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Статистика в России: 
служанка или госпожа?

Statistics in Russia: a Maid or a Mistress?

Mikhail V. Karmanov
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

С развитием современных технологий увеличиваются потоки 
самой разнообразной информации как отдельного человека, так 
и в целом для общества. Но как она отражает социально-эко-
номическую ситуацию, насколько верна и честна, что может 
показать, можно ли ей верить? Одним из источников информа-

ции с давних времен является статистика – ведь с ее помощью 
общество можно узнать и прошлое, и настоящее, и построить 
прогнозы. Предлагаем ученым, сотрудникам Росстата, всех за-
интересованных в развитии статистики лиц принять участие 
в обсуждении места статистики в нашей жизни

The attitude to statistics, to the published data at all times was 
difficult, regardless of the type of state, socio-economic situation, etc. 
There are always diametrically opposed groups - those who defend 
and those who accuse statistics of the accuracy or distortion of data. 
Statistics cannot accurately reflect reality, because even during the 
period of data calculation, products can be produced, people can be 

born or die, sales increase or decrease, etc. And, as life shows, the 
less state bodies interfere with the statistical methodology and results, 
the higher the quality of statistical indicators. We invite scientists, 
employees of Rosstat, all persons interested in the development of 
statistics to take part in the discussion of the place of statistics in 
our life.

В последние годы взаимоот-
ношения статистики и обще-
ства в нашей стране складыва-
ются, мягко говоря, не просто. 
Широкие слои населения, 
уставшие от падения реальных 
доходов и бедности, с боль-
шим подозрением и болезнен-
но реагируют на публикацию 
подавляющего большинства 
статистических данных, по их 
мнению, часто не соответству-
ющих действительности [1]. 
При этом многие чиновники 
занимают своеобразную по-
зицию, которая по существу 
сводится к использованию ста-
тистики в роли социального 
громоотвода. Представители 
данного всемогущего клана, 
которые в новейшей россий-
ской истории расплодились 
как грибы после теплого лет-
него дождя, вместо того, что-
бы объяснять гражданам при-
чины происходящего активно 
эксплуатируют статистику как 
главного виновника многих 
бед. По их логике получается, 
что корень зла кроется именно 
в статистике, которая показы-
вает неправильные цифры и 
будоражит общественное со-

знание, порождая социальную 
напряженность и недоверие к 
власти [2].

Подобная трактовка, на наш 
взгляд, носит очень странный 
характер, потому что во все вре-
мена, начиная с момента своего 
возникновения, статистическая 
деятельность была направлена 
на сбор, обработку и представ-
ление информации о состоя-
нии и развитии общественных 
явлений и процессов. Иными 
словами, статистика всегда слу-
жила зеркалом, отражающим 
происходящее в окружающем 
мире. При этом именно власть 
посредством представляющих 
ее чиновников должна была 
обеспечивать такие условия, 
чтобы ни у кого не возникало 
желания кивать в сторону ста-
тистики как главной плутовки, 
умышленно прячущей концы в 
воду ради своих корыстных ин-
тересов. 

Статистическое ведомство 
занимается лишь тем, что сво-
дит воедино многочисленные 
сведения, которые поступа-
ют из разных концов и весей 
нашей большой страны, а вот 
за их фальсификацию должны 

отвечать совсем другие люди, 
которые имеют отношение к 
правоохранительным органам. 
И приложить к этому руку го-
сударство не просто должно, а 
обязано по определению [3].

В этой предельно ясной и 
вместе с тем достаточно запу-
танной ситуации на поверхно-
сти бытия маячит один и тот 
же философский, древний как 
мир вопрос о месте статистики 
в обществе. Что она представ-
ляет – это служанка, занима-
ющаяся безоговорочным об-
служиванием чиновников или 
это госпожа, которая дает все 
необходимые ключи для по-
стижения сути происходящего 
в настоящем, приоткрывая за-
весу будущего?

Чтобы аргументирован-
но ответить на поставленный 
общий вопрос, хочется того 
или не хочется, но потребует-
ся остановиться на раскрытии 
нескольких частных вопросов, 
определяющих истинное поло-
жение статистики в современ-
ной России. К ним, безуслов-
но, относятся:

Насколько независимой яв-
ляется государственная и ве-
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домственная статистика в на-
шей стране?

В какой мере крепка и на-
дежна юридическая база стати-
стической деятельности?

Насколько весомым и пол-
ноценным является финансо-
вое содержание и обеспечение 
отечественной статистической 
службы?

Какое отношение госу-
дарства и гражданского со-
общества сформировано по 
отношению к статистике как 
к инструменту познания и 
управления?

Для объективной оценки за-
висимости или независимости 
любой государевой службы, в 
том числе и статистической, 
нельзя обойтись без некоторо-
го экскурса в историю. Совре-
менная российская статистика 
происходит своими корнями 
из советского периода разви-
тия нашей страны, когда все 
подчинялось интересам госу-
дарства. В те не так уж и дале-
кие времена под микроскопом 
рассматривалось идеологиче-
ское наполнение каждой циф-
ры, ее политическое звучание, 
уместность открытой публика-
ции, а также возможные по-
следствия общественной огла-
ски. Совершенно очевидно, 
что в таких условиях статисти-
ка была абсолютно зависимой 
от политических амбиций го-
сударства, которое занималось 
ее тотальным использованием 
для доказательства собствен-
ной состоятельности и превос-
ходства над идеологическими 
оппонентами.

После развала СССР стати-
стика оказалась в качественно 
иных условиях, когда отпала 
необходимость использовать 
цифры для иллюстрации пре-
имуществ социалистического 
строя. Однако это не означа-
ло автоматического приобре-
тения полной независимости 
статистической деятельности. 
Сначала началась чехарда с 
названием статистического 
ведомства и его низведения 
с уровня комитета до уровня 
службы. Затем (только в те-

кущем двадцать первом сто-
летии) Росстат несколько раз 
входил и выходил из подчи-
нения Министерства эконо-
мического развития. При этом 
государственным мужам, забо-
тящимся о судьбах отечества, 
видимо, так и не пришла в го-
лову простая мысль, что если 
за достижение тех или иных 
целевых индикаторов отвеча-
ет конкретное министерство, 
то вряд ли ему стоит пору-
чать руководство статистикой. 
Ведь всегда возникает боль-
шой соблазн поправить «млад-
ших» товарищей, указать им 
на несовершенство отдельных 
расчетов и их неполное соот-
ветствие действительности. А 
по существу просто глупо по-
ручать контроль за цифрами 
тому, кто отвечает за них перед 
руководством страны [4].

Не меньшая ерундистика 
наблюдается и на ведомствен-
ном уровне. Каждое более или 
менее уважаемое министер-
ство ведет свою собственную 
статистику, которая отражает 
результаты труда в конкретной 
сфере деятельности. Причем в 
зависимости от того, насколь-
ко ведомственная статистика 
является благополучной, де-
лаются выводы об эффектив-
ности соответствующих чи-
новников. В итоге получается 
порочный круг, когда отчет-
ные цифры формирует и пре-
доставляет тот, кто отвечает за 
них и зависит от достигнутых 
ориентиров. Не мудрено, что 
многочисленные претензии 
к ведомственной статистике 
МВД, МЧС и других мини-
стерств объективно предопре-
делены реальностью и вытека-
ют из сложившейся системы, 
где оценка плодотворности 
труда чиновников строится на 
основе их же материалов.

Таким образом, если гово-
рить о фактической независи-
мости отечественной статисти-
ки, то, видимо, ее в большей 
степени нет, нежели она есть. 
А поэтому любая зависимая 
структура, а конкретно Рос-
стат, при таких обстоятель-

ствах вряд ли может претендо-
вать на признание статистики 
госпожой управления. Скорее 
всего, она скромная и забитая 
падчерица, служанка, обраща-
ющая пристальное внимание 
на настроения и пожелания 
своих господ.

Однако, как свидетельству-
ет исторический опыт, для ре-
шения широкого спектра прак-
тических задач и адекватного 
отображения реальных параме-
тров общественных явлений и 
процессов одной независимо-
сти статистического ведомства 
недостаточно. Предположим, 
что удалось обеспечить полную 
свободу действий статистике, 
которая находится над схват-
кой и зеркально фиксирует все 
происходящее. В этом случае 
для обеспечения нормальной 
статистической деятельности 
обязательно требуется соответ-
ствующая юридическая база. 
Это не что иное, как свод за-
конов, которые обеспечивают 
статистическому ведомству все 
условия для успешной работы 
и адекватной оценки обста-
новки. Причем одного закона 
о статистике здесь маловато. 
Нужны еще и локальные юри-
дические акты, регламентиру-
ющие реализацию конкретных 
статистических проектов [5]. 
Остановимся на данном мо-
менте поподробнее.

Если бросить даже беглый 
взгляд на российскую статисти-
ческую почву, то станет ясно, 
что приписки и фальсификация 
данных на региональном уров-
не (для подтверждения титани-
ческой и плодотворной работы 
местных чиновников) явления 
не такой уж и большой редко-
сти. Но при этом сразу хочет-
ся повторить вопрос, публично 
заданный В.В. Путиным отече-
ственным правоохранительным 
органам применительно к кор-
рупции – а где же посадки? То 
есть, не пустая говорильня, а 
реальное наказание за содеян-
ное. Подобная постановка про-
блемы в полной мере примени-
ма и актуальна для статистики. 
Ведь практически не слышно, 
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чтобы кто-нибудь из чиновни-
ков самого различного ранга 
понес реальное наказание (с 
отбыванием в местах, не столь 
отдаленных) за несвоевремен-
ное, неправильное представле-
ние или откровенное сокрытие, 
либо фальсификацию стати-
стических данных. Этого про-
сто нет. Поэтому и получается, 
что статистика не защищена от 
различных проходимцев, кото-
рые жонглируя цифрами пере-
кладывают ответственность на 
Росстат, вроде бы умышленно 
искажающий параметры соци-
ально-экономического разви-
тия.

Особо показательным при-
мером правовой незащищен-
ности отечественной стати-
стики являются переписи 
населения, очередная из кото-
рых в нашей стране намечена 
на октябрь 2021 года. В целом 
ряде государств по действу-
ющему законодательству за 
уклонение от переписи или 
сообщение о себе недостовер-
ных данных (фактически вве-
дение государства в заблужде-
ние) предусмотрен солидный 
штраф или даже уголовное 
наказание. У нас же ситуация 
поставлена с ног на голову. 
Любой гражданин может, либо 
вообще не пустить к себе пере-
писчиков (и тем самым откро-
венно уклониться от учета), 
либо встретиться с регистра-
торами, но сообщить им заве-
домо ложную информацию, не 
соответствующую действитель-
ности (ведь по инструкции за-
пись сведений ведется по ме-
тоду самоопределения со слов 
опрашиваемых). В результате 
за очень большие деньги, а со-
временные переписи достаточ-
но дорогое удовольствие, госу-
дарство получает информацию 
не по всему населению и весь-
ма сомнительного качества, 
что, естественно, не может не 
отражаться (конечно, негатив-
но) на результатах текущего 
управления и перспективного 
планирования.

В совокупности, если обоб-
щить выше сказанное, то 

опять-таки получается, что со-
временная российская стати-
стика ну никак не дотягивает 
до статуса госпожи, полностью 
защищенной соответствующи-
ми правовыми актами. Скорее 
она опять служанка, находя-
щаяся в положении, которое 
можно охарактеризовать как 
правовая турбулентность. Ни-
кто не знает, куда выведет 
кривая дорожка жизни, юри-
дически не гарантирующая 
достижение конечной цели – 
сбор достоверной статистиче-
ской информации, пригодной 
для практически полезного 
употребления.

Отдельно стоит сказать о 
том, что абсолютная незави-
симость, подкрепленная проч-
ным и работающим правовым 
фундаментом, все равно пре-
вращаются в фикцию без со-
ответствующего финансового 
обеспечения. Уж так устроен 
современный мир. Нравит-
ся это кому или не нравится, 
соответствует или не соответ-
ствует духовным принципам, 
но без денег никуда. Не яв-
ляется исключением и стати-
стика, которая при высоких 
требованиях гражданского 
сообщества, касающихся ее 
адекватности и достоверности, 
по определению превращается 
в дорогостоящий инструмент 
управления и планирования, 
где любая экономия ведет к 
весьма плачевным последстви-
ям [6].

Что же мы видим в россий-
ской действительности? В но-
вейшей истории по большей 
части отечественная статистика 
финансировалась если и не по 
остаточному принципу, то по 
принципу жесткой экономии. 
Это касается и оплаты труда 
и материально-технического 
обеспечения различных видов 
статистических работ. Чудно, 
но факт – работники стати-
стических органов, особенно 
в территориальных органах, 
находясь на государственной 
службе, получали смехотвор-
ную заработную плату. Это 
привело к тому, что молодежь 

ушла в рыночные структуры, 
снизился удельный вес работ-
ников, имеющих профильное 
образование, а все более или 
менее грамотные специалисты, 
накопившие опыт проведения 
статистических измерений, 
оказались у разбитого корыта. 
Сейчас вроде бы ситуация на-
чала постепенно исправляться, 
но возместить понесенные ка-
дровые потери вряд ли возмож-
но в полном объеме. Сюда же 
необходимо добавить, что фи-
нансирование государственно 
необходимых статистических 
обследований, имеющих важ-
ное практическое значение, не 
всегда проводилось в двадцать 
первом веке в соответствии с 
принципом финансовой до-
статочности. Напомним, что 
он предполагает такое финан-
совое обеспечение, которое 
гарантирует качественную ре-
ализацию поставленных задач. 
Применительно же к стати-
стике, например, при проведе-
нии переписи населения 2010 
г. денег выделяли не столько, 
сколько нужно, а столько, 
сколько есть. Причем в насто-
ящее время проблема еще усу-
губляется и тем, что широко 
декларируемая цифровизация 
общественной жизни, подра-
зумевает привлечение новых, 
продвинутых технологий. Но 
в статистике они стоят доста-
точно дорого, а самое главное 
должны привлекаться на по-
стоянной основе. В противном 
случае тотальное отставание и 
погоня за уходящим поездом в 
будущее потребует еще боль-
ших усилий. 

Вот и получается, что с фи-
нансовой точки зрения, несмо-
тря на происходящие измене-
ния, отечественная статистика 
пока так же не тянет на статус 
госпожи. Скорее всего, она бо-
гом забытая служанка, которая 
довольствуется малым и редко 
(из-за большой занятости) по-
мышляет о том, чтобы жить, 
не считая гроши, выделяемые 
из государственного бюджета.

И, наконец, в современном 
обществе восприятие любого 
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явления, процесса или объекта 
во многом зависит от того, ка-
кое мнение на его счет сфор-
мировалось в обществе [7]. К 
этому активно прикладывают 
руку как само государство, так 
и гражданское сообщество. 
Что же они думают о стати-
стике и что транслируют в умы 
широких слоев населения?

Государство по отношению 
к отечественной статистике 
занимает очень странную по-
зицию. Оно, с одной стороны, 
отчетливо понимает, что без 
статистической информации 
крайне сложно, а точнее во-
обще невозможно разобрать-
ся с тем, что происходит на 
огромной территории Россий-
ской Федерации, в каждом из 
ее субъектов, сильно различа-
ющихся по уровню социаль-
но-экономического развития. 
С другой стороны, чиновни-
ки не только регионального, 
но и федерального масштаба 
не брезгуют списывать на ста-
тистику любые собственные 
грешки. Чуть что, так виновата 
во всем статистическая братия, 
которая неправильно оцени-
ла происходящее, ввела в за-
блуждение управленцев и со-
знательно дезинформировала 
народ. При этом они не пони-
мают, что раз это государствен-
ная статистика, то недоверие к 
ней для простых людей авто-
матически отождествляется с 
недоверием к власти, которая 
не может не нести ответствен-
ность за все происходящее. 

По факту становится ясно, 
что статистика в роли соци-
ального громоотвода наносит 
большой вред даже тем, кто 

пытается ее выставить в дан-
ном качестве, не говоря уже о 
реальном искажении сути про-
исходящего и попытке чинов-
ников любой ценой отвести от 
себя подозрение в некомпе-
тентности и неумении высту-
пать в роли эффективных ме-
неджеров.

Гражданское сообщество в 
это контексте тоже не отстает 
[8]. Оно подхватывает зычный 
клич чиновников и начинает 
активно лить воду на мель-
ницу сторонников лживой по 
определению статистики. Дан-
ное крыло общества, включа-
ющее, к сожалению, не только 
политиков, средства массовой 
информации, но и представи-
телей мира науки и образова-
ния всесторонне обыгрывают 
фразу, приписываемую пре-
мьер-министру Великобри-
тании Б. Дизраэли о том, что 
есть ложь, есть наглая ложь и 
есть статистика. В этом пла-
не статистика представляется 
как крайняя форма лжи. И 
поэтому всеми доступными 
методами формируется и рас-
пространяется стереотип лу-
кавой статистики, сводящийся 
к тому, что последняя в силу 
своих специфических особен-
ностей не может объективно 
показывать то, что есть на са-
мом деле, а искажает действи-
тельность и вводит в заблужде-
ние широкие слои населения. 
Причем в расчет не принима-
ются ни низкая статистическая 
грамотность многих граждан, 
которые просто не разбира-
ются в содержании тех или 
иных статистических индика-
торов, ни политическая ан-

гажированность информации 
о социально-экономическом 
развитии страны. Главное это 
то, что статистика лукава и ве-
рить ей нельзя, а верить надо 
только словам политических 
шоуменов и чиновников, кото-
рые всегда способны правиль-
но интерпретировать любые 
цифры и дискредитировать 
деятельность статистического 
ведомства, умышленно вво-
дящего всех в заблуждение. 
В подобной ситуации просто 
смешно и наивно относить 
статистику к роду видов обще-
ственной деятельности, кото-
рые занимают главенствующее 
положение. 

Таким образом, если попы-
таться подвести итоги, то по-
лучается нелицеприятная кар-
тина. По всем рассмотренным 
выше направлениям в настоя-
щее время отечественная стати-
стика ну никак не напоминает 
госпожу. Ей больше подходит 
платье служанки, которую ино-
гда балуют и позволяют прио-
деться получше, но не настоль-
ко, чтобы превратиться хотя 
бы в копию госпожи. Правда, 
стоит сказать, что с приходом 
в Росстат новой команды, си-
туация возможно и изменится 
в позитивном ключе. Однако 
нельзя забывать, что перелом в 
общественном сознании редко 
происходит быстро, а поэтому 
потребуется некоторый пери-
од времени, чтобы статистика 
заняла в России качественно 
иные рубежи, даже не позво-
ляющие задавать вопрос по по-
воду ее отнесения к тому или 
иному статусу, вынесенному в 
заголовок данной статьи.
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Статистическая оценка взаимосвязей 
показателей рынка труда и инфляции 
в экономике России
Цель исследования. Анализ инфляционных факторов, связанных 
с рынком труда и заня-тостью, обычно ограничивается иссле-
дованием взаимосвязи индекса потребительских цен и кривой 
Филлипса. Поэтому в исследовании изучается потенциальное 
воздействие более широ-кого круга показателей рынка труда и 
занятости на инфляционные процессы в российской эко-номике. 
Цель работы – выявление и оценка связей между безработицей, 
с одной стороны, и по-казателями рынка труда, занятости, 
доходов населения в национальной экономике России.
Материалы и методы. В исследовании использована авторская 
гипотеза о возможно-сти влияния на инфляцию не только без-
работицы, но и других индикаторов рынка труда, та-ких, как 
доля неформальной занятости или средняя продолжительность 
рабочего времени в те-чение недели. Также изучалось влияние 
рынка труда не только на индекс потребительских цен, но и 
на базовый индекс потребительских цен (очищенный от влия-
ния сезонных и администра-тивных факторов). Использованы 
ежемесячные данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ за 2016–2020 гг. по России в целом. Применялся 
стандартный аппарат поиска и измерения причинно-след-
ственных связей (матрицы парных коэффициентов корреляции, 
ре-грессионный анализ).
Результаты. В краткосрочном периоде уровень участия в 
рабочей силе и экономическая активность имеют положи-
тельную связь с инфляцией, поскольку они еще ниже того 
уровня, который мог бы вызывать инфляционное давление 
(согласно полиному второго порядка). В 2017–2018 гг. на 
инфляцию положительно влияли величина номинальной на-
численной заработ-ной платы и среднее количество часов, 
отработанных за неделю. Проявилось традиционное влияние 

доходов населения, совокупного спроса на инфляцию. Но оно 
было незначительным (до 10 % дисперсии инфляции). Такой 
эффект возникает лишь в те годы, когда нет более мощных 
инфляционных факторов. Следовательно, инфляция издер-
жек была довольно ограниченной. В краткосрочном периоде 
в отдельные годы существует также некоторая положи-
тельная зави-симость между удельным весом занятых в 
неформальном секторе и индексом потребительских цен. Рост 
инфляционного налога на бизнес, не обладающий рыночной 
властью, вынуждает нанимать большую часть работников 
неофициально. В долгосрочном периоде увеличение уров-ня 
участия в рабочей силе, объясняет часть дисперсии базового 
индекса потребительских цен (но не связано с общим индек-
сом потребительских цен). При увеличении экономической 
актив-ности и доходов население приобретает более широкий 
круг товаров, цены на которые не яв-ляются сезонными и не 
регулируются административно.
Заключение. В целом факторы рынка труда и доходов населения 
не являются в россий-ской экономике определяющими для инфля-
ции, но объясняют некоторую часть изменений. В перспективе 
возможно построение более точных моделей, в которых такие 
показатели, как уровень предложения труда могут занять опре-
деленное место рядом с основными инфляцион-ными факторами. 
Выводы исследования могут быть использованы при принятии 
решений в сфере регулирования рынка труда во взаимосвязи с 
денежно-кредитной политикой.

Ключевые слова: инфляция, безработица, рынок труда, эконо-
мика России, занятость населения, доходы населения, нефор-
мальная занятость, индекс потребительских цен.

Purpose of the study. Analysis of inflationary factors associated with 
the labor market and employment is usually limited to the study of 
the relationship between the consumer price index and the Phillips 
curve. Therefore, the study examines the potential impact of a wider 
range of labor and employment market indicators on inflationary 
processes in the Russian economy. The purpose of the paper is to 
identify and assess the links between unemployment, on the one hand, 
and indicators of the labor market, employment, and incomes of the 
population in the national economy of Russia.
Materials and methods. The study used the author’s hypothesis about 
the possibility of influ-encing inflation not only by unemployment, 
but also by other indicators of the labor market, such as the share of 
informal employment or the average working hours per week. The 
research also studied the impact of the labor market not only on the 
consumer price index, but also on the basic consumer price index 
(cleared of the influence of seasonal and administrative factors). The 
monthly data of the Federal State Statistics Service of the Russian 
Federation for 2016-2020 were used in Russia as a whole. We used 

a standard apparatus for searching and measuring cause-and-effect 
relationships (ma-trices of paired correlation coefficients, regression 
analysis).
Results. In the short term, the level of labor force participation and 
economic activity have a positive relationship with inflation, as they 
are even lower than the level that could cause inflationary pressure 
(according to the second order polynomial). In 2017-2018 inflation 
was positively influ-enced by the size of the nominal accrued wages 
and the average number of hours worked per week. The traditional 
impact of the population income and aggregate demand on inflation 
has manifested itself. But it was insignificant (up to 10 % of inflation 
variance). This effect occurs only in those years when there are 
no more powerful inflationary factors. Consequently, cost inflation 
was fairly limited. In the short term, in some years, there is also a 
certain positive relationship between the share of people employed 
in the informal sector and the consumer price index. The rise in the 
infla-tionary tax on businesses without market power is forcing the 
majority of workers to be hired infor-mally. In the long term, an 
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increase in the level of labor force participation explains part of the 
vari-ance of the basic consumer price index (but not related to the 
general consumer price index). With an increase in economic activity 
and income, the population acquires a wider range of goods, prices 
for which are not seasonal and are not administratively regulated.
Conclusion. In general, the factors of the labor market and the 
population’s income are not de-cisive for inflation in the Russian 
economy, but they explain some of the changes. In the future, it is 

possible to build more accurate models in which indicators such as the 
level of labor supply can take a certain place next to the main inflationary 
factors. The findings of the study can be used when mak-ing decisions in 
the field of labor market regulation in conjunction with monetary policy.

Keywords: inflation, unemployment, labor market, Russian economy, 
employment of the population, income of the population, informal 
employment, consumer price index.

Введение

Инфляция и состояние 
рынка труда, в частности, уро-
вень безработицы, являются 
одними из наиболее острых 
макроэкономических проблем, 
привлекающими неизмен-
ное внимание исследователей. 
Одновременно здесь велика 
роль статистических методов, 

позволяющих анализировать 
эмпирическую информацию 
и получать доказательные вы-
воды. Одна из традиционных 
областей научного поиска в 
данной сфере – это изучение 
взаимосвязей между инфляци-
ей и уровнем безработицы, в 
частности, попытки подтвер-
дить или опровергнуть суще-
ствование хорошо известной 

кривой Филлипса. Анализ 
исследований по взаимосвя-
зи безработицы и инфляции в 
экономике России показыва-
ет, что однозначного ответа на 
поставленный вопрос пока не 
было дано (см. табл. 1).

Данные табл. 1 показывают, 
что исследовательский интерес 
к проблеме взаимного влия-
ния инфляции и безработицы 

Таблица 1

Научные публикации о взаимосвязи безработицы и инфляции в экономике России
Table 1

Scientific publications on the relationship between unemployment and inflation in the Russian economy

Автор Год Период Объект Вывод
Б.Н. Гафаров [1] 2011 1999–2010 Россия С 2002–2003 гг. начала формироваться обратная зави-

симость безработицы и индекса потребительских цен 
(падение безработицы, например, в 2007 г., ускорило 
инфляцию)

Х.М. Кордеро [2] 2021 2006–2011 Россия Инфляция в России была связана с безработицей и 
приростом ВВП

А.В. Соколова [3] 2014 1999–2013 Россия На динамику инфляции влияли инфляционные ожи-
дания, в меньшей степени ВВП (валовой выпуск), но 
не безработица

Н.П. Горидько, 
Р.М. Нижегородцев [4]

2015 2001–2013 Республика 
Карелия, 
Камчатский 
край, 
Магаданская 
и Мурманская 
области

Существовала по преимуществу прямая связь инфля-
ции и безработицы (стагфляция), обратных связей не 
наблюдалось

В.В. Ильяшенко [5] 2016 1994–2014 Россия Наблюдались все возможные ситуации: прямая связь 
инфляции и безработицы, обратная, отсутствие связи

И.В. Шевченко, 
М.С. Коробейникова [6]

2017 2007–2017 Россия Резкое снижение инфляции увеличивало безработицу, 
в других ситуациях взаимосвязи не наблюдалось

Д.А. Егоров [7] 2017 1999–2015 Россия Инфляция объяснялась тремя факторами – инфляци-
онные ожидания, курс рубля, предельные издержки 
труда, безработица в чистом виде не оказывала влияния

О.А. Кузнецова, М.С. Зуева, 
А.А. Ярыгина [8]

2017 Кризисы 
1998, 2008 
и 2014–
2015 гг.

Россия Инфляция и безработица не связаны, инфляция рас-
тет в кризисные периоды, к которым предприятия 
адаптируются, снижая заработную плату, а не числен-
ность персонала

М.К. Мавлютов, 
Ю.Н. Орлов [9]

2017 2000–2016 Россия В кризисные периоды в России наблюдается стагфляция, 
в другие периоды инфляция и безработица не связаны

Д.С. Аверина, 
Т.Г. Горшкова, 
Е.В. Синельникова-
Мурылева [10]

2018 2000–2015 80 регионов 
России

Показатель безработицы по методологии Международ-
ной организации труда (МОТ) не имеет связи с ин-
дексом потребительских цен. С инфляцией коррели-
рует разрыв выпуска – отклонение фактического ва-
лового регионального продукта (ВРП) от ожидаемого

А.В. Зубарев [11] 2018 2000–2014 Россия Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен с безра-
ботицей и разрывом выпуска не связаны, в основном 
потому, что на первые влияет эффект переноса

С.Г. Синельников-Мурылев, 
Ю.Н. Перевышин, 
П.В. Трунин [12]

2020 2000–2016 79 регионов 
России

Состояние рынка труда, в отличие от инфляционных 
ожиданий, практически не влияет на инфляцию
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растет, но при этом большин-
ство авторов приходят к выво-
ду или об отсутствии причин-
но-следственных связей, или 
о проявлении прямой связи 
(положительной корреляции). 
Ключевые проинфляцион-
ные факторы в России лишь в 
ограниченной степени связа-
ны с занятостью и безработи-
цей, это подчеркивает анализ, 
как на национальном, так и на 
региональном уровне. По-ви-
димому, кривая Филлипса в 
российской экономике прак-
тически не работает.

Следует отметить, что пред-
писываемая кейнсианской 
парадигмой обратная связь 
безработицы и инфляции с 
1980-х гг. в странах со зрелой 
рыночной экономикой суще-
ственно ослабла и снижение 
уровня занятости более не 
компенсируется снижением 
цен. М. Фридман в свое время 
уделил большое внимание ста-
гфляции как комбинации по-
вышательной динамики двух 
негативных индикаторов – ин-
фляции и безработицы [13]. 
По его мнению, правительство 
уже не может сократить безра-
ботицу, жертвуя ценовой ста-
бильностью.

Американские исследовате-
ли последних лет также счи-
тают кривую Филлипса не-
приемлемым ориентиром для 
макроэкономической полити-
ки в силу утраты эмпирических 
подтверждений ее существова-
ния в последние годы [14, 15]. 
Например, в силу повышения 
абсолютной величины и удель-
ного веса социальных транс-
фертов в доходах населения 
проинфляционным фактором 
становится не только увели-
чение заработной платы, но и 
различных пособий [16].

Сглаживание кривой Фил-
липса отмечается в исследо-
ваниях по многим развитым 
странам, например, Испании 
[17]. В то же время в Греции 
наблюдается сохранение отри-
цательной корреляции безра-
ботицы и инфляции [18]. Есть 
оценки, свидетельствующие, 

что в зависимости от уровня 
безработицы в странах Евро-
пейского союза связь занято-
сти и индекса потребительских 
цен может быть как положи-
тельной, так и отрицательной 
[19]. Иными словами, возмо-
жен и сценарий, описываемый 
кривой Филлипса, и стагфля-
ция. Стагфляция описана не 
только для развитых, но и раз-
вивающихся стран, таких, как 
Филиппины [20], Босния и 
Герцеговина [21] и др.; хотя в 
Бангладеше, напротив, кривая 
Филлипса в 1987–2009 г. оста-
валась актуальной [22]. Таким 
образом, в современной эконо-
мике взаимосвязи инфляции и 
безработицы существенно ус-
ложнились и видоизменились.

В работе автора [23] по-
казано, что в краткосрочном 
периоде (при использовании 
месячных показателей) за пе-
риод 2016–2020 гг. в 2016 г. и 
2019 г. наблюдалась положи-
тельная корреляция инфляции 
и безработицы, обусловленная 
параллельным снижением обо-
их индикаторов в летне-осен-
ний период. Однако прямая 
причинно-следственная связь 
здесь вряд ли актуальна, ско-
рее, наблюдаемая корреляция 
была обусловлена сезонными 
факторами – летом увеличи-
вается спрос на рабочую силу 
в сельском хозяйстве, строи-
тельстве, одновременно замед-
ляется инфляция вследствие 
удешевления продукции ново-
го урожая.

Есть серьезные основания 
полагать, что инфляция и без-
работица в национальной эко-
номике России практически 
независимы, поскольку не ра-
ботает основной канал их свя-
зи – увеличение совокупного 
спроса при росте уровня заня-
тости. Во-первых, в последнее 
время безработица в нашей 
стране по мировым меркам 
оставалась весьма низкой, ос-
новной проблемой был дефи-
цит достойного труда, наличие 
большого числа «работающих 
бедных». Поэтому колебания 
безработицы слишком малы, 

чтобы влиять на совокупный 
спрос и уровень цен.

Во-вторых, хорошо извест-
но, что российской модели 
рынка труда свойственна адап-
тация фирм к экономической 
динамике не классическим для 
стран со зрелой рыночной эко-
номикой путем – изменения 
численности персонала, а со-
кращением заработной платы, 
введением неполного рабочего 
дня или недели и т.п. Боль-
шинство российских работо-
дателей стараются равномерно 
распределить издержки ухуд-
шающейся конъюнктуры на 
всех работников, нежели чем 
увольнять кого-то из них [24, 
25]. Например, в 2015 г., когда 
номинальная заработная пла-
та не изменилась, а реальная 
упала на 9,5 %, работодатели 
сохранили практически всех 
работников [26]. Инфляция 
при этом оставалась высокой, 
что показывает относительную 
независимость данных процес-
сов.

Надо также учесть, что из-
мерение безработицы по ме-
тодологии МОТ предполага-
ет крайне мягкое условие для 
включения, опрашиваемого 
Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ (Рос-
статом) лица в число занятых: 
речь идет об оплачиваемой 
работе хотя бы в течение часа 
в неделю. Поэтому эпизоди-
ческая трудовая деятельность 
с небольшими вознагражде-
ниями за нее (а именно этот 
сегмент рынка труда наиболее 
волатилен, неустойчив, в пер-
вую очередь реагирует на те 
или иные экономические из-
менения) не оказывает суще-
ственного влияния на доходы, 
потребительский спрос и заня-
тость на более или менее стан-
дартных условиях (имеется в 
виду продолжительность рабо-
чей недели, достаточно близ-
кая к «типичным» 40 часам)

В-третьих, важнейшим фак-
тором инфляции в России, на-
ряду с валовым выпуском и со-
вокупным платежеспособным 
спросом, выступает и эффект 
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переноса, когда девальвация 
рубля приводит к повышению 
цен. По ряду материально-тех-
нических ресурсов сохраняется 
высокая зависимость от им-
порта, поэтому падение курса 
национальной валюты вызы-
вает скачок цен, как показа-
ла практика 2014–2015 гг. и 
1 квартала 2021 г.

В данной ситуации пред-
ставляет интерес анализ го-
раздо более широкого круга 
индикаторов рынка труда как 
потенциальных факторов, объ-
ясняющих инфляцию (вклю-
чая, например, уровень зара-
ботной платы, длительность 
рабочего времени и др.). Та-
кая постановка вопроса но-
сит нетривиальный характер, 
поскольку влияние на инфля-
цию других показателей рын-
ка труда, кроме безработицы, 
пока практически не отражено 
в российских исследованиях. 
Среди немногих работ можно 
отметить выполненное С.Г. 
Бильчинской и др. моделиро-
вание положительных связей 
номинальной заработной пла-
ты и инфляции в Камчатском 
крае [27], оценки М.А. Юреви-
чем темпов роста инфляции в 
связи с возможным повыше-
нием производительности тру-
да и уровня заработных плат 
[28], а также работу А.Л. Ло-
гинова по влиянию пропорций 
инфляции и номинальной за-
работной платы на показатели 
рынка жилья [29].

Исходя из сказанного, це-
лью исследования является 
выявление и оценка связей 
между безработицей, с одной 
стороны, и показателями рын-
ка труда, занятости в нацио-
нальной экономике России.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В исследовании диагности-
руются и оцениваются при-
чинно-следственные связи 
между инфляцией и широким 
кругом индикаторов рынка 
труда, отражающих уровень 
занятости, заработной платы, 

качественные аспекты заня-
тости (например, удельный 
вес неформальной занятости, 
средняя длительность рабоче-
го времени за неделю и т.д.). 
В табл. 2 приведены зависимые 
и независимые переменные.

При этом использовались 
как данные без учета сезон-
ного фактора, так и очищен-
ные от сезонности (базовый 
индекс потребительских цен) 
для максимального широкого 
поиска потенциальных при-
чинно-следственных связей. 
Анализ годовых данных для 
целей данного исследования 
видится нецелесообразным, 
поскольку, с одной стороны, 
годовые показатели агрегиру-
ют в себе многие разнонаправ-
ленные тенденции, с другой 
стороны, для целей возмож-
ного прогнозирования необ-
ходимо рассматривать те при-
чинно-следственные связи, 
которые возникают в кратко-
срочной перспективе (менее 1 
года, т.е. месяцы, кварталы). 
Все сведения, необходимые 
для расчетов, получены из 
официальных статистических 
публикаций Росстата. Поли-
гон исследования ограничен 
общероссийскими данными за 
2016–2020 гг.

Далее в таблицах 3–8 пред-

ставлены коэффициенты кор-
реляции между месячными 
значениями Yi и Xi по отдель-
ным годам и за весь рассма-
триваемый период, оценена 
их статистическая значимость. 
Отметим, что для годовых дан-
ных по месяцам число сте-
пеней свободы составляет 10 
(12 – 2), следовательно, кри-
тическое значение коэффи-
циента корреляции составляет 
0,576 при уровне значимости 
α = 0,05. Для 60 периодов на-
блюдений (58 степеней свобо-
ды) эта величина при том же 
уровне значимости составляет 
0,250. Статистически значи-
мые коэффициенты корреля-
ции выделены заливкой.

Рассмотрим сначала связи, 
проявляющиеся в краткосроч-
ном (до одного года) перио-
де. Анализ данных таблиц 3–7 
позволяет сразу же исключить 
из числа потенциальных фак-
торов инфляции в кратко-
срочном периоде показатель 
среднего возраста занятых, 
который, как правило, не об-
наруживает связи с ИПЦ и 
БИПЦ. Это легко объяснимо 
тем, что средний возраст ра-
ботающих обусловлен весьма 
инертными фундаментальны-
ми демографическими тен-
денциями, а не макроэконо-

Таблица 2

Переменные, использованные для анализа взаимосвязей рынка труда и 
инфляции

Table 2

Variables used to analyze the relationship between the labor market  
and inflation

Зависимые переменные – 
показатели инфляции (Yi)

Независимые переменные, факторные признаки – 
показатели рынка труда, занятости, доходов, 
которые могут повлиять на инфляцию (Xj)

Индекс потребительских 
цен без учета сезонного 
фактора, по месяцам, 
процентов (ИПЦ)

Базовый индекс 
потребительских цен 
(без учета сезонных 
и административных 
факторов), по месяцам, 
процентов (БИПЦ)

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников по полному кругу органи-
заций в целом по экономике Российской Федера-
ции (руб.) (НЗПЛ)
Уровень участия в рабочей силе (УРС), уровень за-
нятости (З), уровень безработицы (Б) (процентов)
Удельный вес занятых в неформальном секторе, 
процентов (ЗНС)
Средний возраст занятых, лет (СВ)
Среднее число часов, отработанных за неделю 
(СЧЧ)
Совокупный показатель уровня безработицы и по-
тенциальной рабочей силы, процентов (СПУБПР)
Среднее время поиска работы, месяцев (СПР)



Economic statistics

Statistics and Economics  V. 18. № 4. 2021  13

мической обстановкой (в 2019 
г., судя по всему, наблюдается 
ложная корреляция или стати-
стический артефакт).

Аналогичным образом с 
ИПЦ и БИПЦ никак не свя-
зано среднее время поиска ра-
боты. Объяснение состоит в 
том, что сокращение периода 
безработицы не дает непосред-
ственного быстрого эффекта 
в сфере совокупного спроса 
(от трудоустройства до первой 
заработной платы проходит 
какое-то время), кроме того, 
показатель продолжительности 
поиска работы актуален лишь 
для относительно небольшой 
части экономически активно-
го населения и слабо влияет, 
поэтому, на совокупный по-
требительский спрос. О непо-
средственной причинно-след-
ственной связи здесь говорить 
сложно.

Что касается удельного 
веса занятых в неформаль-
ном секторе, то в отдельных 
периодах (2016, 2019 гг.) на-
блюдалась отрицательная кор-
реляция с инфляцией. Таким 
образом, слабые связи могут 
встречаться как в долгосроч-
ном, так и в краткосрочном 
периоде, хотя в 2017–2018 гг. 
и 2020 г. эта связь не отмечена 
(наблюдалась отрицательная 
корреляция, но ниже уровня 
значимости). По-видимому, 
прямых каналов связи меж-
ду неформальной занятостью 
и инфляцией не существует 
(переход из формальности в 
неформальность и наоборот 
охватывает лишь небольшую 
часть рабочей силы, заработ-
ная плата обычно выше в фор-
мальном секторе, но не всег-
да и размер отличий не столь 
уж велик). Вероятнее всего, 
снижение инфляции просто 
благоприятствует повышению 
формальной занятости, тогда 
как неблагоприятная макроэ-
кономическая ситуация обыч-
но стимулирует переход в тень 
из-за роста издержек бизнеса.

Также интересной пред-
ставляется связь инфляции со 
средним числом часов, отра-

Таблица 3

Матрица коэффициентов парной корреляции переменных в 2016 г.
Table 3

Matrix of paired correlation coefficients of variables in 2016

НЗПЛ УРС З Б СВ СЧЧ СПУБПР СПР ЗНС

ИПЦ -0,2699 -0,7885 -0,7540 0,6146 -0,4241 0,3165 0,6379 -0,2293 -0,6988

БИПЦ -0,6096 -0,8258 -0,8170 0,7328 -0,2065 0,3719 0,7725 0,0535 -0,5200

Таблица 4

Матрица коэффициентов парной корреляции переменных в 2017 г. 
Table 4

Matrix of paired correlation coefficients of variables in 2017

НЗПЛ УРС З Б СВ СЧЧ СПУБПР СПР ЗНС

ИПЦ 0,2531 -0,6023 -0,5834 0,4707 0,5656 0,5870 0,3480 0,0607 -0,5092

БИПЦ -0,2175 -0,1261 -0,2788 0,5404 -0,0487 0,3960 0,3324 0,4985 -0,4959

Таблица 5

Матрица коэффициентов парной корреляции переменных в 2018 г.
Table 5

Matrix of paired correlation coefficients of variables in 2018

НЗПЛ УРС З Б СВ СЧЧ СПУБПР СПР ЗНС

ИПЦ 0,8358 -0,2745 -0,2638 0,2045 0,0136 0,5049 0,2009 0,1026 -0,3829

БИПЦ 0,4973 0,5500 0,5970 -0,6061 0,2882 0,0114 -0,5067 0,2539 0,2539

Таблица 6

Матрица коэффициентов парной корреляции переменных в 2019 г.
Table 6

Matrix of paired correlation coefficients of variables in 2019

НЗПЛ УРС З Б СВ СЧЧ СПУБПР СПР ЗНС

ИПЦ -0,081 -0,469 -0,627 0,848 -0,618 0,381 0,465 0,628 -0,702

БИПЦ -0,607 -0,720 -0,468 0,744 -0,797 0,171 0,465 0,556 -0,643

Таблица 7

Матрица коэффициентов парной корреляции переменных в 2020 г.
Table 7

Matrix of paired correlation coefficients of variables in 2020

НЗПЛ УРС З Б СВ СЧЧ СПУБПР СПР ЗНС

ИПЦ 0,463 -0,158 0,213 -0,250 0,207 -0,185 -0,274 0,146 -0,495

БИПЦ 0,424 0,355 -0,158 0,305 0,461 -0,141 0,225 -0,139 -0,495

Таблица 8

Матрица коэффициентов парной корреляции переменных за весь 
рассматриваемый период (по месяцам)

Table 8

Matrix of paired correlation coefficients of variables for the entire considered 
period (by months)

НЗПЛ УРС З Б СВ СЧЧ СПУБПР СПР ЗНС

ИПЦ 0,147 0,128 0,100 0,241 0,000 -0,019 0,177 0,068 -0,367

БИПЦ -0,111 0,457 0,413 0,407 -0,109 -0,061 0,343 -0,023 0,060
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ботанных в неделю, наблю-
давшаяся в 2017 г. Можно 
предположить, что смещение 
пропорций между нестандарт-
ной и стандартной занятостью 
в пользу последней в опреде-
ленной степени и при опреде-
ленных условиях сказывалось 
на инфляции через механизмы 
дополнительной оплаты сверх-
занятости, сокращения доли 
рабочих мест с неполной ра-
бочей неделей и соответствую-
щей оплатой. При этом такой 
тип связи проявлялся лишь в 
течение 2017 г., в 2018 г. коэф-
фициент корреляции оказался 
несколько ниже критического 
значения.

Парадоксально, что но-
минальная заработная плата 
работников организаций, на-
против, фактически не влияет 
на показатели инфляции, хотя 
изменение этого индикатора, 
тем более при относительно 
стабильных параметрах заня-
тости, должно быть ключевым 
механизмом формирования 
инфляции спроса в силу того, 
что именно оплата наемных 
работников доминирует в до-
ходах граждан (в современной 
России около 60–65%).

Рост номинальной заработ-
ной платы, тем не менее, был 
сильно связан с ИПЦ лишь в 
2018 г. Если слабое влияние 
роста заработной платы на 
инфляцию издержек можно 
объяснить тем, что расходы на 
оплату труда не доминируют 
в себестоимости большинства 
российских предприятий, то 
в любом случае возникает во-
прос, почему рост доходов на-
емных работников слабо ска-
зывается на потребительских 
ценах.

Следует отметить, что тео-
ретические исследования пре-
дыдущих периодов также не 
выявили однозначной связи 
инфляции и заработной платы. 
Квартальные данные 2003–
2014 гг. показали, что связь 
является скорее обратной: рост 
инфляции вынуждал фирмы 
все же повышать уровень за-
работной платы, тем более что 

этому способствовал общий 
экономический рост и рост 
производительности труда [30]. 
В период 2016–2020 гг. реалии 
были несколько иными. По-
скольку и месячные данные 
не указывают на однозначные 
взаимосвязи в краткосрочном 
разрезе, можно говорить о сле-
дующих объяснениях:

– максимум номинальной 
месячной заработной платы 
наблюдается в декабре, мини-
мум – в январе, при этом ана-
логичных резких колебаний 
ИПЦ и тем более БИПЦ не 
происходит;

– значительная часть за-
работной платы расходует-
ся на погашение кредитных 
обязательств, возникновение 
которых увеличило потреби-
тельский спрос в более ранние 
периоды, «свободных денег» 
даже при некотором увеличе-
нии оплаты труда у большин-
ства населения остается не 
столь много.

– с инфляцией спроса в 
российской экономике доста-
точно успешно ведется борьба, 
основными инфляционными 
каналами являются эффект ва-
лютного курса и инфляция из-
держек за счет цен и тарифов 
на товары и услуги с низкой 
эластичностью спроса.

Переходя к анализу в долго-
срочном периоде, нужно отме-
тить, что наибольший интерес 
представляет возможная зави-
симость инфляции от тесно 
связанных между собой пока-
зателей рынка труда – уровень 
участия в рабочей силе, заня-
тость и безработица. Данные 
таблицы 8 позволяют утвер-
ждать, что в долгосрочном пе-
риоде (60 наблюдений) когда 
необходимо обращать внима-
ние на достаточно низкие по 
критерию Чеддока значения 
коэффициентов корреляции, 
можно выдвинуть гипотезу о 
положительной связи между 
общей экономической актив-
ностью и БИПЦ, не учитыва-
ющем сезонные и администра-
тивные факторы инфляции.

Положительный коэффи-

циент корреляции БИПЦ с 
уровнем участия в рабочей 
силе, занятостью, безработи-
цей, совокупным показателем 
безработицы и потенциальной 
рабочей силы позволяет пред-
положить, что инфляция без 
учета сезонного фактора все 
же в какой-то мере ассоцииро-
вана с экономической актив-
ностью. При этом положитель-
ное влияние обнаруживают как 
занятость, так и безработица, 
хотя эти показатели теорети-
чески должны иметь обратную 
связь. Объяснение заключает-
ся в том, что общий уровень 
экономической активности, 
суммирующий занятость и 
безработицу, увеличивается за 
счет обеих компонент. Иными 
словами, в благоприятные пе-
риоды одновременно и увели-
чивается занятость и на рынок 
труда выходит больше соиска-
телей.

В краткосрочной же пер-
спективе наблюдались разные 
варианты. В 2018 г. взаимосвязь 
была также положительной (но 
ниже уровня значимости), тог-
да как в 2016 и 2019 гг. – от-
рицательной. Следовательно, 
в краткосрочном и долгосроч-
ном периоде действуют разные 
механизмы взаимодействия. С 
точки зрения экономической 
теории в краткосрочном и дол-
госрочном периодах взаимос-
вязи двух параметров вполне 
могут, что называется, «менять 
знак», поэтому никакого про-
тиворечия здесь нет. Кроме 
того, это демонстрирует разли-
чия между общей инфляцией 
(ИПЦ) и инфляцией с исклю-
чением сезонных и админи-
стративных факторов (БИПЦ). 
Предварительно выявленные 
связи между факторами рынка 
труда и индексами инфляции 
в экономике России («стили-
зованные факты») показаны в 
табл. 9.

Рассмотрим возможные мо-
дельные оценки для данных 
стилизованных фактов.

1. Рост уровня участия в ра-
бочей силе, в меньшей степени 
– уровня занятости как фактор 
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снижения индекса потреби-
тельских цен в краткосрочном 
периоде (см. рис.). В принципе 
одновременное снижение ин-
фляции и безработицы вполне 
возможно и наблюдалось на 
практике в ряде стран мира. В 
1980-е гг. этот феномен объ-
ясняли фиксацией заработных 
плат на среднесрочную пер-
спективу в договоренностях 
работодателей с профсоюзами, 
что влекло определенный рост 

заработной платы, соответ-
ствующий темпам инфляции, 
и более предсказуемые усло-
вия для найма работников на 
перспективу. В национальной 
экономике России, вероятно, 
более корректны иные объяс-
нения, включая сокращение 
общей численности рабочей 
силы.

При общем низком уровне 
безработицы, как отмечалось 
выше, вовлечение в трудовую 

деятельность некоторой до-
полнительной части граждан 
может сопровождаться сниже-
нием индекса потребительских 
цен за счет низкой оплаты 
труда данной категории ра-
ботников. Расширение уровня 
участия в рабочей силе в опре-
деленной степени представля-
ет собой именно предложение 
труда, оказывающее давление 
на уровень заработных плат (по 
небезызвестной формуле из 
уст работодателя «увольняйся, 
за забором много желающих»). 
Некоторое увеличение числен-
ности занятых, как правило, 
на самых худших условиях, не 
столько расширяет потреби-
тельский спрос, сколько хотя 
бы немного его поддерживает.

В связи с проявлением дан-
ной закономерности лишь в 
краткосрочных периодах (до 1 
года), рассмотрим в качестве 
примера уравнение связи для 
2019 г. Оно имеет вид:

ИПЦ = 1,605УРС2 –  
– 200,508УРС + 6363,299. (1)

Ошибка аппроксимации 
составляет 0,19% (необходимо 
менее 5–7%), точность подбо-
ра средняя (коэффициент де-
терминации составляет 46,0%), 
наблюдается свойство незави-
симости остатков, т.е. автокор-
реляции не наблюдается, гете-
роскедастичность отсутствует. 
В то же время уровень стати-
стической значимости коэф-
фициентов уравнения недоста-
точный (критерий Стьюдента 
ниже критического, следова-
тельно, можно доверять лишь 
форме связи, но не значению 
коэффициента при УРС).

Следовательно, кратко-
срочная связь ИПЦ и УРС 
характеризуется полиномом 
второго порядка (параболой), 
т.е. до определенного уровня 
УРС может вызывать сниже-
ние ИПЦ, после определенных 
значений (соответствующих 
экстремуму функции) – уже 
рост, т.е. использование рабо-
чей силы в стране недостаточ-
но и не создает инфляционно-
го давления. В 2019 г., таким 

Таблица 9

Систематизация основных причинно-следственных связей показателей 
рынка труда и инфляции («стилизованные факты»)

Table 9

Systematization of the main causal relationships of labor market indicators 
and inflation (“styl-ized facts”)

Долгосрочный период Краткосрочный период

Положительная 
связь

Рост уровня участия в рабочей 
силе и безработицы сопрово-
ждается ростом инфляции (по 
БИПЦ)

Рост среднего числа часов, 
отработанных за неделю, 
стимулирует рост цен по 
ИПЦ (2017 г., отчасти 
2018 г.)

Рост номинальной заработ-
ной платы ускоряет инфля-
цию (2018 г.)

Повышение уровня участия 
в рабочей силе, уровня заня-
тости приводит к снижению 
ИПЦ (2016, 2017, 2019 гг.)

Отрицательная 
связь

Изменение удельного веса 
занятых в неформальном сек-
торе противоположно дина-
мике инфляции по ИПЦ (весь 
период)

Изменение удельного веса 
занятых в неформальном 
секторе противоположно ди-
намике инфляции по ИПЦ 
(2016, 2019 гг.)

Рис. Соотношение месячных показателей индекса потребительских цен 
(горизонтальная ось, процентов) и уровня участия в рабочей силе в России 

(вертикальная ось, процентов) 2019 г.
Fig. Ratio of monthly indicators of the consumer price index  

(horizontal axis, percent) and the level of labor force participation in Russia  
(vertical axis, percent) 2019
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образом, не наблюдалось зна-
чений УРС, которые бы мог-
ли способствовать ускорению 
инфляции. Хотя значимость 
коэффициентов (1) еще не по-
зволяет прогнозировать ИПЦ, 
это уравнение характеризует 
общие закономерности связей 
УРС и инфляции. Причем в 
другие годы коэффициенты 
при переменных в уравнении 
(1) будут иными, т.к. условия в 
краткосрочном периоде весьма 
изменчивы.

2. Рост номинальной зара-
ботной платы повышает ин-
декс потребительских цен. Этот 
стилизованный факт можно 
считать более традиционным и 
«привычным» с позиции эко-
номической теории, заработная 
плата – основной источник до-
ходов граждан и драйвер потре-
бительского спроса, поэтому ее 
увеличение – важнейшая при-
чина инфляции. Тем более в 
ситуации, когда общий уровень 
безработицы стабильно низок, 
логично ожидать более четкой 
связи ИПЦ и номинальной за-
работной платы. Предлагается 
рассмотреть уравнение связи за 
2018 г. В качестве аргумента в 
первом уравнении используем 
размер номинальной заработ-
ной платы в тысячах рублей (2):

ИПЦ = 0,0411НЗПЛ + 
+ 98,5642. (2)

Теоретически увеличе-
ние номинальной заработной 
платы на 1 тыс. руб. могло в 
тот период приводить к росту 
ИПЦ на 0,41%. В то же время, 
поскольку показатели измеря-
ются в единицах разной раз-
мерности (рубли и проценты), 
для определения степени вли-
яния скорее может быть ис-
пользован коэффициент эла-
стичности. В этом случае при 
изменении заработной платы 
на 1% индекс потребительских 
цен увеличится на 0,02%. Урав-
нение статистически значимо: 
ошибка аппроксимации менее 
1%, коэффициент детермина-
ции около 70%, по критериям 
Стьюдента и Фишера значи-
мы как коэффициенты, так и 

общий вид уравнения. Таким 
образом, в 2018 г. наблюдалась 
зависимость заработной пла-
ты и индекса потребительских 
цен.

Однако уравнение связи за 
весь период, даже с исключе-
нием аномальных данных за 
декабрь оказывается статисти-
чески незначимым. Поэтому 
можно сделать вывод, что вли-
яние номинальной заработной 
платы на индекс потребитель-
ских цен носит краткосроч-
ный ситуативный характер. 
В 2018 г., как известно, рост 
потребления обгонял рост до-
ходов, при этом заработная 
плата (как номинальная, так 
и реальная) превышала значе-
ния 2016–2017 гг. Это созда-
ло условия для определенного 
инфляционного давления со 
стороны заработной платы, 
чего не наблюдалось в другие 
периоды. Отношение номи-
нальной заработной платы к 
прожиточному минимуму так-
же превысило значения 2016–
2017 гг., что обусловило неко-
торое, хотя и довольно слабое 
влияние на инфляцию спроса 
в экономике [31].

Возможен и другой канал 
влияния: увеличение заработ-
ной платы активизировало 
спрос на потребительские кре-
диты, которые обычно берутся 
под определенную зарплату. 
Таким образом, зависимость 
индекса потребительских цен 
от номинальной заработной 
платы проявляется в россий-
ской экономике лишь при 
комбинации дополнительных 
условий и быстро исчезает, 
когда на инфляцию сильнее 
влияют более мощные фак-
торы (инфляция издержек и 
валютный курс). В периоды, 
где эта связь существует, она 
достаточно слабая (рост номи-
нальной заработной платы на 
10% – рост ИПЦ на 0,2%).

3. Увеличение среднего 
числа часов, отработанных за 
неделю, вызывает в отдель-
ные годы рост индекса потре-
бительских цен. Данный факт 
также объясним с точки зрения 

традиционной экономической 
теории – удлинение рабочей 
недели влечет увеличение до-
ходов работников, оказываю-
щих, в свою очередь, инфля-
ционное давление на цены и 
наоборот.

Кроме того, при растущей 
инфляции, адаптируясь к ро-
сту цен, фирмы, не обладаю-
щие рыночной властью (име-
ются в виду в первую очередь 
малый и средний бизнес, пред-
приятия, работающие в усло-
виях высокой конкуренции, 
которые не могут повышать 
свои цены и тарифы так же, 
как и монополисты, либо про-
сто фирмы с серьезной рыноч-
ной властью), будут сокращать 
издержки через снижение про-
должительности рабочего вре-
мени в большей степени, чем 
через формальное сокращение 
численности персонала. Рас-
смотрим модель возможной 
взаимосвязи в 2018 г. (без уче-
та сезонности):

ИПЦ = 0,2081СЧЧ + 
+ 92,4265. (3)

Уравнение (3) может быть 
интерпретировано как увели-
чение ИПЦ на 0,21% при уве-
личении средней продолжи-
тельности рабочей недели на 
1 час, либо, по коэффициенту 
эластичности можно сказать, 
что ИПЦ изменяется на 0,08% 
при изменении продолжитель-
ности рабочей недели на 1%. 
Ошибка аппроксимации близ-
ка к нулю, коэффициенты и 
вид уравнения статистически 
значимы, но низкий коэффи-
циент детерминации указывает 
на то, что изменением аргу-
мента объясняется только око-
ло 17% изменений зависимой 
переменной. Иными словами, 
ИПЦ определяется в основном 
другими факторами, среднее 
число рабочих часов в неделю 
определенно влияло на него, 
но довольно слабо.

Если исключать сезонность, 
то любая модель (Холта, Бра-
уна и т.д.) также не дает воз-
можности обнаружить выра-
женную связь ИПЦ и ССЧ в 
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2018 г. Например, при трой-
ном сглаживании уравнение 
(3) преобразуется следующим 
образом (4):

ИПЦ = 0,2516СЧЧ +  
+ 90,7834. (4)

При такой модификации 
коэффициент эластичности 
повышается до 0,1, коэффици-
ент детерминации увеличива-
ется до 25%. Эти изменения не 
являются принципиальными и 
не указывают на возможность 
обнаружения более сильной 
связи при исключении сезон-
ной компоненты.

4. Изменение удельного 
веса занятых в неформальном 
секторе противоположно ди-
намике инфляции (по ИПЦ) в 
отдельные годы и за весь пе-
риод. Как отмечалось выше, 
основным механизмом связи, 
вероятнее всего, выступает ми-
грация в теневой сектор как 
способ адаптации к растущим 
издержкам вследствие инфля-
ции. Причем это наиболее ха-
рактерно для малого и среднего 
бизнеса с очень ограниченной 
рыночной властью, который, в 
отличие от крупных компаний 
и естественных монополий не 
может решать эту проблему за 
счет повышения цен и креди-
торской задолженности. Рас-
смотрим уравнение связи (5) в 
долгосрочном периоде:

БИПЦ = 0,007ЗНС2 – 
– 0,397ЗНС + 105,465. (5)

Линейное уравнение связи 
оказалось полностью статисти-
чески незначимым, полином 
второго порядка описывает 
зависимость несколько луч-
ше, но характеризует лишь об-
щую форму связи. При низкой 
ошибке аппроксимации (0,2%) 
ЗНС объясняет умеренную 
часть дисперсии БИПЦ, кри-
терий Стьюдента ниже крити-
ческого значения, следователь-
но, коэффициенты при ЗНС 
нельзя использовать для про-
гнозирования. Но само урав-
нение по критерию Фишера 
статистически значимо. Сле-
довательно, некоторая часть 

инфляции связана с занято-
стью в неформальном секторе 
в рамках рассмотренного выше 
механизма.

5. Увеличение уровня уча-
стия в рабочей силе, уровня 
занятости повышает базо-
вый индекс потребительских 
цен в долгосрочном периоде 
(хотя соответствующие ко-
эффициенты корреляции не 
слишком велики). Этот факт 
также имеет вполне стандарт-
ное экономическое объясне-
ние: расширение занятости 
увеличивает потребительский 
спрос, в особенности в части 
товаров и услуг, цены на кото-
рые не подвергаются админи-
стративному регулированию. 
Определенная часть трудовых 
доходов достаточно стабильно 
идет на оплату благ с низкой 
эластичностью спроса (напри-
мер, жилищно-коммунальных 
услуг, горюче-смазочных ма-
териалов и др.), поэтому при 
расширении возможностей для 
заработка логично ожидать не-
которого роста цен на несезон-
ные товары с более высокой 
эластичностью спроса.

Ниже представлено линей-
ное уравнение связи между ба-
зовым индексом потребитель-
ских цен и уровнем участия 
в рабочей силе по месячным 
данным в долгосрочном пери-
оде – с 2016 по 2020 г. (6):

БИПЦ = 8,14УРС –  
– 752,716. (6)

Данное уравнение регрес-
сии имеет в принципе те же 
свойства, что и (2) – (4). Оно 
статистически значимо как та-
ковое, но показывает слабую 
связь аргумента с функцией. 
Коэффициент детерминации 
составляет около 21% (низкое 
влияние). Тем не менее, ошиб-
ка аппроксимации в уравне-
нии (5) низкая (2,9%), форма 
уравнения и его коэффициен-
ты статистически значимы по 
критериям Фишера и Стью-
дента. Все это указывает на 
корректность уравнения как 
такового, но одновременно 
слабое влияние рассматривае-

мого фактора и практическую 
невозможность прогнозиро-
вания. Следует отметить, что 
другие возможные типы (пара-
бола, гипербола, логарифмиче-
ское) уравнений имели такие 
же или худшие характеристи-
ки, поэтому в качестве приме-
ра приведено линейное.

Следовательно, отдельные 
взаимосвязи между факторами 
рынка труда, доходов населе-
ния, заработной платой в эко-
номике России все же имеют 
место, но данные факторы объ-
ясняют лишь незначительную 
часть изменения инфляции. 
В этой связи нет оснований и 
для дальнейшего построения 
многомерных регрессионных 
уравнений. В то же время вы-
явленные взаимосвязи могут 
учитываться в комплексных 
моделях прогнозирования ин-
фляции как дополнительные к 
наиболее влиятельным драйве-
рам (инфляция предыдущего 
периода, инфляционные ожи-
дания, разрывы ВВП, валют-
ный курс и т.д.).

Заключение

Существующие исследова-
ния не дают однозначного от-
вета на вопрос о проявлении 
кривой Филлипса или ситу-
ации стагфляции в россий-
ской экономике. Хотя ключе-
вые инфляционные факторы, 
по-видимому, лежат вне сфе-
ры рынка труда, целесообразен 
анализ более широкого круга 
показателей занятости и до-
ходов, таких, как уровень уча-
стия в рабочей силе или рабо-
чее время.

Проведенный анализ пока-
зал, что, хотя факторы рынка 
труда, занятости, доходов на-
селения не имеют решающего 
значения для динамики ин-
фляции, отдельные показатели 
способны объяснить некото-
рую часть колебаний индекса 
потребительских цен и базо-
вого индекса потребительских 
цен, в долгосрочном и кратко-
срочном периодах, в частно-
сти.
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1. Уровень участия в рабо-
чей силе, экономическая ак-
тивность населения в 2016, 
2017, 2019 г. имели положи-
тельную корреляцию, что объ-
ясняется низким инфляцион-
ным потенциалом ситуации, 
когда увеличивается пред-
ложение труда и происходит 
давление на уровень заработ-
ной платы. Полином второго 
порядка, описывающий связь 
между уровнем участия в рабо-
чей силе и индексом потреби-
тельских цен, показывает, что 
зависимая переменная еще не 
достигала таких значений, ко-
торые могут серьезно повлиять 
на совокупный спрос.

2. В 2018 г. рост номиналь-
ной начисленной заработной 
платы сопровождался повыше-
нием индекса потребительских 
цен, но это был феномен од-
ного года. Именно в этот пе-
риод слабее действовали тра-
диционные проинфляционные 
факторы и подействовал тра-
диционный канал связи зара-
ботных плат и индекса потре-
бительских цен.

3. В краткосрочном пери-
оде (2017 г., отчасти 2018 г.) 

рост цен стимулировался уве-
личением средней продолжи-
тельности рабочей недели, что 
также отчасти связано с по-
вышением заработной платы 
в эти годы. Однако это влия-
ние достаточно слабое (объ-
ясняет около 10 % дисперсии 
инфляции). Оно имеет место, 
но к базовым проинфляцион-
ным факторам отнесено быть 
не может. Такое воздействие 
заработной платы и отработан-
ного времени на индекс потре-
бительских цен позволяет еще 
раз подтвердить известный те-
зис о слабом влиянии инфля-
ции спроса в России.

4. Некоторая часть дисперсии 
базового индекса потребитель-
ских цен (без учета сезонных 
и административных факторов) 
объясняется также удельным 
весом занятых в неформальном 
секторе. Это следствие адапта-
ции малого и среднего предпри-
нимательства к «инфляционно-
му налогу» путем делегализации 
своей деятельности.

5. Увеличение уровня уча-
стия в рабочей силе, т.е. пред-
ложение труда в долгосрочном 
периоде не влияет на индекс 

потребительских цен, но объяс-
няет некоторую часть диспер-
сии базового индекса потреби-
тельских цен. Это объясняется 
тем, что при увеличении эко-
номической активности и до-
ходов население приобретает 
более широкий круг товаров, 
цены на которые не являются 
сезонными и не регулируются 
административно.

Следовательно, факторы 
рынка труда, заработной платы 
не играют определяющей роли 
в инфляционной динамике 
российской экономике (даже 
при исключении сезонности). 
Отсутствуют также основания 
для попыток получить уравне-
ние множественной регрессии, 
поскольку отдельные факторы 
модели все равно имели бы 
довольно низкое влияние. Тем 
не менее, вполне возможно 
включение таких переменных, 
как уровень участия в рабо-
чей силе, заработная плата или 
среднее число часов, отрабо-
танных в неделю (в зависимо-
сти от спецификации и цели 
прогноза), в многофакторные 
модели прогнозирования ин-
декса потребительских цен.
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Современное состояние и перспективы 
развития российского рынка факторинга 
(краткий статистический анализ)
Факторинг достаточно новый для России способ финансирова-
ния специализированными компаниями или кредитными учреж-
дениями и их подразделениями (Факторами) кредиторской и 
дебиторской задолженностей бизнес-структур под уступку ими 
прав требований к одной из сторон (покупатель или продавец) 
сделки «купли-продажи» продукции или имущества третьей 
стороне (Фактору) развивается в настоящее время высокими 
темпами. В среднем по выборочным данным за 2011–2019 гг. 
ежегодный темп прироста объемов финансирования кредитор-
ских и дебиторских задолженностей компаний в России за счет 
факторинговых операций возрастал на 20%, что в абсолютном 
выражении составляло 303,3млрд руб., и достиг к 2019 году 
3,5 трлн руб. 
Однако, до сих пор в Гражданском кодексе РФ  нет сложивше-
гося определения данной экономической категории. В научной 
и учебной иностранной и отечественной литературе есть 
несколько противоречивые толкования классификаций видов 
факторинга, нет законодательно установленной системы 
статистических показателей, характеризующей данный сег-
мент рынка услуг финансового посредничества. Отсутствие 
развитой нормативно-правовой базы регулирования отношений 
на данном сегменте рынка тормозит его развитие, вызывает 
необходимость совершенствования и российского законода-
тельства, и методологического обеспечения комплексного 
статистического анализа состояния и развития данного 
сегмента рынка. 
В связи с этим целью настоящего исследования является раз-
работка методики комплексного статистического анализа 
сегмента рынка услуг финансового посредничества, определение 
сложившихся видовых, отраслевых, территориальных, связан-
ных с масштабом бизнеса участников договора факторинга 
пропорций на данном сегменте рынка с помощью статисти-
ческой методологии анализа рядов динамики и атрибутивных 
группировок основных показателей, характеризующих состояние 
и развитие российского рынка факторинга.

На основании проведенного теоретического анализа дана 
авторская трактовка содержания экономической категории 
«факторинг», предложена система показателей, характери-
зующих факторинг как вид услуг финансового посредничества 
(объект исследования), опирающаяся на разработки Ассоциации 
факторинговых компаний, Росстата, экспертных агентств 
(например, «Эксперт РА»); выявлены особенности формирования 
статистических группировок (рядов: атрибутивных, вариа-
ционных, динамики) для различных целей анализа рынка услуг 
факторинга, представлена авторская методика комплексного 
статистического анализа любого сегмента рынка услуг финан-
сового посредничества, составляющая предмет исследования. 
Приведены результаты апробации методики комплексного 
статистического анализа российского рынка факторинга по 
выборочным данным за 2011–2019 гг., сделаны выводы о ди-
намике основных показателей развития рынка факторинга, 
о структурных сдвигах и изменениях пропорций на данном 
сегменте рынка, построен прогноз ожидаемых изменений на 
рынке факторинга России на 2021 год, в т.ч. и под влиянием 
пандемии Covid-19. Результаты данного исследования направле-
ны на разработку методологии комплексного статистического 
анализа факторинга как сегмента рынка услуг финансового по-
средничества, в т. ч. и для целей международных сопоставлений 
показателей состояния и развития деятельности Факторов и 
их клиентов. 
Они могут быть полезны профессиональному сообществу 
факторинговых компаний (Факторов), бизнес-структурам – 
потребителям услуг факторинга, а также использоваться в 
образовательной деятельности при подготовке специалистов 
финансового профиля в экономических вузах страны.

Ключевые слова: факторинг, система показателей, комплекс-
ный статистический анализ; индексы динамики структуры; 
методы экстраполяции уровней временных рядов; статисти-
ческий прогноз. 

Factoring is a fairly new way for Russia to finance the accounts 
payable and receivable of business structures by specialized 
companies or credit institutions and their divisions (Factors) against 
the assignment of claims against one of the parties (buyer or seller) 
of a sale and purchase transaction of products or property to a third 
party (Factor) is currently developing at a high pace. On average, 
according to sample data for 2011 -2019 the annual growth rate 
of the volumes of financing of accounts payable and receivable of 
companies in Russia due to factoring operations increased by 20%, 
which in absolute terms amounted to 303.3 billion rubles, and reached 
by 2019 - 3.5 trillion rubles.
However, there is still no established definition of this economic 
category in the Civil Code of the Russian Federation. In the 
scientific and educational foreign and domestic literature there 

are somewhat contradictory interpretations of the classifications of 
the types of factoring, there is no legislatively established system 
of statistical indicators characterizing this segment of the financial 
intermediation services market. The lack of a developed regulatory 
framework for regulating relations in this market segment slows down 
its development, necessitates improving both Russian legislation and 
methodological support for a comprehensive statistical analysis of the 
state and development of this market segment.
In this regard, the purpose of this study is to develop a methodology 
for a comprehensive statistical analysis of the market segment of 
financial intermediation services, to determine the prevailing sectoral, 
territorial and types of proportions related to the scale of business of 
the parties to the factoring agreement in this market segment using 
the statistical methodology for analyzing the series of dynamics and 
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attributive groupings of the main indicators characterizing the state 
and development of the Russian factoring market.
Based on the theoretical analysis, the author’s interpretation of the content 
of the economic category “factoring” is given, a system of indicators is 
proposed that characterizes factoring as a type of financial intermediation 
services (object of research), based on the development of the Association 
of factoring companies, Rosstat, expert agencies (for example, “Expert 
RA”); the features of the formation of statistical groupings (series: 
attributive, variation, dynamics) for various purposes of analyzing the 
market of factoring services are revealed, the author’s method of complex 
statistical analysis of any segment of the financial intermediation services 
market, which is the subject of research, is presented.
The results of approbation of the methodology for a comprehensive 
statistical analysis of the Russian factoring market based on sample 
data for 2011 - 2019 are presented, conclusions are drawn about the 
dynamics of the main indicators of the factoring market development, 

structural shifts and changes in proportions in this market segment, 
a forecast of expected changes in the Russian factoring market for 
2021 is made, incl. and influenced by the Covid-19 pandemic. The 
results of this study are aimed at developing a methodology for a 
comprehensive statistical analysis of factoring as a segment of the 
financial intermediation services market, including for the purposes of 
international comparisons of indicators of the state and development 
of the Factors and their clients.
They can be useful to the professional community of factoring 
companies (Factors), business structures - consumers of factoring 
services, and also be used in educational activities in the preparation 
of financial specialists in economic universities of the country.

Keywords: factoring, scorecard, comprehensive statistical analysis; 
structure dynamics indexes; methods for extrapolating the levels of 
time series; statistical forecast.

Введение

Развитие отечественного 
рынка услуг факторинга за-
служивает внимания, так как в 
мировой практике факторинг 
составляет значительную долю 
финансовых услуг и служит 
инструментом и индикатором 
развития экономики. Для фи-
нансистов-практиков данный 
сегмент финансового рынка, 
привлекающий все большие 
объемы финансирования (см. 
табл. 1), выступает в качестве 
альтернативы услугам кредито-
вания (банковского и коммер-
ческого) по текущим операци-
ям, а также создания резервов 
по сомнительным долгам для 
фирм-клиентов Фактора. Для 
финансистов-теоретиков ин-
терес представляют проблемы 
разработки механизмов дан-
ного способа финансирования 
[8; 10; 11; 12; 19], новых эко-
номических категорий, совер-
шенствования правого поля 
реализации факторинговых 
операций1,2,3; формирования 
программы статистического 
1 Гражданский кодекс Российской 
Федерации ч.2, гл. 43, ст. 824-833 
(от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 
27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) ст. 
824, 826.
2 «Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации (часть вторая)» 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от) 
(ред. от 31.07.2020), гл. 21 (ст. 146, 
153), гл. 25.
3 Федеральный закон от 05.05.2014 
№86-ФЗ «О присоединении Рос-
сийской Федерации к Конвенции 
УНИДРУА по международным 
факторинговым операциям».

наблюдения за данным явле-
нием и показателей статисти-
ческой отчетности и отчетов 
о проведении выборочных на-
блюдений [1; 2]. 

В настоящее время в стати-
стической отчетности факто-
ринговые операции не выде-
ляются отдельной позицией и 
учитываются в составе оборо-
тов банков и компаний, ока-
зывающих услуги финансово-
го посредничества, поэтому 
определение количественных 
характеристик объемов факто-
ринговых операций, их клас-
сификация осуществляется на 
основе обработки результатов 
выборочных опросов, прово-
димых зарубежными и оте-
чественными рейтинговыми 
агентствами [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 13; 15] с целью выявле-
ния структурных и динами-
ческих изменений на данном 
сегменте финансового рынка, 
построения краткосрочных 
прогнозов объемов и состава 
услуг на российском рынке 
факторинга.

Система показателей 
рынка услуг факторинга 
и методология их 
определения

Под факторингом (Англ. 
factoring) в соответствие с Граж-
данским Кодексом РФ ч.2, 
гл.43, ст. 824 понимается одна 
из форм уступки прав денеж-
ного требования кредитором 
(поставщиком) Фактору (фи-
нансовому посреднику)в об-
мен на полное или частичное 

финансирование (покрытие) с 
его стороны суммы дебитор-
ской задолженности с после-
дующим ее востребованием с 
третьего лица (покупателя).

На основании раскрытия 
содержания категории факто-
ринг [6;8;9; 10;16; 17;19] и в 
соответствие с классификаци-
ей его видов, представленной 
на рис. 1 предпринята попытка 
обобщить показатели, исполь-
зуемые рейтинговыми агент-
ствами, аналитическими отде-
лами кредитных организаций 
для характеристики состояния 
и развития рынка услуг фак-
торинга. Система показателей 
классифицирована по функци-
ональному назначению: на по-
казатели динамики и структу-
ры; и по форме представления: 
на абсолютные и относитель-
ные показатели. 

В составе основных по-
казателей, характеризующих 
размеры оборотов на рынке 
услуг факторинга и мощность 
рынка, поименованы объе-
мы финансирования, предо-
ставляемого Факторами сво-
им заказчикам (поставщикам 
и покупателям) по агентским 
договорам (договорам фак-
торинга) вне зависимости от 
вида факторинга; число фак-
торинговых компаний и число 
компаний (вне зависимости от 
видов и масштабов их деятель-
ности), передавших дебитор-
ские задолженности Факторам 
(абсолютные показатели) и 
относительные показатели ди-
намики (темпы роста и приро-
ста абсолютных показателей) 
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и структуры (доли) по видам 
факторинга, отраслям, терри-
ториям и масштабу деятельно-
сти клиентов факторинговых 
компаний.

Анализ динамики объемов 
операций на рынке услуг 
факторинга 

На основании представ-
ленной на рис. 1 системы по-
казателей проведен анализ 
динамики основных показате-
лей, характеризующих отече-
ственный рынок факторинга 
за 2011–2019 гг. (выборочные 
данные). Его результаты при-
ведены в табл. 1.

На основании данных 
табл. 1 определены средние (ба-
зовые) значения показателей, 
характеризующих изменение 
масштабов рынка услуг факто-
ринга в России за 2011–2019 гг.:

• ежегодный объем предо-
ставляемого факторинговыми 
компаниями клиентам финан-
сирования возрастал на 303,3 
млрд руб., что в относительном 
выражении составило 20,2%;

Рис. 1. Система показателей рынка факторинга (по результатам опросов факто-
ринговых компаний)*

Fig. 1 The system of indicators of the factoring market (based on the results of surveys 
of factoring companies)*

* Cоставлено автором на основании публикаций на https://raexpert.ru/researches/
factoring

* Compiled by the author based on publications at https://raexpert.ru/researches/
factoring

Таблица 1

Показатели динамики оборотов рынка факторинга в России за 2011–2019 гг.*
Table 1

Indicators of the dynamics of the turnover of the factoring market in Russia for 2011-2019*

Годы

Объем 
предоставленного 

Факторами 
финансирования, 

Y1млрд. руб.

Цепные темпы 
прироста (снижения) 

(+/-) объемов 
денежных требований, 

уступленных 
факторам, %

Количество
 активных
 клиентов 

Факторов, Y2

шт.

Цепные
 темпы 

прироста
 (снижения) 

(+/-), %

Количество 
дебиторов, 
переданных 

факторинговым 
компаниям Y3, 

шт.

Цепные 
темпы 

прироста 
(снижения) 

(+/-), %

2011 723,5 – – – – –
2012 1230 70 7243 – 21553 –
2013 1600 30 8264 +14,1 22609 +4,9
2014 1650 3 8949 +8,3 22261 -1,5
2015 1400 -15 5441 -39,2 13603 -38,9
2016 1530 9 4748 -12,7 13453 -1,1
2017 1850 21 5317 +12 9665 -28.2
2018 2630 42 5577 +4,9 8308 -14,0
2019 3150 20 7044 +26,3 8072 -2,8

Итого за период 15763,5 – 52583 -2,7 119524 -62,5
Прогнозные 
значения на 

2020 г.**

2054,8 (Y̿  1 + ∆) 2105,3 6545,0 (-) 6547 (-) 13015,0 (-∆) 12985,0
1751,5 (0) 20,2 (0) 6573,0 (0) -0,4 (0) 14941,0 (0) -13,1 (0)

3453,3 (Y 12019 + ∆ =  
= 303,3) 3786,3 7016 (+) 7016 (+) 6146,0 7015,0

* Составлено автором на основании https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019 [2; 3] 

* Compiled by the author on the basis of https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019 [2; 3]

** Соответственно, (0) – базовый вариант; (-) – пессимистичный вариант прогноза от среднего уровня ряда; (+) – оптими-
стичный вариант прогноза от уровня 2019 года

**Accordingly, (0) is the basic option; (-) - pessimistic version of the forecast from the average level of the series; (+) - optimistic 
version of the forecast from the level of 2019



Economic statistics

Statistics and Economics  V. 18. № 4. 2021  25

• количество активных 
клиентов факторинговых ком-
паний (Факторов) ежегодно 
снижалось на 28 компаний или 
на 0,4%, что связано как с об-
щим снижением объема деби-
торской задолженности в эко-
номике (и, в первую очередь, 
просроченной задолженности 
(см. Приложение 1), так и с 
увеличением доли договоров 
покупателей, предусматриваю-
щих предоплату;

• в среднем ежегодно за рас-
сматриваемый период наблю-
далось снижение числа клиен-
тов факторинговых компаний 
на 13,1% при одновременном 
росте объемов дебиторской за-
долженности, передаваемой на 
финансирование факторинго-
вым компаниям, что связано с 
созданием крупных монополи-
стов на сырьевом сегменте, в 
сфере энергетики и ,особенно, 
в торговле (крупные ретейлеры 
на рынке продовольственных и 
непродовольственных товаров: 
«Ашан», «Аттак», «Лента» и др.).

Расчет средних значений 
абсолютных приростов и тем-
пов роста(прироста) показа-
телей масштаба рынка услуг 
факторинга в России за 2011–
2019 гг., позволил определить 
их прогнозные значения на 
2020 год, используя приемы 
экстраполяции уровней ди-
намического ряда на основе 
среднегодового абсолютного 
прироста и среднегодового 
темпа роста. Построены пес-
симистичные (на основе сред-
него уровня ряда за рассма-
триваемый временной период) 
и оптимистичные оценки (по-
строены от достигнутого в 
2019 году уровня прогнози-
руемых показателей). Резуль-
таты представлены в табл. 1. 
Из расчета следует, что общие 
закономерности сохранятся 
на данном сегменте рынка 
услуг финансового посредни-
чества: по-прежнему будет со-
кращаться численность самих 
факторинговых компаний и 
их клиентов за счет роста мас-
штабов их бизнеса при возрас-
тании сумм предоставленного 

им Факторами финансирова-
ния под уступку прав денеж-
ных и имущественных требо-
ваний.

Структурный анализ 
российского рынка услуг 
факторинга

В соответствии с системой 
показателей структуры рынка 
услуг факторинга, представ-
ленной на рис. 1, был проведен 
статистический анализ струк-
турных сдвигов на данном 
сегменте рынка услуг финан-
сового посредничества по сле-
дующим направлениям: 

• динамика видовой струк-
туры оборотов на рынке услуг 
факторинга (табл. 2, рис. 2 и 3);

• динамика отраслевой 
структуры оборотов на рынке 
услуг факторинга (табл. 3, рис. 
4 и 5);

• динамика территориаль-
ной структуры оборотов на 
рынке услуг факторинга в раз-
резе федеральных округов и 
городов Москва и Санкт-Пе-
тербург (табл. 5);

• динамика структуры оборо-
тов на рынке услуг факторинга в 
разрезе масштабов экономиче-
ской деятельности фирм-клиен-
тов Факторов (табл. 6).

Информационным обеспе-
чением проведения комплекс-
ного статистического анализа 
динамики различных аспектов 
(ракурсов)структуры россий-
ского рынка услуг факторинга 
за 2014–2019 гг. являются дан-
ные официальной статистики 
[1; 7], результаты выборочных 
наблюдений [1; 2; 3; 7; 8].

Результаты сравнительно-
го анализа видовой структуры 
рынка факторинга за 2014–
2019 гг. представлены в табл. 2 
и на секторных диаграммах за 
2014 год (рис. 2) и за 2019 год 
(рис. 3)

Как следует из показателей 
секторных диаграмм (рис. 2 и 
рис. 3) и данных табл.2 наи-
больший вклад в изменение 
структуры российского рынка 
услуг факторинга внесли опе-
рации по внутреннему факто-
рингу без регресса (их доля на 
рынке факторинговых услуг 
возросла на 105,9%), что сви-
детельствует о росте доверия 
Факторов к инициаторам дого-
вора факторинга: фирмам-по-
ставщикам или покупателям; 
снижении рисков Фактора «не 
исполнения обязательств фир-
мами-покупателями по дого-
вору факторинга»), поскольку 
возрастает объем профинан-

Таблица 2

Сравнительный анализ видовой структуры российского рынка факторин-
га за 2014–2019 гг.*

Table 2

Comparative analysis of the types of the structure of the Russian factoring 
market for 2014-2019*

Виды факторинга

Доля вида факторинга 
в общем объеме, 
предоставленного 

Факторами 
финансирования, %

Темп роста 
(снижения), 

% 

Темп 
прироста 

(снижения) 
доли рынка 
по видам 

факторинга, 
%

2014 год 
(dk

1) 
2019 год 

(dk
2)

Международный 1,7 0,7 41,2 -58,8
Внутренний  
без регресса

34,1 70,2 205,9 +105,9

Внутренний  
с регрессом

64,2 29,1 45,3 -54,7

Итого 100 100 – –

* Cоставлено автором на основании данных https://raexpert.ru/researches/factoring/
factoring_2019[2; 3; 8; 9;10;13]

* Compiled by the author based on data from https://raexpert.ru/researches/factoring/
factoring_2019 [2; 3; 8; 9; 10;13]



Экономическая статистика

26  Статистика и экономика  Т. 18. № 4. 2021

 

( )
( )

22 1

22 1
100

2536,22 100 36%
19589,14

k kk
R

k kk

d d
I

d d

−
= × =

+

= × =

∑
∑

 (1)

 

( )
( ) ( )

2
2 1

2 2
1 2

100

2536,22
100 47,9%

11062,68

k kk
G

k kk k

d d
K

d d

−
= × =

+

= × =

∑
∑ ∑

 (2)

где IR – индекс В. Рябцева (1); 
KG – коэффициент К. Гатева (2); 
1;3k =  – номера групп по видам 

факторинга (k = 1 – междуна-
родный факторинг; (k = 2 – вну-
тренний факторинг без регресса; 
(k = 3 – внутренний факторинг с 
регрессом); dk

1; dk
2 – доля Ɐ k-го 

вида факторинга в общем объе-
ме предоставленного Факторами 
финансирования, соответствен-
но, k = 1 – 2014 год и k = 2 – 
2019 год.

Значения индекса В. Ряб-
цева (36%) и коэффициента 
К. Гатева (47,9%) подтверди-
ли переориентацию внутрен-
него российского рынка услуг 
факторинга на факторинг без 
регресса (70,2% в 2019 году), 
увеличение доли реверсивного 
факторинга (большое число до-
говоров заключается крупными 
монополистами-покупателями 
в различных отраслях: в торгов-
ле, нефтедобыче, металлообра-
ботке и энергетике) (см. табл.3)

Рассматривая другие на-
правления статистического 
структурного анализа рынка 
факторинга: по отраслям эко-
номики, по регионам (Феде-
ральным округам) и масштабам 
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов (ди-
аграммы на рис. 4, 5 и рас-
четные данные табл. 3, 5, 6), 
можно наблюдать следующее:

• снижение к 2019 году доли 
обрабатывающих производств 
в портфеле российских факто-
ринговых компаний до 32%, что 
соответствует уровню 2014 года;

• доля оптовой и рознич-
ной торговли в обороте фак-
торинговых компаний за срав-
ниваемые периоды стабильно 
составляет 40%;

Рис. 3. Видовая структура российского рынка услуг факторинга в 2019 г. [3; 8]

Fig.3. Structure of types of the Russian market of factoring services in 2019 [3; 8]

Рис. 2. Видовая структура российского рынка услуг факторинга в 2014 г. [8; 10]

Fig. 2. Structure of types of the Russian market of factoring services in 2014 [8;10]

сированных сделок, но сни-
жается их количество в целом 
за весь рассматриваемый вре-
менной период на 2,7% (см. 
табл.3) при среднегодовых 
темпах снижения на 0,4%. Два 
других сегмента рынка факто-
ринга демонстрировали за ана-
лизируемый период спад, со-
ответственно, международный 
факторинг – на 58,8%, что 
обусловлено противоречиями 
налогового законодательства 
различных стран в части зачета 
НДС и санкциями против Рос-
сийской Федерации; внутрен-
ний факторинг с регрессом – 

на 54,7%, что вызвано уровнем 
надежности клиентов факто-
ринговых компаний (рост доли 
крупных компаний-заказчиков 
услуг до 80,2% в 2019 году, 
табл. 6) 

Оценивая динамику видо-
вой структуры российского 
рынка услуг факторинга с по-
мощью индекса В. Рябцева и 
коэффициента К. Гатева, вы-
раженных в процентах, удалось 
выявить весьма существенные 
структурные сдвиги на рынке 
факторинга России в 2019 году 
по сравнению с 2014 годом в 
среднем на:
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• в 2019 году практически 
отсутствуют договоры по фи-
нансированию сельскохозяй-
ственных предприятий, доля 
строительных организаций со-
ставляет всего 1%;

• снижение доли прочих 
услуг в портфеле факторинго-
вых компаний с 4% в 2014 году 
до 2% – в 2019 году;

• выявлен рост сегмента ус-
луг в портфеле факторинговых 
компаний в 2019 году до 7%, 
что составило 75% к уровню 
2014 года;

• сформировался новый сег-
мент рынка факторинга по до-
бывающим отраслям (его доля 
выросла в 179 раз), что обуслов-
лено интенсивной добычей угле-
водородов (особенно, нефть и 
природный газ), ростом добычи 
руд цветных и черных металлов.

Применение индекса 
В. Рябцева позволило оценить 
динамику отраслевой струк-
туры оборотов на российском 
рынке услуг факторинга в 2019 
году по сравнению с 2014 го-
дом в среднем (3):
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Как следует из расчета зна-
чения индекса В. Рябцева, со-
ставившего 31,9%, в среднем 
к 2019 году, произошли суще-
ственные изменения отраслевой 
структуры рынка факторинга, 
что вызвано вовлечением но-
вых клиентов факторинговых 
компаний на сегментах «До-
быча полезных ископаемых» и 
«Оказание услуг». 

На основании данных 
табл. 3 и Приложения 1 
(табл. 1.2) определена взаи-
мосвязь отраслевой структуры 
оборотов факторинговых ком-
паний в 2019 году со структурой 
дебиторской задолженности 
поставщиков и покупателей 
(см. табл.4) (предложение на 
рынке факторинга). Резуль-
таты расчета представлены в 
табл. 4.

Таблица 3

Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2014–2019 гг.* 
Table 3

Sectoral structure of the factoring market in Russia in 2014-2019* 

Сфера действия 
факторинговых 

компаний

Доля отрасли 
в обороте 

факторинговых 
компаний по 

годам, %

Темпы роста 
(снижения) 

доли отрасли 
в обороте 

факторинговых 
компаний в 

2019 г.

Темпы прироста 
(снижения) 

доли отрасли 
в обороте 

факторинговых 
компаний в 

2019 г.2014 г. 2019 г.

Обрабатывающие 
производства

32 32 100 0

Оптовая и розничная 
торговля

40 40 100 0

Добыча полезных 
ископаемых

0,1 17,9 17900 +17800

Сельское хозяйство 15,9 0,1 0,63 -99,37

Оказание услуг 4 7 175 +75

Строительство 4 1 25 -75

Прочее 4 2 50 -50

Всего: 100 100 100 100

* Cоставлено автором на основании данных https://raexpert.ru/researches/factoring/
factoring_2019 [2; 3] и [8;10;13]

* Compiled by the author on the basis of data from https://raexpert.ru/researches/
factoring/factoring_2019 [2; 3] and [8; 10; 13]

Рис. 4. Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2014 году [3; 9]
Fig.4. Sectoral structure of the factoring market in Russia in 2014 [3; 9]

Поскольку значение линей-
ного коэффициента корреля-
ции rYx (4) при парной зависи-
мости составило:
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и оказалось при уровне зна-
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Таблица 4

Определение параметров уравнения линейной регрессии 
Table 4

DDetermination of parameters of the linear regression equation

Отраслевые 
сегменты рынка 

факторинга

Д
ол

я 
от

ра
сл

и
 в

 о
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м

) 
%

, 
X

k

Расчетные величины

Yk * Xk Yk
2 Xk

2 Ŷk Ŷk
2

Обрабатывающие 
производства, 
включая 
энергетику

32 34,9 1151,7 1024 1218,01 35,74 1632,51

Оптовая и 
розничная 
торговля

40 22,1 884 1600 488,41 22,42 502,66

Добыча полезных 
ископаемых 17,9 12,0 214,8 320,41 144 11,906 141,75

Сельское 
хозяйство 0,1 1,7 0,17 0,01 2,89 1,184 1,402

Оказание услуг 7 21,6 151,2 49 466,56 21,9 479,59

Строительство 1 7,1 7,1 1 50,41 6,805 46,31

Прочее 2 0,6 0,12 4 0,36 0,039 0,00015

Всего 100% 100% 2409,09 2998,42 2370,64 99,994 2804,22

Рис. 5. Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2019 году [3]
Fig. 5. Sectoral structure of the factoring market in Russia in 2019 [3]

где tr – расчетное значение 
критерия; tтаб – табличное 
значение критерия [21, с. 994]; 
была выдвинута гипотеза о ли-
нейном характере корреляци-
онной связи (прямая линейная 
зависимость) между отрасле-
вой структурой оборотов фак-

торинговых компаний в 2019 
году и структурой дебиторской 
задолженности поставщиков 
и покупателей (см. Приложе-
ние  1, табл. 1.1 и 1.2), опреде-
ляющей предложение на рын-
ке факторинга.

Вид линейной регрессион-

ной модели представлен ста-
тистической зависимостью (6):

  Ŷ = –0,586 + 1,041Х   (6)

Проведенный структур-
ный анализ видовых и отрас-
левых сегментов российского 
рынка услуг факторинга сви-
детельствует о существенных 
структурных изменениях в 
специализации факторинговых 
компаний за 2014–2019 гг.

Результаты сравнительно-
го анализа территориальной 
структуры рынка услуг факто-
ринга за 2014 и 2019 гг. пред-
ставлены в табл. 5.

Выявлены существенные 
различия в территориальной 
структуре российского рынка 
услуг факторинга в 2014 и 2019 
годах, обусловленные сниже-
нием оборотов по факторинго-
вым операциям в Москве (на 
41,5%) и Санкт-Петербурге (на 
20%), а также в Южном и Се-
веро-Кавказском федеральных 
округах(на 50%); а также пере-
мещением центров концентра-
ции операций факторинга за 
Урал и в Сибирь, что предопре-
делено отраслевой специализа-
цией организаций – клиентов 
факторинговых компаний, в 
первую очередь, появлением 
и развитием сегмента «Добыча 
полезных ископаемых».

Расчет индекса динамики 
территориальной структуры 
российского рынка услуг фак-
торинга в 2019 году по сравне-
нию с уровнем 2014 года (ин-
декс В. Рябцева) (7):
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позволил количественно оце-
нить изменение территори-
альной структуры рынка услуг 
факторинга в среднем по всем 
федеральным округам, городам 
Москва и Санкт-Петербург.

Объектом структурного ста-
тистического анализа россий-
ского рынка услуг факторинга 
является также распределение 
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Таблица 5

Сравнительный анализ изменения территориальной структуры 
российского рынка услуг факторинга в 2014–2019 гг. 

Table 5

Comparative analysis of changes in the territorial structure of the Russian 
market of factoring services in 2014-2019 

Территории

Доля рынка 
факторинга в разрезе 
федеральных округов 

России, в %

Темп роста 
(снижения), 

%

Темп 
прироста 

(снижения),
%

2014 2019

Центральный Федеральный 
Округ (ЦФО), без г. Москва

8 16 200 100

С.-З.ФО, без г. Санкт-
Петербург (СЗФО)

3 5 166,7 66,7

Уральский ФО (УФО) 6 20 333,3 233,3
Сибирский ФО (СФО) 4 6 150 50
Южный и Северо-
Кавказский ФО (Ю и 
СКФО)

4 2 50 -50

Приволжский ФО (ПФО) 11 11 100 0
Дальневосточный ФО 
(ДФО)

1 1 100 0

г. Москва 53 31 58,5 -41,5
г. Санкт-Петербург 10 8 80 -20
Всего: 100 100

Таблица 6

Сравнительный анализ изменения структуры российского рынка услуг 
факторинга по масштабу деятельности участников рынка  

за 2014–2019 гг.
Table 6

Comparative analysis of changes in the structure of the Russian market  
of factoring services by the scale of activity of market participants  

in 2014-2019 

Масштабы бизнеса 
клиентов факторинговых 

компаний

Распределение 
клиентов 

факторинговых 
компаний по 
масштабам 

бизнеса, в %

Темп роста 
(снижения) 

доли клиентов 
факторинговых 
компаний по 
масштабам 

деятельности, 
%

Темп прироста 
(снижения), %

2014 2019 2019 г. 2019 г.
Крупный бизнес 74 80,2 108,4 8,4
Малый и средний бизнес 26 19,8 76,2 -23,8%

Всего 100 100 – –

него бизнеса, при этом значе-
ние индекса В. Рябцева (8):
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  (8)

указывает на незначительные 
различия в структуре клиентов 
факторинговых компаний по 
масштабам бизнеса в 2019 году 
по сравнению с 2014 годом.

Заключение.  
Результаты статистического 
исследования.  
Перспективы развития рынка 
факторинга в 2020–2021 гг.

В рамках проведенного 
комплексного статистическо-
го исследования пропорций 
и направлений развития рос-
сийского рынка факторинга за 
2011–2019 гг. получены следу-
ющие теоретические и практи-
ческие результаты:

• дана трактовка катего-
рии «факторинг» как одного 
из видов финансирования под 
уступку денежных и имуще-
ственных прав требования, но 
не тожественному уступке прав 
требований (есть и др. виды 
финансирования, в т. ч. и кре-
дитования по текущим опера-
циям (с залогом и без залога));

• представлена авторская 
трактовка системы показате-
лей, характеризующих масшта-
бы развития и структуру рынка 
услуг факторинга (рис. 1);

• выявлена тенденция к ро-
сту объемов финансирования 
Факторами своих клиентов 
под уступку прав требований 
за 2011–2019 гг. в среднем еже-
годно на 20,2% при существен-
ной монополизации отрасли и 
сокращении числа как факто-
ринговых компаний в среднем 
на 28 компаний ежегодно, так 
и числа клиентов, дебиторская 
задолженность которых пере-
дается факторам, в 2, 7 раза 
(табл. 1);

• построен краткосрочный 
прогноз на 2020 год по показа-

клиентов факторинговых ком-
паний по масштабу бизнеса 
(см. табл. 6). Увеличение доли 
крупного бизнеса в составе 
клиентов факторинговых ком-
паний в 2019 году объясняется 
общими тенденциями укруп-
нения бизнеса, его интерна-
ционализацией, особенностью 
процессов слияния и погло-
щения на отраслевых и терри-
ториальных сегментах россий-
ского рынка услуг факторинга.

Как следует из значений 
представленных в табл. 6 рас-
четных показателей динами-
ки в 2019 году по сравнению 
с 2014 годом наблюдается рост 
сегмента крупного бизнеса, в 
т. ч. и за счет сетевых ретейле-
ров в сфере торговли, крупных 
сырьевых монополий и энер-
гетических компаний, за счет 
государственных корпораций; 
и снижение доли предприятий 
(организаций) малого и сред-
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телю «Объем финансирования 
факторинговых компаний» на 
основе методов экстраполя-
ции по среднему абсолютно-
му приросту и среднегодовому 
темпу роста от достигнутого 
уровня 2019 года (оптимистич-
ный прогноз) и по средне-
му уровню ряда динамики за 
2011–2019 гг. («осторожный», 
«пессимистичный прогноз). 
По оптимистичному сценарию 
объем финансирования к кон-
цу 2020 года должен достигнуть 
3,5 трлн руб., хотя падение цен 
на углеводороды (особенно на 
нефть марки Brent), кризис-
ные явления в ряде отраслей 
в следствие пандемии могут 
существенно снизить обороты 
на рынке факторинга, повли-
ять на отраслевую, видовую и 
территориальную структуры 
рынка, увеличить риски «не-
платежей дебиторов»;

• установлена прямая ли-
нейная корреляционная за-
висимость объемов финан-
сирования Факторами своих 
клиентов от размера их де-
биторской задолженности 
Ŷ = –0,586 + 1,041Х при значе-
нии парного линейного коэф-
фициента корреляции, равном 
0,806. Коэффициент значим 
по t-критерию при уровне зна-
чимости результата α = 0,05 и 
числе групп n = 7 (табл. 4); 

• выявлены существенные 
изменения видовой структу-
ры рынка услуг факторинга за 
2014–2020 гг. Значение индек-
са В. Рябцева составило 36%, 
что вызвано значительным па-
дением оборотов на сегменте 
международного факторинга, 
вызванного правовыми (разли-
чия в налоговом законодатель-
стве) и санкционными пре-
понами; и переориентацией к 
2019 году внутреннего рынка 
услуг факторинга на факто-
ринговые услуги без регресса 

(70,2% в структуре объема фи-
нансирования Факторами сво-
их клиентов, рис. 3, табл. 2);

• сравнительный анализ от-
раслевой сегментации рынка 
факторинга (по доле отрасли 
в объемах финансирования 
Факторами дебиторской за-
долженности организаций) за 
2014 и 2019 годы, также по-
казал существенные структур-
ные сдвиги (индекс В. Рябцева 
составил 31,9%), возникшие 
по причине появления новых 
сегментов: «Добыча полезных 
ископаемых», и значительному 
росту (на 75%) сектора «Ока-
зание услуг» и существенного 
снижения объемов финанси-
рования по договорам факто-
ринга на сегментах «Сельское 
хозяйство» (в 15 раз) и «Стро-
ительство» (на 75%) (табл. 3, 
рис. 4 и рис. 5);

• анализ изменений терри-
ториальной структуры россий-
ского рынка факторинга в 2019 
году по сравнению с 2014 годом 
с помощью индекса В. Рябцева 
позволил выявить существен-
ные сдвиги в его территори-
альной структуре(значение 
индекса составило 38,9%), вы-
званные снижением доли фак-
торинговых компаний городов 
Москва (снижение на 41,5%)и 
Санкт-Петербург в финанси-
ровании клиентов-дебиторов и 
существенном росте доли фак-
торинговых компаний и ком-
паний-дебиторов Уральского 
(на 233%), Сибирского (на 
50%), Центрального (на 100%) 
и Северо-Западного Федераль-
ных округов (66,7%) (табл. 5). 
Такой рост обусловлен в том 
числе и существенными отрас-
левыми структурными сдвига-
ми, концентрацией предприя-
тий-клиентов факторинговых 
компаний в отраслях по добы-
че и переработке углеводоро-
дов (Сибирский Федеральный 

округ), в металлургии (Ураль-
ский Федеральный округ);

• анализ структуры рын-
ка услуг факторинга в зави-
симости от масштаба бизнеса 
компаний-дебиторов, финан-
сируемых Факторами, показал 
существенное преобладание 
организаций крупного бизнеса 
и государственных корпора-
ций (80%). Малые и средние 
предприятия составляют 20%. 
Данная «ниша» рынка пока су-
жается. Как показал расчет ин-
декса В. Рябцева в 2019 году по 
сравнению с 2014 годом струк-
турные изменения составили 
5,4%. Учитывая, что предприя-
тия малого и среднего бизнеса 
наиболее уязвимы в условиях 
пандемии 2020 года, возмож-
но дальнейшее сокращение их 
участия по объемам сделок в 
оборотах российского рынка 
услуг факторинга [8; 10; 13; 15] 

Предлагаемый методологи-
ческий подход к проведению 
комплексного статистическо-
го анализа одного из сегмен-
тов рынка услуг финансового 
посредничества: рынка фак-
торинга, – может быть реко-
мендован как универсальный 
инструментарий в реализации 
теоретических и прикладных 
исследований различных сег-
ментов отраслевых рынков 
товаров и услуг с учетом их 
специфики и трансформации 
системы показателей к специ-
фике исследуемой предметной 
области.

Результаты исследования 
содержат научную новизну, 
носят прикладной характер и 
могут быть использованы: в 
практической аналитической 
деятельности экономистов, 
финансовых работников фак-
торинговых компаний, рей-
тинговыми агентствами, пре-
подавателями экономических 
вузов.
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Приложение 1
Appendix 1

Таблица 1.1.

Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2014–2019 гг.*
Table 1.1.

Sectoral structure of the factoring market in Russia in 2014-2019*

Сфера действия факторинговых компаний
Доля отрасли в обороте факторинговых компаний по годам, %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Обрабатывающие производства 32 39 44 49 35 32

Оптовая и розничная торговля 40 47 47 41 36 40

Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 13 17,9

Сельское хозяйство 16 4 3 4 4 0,1

Оказание услуг 4 4 1 2 5 7

Строительство 4 1 2 1 1 1

Прочее 4 5 5 3 6 2

Всего: 100 100 100 100 100 100

* Составлено автором на основании данных [3; 8; 9; 13]
* Compiled by the author based on the data [3; 8; 9; 13]

Таблица 1.2.

Структура дебиторской задолженности предприятий (организаций) по видам экономической деятельности  
(отраслям)в 2019 году*

Table 1.2.

Structure of accounts receivable of enterprises (organizations) by type of the economic activity (industry) in 2019 *

Наименование группы отраслей (видов деятельности)

Дебиторская 
задолженность, всего, 

В т. ч. просроченная 
дебиторская задолженность

млрд. руб. % В млрд. руб. В %

Экономика всего 50507150 100 26609805,3 5,3

Обрабатывающие производства 15118788 29,9 651133 4,3

Добыча полезных ископаемых 6056397 12,0 516082 8,5

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 873800 1,7 14288 1,6

Энергетика 2523593 5,0 440694 17,5

Строительство 3599392 7,1 218680 7,6

Торговля 11152817 22,1 393751 3,5

Услуги 10930284 21,6 371931 39,0

Прочее 84511 0,6 1735,0 2,1

* Составлено автором на основании данных табл. 15.11 сб. «Россия в цифрах. 2020» с. 272-280/ размещение 
http://www.gks.ru
* Compiled by the author on the basis of the data in the table 15.11 Collection “Russia in numbers. 2020” p. 272-280 
/placement http://www.gks.ru
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Приложение 2
Appendix 2

Таблица

Территориальная структура рынка факторинга в России за 2013–2019 гг.*
Table

Territorial structure of the factoring market in Russia for 2013–2019*

Территории

Доля рынка факторинга в разрезе федеральных округов 
России, в %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Центральный Федеральный Округ (ЦФО), без г. Москва 6 8 10 11 15 12 16

С.-З.ФО, без г. Санкт-Петербург (СЗФО) 3 3 2 3 6 6 5

Уральский ФО (УФО) 6 6 9 8 15 17 20

Сибирский ФО (СФО) 4 4 5 6 6 6 6

Южный и Северо-Кавказский ФО (Ю и СКФО) 4 4 4 4 4 2 2

Приволжский ФО (ПФО) 7 11 13 16 12 13 11

Дальневосточный ФО (ДФО) 0 1 1 1 1 1 1

г. Москва 59 53 46 43 34 36 31

г. Санкт-Петербург 11 10 11 8 8 7 8

Всего 100 100 100 100 100 100 100

* Составлено автором по данным за 2019 г http://www.gks.ru [3]
* Compiled by the author based on data for 2019 http://www.gks.ru [3]

Приложение 3
Appendix 3

Таблица

Сегментация Российского рынка факторинга по масштабу деятельности его участников- клиентов факторинго-
вых компаний в 2011-2019 гг.*

Table

Segmentation of the Russian factoring market by the scale of activity of its participants - clients of factoring 
companies in 2011-2019*

Масштабы бизнеса клиентов 
факторинговых компаний

Распределение клиентов факторинговых компаний по масштабам бизнеса, в %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Крупный бизнес 55 69 77 74 79 72 76 71 80,2

Малый и средний бизнес 45 31 23 26 21 28 24 29 19,8

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Составлено автором по данным https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_1h_2018/part2/#2; https://
raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019
* Compiled by the author based on the data https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_1h_2018/part2/#2; 
https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019
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Построение рейтинга инновационного 
развития российских регионов по уровню 
вовлечённости университетов
Введение. В статье приводится методика кластеризации и 
группировки показателей деятельности университетов для 
построения интегрального рейтинга регионов России по уровню 
вовлечённости университетов в региональное инновационное 
развитие. Рассмотрены следующие проблемы, требующие 
управленческого воздействия государственных структур: роль 
научно-исследовательской базы региональных университетов 
в укреплении инновационного потенциала регионов, степень 
вовлечённости университетов в инновационное региональное 
пространство. 
Цель исследования – разработка системы рейтингования 
регионов России по степени вовлечённости университетов в 
инновационное развитие с использованием математического ин-
струментария и интеллектуальной системы обработки данных. 
Гипотеза статьи – существование связи регионального инно-
вационного развития с результативностью университетского 
вклада.
Математический подход предполагает рассмотрение и много-
мерное ранжирование основных групп показателей деятельности 
университетов с целью получения кластерных классификаций 
в рамках каждой из поставленных проблем. Решение проблем 
состоит в построении барометра инновационной активности 
в виде многоцелевого проблемно-ориентированного рейтинга.
Материалы и методы. Применён подход, включающий оценку 
и многомерное ранжирование вклада университетов с исполь-
зованием групп интегральных индексов, созданных на основании 
агрегирования нескольких важных показателей деятельности 
вуза. Вычислительные эксперименты проведены по данным 
Минобрнауки для регионов России и региональных вузов.
Рассмотрено 16 показателей регионов России за 2016 год.
Результаты и дискуссия. Выполнено ранжирование и сопостав-
ление вузов по степени вовлечённости в инновационное развитие 
региона с использованием индикаторной модели и агрегирования 
в зависимости от целевой проблемы. Получены количественные 
показатели качества деятельности вузов по регионам, позво-
ляющие получить интегральный рейтинг российских регионов 

по уровню вовлечённости университетов. В отличие от других 
подходов, авторский метод включает три составляющих, 
которые являются самостоятельными интегральными индек-
сами и указывают на уровень вовлечённости университетов в 
региональное инновационное развитие. Выполнена обработка 
статистических данных по ведущим показателям российских 
вузов за 2016 год. Авторская методика Наука – модель с тремя 
факторами – модель с перегруппировкой, названная автором 
А-В-С, показала высокий потенциал вузов России по сбалансиро-
ванности востребования научных центров вузов на региональном 
уровне в региональном управлении наукой и инновациями. 
Заключение. Результаты исследования сопоставлены с рейтин-
гами известных агентств. Автор надеется, что в скором време-
ни в России появится надёжная наукометрическая система на 
уровне рейтингования вузов по их вовлечённости в инновационное 
развитие России, такой рейтинг будет бесспорным аргументом 
в пользу финансирования региональных вузов. Автор заложил 
высокое требование: соответствие трём моделям, только в 
таком случае региональные вузы могут получить финансиро-
вание из муниципалитета, после перераспределения от центра. 
При этом необходимо тщательно выбирать вузы, в которых 
проекты получат развитие и перспективу. Региональные 
органы власти должны выполнить требования для получения 
необходимых инвестиций в перспективные проекты. Научный 
потенциал и востребованность теоретических исследований для 
их полноценного применения на всех предприятиях, соединение 
сфер теоретической науки и практического внедрения позволят 
снизить затраты на содержание устаревших технологий во всех 
областях знаний и задействовать опыт старших поколений 
и силы молодёжи для развития высокотехнологичного произ-
водства в России. Поэтому результаты исследования будут 
полезны федеральным органам власти и финансово-кредитным 
организациям, осуществляющим финансирование. 

Ключевые слова: регион, университет, инновации, интегральный 
рейтинг, системный анализ.

The paper presents method of clustering and grouping the university 
performance indicators to prepare an integral rating of Russian regions 
by the level of university involvement in innovative development of 
Russian regions. The following problems that require the management 
influence of state structures are considered: the role of the research 
base of regional universities in strengthening the innovative potential 
of regions, the degree of involvement of universities in the innovative 
regional space.
The aim of the study is to develop a rating system for Russian regions 
according to the degree of university involvement in innovative 
development using mathematical tools and an intelligent data 
processing system. 

The main hypothesis of the article is the existence of a link between 
regional innovative development and the effectiveness of university 
contributions. 
The mathematical approach involves the consideration and 
multidimensional ranking of the main groups of university performance 
indicators in order to obtain cluster classifications within each of the 
problems posed. The solution to the problems is to build a barometer 
of innovation activity in the form of a multi-purpose problem-oriented 
rating.
Materials and methods. An approach is applied that includes the 
assessment and multidimensional ranking of the contribution of 
universities using groups of integral indices created on the basis of 
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aggregation of several important indicators of the university’s activity. 
Computational experiments were conducted according to the data 
of the Ministry of Education and Science for the regions of Russia 
and regional universities. 16 indicators of Russian regions for 2016 
are considered.
Results and discussion. The ranking and comparison of universities 
according to the degree of involvement in the innovative development 
of the region was performed using an indicator model and aggregation 
depending on the target problem. Quantitative indicators of the quality 
of university’s activities by regions are obtained, which allow us to 
obtain an integral rating of Russian regions by the level of university 
involvement. Unlike other approaches, the author’s method includes 
three components, which are independent integral indexes and 
indicate the level of involvement of universities in regional innovative 
development. Statistical data on the leading indicators of Russian 
universities for 2016 were processed. The methodology Science-model 
with three factors - the model with regrouping, named by the author 
A-B-C, showed the high potential of Russian universities to balance 
their regional demand as management research centers. 
Conclusion. The results of the study are compared with the ratings 
of the well-known agencies. The author hopes that soon Russia 

will have a reliable scientometric system at the level of rating 
universities on their involvement in the innovative development of 
Russia, such a rating will be an indisputable argument in favor 
of financing regional universities. The author laid down a high 
requirement: compliance with the three models, only in this case, 
regional universities can receive funding from the municipality, 
after redistribution from the center. At the same time, it is necessary 
to carefully choose universities in which projects will receive 
development and perspective. Regional authorities must meet the 
requirements to receive the necessary investments in promising 
projects. The scientific potential and demand for theoretical research 
for their full application at all enterprises, the combination of 
theoretical science and practical implementation will reduce the cost 
of stabilizing outdated technologies in all areas of knowledge and 
use the experience of older generations and the strength of young 
people for high-tech production growth in Russia. Therefore, the 
results of the study will be useful to federal authorities and financial 
and credit organizations that provide financing.

Keywords: region, university, innovation, integral rating, system 
analysis.

Введение

Проблема регулирования 
инновационного развития ре-
гиона требует системного ана-
лиза и мониторинга основных 
направлений развития и со-
вершенствования инновацион-
но-коммуникационной среды 
университета как интеллекту-
альной ячейки общества [1]. 
Эти проблемы в последнее 
время затрагивают в исследова-
ниях многих российских и за-
рубежных учёных [2, 3]. Перед 
Россией стоит задача не столь-
ко адаптировать существующие 
методы аналитики в области 
вклада вузов в региональное 
инновационное развитие, 
сколько создать собственные, 
опираясь на опыт зарубежных 
учёных и рекомендации соб-
ственных научных школ [4, 5].

В то время как механиче-
ские модели и методы про-
гнозирования, основанные на 
оценивании закона распреде-
ления значений временного 
ряда, применяются исходя из 
предположения, что законо-
мерность находится внутри 
группы показателей, бароме-
трические методы основы-
ваются на том, что будущее 
состояние моделируемой си-
стемы может быть предска-
зано на основе выделенных, 
особенно важных показателей, 
измеренных в настоящем вре-

мени. Применение бароме-
трических методов позволяет 
использовать несколько клю-
чевых параметров анализиру-
емого процесса, являющихся 
статистическими индикатора-
ми закономерности дальней-
шего развития динамического 
процесса, и они служат баро-
метрами текущего статуса и 
будущих тенденций [6]. 

Применение барометриче-
ских методов к пространствен-
ным данным о деятельности 
региональных вузов за один 
период времени требует выде-
ления важных групп, опреде-
ляющих общий статус рассма-
триваемых объектов в регионе 
и позволяющих на основании 
агрегирования данных вычис-
лить интегральный индекс.

В современных условиях 
развитие высоких технологий 
требует содействия универ-
ситетов для внедрения пер-
спективных наукоёмких тех-
нологий [7]. Для повышения 
производительности предпри-
ятий, ориентированных на 
инновации, нужно усиливать 
востребованность выпускни-
ков университетов [8, 9]. Од-
нако выпускники придут на 
предприятия и будут некоторое 
время адаптироваться, прежде 
чем начать использовать по-
лученные в вузе знания, и не-
обходимо создание интеграци-
онной среды, принимающей, 

воспринимающей и развива-
ющей рекомендации научного 
развития [10, 11]. При постро-
ении такой стратегии нужно 
оценить перспективы реализа-
ции важных усовершенствова-
ний, в том числе применения 
математического аппарата, со-
держащего высокоскоростной 
алгоритм программной обра-
ботки данных [12, 13].

Ранжирование университе-
тов необходимо для определе-
ния направлений и векторов 
стимулирования инвестици-
онной активности наукоёмких 
инновационных проектов, реа-
лизуемых университетами [14], 
[15, 16]. Мониторинг иннова-
ционной активности универ-
ситетов требует комплексного 
подхода, агрегирования много-
мерных данных и кластериза-
ции на ведущие группы [17, 18].

В соответствие с заявлен-
ной целью, основной задачей 
исследования является разра-
ботка экономико-математи-
ческого инструментария для 
построения рейтингового ба-
рометра регионов России по 
степени вовлечённости уни-
верситетов в инновационное 
развитие.

Предметом исследования 
являются кластерные и ин-
дикаторные модели, позво-
ляющие оценить вклад уни-
верситетов в региональное 
инновационное развитие.
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1. Обзор литературы

Рассмотрим основные шко-
лы, в рамках которых получила 
сильное развитие проблемати-
ка наукометрического оцени-
вания степени влияния уни-
верситетов на инновационное 
развитие региональных систем.

Крупные исследования, 
основанные на многомерном 
анализе динамических рядов 
данных, выполнены учёными 
Z. Griliches (1979, 1986) и А. 
Jaffe (1989) [4, 5]. В указанных 
работах впервые получены ста-
тистические показатели для 
оценки патентной активности 
как важного фактора инно-
вационного развития вузов. 
Исследования основаны на 
анализе динамики широкого 
объёма эмпирических данных 
и оценке корреляций между 
объемами финансирования ву-
зов и результатами трансфера 
университетских разработок. В 
исследованиях выявлены су-
щественные и зстатстические 
значимые связи между эффек-
тами университетских научных 
исследований и корпоратив-
ной патентной активностью.

Именно выделение основ-
ных функциональных подраз-
делений университета: наука, 
инновации, образование, тру-
доустройство выпускников, 
лаборатории и исследователь-
ский практикум, позволя-
ет выявить уровень развития 
каждого из направлений для 
университета в целом. Одна-
ко применение статистических 
параметров требует анализа 
выборки данных, учитываю-
щей существенные показатели. 
Лишние шумовые эффекты, 
возникающие ввиду лавино-
образного роста информации 
в последние годы, искажают 
модель. Поэтому стандартные 
вероятностные методы не мо-
гут использоваться для оцен-
ки рейтинга университета по 
уровню вовлечённости в инно-
вационную сферу.

Работы Blind and Grupp 
(1999), Fritsch et al. (2007), 
Brenner and Broekel (2011) уста-

новили значимое влияние уни-
верситетов на инновационную 
активность в регионе [3, 14]. 
Собственно говоря, сама ин-
новационная сфера рождается 
на уровне высшего образова-
ния, поэтому все показатели 
будут иметь инновационный 
смысл.

Однако имеется ряд слож-
ностей, требующих ключевых 
показателей и систематизи-
рованного комплекса индек-
сирования, свободного от мо-
нопольного противодействия 
внутри структуры и конфрон-
тации идей (Нижегородцев 
Р.М., [24]). С точки зрения 
Р.М. Нижегородцева, необхо-
дима новая эконометрическая 
база оценки университетского 
влияния на инновационный 
капитал страны. Несмотря на 
опыт зарубежного влияния, до 
сих пор такая шкала не при-
нята в России, и университе-
ты должны двигаться вслед 
за производством, доказывая 
необходимость внедрения те-
оретической базы на практи-
ке. Процесс должен изменить 
направление, вектор развития 
должен исходить из научного 
обоснования и как можно бы-
стрее применяться на практи-
ке. Такой инструментарий тре-
бует построения интегральной 
системы наукометрического 
рейтингования университетов.

Современные зарубежные 
исследователи, например, 
Benneworth P., Goddard J.B., 
Arbo P., Chatterton Р., Varga A., 
солидарны во мнении, что уни-
верситет должен быть важным 
управленческим центром для 
выстраивания стратегии раз-
вития региональной экономи-
ки. Для определения и оцен-
ки влияния университета на 
региональное инновационное 
развитие в зарубежных иссле-
дованиях выделяются струк-
турные факторы, определяю-
щие влияние университета на 
процесс инновационного раз-
вития, рассматривается кор-
реляция между объемами фи-
нансирования университетов 
и их результатами по измери-

мым показателям: количеству 
научного персонала, количе-
ству патентов, уровню продаж 
университетских разработок, 
объему затрат на научные ис-
следования, количеству защит 
диссертаций; количеству еже-
годно издаваемых научных ста-
тей; численности выпускников 
вузов. Для этого чаще всего 
используется регрессионный 
подход (Griliches, 1979; Jaffe, 
1989: Feldman & Florida, 1994; 
Blind, K. & Grupp, H., 1999; 
Fritsch, et al., 2007; Broekel and 
Brenner, 2011) и логарифми-
ческая линейная зависимость 
с использованием неоклас-
сической производственной 
функции типа Кобба – Дугла-
са, которая исходит из тезиса, 
что инновационный «выход» 
университета создается из ряда 
факторов, которые мультипли-
кативно соединяются (Cobb 
C., Douglas P., 1928). Причем, 
основным показателем «вы-
хода», результативности, уни-
верситетских исследований и 
инновационной деятельности 
является патентная активность 
(Freeman, 1987). Ясно, что та-
кой подход не только сужает 
цель исследования, но также 
требует вносить многочислен-
ные допущения в модель, что-
бы учесть влияние всех важных 
региональных университетов.

Необходимость в рейтинге 
диктуется ещё и тем фактом, 
что сбор данных вузов может 
быть не простым процессом, и 
выводы будут получены слиш-
ком поздно. Для этого необхо-
димо внедрить наукометриче-
скую базу рейтингования вузов 
в российский практикум ста-
тистического анализа данных. 
Современные технологии по-
зволяют выплнить такую про-
цедуру, важна методика.

В данном случае нужно 
отметить, что, несмотря на 
наличие многочисленных по-
казателей и составление рей-
тингов инновационного раз-
вития регионов, например 
(Zemtsov S.P., Baburin V.L., 
Barinova V.A., 2015), на сегод-
няшний день в российской 
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практике не разработана ме-
тодология оценки вклада уни-
верситетов в региональное ин-
новационное развитие.

Результаты настоящего ис-
следования являются новыми 
и не имеют аналогов в россий-
ской и зарубежной практике.

2. Методы

При оценке многокрите-
риальных решений возникает 
проблема выбора интегрально-
го показателя, позволяющего 
дать количественную оценку 
процесса. Один путь состоит 
в построении оптимизацион-
ных моделей и их дальнейшей 
свёртки в единый критерий на 
основе расчёта весового пока-
зателя [19]. Однако промежу-
точный этам моделирования 
и оптимизации уже содержит 
высокие шумы, препятствую-
щие обоснованию идентифи-
кации цели исследования. 

В последнее время всё боль-
ше внимания уделяется струк-
турному и проблемно-ориен-
тированному анализу вклада 
факторных признаков на ре-
зультативность инновацион-
ной системы регионов, одним 
из основных элементов кото-
рой является университет [20, 
21, 22]. Так, в рейтингах рос-
сийского агентства «Эксперт 
РА»1 предлагается использо-
вать следующие важные пока-
затели: условия для получения 
качественного образования, 
уровень востребованности ра-
ботодателями выпускников, 
уровень научно-исследова-
тельской деятельности2.

Поиск индикаторов влия-
ния университетов на инно-
вационное развитие требует 
применения экономико-мате-
матического аппарата и струк-

1 Аккредитованные рейтинговые 
агентства [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Эксперт_РА (дата обращения: 
12.05.2021 г.).
2 «100 лучших ВУЗов России, 2016 
год». – URL: https://edu.ru/ratings/
reyting-vuzov-rossii-2016/ (дата об-
ращения: 11.06.2021).

турного мониторинга [23, 24, 
25]. Интегральные показатели 
могут играть существенную 
роль в таких важных проектах 
как «Проект 5-100»3, «Опор-
ные университеты»4.

Для унификации единиц 
измерения, все показатели за-
меняются своими нормиро-
ванными аналогами. Они по-
лучаются известным методом 
линейного масштабирования. 
Для построения интегрального 
рейтинга российских регио-
нов по степени вовлеченности 
университетов в региональное 
инновационное развитие на 
базе выше определенных пока-
зателей был реализован следу-
ющий алгоритм.

1. Нормирование. Посколь-
ку шкала и единицы измере-
ния различных показателей 
для регионов различна, ис-
пользуется метод линейного 
масштабирования по каждому 
региональному показателю и 
пересчитывается его нормиро-
ванный аналог:

  min

max min

ˆ X X
X

X X
−

=
−

, (1)

где X – фактическое значение 
показателя для данного ре-
гиона, минимум и максимум 
берётся по аналогичному по-
казателю среди всех регионов. 
Таким образом, минимальное 
значение данного показателя 
0, максимальное единица.

2. Классификация показа-
телей. Пусть N – число групп 
показателей, характеризующих 
деятельность вузов рассматри-
ваемого региона, ni – число 
показателей, характеризующих 
деятельность вузов рассматри-
ваемого региона в i-ой группе, 

,
ˆ
i jX  – нормированный аналог 

показателя, характеризующего 
деятельность вузов рассматри-

3 «Российское образование ми-
рового класса» [Электронный 
ресурс]. URL: http://5top100.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2021).
4 Опорные университеты Russia. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://news.myseldon.com/ru/
news/index/227264310 (дата обра-
щения: 27.06.2021).

ваемого региона, 1,i N= , 1, ij n= . 
Субиндекс строится по следу-
ющей формуле.
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z X
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3. Построение интеграль-
ного рейтинга. Интегральный 
рейтинг для каждого регио-
на по степени вовлечённости 
университетов в региональное 
инновационное развитие опре-
деляется по формуле:
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Для анализа удобно приме-
нять ранг регионов, поэтому в 
группе регионов вычисляется 
ранг соответствующего пока-
зателя для этого региона. Ранг 
берётся в прямом порядке, 
когда «1» соответствует лучше-
му значению (соответственно, 
показатель Z для указанного 
региона будет наиболее высо-
ким).

3. Систематизация и анализ

Выполним оценку рангов 
по трём группам перспектив-
ного влияния университетов 
на региональное инновацион-
ное развитие: образовательное 
пространство, научно-иссле-
довательская база и региональ-
ная интеграционная среда.

В исследовании использо-
ваны следующие 16 основных 
показателей, характеризующих 
деятельность университетов 
России5.

Среди них выделены сле-
дующие три группы в соответ-
ствие с основными функция-

5 База данных по всем региональ-
ным университетам России была 
собрана в результате реализации 
гранта РФФИ (2016–2019 гг.), 
Номер Проекта 16-06-00582, На-
звание Проекта «Разработка мето-
дологии и инструментария оцен-
ки и прогнозирования влияния 
национальных исследовательских 
университетов на инновационное 
развитие региона»
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ми образовательной системы и 
университетов в региональной 
экономике.

1. Образование и подготов-
ка кадров.

1.1. Общая численность сту-
дентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры.

1.2. Общая численность об-
учающихся студентов по про-
граммам среднего профессио-
нального образования.

2. Наука. Университеты в 
образовательной системе ре-
гиона опосредованно коор-
динируют научно-исследова-
тельскую работу, направляют, 
стимулируют и возобновляют 
научно-исследовательский по-
тенциал, способствуют раз-
витию перспективных нау-
коёмких отраслей. Поэтому 
научно-исследовательская база 
университета особенно важна 
для инновационного развития 
региона.

2.1. Общее количество пу-
бликаций организации в рас-
чете на 100 НПР.

2.2. Общая численность 
аспирантов (адъюнктов), ин-
тернов, ординаторов, асси-
стентов-стажеров.

2.3. Общая численность 
докторантов.

2.4. Общая численность 
ППС (без внешних совмести-
телей и работающих по дого-
ворам ГПХ).

2.5. Общая численность на-
учных работников (без внеш-
них совместителей и работаю-
щих по договорам ГПХ).

2.6. Число статей, подготов-
ленных совместно с зарубеж-
ными организациями.

2.7. Количество созданных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, имеющих пра-
вовую охрану за пределами 
России.

3. Региональная инноваци-
онная интеграция.

3.1. Общая численность 
слушателей программ допол-
нительного профессионально-
го образования.

3.2. Число предприятий, с 
которыми заключены догово-

ры на подготовку специали-
стов.

3.3. Число предприятий, яв-
ляющихся базами практики, 
с которыми оформлены дого-
ворные отношения.

3.4. Количество бизнес-ин-
кубаторов.

3.5. Количество технопар-
ков.

3.6. Количество центров 
коллективного пользования 
научным оборудованием.

3.7. Количество малых 
предприятий.

4. Модель агрегирования

На основании приведённых 
показателей осуществлена пе-
регруппировка с учётом источ-
ников формирования каждой 
из рассмотренных групп агре-
гирования. Такой метод агре-
гирования позволяет выявить 
ключевые факторы по группам 
влияния вузов на инновацион-
ный статус региона, независи-
мо от филиальной сети.

 К примеру, студенты по-
лучают профессиональное 
профильное образование, и 
источником формирования ка-
чественного ресурса, увеличи-
вающего инновации, являются 
сами студенты и предприятия, 
где они будут применять на 
практике свои полученные в 
вузе компетенции, они объе-
динены в одну группу. требу-
ющую внимания руководства 
вузов. То же самое касается до-
полнительного образования и 
формирования научных кадров.

Отдельно учтена группа на-
учных публикаций, поскольку 
источник её формирования – 
существующий научно-иссле-
довательский состав работ-
ников университета. В то же 
время, научно-педагогиче-
ский состав работников вуза 
выполняет всю учебно-ме-
тодическую, научную и адап-
тационную работу и готовит 
выпускников, поэтому группа 
выделена отдельно.

Востребованность выпуск-
ников, интеграционные и 
инфраструктурные факторы 

важны для сохранения кон-
курентоспособности универ-
ситета как самостоятельного 
хозяйствующего субъекта, са-
моокупаемого и востребован-
ного звена экономики.

Таким образов, перераспре-
деление показателей позволи-
ло выделить следующие семь 
групп, используемых в постро-
ении интегрального рейтинга 
(новые группы обозначены, 
соответственно, от 1 до 7). По-
строены следующие группы 
показателей.

1. Профессиональное обра-
зование.

Общая численность студен-
тов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры.

Число предприятий, с кото-
рыми заключены договоры на 
подготовку специалистов.

Число предприятий, являю-
щихся базами практики, с ко-
торыми оформлены договор-
ные отношения.

2. Дополнительное образо-
вание.

Общая численность слуша-
телей программ дополнитель-
ного профессионального обра-
зования.

Общая численность обуча-
ющихся по программам сред-
него профессионального обра-
зования.

3. Подготовка научных ка-
дров.

Общая численность аспи-
рантов (адъюнктов), интернов, 
ординаторов, ассистентов-ста-
жеров.

Общая численность доктор-
антов.

4. Научные исследования.
Общее количество публика-

ций организации в расчете на 
100 НПР

5. Региональная инноваци-
онная интеграция 

Количество бизнес-инкуба-
торов.

Количество технопарков.
Количество малых предпри-

ятий.
6. Кадровый состав.
Общая численность ППС 

(без внешних совместителей 



 Экономическое развитие регионов и региональная статистика

40  Статистика и экономика  Т. 18. № 4. 2021

Рис. 1. Системный анализ (стрелки обозначают перекомпановку групп по авторскому методу)
Fig. 1. System analysis (arrows indicate the recomposing of groups according to the author’s method)

и работающих по договорам 
ГПХ).

Общая численность науч-
ных работников (без внешних 
совместителей и работающих 
по договорам ГПХ).

7. Научная интеграция.
Научные исследования (со-

вместно с зарубежными орга-
низациями).

Количество созданных ре-
зультатов интеллектуальной де-
ятельности, имеющих правовую 
охрану за пределами России.

Количество центров кол-
лективного пользования науч-
ным оборудованием.

Модель агрегирования пер-
вичных показателей представ-
лена на рисунке1.

Анализ данных выполняет-
ся в 3 этапа:

А. Оценка научного потен-
циала, используются показате-
ли группы 2. Наука (2.1-2.7).

В. Оценка агрегированных 
групп по формуле (3) на основа-
нии классификации на 3 группы.

С. Оценка агрегированных 
групп по формуле (3) на ос-
новании классификации на 7 
групп.

5. Результаты 
вычислительных 
экспериментов по всем вузам 
и регионам России

При исследовании Россий-
ских региональных вузов в 
2016 году были использованы 
информационно-аналитиче-
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ские материалы Минобрнау-
ки6, были определены инте-
гральные рейтинги по формуле 
(2) для группировок, представ-
ленных выше.

Отдельно был вычислен 
рейтинг по второй группе «на-
учно-исследовательская база» 
(НИИР), входящей в «Группу 
трёх агрегатов».

Сопоставим рейтинги с 
рейтингом инновационных ре-
гионов, публикуемым в жур-
нале «Бизнес территория», 
разработанным Ассоциацией 
инновационных регионов Рос-
сии совместно с Министер-
ством экономического разви-
тия Российской Федерации7.

Для исследуемых данных и 
трёх рассмотренных агрегиро-
ванных групп, соответственно, 
получаем следующую трактов-
ку рекомендаций рейтингова-
ния.

1. Рекомендации по уров-
ню научно-исследовательской 
базы университета для регио-
нальных высокотехнологичных 
проектов и НИИР: сильный 
научно-исследовательский 
потенциал (1-11), средний 
научно-исследовательский 
потенциал (12-73), слабый на-
учно-исследовательский по-
тенциал (74-81).

2. Рекомендации по уровню 
инновационного потенциала 
региона для работодателя, осу-
ществляющего высокотехноло-
гичные проекты: сильный ин-
новационный потенциал (1-11), 
средний инновационный по-
тенциал (12-73), слабый инно-
вационный потенциал (74-81).

3. Рекомендации по уровню 
вовлечённости вузов в инно-
вационное развитие региона: 
6 Информационная система ана-
лиза деятельности образователь-
ных организаций в сфере высшего 
и среднего профессионального об-
разования [Электронный ресурс] – 
URL: http://indicators.miccedu.
ru/indicators/ (дата обращения: 
21.06.2021).
7 Инновационная активность рос-
сийских регионов в рейтинге за 
2016 год [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.biz-ter.ru/news/2826 
(дата обращения 27.06.2021)

сильная вовлечённость вузов 
(1-11), средняя вовлечённость 
вузов в инновационное раз-
витие региона (12-73), слабая 
вовлечённость вузов в инно-
вационное развитие региона 
(74-81).

Применим следующую 
классификацию: сильный ин-
новатор (1-11), средний инно-
ватор (12-73), слабый иннова-
тор (74-81).

Результаты вычислений 
рейтингов и сопоставление с 
рейтингом инновационных 
регионов, публикуемый в жур-
нале «Бизнес территория», 
разработанным Ассоциацией 
инновационных регионов Рос-
сии совместно с Министер-
ством экономического разви-
тия Российской Федерации 
представлены в таблице 1. В 
исследовании не рассматри-
вались Москва и Московская 
область, поскольку эти регио-
ны имеют особенности своего 
развития.

В исследовании для анализа 
рейтингов регионов были взяты 
показатели, характеризующие 
деятельность региональных 
университетов, а для сопостав-
ления выбраны рейтинги ре-
гионального инновационного 
развития. Поскольку основной 
гипотезой было существование 
взаимосвязи влияния универ-
ситетов на региональное ин-
новационное развитие, требу-
ется установить существенную 
связь полученных рейтинговых 
рядов. Применяя корреляци-
онный анализ, возможно убе-
диться в существовании доста-
точно тесной связи каждой из 
групп рейтингов, полученных 
в исследовании, с рейтингом 
журнала «Бизнес территория». 
Коэффициенты корреляции 
составляют, соответственно, 
0.69 (группа научных иссле-
дований), 0.65 (три группы по 
перспективному влиянию на 
инновации) и 0.66 (семь групп 
по инновационному потенци-
алу). Значимость коэффици-
ентов для такого объёма вы-
борки высока и принимается с 
вероятностью 99%. Тем самым 

установлено существование 
сильной зависимости иннова-
ционного потенциала региона 
от уровня развития универси-
тетов.

Результаты моделирования 
группы наиболее сильного 
вовлечения вузов в 
инновационное развитие 
регионов

На рис. 2 представлено рас-
пределение рейтинга в лидиру-
ющей группе.

Следует отметить, что мно-
гие регионы, не являясь высо-
ко-инновационными центра-
ми, попали в группу лидеров 
по вовлечённости университе-
тов в региональное инноваци-
онное развитие.

К примеру, в Тюменской 
области и Иркутской области 
ведутся крупные разработки 
нефти, в Челябинской области 
осуществлён прорыв в техно-
логии по запуску ноу-хау «за-
воды по науке»8. В крупных 
проектах участвуют филиалы 
важнейших российских уни-
верситетов, воспитывающих 
грамотных разработчиков про-
граммно-ориентированной 
производственно-технологи-
ческой среды. Также ведущие 
компании Газпром, ЛУКОЙЛ 
и другие гиганты, которые по-
нимают, что без бизнес-ин-
кубаторов по развитию науч-
ного потенциала развитие не 
представляется возможным. 
Примером может служить и 
крупномасштабный проект 
Сбербанка «Саратов-Балако-
во», запуск которого планиру-
ется через 5 лет, а подбор ка-
дров происходит уже сегодня.

Предложенный подход 
позволит создать проблем-
но-ориентированную систему 
рейтингования вузов на реги-
ональном уровне для стимули-
рования регионального инно-
вационного развития.
8 Челябинская область в лидерах 
по запуску инноваций в производ-
ство. URL: https://up74.ru/articles/
ekonomika/123606/ (дата обраще-
ния: 27.06.2021)
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Таблица 1

Ранги регионов по фактору инновационного развития
Table 1

Ranks of regions by innovation development factor
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Москва         

Московская область         

Санкт-Петербург 1 сильный 1 сильный 1 сильный 1 сильный

Тюменская область 24 средний 4 сильный 3 сильный 2 сильный

Республика Татарстан 2 сильный 2 сильный 2 сильный 3 сильный

Ростовская область 17 средний 5 сильный 4 сильный 4 сильный

Ленинградская область 42 средний 6 сильный 5 сильный 5 сильный

Свердловская область 11 сильный 11 сильный 6 сильный 6 сильный

Алтайский край 25 средний 7 сильный 21 средний 7 сильный

Новосибирская область 4 сильный 9 сильный 9 сильный 8 сильный

Красноярский край 9 сильный 10 сильный 10 сильный 9 сильный

Ставропольский край 30 средний 3 сильный 11 сильный 10 сильный

Самарская область 8 сильный 16 средний 7 сильный 11 сильный

Челябинская область 19 средний 13 средний 8 сильный 12 средний

Томская область 3 сильный 8 сильный 17 средний 13 средний

Нижегородская область 7 сильный 12 средний 19 средний 14 средний

Республика Башкортостан 6 сильный 15 средний 13 средний 15 средний

Саратовская область 33 средний 14 средний 14 средний 16 средний

Иркутская область 26 средний 18 средний 18 средний 17 средний

Краснодарский край 35 средний 23 средний 22 средний 18 средний

Приморский край 43 средний 21 средний 16 средний 19 средний

Хабаровский край 23 средний 20 средний 25 средний 20 средний

Пермский край 13 средний 22 средний 23 средний 21 средний

Воронежская область 15 средний 19 средний 20 средний 22 средний

Кемеровская область 50 средний 28 средний 28 средний 23 средний

Омская область 29 средний 27 средний 15 средний 24 средний

Белгородская область 27 средний 25 средний 12 средний 25 средний

Волгоградская область 49 средний 17 средний 27 средний 26 средний

Республика Дагестан 71 средний 24 средний 26 средний 27 средний

Курская область 51 средний 26 средний 31 средний 28 средний

Ярославская область 18 средний 29 средний 29 средний 29 средний

Астраханская область 48 средний 40 средний 24 средний 30 средний

Республика Удмуртия 32 средний 41 средний 35 средний 31 средний

Ульяновская область 14 средний 31 средний 32 средний 32 средний

Калининградская область 31 средний 39 средний 30 средний 33 средний

Оренбургская область 55 средний 35 средний 33 средний 34 средний

Пензенская область 22 средний 33 средний 36 средний 35 средний

Рязанская область 28 средний 32 средний 34 средний 36 средний

Брянская область 47 средний 52 средний 39 средний 37 средний

Орловская обл 52 средний 42 средний 47 средний 38 средний



The economic development of the regions and regional statistics

Statistics and Economics  V. 18. № 4. 2021  43

Регион

Р
ан

г 
ре

ги
он

а 
ж

ур
на

ла
 «

Б
из

не
с-

те
рр

ит
ор

ия
»

Р
ек

ом
ен

да
ци

и 
ж

ур
на

ла
 «

Б
из

не
с 

те
рр

ит
ор

ия
»

А
. 
Р
ан

г 
ре

ги
он

а 
по

 
гр

уп
пе

 Н
И

И
Р

Р
ек

ом
ен

да
ци

и 
по

 
гр

уп
пе

 Н
И

И
Р

В
. 
Р
ан

г 
ре

ги
он

а 
по

 
во

вл
еч

ён
но

ст
и 

 
ун

-т
ов

 с
 3

 г
ру

пп
ам

и

Р
ек

ом
ен

да
ци

и 
 

(3
 г

ру
пп

ы
)

С
. 
Р
ан

г 
ре

ги
он

а 
по

 
во

вл
еч

ён
но

ст
и 

ун
-

то
в 

с 
7 

гр
уп

па
м
и

Р
ек

ом
ен

да
ци

и 
 

(7
 г

ру
пп

)

Республика Бурятия 54 средний 45 средний 38 средний 39 средний

Республика Калмыкия 74 слабый 74 слабый 68 средний 69 средний

Тамбовская область 41 средний 36 средний 37 средний 40 средний

Республика Саха (Якутия) 63 средний 43 средний 41 средний 41 средний

Республика Мордовия 12 средний 30 средний 46 средний 42 средний

Забайкальский край 68 средний 53 средний 42 средний 43 средний

Тульская область 10 сильный 37 средний 43 средний 44 средний

Амурская область 69 средний 60 средний 58 средний 45 средний

Ивановская область 40 средний 34 средний 50 средний 46 средний

Кировская область 46 средний 50 средний 49 средний 47 средний

Ханты-Мансийский АО 64 средний 46 средний 45 средний 48 средний

Республика Северная Осетия – Алания 65 средний 38 средний 52 средний 49 средний

Тверская область 44 средний 44 средний 48 средний 50 средний

Республика Кабардино-Балкария 66 средний 54 средний 40 средний 51 средний

Республика Чувашия 21 средний 47 средний 51 средний 52 средний

Липецкая область 16 средний 48 средний 57 средний 53 средний

Владимирская область 20 средний 49 средний 44 средний 54 средний

Республика Марий Эл 39 средний 55 средний 56 средний 55 средний

Вологодская область 36 средний 56 средний 65 средний 56 средний

Смоленская область 34 средний 51 средний 64 средний 57 средний

Республика Коми 59 средний 66 средний 54 средний 58 средний

Чеченская Республика 78 слабый 59 средний 53 средний 59 средний

Калужская область 5 сильный 58 средний 59 средний 60 средний

Республика Карелия 53 средний 61 средний 55 средний 61 средний

Курганская область 67 средний 64 средний 66 средний 62 средний

Республика Адыгея 62 средний 62 средний 60 средний 63 средний

Сахалинская область 57 средний 72 средний 63 средний 64 средний

Новгородская область 38 средний 57 средний 61 средний 65 средний

Псковская область 61 средний 67 средний 62 средний 66 средний

Республика Хакасия 75 слабый 69 средний 67 средний 67 средний

Мурманская область 45 средний 63 средний 71 средний 68 средний

Архангельская область 37 средний 74 слабый 68 средний 69 средний

Карачаево-Черкесская Республика 77 слабый 65 средний 72 средний 71 средний

Камчатский край 58 средний 71 средний 73 средний 72 средний

Костромская обл 56 средний 68 средний 70 средний 73 средний

Еврейская автономная область 80 слабый 77 слабый 75 слабый 74 слабый

Республика Ингушетия 79 слабый 70 средний 78 слабый 75 слабый

Республика Тыва 76 слабый 73 средний 74 слабый 76 слабый

Республика Алтай 72 средний 76 слабый 76 слабый 77 слабый

Магаданская область 60 средний 78 слабый 79 слабый 78 слабый

Ямало-Ненецкий АО 73 средний 79 слабый 77 слабый 79 слабый

Чукотский АО 70 средний 80 слабый 80 слабый 80 слабый

Ненецкий АО 81 слабый 81 слабый 81 слабый 81 слабый

Окончание табл. 1
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Такой подход для всех реги-
онов позволит сильно укрепить 
фундамент научных исследова-
ний, и учить выпускников для 
их новой интересной работы 
на благо своих семей, регио-
на и России в целом. Основой 
финансирования является чёт-
кий выбор критериев оценки 
для перспективы синергиче-
ского эффекта в системе «уни-
верситет – крупная отраслевая 
компания».

Выводы и прогнозирование

В статье приводятся мето-
ды построения рейтинга ре-
гионов России в зависимости 
от поставленной проблемы. 
Автор предлагает применять 
проблемно-ориентированный 
подход для построения инте-
грального рейтинга региональ-
ного инновационного разви-
тия, служащий «барометром» 
вузовского инновационного 
вклада в региональный потен-
циал. 

Рассмотрены следующие 

проблемы, требующие управ-
ленческого воздействия госу-
дарственных структур: роль на-
учно-исследовательской базы 
региональных университетов 
в укреплении инновационного 
потенциала регионов, степень 
вовлечённости университетов 
в инновационное региональ-
ное пространство.

Решение этих проблем по-
зволяет оценить перспекти-
вы региона в инновационной 
реструктуризации основных 
звеньев структурного образо-
вательного комплекса с целью 
повышения уровня его содей-
ствия продуктивному инно-
вационному региональному 
развитию. Основная гипотеза 
статьи – существование связи 
регионального инновационного 
развития с результативностью 
университетского вклада. Мате-
матический подход предполага-
ет рассмотрение и многомерное 
ранжирование основных групп 
показателей деятельности уни-
верситетов с целью получения 
кластерных классификаций в 

рамках каждой из поставленных 
проблем.

Согласно прогнозам ав-
тора, целостность вузовской 
системы сохранится благо-
даря высокотехнологичным 
проектам бесспорных лидеров 
(по всем критериям оценки). 
Тогда к 2022–2025 гг. Рос-
сия будет иметь в каждом из 
ведущих регионов несколь-
ко вузов, имеющих солидный 
опыт и перспективное влияние 
на экономику страны. Ввиду 
развития коммуникативных 
технологий, важно как геогра-
фическое расположение вуза, 
чтобы студенты могли задавать 
вопросы в очной форме, так и 
уровень дистанционных техно-
логий (для очного и заочного 
обучения). Поэтому условия 
работы (оснащения аудито-
рий и комфортные занятия в 
классе так же важны, как тре-
бования дополнительных сер-
висов). В итоге студенты будут 
подготовлены в трёхмерном 
режиме: самостоятельность, 
усердие, общение с преподава-
телем. Как результат такой ра-
боты можно указать стабильно 
растущий научный потенциал, 
который имеет более высокую 
перспективу в России, нежели 
в других странах мира.

Практическая значимость

Авторский метод не про-
тиворечит существующим, но 
имеет преимущество: прозрач-
ность выводов по научному 
вкладу в инновационное раз-
витие регионов со стороны 
университетов, в то же время 
собирать такие данные, кото-
рые проанализированы в ста-
тье9, каждый раз не представ-

9 База данных по всем региональ-
ным университетам России была 
собрана в результате реализации 
гранта РФФИ (2016–2019 гг.), 
Номер Проекта 16-06-00582, На-
звание Проекта «Разработка мето-
дологии и инструментария оцен-
ки и прогнозирования влияния 
национальных исследовательских 
университетов на инновационное 
развитие региона»

Рис. 2. Инновационные лидеры среди вузов (2016 г.)
Fig. 2. Innovative leaders among universities (2016)
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ляется возможным. С другой 
стороны, метод можно при-
менять на суб-данных (часть 
регионов или несколько выде-
ленных вузов), что и представ-
ляет основную практическую 
ценность метода.

Заключение

В статье разработан инстру-
ментарий для решения ком-
плекса проблем, требующих 
оценки роли вузов в регио-
нальном инновационном раз-
витии. Решение этих проблем 
состоит в построении баро-
метра инновационной актив-
ности в виде многоцелевого 
проблемно-ориентированного 
рейтинга. Применён подход, 
включающий оценку и много-
мерное ранжирование вклада 
университетов с использова-

нием групп интегральных ин-
дексов, созданных на основа-
нии агрегирования нескольких 
важных показателей деятель-
ности вуза. В исследовании 
выполнена разработка эконо-
мико-математического инстру-
ментария для построения рей-
тингового барометра регионов 
России по степени вовлечён-
ности университетов в иннова-
ционное развитие. Предметом 
исследования стали кластер-
ные и индикаторные модели, 
позволяющие оценить вклад 
университетов в региональное 
инновационное развитие.

Вычислительные экспери-
менты проведены по данным 
Минобрнауки для регионов 
России и региональных вузов. 
В вычислительных экспери-
ментах использованы данные 
Минобрнауки о показателях 

систем образования 81 региона 
России в 2016 году.

Выполнено ранжирование и 
сопоставление вузов по степени 
вовлечённости в инновацион-
ное развитие региона с исполь-
зованием индикаторной модели 
и агрегирования в зависимости 
от целевой проблемы. В резуль-
тате подтверждена основная 
гипотеза статьи, обоснованием 
послужил созданная инстру-
ментальная модель, полученная 
в результате применение логи-
ческих правил и выбора ключе-
вых параметров группировки по 
важным группам наукометриче-
ских показателей для построе-
ния модели рейтинга регионов 
по уровню вовлечённости уни-
верситетов в инновационный 
капитал позволит оценить пер-
спективы региона в инноваци-
онном развитии России.
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Эконометрическая модель выявления 
факторов дифференциации доходов 
населения
Цель исследования. На основе построения многофакторной эко-
нометрической модели выявить факторы дифференциации дохо-
дов населения. В соответствии с целью, поставлены следующие 
задачи: 1) предложить типологию факторов дифференциации 
доходов домохозяйств; 2) на основе корреляционного анализа 
оценить тесноту связи между среднедушевыми доходами на-
селения и теми, статистическими показателями, которые 
в максимальной степени отражают уровень формирования, 
содержание и характер влияния факторов дифференциации 
доходов домохозяйств; 3) с помощью алгоритма пошагового 
регрессионного анализа построить эконометрическую модель 
для количественной оценки зависимости между факторами 
дифференциации доходов и доходами населения.
Материалы и методы. В процессе подготовки статьи авто-
рами использована информация сайта Федеральной службы 
государственной статистики, аналитические статистические 
материалы, научные труды российских и зарубежных ученых. 
В  работе были использованы следующие методы: метод систем-
ного анализа (для разработки типологии факторов дифферен-
циации доходов домохозяйств); метод экономико-математиче-
ского моделирования (при построении эконометрической модели 
для количественной оценки зависимости между факторами 
дифференциации доходов и доходами населения).
Результаты. Была осуществлена классификация факторов 
дифференциации доходов домохозяйств по трем признакам: уро-
вень формирования, содержание и характер влияния факторов. 
Сформированы четыре группы статистических показателей, 
которые в максимальной степени характеризуют факторы 
дифференциации доходов. Анализ коэффициентов корреляции 
свидетельствуют о наличии тесной связи между среднедуше-

выми доходами населения регионов Российской Федерации и 
преобладающим большинством статистических показателей. 
Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии 
позволила выявить те показатели, с которыми у показателя 
среднедушевых доходов населения наблюдается значимая коли-
чественная зависимость, а именно: оборот розничной торговли 
на душу населения; объем бытовых услуг на душу населения; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
величина прожиточного минимума. Это позволило построить 
четырехфакторную эконометрическую модель.
Заключение. Предложена типология факторов дифференциации 
доходов домохозяйств, которая объединяет в себе такие класси-
фикационные признаки как: уровень формирования, содержание 
и характер влияния факторов. Отобраны и сгруппированы по 
соответствующему признаку непосредственно те статистиче-
ские показатели, которые в максимальной степени отражают 
уровень формирования, содержание и характер влияния ранее 
рассмотренных факторов дифференциации доходов на уровень 
доходов населения. На основе  корреляционного анализа прове-
дена оценка тесноты связи между среднедушевыми доходами 
населения и статистическими показателями, отражающими 
факторы дифференциации доходов. С помощью алгоритма поша-
гового регрессионного анализа была построена многофакторная 
эконометрическая модель, которая позволила выявить коли-
чественную зависимость между факторами дифференциации 
доходов и среднедушевыми доходами населения.

Ключевые слова: доходы; неравенство в распределении доходов; 
факторы дифференциации доходов; корреляционно-регрессион-
ный анализ; эконометрическое моделирование.

Purpose of the study. On the basis of the construction of a 
multifactorial econometric model, it is necessary to identify the factors 
of income differentiation of the population. In accordance with the 
goal, the following tasks are set: 1) to propose a typology of factors 
of household income differentiation; 2) on the basis of correlation 
analysis, to assess the closeness of the relationship between the average 
income of the population and those statistical indicators that maximally 
reflect the level of formation, the content and nature of the factors’ 
influence of household income differentiation; 3) using a step-by-step 
regression analysis algorithm to construct an econometric model to 
quantify the relationship between the factors of income differentiation 
and the income of the population.
Materials and methods. In the process of preparing the article, 
the authors used information from the website of the Federal State 
Statistics Service, analytical statistical materials, scientific works of 
Russian and foreign scientists. The following methods were used in 
the paper: system analysis method (to develop a typology of factors 
for differentiating household income); the method of economic and 
mathematical modeling (when building an econometric model to 
quantify the relationship between the factors of income differentiation 
and the income of the population).

Results. The classification of the factors of differentiation of 
household incomes was carried out according to three criteria: 
the level of formation, the content and nature of the influence of 
the factors. Four groups of statistical indicators have been formed, 
which, to the maximum extent, are the essence of the factors of 
income differentiation. An analysis of the correlation coefficients 
indicates a close relationship between the average income of the 
population of the Russian Federation regions and the overwhelming 
majority of statistical indicators. Assessment of the statistical 
significance of the regression coefficients made it possible to identify 
those indicators with which the indicator of the average income of 
the population has a significant quantitative dependence, namely: 
retail trade turnover per capita; the volume of personal services per 
capita; average monthly nominal accrued wages; the value of the 
subsistence minimum. This made it possible to build a four-factor 
econometric model.
Conclusion. A typology of factors of household incomes’ differentiation 
is proposed, which combines such classification features as: the level 
of formation, the content and nature of the influence of factors. 
Those statistical indicators that reflect to the maximum extent 
the level of formation, content and nature of the influence of the 
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previously considered factors of income differentiation on the level 
of income of the population are selected and grouped according to 
the corresponding criterion. Based on the correlation analysis, an 
assessment of the closeness of the relationship between the average 
income of the population and statistical indicators reflecting the factors 
of income differentiation was carried out. Using the algorithm of step-
by-step regression analysis, a multivariate econometric model was 

built, which made it possible to identify a quantitative relationship 
between the factors of income differentiation and the average income 
of the population.

Keywords: income; inequality in income distribution; factors of income 
differentiation; correlation and regression analysis; econometric 
modeling.

Введение

Характерной чертой со-
временных социально-эко-
номических систем является 
усиливающаяся доходная диф-
ференциация домохозяйств. 
Опрос Ipsos, проведённый со-
вместно с Королевским кол-
леджем Лондона, в 28 странах 
показал, что наиболее суще-
ственным видом неравенства 
в мире, по мнению населения, 
выступает неравенство в рас-
пределении доходов [1]. Ре-
зультаты опроса подтвержда-
ются исследованием Oxfam за 
2019 г., в котором отмечается, 
что состояние миллиардеров в 
мире (2 153 человек) больше, 
чем у 4,6 млрд людей [2].

Осознание необходимо-
сти сбалансирования процес-
сов экономического развития 
и сокращения неравенства в 
распределении доходов при-
вело Генеральную Ассамблею 
ООН к принятию Програм-
мы устойчивого развития до 
2030 г., которая включает 
17 целей устойчивого разви-
тия [3]. Одной из них являет-
ся сокращение доходного не-
равенства. Неравномерность 
в распределении доходов в 
обществе является непосред-
ственным результатом воздей-
ствия различных факторов, 
связанных как с личными до-
стижениями индивидов, так 
и независимых от них. Сни-
жение уровня доходного не-
равенства не представляется 
возможным без определения 
основных факторов диффе-
ренциации доходов

В настоящее время не суще-
ствует единого метода, с помо-
щью которого можно было бы 
выявить конкретные факторы, 
от которых зависит степень 
дифференциации доходов на-

селения. При этом среди уче-
ных-экономистов все большую 
популярность приобретает 
использование эконометриче-
ского моделирования (на ос-
нове корреляционно-регрес-
сионного анализа) для оценки 
количественной зависимости 
между различными факторами 
и доходами населения. 

Так, в работе А.Я. Киру-
ты и А.Ю. Шевякова было 
показано, что зависимость 
темпов роста экономики от 
уровня избыточного неравен-
ства выражается следующим 
регрессионным уравнением:  
у = -187,03x + 35,04. Зависи-
мость роста инвестиций от 
уровня избыточного неравен-
ства выглядит следующим об-
разом: у = -367,88x + 65,84 [4, 
с. 67-68]. Так, при снижении 
экономического неравенства 
населения на 0,01 (или на 
1 п.п.) индекса Джини при-
водит к повышению темпов 
роста экономики на 1,87%, а 
увеличение роста объема ин-
вестиций может достичь 3,8%. 
В более позднем исследова-
нии А.Я. Кирута, с помощью 
регрессионного анализа, выя-
вил, что доходное неравенство 
негативно влияет на качество 
образования, здоровье населе-
ния, а также инновационное 
развитие и конкурентоспособ-
ность страны на международ-
ной арене [5, с. 73-84]. В рабо-
те М.Ю. Малкиной, на основе 
расчета коэффициентов кор-
реляции, было установлено, 
что регионам Российской Фе-
дерации с показателями бо-
лее высокого нормального и 
более низкого избыточного 
неравенств присущ более ка-
чественный уровень жизни [6]. 
Л.Н. Овчарова, Д.О. Попова 
и А.М. Рудберг, в отличие от 
предыдущих исследователей, 

проанализировали факторы, 
влияющие на дифференци-
ацию денежных доходов на 
уровне домохозяйств. С помо-
щью регрессионного анализа 
авторы пришли к выводу, что 
одними из самых значимых 
факторов межгруппового до-
ходного неравенства является 
регион проживания и наличие 
детей в домохозяйстве [7]. 

Несмотря на наличие мно-
жества научных работ, по-
священных исследованию 
проблемы неравенства в рас-
пределении доходов, отсут-
ствуют системная типология 
факторов дифференциации 
доходов домохозяйств, а так-
же количественная оценка за-
висимостей между данными 
факторами и уровнем доходов 
населения. 

В данной работе предлага-
ется выявить факторы диффе-
ренциации доходов населения 
на основе построения много-
факторной эконометрической 
модели. В соответствии с це-
лью, поставлены следующие 
задачи: 1) изучить современ-
ные научные исследования, в 
которых рассматриваются фак-
торы, влияющие на диффе-
ренциацию доходов; 2) пред-
ложить типологию факторов 
дифференциации доходов до-
мохозяйств; 3) на основе кор-
реляционного анализа оценить 
тесноту связи между среднеду-
шевыми доходами населения и 
теми, статистическими показа-
телями, которые в максималь-
ной степени отражают уровень 
формирования, содержание 
и характер влияния факто-
ров дифференциации доходов 
домохозяйств; 4) с помощью 
алгоритма пошагового регрес-
сионного анализа построить 
эконометрическую модель для 
оценки количественной оцен-
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ки зависимости между факто-
рами дифференциации дохо-
дов и доходами населения.

Основная часть

Одной из предпосылок су-
ществования неравенства на-
селения по уровню доходов яв-
ляется процесс распределения 
материальных и духовных благ 
между отдельными домохо-
зяйствами. Дифференциация 
доходов, как результат данно-
го распределения, выступает 
сложным социально-эконо-
мическим явлением, обусла-
вливающимся воздействием 
множества неоднородных фак-
торов. Д.В. Кадыров предлага-
ет все факторы, влияющие на 
доходы населения, подразде-
лять в зависимости от уровней 
воздействия [8, с. 71]. К перво-
му уровню относятся факторы, 
зависящие от самого человека: 
его жизненная позиция, че-
ловеческий капитал и трудо-
вой потенциал (образование, 
квалификация, опыт, вид за-
нятости, должностной статус, 
карьерный рост, присутствие 
капитала в любых его прояв-
лениях – образовательного, 
профессионального, финан-
сового); ко второму уровню 
(микроуровню) относятся фак-
торы, связанные с местом тру-
доустройства: отрасль, в состав 
которой входит предприятие, 
его организационно-правовая 
форма, положение на товар-
ном, финансовом рынках и на 
рынке труда, социально-трудо-
вые отношения в коллективе; 
к третьему уровню (макроу-
ровню) относятся факторы, 
связанные с региональной 
экономикой и экономикой 
страны в целом: экономиче-
ский потенциал государства, 
эффективность общественного 
производства, величина вало-
вого национального продукта 
и национального дохода, це-
новая политика, система нало-
гообложения. 

В.М. Булавинец и О.И. За-
клетка, аналогично Д.В. Ка-
дырову, по уровню влияния на 

дифференциацию доходов до-
мохозяйств, выделяют следую-
щие группы факторов [9]:

1) личностные факторы: 
физические и интеллектуаль-
ные способности человека; 
образовательный, профессио-
нальный и квалификационный 
уровень; наличие предприни-
мательских способностей; мо-
тивация и трудолюбие; владе-
ния объектами собственности; 
половозрастная и количествен-
ная структура домохозяйства;

2) факторы микроуровня 
(обусловленные трудовой де-
ятельностью человека): вид 
деятельности, к которой от-
носится предприятие (фирма), 
учреждение или организация; 
форма собственности; органи-
зационно-правовая структура 
экономического субъекта; ме-
сто на товарном и ресурсном 
рынках; уровень технической 
оснащенности; месторасполо-
жение; уровень корпоративной 
культуры;

3) факторы макроуровня 
(связанные с экономикой го-
сударства): экономический 
потенциал, эффективность 
национального производства, 
объем валового национально-
го дохода, ценовая политика 
страны, система налогообло-
жения, развитость институтов 
социального партнерства, ре-
гулирующих социально-трудо-
вые отношения.

И.Ф. Загидуллина подраз-
деляет факторы доходного 
неравенства по характеру воз-
действия на: 1) эндогенные 
(факторы, позитивного воз-
действия) – факторы, форми-
рующие материальную заин-
тересованность в повышении 
эффективности труда и произ-
водства, росте квалификации, 
совершенствовании личности. 
Их необходимо учитывать при 
определении доходов, а сте-
пень дифференциации, воз-
никающую под воздействи-
ем этих факторов, не следует 
ограничивать; 2) экзогенные 
(факторы, негативного воз-
действия) – факторы, способ-
ствующие высокому экономи-

ческому неравенству, которое 
прямо не связано с качеством 
и количеством труда и которое 
отрицательно влияет на соци-
ально-экономическое поло-
жение индивидов в обществе. 
В данную группу факторов 
входит уровень безработицы 
и инфляции, рост масштабов 
теневой экономики, спад про-
изводства, неэффективная по-
литика государства в области 
регулирования доходов [10]. 

К.С. Гончарова, как и 
И.Ф. Зигидуллина, предложи-
ла подразделять факторы, вли-
яющие на дифференциацию 
доходов населения в зависи-
мости от характера их воздей-
ствия, а именно: факторы пря-
мого воздействия (процессы 
или явления преимущественно 
монетарного характера, ока-
зывающие непосредственное 
влияние на величину и уровень 
доходов домохозяйств); фак-
торы косвенного воздействия 
(процессы или явления, кото-
рые являются преимуществен-
но немонетарными и оказыва-
ют опосредованное влияние на 
структуру доходов населения) 
[11, с. 36]. 

Е.А. Стукаленко выделила 
факторы, влияющие на диф-
ференциацию доходов населе-
ния, в зависимости от их со-
держания [12]: 

1) Особенности социаль-
но-экономической среды: 
рыночная структура; террито-
риальные факторы; неравно-
мерная адаптация населения к 
меняющемуся спектру эконо-
мических возможностей; ин-
ституциональная организация 
экономики; демографические 
факторы; морально-этические 
нормы общества; система на-
логообложения;

2) Особенности индивиду-
ального характера: унаследо-
ванные факторы; накоплен-
ный человеческий капитал; 
тип семьи; неформальные от-
ношения;

3) Особенности непредви-
денного характера: случайно-
сти; социальные, политиче-
ские и природные потрясения.
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В отличие от других иссле-
дователей, М.Ю. Малкина осо-
бое внимание уделила иссле-
дованию институциональных 
факторов неравенства доходов 
в современной экономике. К 
их числу она отнесла: есте-
ственные и приобретенные ка-
чества индивидов; статусные 
различия и их ограничения; 
различия в производительно-
сти труда и особенностях раз-
вития отраслей; распределение 
накопленного имущества, а 
также динамика доходов на ак-
тивы и особенности их оценки 
[13].

На основе проведённого те-
оретического анализа, можно 
утверждать, что классифика-
цию факторов дифференци-
ации доходов населения до-
статочно сложно провести на 
основе одного признака. Исхо-
дя из этого, к выявлению фак-
торов дифференциации дохо-
дов домохозяйств необходимо 
подходить системно. Поэтому 
нами была предложена типо-
логия факторов дифференциа-
ции доходов домохозяйств, ко-
торая объединяет в себе такие 
классификационные признаки 
как: уровень формирования, 
содержание и характер влия-
ния факторов (рис. 1).

Так, по уровню формиро-
вания были выделены факто-
ры дифференциации доходов 
микроуровня, мезоуровня и 
макроуровня. В группу фак-
торов микроуровня входят те, 
которые зависят от самого ин-
дивида, его физических и ин-
теллектуальных способностей, 
социального статуса, трудово-
го потенциала (образование, 
квалификация, опыт труда), 
предпринимательских способ-
ностей, накопленного челове-
ческого капитала (инвестиции 
в развитие знаний, способно-
стей, навыков).

К.Р. Макконелл и С.Л. Брю 
в данную группу факторов 
также включают: дискримина-
цию – в образовании, найме 
на работу, профессиональной 
подготовке и продвижении по 
карьерной лестнице; склон-

ность индивида к риску; уда-
чу; наличие личных связей; 
семейное происхождение [14]. 
Мезоуровень составляют фак-
торы, связанные с местом тру-
доустройства индивида (форма 
собственности предприятия, 
его организационно-правовая 
форма, положение на товар-
ном, финансовом рынках и 
на рынке труда, техническая 
оснащенность, место располо-
жения), социально-трудовыми 
отношениями в коллективе, а 
также факторы, связанные с 
типом, размером и составом 
домохозяйства. Макроуро-
вень представлен факторами, 
которые связаны с уровнем 
социально-экономического 
развития страны и регионов, 
проводимой экономической 
политикой, сложившейся по-
литической ситуацией, куль-
турной, правовой и институ-
циональной средой, степенью 
научно-технического развития.

С другой стороны, факто-
ры дифференциации доходов 
домохозяйств можно клас-
сифицировать по их содер-
жанию на: экономические, 
социальные, политические, 
демографические, географи-

ческие и институциональные. 
Как отмечает В.С. Тохтарова, 
ведущая роль в процессе фор-
мирования доходов населения 
принадлежит экономическим 
факторам (экономический 
потенциал страны и региона, 
уровень развития производи-
тельных сил, экономическая 
направленность, производи-
тельность и эффективность 
общественного труда, которые 
определяют долю оплаты труда 
в конечном продукте и уровень 
заработной платы, развитие 
рыночных отношений, пре-
образование собственности) 
[15]. Экономической основой 
доходного неравенства высту-
пает многообразие источников 
доходов, которое проявляется 
в их видовой структуре. Каж-
дый элемент структуры дохо-
дов зависит от степени слож-
ности труда, различий между 
квалифицированным и неква-
лифицированным трудом, от-
работанным временем, то есть 
от всего того, что связанно со 
сложностью, интенсивностью 
и производительностью труда. 
Таким образом, величина до-
ходов, с экономической сторо-
ны, определяется уровнем раз-

Рис. 1. Факторы дифференциации доходов домохозяйств
Fig. 1. Factors of differentiation of household income
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вития производительных сил и 
производственных отношений.

Можно отметить, что суще-
ственное воздействие на диффе-
ренциацию доходов населения 
оказывает «теневая» экономика 
(«ненаблюдаемая» экономика). 
Взаимодействие домохозяйств 
с «теневой» экономикой реа-
лизуется следующим образом. 
Во-первых, домохозяйства рас-
ходуют денежные средства в 
секторах экономики, связан-
ных с неформальной деятель-
ностью, следовательно, они яв-
ляются потребителя продукции 
«теневого» сектора. Во-вторых, 
домохозяйства получают до-
ходы и осуществляют затраты 
труда в секторах, связанных 
с «теневой» экономикой, яв-
ляясь получателем доходов от 
«теневой» занятости и исполь-
зования активов. В-третьих, 
домохозяйства осуществляют 
непосредственно ту часть «те-
невой» деятельности, которая 
реализуется некорпоративными 
предприятиями домохозяйств и 
не учитывается в официальной 
статистике [16, с. 14]. 

В силу влияния таких демо-
графических показателей, как 
половозрастная структура об-
щества, уровень урбанизации, 
естественное и миграционное 
движение, уровень доходов у 
различных групп населения 
может существенно отличать-
ся. Например, возраст инди-
вида отражает его положение 
на карьерной лестнице и ста-
дию жизненного цикла домо-
хозяйства. Уровень заработной 
платы, как правило, увеличи-
вается с возрастом за счет на-
копленного опыта работы и/
или повышения соответствия 
между навыками наемного ра-
бочего и требованиями рабо-
тодателей. Стадия жизненно-
го цикла домохозяйства также 
существенно воздействует на 
уровень доходов, которые, как 
правило, снижаются при по-
явлении детей (так как имен-
но эта категория населения не 
имеет доходов, при этом тре-
бует значительных расходов 
из семейного бюджета). Демо-

графические изменения, та-
кие как старение населения и 
снижение рождаемости, также 
влияют на доходное неравен-
ство. Так, рост продолжитель-
ности жизни и увеличение ко-
личества людей пенсионного 
возраста повышает налоговую 
нагрузку на людей трудоспо-
собного возраста. 

Социальные факторы влия-
ют на размер доходов индиви-
да в зависимости от его соци-
ального статуса, способностей, 
уровня образования, возмож-
ности получения доходов из 
различных источников. Имен-
но они определяют характер 
экономического поведения 
человека, уровень его потреб-
ностей, вид деятельности. При 
этом дифференциация доходов 
также связана с действием та-
ких принципов потребитель-
ского поведения, как принцип 
насыщения, разнообразия, 
подражания (имитации), де-
монстрации и гармонии [17]. 
Данные принципы действуют 
в границах, устанавливаемых 
объективными условиями об-
щества. Например, принцип 
подражания проявляется при 
сопоставлении индивидом 
собственного уровня жизни с 
более высоким уровнем жизни 
других лиц, следовательно, у 
него возникают новые потреб-
ности и желания, повышается 
стремление к потреблению и, 
следовательно, к получению 
более высокого дохода. 

Политические факторы (по-
литическая ситуация в стране, 
государственная политика в 
области доходов, цен и заня-
тости, степень развитости си-
стемы социальной защиты), в 
свою очередь, определяют на-
правленность и интенсивность 
воздействия других факторов 
на дифференциацию дохо-
дов домохозяйств. Так, госу-
дарственное регулирование 
хозяйственной деятельности 
всех субъектов в существенной 
мере также определяет измене-
ние уровня дохода населения. 
Как показывает зарубежный 
опыт, сокращение степени 

дифференциации доходов на-
селения, в большинстве стран 
мира, достигается за счет пере-
распределительной политики 
государства с помощью соци-
альных трансфертов, с одной 
стороны, и прогрессивной си-
стемой налогообложения дохо-
дов – с другой [18].

Влияние географических 
факторов на неравенство дохо-
дов опосредуется выгодностью 
географического положения, 
природно-климатическими 
условиями, отраслевой и тер-
риториальной структурой хо-
зяйства, богатством природ-
ных ресурсов, плотностью и 
расселением населения, типом 
населенного пункта. Также 
среди факторов дифференци-
ации доходов можно выделить 
институциональные, которые 
связаны с управлением, регу-
лированием экономических 
и общественных отношений. 
К числу институциональных 
факторов относят научно-тех-
нические, финансовые, инве-
стиционные, социальные фак-
торы, а также формальные и 
неформальные правила, сфор-
мированные в социально-эко-
номической системе. 

Таким образом, на диффе-
ренциацию доходов домохо-
зяйств воздействует целая со-
вокупность взаимосвязанных 
и взаимозависимых факторов, 
при этом одни факторы оказы-
вают прямое влияние, а другие 
косвенное. Исходя из этого, по 
характеру влияния нами были 
выделены факторы прямо-
го (источники формирования 
доходов) и косвенного влия-
ния (состояние рынка труда, 
инфляция и уровень потреби-
тельских цен, условия функци-
онирования малого и среднего 
бизнеса, уровень монополиза-
ции экономики, производи-
тельность труда и другие). 

Для оценки количествен-
ной зависимости между раз-
личными факторами и уров-
нем доходов населения данное 
исследование основывается на 
использовании метода корре-
ляционно-регрессионного ана-



Social statistics

Statistics and Economics  V. 18. № 4. 2021  53

лиза для эконометрического 
моделирования. Для построе-
ния эконометрической модели 
необходимо соблюдение таких 
условий, как: наличие доста-
точно большой совокупности 
наблюдений, ее однородность, 
точность входных данных. Ис-
ходя из этого, для достижения 
цели и задач данного иссле-
дования в качестве исходных 
данных взяты статистические 
данные по Российской Феде-
рации. Данный выбор был об-
условлен тем, что:

– во-первых, наличие ста-
тистической информации по 
стране позволяет провести ис-
следование без нарушения его 
условий, 

– во-вторых, наличием в 
Российской Федерации зна-
чительной дифференциации 
населения по уровню доходов. 
10% наиболее обеспеченных 
граждан Российской Феде-
рации владеют 83% совокуп-
ных доходов российских до-
мохозяйств, за период с июля 
2018 г. по конец июня 2019 г. 
эта доля возросла на 1%. Так-
же увеличилось число милли-
ардеров в стране – с 74 до 110 
человек [19];

– в-третьих, наличием су-
щественного регионального не-
равенства населения по уровню 
доходов. Например, в 2018 г. в 
отдельных субъектах Россий-
ской Федерации уровень де-
нежных доходов на душу на-
селения более, чем в пять раз 
превышал аналогичный пока-
затель в других субъектах стра-
ны (в Республике Тыва размер 
среднедушевых доходов соста-
вил 15 603 рос. руб., а в Чу-
котском автономном округе – 
83 385 рос. руб.) [20].

Определение наличия, тес-
ноты и направления связи 
между среднедушевыми дохо-
дами и выбранными показа-
телями непосредственно для 
каждого региона Российской 
Федерации с помощью корре-
ляционного анализа позволит 
выявить наиболее значимые 
показатели, которые можно 
будет использовать для регрес-

сионного анализа и построе-
ния эконометрической модели 
для всей страны в целом. 

Были отобраны и сгруппи-
рованы по соответствующему 
признаку непосредственно те 
статистические показатели, ко-
торые в максимальной степени 
отражают уровень формиро-
вания, содержание и характер 
влияния ранее рассмотренных 
факторов дифференциации до-
ходов на уровень доходов насе-
ления (рис. 1). Также выбор по-
казателей был обусловлен тем, 
что: во-первых, это должны 
быть статистически регистри-
руемые отчетные показатели, 
отражающие главные аспекты 
социально-экономической об-
становки в стране; во-вторых, 
макроэкономические показа-
тели, характеризующие их вну-
тренние взаимозависимости 
с показателем среднедушевых 
доходов населения (табл. 1).

Первую группу составили 
показатели, характеризующие 
социально-демографическую 
ситуацию в стране. Во вторую 
группу включены показатели, 
отражающие концентрацию 
основного капитала и оцени-

вающие ресурсный потенци-
ал. Третью группу составили 
показатели эффективности 
функционирования экономи-
ческих субъектов. Четвертую 
группу образуют показатели 
уровня жизни, выраженные их 
отдельными компонентами.

Для оценки значимости 
рассчитанных коэффициентов 
использовалась шкала Чед-
дока. В табл. 2 представлены 
рассчитанные коэффициенты 
корреляции между среднеду-
шевыми денежными доходами 
населения и социально-демо-
графическими показателями, а 
также показателями ресурсной 
обеспеченности регионов Рос-
сийской Федерации.

Согласно данным табл. 2, 
можно сделать следующие вы-
воды:

– в Центральном, Севе-
ро-Кавказском, Приволжском и 
Сибирском федеральных окру-
гах наблюдается высокая сила 
связи между среднедушевыми 
денежными доходами и коли-
чеством выпускников высших 
учебных заведений, в остальных 
регионах связь заметная (0,5–
0,7) либо умеренная (0,3–0,5); 

Таблица 1

Группы статистических показателей, отражающие уровень 
формирования, содержание и характер влияния факторов 

дифференциации доходов
Table 1

Groups of statistical indicators reflecting the level of formation, content and 
nature of the factors’ influence of income differentiation

Группирующий 
признак Показатели

Социально-
демографические 
показатели

х1 – выпуск бакалавров, специалистов, магистров (тыс. чел.)
х2 – удельный вес городского населения в общей 
численности населения (в процентах)
х3 – среднегодовая численность занятых (тыс. чел.)
х4 – уровень безработицы (в процентах)

Показатели 
ресурсной 
обеспеченности

х5 – число предприятий и организаций
х6 – стоимость основных фондов (млн руб.)
х7 – число малых предприятий (тыс.)
х8 – инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.)
х9 – продукция сельского хозяйства (млн руб.)

Показатели 
экономической 
эффективности 

х10 – валовой региональный продукт на душу населения (руб.)
х11 – оборот розничной торговли на душу населения (руб.) 
х12 – объем бытовых услуг на душу населения (руб.)

Показатели 
уровня жизни

х13 – среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (руб.)
х14 – средний размер назначенных пенсий (руб.)
х15 – величина прожиточного минимума (в среднем на душу 
населения; рублей в месяц).
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– только в Северо-Западном 
федеральном округе просле-
живается сильная корреляци-
онная связь между среднеду-
шевыми денежными доходами 
и долей городского населения 
(х2), в большинстве регионов 
связь находится на среднем 
уровне. Таким образом, дан-
ный показатель не оказывает 
существенного влияния на де-
нежные доходы на душу насе-
ления по стране в целом;

– практически во всех реги-
онах Российской Федерации, 
прослеживается сильная связь 
между факторным (среднего-
довая численность занятых – 
х3) и результирующим показа-
телями;

– от умеренной до весь-
ма высокой характеризуется 
связь между среднедушевыми 
доходами и уровнем безрабо-
тицы (х4) в большинстве феде-
ральных округов. Направление 
связи – обратное, т.е. между 
переменными наблюдается 
сильная отрицательная корре-
ляция, что вполне закономер-
но (с увеличением уровня без-
работицы доходы населения 
снижаются).

Таким образом, корреляци-
онный анализ социально-де-
мографических показателей 
демонстрирует, что макси-
мальная сила связи наблюда-
ется между среднедушевыми 
денежными доходами и коли-
чеством выпускников высших 

учебных заведений (х1), а так-
же числом официально заня-
тых в экономике (х3). Данная 
взаимосвязь вполне логична: 
в структуре доходов населения 
наибольшую долю занима-
ет заработная плата, которую 
работники получают в офи-
циальных местах трудоустрой-
ства, а чем лучше их уровень 
образования и квалификации, 
тем выше, как правило, уро-
вень доходов. 

Вторая группа факторов – 
показатели ресурсной обе-
спеченности характеризуют 
потенциальные возможности 
региона. Корреляционный 
анализ данных показателей по-
казал, что:

– связь между среднедуше-
выми денежными доходами и 
количеством организаций (х5), 
а также малых предприятий 
(х7) в Центральном, Приволж-
ском и Сибирском федераль-
ных округах характеризуется 
как весьма сильная (коэффи-
циенты корреляции выше 0,7). 
В остальных регионах Россий-
ской Федерации сила связи 
колеблется от умеренной до 
заметной. Данная сила связи 
вполне закономерна, посколь-
ку предприятия и организации 
создают рабочие места, тем 
самым обеспечивая заработок 
населению;

– в большинстве регионов 
наблюдается высокая сила 
связи между среднедушевыми 

денежными доходами и стои-
мостью основных фондов (х6);

– в Центральном, При-
волжском и Уральском регио-
нах связь между среднедуше-
выми денежными доходами и 
инвестициями в основной ка-
питал (х8) характеризуется как 
сильная, в других федеральных 
округах – как заметная;

– между абсолютным по-
казателем производства про-
дукции сельского хозяйства и 
денежными доходами на душу 
населения связь заметная либо 
слабая.

Итак, корреляционный 
анализ показателей ресурсной 
обеспеченности демонстри-
рует, что существует доволь-
но высокая сила связи между 
уровнем доходов в большин-
стве регионов страны и такими 
показателями как: количество 
организаций (х5), стоимость 
основных фондов (х6) и число 
малых предприятий (х7).

В третью группу и четвертую 
группы вошли, соответствен-
но, показатели экономической 
эффективности и показатели 
уровня жизни (табл. 3).

Корреляционный анализ 
показателей третьей группы 
позволил сделать следующие 
выводы:

– практически по всем ре-
гионам Российской Федера-
ции, прослеживается сильная 
связь между таким показателя-
ми как валовой региональный 

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между среднедушевыми денежными доходами населения и социально-
демографическими показателями и показателями ресурсной обеспеченности регионов Российской Федерации

Table 2

Correlation coefficients between the average monetary income of the population and socio-demographic indicators 
and indicators of resource provision in the regions of the Russian Federation

Федеральные округа Российской 
Федерации

Социально-демографические 
показатели Показатели ресурсной обеспеченности

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9

Центральный федеральный округ 0,92 0,69 0,98 -0,88 0,97 0,96 0,96 0,83 -0,05
Северо-Западный федеральный округ 0,66 0,84 0,67 -0,24 0,64 0,79 0,64 0,48 -0,44
Южный федеральный округ 0,57 0,27 0,74 -0,61 0,69 0,60 0,69 -0,05 0,66
Северо-Кавказский федеральный округ 0,78 -0,04 0,74 -0,68 0,63 0,70 0,38 0,57 0,57
Приволжский федеральный округ 0,83 0,51 0,92 -0,39 0,94 0,92 0,94 0,74 0,59
Уральский федеральный округ 0,56 0,59 0,81 -0,93 0,59 0,89 0,55 0,83 0,14
Сибирский федеральный округ 0,86 0,64 0,77 -0,78 0,79 0,74 0,80 0,64 0,53
Дальневосточный федеральный округ -0,47 0,49 0,44 -0,74 -0,32 -0,11 -0,30 0,60 -0,52
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продукт на душу населения 
(х10) и среднедушевые доходы 
населения. Однако в Южном 
федеральном округе связь сла-
бая, что связно с низким уров-
нем ВРП на душу населения и 
высоким уровнем среднедуше-
вых доходов, по сравнению с 
другими федеральными окру-
гами Российской Федерации. В 
первую очередь это объясняет-
ся тем, что данному федераль-
ному округу характерна слабо 
диверсифицированная отрас-
левая структура экономики и 
сравнительно низкий уровень 
производительности труда, а 
также значительным ограни-
чением для развития округа 
является территориальная бли-
зость к районам с нестабиль-
ной социально-экономической 
ситуацией, повышенные угро-
зы террористической деятель-
ности и межэтнических кон-
фликтов [21];

– значения коэффициентов 
корреляции между факторным 
(оборот розничной торговли 
на душу населения – х11) и ре-
зультативным признаками де-
монстрирует весьма высокую 
силу связи почти во всех реги-
онах Российской Федерации. 
Исключение составляет Даль-
невосточный федеральный 
округ – в нем сила связи ха-
рактеризуется как умеренная;

– связь между среднеду-
шевыми денежными доходами 
и объемом бытовых услуг на 

душу населения (х12) характе-
ризуется как сильная (коэф-
фициенты корреляции выше 
0,7) в Северо-Западном, Севе-
ро-Кавказском, Приволжском, 
Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. В 
остальных регионах Россий-
ской Федерации сила связи 
колеблется от умеренной до 
заметной.

Таким образом, в преобла-
дающем большинстве регионов 
Российской Федерации между 
рассмотренными показателя-
ми экономической эффектив-
ности и среднедушевыми де-
нежными доходами населения 
существует довольно тесная и 
прямая корреляционная связь. 
Все показатели можно будет 
использовать при проведении 
регрессионного анализа.

Анализ рассчитанных ко-
эффициентов корреляции по 
показателям уровня жизни на-
селения и среднедушевым де-
нежным доходами населения 
свидетельствует о том, что:

– между среднемесячной 
номинальной заработной пла-
той (х13) и среднедушевыми 
денежными доходами населе-
ния очень высокая корреля-
ционная связь наблюдается в 
Центральном, Северо-Запад-
ном, Приволжском, Ураль-
ском (0,902573) и Дальнево-
сточном федеральных округах. 
В остальных субъектах Россий-
ской Федерации корреляцион-

ная связь между показателями 
средняя;

– значения коэффициентов 
корреляции между факторным 
(среднемесячная номиналь-
ная назначенная пенсия – х14) 
и результативным признаками 
демонстрирует тесную связь 
в Центральном, Уральском и 
Дальневосточном федеральных 
округах. В других регионах кор-
реляционная связь между пока-
зателями средняя. Однако в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе коэффициент корреля-
ции свидетельствует о слабой 
силе связи. Это вызвано тем, 
что в данном регионе наблюда-
ется самый маленький размер 
пенсий по стране, напрямую 
связанный с низким уровнем 
заработной платы, который об-
условлен высоким уровнем без-
работицы, низкой занятостью, 
практическим отсутствием вы-
сокооплачиваемых рабочих 
мест и крупных компаний [22];

– между величиной про-
житочного минимума на душу 
населения (х15) и среднедуше-
выми денежными доходами 
наблюдается сильная корреля-
ционная связь в Центральном, 
Северо-Западном, Приволж-
ском, Уральском и Дальнево-
сточном федеральных округах. 
В Южном и Сибирском феде-
ральных округах связь замет-
ная. В Северо-Кавказском фе-
деральном округе связь между 
показателями слабая.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции между среднедушевыми денежными доходами населения и показателями 
экономической эффективности и показателями уровня жизни населения регионов Российской Федерации

Table 3

Correlation coefficients between the average monetary income of the population and indicators of the economic 
efficiency and indicators of the standard of living of the population of the Russian Federation regions

Федеральные округа Российской 
Федерации

Показатели экономической 
эффективности Показатели уровня жизни

х10 х12 х12 х13 х14 х15

Центральный федеральный округ 0,95 0,96 0,36 0,98 0,73 0,89
Северо-Западный федеральный округ 0,81 0,83 0,76 0,98 0,63 0,72
Южный федеральный округ 0,16 0,89 0,55 0,62 0,53 0,59
Северо-Кавказский федеральный округ 0,62 0,90 0,72 0,35 0,06 0,27
Приволжский федеральный округ 0,84 0,99 0,77 0,92 0,76 0,73
Уральский федеральный округ 0,86 0,92 0,38 0,90 0,93 0,93
Сибирский федеральный округ 0,77 0,90 0,86 0,45 0,62 0,51
Дальневосточный федеральный округ 0,77 0,39 0,77 0,96 0,96 0,88
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Результаты проведенного 
корреляционного анализа сви-
детельствуют о наличии связи 
между среднедушевыми дохо-
дами населения региона и пре-
обладающим большинством 
показателей, отражающих со-
ответствующие факторы диф-
ференциации доходов домо-
хозяйств. Из четырех групп 
можно выделить те показатели, 
которые обладают наибольшей 
силой корреляционной связи 
с показателем среднедушевых 
денежных доходов населения 
по большинству регионов Рос-
сийской Федерации, а именно:

1) выпуск бакалавров, 
специалистов, магистров (х1,) 
и среднегодовая численность 
занятых (х3) – из группы, объ-
единяющей социально-демо-
графические показатели;

2) число предприятий и 
организаций (х5), стоимость 
основных фондов (х6) и число 
малых предприятий (х7) – из 
группы, объединяющей пока-
затели ресурсной обеспечен-
ности;

3) валовой региональный 
продукт на душу населения 
(х10), оборот розничной тор-
говли на душу населения (х11) 
и объем бытовых услуг на душу 
населения (х12) – были взяты 
все показатели экономической 
эффективности;

4) среднемесячная номи-
нальная начисленная заработ-
ная плата (х13), средний размер 
назначенных пенсий (х14) и 
величина прожиточного ми-
нимума на душу населения 
(х15) – из группы объединяю-
щей показатели уровня жизни 
населения.

Полученные статистические 
оценки взаимосвязи выше-
перечисленных показателей с 
величиной среднедушевых до-
ходов населения региона дают 
основание использовать дан-
ные показатели для регресси-
онного анализа и построения 
эконометрической модели. 
Это позволит выделить из ряда 
рассматриваемых показателей 
самые значимые и оценить 
степень их количественной за-

висимости со среднедушевыми 
доходами населения по стране 
в целом.

 Для регрессионного ана-
лиза взяты одиннадцать вы-
шеперечисленных показате-
лей. В качестве зависимой 
переменной используется по-
казатель среднедушевых де-
нежные доходов населения по 
83 субъектам Российской Фе-
дерации за 2018 г. (Y). В пер-
вую очередь решается вопрос 
о включении показателей 
(независимых переменных) в 
уравнение регрессии. Данный 
шаг выполнен с помощью ал-
горитма пошагового регресси-
онного анализа, и были вы-
браны следующие показатели 
(независимые переменные): 
оборот розничной торговли на 
душу населения; объем быто-
вых услуг на душу населения; 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла-
та; величина прожиточного 
минимума на душу населе-
ния. Именно между ними и 
показателем среднедушевых 
денежных доходов населения 
(зависимой переменной) при-
сутствует количественная за-
висимость. Такой вывод был 
сделан на основе сравнения 
расчетных значений t-крите-
рия Стьюдента с его таблич-
ным значением, а также сопо-
ставления всех вероятностей 
коэффициентов регрессии с 
уровнем значимости α = 0,05.

Спецификацию модели 
(аналитическую форму много-
факторной эконометрической 
модели) запишем в виде (1):
 У = а0+ а1 x1 + а2 x2 + 
 а3 x3 + а4 x4, (1)

где У – среднедушевые денеж-
ные доходы населения, руб.; 
x1 – оборот розничной тор-
говли на душу населения, рос. 
руб.; x2 – объем бытовых услуг 
на душу населения, рос. руб.; 
x3 – среднемесячная номи-
нальная начисленная заработ-
ная плата, рос. руб.; x4 – вели-
чина прожиточного минимума, 
рос. руб.

В табл. 4 представлены ре-
зультаты регрессионного ана-
лиза.

Проанализируем получен-
ные результаты модели:

1) Множественный R (ко-
эффициент множественной 
корреляции) – 0,969229504. 
Показатель характеризует тес-
ноту связи между зависимой 
(среднедушевые денежные до-
ходы населения) и независи-
мыми переменными (оборот 
розничной торговли на душу 
населения, объем бытовых ус-
луг на душу населения, сред-
немесячная номинальная на-
численная заработная плата, 
величина прожиточного мини-
мума). Близость коэффициен-
та множественной корреляции 
к 1 свидетельствует о прямой и 
очень сильной линейной связи 
между показателями;

2) R-квадрат (коэффициент 
детерминации) – 0,939405831. 
Значение показателя стремит-
ся к 1, связь адекватная, т.е. 
93,9% изменения среднедуше-
вых денежных доходов населе-
ния объясняется изменением 
выбранных независимых пере-
менных.

В табл. 5 представлены ре-
зультаты дисперсионного ана-
лиза.

Таблица 4

Результаты регрессионного анализа модели
Table 4

Results of regression analysis of the model 

Множественный R 0,969229504

R-квадрат 0,939405831

Нормированный R-квадрат 0,936258082

Стандартная ошибка 2736,678631

Наблюдения 82
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По результатам дисперси-
онного анализа сделан вывод, 
что модель является значи-
мой и адекватной статистиче-
ским данным, поскольку кри-
терий адекватности Фишера  
(Fрасч. = 298,4373) больше та-
бличного значения критерия 
Фишера (1,4).

Фактическое значение 
F-критерия при уровне значи-
мости α = 0,05 больше крити-
ческого его значения. Следова-
тельно, можно с вероятностью 
0,95 утверждать, что связь 
между зависимой переменной 
и взятыми независимыми пе-
ременными существует. Таким 
образом, в 95 случаях из 100, 
размер среднедушевых денеж-
ных доходов населения зави-
сит от выбранных показателей, 
следовательно, эконометриче-
ская модель признается досто-
верной.

Следующим шагом иссле-
дования является получение 
точечных оценок параметров 
модели (табл. 6).

Сравним расчетные зна-
чение t-критерия Стьюден-
та (столбец «t-статистика») 
с табличным (1,989) с целью 
оценки значимости получен-

ных коэффициентов. Посколь-
ку расчетные значения больше 
(8,1113; 3,3285; 7,9387; 2,9091), 
чем табличное (1,989), можно 
сделать вывод о том, что полу-
ченные коэффициенты стати-
стически значимы и надежны 
(присутствует связь между не-
зависимыми и зависимой пе-
ременными). Столбец «Р-Зна-
чение» содержит вероятности 
для коэффициентов регрес-
сии а1 = 0,0648, а2 = 0,3252, 
а3 = 0,4068, а4 = 0,7997. Все 
вероятности меньше уровня 
значимости α = 0,05, следова-
тельно, все оценки коэффи-
циентов регрессии по данному 
критерию также значимы. 

По данным табл. 9. постро-
им эконометрическую модель 
(2):

У = -8606,446 + 0,0648x1 +
+ 0,3252x2 + 0,4068x3 + 

 0,7997x4  (2)

Коэффициенты «чистой» 
регрессии а1, а2, а3, а4 указыва-
ют на то, что:

– при увеличении на 1 рос. 
руб. оборота розничной тор-
говли происходит рост сред-
недушевых денежных доходов 
населения на 0,0648 рос. руб.;

– при увеличении на 1 рос. 
руб. объема бытовых услуг про-
исходит рост доходов на душу 
населения на 0,3252 рос. руб.;

– при увеличении на 1 рос. 
руб. величины среднемесячной 
номинальной заработной платы 
происходит рост доходов на душу 
населения на 0,4068 рос. руб.;

– при увеличении на 1 рос. 
руб. величины прожиточно-
го минимума происходит рост 
среднедушевых денежных дохо-
дов населения на 0,7997 рос. руб.

Наибольшая зависимость 
наблюдается между среднеду-
шевыми доходами населения 
и величиной прожиточного 
минимума. Это означает, что 
доходы населения в большей 
степени зависит от показателя, 
который устанавливается орга-
нами государственной власти. 

Заключение

Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие 
выводы: 

На основе изучения совре-
менных научных исследова-
ний, в которых рассматривают 
факторы, влияющие на диф-
ференциацию доходов насе-
ления, можно утверждать, что 
их классификацию достаточно 
сложно провести на основе 
одного признака. Исходя из 
того, что на степень диффе-
ренциации доходов домохо-
зяйств воздействует целая со-
вокупность взаимосвязанных 
и взаимозависимых факторов, 
к выявлению факторов диф-
ференциации доходов домохо-
зяйств необходимо подходить 
системно. 

Предложена типология 
факторов дифференциации 
доходов домохозяйств, которая 
объединяет в себе такие клас-
сификационные признаки как: 
уровень формирования, со-
держание и характер влияния 
факторов. По уровню форми-
рования выделены факторы 
микроуровня, мезоуровня и 
макроуровня. В зависимости от 
содержания существуют эко-
номические, социальные, по-

Таблица 5

Результаты дисперсионного анализа
Table 5 

ANOVA results 

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 8940478155 2235119539 298,4373 4,94E-46

Остаток 77 576684564,7 7489409,931

Итого 81 9517162720

Таблица 6

Точечные оценки параметров модели 
Table 6

Point estimates of model parameters

Коэффициенты t-статистика P-Значение
Y-пересечение -8606,4463 -4,2463 6,02E-05
Оборот розничной торговли на 
душу населения, руб. 0,0648 8,1113 6,21E-12

Объем бытовых услуг на душу 
населения, руб.; 0,3252 3,3285 0,001341

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, руб.; 0,4068 7,9387 1,33E-11

Величина прожиточного 
минимума, руб. 0,7997 2,9091 0,004736
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литические, демографические, 
географические и институци-
ональные факторы дифферен-
циации доходов. По характеру 
влияния были выделены фак-
торы прямого и косвенного 
влияния на дифференциации 
доходов населения.

3. С помощью корреляцион-
ного анализа оценена теснота 
связи между среднедушевыми 
доходами населения и стати-
стическими показателями, от-
ражающими факторы диффе-
ренциации доходов. Для этого 
были отобраны и сгруппиро-
ваны по соответствующему 
признаку непосредственно те 
статистические показатели, ко-
торые в максимальной степени 
отражают уровень формиро-

вания, содержание и характер 
влияния факторов дифферен-
циации доходов населения. 

4. Для количественной 
оценки зависимости между 
факторами дифференциации 
доходов и среднедушевыми до-
ходами населения с помощью 
алгоритма пошагового регрес-
сионного анализа была постро-
ена четырехфакторная эконо-
метрическая модель. Оценка 
статистической значимости 
коэффициентов регрессии со-
ответствующих показателей 
(независимых переменных) 
была выполнена на основе 
сравнения расчетных значений 
t-критерия Стьюдента с его 
табличным значением, а так-
же сопоставления всех веро-

ятностей коэффициентов ре-
грессии с уровнем значимости 
α = 0,05. Это позволило выя-
вить те статистические показа-
тели, с которыми у показателя 
среднедушевых доходов насе-
ления наблюдается значимая 
количественная зависимость, 
а именно: оборот розничной 
торговли на душу населения; 
объем бытовых услуг на душу 
населения; среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата; величина 
прожиточного минимума. Не-
обходимо подчеркнуть, что 
наибольшая количественная 
зависимость наблюдается меж-
ду показателем среднедушевых 
доходов населения и величи-
ной прожиточного минимума.
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Динамика цифровой трансформации 
организаций в Российской Федерации
Анализ динамики показателей использования информацион-
но-коммуникационных технологий в организациях позволяет 
определить скорость и интенсивность цифровой трансформации 
экономики. В предыдущих исследованиях количественная оценка 
динамики использования информационно-коммуникационных 
технологий в организациях осуществлялась по ограниченному 
кругу показателей в краткосрочном периоде. В данном ис-
следовании анализ динамики наличия и использования ИКТ в 
организациях производился по более широкому кругу показателей 
в долгосрочном периоде, что позволило определить закономер-
ности цифровой трансформации и стадию цифровой зрелости 
экономики.
Цель исследования. Целью данного исследования является 
анализ тенденций цифровой трансформации экономики Рос-
сийской Федерации. Для достижения поставленной цели были 
рассчитаны показатели скорости и интенсивности уровня 
использования ИКТ в деятельности организаций по отдельным 
видам технологий.
Материалы и методы. Анализ динамики использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в организациях 
производился по показателям, которые характеризуют: на-
личие доступа в Интернет, наличие систем автоматизации 
бизнес-процессов, наличие средств для обмена информацией 
в электронном виде, а также использование Интернета для 
осуществления торговли в электронном виде. Информационной 
базой исследования выступили данные обследований Федеральной 
службы государственной статистики. Показатели представ-
лены в годовой периодичности за 2005-2019 гг. по Российской 
Федерации.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что 
особенностью текущего этапа цифровой зрелости организаций 
является достижение пределов распространения Интернета. 
За 2010-2019 гг. средний темп ежегодного прироста удельного 

веса организаций, использующих Интернет, составил 1,1%. 
Одним из основных направлений цифровой трансформации 
является оптимизация деятельности организаций посред-
ством автоматизации бизнес-процессов. Однако потенциал 
автоматизации реализован неравномерно по ряду направлений. 
Доля организаций, использующих CRM, ERP, SCM – системы, 
увеличилась в 2,7 раза за 2010-2019 гг. и составила 20,5%. При 
этом доля организаций, использующих электронный докумен-
тооборот, увеличилась на 13% за тот же период и составила 
70% в 2019 году. Кроме того, на текущем этапе цифровой 
зрелости организации проявляют высокий уровень участия 
в электронной торговле. Увеличился уровень вовлеченности 
организаций в электронную торговлю. В большей степени это 
коснулось осуществления платежей в электронной форме. Рост 
доли организаций, осуществляющих размещение заказов на 
товары и услуги составил 23,7%, а доли организаций, которые 
производят расчеты с поставщиками заказанных товаров и 
услуг – на 93%. Расширилась экономическая деятельность, 
осуществляемая при помощи цифровых технологий, возросла роль 
информации и ценность данных, что отразилось на динамике 
показателей, характеризующих использование Интернета для 
обмена электронной продукцией. 
Заключение. С точки зрения практического применения резуль-
таты анализа могут быть использованы в исследованиях, посвя-
щенных моделированию и прогнозированию тенденций цифровой 
трансформации по рассмотренным показателям использования 
ИКТ в организациях в целях осуществления более глубокого и 
всестороннего изучения характера динамики и закономерностей 
развития цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая зрелость, 
ИКТ, использование ИКТ в организациях, динамика, стати-
стический анализ.

Analysis of the use of information and communication technologies in 
organizations makes it possible to determine the speed and intensity 
of the digital transformation of the economy. In previous studies, 
specialists evaluated the dynamics of ICT use in organizations using a 
small range of indicators in the short term. In this study, the analysis 
of the dynamics of the use of ICT in organizations was carried out for 
a wide range of indicators in the long term. Based on this approach, 
I have identified the patterns of digital transformation and the stage 
of digital maturity of the economy.
Purpose of the study. The purpose of this study is to analyze trends 
in the digital transformation of the Russian economy. To achieve 
this goal, I calculated the indicators of the speed and intensity of the 
level of ICT use in the activities of organizations for certain types 
of technologies.
Materials and methods. I analyzed the dynamics of indicators that 
characterize: the use of Internet access, business process automation 
systems, websites and EDI systems, and e-commerce. To analyze 

the dynamics, I used information from surveys of the Federal State 
Statistics Service. Indicators are presented in annual frequency for 
2005-2019 for the Russian Federation.
Results. I found that the peculiarity of the current stage of digital 
maturity of organizations lies in reaching the limits of the spread of the 
Internet. For 2010-2019 the average annual growth rate of the share of 
organizations using the Internet was 1.1%. One of the main directions 
of digital transformation is the automation of the organization’s 
business processes. However, the potential for automation has been 
unevenly realized in a number of areas. The share of organizations 
using CRM, ERP, SCM - systems increased 2.7 times in 2010-2019, 
to 20.5%. At the same time, the share of organizations using electronic 
document management increased by 13% over the same period, to 
70% in 2019. At the current stage of digital maturity, organizations 
are showing a high level of participation in e-commerce. The increase 
in the share of organizations placing orders for goods and services 
was 23.7%, and the increase in the share of organizations that make 
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Введение

Развитие цифровых тех-
нологий вызывает коренные 
изменения в экономической 
системе. [15] Актуальность 
цифровой трансформации 
экономики как объекта ис-
следования заключается в воз-
растающих масштабах влия-
ния цифровых технологий на 
хозяйственную деятельность 
предприятий. По оценкам экс-
пертов внедрение цифровых 
технологий является одним их 
ключевых факторов сохране-
ния конкурентоспособности и 
увеличения эффективности в 
быстро меняющихся условиях 
современного мира [20].

Во многих исследованиях 
отмечается проблема, связан-
ная с отсутствием согласован-
ного определения цифровой 
трансформации. Подробный 
анализ определений представ-
лен в работах Террара Д. [23], 
Шаллмо Д., Уильямс К.А., 
Бордмена Л. [22], Генриет-
ты Э., Феки М., Баугзала И., 
[16] Гарифуллина Б.М., Зябри-
кова В.В. [5], Зайченко И.М., 
Козлова А.В., Шитовой Е.С. 
[7] и других. Согласно ре-
зультатам этих исследований, 
цифровая трансформация 
представляет собой инноваци-
онную деятельность, осущест-
вляемую посредством внедре-
ния цифровых технологий в 
целях увеличения эффектив-
ности деятельности организа-
ции. 

Исследователи сходятся во 
мнении, что цифровая транс-
формация направлена на улуч-
шение взаимодействия с по-
требителями и автоматизацию 
бизнес-процессов [21]. Кроме 
того, внедрение информаци-
онных и коммуникационных 
технологий приводит к появле-
нию новых возможностей раз-

вития бизнеса, оптимизации 
организационной структуры, 
реформированию концепции 
управления, возникновению 
принципиально новых видов 
услуг и инновационных биз-
нес-моделей [17]. В свою оче-
редь недостаточная степень 
участия цифровых технологий 
в деятельности организаций 
выступает одной из причин 
низких темпов развития эко-
номики [13].

Одним из начальных этапов 
реализации цифровой транс-
формации на микроуровне 
выступает определение теку-
щего уровня цифровой зрело-
сти компании [6]. Цифровая 
зрелость характеризует состо-
яние цифровой инфраструкту-
ры организации, под которой 
понимается совокупность эко-
номических ресурсов, предна-
значенных для осуществления 
цифровой трансформации 
[11]. К таким ресурсам отно-
сятся капитальные и челове-
ческие ресурсы организации, 
в том числе информационное 
и коммуникационное обору-
дование, программное обеспе-
чение и базы данных, а также 
знания, компетенции и навы-
ки, связанные с цифровыми 
технологиями [24].

Текущее состояние цифро-
вой инфраструктуры органи-
зации определяет возможность 
дальнейшего внедрения ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий и перехода 
к новому уровню цифровой 
зрелости. Экстенсивный рост 
цифровой инфраструктуры от-
ражается на увеличении уров-
ня использования информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. В данном контек-
сте анализ динамики показа-
телей использования инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в организациях 

позволяет определить скорость 
и интенсивность цифровой 
трансформации экономики.

В настоящее время про-
исходит рост числа исследо-
ваний, посвященных анализу 
эффектов внедрения ИКТ на 
результаты деятельности от-
дельных фирм и на экономику 
в целом [14]. Зачастую инно-
вационный потенциал цифро-
вой трансформации связывают 
с внедрением в хозяйственную 
деятельность инструментов 
анализа больших данных, тех-
нологий машинного обучения, 
интернета вещей, блокчейн и 
других цифровых технологий. 
Безусловно, данные техноло-
гии являются современными 
инструментами автоматизи-
рованного сбора и обработки 
массивов данных. Однако в 
исследованиях отечественных 
и зарубежных авторов, по-
священных количественному 
анализу использования ИКТ 
в организациях, показатели, 
отражающие наличие в ор-
ганизациях перечисленных 
технологий, не фигурируют 
по причине отсутствия соот-
ветствующих статистических 
наблюдений. Отсутствие ста-
тистических наблюдений за 
использованием в организаци-
ях соответствующих техноло-
гий ограничивает возможности 
количественного исследования 
динамики цифровой транс-
формации. В связи с этим в ис-
следовательской практике для 
описания наличия и исполь-
зования ИКТ в организациях 
до сих пор используются офи-
циальные статистические дан-
ные по ограниченному кругу 
показателей, включая наличие 
в организации персональных 
компьютеров, доступ к Интер-
нету, использование веб-сайта, 
осуществление электронной 
торговли и т.д.

settlements with suppliers of ordered goods and services - up to 93%. 
Also digital economic activity has expanded, the value of data has 
increased, and this has been reflected in the use of the Internet for 
the exchange of electronic products.
Conclusion. The results of the analysis can be used in studies on 
modeling and forecasting trends in digital transformation. The findings 

of the study on trends in the use of ICT in organizations can be 
useful for a deeper and more comprehensive study of the nature of 
the dynamics and patterns of development of digital transformation.

Keywords: digital transformation, digital maturity, ICT, use of ICT 
in organizations, dynamics, statistical analysis.
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Результаты исследований 
динамики использования ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий в орга-
низациях, опубликованные в 
статьях Клочковой Е.Н. [9], 
Абдрахмановой Г.И., Ковале-
вой Г.Г. [1], Кузовковой Т.А., 
Тюренковой М. В. [10], Ре-
виновой С.Ю. [12], Арте-
мовой О.В., Савченко А.Н., 
Ческидовой Т.М. [2], Архи-
повой М.Ю., Грибовой Е.В. 
[3] доказали, что в период с 
начала 2000-х годов в России 
возрастала активность исполь-
зования ИКТ в экономической 
сфере. За этот период россий-
ские организации успешно 
вступили в начальную стадию 
цифровой зрелости в результа-
те широкого распространения 
персональных компьютеров – 
с 2005 года удельный вес ор-
ганизаций, использовавших 
персональные компьютеры, 
достиг 90% [1].

В предыдущих исследова-
ниях, посвященных опреде-
лению основных тенденций в 
использовании ИКТ в орга-
низациях, анализ динамики 
производился по ограничен-
ному кругу показателей в кра-
ткосрочном периоде. Однако 
динамика развития социаль-
но-экономических явлений и 
процессов подвергнута влия-
нию большого количества вза-
имосвязанных факторов, что в 
условиях коротких временных 
рядов ограничивает возможно-
сти оценки основной тенден-
ции. Производимый в данном 
исследовании анализ динамики 
наличия и использования ИКТ 
в организациях по более широ-
кому кругу показателей в дол-
госрочном периоде позволит 
определить закономерности 
цифровой трансформации и 
соответствующую стадию циф-
ровой зрелости экономики. 

Методика исследования

Целью данного исследова-
ния является анализ тенден-
ций цифровой трансформации 
экономики Российской Фе-

дерации. Для достижения по-
ставленной цели исследования 
был решен ряд задач, включая 
определение текущего уровня 
использования ИКТ в деятель-
ности организаций по отдель-
ным видам технологий, опи-
сание изменений величины 
уровня использования ИКТ за 
2005–2019 гг., расчет показате-
лей скорости и интенсивности 
внедрения ИКТ в организаци-
ях, характерных для текущей 
стадии цифровой зрелости 
экономики. 

В ходе исследования прове-
ряются следующие гипотезы:

1) базовый уровень цифро-
вой зрелости российских орга-
низаций был достигнут в пери-
од до 2010 года, с чем связана 
масштабное распространение 
персональных компьютеров и 
Интернета;

2) цифровая трансфор-
мация российских органи-
заций отличается неодно-
родностью – по отдельным 
технологиям наблюдается бо-
лее высокая скорость и интен-
сивность внедрения, чем по 
другим;

3) текущий этап цифровой 
трансформации экономики 
характеризуется интенсивным 
распространением средств ав-
томатизации бизнес-процессов 
компании и облачных техно-
логий.

Информационной базой 
исследования является офи-
циальная статистическая ин-
формация, формируемая по 
итогам федерального статисти-
ческого наблюдения 3-информ 
«Сведения об использовании 
информационных и комму-
никационных технологий и 
производстве вычислитель-
ной техники, программного 
обеспечения и оказании услуг 
в этих сферах» Федеральной 
службы государственной ста-
тистики. Показатели представ-
лены в годовой периодичности 
за 2005–2019 гг. по Российской 
Федерации.

Анализ динамики исполь-
зования информационно-ком-
муникационных технологий в 

организациях производился по 
показателям, которые характе-
ризуют:

• наличие доступа в Интер-
нет, в том числе высокоско-
ростного подключения;

• наличие систем автома-
тизации и технологий элек-
тронного бизнеса (серверы, 
системы электронного доку-
ментооборота, ERP-, CRM-, 
SCM-системы, RFID-техноло-
гии, облачные сервисы)

• наличие средств для элек-
тронного взаимодействия и 
обмена информацией (веб-
сайт, EDI-системы);

• использование Интернета 
в коммерческих целях для осу-
ществления торговли в элек-
тронном виде.

Выбор вышеперечисленных 
показателей для характеристи-
ки динамики цифровой транс-
формации обосновывается 
следующим. 

В условиях развития циф-
ровой экономики Интернет 
выступает не только в качестве 
средства коммуникации и ин-
формационного ресурса, но 
как источник массивов и пото-
ков данных, обладающих ком-
мерческой ценностью, и как 
инфраструктура для осущест-
вления новых видов эконо-
мической деятельности, в том 
числе для онлайн-торговли, 
социальных сетей, экономики 
совместного использования и 
прочих инновационных биз-
нес-моделей. Реализация преи-
муществ использования совре-
менных цифровых технологий 
требует наличия в организации 
стабильного высокоскоростно-
го доступа в Интернет [14]. 

Оценка цифровой зрело-
сти по уровню вовлеченности 
организаций в электронную 
торговлю отражает с одной 
стороны доступность он-
лайн-рынков, с другой, способ-
ность компаний использовать 
преимущества, предостав-
ляемые Интернет-торговлей 

[26]. Электронная коммерция 
является направлением циф-
ровой трансформации, ко-
торое отличается высокой 
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интенсивностью инноваций. 
Использование целого ряда 
цифровых технологий, таких 
как искусственный интеллект, 
блокчейн, Интернет вещей 
стимулирует создание инно-
вационных способов торговли 
товарами и услугами. Сюда 
включаются онлайн-платфор-
мы, услуги в электронном виде 
по подписке, онлайн-офлайн 
модели торговли и другие но-
вые формы торговли. 

Веб-сайт выступает в ка-
честве ключевого узла Интер-
нет-инфраструктуры, и ис-
пользуется для размещения, 
хранения, сбора информации 
и ее обмена в глобальной сети. 
Функционал современных 
веб-сайтов позволяет осущест-
влять различные виды взаи-
модействий с покупателями и 
заказчиками, включая получе-
ние заказов на выпускаемую 
продукцию или оказываемые 
услуги. Еще одним средством 
коммуникации организации 
являются программные сред-
ства для электронного обмена 
данными с внешними инфор-
мационными системами (EDI), 
которые используются для ав-
томатической отправки и по-
лучения сообщений или доку-
ментов между поставщиками 
и заказчиками, подотчетными 
субъектами и контролирующи-
ми органами в соответствии со 
стандартами и регламентами 
обмена структурированной ма-
шиночитаемой информацией.

Базовой платформой для 
внедрения цифровых техно-
логий в деятельность органи-
зации являются ERP-, CRM-, 
SCM-системы Генриетты Э., 
Феки М., Баугзала И [16]. 
Интеграция систем автомати-
зированного управления осу-
ществляется в целях ускорения 
производственных циклов, 
улучшения обслуживания кли-
ентов и усиления координа-
ции управления внутренними 
процессами организации [25]. 

Применение специализиро-
ванных программных средств 
класса ERP, направлено на 
автоматизацию учетных опера-

ций и комплексного админи-
стрирования бизнес-процес-
сов организации при помощи 
информационных технологий 
[21]. ERP-системы способ-
ствует росту эффективности 
деятельности организации: их 
внедрение положительно вли-
яет на показатели рентабель-
ности активов, рентабельности 
инвестиций и оборачиваемости 
запасов [14]. CRM-системы яв-
ляются ключевой технологией 
управления взаимодействиями 
с потребителями, которая пре-
доставляет возможность авто-
матизированного учета целого 
комплекса информации, свя-
занной со взаимоотношениями 
с клиентами [4]. SCM-систе-
мы выступают инструментом 
комплексного учета опера-
ций, связанных с поставками, 
складированием и снабжением 
[18]. Несмотря на то, что все 
эти системы имеют разный 
функционал, и системы класса 
CRM, и системы класса SCM 

могут выступать как составные 
модули ERP-систем. Техноло-
гия RFID является альтерна-
тивой штрихового и QR-ко-
дирования и применяется в 
широком спектре задач для 
автоматизации учета физиче-
ских объектов в целях мини-
мизации потерь материальных 
потоков и снижения затрат 
при реализации логистических 
процессов [19].

В результате расширения 
информационных систем пред-
приятий и увеличения объема 
корпоративных данных потен-
циал отдельных программных 
средств все чаще реализуется 
посредством облачных реше-
ний. Преимуществом облач-
ных сервисов является предо-
ставление доступа к данным 
через глобальные сети в ре-
жиме реального времени [8]. 
Вычислительные ресурсы про-
вайдера могут быть использо-
ваны по разным технологиче-
ским моделям, например, для 

Таблица 1

Удельный вес организаций, использующих информационно-
коммуникационные технологии по видам, в Российской Федерации за 

2005–2019 гг.
Table 1

The share of organizations using ICT by type in the Russian Federation  
for 2005-2019

Показатель 2005 2010 2015 2019

Подключение к Интернету

Интернет 53,3 82,4 88,1 91,2

Широкополосный доступ к сети Интернет, % – 56,7 79,5 86,6

Подключение к Интернету со скоростью более 2 Мбит/с – 22,1 52,2 65,0

Подключение к Интернету со скоростью более 30 Мбит/с – – 20,8 31,0

Электронный бизнес

Серверы 9,3 18,2 47,7 53,8

CRM, ERP, SCM – системы – 7,6 15,4 20,5

Электронный документооборот – – 62,7 70,0

Облачные сервисы – – 18,3 28,1

RFID – – 4,8 6,3

Средства обмена информацией

Веб-сайты 14,8 28,5 42,6 51,9

EDI-системы – – 59,6 67,0

Электронная коммерция

Размещение заказов 16,3 35,0 41,3 43,3

Получение заказов 12,6 16,9 18,2 23,7

Расчеты с поставщиками 7,9 23,0 36,7 44,4

Расчеты с потребителями 7,8 16,4 20,9 28,3

Распространение электронной продукции 2,8 4,4 5,1 6,5

Получение электронной продукции 13,4 21,7 25,4 32,4
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хранения данных, размещения 
собственного программного 
обеспечения или для исполь-
зования программного обеспе-
чения провайдера. Отсутствие 
ограничений емкости и низ-
кая стоимость обслуживания 
стимулирует развертывание на 
основе облачной инфраструк-
туры различных программных 
средств, в том числе систем 
электронного документообо-
рота, CRM, ERP, SCM-систем 
и других программ [14].

Анализ динамики по пред-
ставленному набору показате-
лей позволяет получить инфор-
мацию о тенденциях, скорости 
и интенсивности цифровой 
трансформации по каждому из 
отдельных направлений.

Результаты и обсуждение

Цифровая зрелость орга-
низаций характеризуется су-
щественными изменениями 
по ряду показателей. Прошед-
ший период был ознаменован 
широкомасштабным разви-
тием коммуникаций. В тече-
ние последнего десятилетия 
расширялись сети связи, воз-
растала скорость и качество 
подключения, что привело к 
увеличению охвата организа-
ций высокоскоростным Ин-
тернет-соединением. В 2005 
году доступ в Интернет имела 
только половина организаций. 
В 2019 году девять из деся-
ти организаций использовали 
глобальную сеть в своей дея-
тельности. К 2019 году столь 
же существенно возросло про-
никновение широкополосного 
доступа и высокоскоростного 
подключения, что характери-
зует соответствующие потреб-
ности организаций на нынеш-
нем уровне цифровой зрелости 
бизнеса. (Таблица 1)

Рассматриваемый период 
отличался не только внедре-
нием Интернет-технологий 
в ИТ-инфраструктуру хозяй-
ствующих субъектов, но и на-
ращиванием вычислительной 
мощности внутренних ИТ-ре-
сурсов компании. Распростра-

нение персональных компью-
теров и развитие аппаратной 
инфраструктуры было сопря-
жено с автоматизацией дело-
производства, продаж и за-
купок, управления ресурсами 
и взаимодействия с внешней 
средой, что отразилось в росте 
использования соответствую-
щих специализированных про-
граммных средств. 

Одним из наиболее востре-
бованных направлений автома-
тизации в организациях явля-
ется документооборот. В 2019 
году 70% организаций исполь-
зовали средства автоматизации 
делопроизводства. За 2015–
2019 гг. этот показатель уве-
личился на семь процентных 
пунктов. Однако автоматиза-
ция учетно-управленческой 
деятельности в хозяйствующих 
субъектах происходила более 
интенсивно. Распространение 
комплексных информацион-
ных систем, предназначенных 
для автоматизации управления 
бизнес-процессами, вырази-
лось в пятикратном приросте 
числа организаций, использо-
вавших ERP, CRM, SCM-си-
стемы. Несмотря на интенсив-
ный рост, в 2019 году только 
в двух из десяти российских 
компаниях использовались си-
стемы ERP, CRM, SCM. 

В условиях возрастающе-
го объема и ценности данных 
облачные сервисы получили 
интенсивное развитие и стали 
больше использоваться в биз-
нес-среде. В период 2015–2019 
гг. со стороны российских ор-
ганизаций наблюдалось рас-
ширение спроса на облачные 
сервисы: если в 2015 году 
только 18% организаций поль-
зовались услугами провайдера 
вычислительных ресурсов, то 
в 2019 году 28% организаций 
осуществляли эксплуатацию 
сторонних серверов.

Распространение в органи-
зациях специализированного 
программного обеспечения для 
идентификации RFID-меток 
находилось на низком уровне. 
Несмотря на потенциал техно-
логии радиочастотной иденти-

фикации, только 6% организа-
ций в 2019 году использовали 
RFID в логистических процес-
сах. Динамика их внедрения не 
отличалась высокой скоростью 
по сравнению с другими рас-
сматриваемыми технологиями 
автоматизации.

По мере расширения до-
ступа в Интернет увеличились 
возможности организаций по 
осуществлению коммуника-
ций. К 2019 году собственным 
веб-сайтом стала обладать по-
ловина организаций, в то время 
как EDI-системы для инфор-
мационного обмена интегри-
ровали две трети организаций. 
Данные технологии часто ис-
пользуются для осуществления 
торговли в электронном виде. 
В 2019 году из общего числа 
организаций, осуществлявших 
торговлю по глобальным се-
тям, почти 80% организаций 
размещали или принимали за-
казы через специальные фор-
мы на веб-сайте, 50% – через 
системы автоматизированно-
го обмена сообщениями EDI, 
менее 20% – имели в наличии 
систему оплаты товаров или 
отслеживания статуса заказа 
на собственном веб-сайте.

Интернет с момента его 
широкого распространения 
выступает средой для осущест-
вления торговой деятельности. 
В 2019 году 43% организаций 
размещали заказы на товары 
или услуги через Интернет, 
24% организаций принимали 
заказы на товары или услуги 
через Интернет. При этом в 
17% и 6% организаций Интер-
нет выступал в качестве основ-
ного канала для размещения 
и получения заказов соответ-
ственно. В таких организаци-
ях доля заказов, размещенных 
или полученных через Интер-
нет, в общем объеме всех раз-
мещенных или полученных за-
казов превышала 50%.

Развитие электронных спо-
собов оплаты и платежных 
средств привело к тому, что 
организации не только стали 
больше заказывать товары и 
услуги через Интернет, но и 
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производить оплату за испол-
ненные заказы поставщикам. 
В 2005 году предприятия про-
являли меньшую склонность 
к осуществлению оплаты то-
варов и услуг через Интернет, 
ограничиваясь размещением 
заказов. В этот период доля 
организаций, использовав-
ших Интернет для размеще-
ния заказов на товары и услу-
ги (16,3%), был вдвое больше 
доли организаций, осущест-
влявших оплату товаров и ус-
луг (7,9%). К 2019 году Интер-
нет стал не только средством 
корпоративной коммуника-
ции, но и средой для осущест-
вления платежей за товары и 
услуги между поставщиками и 
потребителями. Доля органи-
заций, осуществляющих рас-
четы с потребителями (28,3%), 
превосходила долю организа-
ций, получающих заказы от 
потребителей (23,7%).

Объектами торговых опера-
ций, осуществляемых посред-

Таблица 2

Динамика удельного веса организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии по 
видам, в Российской Федерации за 2010–2019 гг.

Table 2

Dynamics of the share of organizations using ICT by type in the Russian Federation for 2010-2019

Показатель Период Значение в 
2019 году,%

Темп роста, 
%

Средний темп 
прироста, %

Подключение к Интернету

Интернет 2010–2019 91,2 110,7 1,1

Широкополосный доступ к сети Интернет, % 2010–2019 86,6 152,7 4,8

Подключение к Интернету со скоростью более 2 Мбит/с 2010–2019 65,0 294,1 12,7

Подключение к Интернету со скоростью более 30 Мбит/с 2012–2019 31,0 138,4 4,8

Электронный бизнес

Серверы 2010–2019 53,8 296,4 12,8

CRM, ERP, SCM – системы 2010–2019 20,5 269,7 11,7

Электронный документооборот 2011–2019 70,0 113,1 1,5

Облачные сервисы 2013–2019 28,1 255,1 16,9

RFID 2014–2019 6,3 158,0 9,6

Средства обмена информацией

Веб-сайты 2010–2019 51,9 182,2 6,9

EDI-системы 2011–2019 67,0 214,1 10,0

Электронная коммерция

Размещение заказов 2010–2019 43,3 123,7 2,4

Получение заказов 2010–2019 23,7 140,2 3,8

Расчеты с поставщиками 2010–2019 44,4 193,0 7,6

Расчеты с потребителями 2010–2019 28,3 172,4 6,2

Получение электронной продукции 2010–2019 32,4 149,3 4,6

Распространение электронной продукции 2010–2019 6,5 148,6 4,5

ством Интернета, все чаще 
стали выступать электронные 
товары и услуги. На протяже-
нии всего рассматриваемого 
периода наблюдается суще-
ственные различия между рас-
пространением и получением 
электронной продукции: ор-
ганизации более чем в четыре 
раза активнее получали про-
дукцию в цифровом виде, чем 
осуществляли ее распростра-
нение.

Таким образом, в последнее 
десятилетие наблюдался рост 
уровня цифровой зрелости 
предприятий, который выра-
зился в увеличении использо-
вания информационно-ком-
муникационных технологий в 
хозяйственной деятельности. В 
начале 2010-х гг. распростра-
нение персональных компью-
теров и Интернета перешло в 
завершающую стадию. К это-
му моменту более чем 90% ор-
ганизаций были обеспечены 
персональными компьютера-

ми, а доступ в Интернет имели 
более 80% организаций. Пер-
вичная цифровизация послу-
жила стимулом для проведе-
ния более глубокой цифровой 
трансформации бизнес-сферы, 
в том числе модернизации си-
стем коммуникации со внеш-
ней средой, внедрения инстру-
ментов электронного бизнеса 
и развития электронной тор-
говли. 

Анализ динамики исполь-
зования ИКТ в организациях 
сопряжен с проблемой несо-
поставимости данных по рас-
сматриваемым показателям. 
Далеко не все временные 
ряды удовлетворяют требова-
нию полноты данных в период 
с 2005 по 2019 гг. По многим 
из показателей наблюдается 
отсутствие данных в период с 
2005 по 2009 гг. Более того, пе-
риоды, за которые фактические 
наблюдения доступны для ана-
лиза существенно различают-
ся по рассматриваемому кругу 
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показателей. Для получения 
более однородной совокуп-
ности данных по показателям 
использования ИКТ, а также 
в целях обеспечения сопоста-
вимости выводов о скорости и 
интенсивности развития анали-
зируемых процессов цифровой 
трансформации и характери-
стике текущего уровня цифро-
вой зрелости, анализ динамики 
производился в период с 2010 
по 2019 гг. Такой подход позво-
ляет увеличить количество по-
казателей, по которым имеют-
ся фактические наблюдения на 
всем протяжении выбранного 
отрезка времени. К числу по-
казателей, по которым наблю-
дается отсутствие наблюдений 
по нескольким уровням вре-
менного ряда на протяжении 
выбранного периода времени, 
относятся показатели наличия 
высокоскоростного Интернета 
(более 30 Мбит/с), использова-
ния облачных сервисов, нали-
чия программного обеспечения 
для электронного документо-
оборота, обработки RFID-ме-
ток, EDI-систем. 

В таблице 2 представлена 
динамика удельного веса ор-
ганизаций, использующих ин-
формационно-коммуникаци-
онные технологии по видам, 
в Российской Федерации за 
2010–2019 гг. 

Несмотря на широкое рас-
пространение Интернета, вы-
сокоскоростной доступ (ско-
рость подключения более 30 
Мбит/с) имели только 31% 
организаций. За рассматрива-
емый период произошло трех-
кратное увеличение удельного 
веса организаций, имеющих 
доступ в Интернет со скоро-
стью более 2 Мбит/с. Следо-
вательно, потенциал диффузии 
высокоскоростной связи оста-
ется к настоящему моменту 
нереализованным. 

В то же время по пока-
зателям цифровой зрелости 
организаций, характеризую-
щим использование средств 
коммуникации и технологий 
электронного бизнеса наблю-
далась высокая интенсивность 

распространения. Увеличе-
ние удельного веса организа-
ций, использующих серверное 
оборудование, CRM, ERP, 
SCM – системы, EDI-систе-
мы составило от 2,5 до 3 раз. 
С аналогичной скоростью уве-
личивался уровень использо-
вания облачных сервисов за 
2013–2019 гг. 

Рост уровня использования 
организациями Интернета в 
коммерческих целях проис-
ходил преимущественно по 
тем видам взаимодействия, 
которые связаны с обменом 
электронной продукции и осу-
ществлением расчетов с по-
ставщиками и потребителями 
в электронном виде. Данный 
факт отражает формирование 
экосистемы цифровой эконо-
мики и развитие соответству-
ющих видов хозяйственной 
деятельности, осуществляемой 
исключительно в электронном 
виде.

Еще одним доказательством 
неравномерной реализации 
цифровой трансформации вы-
ступают показатели среднего 
темпа прироста. Интенсив-
ность ежегодного прироста по-
казателей использования ИКТ 
в организациях достигала от 
1,1% для доступа в Интернет до 
16,9% по облачным сервисам.

Таким образом, особенно-
стью текущего этапа цифровой 
трансформации организаций 
является достижение пределов 
распространения Интернета, в 
том числе широкополосного 
доступа. Одним из основных 
направлений цифровой транс-
формации являлась оптимиза-
ция деятельности организаций 
посредством автоматизации 
бизнес-процессов. Однако 
потенциал автоматизации за 
рассматриваемый период был 
реализован неравномерно по 
ряду направлений. Системы 
электронного документообо-
рота получили широкое рас-
пространение и в 2019 году ис-
пользовались в семи из десяти 
российских организаций. В то 
время как облачные сервисы, 
несмотря на высокую интен-

сивность внедрения, к концу 
периода использовались менее 
чем в 30% организаций. Вме-
сте с этим организации стали 
проявлять высокий уровень 
участия в электронной торгов-
ле: в 2019 году свыше 40% ор-
ганизаций размещали заказы 
и осуществляли оплату через 
Интернет, около четверти ор-
ганизаций принимали заказы 
и оплату через Интернет. Воз-
росшая ценность данных для 
осуществления экономической 
деятельности отразилась на 
динамике показателей, харак-
теризующих использование 
Интернета для обмена элек-
тронной продукцией: в 2019 
году каждая третья компания 
приобретала цифровые товары 
или услуги. Тем не менее отли-
чительной чертой данного эта-
па цифровой зрелости является 
ограниченность предложения 
электронной продукции: менее 
7% организаций осуществляли 
распространение цифровых 
товаров и услуг.

Заключение

В результате анализа были 
определены тенденции циф-
ровой трансформации эконо-
мики и текущая стадия циф-
ровой зрелости организаций 
в Российской Федерации. 
Были подтверждены ранее вы-
двинутые гипотезы. Базовый 
уровень цифровой зрелости 
российских организаций был 
достигнут к 2010 году, когда 
подавляющее большинство ор-
ганизаций имело подключение 
к Интернету и использовало 
персональные компьютеры. 

Текущий этап цифровой 
трансформации в Российской 
Федерации характеризуется 
интенсивным распростране-
нием не только средств авто-
матизации, но и веб-сайтов. 
Увеличение предложения ус-
луг дата-центров стимулиро-
вало использование облачных 
сервисов, что, впрочем, не 
ограничило наращивание соб-
ственной серверной инфра-
структуры компаний. Также 
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существенно увеличились мас-
штабы электронной торговли, 
в том числе в части обмена 
цифровой продукцией.

С точки зрения практиче-
ского применения результаты 
анализа динамики могут быть 
использованы в исследова-
ниях, посвященных модели-
рованию и прогнозированию 

тенденций цифровой транс-
формации по рассмотренным 
показателям использования 
ИКТ в организациях в целях 
осуществления более глубоко-
го анализа характера динамики 
и закономерностей развития 
цифровой трансформации.

В будущих исследованиях 
анализ динамики цифровой 

трансформации может быть 
осуществлен в разрезе отдель-
ных стран для детального из-
учения различий в стадиях 
цифровой зрелости, а также 
в разрезе регионов России и 
отраслей экономики в це-
лях описания диспропорций 
в уровнях цифровой зрелости 
внутри страны.
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