частью системы националь-
ных счетов Российской Феде-
рации. В рамках СНС – 2008 
финансовые счета и балансы 
финансовых активов и обяза-
тельств представлены в разрезе 
институциональных секторов 
экономики и финансовых ин-
струментов, которые использу-
ет каждый сектор для прове-
дения финансовых операций. 
Финансовый счет, балансы 
активов и пассивов в части 
финансовых активов и обяза-
тельств разрабатываются Бан-
ком России, статистическая 
информация размещается на 
его официальном сайте, а так-
же публикуется Росстатом. 

Финансовые счета и балан-
сы финансовых активов и обя-
зательств решают несколько 
важных задач:

• являются информаци-
онной базой для проведения 
структурного анализа финан-
совых потоков в экономике по 
различным направлениям на 
макроэкономическом уровне 
(flow-of-funds analysis);

• позволяют оценить объем 
и состав финансовых активов 

и обязательств агентов эконо-
мической деятельности;

• своевременно идентифи-
цировать возникающие ри-
ски, наличие финансового 
дисбаланса в разрезе секторов 
экономики для поддержки 
финансовой стабильности и 
обеспечения макропруденци-
ального регулирования;

• представляют данные о 
структуре портфеля секторов 
экономики (помимо банков-
ской системы);

• используются для анали-
за влияния трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной 
политики;

• дают возможность просле-
дить взаимосвязь между кредит-
ным и фондовыми рынками, 
формированием и динамикой 
показателей долга по различ-
ным секторам экономики.

Финансовые счета, балансы 
финансовых активов и обяза-
тельств разрабатываются еже-
годно в разрезе кварталов в 
соответствии с действующими 
международными стандарта-
ми [5, 6, 7], закрепленными в 
СНС – 2008. 

Для формирования финан-
совых счетов и балансов финан-
совых активов и обязательств 
применяют широкий спектр 
статистических данных, кото-
рые представляет собой различ-

Таблица 2

Баланс активов и пассивов и счета накопления  
в части основного капитала за 2017 г.

Основной капитал, 
млрд руб.

Запасы основного капитала по текущей рыночной 
стоимости на начало года

336479

Счет операций с капиталом в среднегодовых ценах 7507
Валовое накопление основного капитала 19883
Потребление основного капитала 12375
Чистое накопление основного капитала 7507
Счет переоценки (изменение стоимости за счет изменения 
цен за год)

5002

Номинальная холдинговая прибыль (убыток) 5002
Нейтральная холдинговая прибыль (убыток) 19496
Реальная холдинговая прибыль (убыток) -14494
Счет других изменений в объеме основного капитала  
в среднегодовых ценах

1050

Запасы основного капитала по текущей рыночной 
стоимости на конец года

350039

По данным [4]
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ные виды информационных ре-
сурсов, которые различаются по 
срокам и периодичности пред-
ставления, форматам, охвату 
исследуемой совокупности.

Поэтому первичная инфор-
мация, полученная из различных 
информационных источников, 
подвергается определенным тех-
ническим процедурам, направ-
ленным на обеспечение долж-
ного уровня контроля за ее 
достоверностью и возможно-
стью ее обработки. Например, 
исключение дублирования дан-
ных, сопоставление получен-
ных данных со справочниками и 
классификаторами, обеспечение 
целостности и полноты инфор-
мационной базы, дополнение 
отчетности новыми показателя-
ми, проверка корректности за-
полнения отчетности, расчет ин-
дикатора качества данных и ряд 
других.

К основным источникам 
информации для построения 
финансовых счетов и балансов 
финансовых активов и обяза-
тельств относят: 

• денежно-кредитную ста-
тистику; 

• международную инвести-
ционную позицию Российской 
Федерации; 

• статистику государствен-
ных финансов; данные Мин-
фина России о внешнем и вну-
треннем госдолге, выраженном 
в государственных ценных бу-
магах; 

• формы федерального 
статистического наблюде-
ния № 1-ФС (СК), № 1-ФС 
(НПФ), № П-6, № П-3; 

• базу данных по ценным 
бумагам; 

• Единый государственный 
реестр юридических лиц; от-
четность инвестиционных фон-
дов и некредитных финансовых 
организаций;

• годовую бухгалтерскую 
отчетность.

Особое место в макроэко-
номических расчетах занимает 
международная инвестицион-
ная позиция (МИП), которая 
представляет собой статисти-
ческий отчет, отражающий на 

определенный момент време-
ни стоимость внешних финан-
совых активов и обязательств 
резидентов страны перед нере-
зидентами. В международной 
инвестиционной позиции от-
ражаются изменения, которые 
произошли в течение отчет-
ного периода в результате фи-
нансовых операций, стоимост-
ных изменений (переоценки) 
и прочих изменений. Меж-
дународная инвестиционная 
позиция охватывает все ино-
странные финансовые активы 
резидентов и обязательства по 
отношению к нерезидентам. 
Методологической основой 
составления международной 
инвестиционной позиции яв-
ляется Руководство по платеж-
ному балансу и международ-
ной инвестиционной позиции, 
6-е издание (РПБ–6) [6]. 

Источниками информации 
для формирования междуна-
родной инвестиционной пози-
ции в Российской Федерации 
служат:

• отчетность Министерства 
финансов Российской Федера-
ции (Минфина России), Феде-
ральной таможенной службы 
Российской Федерации (ФТС 
России), других министерств и 
ведомств;

• сведения международных 
организаций;

• данные, получаемые Бан-
ком России непосредственно 
от кредитных организаций по 
их собственным операциям и 
по операциям клиентов (по-
операционный учет и отчет-
ность), а также от некредит-
ных финансовых организаций 
и нефинансовых организаций 
(результаты обследования), 
собственные данные и система 
оценок Банка России;

• статистика стран-партне-
ров. 

Сведения об информацион-
ных источниках, применяемых 
для каждого стандартного ком-
понента международной инве-
стиционной позиции, размеща-
ются на сайте Банка России [8].

Данные международной ин-
вестиционной позиции фор-

мируются в долларах США в 
установленные сроки разме-
щаются на сайте Банка России 
и становятся доступными од-
новременно для всех пользова-
телей [9]. 

Показатели международ-
ной инвестиционной позиции 
взаимосвязаны с данными 
статистики платежного балан-
са, международных резервов, 
внешнего долга, денежно-кре-
дитной статистики, системы 
национальных счетов, а также 
статистики государственных 
финансов [10, 11]:

• Платежный баланс: ста-
тьи финансового счета пла-
тежного баланса полностью 
соответствуют изменениям за 
счет операций в международ-
ной инвестиционной позиции;

• Международные резервы: 
данные находятся в полном 
соответствии;

• Внешний долг: данные по 
внешнему долгу корреспонди-
руют с аналогичными статьями 
международной инвестицион-
ной позиции (за исключени-
ем позиции по ценным бума-
гам сектора государственного 
управления);

• Денежно-кредитная ста-
тистика: данные международ-
ной инвестиционной позиции 
банков и центрального банка 
согласуются с данными денеж-
но-кредитной статистики.

• Система национальных 
счетов: данные международ-
ной инвестиционной позиции 
полностью согласуются с фи-
нансовым счетом и балансами 
финансовых активов и обяза-
тельств СНС.

• Государственные финан-
сы: существуют расхождения 
между данными об остатках 
задолженности Правитель-
ства Российской Федерации, 
опубликованных Минфином 
России, и аналогичными све-
дениями Банка России. Рас-
хождение в данных обусловле-
но различиями в методологии 
учета: Банк России формиру-
ет остатки по обязательствам 
Российской Федерации на ос-
нове принципа резидентной 
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принадлежности, а Минфин 
России учитывает задолженно-
сти в иностранной валюте.

Балансы финансовых акти-
вов и обязательств отражают 
стоимость активов и обяза-
тельств у институциональных 
единиц или секторов эконо-
мики на начало и конец от-
четного периода. Однако сто-
имость активов и обязательств 
изменяется каждый раз, когда 
осуществляется экономиче-
ская операция, меняются цены 
или происходят другие собы-
тия, влияющие на величину 
активов и обязательств. Следо-
вательно, разность между на-
чальным и исходящим сальдо 
баланса финансовых активов и 
обязательств может быть обу-
словлена наличием следующих 
причин: экономические опе-
рации, переоценка или другие 
изменения в объеме активов. 

Оценка балансовых пока-
зателей производится в соот-
ветствии с методологически-
ми принципами СНС – 2008. 
Выбор критерия для оценки 
балансовых показателей зави-
сит от типа финансового ин-
струмента, срока его действия 
и вида институциональных 
единиц, использующих дан-
ный инструмент. В тех слу-
чаях, когда нет возможности 
провести оценку инструмен-
тов по рыночной стоимости, 
применяют дополнительные 
источники информации или 
производят оценку по номи-
нальной (балансовой) стоимо-
сти. Практически все финансо-
вые инструменты оцениваются 
по балансовой стоимости, за 
исключением инструментов 
«Долговые ценные бумаги» и 
«Акции и прочие формы уча-
стия в капитале», которые 
имеют номинальную/рыноч-
ную стоимость. 

Методологической основой 
формирования информации 
о выпущенных на внутрен-
нем рынке долговых и доле-
вых ценных бумагах являются 
Руководство по формирова-
нию статистики ценных бумаг 
(2015) [12] и СНС – 2008. 

Данные по выпуску долговых 
ценных бумаг используются 
при формировании показате-
ля «Долговые ценные бумаги» 
(F3) в финансовых счетах и 
балансах финансовых акти-
вов и обязательств. В качестве 
оценки стоимости долговых 
ценных бумаг используется их 
рыночная стоимость (кроме 
обязательств сектора «Государ-
ственное управление») за вы-
четом выкупленных долговых 
ценных бумаг эмитентами. 

Стоимостная оценка пока-
зателя «Акции и прочие фор-
мы участия в капитале» (F5) 
для секторов и подсекторов 
экономики Российской Феде-
рации «Кредитные организа-
ции» (S122), «Инвестицион-
ные фонды» (S124), «Другие 
финансовые организации» 
(S125), «Страховщики» (S128), 
«Негосударственные пенси-
онные фонды» (S129) осу-
ществляется в соответствии с 
Перечнем организаций финан-
сового сектора, а для сектора 
«Нефинансовые корпорации» 
(S11) – на основании данных 
Статистического регистра хо-
зяйствующих субъектов о виде 
экономической деятельности 
организации. Акции, обраща-
ющиеся на организованных 
торгах, оцениваются по ры-
ночной стоимости. 

Информация о стоимостной 
оценке объема выпущенных 
на внутреннем рынке долевых 
ценных бумаг в форме неко-
тируемых акций организаций 
формируется на основании 
действующих международных 
стандартов. Стоимость неко-
тируемых акций оценивается 
на основе собственных средств 
организации (по бухгалтерско-
му балансу), а стоимость инве-
стиционных паев паевого ин-
вестиционного фонда исходя 
из величины чистых активов 
фонда [13, 14].

Балансы финансовых акти-
вов и обязательств, номиниро-
ванные в иностранной валюте, 
переводят в национальную ва-
люту по курсу на последний ра-
бочий день отчетного периода.

Наличие значительного ко-
личества источников инфор-
мации диктует необходимость 
определения их приоритета. 
Для секторов экономики, по 
которым имеется достаточный 
объем достоверной информа-
ция (например, по централь-
ному банку или кредитным 
организациям), приоритет це-
лесообразно отдать собствен-
ным источникам. 

Данные платежного балан-
са Российской Федерации и 
международной инвестици-
онной позиции Российской 
Федерации имеют приоритет 
при формировании финансо-
вых счетов, баланса финан-
совых активов и обязательств 
по сектору «Остальной мир». 
По сектору «Государственное 
управление» приоритет име-
ет информация Федерального 
казначейства, которая вклю-
чает таблицы статистики госу-
дарственных финансов, а так-
же данным Минфина России 
относительно информации о 
государственном внутреннем 
и внешнем долге Российской 
Федерации, выраженном в 
государственных ценных бу-
магах. По информации, ка-
сающейся депозитов органов 
государственного управления, 
приоритет имеют данные де-
нежно-кредитной статистики. 
Урегулирование выявленных 
несоответствий в данных и 
методологических вопросов с 
учетом положений действую-
щих международных стандар-
тов происходит в тесном вза-
имодействии Банка России, 
Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росста-
та), Минфина России и Феде-
рального казначейства. 

По данным Банка России 
[15, 16, 17, 18, 19] в 2019 году 
российская экономика по от-
ношению к остальному миру 
имела статус чистого креди-
тора, что было характерно 
для нее и в предыдущие годы. 
Однако следует заметить, что 
объем чистого кредитования 
сократился с 7,2 трлн руб. в 
2018 году до 4,2 трлн руб. 
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Два сектора экономики яв-
лялись чистыми кредиторами 
(«Государственное управле-
ние» и «Домашние хозяйства»). 
Максимальный объем чистого 
кредитования в отчетном году 
приходился на сектор «Го-
сударственное управление». 
Профицит консолидирован-
ного бюджета Российской Фе-
дерации в 2019 году снизился 
в результате полномасштаб-
ного финансирования нацио-
нальных проектов и увеличе-
ния других государственных 
расходов, что отразилось на 
величине чистого кредитова-
ния сектора «Государственное 
управление» (4,3 трлн. рублей 
в 2018 году и 3,1 трлн. рублей 
в 2019 году). Финансовые ак-
тивы сектора продемонстриро-
вали положительную динамику 
за счет накопления средств в 
Фонде национального благо-
состояния.

Объем чистого кредитова-
ния сектора «Домашние хозяй-
ства» в 2019 году по сравнению 
с предыдущим годом снизился 
на 0,5 трлн руб. и составил 2,2 
трлн руб. Отчасти этому спо-
собствовала политика Банка 
России по снижению уровня 
ключевой ставки и других по-
слаблений в денежно-кредит-
ной сфере, что привело к более 
комфортным условиям креди-
тования населения. Следует 
заметить, что объем кредитова-
ния домохозяйств в 2019 году 
составил весьма существенную 
сумму в 3,1 трлн руб., несмот- 
ря на ряд мер, предпринятых 
Банком России по ограниче-
нию рисков высокой долговой 
нагрузки.

В отчетном периоде не на-
блюдались структурные из-
менения в части финансовых 
активов сектора «Домашние 
хозяйства», основными фи-
нансовыми инструментами 
инвестирования средств насе-
лением (почти 60%) являются 
депозиты и наличная валю-
та. Несмотря на уменьшение 
реальных доходов населения 
наблюдался рост вкладов фи-
зических лиц. В связи с низ-

кой финансовой грамотностью 
населения сохраняют привле-
кательность депозиты в нацио-
нальной валюте как основного 
способа сбережения средств.

Сектор «Нефинансовых 
корпораций» остался на пози-
ции чистого заемщика и уве-
личил объем чистых заимство-
ваний до 1,1 трлн руб. (в 2018 
году – 0,7 трлн руб.). Однако 
нефинансовые организации 
стали менее активно привле-
кать кредитные ресурсы и за-
ймы, темп снижения задол-
женности по сравнению с 2018 
годом составил 0,4%. Видимо 
нефинансовые организации 
задействовали внутренние ре-
сурсы или привлекали альтер-
нативные источники финан-
сирования. На 01 января 2020 
года доля кредитов и займов 
в общем объеме финансовых 
обязательств снизилась с 24,5 
до 22,9%.

Наблюдался интерес к дру-
гим финансовым инструмен-
там со стороны нефинансо-
вых организаций. Например, 
темп прироста заимствований 
в форме облигаций составил 
11,9%. Однако в структуре 
финансовых обязательств не-
финансовых корпораций по 
состоянию на 01 января 2020 
года доля долговых ценных 
бумаг почти не изменилась по 
сравнению с 2018 годом и со-
ставила 2,1%, а удельный вес 
акций и прочего участия в ка-
питале увеличился на 2,5% (с 
42,7 до 44,7%).

Сектор «Финансовых кор-
пораций» в отчетном периоде 
имел небольшой объем чисто-
го заимствования в основном 
за счет подсектора других фи-
нансовых организаций.

Более 70% активов финан-
сового сектора экономики 
сосредоточено в банковской 
системе. По состоянию на 01 
января 2020 года почти по-
ловина банковских активов 
(46,6%) сформировано за счет 
кредитов и займов.

Преобладающая часть ак-
тивов подсектора других фи-
нансовых организаций (43,5%) 

приходилась на вложения в ак-
ции и прочие формы участия 
в капитале, инвестиционные 
фонды так же формировали 
свои активы главным образом 
за счет акций и прочих форм 
участия в капитале (50,2%). 
Основными формами инве-
стирования негосударственных 
пенсионных фондов и страхов-
щиков были долговые ценные 
бумаги (в структуре их активов 
они занимали 74,1 и 49,9%, со-
ответственно). 

Заключение

В рамках проведения си-
стемного статистического 
анализа состояния и развития 
национальной экономики по 
различным направлениям не-
обходимо четко определить 
состав и структуру экономиче-
ских активов, их место и зна-
чение в процессе производства 
товаров и услуг. Кроме того, 
существенное значение име-
ет вопрос об оценке стоимо-
сти экономических активов, 
которая должна отражать их 
рыночную стоимость. Совер-
шенствование методов оценки 
экономических активов явля-
ется актуальной проблемой не 
только для макроэкономиче-
ских расчетов, но и для адек-
ватного отражения экономи-
ческих операций на уровне 
институциональных единиц и 
секторов экономики.

Экономические активы 
признаются таковыми в том 
случае, если они приносят 
экономическую выгоду свое-
му владельцу. Поэтому оценка 
эффективности использования 
активов в экономической дея-
тельности или владения акти-
вами является не менее слож-
ной задачей для аналитиков. 
Для проведения подобного 
рода аналитических процедур 
необходимо провести всеобъ-
емлющий анализ данных о на-
личии и движении активов, их 
составе и структуре, в том чис-
ле и в международном аспекте.

Для оценки эффективности 
использования нефинансовых 
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активов особенное внимание 
целесообразно уделить основ-
ному капиталу в первую оче-
редь с точки зрения изучения 
его состояния. Производствен-
ный потенциал экономики 
безусловно зависит от состо-
яния производственной базы. 
На устаревшем оборудовании, 
в том числе морально изно-
шенном, добиться экономиче-
ского роста невозможно. 

Не менее острым вопро-
сом оценки нефинансовых 
активов при проведении ма-
кроэкономических расчетов 
является определение их ры-
ночной стоимости в части не-
произведенных нефинансовых 
активов, материальных обо-
ротных средств и ценностей. 
Это связано с идентификацией 
собственников, в ряде случаев 
с отсутствием механизма опре-
деления рыночной стоимо-
сти объектов, критериями для 
оценки вовлечения активов в 
производственный процесс и 
рядом других причин.

Статистическое изучение фи-
нансовых активов и их исполь-
зования является актуальным и 
перспективным направлением 
аналитической работы. В на-
стоящее время в нашей стране 
этот вопрос еще не разрабо-
тан детально, хотя идет актив-
ное внедрение международных 
стандартов в статистическую 
практику. Качество информа-
ции о функционировании фи-
нансового сектора за последнее 
время значительно улучшилось, 
но есть еще пробелы в данных, 
которые необходимы для прове-
дения качественного анализа и 
в части охвата обследуемой со-
вокупности, и в сроках получе-
ния оперативной информации. 
В отношении оценки финансо-
вых активов большое значение 
имеет цифровизация работы, в 
том числе электронный обмен 
данными, внедрение электрон-
ного документооборота и т. п. 
Кроме того, следует учитывать, 
что финансовая деятельность 
порождает большое количество 

новых и модифицированных 
финансовых инструментов, ко-
торые находят применение на 
практике. В этой связи необхо-
димо их оперативно идентифи-
цировать, измерять и учитывать 
в экономических расчетах на 
различных уровнях.

Авторы статьи неоднократ-
но обращались в своих публи-
кациях к вопросам макроэко-
номических расчетов. В одной 
из статей нами были рассмо-
трены вопросы международ-
ных стандартов построения 
объединенного (интегрирован-
ного) с финансовым счетом 
счета операций с капиталом 
[20]. Рассмотренные вопросы 
не утратили своей актуально-
сти, так как данный счет по-
зволяет всесторонне охаракте-
ризовать процессы накопления 
нефинансовых и финансовых 
активов, объем ресурсов, кото-
рый может быть направлен на 
накопление активов и капита-
ла по экономике в целом и в 
разрезе отдельных секторов.
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Оценка пространственной зависимости 
объема отгруженной продукции  
в динамике* 
Цель исследования. Актуальность изучения вопросов оценки 
объёма отгруженной продукции обусловлена, как минимум 
двумя причинами. С одной стороны его ролью как результи-
рующего показателя деятельности территориальных систем, 
с другой – его первичным характером по отношению к после-
дующим стадиям распределения и потребления. Увеличение 
производства напрямую связано с внутренним потреблением 
и возможностями продвижения произведенных товаров на 
внешние рынки, что характеризуется объемами розничной 
и оптовой торговли. Потребность в поиске возможностей 
роста производства, определяет необходимость расширения 
существующих представлений об этих связях, в том числе с 
учетом эффектов времени и пространства. Так, в условиях 
сетизации экономического пространства, нельзя не учи-
тывать изменения производственных и торговых процессов 
одних территорий в отрыве от происходящих процессов на 
других территориях. При этом очевидно, что любое текущее 
состояние является следствием достигнутого рассматрива-
емой территорией положения в прошлом. Цель исследования 
состоит в оценке пространственной зависимости объема 
отгруженной продукции в динамике в увязке с показателями 
оптовой и розничной торговле. 
Материалы и методы. В работе проведена оценка простран-
ственной автокорреляции с помощью одномерного и двумерного 
индексов Морана показателей, характеризующих производство, 
распределение и обмен товаров. Опираясь на выделенные про-
странственные зависимости, на панельных данных 2010–2019 
гг. 85 субъектов РФ последовательно построены три модели: 
обобщенная регрессионная модель на панельных данных (pooled 
model), модель пространственного лага на панельных данных; 
модель с пространственно-взвешенной факторной переменной. 
Расчеты проводились в программе GeoDA.

Результаты. Результаты показали, что в исследовании объема 
отгруженной продукции следует учитывать пространственные 
эффекты. Значение глобального индекса Морана показывает 
достаточно высокую прямую связь субъектов РФ по объему 
отгруженной продукции (0,29–0,39), при слабой связи по обо-
роту оптовой торговли (0,06–0,18). В свою очередь двумерный 
индекс Морана показал, что объем отгруженной продукции 
имеет пространственную связь с оборотом оптовой торговли 
соседних субъектов РФ. Положительный эффект на объем 
отгруженной продукции на душу населения также оказывает 
внутреннее конечное потребление, характеризуемое оборотом 
розничной торговли на душу населения. Построенные модели 
показали, что на объеме отгруженной продукции положительно 
сказываются увеличение оборота оптовой торговли в регионе и 
в соседних территориях, оборота розничной торговли в регионе 
и развитие производства в соседних территориях. 
Заключение. В статье рассматривается модель позволяющая 
связать развитие производства товаров с состоянием каналов 
их продвижения как внутри территории, так и за ее преде-
лами. При этом использование панельных данных в расчетах 
способствует получению надежных и содержательных оценок 
в моделях. В рамках предложенных моделей удалось выделить 
ранее не определяемую на кроссекционных данных связь произ-
водства и оптовой торговли. Полученные результаты позво-
ляют повысить качество принимаемых решений в вопросах 
территориальной организации экономической деятельности 
в регионах, способствуя развитию производства зависящего 
от возможностей продвижения производимых товаров через 
оптовую и розничную сеть.

Ключевые слова: производство, оптовая и розничная торговля, 
пространственная статистика, панельные данные.

Purpose of the study. The relevance of studying the issues of 
assessing the volume of shipped products is due to at least two 
reasons. On the one hand, its role as a resultant indicator of the 
activity of territorial systems, on the other, its primary nature in 
relation to the subsequent stages of distribution and consumption. The 
increase in production is directly related to domestic consumption and 
the possibilities of promoting manufactured goods to foreign markets, 
which is characterized by the volume of retail and wholesale trade. 
The need to search for opportunities for growth in production 
determines the need to expand the existing ideas about these 
connections, including the effects of time and space. In the context 
of the economic space network development, the changes cannot 
be ignored in production and trade processes in some territories in 
isolation from the processes taking place in other territories. At the 
same time, it is obvious that any current state is a consequence of 
the position achieved by the considered territory in the past. The 
purpose of the study is to assess the spatial dependence of the volume 

of the shipped products in dynamics in relation to the indicators of 
wholesale and retail trade.
Materials and methods. The paper evaluates spatial autocorrelation 
using univariate and bivariate Moran's indexes – indicators, 
characterizing production, distribution and exchange of goods. Based 
on the selected spatial dependencies, three models were consistently 
built on the panel data from 2010-2019 for 85 regions of the Russian 
Federation: pooled model, panel-based spatial lag model; model with 
a spatially weighted factor variable. The calculations were performed 
using the GeoDA program.
Results. The results showed that spatial effects should be taken into 
account in the study of the volume of products shipped. The value of 
the global Moran's index shows a high direct connection between the 
regions of the Russian Federation in terms of the volume of shipped 
products (0.29-0.39), with a weak connection for the wholesale trade 
turnover (0.06-0.18). In turn, the bivariate Moran's index showed 
that the volume of shipped products has a spatial relationship with 
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the turnover of wholesale trade in neighboring regions of the Russian 
Federation. Domestic final consumption, characterized by per capita 
retail trade turnover, also has a positive effect on the volume of products 
shipped per capita. The constructed models showed that the volume 
of shipped products is positively affected by an increase in wholesale 
trade in the region and in neighboring territories, retail trade in the 
region and the development of production in neighboring territories.
Conclusion. The article discusses a model that allows linking the 
development of the production of goods with the state of the channels 
of their promotion both inside the territory and outside it. At the same 
time, the use of panel data in the calculations helps to obtain reliable 

and meaningful estimates in the models. Within the framework of the 
proposed models, it was possible to identify the connection between 
production and wholesale trade, which was not previously determined 
on cross-sectional data. The results obtained make it possible to improve 
the quality of decisions made in matters of the territorial organization 
of economic activity in the regions, contributing to the development of 
production that depends on the possibilities of promoting manufactured 
goods through the wholesale and retail network.

Keywords: manufacturing, wholesale and retail trade, spatial 
statistics, panel data.

Введение

Вопросы пространствен-
ного развития приобретают 
растущую популярность, что 
выражается в росте числа на-
учных публикаций и законо-
дательных актов, затрагиваю-
щих вопросы территориальной 
организации экономической 
деятельности, которые в свою 
очередь нередко подвергают-
ся критике в силу их слабой 
теоретической и приклад-
ной проработанности [1, 2]. 
Так значительные недостатки 
выделяются в утвержденной 
Стратегии пространственно-
го развития РФ (13 февраля 
2019 г. № 207-р). Отмечается, 
что «в стратегии не достигает-
ся соответствия предлагаемых 
решений каноническим тео-
ретическим концепциям» [1], 
в ней перечислены проблемы 
пространственного развития 
без указания причины их воз-
никновения, не аргументиро-
ваны отдельные положения и 
никак не подкреплена соответ-
ствующими расчетами новация 
в виде деления специализации 
регионов на эффективную и 
неэффективную [2]. Наблю-
дается объективная необходи-
мость в более качественном 
обосновании принимаемых 
решений, учитывающем эво-
люционное развитие экономи-
ческой системы. В свою оче-
редь, выявление новых связей 
и факторов территориального 
развития все более усложняю-
щейся экономической систе-
мы требует дальнейшего раз-
вития методов и инструментов 
их оценки. Возникает потреб-
ность не просто в выделении 
эффектов, а в их структури-

ровании в системе коорди-
нат времени и пространства. 
Учитывая вышеизложенное, 
развитие инструментов ана-
лиза экономических систем в 
целях повышения обоснован-
ности разрабатываемых управ-
ленческих решений сохраняет 
высокую актуальность. При 
этом в условиях глобализации 
и сетизации экономическо-
го пространства, объективно 
проявляется созависимость 
территориальных единиц, ко-
торая повышает актуальность 
исследования протекающих 
процессов с учетом их связи 
не только во времени, но и в 
пространстве. 

В свою очередь, вопросы 
пространственной организа-
ции и зависимости экономи-
ческих процессов всегда нахо-
дились в фокусе исследований 
ученых. Экономические про-
цессы не протекают изолиро-
вано, они всегда затрагивают 
развитие соседних террито-
рий. Даже если между страна-
ми глухая стена, зависимость 
проявляется в степени засе-
ленности и уровне эффектов 
получаемых территориями по 
обеим сторонам стены. По-
этому в научной литературе 
рассматривались различные 
подходы к исследованию зави-
симости развития одной тер-
ритории от другой, в том чис-
ле с учетом расстояния между 
ними. Так оперируя понятием 
«связанность экономического 
пространства» учеными прово-
дился анализ объема, структу-
ры и результативности обмена 
ресурсами (товарными, трудо-
выми и т.д.) [3, c. 118; 4, c. 61; 
5]. В ряде случаев для оценки 
связанности применялись ме-

тоды экспертной оценки взаи-
модействий [6, c. 214]. Однако 
данные подходы имеют общий 
недостаток – они не учитыва-
ют того, что зависимость эле-
ментов экономического про-
странства имеет два варианта 
проявления: положительное 
и отрицательное влияние на 
состояние рассматриваемых 
территорий. В определенной 
степени это решается вклю-
чением в оценку связанности 
соотношения между притоком 
и оттоком ресурсов [7, c. 45], 
а также анализом зависимости 
методами корреляционного [8] 
и регрессионного анализа [9, c. 
54]. Однако в данных работах 
не учитывается взаимораспо-
ложение территорий относи-
тельно друг друга. Некоторое 
объединение экономических 
оценок территорий и расстоя-
ния между ними наблюдается 
в исследованиях гравитаци-
онного поля территории [10]. 
В них делается упор на оценку 
экономико-географического 
положения и потенциала тер-
риторий [11], а не на оценку 
их взаимозависимости. Учесть 
и достигаемые территориями 
значения показателей, и их 
взаиморасположение позво-
ляют методы пространствен-
ной статистики, разработан-
ные в середине прошлого века 
П. Мораном [12] и Р. Джири 
[13]. В рамках предложенного 
ими подхода допущение о том, 
что рассматриваемая террито-
рия имеет связь с соседними 
территориями формализуется 
с помощью матрицы простран-
ственных весов. В результа-
те индекс Морана оценивает 
пространственную автокорре-
ляцию показателя, показывая, 
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как его значение на одной 
территории связано со значе-
ниями на соседних. В после-
дующем данный подход был 
развит в трудах А. Клиффа и 
Дж. Орда [14, 15], Л. Анселина 
[16, 17, 18] и в настоящее вре-
мя активно применяется как 
отечественными, так и зару-
бежными учеными [19, 20, 21, 
22, 23, 24]. 

На пространственные свя-
зи оказывают влияние раз-
личные факторы, изменение 
влияния которых характеризу-
ется временной неопределен-
ностью. Под влиянием вре-
мени они становятся сильнее 
или слабее. И данный аспект 
часто отмечается в научных 
работах, предусматривающих 
сравнение получаемых оце-
нок за определенный период 
[21, 24, 25]. Более того, это 
способствует более глубокому 
исследованию процессов кон-
вергенции территорий [22]. 
Исследования показывают, что 
анализ пространственных эф-
фектов только на поперечных 
(кросс-секционных) данных 
для регионов России не по-
зволяет уловить всех особен-
ностей складывающейся про-
странственной организации 
экономической деятельности 
в восточной и западной частях 
страны. Более перспективным 
ученым видится «поиск сред-
них (за длительный период) 
пространственных эффектов в 
панельных данных» [22]. При-
меняя данный подход, Деми-
дова О.А. исследовала конвер-
генцию западных и восточных 
районов по показателям ВРП, 
уровню безработицы и зара-
ботной платы. Аналогично 
методы панельного анализа 
на пространственно структу-
рированных данных применя-
ли X. Лехман, А. Ощепков, М. 
Силвагни в исследовании ВРП 
на душу населения Российской 
Федерации [26]. М. Алексеев и 
А. Чернявская в оценке транс-
фертов в региональные бюд-
жеты [27]. Таким образом, ин-
струменты панельного анализа 
применялись отечественны-

ми учеными и ранее, однако, 
затрагивая достаточно узкий 
круг вопросов. В тоже время, 
принимая во внимание преи-
мущества метода, такой ана-
лиз может быть проведен и для 
исследования воспроизвод-
ственных процессов, а имен-
но связи объема отгруженных 
товаров с развитием системы 
распределении и обмена. Та-
кие исследования проводятся 
зарубежными учеными. Так 
К. Ди Берардино, Д. Ингюло 
и А. Сарра изучали методами 
панельного анализа взаимос-
вязи между оптовой и рознич-
ной торговлей и ростом произ-
водительности в итальянских 
провинциях. Они отметили, 
что в большинстве исследова-
ний изучаются потенциальные 
детерминанты производитель-
ности в розничной и оптовой 
торговле, в то время как вли-
янию этой деятельности на 
экономический рост всей эко-
номической системы уделяется 
меньше внимания [28].

В тоже время воспроиз-
водственный цикл является 
одним из ключевых циклов 
экономического хозяйства, 
отражая движение товаров от 
производителей к потребите-
лям. Важность данного цикла 
в экономике страны определя-
ет актуальность исследования 
связи фаз производства, рас-
пределения и обмена, которые 
как отмечалось выше следует 
анализировать одновремен-
но с учетом их изменения во 
времени и пространстве. К со-
жалению, в силу исторически 
сложившегося в условиях ко-
мандно-распределительной 
системы страны невысокого 
количества исследований про-
цессов обмена, в настоящее 
время сохраняется слабая из-
ученность связи производства 
с распределением и обменом 
в Российской Федерации. Как 
видно из проведенного анализа 
отечественных работ, в них ак-
цент делается на исследовани-
ях формирования и простран-
ственной зависимости валового 
продукта и доходов населения. 

В тоже время, современное 
развитие инструментов анали-
за позволяет автору глубже и 
под другим ракурсом взглянуть 
на протекающие в экономике 
страны процессы, в результа-
те выделения соединяющих 
производство и потребление 
фаз распределения и обмена. 
Применяемые в работе методы 
дают возможность анализиро-
вать структурированные одно-
временно и в пространстве, и 
во времени данные, выделяя 
ранее не улавливаемые при 
анализе только поперечных 
данных эффекты фаз воспро-
изводственного цикла. 

Цель исследования состо-
ит в оценке пространственной 
зависимости объема отгружен-
ной продукции в динамике в 
увязке с показателями оптовой 
и розничной торговли. До-
стижение поставленной цели 
предполагает решение следую-
щих задач: проведение литера-
турного обзора исследований 
пространственной зависимо-
сти экономической деятельно-
сти; анализ пространственной 
зависимости объема отгру-
женной продукции в динами-
ке; построение и сравнение 
пространственных моделей с 
учетом и без учета панельной 
структуры данных. 

Методика исследования

Исследование проводилось 
в несколько этапов. 

На первом этапе оценива-
лась пространственная авто-
корреляция показателей, ха-
рактеризующих производство, 
оптовую и розничную торгов-
лю. Наличие пространственной 
зависимости является основ-
ным критерием возможности 
построения пространственных 
моделей. Оценка проводилась 
одним из наиболее извест-
ных методов – путем расчета 
Глобального индекса Морана 
[17]. Данный показатель рас-
считывается практически во 
всех работах предусматриваю-
щих анализ пространственных 
зависимостей в региональном 
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развитии [19, 20, 21, 22, 23]. 
Помимо одномерной про-
странственной корреляции мо-
жет быть оценена и двумерная 
пространственная корреляция 
[17]. Для этого определяется 
двумерный индекс Морана. 
Принципиальное отличие от 
глобального индекса Морана 
состоит в том, что в двумер-
ном случае пространственное 
отставание относится к дру-
гой переменной. Двумерная 
пространственная корреляция 
измеряет степень, в которой 
значение для одной перемен-
ной территории коррелирует с 
ее соседями для другой пере-
менной.
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где N – число исследуемых 
территориальных единиц, ед.;
͞x – среднее значение показа-
теля x; 
͞y – среднее значение показа-
теля y; 
wij – элементы пространствен-
ной матрицы.

Аналогично глобальному 
индексу Морана полученное 
значение двумерного индекса 
Морана сравнивается с ожи-
даемым. При Ibm > E(I) име-
ется положительная простран-
ственная автокорреляция, при 
Ibm < E(I) – отрицательная 
автокорреляция, т. е. в целом 
значения наблюдений в сосед-
них территориях связаны об-
ратной связью. При Ibm = E(I) 
значения наблюдений в сосед-
них территориях расположены 
случайным образом. При рас-
чете обоих индексов задается 
матрица пространственных 
весов, формализующая допу-
щение, что рассматриваемая 
территория имеет связь с со-
седними территориями. Из-
за отсутствия общепринятых 
правил определения не только 
пространственных весов, но 
и круга «соседей», существует 
множество различных метрик 
связанности в пространстве. 
При этом, как выбор «соседей» 
так и определение простран-

ственных весов не ограничива-
ется только географическими 
соображениями [29]. Исследо-
вания показывают, что матри-
цы обратных расстояний пред-
почтительнее для получения 
точных количественных изме-
рений связности, но получае-
мые результаты по другим ва-
риантам весовых матриц, как 
правило, имеют общий вывод 
(территории положительно/
отрицательно связаны, или 
связанность территорий от-
сутствует) [30]. В настоящем 
исследовании представлены 
результаты расчетов с приме-
нением матрицы смежности, 
учитывающей соседство тер-
риторий первого порядка. В 
ней сделаны следующие допу-
щения: Сахалинская область 
несмотря на водную преграду 
рассматривается как сосед-
няя с Приморским, Хабаров-
ским и Камчатским краями, 
Калининградская область –  
с Санкт-Петербургом и Смо-
ленской областью. Последнее 
допущение является спорным, 
но оно позволяет захватывать 
в исследовании Калининград-
скую область и анализировать 
всю территорию как единой 
целое, учитывая факт морско-
го и железнодорожного сооб-
щения между этими террито-
риями. 

На втором этапе последо-
вательно построены несколько 
моделей: 

– обобщенная регрессион-
ная модель на панельных дан-
ных (pooled model):
 yit = a0 + a1xit + ε, (2)

– модель пространственно-
го лага на панельных данных:
 yit = a0 + a1xit + ρWyit + ε, (3)

– модель с пространствен-
но-взвешенной факторной пе-
ременной:
 yit = a0 + a1xit + a2zit + 
 a3Wzit + ρWyit + ε, (4)
где yit – зависимая перемен-
ная, отражающая изменение 
показателя в i-ом регионе в 
году t;
хit, zit – факторные перемен-
ные; 

a0, а1, а2, а3 – коэффициенты 
регрессионного уравнения; 
ρ – коэффициент простран-
ственной авторегрессии;
W – матрица пространствен-
ных весов (матрица смежности 
субъектов РФ);
ε –ошибка регрессии.

Построению моделей про-
странственного лага пред-
шествовал тест Морана для 
пространственной матрицы. 
Оценка качества моделей и их 
сравнение проводилось путем 
расчета логарифма функции 
правдоподобия, по критери-
ям Айкаике и Шварца, и ко-
эффициента детерминации R2. 
Расчеты проводились в специ-
ализированной программе 
GeoDA.

В модели в качестве зави-
симой переменной взят по-
казатель объема отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг собственными силами 
по виду экономической дея-
тельности «Обрабатывающие 
производства» в расчете на 1 
человека (yit). 

Независимыми переменны-
ми выступали:

– оборот розничной торгов-
ли на душу населения в сред-
нем на 1 жителя в субъекте РФ 
(xit); 

– оборот оптовой торговли 
с дорасчетом на объемы де-
ятельности, не наблюдаемой 
прямыми статистическими 
методами (по организациям 
и индивидуальным предпри-
нимателям с основным видом 
экономической деятельности 
«Оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами») в 
среднем на 1 жителя в субъекте 
РФ (zit);

– пространственно взве-
шанное значение оборота оп-
товой торговли с дорасчетом 
на объемы деятельности, не 
наблюдаемой прямыми ста-
тистическими методами (по 
организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям с ос-
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новным видом экономической 
деятельности «Оптовая торгов-
ля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли авто-
транспортными средствами и 
мотоциклами») в среднем на 1 
жителя в субъекте РФ, по сути 
характеризующее объем обо-
рота оптовой торговли у со-
седей первого порядка. Такой 
подход к включению перемен-
ных применялся и ранее при 
построении пространственных 
моделей [31, c. 143], так как он 
позволяет учесть больше про-
странственных зависимостей 
(Wzit).

Построенные модели по-
зволяют проанализировать 
часть протекающих в эконо-
мике страны воспроизвод-
ственных процессов, в части 
фаз производства, распреде-
ления и обмена, а также пока-
зать, насколько распределение 
и обмен способствуют продви-
жению производимой на тер-
ритории страны продукции. 

Расчеты проводились по 
данным 85 субъектов РФ за 
период 2010–2019 гг. Расчеты 
проводились по показателям, 
пересчитанным на душу на-
селения, в целях исключения 
фактора масштаба экономик 
территорий

Результаты исследования

Обобщающую оценку свя-
занности территорий дает 
глобальный индекс Морана. 
Рассчитанные значения гло-
бального индекса Морана за 
10 лет по показателям, харак-
теризующим производство, 
оптовую и розничную торгов-
лю, представлены на рисунке 
1. Как видно, более высокие 
значения Глобального индекса 
Морана получены по показа-
телю, характеризующему раз-
витие производства. До 2015 
года наблюдалось повышение 
пространственной связанности 
территорий по данному пока-
зателю, и некоторый спад к 
2019 году. Положительное зна-
чение индекса Морана говорит 
о том, что связь территорий 

прямая, т.е. высокие значения 
показателя наблюдаются на 
фоне относительно высоких 
значений этого показателя в 
соседних территориях, и нао-
борот.

Самое низкое значение 
глобального индекса Морана 
отмечается по показателю, ха-
рактеризующему оптовую тор-
говлю. Таким образом, объем 
оптовой торговли в субъекте 
РФ слабо связан с объемом 
оптовой торговли в соседних 
территориях. В то же время 
расчет двумерного индекса 
Морана позволяет говорить, 
что высокие значения объе-
ма оптовой торговли в сосед-
них территориях отмечаются 
на фоне высоких значений 
объемов отгруженных това-
ров. Таким образом, можно 
предположить, что оптовая 
торговля, одной из функций 
которой является организация 
межрегионального обмена по-
ложительно влияет на разви-
тие производства в соседних 
территориях. Рост значений 
индекса говорит об усилении 
связанности объема производ-

ства на одной территории с 
объемами оптовой торговли на 
соседних за рассматриваемый 
период. Аналогичная связь 
наблюдается и между объема-
ми производства и розничной 
торговли. Очевидно, что уве-
личение объемов потребления 
продукции в соседних терри-
ториях может осуществляться 
за счет производимых в рас-
сматриваемом регионе това-
ров. Таким образом, чем боль-
ше будет потребляться товаров 
соседними территориями, тем 
выше будет спрос на произво-
димые товары.

Наличие пространствен-
ных зависимостей позволяет 
перейти к построению про-
странственных моделей. Пред-
варительный тест матрицы 
смежности показал, что она 
может быть использована для 
построения пространственных 
моделей (табл. 1). Согласно 
полученным результатам, мо-
гут быть построены не только 
модели с пространственным 
лагом, но и пространственной 
ошибкой. Они также выстра-
ивались автором, но в данной 

Рис. 1. Значения одномерного и двумерного глобального индекса Морана 
в 2010–2019гг., коэф. 

Источник: составлено автором по данным ФСГС
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работе они не приводятся в 
силу более низких оценок ка-
чества моделей. 

Результаты построения мо-
делей представлены в табл. 2. 
Модели позволяют оценить 
влияние фаз обмена и распре-
деления в воспроизводствен-
ном процессе на производство. 
Ориентируясь на значения 
критериев Айкаике и Шварца, 
а также увеличение логариф-
ма функции правдоподобия и 
снижение остаточной диспер-

сии можно отметить, что мо-
дели, учитывающие простран-
ственные зависимости имеют 
более высокую предсказатель-
ную способность. Последняя 
модель, учитывающая про-
странственное отставание со-
седних территорий по объе-
му отгруженной продукции и 
включающая пространствен-
но-взвешенные оценки оборо-
та оптовой торговли соседних 
территорий, объясняет 44% 
вариации зависимой перемен-

ной. Среди трех рассмотрен-
ных моделей это наивысший 
результат. В тоже время следу-
ет отметить, что такое значе-
ние также указывает на нали-
чие других значимых факторов 
неучтенных в модели.

Первая, обобщенная регрес-
сионная модель с панельными 
данными показала, что опто-
вая торговля оказывает по-
ложительное влияние на раз-
витие производства. Оптовая 
торговля призвана выполнять 
ряд функций, среди которых 
формирование товарного ас-
сортимента, сбор и обработка 
информации о спросе, покупа-
телях и предложениях, склади-
рование и хранение товаров и 
т.д. Выполняя эти функции оп-
товые предприятия участвую в 
непосредственно продвижении 
товаров от производителей к 
потребителям и берут на себя 
определенные риски, в том 
числе связанные с устарева-
нием товаров. Соответственно 
положительное влияние опто-
вой торговли на производство 
определяется в первую очередь 
эффективным выполнением 
всех этих функций, в том чис-
ле по отношению к промежу-
точным продуктам, и/или го-
товой продукции. 

Модель пространственно-
го лага также показывает, что 
оптовая торговля оказывает 
положительное влияние на из-
менение зависимой перемен-
ной. При этом положительное 
значение коэффициента про-
странственной авторегрессии 
говорит о том, что рост обра-
батывающего производства в 
соседних территориях поло-
жительно сказывается на его 
значении в оцениваемой тер-
ритории. Это косвенно ука-
зывает на то, что с усилени-
ем активности производства у 
соседей, можно ожидать роста 
производства сопутствующих 
товаров и/или других изделий, 
необходимых для реализа-
ции технологических процес-
сов в соседних территориях. 
Включение пространственной 
ошибки значительно улучшило 

Таблица 1

Результаты тестирования матрицы смежности

Тест MI/DF Оценка p-value
Moran's I (error) 0,2623 10,9476 0,00000
Lagrange Multiplier (lag) 1 207,5615 0,00000
Robust LM (lag) 1 161,4469 0,00000
Lagrange Multiplier (error) 1 117,9397 0,00000
Robust LM (error) 1 71,8250 0,00000
Lagrange Multiplier (SARMA) 2 279,3865 0,00000

Таблица 2

Результаты оценки моделей  
(зависимая переменная – объем отгруженной продукции)
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Константа, a0 119,5* 52,58* -28,3**
Коэффициент при показателе «Оборот 
оптовой торговли с дорасчетом на объемы 
деятельности, не наблюдаемой прямыми 
статистическими методами (по организациям 
с основным видом экономической 
деятельности «оптовая торговля») на душу 
населения», а1

0,35* 0,25* 0,14*

Коэффициент пространственной 
авторегрессии, ρ

0,46* 0,3*

Коэффициент при показателе «Оборот 
розничной торговли на душу населения», a2

0,47*

Коэффициент при показателе, 
характеризующем значение оборота оптовой 
торговли в соседних территориях, a3

0,36*

R2 0,22 0,39 0,44
σ2 15914,3 12420,1 11373,8
Значение логарифма функции 
правдоподобия

-5204,34 -5125,36 -5074,73

Критерий Айкаике 10412,7 10256,7 10159,5
Критерий Шварца 10422,1 10270,9 10183,1
Тест Харке-Бера 79,7* 109,7* 251,5*
Диагностика пространственной зависимости: 
тест отношения правдоподобия

157,97* 56,6*

*prob. < 0,01 ** prob. < 0,05 ***prob. < 0,1

Источник: составлено автором по данным ФСГС
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качественные характеристики 
модели, что говорит о том, что 
пространственные эффекты 
важны в изменении объемов 
производства. В свою очередь, 
для национальной экономики 
в целом, такая связь носит ис-
ключительно положительный 
характер. В такой ситуации 
инвестируя в развитие произ-
водства на одной территории, 
государство может ожидать 
эффекты и в соседних регио-
нах. В то же время кризисные 
ситуации в регионе могут ока-
зать влияние и на соседние 
территории, что также должно 
учитываться государством при 
формировании мероприятий 
поддержки.

В модель с пространствен-
но-взвешенной факторной пе-
ременной включены показате-
ли, характеризующие развитие 
оптовой торговли в соседних 
территориях и развитие роз-
ничной торговли, отражаю-
щей внутреннее потребление. 
Расчет модели показал, что 
оба фактора оказывают поло-
жительное влияние на объем 
производства. Положительная 
связь потребительской компо-
ненты и производимой про-
дукции отмечалась и ранее [28, 
32]. В свою очередь влияние 
развития оптовой торговли в 
соседних территориях на объе-
мы производства эмпирически 
ранее не подтверждалось, в 
силу достаточно слабого про-
явления такой связи в рамках 
кросс-секционных моделей. 
Таким образом, развитие про-
изводства связано не только с 
развитием оптовой торговли 
внутри региона, выполняющей 
функцию продвижения това-
ров, но и с развитием оптовой 
торговли в соседних террито-
риях, выполняющей функцию 
формирования ассортимента в 

интересах потребителей и за-
купающей товары на внешних 
рынках. В тоже время во всех 
построенных моделях значе-
ние коэффициента при опто-
вой торговле невысокое, что в 
целом косвенно указывает на 
ее слабое участие в воспроиз-
водственной цепи. Кроме того, 
достаточно высокое значение 
константы указывает на то, что 
существуют значимые факто-
ры, оказывающие влияние на 
изменение объема производ-
ства, не учтенные в представ-
ленных моделях. 

Заключение

Представленный анализ, 
основанный на панельных 
данных, позволил обосновать 
сложно улавливаемые в рамках 
традиционных пространствен-
ных моделей зависимости меж-
ду производством, оптовой и 
розничной торговлей. Он пока-
зал, что пространственная за-
висимость объема отгруженной 
продукции хотя и не высокая, 
но изменяется в достаточно уз-
ком диапазоне, т.е. устойчива. 
Очень слабой является про-
странственная зависимость оп-
товой торговли. В тоже время 
ее развитие на соседних терри-
ториях оказывает все большее 
воздействие на объемы отгру-
женной продукции, что кос-
венно указывает на увеличение 
ее участия в межрегиональных 
взаимодействиях. Построен-
ные модели позволили коли-
чественно оценить эти связи и 
обосновать важность учета про-
странственного фактора и фак-
тора времени в исследовании 
производства, распределения и 
обмена товаров. 

В тоже время следует отме-
тить существующие недостатки 
исследования. Во многом они 

связаны с ограничениями про-
граммного средства «GeoDA», 
разработанного под руковод-
ством Л. Анселина в Чикаг-
ском университете США. Про-
грамма позволяет выстраивать 
только сквозные регрессии 
(Pooling models), в то время 
как современное развитие па-
нельного анализа предполага-
ет сравнительную оценку как 
обобщенных (сквозных) мо-
делей, так и моделей с фикси-
рованными эффектами (в том 
числе методом «between» и 
«within»), моделей со случай-
ными эффектами (в том чис-
ле с учетом вариантов пре-
образований предложенных 
П.А.В.Б. Свами и С.С. Аророй, 
Т.Д. Валласом и А. Хусейном, 
Т. Амемиа, М. Нерловым и 
другими). Такое ограничение 
не позволяет оценить эффект 
по периодам, являющийся од-
ной из главных характеристик 
которую, можно извлечь из 
панельной структуры данных. 
Кроме того, программа огра-
ничена в возможности постро-
ения моделей, одновременно 
включающих пространствен-
ный лаг зависимой перемен-
ной и пространственно зависи-
мую ошибку. Таким образом, в 
рамках данной работы опре-
делена возможность постро-
ения моделей на панельных 
данных. Обосновано, что они 
имеют более высокую предска-
зательную силу. Однако, в по-
следующем следует прорабо-
тать возможности расширения 
спектра применяемых методов 
панельного анализа к про-
странственно структурирован-
ным данным. Дальнейшее раз-
витие исследования возможно 
не только за счет применения 
других методов, но и в резуль-
тате расширения спектра, учи-
тываемых в модели факторов.
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Стохастическая динамика эмоциональных 
характеристик когнитивных систем* 
Цель исследования состоит в аналитическом описании эмоци-
онального состояния личности с применением стохастических 
методов и в изучении динамических характеристик этого со-
стояния. В исследовании применены статистические характери-
стики, пригодные для создания искусственных интеллектуальных 
систем, а также для дальнейшего развития и проектирования 
организационно-технических систем. Предполагается, что 
эмоциональное состояние личности определяется величиной 
испытываемых им стрессов на протяжении определенного вре-
мени. Для учета эмоциональных реакций когнитивной системы, 
соответствующих реакциям человеческой личности, использова-
ны известные результаты. В частности, для характеристики 
относительных величин стрессов использована шкала Холмса 
и Раэ, содержащая 43 типичные жизненные ситуации с соот-
ветствующими относительными величинами стрессов. Следует 
подчеркнуть, что все известные результаты относятся к моде-
лям стрессов, не зависящим от времени, и опубликованы только 
результаты статистической обработки измерений воздействия 
стрессов на личность через определенные промежутки времени.
Материалами и методами исследования является применение 
пуассоновской модели возникновения стрессов в процессе функцио-
нирования системы. Предполагается, что стрессы являются теми 
воздействиями, которые затем обрабатываются, воспринимают-
ся, перерабатываются, используются личностью и моделирующей 
ее организационно-технической системой. Возникновение стрессов 
во времени и моделируется точечными пуассоновскими процессами, 
причем стресс каждого вида по Холмсу и Раэ описывается процес-
сом с соответствующей индивидуальной функцией интенсивности 
возникновения точек (стрессов). Динамические реакции системы 
описываются хорошо известными в теории систем управления 
функциями отклика. Ключевым параметром функции отклика 
является постоянная времени, характеризующая типичное время 
реакции системы на индивидуальный стресс.

Новыми результатами исследования являются оценки 
средней частоты появления стрессов различной вида, по-
зволившие определить упомянутые функции интенсивностей 
появления стрессов в пуассоновской модели. Это, в свою 
очередь, дало возможность разработать аналитические 
соотношения для относительной величины стресса, пе-
реработанного системой для текущего момента времени. 
Таким образом, предложена модель эмоционального состо-
яния когнитивной системы (развития во времени процесса 
переживания стресса) в виде убывающей функции времени с 
некоторой постоянной времени, характеризующей инерцион-
ные свойства переживания стресса. Конкретные результаты 
и соответствующие кривые получены для экспоненциальной 
функции отклика системы, зависящей от текущего време-
ни, времен появления стрессов и относительных величин 
стрессов. В целом они соответствуют соответствующим 
прогнозам аналогичных реакций для личности, полученным 
в опубликованных исследованиях. В связи с этим модель 
может быть применена в инженерном проектировании 
организационно-технических систем, требующих учета или 
моделирования эмоциональных реакций. 
В заключении указаны направления дальнейшей разработки те-
ории. Упомянута, в частности, возможность изучения реакции 
системы на события, появление которых описывается функ-
циями интенсивности их появления, зависящими от времени, 
что, конечно, приблизит результаты исследования к реальным 
ситуациям. Другим важным направлением может стать 
введение в рассмотрение и изучения поведения показателей и 
критериев стрессоустойчивости систем.

Ключевые слова: Шкала Холмса и Раэ, эмоциональный стресс, 
когнитивная система, точечный случайный процесс, функция 
отклика.

The aim of the research is to analyze the emotional state of a person 
using stochastic methods and to study the dynamic characteristics of 
this state. The study uses statistical characteristics that are suitable 
for creating artificial intelligent systems, as well as for further 
development and design of organizational and technical systems. 
It is assumed that the emotional state of a person is determined by 
the amount of stress he experiences over a certain period of time. 
To account for the emotional responses of the cognitive system 
corresponding to the reactions of the human personality, the known 
results are used. In particular, to characterize the relative values 
of stress, the Holmes and Rahe scale was used, which contains 
43 typical life situations with corresponding relative values of 
stress. It should be emphasized that all known results relate to 
time-independent stress models, and only the results of statistical 
processing of measurements of the impact of stress on the individual 
at certain time intervals are published.

Materials and methods of research are the application of the Poisson 
model of stress occurrence in the process of system functioning. It 
is assumed that stresses are those impacts that are then processed, 
perceived, processed, and used by the individual and the 
organizational and technical system that models it. The occurrence 
of stresses over time is modeled by point Poisson processes, and the 
stress of each type according to Holmes and Rahe is described by a 
process with the corresponding individual function of the intensity of 
the occurrence of points (stresses). Dynamic responses of the system 
are described by well-known response functions in the theory of 
control systems. The key parameter of the response function is the 
time constant, which characterizes the typical response time of the 
system to individual stress.
New results of the study are estimates of the average frequency of 
occurrence of various types of stress, which allowed us to determine 
the mentioned functions of the intensity of occurrence of stress in the 
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Poisson model. This, in turn, made it possible to develop analytical 
relations for the relative amount of stress processed by the system 
for the current time. Thus, a model of the emotional state of the 
cognitive system (the development of the process of experiencing stress 
over time) is proposed in the form of a decreasing function of time 
with a certain time constant that characterizes the inertial properties 
of experiencing stress. Specific results and corresponding curves 
are obtained for the exponential response function of the system, 
which depends on the current time, times of stress occurrence, and 
relative stress values. In general, they correspond to the predictions 
of similar reactions for the individual obtained in published studies. 
In this regard, the model can be applied in the engineering design 

of organizational and technical systems that require accounting or 
modeling of emotional reactions.
In conclusion, the directions of further development of the theory are 
indicated. In particular, the possibility of studying the reaction of the 
system to events, the occurrence of which is described by functions 
of the intensity of their occurrence, depending on time, which, of 
course, will bring the research results closer to real situations. Another 
important area may be the introduction of indicators and criteria for 
stress tolerance of systems to the consideration and study of behavior.

Keywords: the Holmes and Rahe Scale, emotional stress, cognitive 
system, point random process, response function.

Введение

На современном этапе развития теории ор-
ганизационно-технических систем актуальным 
является сочетание достижений компьютерных 
технологий и когнитивных подходов. Одним из 
направлений теории организационно-техниче-
ских систем является применение цифрового 
представления информации и ее обработка с 
применением алгоритмов, реализуемых вычис-
лительными средствами [1, 2, 3]. Однако очевид-
но, что существуют такие ситуации, в которых 
человеческие реакции действуют значительно 
эффективнее, интерпретируя нестандартные, 
новые ситуации с целью выработки адекватного 
реагирования. В связи с этим большой интерес 
представляют попытки моделирования некото-
рых механизмов человеческого сознания и вос-
приятия в рамках когнитивного подхода [1, 2, 
4, 5, 6]. 

Для учета эмоциональных реакций когни-
тивной системы, соответствующих реакциям 
человеческой личности необходимо, конечно, 
принять во внимание соответствующие извест-
ные результаты. В дальнейшем будем полагать, 
что эмоциональное состояние личности опре-
деляется величиной испытываемых им стрессов 
на протяжении определенного времени.

Изучению стрессов, влияющих на поведение 
личности, и их связи с физическими заболева-
ниями посвящено множество публикаций. Ос-
новополагающей работой, следует считать [7], в 
которой отчетливо были представлены относи-
тельные величины стрессов (life change units – 
LCUs), сопровождающие типичные жизненные 
ситуации. Эти результаты были оформлены в 
виде таблицы, содержащей 43 типичные жиз-
ненные ситуации с соответствующими относи-
тельными величинами стрессов, которая полу-
чила название шкалы Холмса и Раэ.

Дальнейшие усилия исследований были на-
правлены в том числе на определение связи 
между набранной в течение определенного вре-
мени суммой величины относительного стрес-
са и вероятностью последующего заболевания 
в течение определенного времени. В [8] было 
проведено соответствующее исследование и 
сформулированы количественные соотношения 

между набранными баллами по шкале Холмса 
и Раэ и шансами заболеть в течение следующих 
двух лет. 

Несмотря на широкое использование указан-
ной шкалы в многочисленных исследованиях, 
вплоть до последнего времени отсутствуют ре-
зультаты, связанные с аналитическим описани-
ем развития стрессов во времени. В настоящей 
работе предпринято построение стохастической 
модели реакции личности на стресс и на ее ос-
нове получены соотношения, пригодные для 
инженерных расчетов.

В дальнейшем предполагается, что стрессы 
являются теми воздействиями, которые затем 
обрабатываются, воспринимаются, перерабаты-
ваются, используются личностью и моделирую-
щей ее организационно-технической системой. 
При этом формируются концепты-представле-
ния, являющиеся обобщенным чувственно-на-
глядным образом жизненного события [9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16] и характеризуется рядом 
признаков, число которых может меняться в 
процессе функционирования системы. В даль-
нейшем, поэтому, понятия личности и системы 
считаются совпадающими.

В работе приняты следующие основные до-
пущения.

Состояние системы описывается неотрица-
тельной функцией трех аргументов – текущего 
времени, случайного времени появления стрес-
са, воздействующего на систему и величиной 
самого стресса. Состояние системы, развиваю-
щееся во времени, отождествляется с ее реакци-
ей на появление стресса. 

Считается, что система подвергается воздей-
ствиям, которые могут возникать в случайные 
локализованные моменты времени и интерпре-
тируются как последовательность воздействий 
на временной оси, число и расположение кото-
рых является случайным. Воздействиям ставятся 
в соответствие точки на временной оси, и таким 
образом формируется случайный точечный про-
цесс, а воздействие стрессов на систему моде-
лируются относительной величиной стрессов в 
соответствии со шкалой Холмса и Раэ. 

Для простоты считается, что моделью таких 
меток является случайный точечный процесс, 
основными характеристиками которого явля-



Statistical and mathematical methods in economics

Statistics and Economics  V. 17. № 5. 2020 61

ются интенсивность появления стрессов раз-
мерностью [1/время], имеющая смысл среднего 
числа стрессов, появившихся в течение выбран-
ной единицы времени, а также средняя отно-
сительная величина стресса для каждой точки. 

Отклик системы на последовательность то-
чек является суммой откликов системы на от-
дельные точки, т.е. предполагается, что система 
является линейной. 

На основании сделанных предположений 
разработана стохастическая модель развития 
относительной величины стресса во времени, 
получены простые инженерные соотношения и 
соответствующие графики.

Стохастическая модель появления стрессов

Рассмотрим процесс появления стрессов, 
развивающийся в непрерывном времени, и 
предположим, что стрессы на оси времени воз-
никают в определенных точках, положение и 
число которых является случайным. Это пред-
положение является ключевым тезисом работы 
и вполне объяснимо самой природой возникно-
вения стрессов.

Для учета относительных величин стрессов, 
введенных в рассмотрение Холмсом и Раэ [7], 
предположим, что каждая точка характеризу-
ется именно такой величиной, которая может 
быть наглядно представлена как скачок опреде-
ленной высоты. Таким образом, имеем случай-
ный процесс появления точек, каждая из кото-
рых характеризуется величиной скачков.

Пусть наблюдение начинается в момент вре-
мени t0, а через некоторое время t1 в текущий 
момент времени W1 на входе системы появи-
лась точка (стресс), через некоторое другое вре-
мя t2 в текущий момент времени W2 появилась 
другая точка и т.д. 

Введем в рассмотрение процесс N(t) счета 
точек, в которых возникали стрессы и назовем 
его процессом счета точек или счетным точеч-
ным процессом. Таким образом, процесс N(t) 
является кусочно-постоянным, имеет единич-
ные приращения в моменты появления точек 
Wi и показывает, сколько точек появилось на 
интервале времени [t0, t).

Как уже указывалось, времена появления то-
чек Wi, а поэтому и межточечные интервалы ti 
и число точек N(t) являются случайными вели-
чинами. 

Для создания стохастической модели появ-
ления случайных стрессов необходимо задать 
базовые вероятностные характеристики времен 
появления этих событий, их числа и их относи-
тельных величин. Далее обосновывается пуас-
соновская модель появления стрессов. Для про-
стоты и приближения к математической теории 
точечных случайных процессов, будем полагать, 
что появление стресса равносильно появлению 

точки на временной оси. Величину относитель-
ного воздействия будем называть меткой точки. 

Рассмотрим произвольный интервал време-
ни [s, t), такой, что t – s = T и предположим, что 
число точек, появившихся к моментам времени t 
и s равно соответственно N(t) и N(s). Обозначим 
через N(t, s) = N(t) – N(s) число точек, появив-
шихся на этом интервале, а через Р(N(t, s) = n) 
вероятность того, что это число точек окажется 
равным n.

Применим широко применяющееся в раз-
личных областях знаний предположение о том, 
что за малый промежуток времени Т = Δt ве-
роятность того, что точка появится пропорци-
ональна некоторой константе с точностью до 
бесконечно малой по отношению к Δt и что ве-
роятность появления за это время двух и более 
точек стремится к нулю:
 Р(N(t, s) = 1) = 
 λΔt + О(Δt), Р(N(t, s) > 1) = О(Δt) (1.1)

Если дополнительно потребовать, чтобы точ-
ки появлялись независимо друг от друга, то рас-
пределение произвольного числа точек на ин-
тервале Т является пуассоновским: 

 ( )( ) ( )1,
!

n TP N t s n T e
n

λλ −= =  (1.2)

Таким образом, будем теперь полагать, что 
точечный процесс является пуассоновским слу-
чайным точечным процессом или просто пу-
ассоновским точечным процессом, в котором 
времена появления точек W1, W2, …, Wi и их 
число N(t) к моменту времени t являются слу-
чайными величинами. Если теперь в (1.1) λ яв-
ляется функцией времени, то процесс становит-
ся неоднородным пуассоновским процессом с 
распределением 

 ( )( ) ( ) ( )( )1, exp ,
!

ns s

t t
P N t s n d d

n
λ τ τ λ τ τ = = −  ∫ ∫  (1.3)

Непосредственными вычислениями можно 
определить, что математическое ожидание чис-
ла точек, появившихся на интервале [t, s) равно,

  ( ) ( ),
s

t
M N t s d  =  ∫  (1.4)

Условие (1.1) часто называют предположени-
ем редких событий, имея в виду, что появление 
больше одной точки на интервале Δt стремится 
к нулю. Однако необходимо сделать следующие 
пояснения. Из соотношения (1.4) следует, что 
при λ = const математическое ожидание чис-
ла точек, появившихся на интервале времени 
Т равно λТ, поэтому параметр λ характеризует 
интенсивность появления точек пуассоновско-
го процесса, т.е. указывает среднее число то-
чек, появляющихся в единицу времени, и имеет 
размерность [1/время]. При увеличении λ точки 
будут в среднем появляться чаще и наоборот. 
При увеличении безразмерного произведения 
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λТ дискретность процесса становится все менее 
выраженной, процесс приближается к непре-
рывному, а распределения (1.2) и (1.3) – к нор-
мальному. Таким образом, далее будем полагать, 
что величина параметра λ согласована с общим 
масштабом рассматриваемого в модели времени 
таким образом, что безразмерное произведение 
λТ составляет единицы. Так, если рассматрива-
ется время реакции личности протяженностью 
в годы, то параметр λ будет составлять несколь-
ко единиц в год.

Рассмотрим теперь случайный точечный про-
цесс {N(t), t ≥ t0} появления точек и припишем 
каждой появившейся i-той точке некоторую ве-
личину ui, которую назовем меткой, а соответ-
ствующий процесс – меченым пуассоновским 
процессом. Эти величины по определению яв-
ляются внешними по отношению к точечному 
процессу в том смысле, что не могут влиять на 
интенсивность появления точек.

Далее, будем полагать, что каждая метка 
процесса u равна той относительной величине 
стресса, который возник в соответствующий 
момент времени Wi. Это означает, что индекс 
i обозначает только момент времени появления 
точки, а все относительные величины стресса 
равны между собой. Обозначим эту величину 
через u и введем в рассмотрение процесс нако-
пления меток [7] {u(t), t ≥ t0} на интервале вре-
мени [t, s):

 ( ) ( )
( )

1

N t

i

u t u uN t
=
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Очевидно, что процесс (1.5) показывает от-
носительную величину стресса, накопившуюся 
на временном промежутке [t, s).

Практический интерес представляет матема-
тическое ожидание Мu(t), процесса u(t), которое 
легко вычисляется с использованием свойств 
условных математических ожиданий:

 ( ) ( ){ } ( ) .
s

N t
Mu t u N t u dλ τ τ= = ∫  (1.6)

Смысл выражения (1.6) очевиден. Поскольку 
интеграл является числом точек, появившихся 
на интервале времени [t, s), то (1.6) является 
суммой относительных величин стрессов, воз-
никших на этом интервале.

Подчеркнем, что все рассмотрение проведе-
но в отношении стресса только одного из ви-
дов, упомянутых Холмсом и Раэ. В дальнейшем 
в рассмотрение будут включены все жизненные 
события и соответствующие им стрессы. 

Очевидно, что осмысление, переживание, 
переработка стресса должно занимать некото-
рое время, причем чем больше времени про-
шло с момента появления стресса, тем меньше 
его остаточное воздействие на личность. Пусть 
процесс переработки личностью конкретного 
единичного стресса описывается во времени 

функцией h(t, Wi; u), в которой t – текущее 
время, Wi – время появления очередной мет-
ки (стресса) номер i, u – относительная ве-
личина стресса. Функция показывает, какая 
относительная величина стресса действует на 
личность в момент времени t, если стресс от-
носительной величины u наступил в момент 
времени Wi < t.

Теперь остаточная относительная величина 
стресса y(t) к моменту времени t равна, очевид-
но, остаточной сумме всех стрессов, наступив-
ших к этому моменту времени и может быть 
записана в виде

 ( ) ( )
( )

1
, ;

N t

i
i

y t h t W u
=

= ∑  (1.7)

Процесс y(t) называется фильтрованным пу-
ассоновским процессом. Он является случай-
ным, поскольку порожден случайным неодно-
родным пуассоновским процессом. Функция h 
в (1.7) называется откликом системы (личности) 
на каждое событие появления меченой точки 
точечного процесса или переходной функцией 
состояния системы. 

Физическая размерность функции отклика 
также может быть любой, однако поскольку по 
постановке задачи процесс y(t) является отно-
сительной величиной стресса, то и функцию 
h удобно доопределять так, чтобы ее размер-
ность совпадала с размерностью y(t). Очевидно, 
это всегда можно сделать, вводя в определение 
функции отклика размерные константы. Ниже 
на конкретном примере эти вопросы поясняют-
ся более подробно.

Поскольку суммарная относительная вели-
чина стресса, полученная к моменту времени t 
равна

( )
( )

1
,

N t

i

u uN t
=

=∑
то переработанная, пережитая, освоенная вели-
чина стресса равна
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( )( )

( )
1 1

ˆ , ;
N t N t
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i i

y t u h t W u
= =

= −∑ ∑  (1.8)

Теория процессов вида (1.8) излагается в 
ряде монографий [17, 18, 19]. В дальнейшем из-
учении основную роль играет такая неслучайная 
характеристика фильтрованного процесса, как 
его математическое ожидание, предложенная 
в работе [20]. Математическое ожидание филь-
трованного процесса на интервале времени [0, t) 
можно легко получить, используя метод, при-
мененный при выводе формулы (1.6). В резуль-
тате получим

 ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }
0 0

ˆ , ; .
t t

M y t u s ds s M h t s u dsλ λ= −∫ ∫  (1.9)

Если в простейшем случае h(t, Wi; u) =  
= uh(t, s), то 
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M y t u s ds u s h t s dsλ λ= −∫ ∫  (1.10)

Если, кроме того, функция интенсивности 
λ(s) появления точек не зависит от времени и 
равна λ то

 ( ){ } ( )
0

ˆ , .
t

M y t u t u h t s dsλ λ= − ∫  (1.11)

Выражение (1.11) является одним из основ-
ных результатов работы. 

В качестве конкретной функции отклика 
рассмотрим экспоненциальную функцию вида 

 ( ) ( ), ; exp ,i
i i

t W
h t W u u t W

τ
 −

= − ≥ 
 

 (1.12)

Функция отклика (1.12) широко применяет-
ся в физике и технике для описания убывающих 
процессов в связи с естественностью сделанных 
при ее выводе предположений. Постоянная вре-
мени определяет масштаб времени, в течение 
которого имеет смысл рассматривать поведение 
отклика. 

Для получения аналитического результата 
предположим, что функция интенсивности λ яв-
ляется постоянной. Непосредственным вычис-
лением определим математическое ожидание на 
интервале времени [0, t) фильтрованного пуас-
соновского процесса с числом появившихся то-
чек N(t) и с функций отклика (1.12):
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Из (1.13) следует, что 

( )lim 1 exp / 0
t

u tλτ τ
→∞

 − −  = 
Переработанная относительная величина 

стресса равна, очевидно,

 
 ( ){ }ˆ 1 expu

tM y t u t uλ λτ
τ

  = − − −    
 (1.14)

Таким образом, экспоненциальная функция, 
по-видимому, правильно описывающая некото-
рые аспекты переработки информации когни-
тивными системами, является одним из приме-
ров из бесконечного числа подобных функций.

Стохастическая модель общей жизненной 
ситуации

Отметим, что все предпринятое рассмотре-
ние относится к появлению стресса только од-
ной конкретной природы. Понятно, что жиз-
ненные ситуации предполагают возникновение 
стрессов разной природы, относительная вели-
чина стрессов которых различна. В работе [7] 
приведена шкала, содержащая относительное 
значение стресса для широко распространенных 
жизненных событий. В таблице 1 воспроизведе-

ны эти результаты, представленные в столбце 
номер 3.

Для учета того, что стрессы могут возникать 
по различным причинам, иметь различную от-
носительную величину, рассмотрим обобщение 
представленной выше математической модели.

Пусть теперь число стрессов, которые могут 
сопровождать личность, равно М, причем стресс 
каждого вида возникает в соответствии с пуас-
соновским процессом с индивидуальной интен-
сивностью появления событий λj(t), j = 1, …, M. 
В таблице Холмса и Раэ число видов стрессов М 
равно 43. Теперь процесс возникновения стрес-
сов развивается во времени как сумма М неза-
висимых пуассоновских процессов. Легко пока-
зать, что такая сумма процессов является также 
пуассоновским процессом с общей интенсивно-
стью появления точек 

 ( ) ( )
1

.
M

j
j

t tλ λ
=

= ∑  (2.1)

Теперь все предыдущие соотношения легко 
обобщаются с помощью введения в рассмотре-
ние индивидуальных счетных процессов Nj(t) и 
индивидуальных процессов накопления меток 
uj, сумма которых по аналогии с (1.5) подсчи-
тывается как
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Математическое ожидание процесса (1.8) 
принимает вид
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В дальнейшем ограничимся простейшим 

случаем, когда функции интенсивностей не за-
висят от времени, тогда выражение (1.11) при-
нимает вид
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Обозначим
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и перепишем соотношение (2.3) в вид

 ( ){ } ( )
0

ˆ , ,
t

M y t mt m h t s ds= − ∫  (2.5)

вполне аналогичном (1.11). 
Если теперь дополнительно предположить, 

что функция отклика является экспоненциаль-
ной и одинаковой для всех видов стрессов, то 
выражение (2.5) принимает вид

 ( ){ }ˆ 1 exp tM y t mt mτ
τ

  = − − −    
 (2.6)

Константа m показывает среднюю интенсив-
ность появления всех стрессов (число которых 
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Таблица 1

№

Жизненное событие

Среднее
значение
стресса

uk

Одно 
событие за 

сколько лет

Оценка
λk/год

1. Смерть супруга (или супруги) 100 60 0,017
2. Развод 73 45 0,022
3. Раздельное жительство супругов по приговору суда 65 60 0,017
4. Содержание в тюрьме или ином исправительном заведении 63 50 0,000
5. Смерть близкого родственника 63 30 0,033
6. Серьезное телесное повреждение или болезнь 53 30 0,033
7. Вступление в брак 50 45 0,022
8. Увольнение с работы 47 15 0,067
9. Восстановление отношений с супругом (с супругой) 45 45 0,022
10. Уход на пенсию 45 60 0,017
11. Крупные перемены в здоровье или поведении члена семьи 44 15 0,067
12. Беременность 40 40 0,025
13. Сексуальные затруднения 39 30 0,033

14. Появление нового члена семьи (например, рождение, усыновление, приезд 
старшего родственника и т.п.) 39 40 0,025

15. Крупная перестройка в бизнесе (например, слияние, реорганизация, банкротство 
и т.д.) 39 20 0,050

16. Крупные изменения финансового положения (например, стало гораздо хуже или 
гораздо лучше, чем обычно) 38 20 0,050

17. Смерть близкого друга 37 20 0,050
18. Переход на совершенно иной вид работы 36 30 0,033

19. Резкое изменение количества споров с супругой (например, их стало больше или 
меньше, чем обычно, по поводу воспитания детей, личных привычек и т.д.) 35 20 0,050

20. Получение закладной на сумму более 10 тыс. долл., (например, покупка дома, 
фирмы и т.д.) 31 20 0,050

21. Потеря права выкупа закладной или погашения ссуды 30 20 0,050

22. Крупные перемены в служебном положении на работе (повышение, понижение, 
переход на аналогичную должность) 29 15 0,067

23. Уход сына или дочери из дома (например, вступление в брак, поступление в 
колледж и т.д.) 29 30 0,033

24. Натянутые отношения с родней мужа или жены 29 30 0,033
25. Выдающиеся личные достижения 28 12 0,083
26. Начало и прекращение женой работы вне дома 26 20 0,050
27. Начало или прекращение официального образования 26 20 0,050

28. Резкие изменения жизненных условий (например, постройка нового дома, 
перестройка, ухудшение жилища или ближайшего района) 25 15 0,067

29. Пересмотр личных привычек (одежда, манер, связей и т.д.) 24 15 0,067
30. Трудные отношения с боссом 23 15 0,067
31. Серьезные изменения времени работы 20 12 0,083
32. Изменение местожительства 20 15 0,067
33. Переход в новую школу 20 30 0,033
34. Крупные изменения в обычном типе и продолжительности отдыха 19 15 0,067

35. Резкие изменения в религиозной активности (например, значительно больше 
или значительно меньше, чем обычно) 19 20 0,050

36. Резкие изменения в общественной активности (например, посещение клубов, 
дансингов, кинотеатров, знакомых, и т.д.) 18 15 0,067

37. Получение закладной или ссуда менее 10 тыс. долл., (например, покупка 
автомобиля, телевизора, холодильника и т.д.) 17 10 0,100

38. Серьезные изменения в привычках сна (значительно больше или значительно 
меньше сна, изменение времени сна) 16 12 0,083

39. Резкое изменение числа встреч членов семьи (например, значительно больше 
иди значительно меньше, чем обычно) 15 12 0,083

40.
Резкое изменение привычек приема пищи (значительно большее или 
значительно меньшее количество или совсем другие часы приема пищи или 
окружение)

15 12 0,083

41. Отпуск 13 1 1,000
42. Рождество 12 1 1,000

43. Небольшие правонарушения (например, безбилетный проезд, переход улицы в 
неустановленном месте, нарушение общественного порядка и т.д.) 11 90 0,011
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равно М) в единицу времени и имеет, таким 
образом, размерность [средняя величина всех 
стрессов / время]. Математическое ожидание 
(2.6) показывает, таким образом. среднюю ве-
личину всех стрессов, переработанных лично-
стью к моменту времени t и является ключевым 
выражением при исследовании динамики раз-
вития стресса.

В таблице 1 в столбце 4 указана оценка 
длительности периода, выраженного в годах, 
в течение которого может произойти соответ-
ствующее жизненное событие, полученная в 
результате голосования в ограниченной аудито-
рии (экспертная оценка). В столбце 5 указана 
соответствующая оценка интенсивности появ-
ления такого события, выраженная в единицах 
[событие /год]. 

Подсчитанная в соответствии с формулой 
средняя интенсивность появления стрессов рав-
на m = 83,5. Эта число означает, что в среднем в 
течение года возникает столько и таких жизнен-
ных событий, что их средняя величина равна 
m. Эта оценка является одним из результатов 
работы и применяется в дальнейших расчетах.

Исследование динамики развития стрессов

Дополнение таблицы Холмса и Раэ оценка-
ми, представленными в столбцах 4 и 5, а также 
соотношение (2.6) позволяет определить ди-
намику изменения величины относительного 
стресса когнитивной системы в зависимости от 
времени фигурирующих в указанном соотно-
шении параметров. Так, на рис. 2.1 приведен 
график изменения относительной величины пе-
реработанного стресса от времени при разных 
постоянных времени τ, которые на рисунке ука-
заны в месяцах. При уменьшении постоянной 
времени все более отчетливо проявляется ли-

нейность указанной зависимости. Это согласу-
ется с интуитивным представлением о времени 
переживания события, поскольку замечено, что 
реактивные личности быстрее забывают эмоци-
ональные переживания. 

Очевидным недостатком дополненной табли-
цы 1 является допущение о постоянстве функ-
ций интенсивностей наступления тех или иных 
событий. Следствие этого является о независи-
мость от времени постоянной m в соотношении 
(2.6). В реальных жизненных ситуациях часто-
та λj появления событий зависит, конечно, от 
времени. Следствие этого является немонотон-
ность зависимости средней величины стресса от 
времени. На зависимостях, представленных на 
рисунке 2.1 возможны, таким образом, проме-
жутки немонотонности. Простейшим проявле-
нием этого обстоятельства является изменение 
средней величины эмоционального стресса m в 
формуле (2.6). В связи с этим для ориентировки 
на рисунке 2.2. представлены графики измене-
ния относительной величины стресса от указан-
ного параметра. Таким образом, представлены 
количественные оценки изменения качества 
жизненных ситуаций и соответствующих вели-
чин стрессов. При изменении ситуации проис-
ходит скачкообразный (или плавный) переход 
во времени от одного графика рисунка 2.2 к 
другому. Это объясняет, в частности, и такое 
явление, как забывание сильных эмоциональ-
ных переживаний во времени, что соответствует 
перемещению на нижерасположенные кривые.

Представленные кривые отвечают интуитив-
ному представлению о развитии эмоциональных 
реакций личности, дают их количественную 
оценку и, потому, могут применяться в инже-
нерных проектах организационно-технических 
систем, требующих учета или моделирования 
таких реакций. 

Рис. 2.1. Переработанная относительная величина 
стресса в зависимости от времени

(параметр – постоянная времени реакции) 

Рис. 2.2. Переработанная относительная величина 
стресса в зависимости от времени (параметр – 

средняя величина относительного стресса)
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Заключение

В работе представлены результаты примене-
ния теории точечных случайных процессов к 
исследованию динамики эмоциональных харак-
теристик когнитивных систем.

Предложена модель эмоционального состоя-
ния когнитивной системы (развития во времени 
процесса переживания стресса) в виде убываю-
щей функции времени с некоторой постоянной 
времени, которая характеризует инерционные 
свойства переживания стресса. Простейший 
частный случай такой модели, широко приме-
няемый в теории систем управления, позволил 
получить понятные и допускающие аналитиче-
ское исследование результаты. 

На основе сформулированной математической 
модели и с применением хорошо изученных ме-
тодов линейных динамических систем получены 
основные статистические характеристики эмоци-
онального состояния когнитивной системы – ма-
тематическое ожидание не пережитой и пережи-
той системой относительной величины стресса. 

Предпринятое рассмотрение может быть 
продолжено как в направлении изучения реак-
ции системы на события, появление которых 
описывается функциями интенсивности их по-
явления, зависящими от времени, что, конечно, 
приблизит результаты исследования к реаль-
ным ситуациям, так и введения в рассмотрение 
и изучения поведения показателей и критериев 
стрессоустойчивости систем.
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Основные направления совершенствования 
методологии применения передовых 
информационно-коммуникационных 
технологий в статистической деятельности 
Республики Узбекистан в условиях 
формирования цифровой экономики
В данной статье представлены основные направления совершен-
ствования методологии использования передовых информацион-
но-коммуникационных технологий в статистической отрасли 
Республики Узбекистан в условиях цифровизации экономики. В 
частности, показано, что современные ИКТ имеют огромный 
потенциал глобальной конкурентоспособности и способствуют 
росту экономики страны. В настоящее время в статистической 
отрасли Республики Узбекистан большое количество статисти-
ческих расчетов и прогнозов проводится на основе применения 
передовых ИКТ, имеется опыт организации взаимодействия 
между информационными системами (ИС), функционирующи-
ми в Государственном комитете Республики Узбекистан по 
статистике (Госкомстате), однако, в условиях подготовки 
к переписи населения и выполнения Национальной программы 
«Цифровой Узбекистан – 2030», назрела необходимость разра-
ботки новых методологических решений, технологий, программ-
ных продуктов, инновационных механизмов сбора, обработки и 
предоставления отчетной информации различным категориям 
пользователей на основе использования передовых ИКТ.
Цель. Цель заключается в выработке научно обоснованных 
направлений совершенствования методологии применения пе-
редовых информационно-коммуникационных технологий в ста-
тистической деятельности Республики Узбекистан в условиях 
формирования цифровой экономики. 
Материалы и методы. В процессе разработки основных 
направлений совершенствования методологии применения 
информационно-коммуникационных технологий в статистиче-
ской деятельности Республики Узбекистан были использованы 
сравнительный, системный, экономико-статистический, 
SWOT-анализ, методы монографического исследования, ан-
кетного опроса, статистической выборки, группировки, сопо-
ставления, индукции, дедукции, метод оптимизации, а также 
методы работы с WEB-сайтами, компьютерными сетями и 
специализированными программными продуктами.
Результаты. В научной статье представлены основные направ-
ления совершенствования методологии применения передовых 
информационно-коммуникационных технологий в статистиче-
ской деятельности Республики Узбекистан в условиях формиро-
вания цифровой экономики, в частности  с целью достижения 
максимальной достоверности и оперативности при сборе и 
обработке статистических данных, а также открытости 
и качества информации при получении консолидированных 
показателей по различным запросам пользователей, проведен 
анализ функциональных возможностей информационных систем 
и технологий, используемых в статистической сфере, разрабо-
тана методика предоставления современных государственных 
интерактивных услуг конечным пользователям на основе вне-
дрения цифровой аналитической платформы, предложены меха-

низмы повышения качества государственной  статистической 
отчетности на основе применения технологий веб-сервисов, 
высказаны научные подходы по интеграции статистической 
деятельности с другими министерствами и ведомствами в 
условиях цифровизации экономики. 
Автором сделан вывод о том, что цифровая  экономика меняет 
все сферы жизни современного общества, способствует форми-
рованию новой парадигмы управления, методов и средств, осно-
ванных на усилении роли науки как ведущей производительной 
силы, генерирующей все новые и новые знания, ведущие к новым 
тенденциям в совершенствовании управленческих процессов, 
решению проблем информационной совместимости различных 
программно-технологических комплексов, что, в свою очередь, 
способствует процессам глобализации и улучшения социальной 
сферы национальной экономики, которые проявляются не толь-
ко в росте производственных показателей, но и в улучшении 
качества жизни населения страны.
В статье показано, что комплексный анализ, статистические 
данные по развитию инновационных процессов в экономике 
позволяют отметить, что инновации, основанные на исполь-
зовании передовых ИКТ, способствуют совершенствованию 
технической и технологической основы производственных 
процессов, оптимизации управленческих процессов, развитию 
человеческого капитала. Помимо этого, в ходе анализа уста-
новлено, что современный мир претерпевает изменения под 
воздействием новых информационных и управленческих решений, 
что в конечном итоге, отражается на развитии научного, 
производственного и интеллектуального потенциала отраслей 
и сфер национальной экономики.
Заключение. Настоящее исследование показывает, что в ус-
ловиях цифровизации экономики происходит трансформация 
статистической деятельности на основе использования пере-
довых ИКТ. Под цифровой трансформацией подразумевается 
внедрение современных цифровых технологий в бизнес-процессы 
социально-экономических систем всех уровней. Этот подход 
подразумевает не только установку современного оборудования, 
программного обеспечения или отдельно взятой технологии, но 
и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпо-
ративной культуре и внешних коммуникациях. Совершенство-
вание управления в данном аспекте способствует увеличению 
производительности труда каждого сотрудника, оптимизации 
информационного обмена и достижения высоких результатов 
на экономическом рынке.

Ключевые слова: цифровая трансформация, методы и средства, 
передовые информационно-коммуникационные технологии, 
анализ, оптимизация, эффективность, веб-сервисы, цифровая 
платформа, современные методики.  
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This article presents the main directions of improving the methodology 
of using advanced information and communication technologies in 
the statistical industry of the Republic of Uzbekistan in the context 
of the digitalization of the economy. In particular, it is shown that 
modern ICTs have a huge potential for global competitiveness and 
contribute to the growth of the country's economy.
Currently, in the statistical industry of the Republic of Uzbekistan, a 
large number of statistical calculations and forecasts are carried out 
on the basis of the use of the advanced ICT, there is experience in 
organizing interaction between information systems (IS), operating 
in the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics 
(Goskomstat), however, in preparation for population census and the 
implementation of the National Program “Digital Uzbekistan – 2030”, 
there is a need to develop new methodological solutions, technologies, 
software products, innovative mechanisms for collecting, processing 
and providing reporting information to various categories of users 
based on the use of the advanced ICT.
Purpose. The goal is to develop scientifically grounded directions for 
improving the methodology for the application of advanced information 
and communication technologies in the statistical activities of the Republic 
of Uzbekistan in the context of the formation of the digital economy.
Materials and methods. In the process of developing the main 
directions for improving the methodology for the application of 
information and communication technologies in the statistical activity 
of the Republic of Uzbekistan, comparative, systemic, economic 
and statistical, SWOT analysis, methods of monographic research, 
questionnaire survey, statistical sampling, grouping, comparison, 
induction, deduction, optimization method, as well as methods of 
working with WEB-sites, computer networks and specialized software 
products were used. 
Results. The scientific article presents the main directions of improving 
the methodology for the application of advanced information and 
communication technologies in the statistical activities of the Republic 
of Uzbekistan in the context of the formation of a digital economy, in 
particular with the aim of achieving maximum reliability and efficiency 
in collecting and processing statistical data, as well as the openness 
and quality of information when receiving consolidated indicators for 
various user requests, an analysis of the functionality of information 
systems and technologies used in the statistical field was carried out, 
a methodology for the provision of modern state interactive services 
to end users was developed on the basis of the implementation of a 

digital analytical platform, mechanisms for improving the quality of 
state statistical reporting based on the use of web service technologies 
were proposed, scientific approaches to the integration of statistical 
activities with other ministries and departments in the in the context 
of the digitalization of the economy are expressed. 
The author concludes that the digital economy changes all spheres 
of life in modern society, contributes to the formation of a new 
management paradigm, methods and means based on the strengthening 
of the role of science as a leading productive force generating more 
and more new knowledge, leading to new trends in the improvement 
of managerial processes, solving problems of information compatibility 
of various software and technological complexes, which, in turn, 
contributes to the processes of globalization and improvement of the 
social sphere of the national economy, which are manifested not only 
in the growth of production indicators, but also in the improvement 
of the quality of life of the country's population.
The article shows that a comprehensive analysis, statistical data on 
the development of innovative processes in the economy allow us to 
note that innovations based on the use of the advanced ICT contribute 
to improving the technical and technological basis of production 
processes, optimizing management processes, and developing human 
capital. In addition, in the course of the analysis, it was found that 
the modern world is undergoing changes under the influence of new 
information and management decisions, which ultimately affects the 
development of the scientific, production and intellectual potential of 
industries and spheres of the national economy.
Conclusion. This study shows that in the context of the digitalization 
of the economy, there is a transformation of statistical activities based 
on the use of the advanced ICT. Digital transformation means the 
introduction of modern digital technologies into the business processes 
of socio-economic systems of all levels. This approach implies not only 
the installation of modern equipment, software or a single technology, 
but also fundamental changes in approaches to management, corporate 
culture and external communications. Improving management in this 
aspect contributes to an increase in the productivity of each employee, 
optimization of information exchange and achievement of high results 
in the economic market.

Keywords: digital transformation, methods and tools, advanced 
information and communication technologies, analysis, optimization, 
efficiency, web services, digital platform, modern techniques.
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Введение

Цифровизация мировой 
экономической системы тре-
бует от отраслей и сфер на-
циональной экономики любо-
го государства эффективного 
применения передовых инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Как показывает практика, 
в современный период стати-
стическая отрасль является од-
ним из важных стратегических 
направлений развития наци-
ональной экономики любой 
страны. Эффективное функ-
ционирование данной отрасли 
способствует не только полу-
чению объективных статисти-

ческих данных о деятельности 
всех субъектов национальной 
экономики, но и повышению 
конкурентоспособности стра-
ны в мировом экономическом 
пространстве. 

Большое значение в этом 
процессе играет применение 
передовых ИКТ, позволяю-
щих получить качественные 
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научные достижения в фунда-
ментальных и прикладных нау-
ках, направленных на развитие 
промышленного производства, 
сельского хозяйства, образова-
ния, здравоохранения, сервиса, 
создание новых рабочих мест, 
защиту окружающей среды и 
совершенствование социаль-
ной сферы в условиях форми-
рования цифровой экономики.

Современные реформы и 
преобразования, осуществля-
емые в национальной эконо-
мике Республики Узбекистан, 
программа комплексных мер 
по проведению переписи на-
селения в 2022 г., которая по-
зволит предоставить точную 
информацию о численности 
населения страны, его половоз-
растной структуре, благососто-
янии, других социально-демо-
графических характеристиках, 
предъявляют новые требования 
к методологии эффективного 
применения передовых ИКТ в 
статистической отрасли.

Вопросам совершенствова-
ния методологии эффектив-
ного использования ИКТ в 
различных отраслях и сферах 
национальной экономики по-
священ значительный объем 
научных работ зарубежных и 
отечественных авторов.

Большой вклад в развитие 
теории эффективного приме-
нения ИКТ в управленческих 
процессах внесли такие зару-
бежные ученые, как Н. Вин-
нер, К.С. Лаудон[1], О. Махлуп, 
Дж. Ф. Нейман, М. Хаммер, 
К. Шеннон, У. Эшби и др. 

Современная реальность 
показывает, что в качестве 
перспективной технологии со-
вершенствования сбора, обра-
ботки и выдачи отчетов различ-
ным категориям пользователей 
отраслей и сфер национальной 
экономики, статистическими 
службами многих государств 
предлагается использование 
технологии больших данных. В 
этой связи нельзя не отметить, 
что данной тематике посвящен 
целый перечень работ зарубеж-
ных ученых. Так, в работе N. 
Couldry и A. Powell [2] проведен 

многосторонний анализ поня-
тия «большие базы данных», 
а также представлена истори-
ческая хронология возникно-
вения этого понятия в науч-
ных исследованиях. Ученые B. 
Hesse, R. Moser и W. Riley [3] 
рассматривают возможности, 
угрозы и технологии внедрения 
больших данных в модерниза-
цию социальных процессов.

Российские ученые также 
неоднократно в своих науч-
ных изысканиях обращаются 
к исследованию эффективно-
го применения современных 
ИКТ в деятельности экономи-
ческих субъектов, а также при 
разработке инновационных 
методологических решений и 
технологических механизмов 
на основе использования пе-
редовых ИКТ в условиях циф-
ровой трансформации миро-
вой экономической системы. 
К их числу относятся такие 
исследователи, как Г.Н. Ан-
дреева, В.М. Бондаренко [4], 
А.М. Вендеров, С.Ю. Глазьев, 
В.М. Глушков, А.И. Долженко 
[5], В.П. Косарев, С.П. Куцен-
ко, Л.В. Лапидус [6], А.Н. Рома-
нов, Ю.Ф. Тельнов [7], Г.А. Ти-
торенко [8], Н.П. Тихомиров, 
В.В. Трофимов, Е.В. Шкарупе-
та и др.

Говоря об эффективном ис-
пользовании ИКТ в статисти-
ческой деятельности, которая в 
условиях формирования циф-
ровой экономики неразрывно 
связана со всеми отраслями и 
сферами национальной эконо-
мики, следует отметить работу 
С.В. Любавиной [9], которая 
свидетельствует о том, что со-
временные информационные 
системы немыслимы без при-
менения хранилищ данных и 
межотраслевых программных 
комплексов, статью Е.С. Кад-
цыной [10], показывающей на 
примере Уральского региона 
Российской Федерации, что в 
современный период назрела 
необходимость разработки ме-
тодики по применению совре-
менных ИКТ во всех отраслях 
и сферах экономики и Т.Н. Са-
виной [11], которая рассматри-

вает цифровую экономику как 
новую парадигму развития.

Решению вопросов эффек-
тивного использования ИКТ в 
отраслях и сферах националь-
ной экономики Республики 
Узбекистан в условиях фор-
мирования цифровой эконо-
мики посвящен целый ком-
плекс научных исследований 
отечественных специалистов. 
Это, в частности, работы таких 
ученых, как А. Абдугафаров, 
Р.Х. Алимов [12], Р.Х. Аюпов, 
Б.А. Бегалов [13], Т.Ф. Бекмура-
тов, А.Б. Бобожонов, Б.К. Гай-
ибназаров, С.С. Гулямов [14], 
Р.А. Дадабаева, Ш.У. Джа-
надилов, В.К. Кабулов [15], 
А.Т. Кенжабаев, Т.С. Кучкаров 
[16], А.А. Мусалиев, Ш.Г. Оди-
лов, Б.Т. Салимов, Б.Ю. Хо-
диев [17], Т.Ш. Шодиев [18], 
А.Т. Шермухамедов [19] и др. 

Наряду с этим, несмотря на 
широкий охват научными ис-
следованиями процессов ин-
форматизации, использования 
современных технологических 
решений в деятельности раз-
личных отраслей и сфер эко-
номики, в том числе в Узбеки-
стане, многие вопросы все еще 
находятся за рамками изуче-
ния либо недостаточно полно 
разработаны. Так, дискусси-
онными остаются вопросы со-
вершенствования методологии 
использования ИКТ в стати-
стической деятельности Респу-
блики Узбекистан в условиях 
формирования цифровой эко-
номики. Актуальность и не-
достаточная разработанность 
проблемы позволили опреде-
лить проведение исследований 
по данной проблеме и темати-
ку настоящей статьи.

Анализ использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в статистической 
отрасли Республики 
Узбекистан в условиях 
цифровизации экономики

В современный период функ-
ционирование статистической 
отрасли Республики Узбекистан 
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осуществляется на основе Зако-
на Республики Узбекистан «О 
государственной статистике» от 
12 декабря 2012 г., Постановле-
ния Президента Республики 
Узбекистан ПП-3165 «О мерах 
по совершенствованию деятель-
ности Государственного коми-
тета Республики Узбекистан по 
статистике» от 31 июля 2017 г. и 
Постановления Президента Ре-
спублики Узбекистан «О допол-
нительных мерах по обеспече-
нию открытости и прозрачности 
государственного управления, а 
также повышению статистиче-
ского потенциала страны» за № 
ПП-4273 от 9 апреля 2019 г. и 
Постановления Кабинета Ми-
нистров от 2 сентября 2017 г. 
№ 690 «Об утверждении поло-
жения о Государственном ко-
митете Республики Узбекистан 
по статистике» [24].

Исследования ученых пока-
зывают, что современная ста-
тистика призвана представлять 
ответы на следующие актуаль-
ные вопросы:

– вклад цифровой эконо-
мики в экономический рост и 
благосостояние общества;

– степень доступности 
цифровых технологий, продук-
тов, услуг для бизнеса и насе-
ления;

– адаптивность бизнеса и 
населения к вызовам цифро-
вой экономики;

– место и роль человече-
ского капитала в цифровой 
экономике;

– степень и формы востре-
бованности цифровых техно-
логий, продуктов, услуг бизне-
сом и населением; 

– наличие барьеров в раз-
витии цифровой экономики;

– оценка конкурентоспо-
собности страны в глобальной 
цифровой экономике;

– доверие в цифровой эко-
номике;

– эффективность государ-
ства в цифровой экономике.

В табл. 1 представлены ос-
новные макроэкономические 
показатели Республики Узбе-
кистан за 2015–2019 гг. 

Анализ данных табл.1 по-
казал, что применение средств 
и методов передовых ИКТ по-
зволяет статистической отрас-
ли осуществлять единый ком-
плексный мониторинг и учет 
экономических показателей 
на государственном уровне по 
сбору, обработке и выдаче ин-
формации о результатах функ-
ционирования отраслей и сфер 
национальной экономики. 

Проведенные нами иссле-
дования показали, что, благо-
даря использованию цифровых 
технологий, в настоящее время 
на официальном корпоратив-
ном портале Государственного 
комитета Республики Узбеки-
стан по статистике размещает-
ся огромное количество макро-
экономических показателей и 
аналитических статистических 
отчетов для предоставления 
широкому кругу обществен-

ности. Все отчёты доступны 
на трех языках: узбекском, 
русском и английском, что 
позволяет инвесторам ино-
странных государств осущест-
влять тесное сотрудничество 
со Статистическим комитетом 
стран СНГ, Европейской эко-
номической комиссией ООН, 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮН-
ФПА, Всемирным банком, 
Азиатским банком развития 
и Международным валютным 
фондом.

Анализ основных показа-
телей развития сектора ИКТ в 
Республике Узбекистан пока-
зал, что ежегодно отмечается 
увеличение количества инте-
рактивных услуг, разрабаты-
вается программное обеспече-
ние, совершенствуются услуги 
связи и информатизации. Тем 
самым создается инфраструк-
тура для формирования циф-
ровой экономики (табл. 2).

В ходе проведенного нами 
исследования, основываясь 
на оценках различных меж-
дународных компаний, таких 
как Cisco, Internet Live Stats, 
BCG, было установлено ко-
личество Интернет-пользова-
телей в Узбекистане за 10 лет 
и выявлено, что при сохране-
нии текущих тенденций мож-
но ожидать увеличения числа 
Интернет-пользователей до 
26 млн к концу 2020 г., что, 
к тому периоду, может соста-
вить около 78%. В этом случае 
пропускная способность меж-

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан 

Наименование показателя Единица 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Валовой внутренний продукт млрд сум 210 183,1 242 495,5 302536,8 406 648,5 511 838,1
Промышленная продукция млрд сум  97 598, 2 111 869,4 148 846,0 235 340,7 331 006,6
Потребительские товары млрд сум  42 085,5  48 253,8  59 690,4  83 512,6 111 494,3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство млрд сум 103 302,0 119 726,7 154 369,4 195 103,7 224 288,8
Инвестиции млрд сум  44 810,4  51 232,0  72 155,2 124 231,3 189 924,3
Строительные работы млрд сум  25 423,1  29 413,9  34 698,0  54 129,3  68 854,4
Розничный товарооборот млрд сум  71 184,1  88 071,6 105 229,9 133 195,2 164 184,2
Услуги, всего млрд сум  78 530,4  97 050,0 118 811,0 150 889,8 190 356,0
Внешнеторговый оборот млн долл. США  24 924,2  24 232,2  26 566,1  33 429,9  42 177,8
Экспорт млн долл. США  12 507,6  12 094,6  12 553,7  13 990,7  17 901,7
Импорт млн долл. США  12 416,6  12 137,6  14 012,4  19 439,2  24 276,1

Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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дународного канала в расчете 
на одного пользователя, веро-
ятно, увеличится с текущих 2,4 
кб/с до 2,9 кб/с.

Проведенные исследова-
ния также показали, что ры-
нок ИКТ входит в 25% наибо-
лее быстрорастущих крупных 
рынков в мировой экономике. 

Число активных устройств се-
годня составляет 1,54 млрд ед.

Кроме того, автором выяв-
лено, что в настоящий период 
в Узбекистане наблюдается ак-
тивно развивающийся рынок 
электронных услуг, телекомму-
никаций, в особенности широ-
кополосного доступа (рис. 1).

Проведенное исследова-
ние показало, что цифровая 
экономика предъявляет но-
вые требования к статистике, 
требует комбинирования раз-
личных подходов к наблюде-
нию на основе использования 
средств и методов передовых 
ИКТ.

Таблица 2

Основные показатели формирования цифровой экономики в Республике Узбекистан

№ Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1. Услуги связи и информатизации (млрд сум) 5 181,5 6 306,8 8 196,7 10 332,6 10 619,1
2. Услуги по ремонту компьютеров (млрд сум) 1 724,5 2 187,8 2 329,2 2 630,7 2 919,1
3. Количество видов услуг на ЕПГИУ (шт.) 260 302 80* 140 173
4. Общее количество Интернет-пользователей (млн) 10,2 12,4 14,7 20,0 22,0

5. Стоимость тарифов на Интернет-услуги (внешнего 
канала) для провайдеров ($) 259,29 157,6 91,5 10,1 6,1

6. Уровень охвата населения цифровым телевидением (%) 54,4 68,6 90,5 100 100
7. Количество базовых станций мобильной связи (шт.) 14921 16265 18194 22178 24617
8. Количество абонентов мобильной связи (млн) 20,1 20,6 21,4 22,8 23,8

9. Общая протяженность волоконно-оптических линий 
связи (тыс. км) 16,4 17,9 20,3 24,5 36,5

10. Пропускная способность международной сети передачи 
данных (Гбит/с) 16,07 25,7 64.2 1200 1200

11. Общее количество ключей ЭЦП (тыс. шт.) 719,6 1430,1 1720,2 2946,9 3536,3

* С июля 2017 г. запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг

Источник: Составлено автором на основе данных официального портала Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике и официального сайта Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан.

Рис. 1. Прогноз числа Интернет-пользователей на конец 2020 г. в Узбекистане и пропускной способности 
внешнего канала доступа к международным сетям

Источник: Разработано автором на основе данных www.uz – Национальной информационно-поисковой системы Республи-
ки Узбекистан.
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Современные программно-
технологические механизмы 
обработки статистической 
информации в Республике 
Узбекистан

В настоящее время в Госу-
дарственном комитете Респу-
блики Узбекистан по стати-
стике функционирует целый 
комплекс информационных 
систем. Таких как 

– информационная система 
«Управление кадрами», осу-
ществляющая учет, контроль, 
мониторинг кадрового состава, 
работу с официальными доку-
ментами;

– электронная библиоте-
ка методических материалов 
«E-stat Library», предоставляю-
щая методические положения 
и инструкции по организации 
и проведению статистических 
наблюдений;

– информационно-анали-
тическая система «Гендерная 
статистика Узбекистана», ко-
торая с помощью официаль-
ной страницы сайта gender.stat.
uz предоставляет пользовате-
лям информацию о гендерном 
аспекте по таким направлени-
ям, как демография, здраво-
охранение, образование, труд, 
социальная защита. Причем, 
информация доступна на трех 
языках: узбекском, русском, 
английском [24];

– автоматизированная ин-
формационная система учета 
и идентификации юридиче-
ских лиц на основе ЕГРПО 
«Reg-System», задачей которой 
является автоматизация про-
цессов накопления, хранения, 
контроля и анализа сведений 
о юридических лицах, полу-
ченных от регистрирующих и 
других государственных орга-
нов, а также предоставление 
сведений в установленном по-
рядке органам государственно-
го управления и другим поль-
зователям [24].

– резервная база данных 
электронных статистических 
отчетов «Base», осуществля-
ющая хранение сведений о 
статистических отчётах эконо-

мических субъектов, поступа-
ющих в Государственный ко-
митет Республики Узбекистан 
по статистике [24];

– система электронного до-
кументооборота Госкомстата, 
которая способствует оптими-
зации делопроизводства, авто-
матизации информационного 
обеспечения процессов при-
нятия решений, созданию еди-
ной системы учета документов, 
систематизации и контролю их 
исполнения;

– «Калькулятор индекса 
потребительских цен». Задача-
ми информационной системы 
являются организация сбора с 
помощью планшетов, прямая 
передача на сервер Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
данных, обработка и анализ 
потребительских цен в усло-
виях применения современных 
сетевых технологий;

– автоматизированная ин-
формационная система сдачи 
статистических отчетов в элек-
тронном виде «eStat 3.0» [24] и 
т.д.

Автоматизированная ин-
формационная система сбора 
государственной статистиче-
ской отчетности в электрон-
ном виде «eStat 3.0», функци-
онирующая в разных версиях 

с 2011 г., предназначена для 
решения следующих задач: 

1. Внедрение методов ин-
формационного обмена с ис-
пользованием телекоммуника-
ционных средств и связанное 
с этим обучение специалистов, 
задействованных в обмене сто-
рон предлагаемыми техноло-
гиями по предоставлению и 
сбору государственной стати-
стической отчётности в элек-
тронном виде. 

2. Организованное пре-
доставление статистической 
отчётности юридическими 
лицами по данной форме в 
электронном виде. 

3. Использование совре-
менных решений и технологий 
по идентификации и авториза-
ции пользователей с примене-
нием технологии ЭЦП.

На рис. 2 представлена тех-
нология сдачи статистической 
отчётности субъектами нацио-
нальной экономики. 

Преимуществами использо-
вания системы сбора статисти-
ческой отчетности в электрон-
ном виде являются снижение 
временных затрат при сдаче 
государственной статистиче-
ской отчётности, уменьшение 
количества ошибок за счет 
первичного контроля в инте-
рактивном режиме, возмож-

Рис. 2. Технология сдачи статистической отчетности экономическими 
субъектами национальной экономики 

Источник: www.stat.uz – официальный сайт Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по статистике.
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ность получения заполнен-
ного статистического отчёта 
посредством программы как 
в электронном, так и в рас-
печатанном виде, обновление 
форм статистического отчёта в 
режиме он-лайн, конфиденци-
альность передаваемой инфор-
мации. 

Результаты исследования 
показали, что цифровиза-
ция национальной экономи-
ки требует новых подходов к 
интеграции информационных 
систем различных ведомств в 
едином информационном про-
странстве с помощью корпора-
тивного портала [20]. 

Данный портал Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
имеет уникальный адрес (www.
stat.uz) и представляет собой 
множество связанных между 
собой веб-страниц, доступных 
посредством сети Интернет. 

Об актуальности информа-
ции и эффективности работы 
портала можно судить по ана-
литическим данным, получен-
ным нами в ходе опроса поль-
зователей данного портала. 
(табл. 3). 

Данные табл. 4 свидетель-
ствуют о том, что для пре-
доставления статистической 
информации на портале в 
различных разрезах и формах 
используется целый комплекс 
технических, программных и 
информационных ресурсов, 
обеспечивающих бесперебой-
ную круглосуточную работу 
сайта все 365 дней в году. 

В ходе исследования авто-
ром был проведен онлайн опрос 
посетителей портала Государ-
ственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике, в ко-
тором целый комплекс вопросов 
касался основных критериев де-
ятельности органов статистики. 
Ответы, полученные во время 
этого опроса, наглядно отобра-
жены в табл. 4. 

Анализ данных, представ-
ленных в табл. 4, показал, что 
органы государственной ста-
тистики стремятся разместить 
информацию на портале в 

удобном для пользователя виде 
с соблюденим норм и принци-
пов, предъявляемых к стати-
стической информации.

В ходе исследования вы-
явлено, что большой интерес 
пользователей официального 
портала Государственного ко-
митета Республики Узбекистан 
по статистике вызывает недав-
но разработанный веб-сервис 
«Численность постоянного на-
селения», который информи-
рует посетителей сайта о теку-
щем учете населения в режиме 
он-лайн. Специально разрабо-
танный программный продукт 
для функционирования данно-
го сервиса позволяет получать 
данные об общем количестве 
населения Узбекистана, чис-
ленности мужчин, женщин, ро-
дившихся и умерших, а также 
о прибывших и выбывших жи-

телях Республики Узбекистан. 
Веб-сервис формируется за счёт 
информации, получаемой из 
ЗАГСов, таможенных служб Ре-
спублики Узбекистан и МВД. 

Наряду с этим, учитывая 
запросы субъектов националь-
ной экономики, разработан 
веб-сервис «Электронный ма-
газин», позволяющий любому 
экономическому субъекту при-
обрести необходимый стати-
стический сборник с помощью 
передовых ИКТ.

Технологии работы с 
веб-сервисами построены по 
принципу открытости, про-
зрачности и интеграции ин-
формационных систем с целью 
предоставления качественных 
информационных услуг любо-
му пользователю, владеющему 
навыками работы с веб-сайтом 
и Интернетом.

Таблица 3 

Аналитические данные оценки деятельности корпоративного портала 
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

№ Наименование анализируемого показателя Количество
1. Количество интерактивных услуг 13
2. Типы форматов данных на сайте  6
3. Количество наборов данных на сайте 279
4. Количество типов сетей, используемых для предоставления 

информации на сайте 20
5. Наличие персональных кабинетов подотчетных организаций Имеется
6. Он-лайн покупка статистической отчетности на сайте (он-

лайн магазин)
Имеется

Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике.

Таблица 4 

Итоги полученных ответов на вопросы, связанные с основными 
критериями оценки деятельности органов государственной статистики

№ Критерии

Балы, поставленные пользователями,  
(в % к итогу)

1 балл – низкая оценка, 5 баллов – высокая 
оценка

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
1. Достоверность 12,7 3,4 17,2 28,3 38,4
2. Объективность 10,5 6,1 19,2 34,3 29,9
3. Беспристрастность 9,4 8,6 17,5 31,2 33,3
4. Актуальность 10,0 7,0 17,0 30,1 35,9
5. Сопоставимость 10,1 6,6 17,4 34,9 31,0
6. Доступность 9,1 8,6 16,8 28,7 36,8
7. Прозрачность 11,4 8,8 12,6 36,3 30,9
8. Открытость 12,4 10,4 20,4 28,6 28,2

9. Своевременность 
выхода информации 13,1 9,5 16,5 30,2 30,7

Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета Ре-
спублики Узбекистан по статистике.
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Инновационно-
методологические 
подходы к организации 
информационных процессов 
в статистической отрасли 
Республики Узбекистан

Цифровая трансформация 
экономической системы тре-
бует новых подходов к обра-
ботке экономической инфор-
мации. Опыт показал, что на 
различных уровнях меняется 
спрос на статистические дан-
ные, в то же время возникают 
новые возможности для стати-
стической обработки и анали-
за данных, основанные на ис-
пользовании передовых ИКТ. 
Вместе с тем, возникает не-
обходимость статистического 
измерения процессов развития 
цифровой экономики.

Наряду с этим необходимо 
отметить, что цифровизация 
экономики возможна только 
при реализации следующих ус-
ловий:

– создание цифровых ресур-
сов в рамках интегрированной 
информационной системы;

– разработка механизмов 
внедрения и функционирова-
ния цифровых платформ;

– создание благоприятных 
условий для эффективного 
функционирования и постоян-
ного развития цифровых плат-
форм и услуг.

В этой связи в статисти-
ческой отрасли Республики 
Узбекистан пересмотрены ос-
новные бизнес-процессы сбо-
ра, обработки и выдачи стати-
стических отчетов конечным 
пользователям по их запросам.

На рис. 3 представлены эта-
пы оптимизации бизнес-про-
цессов в социально-экономи-
ческих системах при переходе к 
цифровой экономике, которые 
описаны в ряде источников на-
учной литературы [10, 21]. 

Как из рис. 3 становится 
очевидным, для совершенство-
вания бизнес-процессов в лю-
бой структуре необходим ана-
лиз уже действующих, который 
в научной литературе называ-
ют аудитом бизнес-процессов. 

Кроме того, важно выявить 
основные цепочки взаимодей-
ствия внутри информационной 
системы организации. При со-
вершенствовании бизнес-про-
цессов нужна точная последо-
вательность действий (план) 
внедрения новых бизнес-про-
цессов и описание каждой 
операции нового бизнес-про-
цесса с точным указанием но-
вых технологических решений, 
программных продуктов в рам-
ках единого информационного 
пространства [22].

После внедрения новых 
бизнес-процессов в деятель-
ность организации необходим 
пооперационный контроль 
внедренных технологий, про-
граммных продуктов, при-
менения новых технических 
устройств, времени и качества 
выполняемых технологических 
операций. Далее важен расчет 
экономической эффективно-
сти новых бизнес-процессов и, 
если эти расчёты окажутся эф-
фективными, то организация 
может смело переходить на ра-
боту в новом технологическом 
режиме.

Формирование цифровой 
экономики в мировом мас-

штабе требует постоянного со-
вершенствования информаци-
онных систем, технологий, а 
также разработки и внедрения 
новых механизмов обработ-
ки информации. В этой связи 
в настоящее время возникло 
такое понятие, как «цифровая 
платформа», которая пред-
ставляет собой набор инте-
грированных инструментов, 
базирующихся на цифровых 
технологиях и обеспечиваю-
щих оптимизацию управления 
экономическими объектами 
как внутри информационной 
системы, так и во внешнем 
окружении.

Проводимое исследование 
показало, что систему эконо-
мических субъектов на основе 
применения цифровых плат-
форм, можно представить в 
виде концептуальной схемы, 
представленной на рис. 

Концептуальная схема циф-
ровой экономики, как система 
экономических субъектов на 
основе применения цифровых 
платформ, наглядно проиллю-
стрирована на рис. 4.

Иначе говоря, «цифровая 
платформа» на основе приме-
нения передовых технологий 

Рис. 3. Основные этапы цифровой трансформации экономических 
объектов

Источник: Составлено автором на основе изучения научной литературы



Информационно-коммуникационные технологии в статистике

76 Статистика и экономика  Т. 17. № 5. 2020

и программного обеспечения 
позволяет объединить множе-
ство компонентов, в частно-
сти таких, как производство, 
население, товары, услуги и 
финансы в едином информа-
ционном пространстве, обе-
спечивающим их эффективное 
функционирование на эконо-
мическом рынке

Совмещение всех сервисов в 
одном IP-адресе в сети позво-
ляет не только оптимизировать 
систему аутентификации, кон-
троль доступа, биллинговую 
систему, но, также, обеспечить 
более высокий уровень сетевой 
и кибербезопасности, разра-
ботки аналитических отчетов 
[22].

На рис. 5 представлена схе-
ма совершенствования стати-
стической деятельности на ос-
нове цифровой аналитической 
платформы. 

Как отсюда становится оче-
видным, цифровая аналитиче-
ская платформа в статистиче-
ской деятельности выступает 
как единый инструмент мо-
дернизации статистического 
производства, позволяя объе-
динить такие статистические 
компоненты, как определение 
потребностей, планирование, 
методология, статистический 

инструментарий, сбор, обра-
ботка и распространение ин-
формации в едином инфор-
мационном пространстве при 
общей координации и контро-
ле качества.

На основе исследования 
также было установлено, что 
в условиях открытости дан-
ных в статистической отрасли 
цифровые платформы могут 
обеспечить сетевой доступ к 
любой статистической инфор-
мации в любое время и из лю-
бой точки мира.

Следует отметить, что циф-
ровизация экономики требу-
ет от статистической отрасли 
разработки новых подходов к 

организации сбора, обработки, 
передачи и распространения 
статистической информации, 
использования данных из аль-
тернативных источников (кос-
мические и ГИС-технологии, 
автоматизированные системы 
и базы данных), непрерыв-
ному профессиональному об-
учению персонала с учетом 
новых потребностей. Исходя 
из веления времени, сегодня 
в Государственном комите-
те Республики Узбекистан по 
статистике разработаны и вне-
дряются в эксплуатацию новые 
информационные системы. 
Так, информационная система 
«Калькулятор индекса потре-
бительских цен» разработана с 
целью расчёта общего измене-
ния индекса потребительских 
цен (ИПЦ) за определенный 
период времени и рассчитана 
на функционирование в он-
лайн режиме. Следующая си-
стема, которая разработана и 
внедрена в Государственном 
комитете Республики Узбеки-
стан по статистике в пилот-
ном варианте – это информа-
ционная система, основанная 
на применении технологии 
отслеживания наблюдений с 
помощью планшетов – техно-
логия CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing), подразу-
мевающая проведение опроса, 
в ходе которого интервьюер 
(регистратор цен) лично за-
дает вопросы респондентам 
(продавцам товаров и услуг), а 
полученные ответы незамедли-

Рис. 4. Концептуальная схема цифровой экономики как система 
экономических субъектов на основе применения цифровых платформ

Источник: Разработано автором на основе научных исследований

Рис. 5. Предлагаемая схема модернизации статистической деятельности 
на основе цифровой аналитической платформы

Источник: Разработано автором на основе научных исследований
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тельно вносит в электронную 
анкету на ноутбуке, смартфоне 
или планшете [22].

Полученные результаты 
сбора сведений о ценах авто-
матически передаются в базу 
данных, расположенную на 
сервере Госкомстата для обоб-
щения и анализа. 

Внедрение этой технологии 
обеспечивает значительное со-
кращение затрат времени и ре-
сурсов бумаги при сборе дан-
ных о ценах. 

Разработанная технология 
способствует успешному про-
ведению интервью. В частно-
сти, исключается нарушение 
последовательности задавае-
мых вопросов. В каждом по-
следующем вопросе прини-
маются во внимание ответы 
респондента, данные им ранее, 
учитываются ротация и рандо-
мизация вариантов вопросов, 
предлагаемых к оценке. По-
мимо этого, данная технология 
значительно сокращает время 
проведения опроса. Большое 
преимущество работы данной 
системы заключено в каче-
ственном сборе данных. 

На основе этого можно ска-
зать, что формирование циф-
ровой экономики способствует 
определению новых подходов 
в области коммуникаций и 
распространения информации. 
Сегодня интерактивные серви-
сы предоставляют следующие 
преимущества: обеспечивают 
единое хранилище данных, 
содержащее показатели в дли-
тельной динамике, помогают 
получить подробную метаин-
формацию по каждому показа-
телю, позволяют формировать 
индивидуальные запросы, а 
также организовать соблюде-
ние единых стандартов пре-
доставления и визуализации 
официальной статистики на 
основе веб-технологий. 

Заключение 

Современные исследова-
ния показывают, что важ-
нейшая задача государствен-
ной статистики заключается 

в оперативном сборе данных, 
их обработке по специальным 
алгоритмам, хранении в тече-
ние определенного периода 
времени, обобщении по уста-
новленным методикам и пра-
вилам, всестороннем анализе 
и распространении статисти-
ческой информации о соци-
ально-экономических явле-
ниях, исследуемых процессах, 
их промежуточных и итоговых 
результатах. Выполнение орга-
нами статистики данной зада-
чи представляет собой основу 
статистического производства. 
Автоматизация процессов ста-
тистического производства 
по сбору, обработке, нако-
плению и хранению данных 
позволяет сократить время и 
улучшить качество обработки 
статистической информации, 
повысить квалификационные 
требования и расширить круг 
решаемых задач. Следователь-
но, от степени автоматизации 
указанных функций зависит 
эффективность их выполне-
ния. 

Принимая во внимание 
данные анализа, проведен-
ного в ходе исследования, 
необходимо отметить, что в 
настоящее время существует 
ряд целей модернизации cи-
стемы обработки и хранения. 
К ним, например, можно от-
нести повышение оперативно-
сти, эффективности, качества 
обработки и представления 
статистической информации, 
оптимизацию и ускорение 
процессов обработки, анализ 
статистических данных, обе-
спечение оперативного ме-
тодологического руководства 
процессами составления и 
обработки отчетности, орга-
низацию единого хранилища 
статистической информации, 
обеспечение целостности дан-
ных. Достижение целей авто-
матизации системы обработ-
ки и хранения информации 
подразумевает решение таких 
задач, как комплексная авто-
матизация сбора, обработки, 
хранения и анализа показате-
лей статистической отчетно-

сти, автоматизация контроля 
показателей статистической 
отчетности, формирование 
аналитических отчетов и т.д.

Поведенное нами исследо-
вание выявило, что основной 
формой реализации систем 
электронного обмена и пре-
доставления статистической 
информации широкому кругу 
пользователей стало создание 
Интернет-портала. Исследо-
вания свидетельствуют о том, 
что Интернет-портал Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
соответствует таким мировым 
принципам, как тематическая 
навигация, бесплатный и опе-
ративный доступ к базам дан-
ных, подписка на новости, ка-
лендарь выпуска официальной 
статистической информации, 
электронные версии статисти-
ческих сборников, предостав-
ление статистических данных с 
применением различных спо-
собов визуализации, диаграмм, 
графиков, карт.

В исследовании заключе-
но доказательство того, что в 
условиях формирования циф-
ровой экономики актуаль-
ным направлением развития 
статистической деятельности 
является использование тех-
нологии веб-сервисов, рас-
считанных на применение как 
стационарных, так и мобиль-
ных компьютерных устройств 
и сетевых технологических ре-
шений, которые способствуют 
оптимизации процессов в еди-
ной информационной системе 
страны. 

Сформулированные в на-
стоящей работе теоретико-ме-
тодические основы разви-
тия цифровой аналитической 
платформы предоставления 
статистических данных, ко-
торая обеспечивает единую 
технологию производства ста-
тистической информации, ав-
томатизированную систему 
статистического планирова-
ния, единый реестр статисти-
ческих форм и показателей, 
единый реестр респондентов, 
основанных на использовании 
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таких цифровых механизмов, 
как потоковый сбор данных 
и технология больших данных 
будут способствовать оптими-
зации деятельности статисти-
ческой отрасли. 

Результаты исследования 
свидетельствуют и о том, что 
комплексное внедрение совре-
менных ИКТ в деятельность 
статистической отрасли по-

зволит сократить издержки на 
управление. Целевым индика-
тором информатизации стати-
стической деятельности может 
выступать доля безбумажного 
документооборота как внутри 
системы, так и между отрас-
левыми министерствами и ве-
домствами. 

Исследование фиксирует то 
обстоятельство, что в условиях 

формирования цифровой эко-
номики значительные изме-
нения претерпевает парадигма 
статистического наблюдения. 
Отмечается переход от тради-
ционной отчетности к новым 
источникам данных, способ-
ствующим эффективной ор-
ганизации статистической 
деятельности на основе при-
менения передовых ИКТ.
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