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A Novel Family of Distributions: Properties, Inequality Measures  

and Applications to Socio Economic Development Indicators 
 

Abstract: In this paper, we focused on two families of distributions: the Topp–
Leone Kumaraswamy family and a novel proposed family of distributions, and 
subsequently explored their composition, leading to a novel family of distributions 
exhibiting compelling features for data modeling. Specifically, we examined a special 
member , employing the inverse exponential distribution as the cumulative density 
function. We established its mathematical properties, investigated the moments and the 
stochastic properties, and proposed a parameter estimation method based on the 
maximum likelihood of the new model with applications to development indicators in 
Benin Republic. The findings of this research may have substantial implications for 
statistical analysis and decision-making in the context of Benin’s economic and social 
development. 

Keywords: Topp Leone, Kumaraswamy, Maximum likelihood Estimation, 
Inequality Measures, Probability distributions 

 
Introduction 
Statistical distributions serve as foundational tools in diverse domains of data 

analysis, facilitating the comprehension of real-world phenomena. This article embarks 
on an in-depth exploration of novel family of distributions and their application in 
modeling development indicators, with a specific focus on a case study centered around 
the nation of Benin. Of particular interest is a specific member within this novel family, 
where we utilize the inverse exponential distribution as the cumulative distribution 
function (CDF). Some mathematical properties of this newly created model were 
investigated, and parameters were estimated through the maximum likelihood method. 
In the context of statistical modeling, several well established distributions, which have 
been extensively explored and employed to represent various types of data such as : 
Kumaraswamy Inverted Topp-Leone distribution with applications to COVID-19 Data 
(Hassan et al, 2021), Topp-Leone Cauchy family of Distributions (Atchadé et al, 2023), 
Topp–Leone Modified Weibull model (Alyami et al, 2022), Marshall-Olkin Topp 
Leone-G family of distributions (Khaleel et al, 2020). Among the diverse range of 
statistical distributions, we focus our attention on the Topp-Leone distribution, and a 
new proposed family of distributions making it an essential tool for analyzing data and 
making probabilistic inferences. 
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Methods 
To create the new family of distributions, we performed a composition of the 

TLKw family and a novel proposal, resulting in a new family of distributions named 
New Topp-Leone Kumaraswamy (NTLKw-K). Its CDF is defined as follows : 

 

𝐹 𝑥, 𝜈 1 1 𝐾 𝑥; 𝜉
;

  

 
with ν a, b, m,α, ξ  a, b, m ∈ 𝑅∗ ,α 0 , ξ ξ , … , ξ . 

A special member of the novel family is the negative exponential distribution, 
enabling us to simulate economic data with precision and explore crucial economic 
patterns through this specialized framework. The choice of this distribution as the 
foundational distribution for modeling socio-economic development indicators is 
motivated by its ability to capture rare or extreme events that have a significant impact 
on socio-economic development.  

 
Results 
The results from this study are sectioned in two parts. Firstly, we examine the 

stability of the Maximum Likelihood Estimates (MLEs) of the parameters in the new 
model called NTLKwIEx distribution using various metrics: absolute biases, mean 
squared error, and mean variance of the NTLKwIEx distribution for different sample 
sizes. The simulation results indicated that the parameters converge. 

Secondly, we estimate the model’s parameters, deriving expressions for the 
estimated values that optimize the likelihood of observing the given economic data. 
Moreover, we compare the goodness-of-fit statistics and MLEs of model parameters 
between the NTLKwIEx model and its competitors as Inverse Weibull Inverse 
Exponential (IWIEx), Exponentiated Generalized Inverse Exponential (EGIEx), Odd 
Lindley Inverse Exponential (OLINEx), Transmuted Inverse Exponential (TIEx), and 
Inverse Exponential (IEx). 

 
 

Figure 1. PDFs and CDFs 
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For the whole analysis, we employed various software tools such as MATLAB, 
MATHEMATICA, and R. A variety of information critemetrics are employed to 
evaluate and contrast the competiting models.  

We used a dataset pertaining to Gross Fixed Capital Formation of Benin from 
1960 to 2021. We obtained this dataset from theWorld Bank’s data repository. 

Fig.1 displays the PDF (Probability Density Function) and CDF plots for the 
NTLKwIEx model and its competing models, along with the computation of 
information criteria such as AIC, BIC, CAIC, and HQIC. A comprehensive analysis 
reveals that the newly proposed model significantly outperforms the alternatives.  
 

Conclusion 
This study embarked on a comprehensive exploration of novel family of 

distributions, including the Topp-Leone Kumaraswamy family and the original 
proposal. Through meticulous composition and analysis, we established a new family 
of distributions that not only integrates the strengths of existing models but also 
introduces innovative parameters and functions, enhancing its capacity to model a 
diverse array of real-world economic data. The special member of this family of 
distributions exhibited exceptional reliability properties and proved to be a powerful 
tool for economic modeling.  
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GDP, an insufficient and dangerous economic aggregate 
 

Abstract: The initial advantages and current limitations of the "gross domestic 
product" indicator as an indicator of the well-being of a nation or country are 
considered. Problems of global warming and the lost fight against global poverty, 
doubts about the accuracy of calculations and conversion to a single currency, 
depletion of natural resources and the development of nuclear energy, etc., cast 
doubt on the fact that GDP is the optimal indicator of the result of economic activity. 
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ВВП как несовершенный и опасный экономический индикатор 
 

Аннотация: Рассмотрены первоначальные преимущества и актуальные 
ограничения показателя "валовой внутренний продукт" как показателя благосо-
стояния нации, страны. Проблемы глобального потепления климата и проигран-
ной борьбы с глобальной бедностью, сомнения в точности расчетов и перевода в 
единую валюту, истощение природных ресурсов и развитие атомной энергетики, 
и т.п., ставят под сомнение тот факт, что ВВП есть оптимальный показатель ре-
зультата экономической деятельности. 

Ключевые слова: Глобальное потепление, глобальная бедность, современ-
ные ограничения показателей СНС; валовой внутренний продукт 

 
The IPCC's sixth report (IPCC, 2023) warns of the irreversible effects of climate 

change on today's populations and ecosystems, including increased disease and 
epidemics due to deteriorating air quality, increased heat stress, the lost battle against 
global poverty (3.3 to 3.6 billion people live in highly vulnerable conditions), 
diminishing water and food resources (mainly in Africa and Asia), and the halving of 
areas available for animal and plant species. Global warming must be tackled quickly, 
before its many negative effects become irreversible. To achieve this, substantial 
financial resources must be devoted to an energy transition aimed at reducing CO2 
emissions, rigorous water management and protection of the natural environment. 

Yet even today, Gross National Product is still considered the fundamental 
economic indicator of the health of a national economy. Initially, Kuznets tried to 
develop the concept of national well-being, but faced with the technical difficulties of 
its statistical definition, he was forced to choose the notion of Gross Domestic Product, 
or GDP, as a provisional indicator for roughly determining the level of development of 
national economies, at a time when the absence of reliable statistics meant that it was 
not always possible to help governments make economic decisions based on 
meaningful quantitative indicators. This was undeniable scientific progress, despite its 
limitations, in a period marked primarily by the quest to reduce the relative scarcity of 
less expensive consumer goods. The USSR also needed economic figures as part of its 
production planning, but in this context, it had opted for a different approach to 
quantitative economic analysis, notably concerning the productivity of services. 

At the time, these aggregates were extremely useful for regulating national 
economies, providing an overall picture of national production, final consumption, 
intermediate consumption (with the Leontieff Table) and gross fixed capital formation. 
At the time, the world's population was 2 billion, 4 times less than a century later, in 
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2023. The mass consumer society gradually took hold, with a strong focus on 
individual happiness based mainly on purchasing, possession, but also profit and 
individual interest [1]. In this context, in capitalist countries with market economies, 
programmed obsolescence made it possible to accelerate the importance and demand 
of production systems. Destruction replaces renovation, and waste is not outlawed – 
indeed, it is often encouraged in the constant quest for profit. 

In all the media and economists' analyses, the notion of States' performance is 
measured by GDP, a statistical concept that does not take into account the plundering 
of the earth's resources and oceans, the cost of which is supposedly free, but also the 
non-repair of products made socially obsolete [3, 4]. So, while GDP is still the essential 
indicator of a country's economic situation and an instrument that is supposed to 
measure the quality of government economic policies, it has many limitations in 
achieving a Nation's objectives, to the point of all too often leading to results that run 
counter to the objectives officially pursued. 

First of all, GDP is the sum of added values produced in a country, without any 
additional information available on the content of these values (known as added values) 
and on the rise of economic and social inequalities within a Nation. First, let's note that, 
technically, analysis in terms of constant dollars or Purchasing Power Parity is based 
on relevant calculation methods, but founded on assumptions that are not indisputable, 
all the more so as they produce, "in fine", very different results [2]. Without additional 
information, a country's GDP growth may threaten future economic growth or reduce 
the well-being of the population. Excessive exploitation of natural resources, which 
seems to have been measured only too recently and minimally, can ultimately reduce 
the potential of future GDPs and even the fundamental basis for survival of humanity 
as a whole if the race for production involves all the countries of the world, without 
measures to protect people and the Earth. The figures themselves are debatable, as 
some polluting activities create morbid health situations which themselves increase 
GDP if an additional national healthcare system has to be developed for the purpose. 

What's more, not all production is desirable (such as drugs, prostitution, 
corruption or mafia activities), and some does not, a priori, improve the human 
condition, unless we consider, as a "heroic" but blind assumption, that as soon as there 
is a market activity, national productivity increases. A population in a state of slavery 
could thus significantly improve GDP, without economic activities improving the 
living conditions of its citizens. The productive and consumptive content of GDP is 
certainly more important to analyze than its numerical level, particularly when 
compared with that of other countries. Announcing the value of GDP becomes an 
indicator of a country's economic power, without any serious thought being given to 
improving people's lives at work, in their consumption activities and in their social and 
societal relations. 

A large increase in GDP can be achieved by extending the retirement age, 
increasing the working week, increasing pollution or taking public health risks. How 
can we assess all the future benefits and harms of production, and over what period of 
time? Should we assume that people's efforts to adapt to global warming will be 
satisfactory, at least in part, or should we focus on preventive action? Who should pay 
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for safety measures, and who should be supported in corrective action? Today, 
economists are unable to provide sufficiently precise assessments, given the 
uncertainties surrounding compliance with the rules set today and those that will 
inevitably be adopted tomorrow and the day after tomorrow. 

Most economic models continue to ignore these environmental issues, focusing 
instead on GDP growth, employment and short-term economic policies. Today, using 
GDP independently of any reflection on its content and effects on people's natural 
living conditions is problematic. Yet environmentalists have been sounding the alarm 
since the 1970s. Since the Club of Rome report, the debate has centered on the choice 
between growth and long-term recession, considering that there is a limit to economic 
development, given the depletion of the planet's resources. This supposedly Malthusian 
analysis has, however, awakened the world to the excesses of a civilization "of the 
moment", which depletes available resources to satisfy desires that are constantly 
fueled by information from a production system in constant search of consumers, 
whereas the establishment of an economy based on satisfying the essential needs of the 
entire population, with a view to combating situations of misery and precariousness, 
should, on the contrary, strive to combat the excesses of the market economy. 

The Rio de Janeiro principles (1992) already stressed the need to strike a balance 
between the "sovereign right" of states to exploit their own resources and their 
"international duty" not to cause damage to the environment of other countries. Today, 
the world's three biggest carbon polluters are the major powers: the USA, China and 
Europe. Developing countries are supposed to ask the most industrialized countries to 
make the main effort to reduce carbon emissions, but today the climate responsibility 
of each state is no longer debatable. 

Competition between states on the basis of GDP leaves little room for 
consideration of long-term well-being, avoiding questions relating to the preservation 
of the earth's heritage or the unacceptable pockets of misery and poverty that don't 
pollute but bear the harmful consequences. The current over-exploitation of resources 
inevitably leads to an increase in relative and absolute scarcity, both of which are 
powerful factors in war and migration. Under certain conditions, the pursuit of short-
term profit has become lethal. Poverty in one country leads to migration, air pollution 
in one region affects all neighboring territories, global warming and its deleterious 
effects affect the security of all, but above all that of future generations. Countries like 
Bangladesh or island nations such as the Maldives, Tuvalu, Marshall Islands, Nauru 
and Kiribati, and major cities like New York, are just a few examples. 

The constant quest to increase GDP reflects a way of thinking that favors 
maximum national production to demonstrate the capacity of each state to produce 
and consume, without regard for the heritage of humanity or the consequences of 
production systems on the environment of today and tomorrow. Like international 
finance, the casino economy has spread throughout the system of economic 
globalization, in its relentless pursuit of maximum short-term profitability for its 
financial operations. 

While GDP was once a useful yardstick for measuring the productive evolution 
of societies, it now appears undoubtedly "counter-productive", as it fails to take into 
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account societal, social and environmental issues (Guilhaudis, Fontanel, 2019). 
Similarly, the notion of the population's overall well-being, which statisticians have 
sought to define, is difficult to measure. Government policies in favor of GDP growth 
neglect the value of natural assets, stocks of freely available goods and services, and 
citizens' actual living conditions. 

The major economic powers are the world's main polluters, but it is in 
developing countries that the negative effects are felt most acutely. Questions of 
national competitiveness and attractiveness are put forward to delay the necessary 
control measures. There are many choices to be made. The same applies to renewable 
and non-renewable energies, both polluting and non-polluting. The question of nuclear 
power as a source of green energy remains controversial, given the apparent 
contradiction between short- and long-term energy interests, particularly between 
Germany and France. The policies to be implemented in the short term also depend on 
the economic and political conditions in each country. France has every interest in 
developing nuclear energy, which creates waste in the very long term, but partially 
resolves the issue of decarbonization in the short term, while Germany is abandoning 
fission nuclear power in favor of research into fusion nuclear power, the hoped-for 
final solution to decarbonization, which will undoubtedly arrive too late to prevent the 
catastrophic effects of global warming. Decisions taken have a greater impact on GDP 
than GDP itself. 

Global warming was already an issue in major cities such as London (the famous 
"fog"), but despite some preliminary studies, economists and statisticians thought that 
the negative effects would fade over time. Since scientists first highlighted the 
influence of human activity on the climate, the issue has always been addressed from 
a long-term perspective. Today, the issue of "global warming" is on everyone's 
diplomatic agenda, but effective agreements and action are still hard to come by, and 
the COP 28 conference that has just ended in Dubai is not yet providing all the impetus 
needed to reverse a process of state decisions that will ultimately prove fatal. However, 
after all these years of maintaining a system that is potentially fatal to humanity, it is 
no longer a question of acting tomorrow, because tomorrow will be too late or too 
costly for today's generations of young people. It's no longer a long- and medium-term 
policy that we need to pursue together, but one that we need to engage in immediately, 
today, right now. 
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Нефинансовая отчетность как новый информационный источник оценки 
благосостояния на уровне экономического субъекта 

 
Аннотация: В докладе раскрываются современные проблемы практики со-

ставления компаниями нефинансовой отчетности. Предлагается рассматривать 
этот вид корпоративной отчетности как новый источник информации для оценки 
благосостояния на уровне экономических субъектов.  

Ключевые слова: временная оценочная матрица, интегрированная отчет-
ность, корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие  
 

Non-financial reporting as a new information source  
for economic entity-level wealth assessment 

 
Abstract: The report reveals the current problems of non-financial reporting by 

companies. It is proposed to consider this type of corporate reporting as a new source 
of information for assessing well-being at the level of economic entities. 

Keywords: corporate social responsibility, integrated reporting, sustainable 
development, temporary assessment matrix  

 
Благосостояние населения многомерная категория, объединяющая матери-

альные и нематериальные элементы [1, с. 240]. Деятельность частных предприя-
тий оказывает существенное влияние на важнейшую составляющую уровня 
жизни населения – доходы, выступающие важнейшим индикатором его благосо-
стояния [1, с. 243]. Однако, в настоящее время этим роль бизнеса не ограничива-
ется. На корпоративном уровне происходят основные процессы взаимодействия 
участников, которые находятся в центре теоретических дискуссий и практики 
корпоративной социальной деятельности, составляющей основу концепции кор-
поративной социальной ответственности (далее – КСО).  

Появление и развитие концепции КСО определило замену экономической 
парадигмы на социально-экономическую, создавшую основу для развития нефи-
нансовой отчётности как формы информирования заинтересованных сторон в 
разрезе трех ключевых компонентов устойчивого развития: социальной, эконо-
мической и экологической деятельности предприятий.  

В своей эволюции нефинансовая отчетность прошла следующие этапы: 
инициативное составление по отдельным аспектам, формирование стандартов 
КСО и отчетности, выдвижение на первый план комплексной отчетности 
(об устойчивом развитии и интегрированной), правила составления которой 
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определяют специальные стандарты. Этот вид корпоративной отчетности можно 
рассматривать как новый информационный источник оценки благосостояния 
экономического субъекта. 

Современное развитие института нефинансовой отчетности характеризу-
ется множественностью существующих стандартов и нестрогостью их примене-
ния на практике. В настоящее время еще не сформировался единый подход к 
определению места и содержанию компонентов, характеризующих устойчивое 
развитие компаний. Большую работу по гармонизации и стандартизации отчет-
ности в области устойчивого развития сегодня проводит Совет по стандартам в 
области устойчивого развития, созданный в 2021 году в рамках Фонда МСФО.  

Мнения ученых о взаимосвязи финансовой и нефинансовой отчётности 
кардинально противоположны. Одни считают нефинансовую отчетность допол-
нением к финансовой отчётности, другие настаивают на том, что каждая из них 
несет самостоятельную информационную нагрузку, третьи полагают, что необ-
ходима их гармонизации и взаимное развитие. Дискуссии о достоверности нефи-
нансовой отчетности направлены на анализ и развитие форм подтверждения до-
стоверности, теоретических основ и методики проведения проверок. 

Содержание нефинансовой отчетности сегодня находится еще в стадии 
становления и требует уточнения в части информационного периметра, основ 
измерения представляемых данных, определения базиса унификации, анализа и 
аудита [2, с. 142]. Представляется целесообразным принятия в качестве основной 
модели интегрированной отчетности, как наиболее комплексной версии, прин-
ципиально отличающейся от всех предлагавшихся до нее форм нефинансовой 
отчетности. Методология ее формирования базируется на концепции шести ка-
питалов. Мониторинг и оценка эффективности создания, поддержания и исполь-
зования финансового, производственного, человеческого, интеллектуального, 
социального, природного капиталов обеспечивает процесс создания стоимости 
конкретной организации и, в конечном итоге, позволяет реализовать КСО.  

Мониторинг состояния и изменения множества капиталов бизнес-единиц 
целесообразно строить на унифицированном содержании интегрированной от-
четности, как отчета о корпоративной социальной деятельности, раскрывающей 
информацию о количественных и качественных параметрах КСО на основе под-
хода, заложенного в современной методологии формирования финансовой от-
четности. Ее характеристику можно раскрыть через оценочную матрицу финан-
совой отчетности, в центре которой находится временная матрица измерений 
[2, с. 142]. При построении нефинансовой отчетности капиталы возможно разде-
лить по воздействию на благосостояние населения как прямо и косвенно влияю-
щие, а сведения о их оценке и изменении на прямую и косвенную информацион-
ные базы. Прямая информационная база – это данные о изменении человеческого 
и социального капиталов, формирующие количественные и качественные пока-
затели, направленные на мониторинг и оценку изменения прошлого, настоящего 
и будущего благосостояния населения, объединенного на уровне группы – эко-
номического субъекта. Косвенная информационная база – количественное и ка-
чественное измерение состояния и динамики изменения производственного, ин-
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теллектуального, финансового и природного капиталов, характеризующие раз-
витие экономического субъекта и его стратегию, косвенно влияющие в прошлом, 
настоящем и будущем на изменение благосостояния сотрудников экономиче-
ского субъекта. 
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Важнейшими характеристиками уровня жизни населения являются денеж-
ные доходы населения. Информационными источниками денежных доходов яв-
ляются баланс денежных доходов и расходов населения и результаты выбороч-
ных обследований бюджетов домашних хозяйств. Доходы населения через спрос 
на товары и услуги формируют человеческий капитал, и, в конечном счете, яв-
ляются важнейшим источником инвестиционных ресурсов в экономике. По-
этому интерес к анализу доходов населения в контексте повышения уровня бла-
госостояния жителей является актуальным. 

Проанализируем денежные доходы населения Российской Федерации.  
За 2012-2021 годы доходы на душу населения Российской Федерации вы-

росли в среднем на 6,3 %. При этом наибольший прирост доходов наблюдался в 
2021 году – 11,1 % и в 2014 году – 6,7 %. Жители Чукотского, Ямало-Ненецкого, 
Ненецкого автономных округов, а также города Москвы традиционно имеют 
наиболее высокие уровни среднедушевых доходов, тогда как республики Кал-
мыкия, Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкесская Республика являются аутсай-
дерами [2,3]. 

Что касается реальных доходов, 2022 год характеризуется их падением на 
1,4 % в среднем. Хотя некоторые регионы (в основном имеющие сырьевую 
направленность) продемонстрировали рост реальных доходов, их доля не велика. 
Тем не менее, как отмечают эксперты, на некоторый рост реальных доходов 
могли повлиять увеличение социальных выплат за анализируемый период, в том 
числе выплаты участникам СВО. Немаловажную роль сыграл факт «низкой» 
базы доходов в 2021 году, которая в свою очередь явилась следствием ограниче-
ний, связанных с коронавирусной инфекцией и частичным локдауном [1]. При 
этом в 2021 году реальные доходы выросли в целом по России на 3,8 %. Осо-
бенно это проявилось в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе [2,3]. 

Основной составляющей доходов населения выступает оплата труда. По 
данным Росстата за 2013-2021 годы реальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций в среднем выросла на 2,4 %, хотя в 2015 году наблюдалось 
ее снижение на 9,5 % по причине кризисных явлений в экономике страны, свя-
занной с изменением цены на нефть и т.п. [2,3]. 

За исследуемый период в России наблюдается рост доходов от предприни-
мательской деятельности, хотя их доля в общем объеме снижается. Это говорит 
о снижении их роли как источника доходов населения. Так, в 2021 году по срав-
нению с 2014 годом доля доходов от предпринимательской деятельности снизи-
лась с 7 до 5,5 %. Также уменьшились выплаты по процентам, начисленным по 
денежным средствам, инвестиционным доходам, а также по доходам с государ-
ственных и других ценных бумаг. При этом все большую значимость приобре-
тают социальные выплаты в части пособий и социальной помощи (их доля вы-
росла до 20,6 % в 2021 году), но это не решает проблему повышения уровня 
жизни населения России. 

Используя данные 30 волны мониторинга социально-экономического по-
ложения и состояния здоровья населения Российской федерации (RLMS-HSE) 
[4] были изучены удовлетворенность материальным положением семей: 
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Рисунок 1. Графики доходов в зависимости  
от удовлетворенности материальным положением и его изменений 

 
На графиках отражено, что респонденты, которые полностью удовлетво-

рены своим материальным положением и считают, что их положение за послед-
ние месяцы значительно улучшилось имеют средний доход порядка 100 тыс. 
руб., в то же время, те, кто полностью удовлетворен своим материальным поло-
жением и считает, что их положение за последние месяцы осталось без измене-
ний, заявляют о доходе от 100 тыс. руб. до 230 тыс. руб. Так же следует отметить, 
что средние доходы тех, кто считает, что материальное положение ухудшилось 
и совсем не удовлетворены свои материальным положением, не превышают 100 
тыс. руб.  

До сих пор остается проблема дифференциации доходов населения – коэф-
фициент Джини составляет 0,402, а коэффициент фондов – 15,2 [3]. 

В целом, несмотря на положительную динамику некоторых показателей, 
необходимо проводить мероприятия, направленные на снижение уровня бедно-
сти и повышение уровня жизни населения, в частности, это – поддержка пред-
принимательства, создание высокопроизводительных рабочих мест с достойной 
оплатой труда с одной стороны, а с другой – обеспечение предприятий высоко-
квалифицированной рабочей силой, развитие социальной инфраструктуры и др. 
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Dependence of the future well-being of the Russian population  

on current trends in reproductive behavior 
 

Abstract: The trends in the growth of the age at marriage, the decline in the total 
fertility rate and infant mortality rate in Russia and the relationship between 
demographic and economic characteristics are considered. 

Keywords: reproductive behavior, total fertility rate, infant mortality, welfare. 
 
С 1992 г. численность населения России снижается. С 1995 г. в стране 

(за исключением 2012-2015 гг.) наблюдается естественная убыль (или превыше-
ние смертности над рождаемостью) населения. Специалистами выделяются раз-
ные причины ухудшения демографической ситуации в разные периоды. В неры-
ночной экономике рождение третьего ребенка сопровождалось увеличением жи-
лой площади путем предоставления трехкомнатной квартиры, а наличие разно-
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полых детей также было решающим фактором при получении квартиры боль-
шего размера. Также, в нерыночной экономике карьерный рост женщин никак 
не связывался с наличием детей, рабочий график труда и отдыха соблюдался для 
работников всех уровней ответственности. Вот почему деторождение не увязы-
валось с карьерными и образовательными амбициями, как это наблюдается в XXI 
веке, в 2000-е годы. Тяжелая социально-экономическая ситуация 1990-х гг. пе-
реломила благоприятную демографическую ситуацию 1960-1980 -гг., именно то-
гда страна потеряла «нерожденными» нынешних 30-37 летних людей, которые 
именно сейчас находились бы в активном репродуктивном возрасте и в возрасте 
экономической активности. Относительно благополучные 2000-2020 гг. не-
сколько улучшили демографические тенденции в России, но карьерные амбиции 
современных молодых женщин возросли. Продление лет, проведенных в образо-
вании, стремление достичь определенного уровня благосостояния (наличия соб-
ственных квартиры, машины) и определенного статуса в профессии, приводят к 
более позднему вступлению в брак, а с дополнением мировых трендов «child-
free», в совокупности причин способствуют снижению уровня деторождения. 

Наблюдаемые тенденции более позднего вступления в брак подтверждаются 
сведениями официальной статистики о возрасте жениха и невесты при вступлении 
в брак [4]. У обоих полов можно заметить тенденцию к увеличению возраста вступ-
ления в брак. Среди женихов в период с 1970 по 2003 гг. включительно было пре-
обладание браков в возрасте от 18-24 лет. А среди невест смена возрастного диапа-
зона произошла чуть позже, в 2013 г. Также очень быстро растет число браков в 
возрасте 35 и более. По расчетам, можно сделать вывод о том, что в 2022 г. количе-
ство браков старше 35 лет будет преобладать над браками в возрасте от 25-34 года. 
Активнее всего эта тенденция наблюдается у представителей женского пола.  

Репродуктивный возраст женщин составляет 35 лет (или, период с 15 
до 49 лет). В реальности, верхняя граница возраста матери при естественных ро-
дах несколько ниже (40-42 года), а родов при поддержке системы репродуктивной 
медицины (с применением ЭКО), напротив, может наблюдаться у матерей старше 
40, и даже старше 50 лет. Многие женщины (по причине образования, карьеры) 
откладывают рождение первенца на потом (хотя т.н. «отложенные рождения» и 
уменьшились в связи с введением такого мотивирующего инструмента как «мате-
ринский капитал») [3]. Чем позже рождается первый ребенок, тем меньше шансов 
на появление второго и третьего ребенка в семье. Если посмотреть на суммарный 
коэффициент рождаемости, то, за исключением «благополучных» 2013-2017 гг., 
можно констатировать ежегодно наблюдаемую тенденцию к уменьшению его ве-
личины [4]. В 2022 г он составил 1,416 чел., что можно интерпретировать следу-
ющим образом: в среднем одна женщина в Российской Федерации родит 1,416 
детей на протяжении всего репродуктивного периода (15-49) при сохранении в 
каждом возрасте того уровня рождаемости, который имеет место в настоящее 
время для разных пятилетних периодов репродуктивного возраста. Для того, 
чтобы население страны росло значение должно быть больше 2. За последние 10 
лет суммарный коэффициент рождаемости у городского населения всегда был 
ниже, в сельской местности он традиционно выше, чем в городской. 

По данным Всероссийской Переписи населения, прошедшей в 2021 г. (да-
лее – ВПН-2020), из 38,9 млн. женщин, указавших возраст, в котором они родили 
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первого ребенка, 2,8% женщин родили первенца в возрасте до 18 лет, 10,6% – в 
возрасте 18-19 лет, 51,7% – в возрасте 20-24 года, 23,5% – в возрасте 25-29 лет, 
8,1% – в возрасте 30-34 года, 2,5% – в возрасте 35-39 лет, 0,75% – в возрасте 
старше 40 лет [2]. Приятная картина преобладания молодых матерей первенцев 
в возрасте 20-24 г не должна обольщать исследователя, поскольку ответы давали 
женщины старше 15 лет и приводили итоги своего репродуктивного поведения 
10, 20, 30, 40 и более лет назад: например, женщина 56 лет ответила, что первый 
ребенок у нее рожден в 21 год, или 35 лет назад. Таким образом, эти сведения не 
характеризуют нынешнюю ситуацию у женщин фертильного возраста. Зато за-
висимость рождаемости от уровня образования матери можно проследить по 
данным ВПН-2020: на 1000 женщин среднее число рожденных детей составило 
1500, в том числе: у кадров высшей квалификации – 1452, у женщин с высшим 
образованием – 1363, у женщин со средним общим образованием – 1538, у жен-
щин со средним основным образованием – 1499, у женщин с начальным (и ниже) 
образованием – 1852 ребенка. Можно отметить, что женщины с начальным и 
средним общим образованием находятся в лидерах по сравнению с матерями с 
высшим и послевузовским образованием. 

 Из 49,3 млн. женщин старше 15 лет, указавших в рамках ВПН-2020 число 
рожденных детей, доля женщин, не имеющих детей (0 детей) составила 18,7%, 
1 ребенка – 31,7% женщин, 2 ребенка – 36,4%, 3 ребенка – 9,7%, 4 ребенка – 2,1%, 
5 детей – 0,9%, 0,2% ответивших (102 тыс. женщин) указали наличие 7 и более 
детей [2]. Таким образом, практически каждая пятая женщина не имеет детей, 
одного-двух детей имеют 2/3 женщин в России.  

В молодых семьях можно проследить тенденцию к рождению одного, мак-
симум двух детей. Безусловно, такой тренд можно объяснить экономической со-
ставляющей, но также свой вклад внесла медицина. Младенческая смертность в 
России и в мире значительно снизилась за последнюю половину века, и осо-
бенно – за последнее десятилетие. В 1980 г. коэффициент младенческой смерт-
ности составлял 22,1 ‰, в 2000 – 15,3 ‰, а в 2020 и 2022 гг. – 4,5 и 4,4‰, соот-
ветственно [4]. В 2020 г. младенческая смертность составила 20% от уровня 1980 г. 
Раньше, чтобы выжить семьи рожали больше детей. Многие из них умирали во 
младенчестве и не доживали до сознательного возраста. Это стимулировало де-
торождение. Сегодня эта опасность сведена к минимуму. Поэтому часть семей 
считает, что можно отложить рождение детей на потом. 

Некоторые семейные пары рожают одного или двух детей, чтобы не рас-
пыляться и подарить им тепло и заботу. Безусловно, это приятно любимому чаду, 
но может иметь и негативные последствия. У детей может складываться ощуще-
ние, что мир крутится вокруг них. Это окажет влияние на социальные навыки 
будущего члена общества. Из-за переизбытка любви в детстве молодому чело-
веку будет сложно ориентироваться и найти себе «достойную» вторую поло-
винку, что опять же негативно скажется на рождаемости.  

Всё вышеописанное сказывается на изменении среднего возраста матери при 
рождении первого ребенка. С 1995 по 2022 гг. средний возраст женщины при рожде-
нии первенца увеличился в 1,4 раза (с 19,5 лет в 1995 до 26,8 лет в 2022 г.) [1]. В 2018-
2022 гг. средний возраст матери при рождении второго ребенка перешел границу в 
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30 лет. Значит, вероятность рождения третьего ребенка также снижается. По мнению 
медиков, после 30 лет вероятность рождения здорового ребенка меньшая, чем в пе-
риод с 20 до 30 лет. Для роста населения в семье должно быть 3 и более ребенка. А с 
тенденцией, которая складывается в последние 30 лет, восстановление естественного 
прироста взамен естественной убыли населения неочевидно.  

В заключение отметим, что благосостояние будущего населения России 
напрямую зависит от увеличения численности рабочей силы, которое, в свою 
очередь, станет возможным вследствие благоприятных изменений в репродук-
тивном поведении населения: снижения возраста первых рождений, увеличения 
числа детей у семейной пары, роста престижности официальных браков, и т.п. 
Достижение изменений в репродуктивном поведении станет возможным при 
проведении активной государственной политики в области материнства и дет-
ства, продления действия материнского капитала и социальных выплат на несо-
вершеннолетних детей, общественного настроя. 
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Housing programs to support the population  
in the Republic of Bashkortostan 

 
Abstract: This paper examines the causes of the housing problem, housing 

programs as a way to solve this problem in the Republic of Bashkortostan, the goals 
and content of the above housing projects. 

Keywords: housing problem, housing program, project, Republic of 
Bashkortostan. 

 
На сегодняшний день в мире одной из основных проблем является жилищ-

ная. Жилищные проблемы возникают из-за различных причин, некоторыми из 
которых являются недоступность жилья, устаревшее жилье и инфраструктура, 
дворовые территории. Решение жилищной проблемы можно осуществить с по-
мощью государственных и национальных программ. 

Первая подобная программа – региональный проект «Жилье Республики 
Башкортостан», рассчитанная на 01.10.2018 – 31.12.2024 гг. 

Цель проекта: увеличение объемов жилищного строительства за счет реа-
лизации мер по стимулированию развития жилищного строительства в Респуб-
лике Башкортостан. 

Программа направлена на увеличение объемов жилищного строительства, 
оказание мер поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищ-
ных условий, увеличение объемов индивидуального жилищного строительства. 

Программа рассчитана на граждан с небольшим уровнем достатка, у кото-
рых нет возможности обслуживать кредит по рыночным ставкам. 

По результатам проведенного проекта видно, что с каждым годом резуль-
тат повышался от своего предыдущего значения, значит, программа «Жилье Рес-
публики Башкортостан» способствует решению жилищной проблемы в субъекте 
(рисунок 1) [2]. 

 

 
 
Рисунок 1. Результаты проекта «Жилье Республики Башкортостан» 
 
Следующий проект – Комплексное благоустройство дворовых территорий 

по программе "Башкирские дворики", рассчитанный на 2019-2024 гг. 
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Цель программы: создание благоприятных условий проживания для граждан 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкорто-
стан и обеспечение доступной комфортной среды на дворовых территориях. 

В проекте участвуют городские округа с городскими поселениями и муни-
ципальные районы. Так, в 2023 году в списке участников программ находится 21 
муниципальный район и 9 городских округов [1]. 

Благодаря реализации программы «Башкирские дворики» с 2019 по 2022 
годы в Уфе благоустроено 155 дворовых территорий, включающих в себя 451 мно-
гоквартирный дом. На эти цели в общей сложности было выделено 1,8 млрд руб. 

 

 
 

Рисунок 2. Районы г. Уфа, в которых осуществилась программа  
«Башкирские дворики» 

 
Заключительная программа – «Жилищные строительные сбережения», ко-

торая была утверждена в 2014 году. 
Это государственная ипотечная программа для льготной покупки жилья в 

Республике Башкортостан. 
Ее цель – улучшение жилищных условий населения. Жители республики 

могут комфортно накопить первоначальный взнос, получить премию от государ-
ства и приобрести жилье в кредит по льготной ставке. 

 

 
Рисунок 3. Количество предоставленных ипотечных кредитов  

гражданам-участникам программы «Жилстройсбережения», тыс. шт [3] 
 
Программа «Жилищные строительные сбережения» способствует реше-

нию жилищной проблемы в области недоступности жилья. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что различные региональные и гос-
ударственные жилищные программы разрешают жилищную проблему, исходя 
из различных аспектов, к примеру, недоступность жилья, устаревшее жилье и 
инфраструктура, дворовые территории. Тем самым они становятся одним из спо-
собов решения данной проблемы. 
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Методика анализа различий в доходах  

на основе предварительной интерполяции данных о доходах в децилях 
 

Аннотация: Проведен анализ дохода на основе данных из сборника "Челове-
ческое развитие 2003". Исследуются корреляции между доходом, продолжительно-
стью жизни, качеством жизни и коэффициентом Джини. Рассмотрена разница в до-
ходах между странами, выделены особенности влияния неравенства доходов на 
распределение доходов по децилям. Для сравнения уровней доходов и их распре-
деления между странами предлагается метод расчета индексов переменного, посто-
янного и структурного состава. Затем эти индексы используются для сравнения 
уровней доходов и состава стран с таковыми в США, которые служат ориентиром. 

Ключевые слова: доходы, коэффициент Джини, ИЧР 
 

Methodology for analyzing income differences based  
on preliminary interpolation of income data in deciles 

 
Abstract: The income analysis presented in this paper is based on data collected 

in the "Human Development 2003" survey. Correlations between income and various 
other factors, such as life expectancy and quality of life, are investigated. Additionally, 
the difference in income levels between countries and the impact of income inequality 
on income distribution are highlighted. In order to compare income levels and 
distributions between countries, a method for calculating indices of variable, 
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permanent, and structural composition is proposed. These indices are then used to 
compare the income levels and compositions of countries with those of the United 
States, which serves as a benchmark. 

Keywords: income, Gini coefficient, human potential index 
 
Учитывая, что сведения о долях доходов в сборниках по человеческому раз-

витию [1] даются только по первому, второму, девятому и десятому децилю, по 
остальным децилям сведения о долях дохода рассчитывались на основе интерполя-
ции. Используя данные о долях доходов по 1, 2 и 9-му децилям при предположении, 
что значения долей в отдельных децилях описывается параболой второго порядка, 
когда в качестве аргумента выступает порядковый номер децили. 

На основе известных данных по первому, второму и девятому децилю ис-
пользуя методы корреляции и регрессии рассчитывались параметры таких кри-
вых. Покажем порядок расчета возможных значений долей для Дании, используя 
данные сборника «Человеческом развитии 2003» [1] о долях доходов в первом, 
втором и девятом децилях. Исходные данные для расчета. 
 X X2

 У  
 1 1 2,8 
 2 4 5,3 
 9 81 14,5 

Полученное таким способом уравнение регрессии у=0,036+2,945х 
+0,1482х2, где х номера децилей от первой, второй и девятой использовались для 
получения расчетных значений с третьей по восьмой децили. Расчетные данные 
для первой, второй и девятой децили совпадают с фактическими, так как через 
три точки можно провести только одну кривую второй степени, но расчетные 
значения с третьей по восьмую отличаются от фактических. Поэтому произво-
дилась их корректировка в двух направлениях. 

На первом этапе корректировалась сумма расчетных долей доходов для де-
цилей с третьей по восьмую (67,7) сравнивалась с фактической, которая получа-
ется путем вычитания из ста суммы фактических значений долей для первой, 
второй, девятой и десятой децили: 100 – (2,8+5,3+14,5+21,3)=56,2. Полученная 
сумма расчетных значений долей с третьей по восьмую дециль была использо-
вана для расчета поправочного коэффициента 0,829 (56,2/67,7), затем расчетные 
значения с третьей по восьмой децилям умножались на полученный коэффици-
ент . В результате сумма долей с первой по девятую децили совпала с фактиче-
ской, а учитывая наличие фактических значений по десятому децилю были по-
лучены сведения по всем десяти децилям (табл.1).  

 
Таблица 1. Расчетные значения долей доходов  

по децильным группам для Дании 
 

 
 

Децили 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Доли 2,8 5,1 6,2 7,8 9,1 10,2 11,1 11,9 14,5 21,3 
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Умножая полученные расчетные доли доходов в отдельных децилях на ве-
личину среднедушевых доходов по ППС, были получены расчетные значения 
среднедушевых доходов в разрезе децилей. Подобные расчеты были проведены 
по другим странам (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Доходы ВНД на душу населения в отдельных децилях по странам, 

тыс. единиц по ППС 
 

Страна 
 

ВНД 

Децили 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

США 34,3 6,2 11,7 14,8 19,8 24,8 30,1 35,5 41 54,6 105 
Дания 29,2 8,1 15,4 18,0 22,5 26,6 29,0 32,1 35,8 42,1 61,8 
Гонконг 24,9 5,0 8,2 9,6 12,8 16,1 19,7 25,6 27,7 31,2 82,7 
Италия 19,8 4,7 8,9 9,4 12,0 14,6 17,0 19,2 22,3 31,9 59,0 
Республика 
Корея 

15,1 4,4 7,5 8,7 10,9 13,1 14,5 16,6 18,1 22,6 33,9 

Польша 9,7 3,0 4,3 5,5 6,6 7,8 8,6 9,5 11,4 13,2 23,5 
Бразилия 7,5 0,5 1,1 1,5 2,3 3,3 4,5 5,9 7,4 11,8 39,3 
Китай 4,0 0,2 1,4 1,7 2,2 2,8 3,4 4,1 4,9 6,5 12,2 
Индия 2,8 0,9 1,3 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 3,6 5,5 
Сьеро-Леоне 0,47 0,13 0,24 0,29 0,36 0,42 0,48 0,52 0,54 0,68 1,00 

 
Основные характеристики полученной матрицы корреляций: 
1. Положительная связь: коэффициент корреляции между доходом и про-

должительностью жизни (0,752). 
2. Положительная связь между доходом на душу населения и качеством 

жизни (0,789). 
3. Обратная связь между коэффициентом Джини и доходом надушу насе-

ления (-0,658). 
4.Обратная связь между коэффициентом Джини и продолжительностью 

жизни (-0,719). Частный коэффициент корреляции между коэффициентом 
Джини и продолжительности жизни при условии нейтрализации влияния дохода 
равен -0,460. 

Большее значение коэффициента по модулю, но отрицательное по знаку 
по сравнению с тем, когда косвенно учитывается влияние дохода, связано с 
меньшим значением дохода в странах, в которых дифференциация населения 
выше.  

5. Обратная связь между коэффициентом Джини и качеством жизни ( -
0,680). Частный коэффициент корреляции между коэффициентом Джини и каче-
ством жизни при условии нейтрализации косвенного влияния дохода равен -
0,285. 

Снижение по модулю отрицательного значения коэффициента также 
связано с тем, что в странах с большей дифференциацией доходы ниже. Более 
высокий среднедушевой доход в стране не означает, что в странах с меньшим 
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среднедушевым доходом в отдельных децилях доходы будут выше по сравне-
нию с доходами в аналогичных децилях в стране с более высоким среднеду-
шевым доходом (пример Дании, в которой в первых пяти децилях доходы 
выше по сравнению с США). Между странами с высокими доходами на душу 
населения не встречаются случаи, когда доходы в меньших децилях в одной 
стране превышают доходы в больших децилях другой страны (США, Дания, 
Гонконг, Италия, Республика Корея). А вот, между богатыми и бедными стра-
нами возможны случаи, когда доходы в первом дециле у богатой превышают 
доходы в десятом у бедной, как, например, у США (табл.3). 

 
Таблиц 3. Разница в доходах (по ППС) в меньших децилях США  

по сравнению с большими децилями в Дании 
 

США – ДАНИЯ 

 2 3 4 5 6 7 8 9  

10 -70,4 -59,1 -55,9 -55,9 -45,9 -40,6 -28,7 -16,7 6,1 

9 -46,3 -34,6 -31,5 -31,5 -21,4 -16,2 -5,3 6,1 11,6 

8 -38,2 -26,6 -23,4 -23,4 -13,4 -8,1 6,2 11,7 14,8 

7 -34,8 -22,7 19,6 19,6 -9,5 -4,2 11,6 14,7 19,7 

6 -30,7 -19 -15,8 -15,8 -5,8 6 14,6 19,6 24,7 

5 -27,7 -19 -16,9 -16,9 5,9 11,4 15,5 24,6 29,8 

4 -23,7 -12 -8,9 5,7 11,2 14,4 24,3 29,7 35,1 

3 -20,4 -8,8 5,6 11,1 14,2 19,2 29,6 34,9 40,0 

2 -18,9 5,2 5,6 11,1 14,2 19,2 29,6 34,9 40,4 

  9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 
Покажем методику расчета на примере первой верхней строки (-70,4до-

16,7). Рассчитывались разности величины доходов первого, второго и до девя-
того дециля в США и дохода десятого дециля в Дании. При расчете второй, 
третьей и т.д. до девятой группы, считая снизу, соответственно вычитались 
доходы девятого, восьмого, седьмого и так далее до дохода второго дециля в 
Дании. Также проводились сравнения других стран с США. Считается, что 
разлияия в потребительских стоимостях лучше отражают логарифмы доходов. 
При провед ении расчетов на их основании расчетов нужно учитовать свой-
ства логарифмов. 

Суммы значений логарифмов децильных доходов и логарифм их произве-
дения зависят от величины среднедушевого дохода и харектера их распределе-
ния Максимальная величина такой суммы, при опреде ленном среднедушевом 
доходе будет при условии равенства всех децильных доходов среднедушевому . 
Отношение такой суммы при фактическом распреде лении доходов по децилям 
к сумме при равенстве дециль ных доходов характе ризует влияние неравномер-
нос ти распределении доходов. 
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Расчет с учетом доходов в разрезе отдельных децилий предлагался автором 
ранее [2]. В этой статье предложено развитие подобного расчета. Рассчитыва-
лись индексы переменного состава в виде отношения фактических суммарных 
значений: постоянного состава, в этом случае сравнивались данные с одинако-
вым распределении доходов по децилям, затем строился индекс структуры когда 
берутся одинаковые среднедушевые доходы при разных распре делении их по 
децилям. Индексы рассчитывались по каждой стране по отношению к США в 
двух вариантах. При первом логарифмы рассчитывались по отношению к факти-
ческим значениям доходов, при втором уменьшенные на 100 единиц по паритету 
покупательной способности ППС (табл.4). 

 
Таблица 4. Система индексов, отражающих соотношение суммарных значений 

логарифмов децильных доходов в странах по отношению к США 
 

Страна 

Индексы 

Переменного состава Постоянного состава Структуры 

Вариант1 Вариант2 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

США  1  1  1  1  1  1 
Дания 0,998 0,997 0,989 0,959 1,016 1,029 
Гонконг 0,964 0,963 0,964 0,957 1,025 0,9992 
Италия 0,9529 0,98361 0,946 0,914 0,94591 1,076 
Республика Корея 0,9203 0,8772 0,920 0,856 0,98645 1,025 
Польша  0,884 0,796 0,873 0,777 1,0127 1,023 

Бразилия 0,812 0,762  0,845 0,705 0,9612 1,026 
Китай 0,707 0,617 0,719 0,616 1,002 1,004 
Сьеро-Леоне 0,528 0,125 0,592 0,139 0,944 0,899 

 
При больших доходах значения индексов, рассчитанных по первому и вто-

рому варианту, мало различаются, но для стран с небольшим среднедушевым до-
ходом представление о доходах в этих странах занижается. Поэтому, на наш 
взгляд, целесообразно изменить расчет индексов, на основе которых рассчитыва-
ется ИЧП (индекс человеческого потенциала). Индекс, отражающий доходы, рас-
считывался по предложенному первому варианту, с дополнительным расчетом 
индексов постоянного состава и структуры. Другие индексы, на основе которых 
рассчитывается общий индекс, также рассчитывать в виде отношения не к США, 
а к стране с наибольшим доходом. Другие индексы, составляющие ИЧП, тоже 
имеет смысл рассчитывать в виде отношения фактического значения в стране к 
его максимальному значению. Общий индекс ИЧП целесообразно рассчитывать 
не по формуле средней арифметической, а по средней геометрической.  
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Abstract: Gender analysis of the targets and beneficiaries of the State Program 

"Social Protection" for 2021-2025 was carried out and recommendations were made 
on the implementation of gender-oriented budgeting and the achievement of SDGs 
5.c.1.1. 
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Гендерная статистика имеет решающее значение для определения уязви-

мых категорий женщин и мужчин и последующей разработки социальных и эко-
номических программ, направленных на удовлетворение их потребностей.  

В настоящее время мониторинг выполнения целевых показателей и меро-
приятий Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 прово-
дится на основе существующего “по умолчанию” гендерно-нейтрального под-
хода к распределению ресурсов, и разбивку по полу нужно искать только в тех 
случаях, когда есть основания полагать, что речь идет о проблеме политики, не 
связанной с гендерно-нейтральными факторами.  

В тоже время, определенные в Государственной программе «Социальная 
защита» на 2021-2025 года уязвимые группы населения: одиноко проживающие 
пожилые граждане и одиноко проживающие инвалиды; одинокие пожилые граж-
дане; граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют значитель-
ные гендерные разрывы. Выявление этих различий может стать основой для фор-
мирования гендерно-ориентированного подхода к разработке мер социальной за-
щиты и к мониторингу их реализации.  

Так, анализ гендерных различий одиноко проживающих пожилых граждан 
и их распределение по состоянию в браке и месту проживания, подтвердил тот 
факт, что основную долю в данной уязвимой группе населения составляют вдо-
вые женщины в возрасте 70 лет и старше проживающие в сельской местности в 
Минской области. 
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Следующая уязвимая группа одиноко проживающие инвалиды. К сожа-
лению, выделить именно эту группу населения из существующей статистики 
не представляется возможным и гендерный анализ этой группы населения 
крайне затруднителен. Данные переписи и выборочные обследования домаш-
них хозяйств по уровню жизни не содержат вопросов о наличии или отсут-
ствии инвалидности. Данные единовременного выборочного обследования 
домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения лиц с ограничен-
ными возможностями (2018 год), полученные по программе обследования, 
составленной на основе типовых вопросников Вашингтонской группы по ста-
тистике инвалидности, учрежденной при Статистической Комиссии ООН со-
держат данные о домашнем хозяйстве с хотя бы одним лицом с инвалидно-
стью, дезагрегацию лиц с инвалидностью по возрасту (до 18 лет и старше 18 
лет), а также по месту проживания в размере областей и г. Минска. Гендер-
ные различия по лицам с инвалидностью, а также их распределение в зависи-
мости от места проживания можно получить из административных данных 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Следует отметить, что 
все находящиеся в открытом доступе данные относят к лицам с первичной 
инвалидностью, т.е. инвалидности, впервые установленной в отчетном году, 
дезагрегированные по полу и месту проживания в разрезе областей. И в дан-
ной группе значительный гендерный разрыв наблюдается в сторону мужчин. 
Одной из основных причин такого положения является уровень производ-
ственного травматизма. Так в 2021 году уровень производственного травма-
тизма с несмертельным исходом на 100 000 работников (ЦУР 8.8.1) составил 
у мужчин 78,2 у женщин 27,8. Как видим, большую уязвимость в данной 
группе имеют мужчины и следует предполагать, что и для лиц с общей инва-
лидностью подобные гендерные диспропорции сохраняться.  

Еще одна уязвимая группа населения, включенная в Государственную про-
грамму «Социальная защита» в качестве целевой – это граждане, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. В основном речь идет о малоимущих слоях насе-
ления, нуждающихся в социальной поддержке.  

 Следует отметить, что критерием отнесения граждан к группе получате-
лей государственной адресной социальной помощи является бюджет прожиточ-
ного уровня и только группы населения страны, живущего за национальной чер-
той бедности входят в круг бенефициаров Государственная программа «Соци-
альная защита». 

По критерию абсолютной и относительной бедности доля малообеспечен-
ных женщин в Республике Беларусь меньше доли малообеспеченных мужчин, 
как в целом, так и в городской и сельской местности, хотя уровень бедности в 
сельской местности почти в два раза выше, чем в городской. В основных воз-
растных группах гендерные разрывы незначительные, но в возрасте старше тру-
доспособного – не в пользу женщин.  

Обращает внимание высокий уровень бедности в возрастных группах 0-17 
лет. Это связано с тем, что в целом, уязвимой группой населения являются непол-
ные семьи. В данной группе людей наблюдается очень большие гендерные раз-
рывы. 
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Таким образом, гендерный анализ населения, нуждающегося в социальной 
защите, выявил различия в уязвимых группах. В тоже время, принцип выделения 
средств государственной социальной защиты носит адресный характер, и в этой 
связи возникает вопрос, насколько существующие гендерные различия находят от-
ражение в структуре получателей социальной помощи по полу, возрасту и месту 
проживания. Для ответа на этот вопрос необходимо провести гендерный анализ ад-
министративных данных Министерства труда и социальной защиты по структуре 
объемов, направляемых на трудовые, социальные пенсии и социальные пособия.  
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Российский Север многогранен: уже в начале 40-х годов обращалось вни-
мание на то, что на территориях Арктики и Севера каждый очаг освоения требует 
персонального подхода. Сложившаяся в послевоенные годы система господ-
держки северных территорий, базирующаяся на таких формах, как районные ко-
эффициенты к заработной плате, потонный сбор, поясные цены, пониженные та-
рифы, государственные гарантии и компенсации для населения, в условиях пе-
рехода к современным формам экономических отношений оказалась невозмож-
ной для реализации и, в связи с этим, нецелесообразной. 

С началом реформ 1991 года начались постоянные обращения в правитель-
ство органов исполнительной власти субъектов Федерации за предоставлением 
льгот в различных областях хозяйственной деятельности, облегчающих функцио-
нирование экономики и социальной сферы. Это привело к массовому выходу в свет 
различных законов, указов, распоряжений, постановлений, основательно услож-
нивших и запутавших действующую в регионах нормативно-правовую базу. 

Введенная ещё в 1994 году постановлением Правительства РФ принципи-
ально новая двухуровневая система финансирования северного завозного процесса 
за счет целевых средств федерального бюджета и региональных фондов господ-
держки завоза грузов предусматривала, прежде всего, поддержку человека на Се-
вере по всему необходимому для обеспечения его жизнедеятельности спектру. Так, 
например, государством поддерживался завоз топлива, нефти, нефтепродуктов, 
продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости, а также 
технической продукции для предприятий и организаций социальной сферы. 

Надо признать, что современные нормативные документы в полной мере 
не отражают сути формирующейся системы господдержки завоза грузов в рай-
оны Севера. Декларируя в принципе приверженность дифференцированным 
подходам по климатическим условиям и уровням экономического развития, на 
самом деле, введенный официально критерий «территории с ограниченными 
сроками завоза грузов» необоснованно лишил большую часть населения Россий-
ского Севера господдержки, обусловленной природно-климатическими особен-
ностями и необходимостью досрочных доставок продукции [1]. Кроме того, этот, 
по нашему мнению, ошибочный критерий поставил более 10 млн. жителей насе-
ленных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов, как Арктики, так и 
местностей, приравненных к Северу, в несправедливо адекватные условия гос-
поддержки. Значимость этого усиливается особенно тем, что Север – это высо-
коширотная часть нашего государства, она отличается крайне суровыми природ-
ными и климатическими условиями. 27 субъектов РФ имеющие в своем составе 
районы Севера имеет существенно ограниченную и повышенную затратность 
как производственной деятельности, так и жизнеобеспечения населения. 

Все это подтверждается тем, что в последние годы устойчиво в катастро-
фическое положение с завозом грузов попадают одни и те же субъекты РФ, как 
правило, расположенные в районах с экстремальными природными условиями, 
связанные с необходимостью использования Северного морского пути и наибо-
лее удаленные от центральных районов России. Традиционно в критический пе-
речень попадают Чукотский АО, Корякский АО, арктические улусы Якутии, 
Таймырский АО, Эвенкийский АО, Магаданская область [2]. 



 

35 

Кроме известных недостатков федерального финансирования: неполное и 
несвоевременное, налицо нарушения и других принципиальных основ господ-
держки, в частности, региональной дифференциации и адресности.  

Проведенное исследование по сравнительному анализу уровней диском-
фортности северных регионов по природным условиям проживания и относи-
тельной стоимости доставки грузов в расчете на душу населения свидетельствует 
о катастрофической высоко-рискованной ситуации по усилению дифференциа-
ции господдержки между субъектами РФ, поскольку значения этих показателей 
различаются в 4 и более раз, причем вектор дискомфортности имеет ярко выра-
женное северо-восточное направление.  

В сложившихся современных условиях представляется необходимым за-
вершить работу по северному районированию и ввести систему количественных 
показателей по дифференциации государственной поддержки северных субъек-
тов РФ, рассчитанных на базе четырех основополагающих групп факторов: при-
родной дискомфортности проживания, стоимости доставки в регион грузов, 
уровня собственных доходов субъектов РФ и численности населения. Построе-
ние на их основе системы интегральных индексов позволит вносить необходи-
мые изменения и корректные поправки для достоверности и надежности резуль-
татов учета специфики северных регионов России с целью повышения качества 
дифференциации и объективности адресности государственной поддержки эко-
номического и социального развития районов Севера. 
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Исследование развития человеческого потенциала и возможностей его из-

мерения с помощью индекса человеческого развития (ИЧР) не теряет своей ак-
туальности [2; 3; 4]. Кроме того, для России особой актуальностью обладает изу-
чение территориальных различий в уровне человеческого развития. Неравенство 
в уровне развития человеческого потенциала в современной России требует осо-
бого внимания в контексте социально-экономической политики государства. 
Важно отметить, что часть субъектов России имеет значительные по социальным 
и экономическим аспектам различия не только по сравнению с городами феде-
рального значения (Москва, Санкт-Петербург), которые могут быть объяснены 
разной степенью концентрации населения, ресурсов и пр., но и со средними по-
казателями по федеральным округам и России в целом. На протяжении послед-
них 20 лет субъекты РФ характеризуются устойчивым разделением на «высо-
кий», «средний», «ниже среднего» и «низкий» уровни по значениям ИЧР. Состав 
и количество субъектов в группах практически не изменяются. В связи с этим 
важно особое внимание уделять исследованию и оценке показателей социальной 
и экономической стороны различных групп субъектов РФ с помощью исследо-
вания особенностей ИЧР. 

Значения ИЧР по федеральным округам и минимаксные значения для 
субъектов внутри федеральных округов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значение ИЧР и его вариация 
в федеральных округах РФ в 2019 г. [1] 

 

ФО ИЧР Максимум Минимум 
Коэффициент  

вариации в ФО, % 

СКФО 0,819 
Республика Север-
ная Осетия-Алания 

0,832 
Чеченская Рес-
публика 

0,793 1,67 

ДФО 0,846 
Сахалинская об-
ласть 

0,889 
Еврейская авто-
номная область 

0,788 3,79 

ЮФО 0,850 
Астраханская об-
ласть 

0,874 
Республика 
Крым 

0,813 2,21 
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Окончание табл. 1 

ФО ИЧР Максимум Минимум 
Коэффициент  

вариации в ФО, % 

СФО 0,852 Красноярский край 0,873 
Республика 
Тыва 

0,787 3,56 

ПФО 0,858 
Республика Татар-
стан 

0,897 
Республика Ма-
рий Эл 

0,830 2,03 

СЗФО 0,881 г. Санкт-Петербург 0,918 
Псковская об-
ласть 

0,813 3,44 

ЦФО 0,887 г. Москва 0,940 
Ивановская об-
ласть 

0,812 3,20 

УФО 0,893 
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

0,914 
Курганская об-
ласть 

0,815 4,20 

 
Максимальные значения ИЧР в г. Москва, г. Санкт-Петербург, ХМАО-Югра 

выше минимального значения Республики Тыва на 0,153; 0,131 и 0,127, соответ-
ственно. Значения ИЧР в Еврейской автономной области и Чеченской Республике 
ниже 0,8, в связи с чем по классификации ПРООН они находятся не в группе «очень 
высокий уровень человеческого развития», а на ступень ниже. Кроме разрыва в по-
казателях между федеральными округами важно отметить значительные различия 
внутри самих регионов друг с другом в силу различных экономических и социаль-
ных различий. Так, например, помимо асимметрии между г. Москва и другими 
субъектами ЦФО, г. Санкт-Петербург и другими субъектами СЗФО, наиболее зна-
чима разница между лидером по ИЧР УФО ХМАО-Югра (0,914) и аутсайдером по 
ИЧР УФО Курганской областью (0,815). Территориальная дифференциация значе-
ний ИЧР на территории Российской Федерации носит устойчивый характер, в связи 
с чем требует детального рассмотрения с учетом всех географических, экономиче-
ских, экологических и прочих составляющих. 

Статистическое исследование ИЧР в территориальном контексте может 
быть использовано для разработки эффективных стратегий и мероприятий по 
улучшению ситуации в регионах (оптимизации распределения финансовых и 
экономических ресурсов) и достижению равномерного развития страны в целом 
(совершенствованию механизмов управления регионами). Кроме того, исследо-
вание позволяет объективно оценить ситуацию с субъектной дифференциацией 
в России в реальном времени и выявить ее основные причины.  
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Дифференциация денежных доходов населения России 

 
Аннотация: Денежные доходы населения занимают главную роль в эконо-

мическом благосостоянии каждого государства. Проблема дифференциации до-
ходов становится более насущной и привлекает все большее внимание с каждым 
годом. В данной работе проведена аналитическая оценка дифференциации де-
нежных доходов населения, а также проанализирована структура денежных до-
ходов населения России за несколько лет, а также статье рассмотрены коэффи-
циент Джинни и коэффициент фондов (квинтильный) страны. 

Ключевые слова: денежные доходы населения, располагаемые доходы, ко-
эффициент Джинни, коэффициент фондов, дифференциация доходов. 

 
Differentiation of monetary incomes of the population of the Russia 

 
Abstract: The monetary income of the population plays a major role in the 

economic well-being of each state. The problem of income differentiation is becoming 
more pressing and attracting more and more attention every year. In this paper, an 
analytical assessment of the differentiation of cash incomes of the population is carried 
out, and the structure of cash incomes of the population of Russia for several years is 
analyzed, and the article also examines the Ginny coefficient and the fund coefficient 
(quintile) of the country. 

Keywords: monetary income of the population, disposable income, Ginni 
coefficient, fund coefficient, income differentiation. 

 
Доходы населения представляют собой один из ключевых элементов эко-

номического благосостояния в каждой стране. Дифференциация доходов населе-
ния является актуальной проблемой в экономике, которая становится все более 
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заметной с каждым годом. Необратимые изменения на рынке труда, неравный 
доступ к образованию и инновационным технологиям, а также возрастающая 
роль капитала в экономике – все это приводит к расширению разрыва между бо-
гатыми и бедными в обществе. Глубокое понимание различных типов доходов, 
их образования и их значимости для экономического развития, позволяет разра-
батывать эффективные стратегии и программы для улучшения качества жизни 
граждан. Рассмотрим денежные доходы населения России за несколько лет. 

 
Таблица 1. Денежные доходы населения 

 

Год 
Денежные доходы  

(в среднем на душу), 
рублей в месяц 

Денежные доходы  
(в среднем на душу) 

В реальном выражении 

денежные  
доходы 

располагаемые  
доходы 

2018 28 971,60 101,8 99,3 98,4 

2019 30 602,50 105,6 100,7 100,2 

2020 30 409,00 99,4 95,5 94,9 

2021 32 621,20 107,3 100,1 99,8 

2022 35 250,60 108,1 96,1 97,2 

 
Исходя их таблицы представленных данных, можно сделать вывод, что в 

период с 2018 по 2022 год структура денежных доходов населения в процентном 
соотношении значительно изменилась. Так в 2020 г. наблюдалось снижение де-
нежных доходов на душу населения на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, 
также сократились и денежные доходы и располагаемые доходы в реальном вы-
ражении. Причиной такого спада стала пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 
году. Однако уже в 2021 г. денежные доходы выросли на 2.212,2 рублей или на 
7,9%, денежные доходы и располагаемые доходы в реальном выражении вы-
росли на 4,6% и 4,9%, соответственно. В 2022 году денежные доходы в среднем 
на душу населения увеличились на 0,8%, но при этом снизились денежные до-
ходы на 4% и располагаемые доходы на 2,6%. В целом, за период 2018-2022 гг. 
денежные доходы выросли на 6.279 рублей и составили в 2022 г. 35.250,9 рублей. 

 

 
 

Рисунок 1. Денежные доходы населения 
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В условиях современного мира равномерное распределение доходов 
между группами населения далеко не всегда достигается. Было бы справедливо 
отметить, что классификация факторов, влияющих на дифференциацию доходов 
населения, представляет собой сложный процесс, и ее основой не может быть 
только один признак. Существует множество факторов, влияющих на уровень 
доходов населения.  

Например, факторы, оказывающие воздействие на доходы населения, мо-
гут быть разделены на следующие категории: экономические, социальные, поли-
тические, демографические, географические. Для оценки уровня неравенства ис-
пользуются коэффициент Джинни (индекс концентрации доходов) и коэффици-
ент фондов (коэффициент дифференциации доходов). 

 
Таблица 2. Коэффициент Джинни и коэффициент фондов по России 

 

Год Коэффициент Джинни 
Коэффициент фондов  

(квинтильный) 

2018 0,414 15,8 
2019 0,412 15,6 
2020 0,406 14,9 
2021 0,409 15,2 
2022 0,396 13,8 

 
По приведенным данным в таблице 2 можно сделать вывод, что за анали-

зируемый период – 2018–2022 гг. – коэффициент Джинни имел положительную 
динамику. За этот период он снизился на 0,018 и в 2022 г. составил 0,396, что 
говорит о снижении в Российской Федерации экономического неравенства. Счи-
тается, что коэффициент Джинни не должен превышать значения 0,3–0,4. Чем 
больше индекс, тем больше существует экономическое неравенство, замедляю-
щее темп экономического развития.  

Коэффициент фондов за анализируемый период также имел динамику 
спада. За весь период данный коэффициент снизился на 2. В 2022 г. коэффициент 
фондов (квинтильный) составил 13,8. Это означает, что в 13,8 раз средний уро-
вень доходов 20% населения, имеющие самые высокие доходы превышает сред-
ний уровень денежных доходов 20% населения, имеющих самые низкие доходы. 
В настоящее время проблема дифференциация доходов населения считается од-
ной из главных проблем во многих странах мира. Данный процесс существует 
уже длительное время, но в последнее время стал особенно выраженным. 

Дифференциация доходов населения приводит к «бедности», вызывающей 
социальные, экономические и здравоохранительные проблемы. Люди с низким 
доходом сталкиваются с трудностями в получении образования, медицинского 
обслуживания, что ведет к болезням и ухудшению качества жизни. Они также 
более склонны к преступной деятельности, увеличивая уровень преступности и 
социальный разрыв. Это требует внедрения мер по сокращению разрыва в дохо-
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дах и поддержанию социальной стабильности, включая увеличение государ-
ственных гарантий, сокращение различий в оплате труда, борьбу с сезонной без-
работицей в сельских районах. Доходы населения являются важным показателем 
экономического развития, и их сокращение требует разработки мер для увеличе-
ния доходов и благосостояния граждан. 
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К вопросу о приоритетах устойчивого развития экономики 

России на современном этапе: доступность медицинской помощи  
при стоматологических заболеваниях населения 

 
Аннотация: Доступность медицинской помощи, в том числе стоматологи-

ческой, является очень важной и сложно решаемой задачей во всех странах. Ре-
шение многослойно и включает экономические, социальные, культурные и орга-
низационные аспекты. Повестка дня в области устойчивого развития ООН 
направлена на достижение доступности медицинской помощи, охрану здоровья 
населения во всех странах мира. Данная статья иллюстрирует участие России в 
этом глобальном процессе, а также перспективы и проблем, связанные с улуч-
шением медицинского обслуживания граждан страны.  

Ключевые слова: доступность медицинской помощи населению, стомато-
логическая служба, врач-стоматолог, здравоохранение, Цели устойчивого разви-
тия ООН, национальные проекты. 
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On the issue of priorities for sustainable economic development 
Russia at the present stage: availability of medical care for dental diseases  

of the population 
 

Abstract: Access to medical care, including dental care, is a very important and 
difficult task to solve in all countries. The solution is multi-layered and includes 
economic, social, cultural and organizational aspects. The UN Sustainable 
Development Agenda is aimed at achieving access to medical care and protecting 
public health in all countries of the world. This article illustrates Russia’s participation 
in this global process, as well as the prospects and problems associated with improving 
medical care for the country’s citizens. 

Keywords: accessibility of medical care to the population, dental service, dentist, 
healthcare, Sustainable Development Goals, national projects. 

 
Цели устойчивого развития ООН (Далее-ЦУР) все активнее интегриру-

ются в российские стратегические и программные документы, а также в систему 
статистических показателей ЦУР для их мониторинга в России. Национальные 
проекты РФ «Здравоохранение», «Демография» гармонично вписываются в По-
вестку дня в области устойчивого развития ООН (Далее-Повестка) до 2030 года. 
Согласно [1] обеспеченность врачами на 10 000 человек населения в Российской 
Федерации в 2022г. составила 50,8 чел. В 2020 году в рейтинге «Плотность вра-
чей-стоматологов» [2] странами-лидерами по показателю обеспеченности вра-
чами-стоматологами на 10 000 человек населения являются Швеция – 17,7; Сан-
Марино – 17,5; Болгария – 13,9. Из 55-ти стран мира, представленных в этом 
рейтинге, Россия занимает 46 место. По материалам [2] за период с 2008 год по 
2020 год наблюдается незначительный рост обеспеченности врачами-стоматоло-
гами на 10 000 человек населения в Российской Федерации, что представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Плотность врачей-стоматологов в РФ на 10 000 человек населения 

 

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

значе-
ние 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 3,5 

Источник: составлено по материалам [2] 
 
Согласно приказу Минздрава РФ [3] рекомендуемые штатные нормативы 

обеспечения врачами-стоматологами терапевтами на 10000 человек взрослого 
населения в РФ составляет 5. Одной из приоритетных задач Национального про-
екта РФ «Здравоохранения» является сокращение кадрового дефицита врачей, 
медицинского персонала; удержание медицинского персонала; содействие до-
ступности медицинской помощи. Что подразумевает доступность медицинской 
помощи, а также стоматологической помощи? Необходимо отметить, что во-
прос, связанный с трактовкой доступности медицинской помощи очень слож-
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ный. Он во многом связан с социальной политикой страны. В данном исследова-
нии мы опираемся на определение «медицинская помощь» ФЗ РФ №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4]. В нем указано, 
что доступность медицинской помощи предполагает организацию оказания ме-
дицинской помощи по принципу доступности к месту жительства, работы, 
учебы; наличие необходимого количества квалифицированных медицинских ра-
ботников; возможность выбора лечебного учреждения и врача; предоставление 
медицинской организацией гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи гражданам; предполагается транспортная доступность к лечебному 
учреждению для всех категорий граждан, в том числе инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями перемещения. Внимание к доступ-
ности стоматологической помощи обусловлено потребностью российских и ино-
странных граждан в стоматологических услугах, высокой конкурентной средой 
в данном сегменте. Благодаря реализации региональных медицинских проектов 
в рамках национального проекта РФ «Здравоохранение», в настоящее время гос-
ударственные стоматологические поликлиники становятся конкурентами част-
ным стоматологическим клиникам. Для граждан складывается благоприятная 
ситуация, позволяющая сделать выбор в пользу государственных стоматологи-
ческих поликлиник. Квалификация врачей, используемые материалы, географи-
ческое расположение, стоимость стоматологических услуг, возможность полу-
чения качественной стоматологической помощи – все это становится конкурент-
ным преимуществом государственных стоматологических поликлиник. По мне-
нию авторов [5] доступность качественной медицинской помощи в стоматологии 
должно обеспечиваться несколькими факторами, а именно: 1) наличие оборудо-
вания, применение современных технологий; 2) введение новых должностей вра-
чей стоматологического профиля; 3) повышение квалификации персонала; 4) 
развитие сети стоматологических организаций. 

Подводя итог, отметим, что доступность стоматологической помощи явля-
ется результатом как внутренней политики медицинской организации, так и гос-
ударственной политики в социальной и экономической сфере. Региональные 
программы модернизации государственных лечебных учреждений, в том числе 
и стоматологических, позволяют создать возможности для развития стоматоло-
гической службы в регионах. В такой ситуации стоматологическая помощь ста-
новится доступной и в отдаленных населенных пунктах.  
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Факторы, определяющие развитие жилищного строительства  
в климатических условиях Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье представлены основные факторы, определяющие раз-

витие жилищного строительства в климатических условиях РФ. Цель работы: 
обозначить перечень климатических факторов, который необходимо учитывать 
при строительном проектировании. Новое в работе – сопоставление фактора с 
наличием его в нормативном документе, определяющем порядок расчета, свя-
занных с ним показателей, учет которых формирует комфортный режим жилищ-
ных условий. 

Ключевые слова: факторы, жилищное строительство, климат 
 

Factors determining the development of housing construction  
in the climatic conditions of the Russian Federation 

 
Abstract: The article presents the main factors determining the development 

of housing construction in the climatic conditions of the Russian Federation. The 
purpose of the work is to identify a list of climatic factors that must be taken into 
account in construction design. What is new in the work is the comparison of the 
factor with its presence in a regulatory document defining the procedure for 
calculating related indicators, accounting for which forms a comfortable mode of 
living conditions. 

Keywords: factors, housing construction, climate 
 
На современном этапе обеспеченность жильем выступает одним из базо-

вых показателей измерения и анализа благосостояния населения. Активная по-
литика государства в данном направлении может существенно увеличить объ-
емы вводимого в эксплуатацию жилья, что улучшит количественные показатели, 
но не сможет в полной мере найти отражение в качественном выражении. 
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Для достижения максимального эффекта от реализации программ государствен-
ной поддержки жилищного строительства необходимо учитывать фактическую 
ситуацию, складывающуюся в регионах, в частности, «Стратегия развития стро-
ительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 
года с прогнозом до 2035 года» [3] предлагает распределить субъекты РФ на 5 
основных кластеров, которые формируются под воздействием факторов, пред-
ставленных в таблице 1. Методика анализа изложена в работе Глинского В.В., 
Гришаковой А.А., Серга Л.К., где классифицировались субъекты РФ по уровню 
устойчивого развития [1, с.24]. 

 
Таблица 1. Влияние факторов на формирование кластеров рынка жилья 

 

Основные кластеры рынка жилья  
регионов согласно Распоряжению  
Правительства РФ от 31.10.2022  

№3268-р [1] 
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1 – Динамичные  ++ ++ ++ -  +  
2 – С нехваткой спроса     ++  ++ 
3 – С нехваткой предложения     -   +  
4 – Стагнирующие + - - - + + + 
5 – Депрессивные (сложные)   -   - - - - 
Примечание: «-» нейтральный характер изменений;  
«+» тенденция к росту; «++» ярко выраженный рост; 
«» снижение значения; « » существенное сокращение параметра 

 
Косарева Н.Б., Полиди Т.Д. и Пузанов А.С., выделяя благосостояние по-

требителя, подчеркивали не только ценовые, но и неценовые факторы, обуслов-
ленные индивидуальным характером принимаемых решений [2, с.216]. Значи-
тельное влияние климатических условий сказывается как на уровне миграции, 
так и на привлекательности территории для постоянного проживания. Представ-
ленные в таблице 2 климатические факторы, имеют количественное выражение, 
формируют расчетную базу при проектировании зданий. Качественный характер 
влияния на пространственную ориентацию зданий оказывают такие факторы 
как: солнечная радиация, ветровой режим территории, атмосферные осадки. Для 
формирования комфортной среды проживания важными параметрами являются: 
инсоляция, продолжительность отопительного периода [6], нормирование допу-
стимого шума (звукового давления) [4]. 

Таким образом, проблемный характер регионального развития жилищного 
строительства обусловлен влиянием совокупности факторов и степенью их зна-
чимости: экономических, организационных, социальных, технологических, эко-
логических, природных и климатических. 
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Таблица 2. Климатические факторы развития жилищного строительства 
 

 
Обозначенные группы факторов тесно взаимосвязаны между собой и их со-

четание существенно отражается на динамике развития жилищного строительства. 
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О возможности эконометрического моделирования оценок  

экономической сложности региона как фактора благосостояния 
 
Аннотация: ранее авторами этой статьи получены оценки экономической 

сложности регионов по данным о налоговых поступлениях, отражающих объемы 
производства 82 секторов. Далее описывается возможность получения оценок 
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сложности региональных экономик на основе данных об объемах производства 
по 24 видам экономической деятельности. В работе представлены оценки регрес-
сии индекса экономической сложности регионов по секторам на три объясняю-
щих переменные: индекс экономической сложности регионов по видам эконо-
мической деятельности, первую и вторую главные компоненты структуры эко-
номики по видам экономической деятельности. Полученные результаты под-
тверждают возможность эконометрического моделирования оценок экономиче-
ской сложности по секторам с использованием оценок сложности и главных ком-
понент структуры объемов производства по видам экономической деятельности.  

Ключевые слова: региональная экономика, экономическая сложность, бла-
госостояние 

Классификация JEL: C53, D51. 
 

On the possibility of econometric modeling of estimates  
of economic complexity of a region as a factor of well-being 

 
Abstract: Previously, the authors of this article obtained estimates of the 

economic complexity of the regions based on data on tax revenues, reflecting the 
production volumes of 82 sectors. The following describes the possibility of estimating 
the complexity of regional economies based on output data for 24 economic activities. 
The paper presents estimates of the regression of the index of economic complexity of 
regions by sectors into three explanatory variables: the index of economic complexity 
of regions by type of economic activity, the first and second main components of the 
structure of the economy by types of economic activity. The results obtained confirm 
the possibility of econometric modeling of estimates of economic complexity by 
sectors using estimates of complexity and principal components of the structure of 
production volumes by type of economic activity.  

Keywords: regional economy, economic complexity, welfare 
Classification JEL: C53, D51. 
 
Введение 
Одним из современных способов отражения диверсификации является 

концепция экономической сложности. Относительно недавно в работах [8, 10, 
11] был разработан подход для измерения экономической сложности. В работе 
[3] предложен подход к оценке приоритетных направлений диверсификации на 
основе рекомендаций по развитию секторов, ориентированный на повышение 
экономической сложности региональной экономики. Установлена значимая ста-
тистическая зависимость индекса экономической сложности с индикаторами со-
циально-экономического развития, характеризующими качество жизни: средне-
душевым доходом, уровнем безработицы, ВРП на душу [5, 6]. Таким образом, 
ориентация региона на повышение экономической сложности может способ-
ствовать росту благосостояния и качества жизни населения.  

Методология исследования 
Описание исходных данных и подхода к расчету оценок экономической слож-

ности (ОЭС) субъектов РФ по секторам экономики представлены в работе [2]. Для 
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описания структуры региональной экономики могут быть использованы данные об 
объемах отгруженной продукции по видам экономической деятельности (ВЭД). 
Сначала определим показатель 𝑅𝐶𝐴  выявленных сравнительных преимуществ [7]:  

 
           𝑅𝐶𝐴 𝑦 /∑ 𝑦 / ∑ 𝑦 /∑ 𝑦 ,            (1) 

 
где 𝑦  – объем производства по ВЭД 𝑗 экономики региона 𝑘; 𝑅𝐶𝐴  – отношение 
доли производства по ВЭД 𝑗 в общем объеме производства по всем ВЭД эконо-
мики региона 𝑘 к доле производства по ВЭД 𝑗 всех регионов в объеме производ-
ства по всем ВЭД экономик всех регионов. Для выявления сравнительных пре-
имуществ в региональных экономиках в соответствии с работой [10] будем ис-
пользовать показатель 𝑅𝐶𝐴  для которого проверяется условие типа ограниче-
ния снизу. А именно, если значение 𝑅𝐶𝐴  превышает единицу, то считается, что 
экономика региона 𝑘 обладает выявленными сравнительными преимуществами 
в выпуске продукции по ВЭД 𝑗; если значение 𝑅𝐶𝐴  меньше единицы, то выяв-
ленных сравнительных преимуществ нет:  
 

𝑎
1, если 𝑅𝐶𝐴  1;
0, если 𝑅𝐶𝐴  1. 

 
Матрица 𝐴 𝑎  с элементами 0-1 содержит данные о ВЭД, которые в 

разных регионах развиты на уровне выявленных сравнительных преимуществ. 
Строки этой матрицы соответствуют регионам, столбцы – ВЭД. Вектор 
𝑎 ,⋯ ,𝑎  будем назвать структурой сильных ВЭД экономики региона 𝑘.  

В соответствии со стандартным подходом [4, 8, 11] понятие «экономическая 
сложность региона» рассматривается как характеристика, отражающая уровень 
его технологического развития, который определяется сильными ВЭД в структуре 
его экономики. Соответственно, экономическая сложность ВЭД зависит от уровня 
технологического развития тех регионов, в структуре которых этот ВЭД развит до 
уровня сильного. Экономическая сложность региона пропорциональна среднему 
уровню экономической сложности сильных ВЭД в структуре его экономики: 

 
               𝐸𝐶𝐼 𝑎 ∑ 𝑟 𝐸𝐶𝐼 ,  𝑟 𝑎 /𝑞 ,  𝑞 ∑ 𝑎                        (2) 
 
Здесь 𝑞  – число сильных ВЭД в экономике региона; 𝑟 – весовой коэф-

фициент; 𝑎  – положительная константа.  
Экономическая сложность ВЭД пропорциональна среднему уровню эко-

номической сложности регионов, в структуре экономик которых этот ВЭД явля-
ется сильным:  

 
         𝐸𝐶𝐼 𝑎 ∑ 𝑟∗ 𝐸𝐶𝐼 , 𝑟∗ 𝑎 /𝑞 , 𝑞 ∑ 𝑎             (3) 
 
Здесь 𝑞  – число регионов, в которых ВЭД является сильным; 𝑟∗ – весовой 

коэффициент; 𝑎  – положительная константа.  
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Пусть 𝒄 𝐸𝐶𝐼 ,𝐸𝐶𝐼 ,⋯  – вектор-столбец значений ОЭС для регионов; 

𝒑 𝐸𝐶𝐼 ,𝐸𝐶𝐼 ,⋯  – вектор-столбец значений ОЭС сложности для ВЭД; 𝑹
𝑟 , 𝑹 𝑟∗  – матрицы весов. Из соотношений (2) и (3) следует, что 𝑐
𝑎 𝑎 𝑹 𝑹 𝒄, 𝒑 𝑎 𝑎 𝑹 𝑹 𝒑. Таким образом, ОЭС региона определяются как соб-
ственный вектор матрицы 𝑹 𝑹 , а ОЭС ВЭД – как собственный вектор матрицы 
𝑹 𝑹 . Матрицы 𝑹 𝑹  и 𝑹 𝑹  являются стохастическими: их элементы неотрица-
тельны, а их сумма по строкам равна 1. В силу стохастичности, матрица 𝑹 𝑹  имеет 
собственное значение, равное 1, и отвечающий ему собственный вектор, который 
состоит из одинаковых координат. В работах [9, 12] в качестве значений ОЭС реги-
онов предлагается использовать значение собственного вектора матрицы 𝑹 𝑹 , ко-
торые соответствуют второму максимальному собственному значению.  

Результаты исследования 
По данным Федеральной службы государственной статистики1 за 2019 г. 

для российских регионов получены объёмы отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг по 24 ВЭД [5]. Рассчитаны структуры сильных ВЭД и ОЭС регио-
нов по ВЭД. Сравнительный анализ ОЭС регионов по секторам и ВЭД, позволяет 
сделать вывод, что ОЭС регионов имеют высокую устойчивость при переходе от 
данных по налоговым поступлениям к данным по объёмам производства и от 
данных по секторам к данным по ВЭД [5]. 

Коэффициент корреляции оценок экономической сложности 79 регионов 
по 82 секторам и по 24 ВЭД по данным за 2019 г. равен 0,771. Процедура подго-
товки исходной информации для расчета ОЭС регионов по ВЭД проще, чем по 
секторам. Поэтому определенный интерес представляет возможность экономет-
рического моделирования ОЭС по секторам с использованием ОЭС по ВЭД и 
главных компонент структуры объемов производства по ВЭД. Эти главные ком-
поненты рассчитаны аналогично тому, как построены главные компоненты от-
раслевой структуры ВРП в [1]. При этом использовались следующие три свод-
ных показателя. F1 – доля суммарного объема производства по четырем ВЭД в 
ВРП: «добыча угля», «добыча металлических руд», «добыча прочих полезных 
ископаемых», «предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых». 
F2 – доля объема производства по ВЭД «добыча нефти и природного газа» в 
ВРП. F3 – доля суммарного объема производства по трем укрупненным ВЭД в 
ВРП: «обрабатывающие производства» (12 ВЭД); «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (3 ВЭД); «водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» (4 ВЭД). На основании данных по этим трем показате-
лям за 2019г. были рассчитаны три главные компоненты. Общая доля дисперсии, 
объясняемая первой g1 и второй g2 главными компонентами, составляет 97,9%.  

Обсуждение результатов 
Факторные нагрузки для первой и второй главных компонент приведены в 

таблице 1. Первая главная компонента разделяет регионы с развитыми ВЭД по 

                                                            
1 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. (https://gks.ru/bgd/regl/b20_ 
14p/Main.htm). 
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добыче полезных ископаемых (высокая положительная корреляция с показате-
лями F1 и F2, характеризующими все ВЭД, связанными с добычей полезных ис-
копаемых) и прочие регионы (высокая отрицательная корреляция с показателем 
F3, характеризующим все прочие ВЭД). Вторая главная компонента разделяет 
регионы с развитым ВЭД «добыча нефти и природного газа» (высокая отрица-
тельная корреляция с F2); регионы с развитыми ВЭД «добыча угля»; «добыча 
металлических руд»; «добыча прочих полезных ископаемых»; «предоставление 
услуг в области добычи полезных ископаемых» (высокая положительная корре-
ляция с F1) и регионы, не специализирующиеся в ВЭД, связанных с добычей по-
лезных ископаемых (близкая к нулю корреляция с F3). 

 
Таблица 1. Факторные нагрузки 

 

Показатели fg1 fg2 

F1 0.7578 0.6394 
F2 0.6569 -0.7453 
F3 -0.9837 -0.0057 

Источник: Расчеты авторов. 
 
На рис.1 показаны 79 регионов в пространстве двух первых главных компо-

нент. В первом ортанте с положительными координатами по первой и второй глав-
ным компонентам точки соответствуют регионам с относительно высоко разви-
тыми ВЭД «добыча угля»; «добыча металлических руд»; «добыча прочих полезных 
ископаемых»; «предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых». В 
ортанте с положительными координатами по первой- и отрицательными координа-
тами по второй главной компоненте точки соответствуют регионам с относительно 
высоко развитым ВЭД «добыча нефти и природного газа». В левой части рисунка 
с отрицательными координатами по первой и с близкими к нулю координатами по 
второй главной компоненте точки соответствуют регионам, не специализирующи-
еся в ВЭД, связанных с добычей полезных ископаемых.  

 

 
 

Рисунок 1. Регионы в пространстве двух первых главных компонентов  
структуры ВРП по ВЭД 

Источник: Расчеты авторов. 
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В таблице 2 приведены оценки по данным 2019г. регрессии ОЭС регионов 
по секторам ECIk

s на три объясняющих переменные: ОЭС регионов по ВЭД ECIk, 
первая g1 и вторая g2 главные компоненты структуры экономики по ВЭД. Все 
объясняющие переменные значимы на 5% уровне. Коэффициент детерминации 
R2 =0.737 указывает на то, что корреляция фактических и ожидаемых значений 
экономической сложности регионов по секторам превышает 0,85.  

 
Таблица 2. Коэффициенты регрессии ОЭС регионов по секторам 

 

Объясняющие переменные Коэффициент P>t 

ECIk 0.6769 0 
g1 -0.1519 0.034 
g2 0.3002 0 

_cons -0.0314 0.527 
Источник: Расчеты авторов. 
 
Полученные результаты подтверждают возможность построения модели 

для прогнозирования ECIk
s регионов по секторам экономики с использованием 

ECIk регионов по ВЭД и главных компонент структуры экономики по ВЭД. 
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Кластерный анализ уровня жизни в Российской Федерации 
 

Аннотация: Исследование уровня жизни населения не теряет своей акту-
альности. Одной из важнейших характеристик уровня жизни является уровень 
бедности населения. В статье представлены результаты выделения статистиче-
ски значимых факторов, оказывающих влияние на уровень бедности, а также ре-
зультаты кластерного анализа. Рассмотрены особенности каждого из выделен-
ных кластеров. 

Ключевые слова: уровень жизни, уровень бедности, кластерный анализ. 
 
Cluster analysis of living standards in The Russian Federation 
 
Abstract: The study of the standard of living of the population does not lose its 

relevance. One of the most important characteristics of the standard of living is the 
level of poverty of the population. The article presents the results of identifying 
statistically significant factors that influence the poverty level, as well as the results of 
cluster analysis. The features of each of the identified clusters are considered. 

Keywords: standard of living, poverty level, cluster analysis. 
 
В настоящее время повышение уровня жизни населения является одной из 

основополагающих задач государства, что определяет необходимость монито-
ринга основных показателей, а также актуальность статистического анализа этой 
сферы. Отдельное внимание при исследовании уровня жизни уделяется показа-
телю бедности, к причинам возникновения которой исследователи относят такие 
факторы, как низкую оплату труда; безработицу; низкие минимальные социаль-
ные выплаты; низкий уровень образования [3, с. 82].  



 

53 

Кроме того, в исследованиях к факторам, влияющим на численность 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, относят 
численность безработных; численность экономически активного населения; 
численность инвалидов; отношение среднемесячной номинально начислен-
ной заработной платы к величине прожиточного минимума; долю заработной 
платы в общей структуре доходов [1, с. 222]. Немного другой подход с ис-
пользованием более широкого круга показателей представлен в работе 
И. В. Орловой и Е. С. Филоновой, где исследуется влияние на уровень бед-
ности валового регионального продукта на душу населения; объема жилищ-
ного строительства; индекса промышленного производства и уровня безра-
ботицы [2, с. 55]. 

В рамках данной работы рассматриваются социально-демографические 
факторы, которые могут оказывать влияние на уровень бедности % (Y) в субъ-
ектах РФ: доля пенсионеров в общей численности населения (x1); уровень без-
работицы, % (x2); коэффициент рождаемости, ‰ (x3); ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении, лет (x4); коэффициент миграционного приро-
ста, на 10 000 человек населения (x5); соотношение мужчин и женщин, на 1000 
мужчин приходится женщин (x6) [4]. Проведение корреляционно-регрессион-
ного анализа позволило построить статистически значимую модель влияния 
на уровень бедности уровня безработицы и ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении (R2 = 0,63; F-статистика = 70,69; F-табл. = 3,11; остатки 
гомоскедастичны (p-значение = 0,33) и распределены по нормальному закону 
(p-значение = 0,75)). 

Учет существующих региональных различий между субъектами РФ при 
изучении уровня бедности может быть произведен с помощью кластеризации. 
Для выделения кластеров был использован метод k-средних, а для определения 
оптимального числа кластеров – «метод каменистой осыпи». По результатам 
анализа было решено выделить 6 кластеров. Проведенная кластеризация позво-
лила объяснить 72,2% вариации признака (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Кластеризация с помощью метода k-средних 
 
Значения коэффициентов вариации свидетельствуют о хорошем качестве 

проведенного анализа (табл. 1). 
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Значения средних показателей по каждому кластеру приведены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 1. Полученные значения коэффициентов вариации 

 

№ coef.var (Y) coef.var (x2) coef.var (x4) 

1 0,29 0,44 0,04 
2 0,13 0,23 0,01 
3 0,13 0,24 0,01 
4 0,27 0,28 0,02 
5 0,11 0,25 0,02 
6 0,15 0,31 0,03 

 
Таблица 2. Результаты кластерного анализа 

 

№ 
Число  

субъектов 
Средний уровень 
бедности, % 

Средний уровень 
безработицы, % 

Средняя ожидаемая  
продолжительность  
при рождении, лет 

1 6 19,57 16,32 74,97 
2 20 14,24 4,81 68,06 
3 31 12,84 5,14 69,81 
4 9 6,77 3,04 71,72 
5 14 8,69 4,54 68,41 
6 7 21,84 9,71 68,04 

 
Наибольшим значением уровня бедности характеризуются 1 и 6 кластеры, 

где сосредоточены 7 и 6 субъектов РФ. Далее по уровню бедности идет 2 кластер, 
для которого может быть построено следующее статистически значимое уравне-
ние регрессии: Y = 9,469 + 0,991*x2. Переменная x4 оказалась незначимой и была 
исключена из модели. Остатки гомоскедастичны (p-значение = 0,74) и распреде-
лены по нормальному закону распределения (p-значение = 0,24). 

Таким образом, с помощью кластерного анализа подтверждается неодно-
родность уровня жизни населения в разрезе субъектов РФ.  
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Изучение различий основных показателей уровня жизни населения  

в субъектах Российской Федерации 
 

Аннотация: В статье изучена динамика среднедушевых денежных доходов 
населения в федеральных округах страны. С помощью метода кластерного ана-
лиза произведена многомерная группировка регионов страны по основным ин-
дикаторам уровня жизни населения; выделены субъекты с высоким, средним и 
низким уровнем жизни населения 
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Study of differences in the main indicators of the standard of living  
of the population in the constituent entities of the Russian Federation 
 
Abstract: The article studies the dynamics of per capita cash income of the 

population in the federal districts of the country. Using the cluster analysis method, a 
multidimensional grouping of the country's regions was carried out according to the 
main indicators of the standard of living of the population; subjects with high, average 
and low living standards of the population are identified 
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В утвержденной «Стратегии пространственного развития Российской Фе-

дерации на период до 2025 года» отмечается, что основной целью простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года является 
«обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития 
Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных разли-
чий в уровне и качестве жизни населения». [1] 

Оценку уровня жизни населения исследователи предлагают проводить по 
различным социально-экономическим показателям [3, 4, 6]. Важнейшей харак-
теристикой уровня жизни населения, по мнению авторов являются денежные до-
ходы населения. [5] 

В течение 2022 г. во всех федеральных округах страны отмечается рост 
среднедушевых денежных доходов населения, что свидетельствует о повышении 
уровня жизни населения в результате проводимой в стране социально-экономи-
ческой политики. Если в Сибирском федеральном округе данный показатель уве-
личился на 15,0%, то в Центральном федеральном округе – на 8,5%. Наибольшее 
значение среднедушевых денежных доходов населения отмечается в Централь-
ном федеральном округе, а минимальное – в Северо-Кавказском федеральном 
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округе, что почти в два раза меньше показателя в Центральном федеральном 
округе (табл. 1).  

 
Таблица 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения  
в федеральных округах Российской Федерации в 2021 г. и 2022 г. 

 

Федеральный округ 

Среднедушевые денежные доходы,  
руб. в месяц 

Темп прироста, % 

2021 г. 2022 г. 

Центральный  54 796 59 427 8,5 
Северо-Западный  44 632 50 157 12,4 
Южный  34 994 39 252 12,2 
Северо-Кавказский  26 772 29 551 10,4 
Приволжский  31 310 35 450 13,2 
Уральский  40 219 45 377 12,8 
Сибирский  30 778 35 386 15,0 
Дальневосточный  42 454 48 342 13,9 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Росстата [7] 
 
Несмотря на рост номинальных денежных доходов населения в течение 

2022г. в 23 субъектах Российской Федерации величина среднедушевых денеж-
ных доходов населения более чем на 40% меньше аналогичного среднероссий-
ского уровня. 

Сохраняются региональные различия в структуре денежных доходов насе-
ления. Если, например, в Дальневосточном федеральном округе удельный вес 
оплаты труда и прочих денежных поступлений (включая скрытую зарплату) в 
2022 г. составлял 67,6% и 2,0%, то в Северо-Кавказском федеральном округе дан-
ные показатели составляли 33,5% и 33,3% (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Структура денежных доходов населения по основным источникам 
формирования в федеральных округах РФ, % к итогу 
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Для изучения региональных различий уровня жизни населения произве-
дена многомерная группировка субъектов Российской Федерации с помощью 
метода кластерного анализа. Кластеризация проводилась с помощью пакета при-
кладных программ SPSS Statistics методом «k-средних» по основным показате-
лям: x1 – величина среднедушевых денежных доходов населения, рублей в месяц; 
х2 – величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций, руб.; х3 – средний размер назначенных пенсий, руб.; х4 – 
величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), рублей в ме-
сяц; х5 – численность населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума в процентах от общей численности населения, %; х6 – стои-
мость фиксированного набора товаров и услуг, рублей в месяц; х7 – индекс по-
требительских цен в процентах к предыдущему году, %; х8 – коэффициент 
Джини (индекс концентрации доходов). 

По данным Росстата в 2022 г. 82 субъекта Российской Федерации разде-
лены на 4 кластера (группы).  

Первый кластер составили 22 региона: Республики Карелия, Коми, Татар-
стан и Бурятия; Краснодарский, Пермский, Красноярский, Забайкальский, При-
морский и Хабаровский края; Калужская, Московская, Архангельская, Вологод-
ская, Ленинградская, Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 
Томская и Амурская области; Еврейский автономная область.  

Второй кластер составили 6 регионов: Республика Саха (Якутия); Камчат-
ский край; Мурманская, Тюменская и Сахалинская области; г. Санкт-Петербург. 

В третий кластер вошли только г. Москва, Магаданская область и Чукот-
ский автономный округ. 

Оставшиеся 51 регион составили четвертый, самый многочисленный кла-
стер, в числе которых экономически развитые Республики Башкортостан и Мор-
довия, Ставропольский край, Воронежская, Ростовская, Нижегородская, Самар-
ская и Омская области. 

Самые высокие средние значения большинства рассматриваемых показа-
телей уровня жизни населения, кроме численности населения с денежными до-
ходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей числен-
ности населения и индекса потребительских цен, наблюдаются в регионах треть-
его кластера. 

Регионы первого и второго кластеров характеризуются средними значени-
ями показателей уровня жизни населения. 

Очень низкий уровень жизни населения отмечается в регионах четвер-
того кластера, в котором средняя величина среднедушевых денежных доходов 
населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций более чем в 3 раза меньше, чем в регионах третьего кла-
стера. 

Улучшению ситуации в социальной сфере и повышению уровня жизни 
населения должна способствовать реализация национальных проектов «Демо-
графия», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка заня-
тости», а также развитие адресных мер поддержки малообеспеченных слоев 
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населения для снижения уровня бедности в регионах Российской Федерации. 
[2, с. 83]. 
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Оценка динамики структурных изменений  

в потреблении молочной продукции в регионах Российской Федерации 
 
Аннотация: в данной статье проводится анализ динамики потребления мо-

лочной продукции в различных регионах России с целью выявления основных 
тенденций и факторов, влияющих на изменения в структуре потребления. Полу-
ченные результаты могут быть использованы для разработки эффективных мер 
по стимулированию потребления молочной продукции и улучшению качества 
жизни населения. 
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Assessment of the dynamics of structural changes in the consumption  
of dairy products in the regions of the Russian Federation 

 
Abstract: this article analyzes the dynamics of consumption of dairy products in 

various regions of Russia in order to identify the main trends and factors influencing 
changes in the structure of consumption. The results obtained can be used to develop 
effective measures to stimulate the consumption of dairy products and improve the 
quality of life of the population. 

Keywords: dairy products, grouping, variation indicators. 
 
В современном обществе потребление молочной продукции играет важ-

ную роль в обеспечении человека необходимыми питательными веществами. 
Оценка динамики структурных изменений в потреблении молочной продукции 
в регионах Российской Федерации имеет большое значение для понимания тен-
денций потребительского поведения и разработки соответствующих стратегий 
развития сельского хозяйства и пищевой промышленности.  

Рассмотрим результаты проведенной группировки 82 регионов, построен-
ных отдельно по данным за 2018-2022 гг. для изучения происходящих структур-
ных изменений (табл. 1). Границы группировок обозначены согласно нормам по-
требления молока. Так, согласно Приказу Минздрава России от 30.12.2022 N 821 
"О внесении изменений в приложение к Рекомендациям по рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 
здорового питания, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19 августа 2016 г. N 614" объем потребления молока и 
молокопродуктов (в среднем на одного человека в год) составляет 322 кг.  

 
Таблица 1. Распределение регионов РФ  
по уровню потребления молокопродуктов 

 

 
 
По данным группировки 2022 г. в 8,5 % регионах РФ потребление молока 

оказалось ниже 160 кг. К возможным причинам можно отнести большую удален-

2018 2019 2020 2021 2022

I До 160 8,5 8,5 7,3 8,5 8,5 0
II 160-190 14,6 11 11 8,5 8,5 -2,4
III 190-220 23,2 25,6 23,2 20,7 23,2 -2,4
IV 220-250 28 29,3 29,3 28 25,6 -3,7
V 250-280 18,3 17,1 17,1 22 22 4,9
VI 280-310 6,1 7,3 11 11 11 3,7
VII 310-340 0 0 0 0 0 0
VIII 340 и более 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0

100 100 100 100 100 -

№

Группы регионов по 
потреблению 

молокопродуктов на 
душу населения в год, 

кг

Удельный вес группы, %

Изменение 
структуры в 
2022 г. по 

сравнению с 
2019 г., %

Итого
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ность некоторых регионов РФ от экономических зон, где производят и перераба-
тывают молоко; высокую цену на транспортировку молочной продукции в отда-
ленные районы РФ; низкую культуру потребления молочных продуктов в неко-
торых регионах РФ; недостаточную осведомленность населения о пользе молока 
и молочных продуктов для здоровья; сокращение поголовья крупного рогатого 
скота. 

В состав группы № I вошли 7 регионов: Тульская, Сахалинская и Тамбов-
ская области, Севастополь, республика Крым, Камчатский край и Чукотский ав-
тономный округ. Большая часть регионов (70,8 %) входят со III по V группы, а 
наибольший удельный вес (25,6 %) составляет группа № IV, в состав которого 
вошли 22 региона. В VII группу по результатам группировки не вошло ни одного 
региона, а в VIII – одна Республика Татарстан на протяжении всего рассматри-
ваемого периода. 

За три года произошли наиболее заметные изменения в IV, V и VI группах. 
Положительным является то, что некоторые регионы перешли в группу с боль-
шим уровнем потребления молока: например, Курская область со II на III, рес-
публика Карелия с III на IV. Однако есть и обратное движение: например, Рес-
публика Бурятия перешла с III группы на II и др.  

В таблице 2 отдельно отображено число регионов с уровнем потребления 
выше 290 кг, этот показатель – отклонение от рациональной нормы потребления 
322 кг на 10%.  

Среднее значение за 2022 г. несущественно отличается от моды и медианы, 
что характеризует нормальное распределение регионов РФ по уровню потребле-
ния (табл. 2). Мода, равная 232 кг., показывает наиболее часто встречающуюся 
величину в ряду распределения. Медиана характеризует, что в половине регио-
нов РФ объем потребления молока оказался ниже 231,43 кг. Коэффициент вари-
ации является измерителем надежности средней. Совокупность регионов счита-
ется однородной, т.к. коэффициент вариации не превышает 30-33 %. 

 
Таблица 2. Показатели вариации ряда распределения регионов РФ 

по потреблению молока 
 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022

Изменение в 
2022 г. по 

сравнению с 
2019 г.

Среднее значение 221 223 228 230 230 7
Медиана 224 225 229 233 231 6
Мода 230 227 230 236 232 5
Минимум 109 106 106 106 106 0
Максимум 359 359 358 361 362 3
Коэффициент вариации, % 20 19,6 19,4 19,3 19,4 -0,2
Число регионов с уровнем 
потребления выше 290 кг

4 4 5 6 7 3

Число регионов с уровнем 
потребления выше 322 кг

1 1 1 1 1 0
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В результате анализа была выявлена тенденция увеличения потребления 
молокопродуктов в некоторых регионах РФ, что свидетельствует о повышении 
уровня жизни и доступности продуктов для населения. Увеличилось количество 
регионов с уровнем потребления молока свыше 250 кг в год, а с небольшим уров-
нем – снизилось. Тем не менее, все регионы, за исключением Татарстана, имеют 
уровень потребления ниже, чем рациональная норма потребления молочных 
продуктов [2]. Таким образом, полученные результаты могут быть использованы 
также для планирования производства и распределения продукции в различных 
регионах России. 
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Роль децентрализованных финансов в формировании благосостояния:  

вызовы и перспективы для России 
 

Аннотация: Измерение и анализ благосостояния в контексте криптовалю-
того рынка представляет собой актуальное исследование, обусловленное дина-
мичным развитием цифровых финансовых технологий. Переход к использова-
нию криптовалют, таких как Биткоин, представляет вызовы и возможности для 
измерения экономического благосостояния. Анализ воздействия криптовалют на 
мировую экономику, включая вопросы стабильности цен, финансовой включен-
ности и возможных рисков, является ключевым в контексте формирования ком-
плексного подхода к измерению благосостояния в эпоху цифровых активов. 
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The Role of Decentralized Finance in Shaping Prosperity:  
Challenges and Prospects for Russia 

 
Abstract: Measurement and analysis of well-being in the context of 

cryptocurrency market represent a timely study driven by the dynamic development of 
digital financial technologies. The shift towards the use of cryptocurrencies, such as 
Bitcoin, poses challenges and opportunities for measuring economic well-being. 
Analyzing the impact of cryptocurrencies on the global economy, including issues of 
price stability, financial inclusion, and potential risks, is crucial in shaping a 
comprehensive approach to measuring well-being in the era of digital assets. 

Keywords: cryptocurrency, decentralized finances, Bitcoin, well-being, global 
economy. 

 
В современном мире, криптовалюта, представляющая собой виртуальные 

деньги, зашифрованные криптографическими кодами и лишенные физического 
аналога, привлекает все большее внимание как перспективный финансовый ин-
струмент. Исследование мирового опыта нормативно-правового статуса децен-
трализованных финансов показало наличие взаимосвязи между благосостоянием 
страны и присвоения статуса законности цифровых финансовых активов. Напри-
мер, Великобритания, Сингапур и США относит криптовалюту к категории «ва-
люта». Германия, Италия, Франция и Япония считают криптовалюту товаром, а 
Канада и Швейцария имуществом [2]. Все вышеперечисленные страны отно-
сятся к категории развитых стран. 

В России цифровые финансовые активы регулируются Федеральным зако-
ном №259-ФЗ от 22 июля 2020 года, который определяет их правовой статус. 
Вопрос легализации криптовалют является спорным: Банк России выступает за 
запрет, Министерство финансов разрабатывает нормативно-правовую базу, а 
Федеральная налоговая служба поддерживает легализацию. Вместе с этим про-
водятся исследования по внедрению цифрового рубля. В целом, вопросы децен-
трализованных финансов остаются предметом обсуждения на государственном 
уровне, включая аспекты законности, налогообложения и экономической вы-
годы. 

Изучение мирового опыта проникновения различных стран на криптова-
лютный рынок проведено с целью выявления макроэкономических факторов, ко-
торые наиболее сильно влияют на объем криптовалютных торгов. Проведен па-
нельный анализ факторов в разрезе 50 различных стран за период с 2013 по 2022 
год. Модель с фиксированными эффектами показала, что увеличение числа ин-
тернет-пользователей положительно сказывается на объемах торговли криптова-
лютами. Негативное воздействие привносят страны, предпочитающие наличные 
деньги и подвергающиеся кибератакам. Развитая инфраструктура, цифровые 
технологии, электронные деньги и высокий уровень инфляции оказывают поло-
жительное воздействие. Индивидуальные эффекты для каждой страны разде-
ляют их на три группы по интеграции цифровых валют: положительное, негатив-
ное и нейтральное влияние. В развитых странах, таких как Германия, Япония, 
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США, криптовалюты активно внедряются, способствуя росту благосостояния, а 
в развивающихся странах – например, Россия и Китай – нормативные ограниче-
ния негативно влияют на криптовалютный рынок [1]. 

Наблюдается взаимосвязь рынка цифровых активов и традиционного фи-
нансового рынка, которая выявлена в результате регрессионного анализа выяв-
ления влияния факторов на цену Биткоина на основе факторов, представленных 
в исследовании [3]. По результатам моделирования можно отметить наличие 
прямой связи между ценой Биткоина и общим спросом на золото, ценой серебра 
и индексом S&P. Коэффициент детерминации (0,9) указывает на сильную связь 
между рынком децентрализованных финансов и традиционным финансовым 
рынком, а проверка уравнения подтверждает его статистическую значимость и 
надежность полученных результатов. 

Учитывая, что цена Биткоина тесно связана с традиционным финансовым 
рынком, который отражает общее экономическое состояние, были разработаны 
прогнозы для определения будущего движения финансового рынка. Для данной 
цели использована модель ARIMA (1, 1, 0) со среднеквадратичной ошибкой 726 
и средней абсолютной ошибкой 314, а значение 𝑅  = 0,99. Результаты показали 
поступательный рост цены Биткоина с 34 617 долларов на 25 октября 2023 г. до 
26 185 долларов на 3 ноября 2023 г. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Движение прогнозной цены Биткоина и уровень поддержки 
 
Прогнозные модели указывают на движение цены к новому уровню. За-

крепление на этом уровне может спровоцировать дальнейший рост цены. В бли-
жайшее время решающей станет фаза, определяющая дальнейшее развитие 
криптовалютного рынка. Учитывая предыдущий опыт, рост криптовалютного 
рынка будет сопровождаться высоким уровнем инфляции, а также ухудшением 
экономики США. На основе проведенного исследования можно прогнозировать 
ухудшение мировой финансовой ситуации в ближайшем будущем. 
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Эконометрическое моделирование ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении как показателя уровня жизни на примере Санкт-Петербурга 

 
Аннотация: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является 

одним из показателей, используемых для оценки уровня жизни населения. Рас-
смотрены динамика данного показателя в Санкт-Петербурге, выявлены наиболее 
существенные факторы.  
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Econometric modeling of life expectancy at birth as an indicator  
of living standards using the example of St. Petersburg 

 
Abstract: Life expectancy at birth is one of the indicators used to assess the 

standard of living of a population. The dynamics of this indicator in St. Petersburg are 
considered and the most significant factors are identified. 

Keywords: life expectancy at birth, regression analysis, factors of the 
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Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) 
является одной из характеристик уровня жизни населения, одной из составляю-
щих индекса человеческого развития (ИЧР) [1], [3]. Динамика ОПЖ в Санкт-Пе-
тербурге имела положительную динамику (рисунок 1). Снижение произошло 
лишь в 2020 – 2021 гг., что связано с существенным увеличением смертности 
населения в период пандемии COVID-19. 

В ходе исследования нами рассмотрен ряд показателей, которые могут 
быть использованы в качестве объясняющих переменных ОПЖ: среднедушевой 
доход, удельный вес общей площади жилья, оборудованной водопроводом, 
сброс загрязнённых сточных вод, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
младенческая смертность, материнская смертность, заболеваемость болезнями 
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системы кровообращения, новообразованиями, болезнями органов пищеваре-
ния, органов дыхания, сахарным диабетом, паразитарными болезнями [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика ОПЖ в Санкт-Петербурге в 2014–2022 гг., лет 
Источник: [4] 

 
Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на ожидаемую про-

должительность жизни при рождении в Санкт-Петербурге, является смертность 
от болезней органов дыхания. Влияние прочих факторов нашло отражение во 
временной переменной. Построенная модель имеет высокое качество аппрокси-
мации, отвечает требованиям к построению классической нормальной линейной 
модели. 

Уровень загрязнения воздуха в крупном городе высок, вследствие чего здо-
ровье населения ухудшается, как уже живущих людей, так и только родившихся 
(ухудшение экологии приводит к хроническим заболеваниям и слабому здоро-
вью младенцев). 
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Оценка качества жизни населения  
как критерий эффективности государственного управления 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам социально-экономической поли-

тики РФ и определению критерия оценки её эффективности. Критерием оценки 
уровня эффективности социального государства является качество жизни. Выде-
лено 10 блоков, затрагивающих ключевые направления социальной политики. 
Результаты расчетов подтверждают высокую дифференциацию регионов ПФО 
по параметрам качества жизни населения. В этих условиях правительство не 
должно оставлять без внимания ни одну сферу социальной политики и призна-
вать равный приоритет всех компонентов качества жизни. 
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Assessing the quality of life of the population  

as a criterion for the effectiveness of public administration 
 

Abstract: the article is devoted to the issues of socio-economic policy of the 
Russian Federation and the definition of a criterion for assessing its effectiveness. The 
criterion for assessing the level of effectiveness of the social state is the quality of life. 
10 blocks have been identified, affecting key areas of social policy. The calculation 
results confirm the high differentiation of the regions of the Volga Federal District in 
terms of quality-of-life parameters of the population. In these conditions, the 
government should not ignore any area of social policy and recognize the equal priority 
of all components of the quality of life. 

Keywords: social policy, quality of life, indicators of benefits, integral 
assessment, efficiency. 

 
Государственная политика Российской Федерации определяется как соци-

ально направленная, нацеленная на долгосрочное развитие качественных пока-
зателей жизни. Это зафиксировано, в частности, в ст.7-й Конституции РФ и анон-
сировано федеральными и региональными властями и управленческими струк-
турами [1]. Для достижения этого правительством разработано и реализуется 
множество государственных программ развития. Реализация национальных про-
ектов в сфере социальной политики, привела к определенному прогрессу в этой 
области.  

Цель исследования – статистический анализ качества жизни населения 
ПФО. Методологической основой исследования послужил метод агрегирования, 
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позволяющий рассчитать индикаторы преимуществ: опережение, паритет и от-
ставание от среднероссийского уровня. Вычисление интегральной оценки осу-
ществлялось без учета весовых коэффициентов компонентов качества жизни. 
Информационной базой исследования послужили данные Росстата [2]. 

Для оценки качества жизни населения выделено 10 блоков, каждый из ко-
торых характеризуется спектром частных показателей, представленных на ри-
сунке 1. Следует отметить, что перечень, как блоков, так и частных показателей 
качества жизни может корректироваться.  

 

 
 

Рисунок 1. Блоки качества жизни населения 
 
После ряда преобразований получена интегральная оценка качества 

жизни для каждого региона ПФО, а также соответствующие ранги, которые 
представлены в таблице 1. Исходя из полученных расчетов, только два реги-
она ПФО имеют значение интегрального показателя больше единицы: Ниже-
городская область (1,026) и Республика Марий Эл (1,013). По большинству 
параметров качества жизни в этих регионах наблюдается опережение относи-
тельно среднероссийского уровня. По остальным регионам ПФО значения ин-
тегральных показателей меньше единицы, что свидетельствует об отставании 
от среднероссийского уровня различных параметров качества жизни. Регио-
ном с самым низким значением интегральной оценки является Республика 
Мордовия (0,877). 

Анализ категории качества жизни в разрезе параметров позволит получить 
объективную оценку имеющихся проблем в регионах ПФО. Результаты расчетов 
подтверждают высокую дифференциацию регионов ПФО по параметрам каче-
ства жизни населения. Не выявлено ни одного региона ПФО со стабильным по-
ведением индикаторов преимуществ. Отсюда следует, что правительство не 
должно оставлять без внимания ни одну сферу социальной политики и призна-
вать равный приоритет всех компонентов качества жизни. 
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Таблица 1. Интегральная оценка качества жизни населения  
Приволжского федерального округа за 2021 год 
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Республика 
Башкорто-
стан 

0,96 1,01 1,07 0,89 1,11 1,01 0,72 1,20 0,95 0,96 0,98 4,00 

Республика 
Марий Эл 

1,07 1,04 1,10 0,72 1,10 1,01 1,74 0,85 0,87 0,90 1,01 2,00 

Республика 
Мордовия 

1,08 0,95 1,15 0,54 0,95 1,04 0,67 0,89 0,87 0,83 0,88 14,00 

Республика 
Татарстан 

0,84 0,77 1,16 0,87 0,98 0,11 1,28 0,85 1,00 0,96 0,98 5,00 

Удмуртская 
Республика 

0,89 1,02 1,00 0,81 1,00 1,09 0,79 0,84 0,96 0,92 0,93 10,00 

Чувашская 
Республика 

1,05 1,01 1,10 0,60 0,93 1,11 0,96 0,93 0,93 0,89 0,94 8,00 

Пермский 
край 

0,99 1,09 0,99 0,84 1,04 1,05 0,90 0,97 0,97 1,03 0,98 3,00 

Кировская 
область 

0,93 0,90 0,97 0,96 1,09 1,00 0,70 0,85 0,95 0,97 0,93 11,00 

Нижегород-
ская область 

0,86 0,86 1,09 1,05 1,04 1,08 1,18 1,11 1,06 0,99 1,03 1,00 

Оренбург-
ская область 

1,00 1,00 1,15 1,11 1,03 1,01 0,48 1,12 0,96 1,05 0,97 6,00 

Пензенская 
область 

0,94 1,02 1,14 0,84 0,98 0,98 0,53 1,08 0,91 0,94 0,92 12,00 

Самарская 
область 

0,93 0,86 1,08 1,03 1,04 1,09 0,72 0,85 0,94 1,01 0,95 7,00 

Саратовская 
область 

1,03 1,01 1,13 0,72 1,00 1,06 0,57 0,95 0,90 0,97 0,92 13,00 

Ульянов-
ская область 

0,99 1,05 1,08 0,72 1,05 0,95 0,67 1,07 0,90 0,99 0,94 9,00 
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Аннотация: В статье рассмотрены методологические подходы к анализу 
заработной платы от макро- до микроуровня. Предложено использование тради-
ционных статистических методов, анализ конвергенции регионов, проведение 
выборочных мини-обследований удовлетворенности уровнем оплаты и услови-
ями труда. Приведены краткие результаты изучения уровня и динамики заработ-
ной платы в Беларуси за 2000-2022. 

Ключевые слова: заработная плата, обследование, конвергенция, регрес-
сия, регион, анализ. 

 
Approaches to statistical study of wages at macro-, meso- and microlevels 

 
Abstract: The article deals with methodological approaches to wages analysis 

from macro- to microlevel. The use of traditional statistical methods, region 
convergence analysis, satisfaction with the level of wages and with labor conditions 
mini-surveys are proposed. Brief results of wages level studies by 2000-2022 years for 
Belarus are given.  

Keywords: wages, survey, convergence, regression, region, analysis. 
 
Заработная плата, с одной стороны, выступает важнейшим показателем 

уровня жизни, с другой – элементом затрат на производство и одним из регуля-
торов на рынке труда, что обуславливает постоянную актуальность ее исследо-
вания. Тем не менее в литературе и на практике недостаточно внимания уделя-
ется вопросам региональной дифференциации заработной платы, не гармонизи-
рованы подходы к ее анализу по экономике в целом, видам деятельности, орга-
низациям, для отдельных групп индивидов. 

Автором на основе изучения отечественной и зарубежной литературы, ряда 
ретроспективных оценок разработана методология изучения заработной платы, 
объединяющая макро-, мезо- и микроуровни. Предложен алгоритм исследования: 

1. Отбор изучаемых параметров (номинальная, реальная заработная плата, 
оплата труда, фонд заработной платы и т.д.). 

2. Анализ заработной платы на макроуровне, осуществляемый традицион-
ными статистическими методами, включая динамические ряды, построение 
трендов, индексный метод, регрессионные модели. Предполагается рассмотре-
ние заработной платы в территориальном разрезе, по видам деятельности, типам 
организаций (крупные, средние, малые), оценка существенности структурных 
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различий (индекс Гатева, Рябцева), построение аддитивно-мультипликативных 
индексных моделей.  

3. Прогнозирование макроэкономических индикаторов заработной платы. 
Предусматривается использование экстраполяции, адаптивных методов (модели 
Брауна, Хольта). Последние дают возможность отражать меняющиеся во вре-
мени условия, информационную значимость членов исследуемого ряда, в боль-
шей мере предназначены для краткосрочного прогнозирования. Критерием 
окончательного выбора прогнозной модели служит средняя из относительных 
ошибок за прогнозируемый период. 

4. Анализ заработной платы в регионах проводится по схеме макроуровня, 
но с учетом меньшей информационной доступности материалов. Дополнитель-
ными направлениями исследования выступают: использование пространствен-
ной регрессии, методы анализа конвергенции районов, кластерный анализ. Ис-
следование динамики регионального неравенства позволяет изучать факторы 
снижения дифференциации, оживления экономической деятельности в регио-
нах. Основными типами конвергенции являются: -конвергенция – исчисление 
во времени показателей колеблемости, -конвергенция – отрицательная зависи-
мость темпов роста от первоначального уровня региона. Для изучения -конвер-
генции применяется регрессия Барро [1, 2]:  

 
lny lny

T
ao b lny ε, 

 
где y  и y  – анализируемые показатели в начальный и конечный момент вре-
мени; ao, b – свободный член и темп конвергенции; Т – длина временного интер-
вала; ε – случайные ошибки. 

При наличии объективных причин, препятствующих сближению террито-
рий, определяется наличие клубной конвергенции, означающей приближение 
анализируемых параметров к различным условиям в долгосрочной перспективе. 
Строятся группировки территорий по уровню заработной платы в исходный и 
конечный момент времени, определяется число переходов территорий из одной 
группы в другую в течение рассматриваемого периода времени, формируется 
матрица переходных вероятностей, каждый элемент которой – вероятность пе-
рехода из состояния m в состояние n [3].  

Предложено поэтапное изучение конвергенции регионов, но номинальной 
заработной плате: а) определение межрегиональной конвергенции с помощью - 
и -конвергенции, выводы о ее значимости; б) группировка районов по уровню 
заработной платы (низкий, средний, высокий), построение матрицы переходных 
вероятностей; в) выводы о стадиях формирования клубов районов. Кластерный 
анализ позволяет характеризовать районы по степени развития рынка труда; в 
качестве признаков можно рассматривать: заработную плату, безработицу, това-
рооборот, иновационную активность. 

5. Обследование удовлетворенности условиями и уровнем оплаты труда на 
микроуровне. Основной метод – проведение выборочных мини-обследований на 
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предприятии. Возможно проведение анкетирования в онлайн-формате с помощью 
приложения “Google Формы”. Выделяется 5 блоков вопросов: демографические ха-
рактеристики, условия труда, психологический климат в коллективе, оплата труда, 
стимулирование труда (премии, бонусы, карьерный рост, социальные гарантии). 

 По предложенной методологии проведен анализ уровня и динамики 
заработной платы в Республике Беларусь за 2000-2022 гг. Выявлены тенденции 
увеличения реальной заработной платы на фоне превышения ее темпов роста по 
сравнению с темпами роста производительности труда, что стимулирует инфля-
цию. Структурные сдвиги в занятости не оказали существенного влияния на 
среднюю заработную плату; достаточно значимы факторы ее динамики: инве-
стиции в основной капитал, рентабельность продукции, производительность 
труда. Наблюдается медленная межрайонная - и -конвергенция по номиналь-
ной заработной плате; ее скорость – 2,4% в год; уровень завершенности высокого 
и среднего клубов– 97,2 и 86,7% соответственно. 

Были проведены мини-обследования степени удовлетворенности оплатой 
и условиям труда на трех предприятитиях: на Минском молочном заводе №1 и в 
СООО “Волшебный остров” значительная доля работников не удовлетворена си-
стемой стимулирования (70-80%), хотели бы увеличить расходы на отпуск, по-
купку одежды; в ООО “Мобиле авто” относительно невысокая удовлетворен-
ность общей атмосферой в организации. 

Предложенная методология позволяет формировать информационную 
базу для принятия управленческих решений в области регулирования доходов, 
дифференцированного развития регионов, совершенствования кадровой и соци-
альной стратегии фирм. 
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данным государственной статистики с применением метода многомерного шка-
лирования в среде R. 

Ключевые слова: рынок жилья, многомерное шкалирование, отношение 
доступности жилья, функция стресса, жилой фонд, корреляция. 

 
Housing security as an indicator of well-being 

 
Abstract: The article examines the assessment of the well-being of the Russian 

population, based on indicators reflecting the activity of the population in the housing 
market, the growth of the housing stock, security and the possibility of purchasing 
residential real estate. It is proposed to carry out the assessment on a regional basis 
based on state statistics using the multidimensional scaling method in the R 
environment.  

Keywords: housing market, multidimensional scaling, housing affordability 
ratio, stress function, housing stock, correlation. 
 

Одним из индикаторов благосостояния населения любой страны, несо-
мненно, является жилищный вопрос. Обеспеченность жильем и наличие возмож-
ности его приобретения характеризует благополучие населения и отражает одну 
из составляющих благосостояния населения, что и определяет актуальность 
темы исследования. 

Анализ этого направления представлен во многих работах. Например, 
Аганбегян А.Г. [1], Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Кудров А.В. [2], Сажин 
Ю.В., Малышева О. О. [5], Елисеева И. И., Раскина Ю. В. [4] и другие. 

Жилье представляется благом, приносящим удовлетворение и требующее 
финансовых затрат, поэтому в качестве признаков отражающих измерение бла-
госостояния в жилищной сфере рассматривались следующие: доля введенного 
жилья в общем объеме жилых помещений, то есть ежегодный прирост жилого 
фонда, %; доля площади жилых помещений, на которые зарегистрированы права 
на основании договоров купли-продажи в общей площади жилищного фонда,%; 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м; 
соотношение доступности жилья отдельно для первичного и вторичного рынка 
[3], которое определяется как отношение средней цены единицы площади жилья 
к среднедушевым денежным доходам населения. 

Измерение предлагается проводить с применением метода многомерного 
шкалирования в трехмерном пространстве, функция стресса составила 0,03, что 
свидетельствует о сходстве матрицы близостей и матрицы расстояний. 

Анализ проведен по данным официальной статистики [6], рассматривались 
федеральные округа Российской Федерации. Результаты многомерного шкали-
рования представлены на рисунке. 

Интерпретация, полученного результата потребовала построения матрицы 
парных коэффициентов корреляции между исходными показателями и новыми 
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измерениями, координатами объектов, которыми в нашем исследовании явля-
ются федеральные округа. 

 
Рисунок1. Многомерное шкалирование федеральных округов России  

по показателям, отражающим благосостояние в жилищной сфере, 2022 г.  
 
Первая ось, C1 имеет тесную обратную связь с ростом жилого фонда и жи-

лищной обеспеченностью. Вторая – C 2 имеет тесную связь с доступностью жи-
лья, а третья C3 – характеризуется обратной связью с активностью покупателей 
на рынке жилья. 

Отметим, что рост и обеспеченность общей площадью в большей степени 
характерна для Центрального, Южного и Северо-Западного федерального округа 
(ФО). Наблюдается только две пары округов с похожей ситуацией жилищного 
вопроса – Южный, Северо-Западный и Приволжский, Уральский ФО, а в осталь-
ных отмечается сильная дифференциация благосостояния по вопросам решения 
жилищной проблемы. О чем свидетельствует удалённость, исследуемых объек-
тов (см. рисунок).  

Дальнейшее исследование должно быть направлено на анализ процессов 
внутри ФО, оценки изменения благосостояния во времени и оценки путей улуч-
шения жилищного вопроса.  
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Гендерные аспекты смертности в России: проблемы и перспективы 

 
Аннотация: в статье рассматривается динамика коэффициентов смертно-

сти по четырем основным причинам смерти с точки зрения гендерных различий, 
строятся и подбираются статистически значимые трендовые модели, выявля-
ются закономерности, а также делается прогноз коэффициентов смертности по 
причинам на 2022 г., 2023 г. 

Ключевые слова: коэффициент смертности, прогноз, гендерные различия, 
кровообращение, дыхание, пищеварение, внешние причины.  
 

Gender aspects of mortality in Russia: problems and prospects 
 
Abstract: the article considers the dynamics of mortality rates for the four main 

causes of death from the point of view of gender differences, the authors build and 
select statistically significant trend models, identify patterns, and make a forecast of 
mortality rates by causes for 2022, 2023. 

Keywords: mortality rate, forecast, gender differences, blood circulation, 
respiration, digestion, external causes.  

 
Всем известно, что в России мальчиков рождается больше, чем девочек, 

однако после 35 лет мужчин становится меньше, что, несомненно, представляет 
собой проблему гендерного разрыва. В связи с этим мы провели исследование 
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по данным Росстата [1], использовав коэффициенты смертности по основным 
причинам смерти, взяв для анализа следующие четыре: внешние причины (вы-
званы не болезнями, а различными внешними воздействиями – физическими, 
термическими, химическими и пр.), болезни органов пищеварения, дыхания и 
системы кровообращения. Мы изучали период 2012–2021 гг., используя при-
кладные пакеты Microsoft Excel и Gretl для построения статистически значимых 
моделей, чтобы на их основе построить прогноз на 2022 г. и 2023 г. Двухлетний 
горизонт прогноза обусловлен коротким временным рядом в нашем распоряже-
нии [2]. Всего было построено 8 моделей. 

Построение моделей тенденции было основано на использовании линей-
ного уравнения и ряда Фурье, которые не всегда позволяли получать остатки, 
свободные от автокорреляции, тогда применение обобщенного метода наимень-
ших квадратов (ОМНК) с поправкой Прайса – Уинстена помогло избежать авто-
корреляции в остатках.  

Для построения моделей смертности по причине болезней органов дыха-
ния были введены фиктивные переменные, так как период 2020–2022 гг. был не-
типичным, характеризовался аномально большими значениями коэффициентов 
смертности. Резкое повышение коэффициентов объясняется пандемией корона-
вируса. Модель смертности по причине болезней системы кровообращения по-
требовала коррекции остатков с помощью ряда Фурье.  

Все построенные модели статистически значимы и отвечают предпосыл-
кам метода наименьших квадратов. Прогнозные оценки, полученные по моделям 
тенденции коэффициентов смертности по причинам в гендерном разрезе, пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Прогноз коэффициентов смертности по причинам смерти  

в гендерном разрезе на 2023 год, количество смертей на 100 тысяч человек 
 

 
Внешние 
причины 

Болезни органов 
пищеварения 

Болезни органов 
дыхания 

Болезни системы  
кровообращения 

Женщины 36,57 66,24 30,26 587,38 

Мужчины 135,95 73,96 63,70 616,41 

 
Видно, что по всем причинам смертности коэффициенты у мужчин выше, 

особенно заметна большая разница по внешним причинам. Можем предполо-
жить, что это связано с тем, что мужчины склонны к риску больше женщин, у 
них не так сильно развит инстинкт самосохранения.  

Помимо этого, был интерес к анализу темпов прироста коэффициентов 
смертности, чтобы увидеть изменение ситуации в целом для каждого пола за 
12 лет, с учетом уже имеющихся прогнозных значений 2022 г. и 2023 г. Резуль-
таты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Базисный темп прироста коэффициентов смертности 
по причинам смерти в гендерном разрезе за период 2012-2023 гг., проценты 

 

 Внешние 
причины 

Болезни органов 
пищеварения 

Болезни органов 
дыхания 

Болезни системы  
кровообращения 

Женщины - 37 + 31 + 8 - 22 
Мужчины - 40 - 2 - 14 - 14 

 
Интересно то, что у мужчин по всем причинам снижается смертность, то-

гда как у женщин снижение происходит только по внешним причинам и по при-
чинам болезней системы кровообращения. Больше всего сокращается смерт-
ность от внешних причин, что достаточно неплохо, так как эти причины смерти 
характерны для лиц в относительно молодом возрасте, поэтому их сокращение 
может привести к повышению ожидаемой продолжительности жизни. Не может 
не радовать сокращение смертности по причине болезней системы кровообраще-
ния, так как по этой причине в России умирает больше всего людей, обгоняя даже 
смертность от всех видов онкологии.  

Таким образом, в последнее время наметилась неплохая тенденция сниже-
ния смертности от основных причин смерти, рассмотренных нами. В перспек-
тиве планируется расширение программы льготного лекарственного обеспече-
ния с включением дополнительных категорий высокого риска, а также актуали-
зация мероприятий первичной профилактики, что поможет гражданам выявлять 
болезни на ранних стадиях для более успешной борьбы с ними. 
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Анализ и сегментирование инновационного развития РФ 
 
Аннотация: Инновационное развитие считается одним из ключевых фак-

торов оценки конкурентоспособности региона. В данной работе классификация 
инновационного развития регионов России осуществляется на основе десяти от-
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носительных показателей, взятых с сайта Росстата. Целью работы является вы-
деление характеристик каждой региональной группы что служит основой для 
планирования подходящей и эффективной инновационной политики для регио-
нальных групп. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, 
конкурентоспособность региона, инновации, инновационная политика 
 

Analysis and segmentation of the innovative development  
of the Russian Federation 

 
Abstract: Innovative development is considered one of the key factors in 

assessing the competitiveness of a region. In this work, the classification of innovative 
development of Russian regions is carried out based on ten relative indicators taken 
from the Rosstat website. The purpose of the work is to highlight the characteristics of 
each regional group, which serves as the basis for planning suitable and effective 
innovation policies for regional groups. 

Keywords: innovative development, innovative potential, regional 
competitiveness, innovation, innovation policy 

 
В условиях нынешней четвертой промышленной революции новые техно-

логии считаются ключевыми элементами процесса преобразования экономиче-
ского производства. Таким образом, способность их создания и применения в 
экономике оказывает существенное влияние на конкурентоспособность страны 
в глобальном пространстве. Для России важность и актуальность комплексной 
разносторонней оценки уровня инновационного развития заключается в разра-
ботке управленческих решений, направленных на стимулирование инноваций и 
создание условий для их внедрения в конкретных регионах РФ.  

Анализ проводился на основе 10 индикаторов инновационной активности, 
таких как доля затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг; средняя зарплата в НИОКР, доля 
инновационных товаров в объеме отгрузки, уровень инновационной активности 
организаций, доля организаций, осуществляющих технологические инновации, 
доля численности работников организаций, выполняющих НИОКР, доля выпол-
нявших исследования и разработки в общей численности занятых;  доля занятых, 
имеющих ученую степень; коэффициент изобретательской активности; затрато-
отдача НИОКР, доля студентов с высшим образованием в % к общей численно-
сти населения. 

Процедура анализа включала: 
1) предобработку исходных данных, в ходе которой были заполнены про-

пущенные значения методом Median Imputation выполнена стандартизация зна-
чений показателей (метод Robust Scaler). Оба эти метода имеют общую черту – 
использование медианы вместо среднего значения, что снижает чувствитель-
ность набора данных, вызванную выбросами; 

2) применение метода главных компонент (PCA) для сокращения размер-
ности данных, который позволил преобразовать исходный набор данных из 
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10 показателей в 3 фактор-комбинации (PC1, PC2, PC3). В рамках интерпретации 
факторных нагрузок PC1 была интерпретирована как характеристика инноваци-
онного потенциала региона, PC2 – как способность производить инновационную 
продукцию, а PC3 – как мера затрат на инновационную деятельность.  

3) кластерный анализ  
После проведения кластеризации методом PAM (partitioning around 

Medoids) 85 регионов России были разделены на четыре группы. В кластер 1 во-
шли 14 регионов, такие: Белгородская область, Тамбовская область, Республика 
Марий Эл, Республика Татарстан, Хабаровский край и т.д. Кластер 2 включает в 
себя 35 регионов, такие: Московская область, Ростовская область, Кировская об-
ласть, Иркутская область, Приморский край и т.д. В кластере 3 вошли 32 региона, 
такие: Республика Карелия, Ленинградская область, Краснодарский край, Чечен-
ская Республика, Камчатский край и т.д. Кластер 4 включает в себе 4 региона: г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, Томская область.  

Для достижения цели анализа была применена коробчатая диаграмма для 
отображения значений факторов (PC1, PC2, PC3) по каждой региональной 
группе. Следует отметить, что значение PC1 обратно пропорционально иннова-
ционному потенциалу, то есть чем выше эти значения, тем ниже потенциал и 
наоборот. С другой стороны, PC2 и PC3 пропорциональны способности произ-
водить инновационную продукцию и затратам на инновационную деятельность 
соответственно. На рисунке 1, на графике слева, видно, что группа 4 имеет явно 
меньшее значение, чем группы 1, 2 и 3. Это означает, что инновационный потен-
циал группы 4 выше, чем у остальных групп и потенциал группы 1 является са-
мым низким. Далее на средней диаграмме, способность производить инноваци-
онную продукцию у группы 1 самая высокая, а самая низкая у группы 3. На диа-
грамме справа затраты на инновационную деятельность в группы 2 самые высо-
кие, а в группе 4 эти затраты самые низкие. 

 

 
 

Рисунок 1 − Группы по трем главным компонентам 
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В итоге можно сделать вывод, что группа 4 – это группа эффективной ин-
новационной деятельности, когда затраты на инновационные деятельности низ-
кие, но инновационный потенциал высок, а производственная мощность также 
высока. Напротив, инновационная политика у групп 2 и 3 не неэффективна, что 
отражается в высоких затратах на инновационную деятельность, но низких про-
изводственных мощностях и потенциале. Следует отметить, что в группе 1, хотя 
ее потенциал находится на самом низком уровне, ее производственная мощность 
находится на самом высоком уровне, поэтому необходимо более детально иссле-
довать показатели этой группы, чтобы выяснить причину этой аномалии. 
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Intelligent analysis of data on differentiation of income of the population 
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Abstract: A comparative analysis of income differentiation indicators of the 
Russian and French statistical services was carried out. Aspects of increasing statistical 
literacy of the population are noted. 

Keywords: Indicators of income inequality, poverty risk index, differentiation of 
income of the population, disposable income per consumer unit. 

 
Известно, что статистические сборники национальных служб каждой 

страны есть основа получения максимально достоверной информации о раз-
витии того или иного социально-экономического явления. Традиционное 
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представление содержательной информации статистических сборников пред-
полагает наличие методологического раздела, набора статистических таблиц, 
наличие поясняющих сносок (например, о том, что самые поздние из пред-
ставленных данных являются предварительными, или, что данные за такой-то 
период представлены с учетом/или без учета вновь присоединенных террито-
рий). Экономистам, социологам, демографам, руководителям регионов хо-
рошо известно, что любая статистически грамотно составленная таблица (что 
есть априори факт для публикуемых национальными статистическими служ-
бами материалов) есть основа для проведения анализа (который может быть 
динамическим, пространственным, сравнительным, и др.), написания анали-
тической записки, расчета новых показателей и т.п. Современные веяния циф-
ровизации общества, увеличение масштабов и глубины информационного 
поля, разработка новых индикаторов и применение новых средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, необходимость совершенствования 
коллективного познания и самопознания и важность приобретения статисти-
ческой грамотности населением страны (не менее важной, на наш взгляд, чем 
широко распространенные проекты повышения финансовой грамотности) де-
лают актуальными такие сравнения, например, как в той или иной стране 
национальные статистические службы представляют данные о доходах насе-
ления страны в целом, и о дифференциации доходов, в частности. Рассмотрим 
пример России и Франции. 

Статистически грамотный разговор о дифференциации доходов населения 
конкретной страны начинается с анализа распределения населения страны по до-
ходам и/или уровню заработной платы, ранжирование населения по 10-процент-
ным и 20-процентным группам по размеру среднедушевого денежного дохода, 
определение децилей и квантилей, расчета децильных коэффициентов диффе-
ренциации доходов, коэффициентов фондов, коэффициентов Джини и построе-
ния кривых Лоренца. 

Российская статистика дифференциации доходов населения дает воз-
можность изучения медианного, модального и среднего уровней заработной 
платы в целом по стране и их различия у представителей различных соци-
ально-демографических и социально-профессиональных групп населения. 
Анализируется доля малоимущего населения и крайне бедного населения в за-
висимости от соотношения доходов населения с величиной прожиточного ми-
нимума. Доля населения с доходами ниже границы бедности (величины про-
житочного минимума) в 1999 г. в РФ составляла 28,4% от общей численности 
населения страны, в 2009 – 13,0%, в 2019 – 12,3% и в 2022 г. – 9,8% [1]. Рас-
считываются индексы риска бедности как отношение уровня бедности по кон-
кретной социально-экономической или демографической группе населения к 
уровню бедности населения страны в целом (равенство индекса риска бедно-
сти единице интерпретируется как то, что данная социально-экономическая 
группа населения подвержена такому же риску бедности, что и все население 
страны в целом; менее единицы -меньшему риску, чем у всего населения 
страны; более единицы – большему риску бедности, чем риск бедности всего 
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населения страны). Так, самый высокий риск бедности в зависимости от обра-
зования в 2019 г. наблюдается у лиц с общим средним образованием (индекс 
риска равен 1,94), а самый низкий – с индексом риска 0,30 – у лиц с высшим 
образованием [3, с.154]. Также высокий риск бедности наблюдается у безра-
ботного населения (индекс риска бедности 4,26 в 2019 г.) и у детей в возрасте 
до 16 лет (индекс риска бедности 2,16 в 2019 г.) [3, с.150-151]. 

Сравним сведения о дифференциации денежных доходов населения в Рос-
сии и во Франции за четыре года – 2017-2020 гг. (табл. 1 и 2). За рассмотренный 
период времени в обеих странах наблюдается снижение дифференциации дохо-
дов населения, поскольку снижаются и децильные коэффициенты (Д9/Д1), и ко-
эффициенты Джини (с небольшим одинаковым скачком вверх в 2018 г.). При 
этом, поскольку оба индикатора в России выше, чем во Франции (децильный ко-
эффициент Д9/Д1 – в 2,1 раза в 2020 г., а коэффициент Джини – в 1,43 раза в 
2017, и в 2020 гг.), это свидетельствует о более значительном расслоении рос-
сийского населения по уровню доходов, чем расслоение населения Франции за 
тот же период времени. Очевидно, что последующая пандемия 2020-2021 гг. 
наверняка несколько ухудшила данные показатели, анализ этих последствий 
впереди. В табл.2 есть дополнительные показатели для анализа: три версии де-
цильного коэффициента дифференциации, сведения о накопленном денежном 
доходе населения разной степени обеспеченности. 

 
Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов населения  

Российской Федерации по 20-ти процентным группам населения в 2017-2020 гг. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Денежные доходы, всего, % 100 100 100 100 
В том числе по 20-ти процентным 
группам населения, % 
- первая (с наименьшими доходами) 

 
 
5,3 

 
 
5,3 

 
 
5,3 

 
 
5,5 

- вторая 10,1 10,0 10,1 10,2 
- третья 15,1 15,0 15,0 15,2 
- четвертая 22,6 22,6 22,6 22,7 
- пятая (с наибольшими доходами) 46,9 47,1 47,0 46,4 
- из нее: 10% населения с наивысшими 
доходами 

 
30,2 

 
30,4 

 
30,3 

 
29,8 

Коэффициент Джини 0,412 0,413 0,412 0,406 
Децильный коэффициент, в разах 7,0 7,1 7,1 6,8 

Источник: [3, с.134]. 
 
Важное дополнение к вопросу повышения статистической грамотности 

населения, которое в большинстве своем не имеет экономического образования, 
и не может так же легко разобраться в показателях статистической таблицы, как 
специалисты. Под статистической таблицей во французском сборнике, кроме 
обычных сносок (к какой территории относятся данные и т.п.), есть и поясняю-
щая сноска, именно, как читать/понимать содержание какой-то одной строки 
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таблицы. На примере табл.2, это могло бы звучать, так: «Интерпретация: 20% 
наименее обеспеченного населения (S20) имеют в 2020 г. 8,9% суммы распола-
гаемого дохода в расчете на одну потребительскую единицу, 20% наиболее обес-
печенного населения (от S80 до 100) имеют 37,5% (100-62,5) от суммы распола-
гаемого дохода на одну потребительскую единицу, или в 4,2 раза больше». Тут 
же приводится определение «потребительской единицы» (unité de 
consommation), которая «применяется для анализа уровня жизни домохозяйств 
разного размера или разного состава. Одна потребительская единица (ПЕ) равна 
1 взрослому члену домохозяйства, каждый последующий член семьи старше 14 
лет приравнивается к 0,5 ПЕ, каждый ребенок моложе 14 лет – к 0,3 ПЕ» [4].  

 
Таблица 2. Динамика уровня жизни и индикаторы неравенства населения  

во Франции в 2017-2020 гг. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Пороги уровня жизни, в постоянных 
ценах 2021 г., евро в год на душу насе-
ления 
- первый дециль (Д1) 

 
 
 
11770 

 
 
 
11580 

 
 
 
11910 

 
 
 
12430 

- медианный уровень (Д5) 21900 21950 22500 22930 
- девятый дециль (Д9) 40190 40420 40770 40820 
Среднегодовой уровень денежных до-
ходов населения, в постоянных ценах 
2021 г., евро в год на душу населения 

 
 
25160 

 
 
25470 

 
 
25720 

 
 
26120 

Децильный коэффициент, в разах: 
- Д9/Д1 

 
3,41 

 
3,49 

 
3,42 

 
3,28 

- Д9/Д5 1,84 1,84 1,81 1,78 
- Д5/ Д1 1,86 1,90 1,89 1,84 
Доля (в %) денежного дохода населе-
ния, которым располагает население с 
уровнем жизни: 
- меньше второго дециля (S20); 

 
 
 
8,8 

 
 
 
8,7 

 
 
 
8,7 

 
 
 
8,9 

- меньше четвертого дециля (S40); 22,5 22,2 22,5 22,8 
- меньше пятого дециля (S50); 30,8 30,3 30,8 31,1 
- меньше восьмого дециля (S80) 62,0 61,3 62,1 62,5 

Источник: [4]. 
 
Представляется, что привнесение таких интерпретационных сносок доба-

вило бы понимания содержания информации о социальном положении населе-
ния, как и пилотный проект Росстата «Понятная статистика» [2]. 
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Аннотация: В статье определены регионы с низкими и высокими среднеду-

шевыми доходами населения. С помощью коэффициента вариации выявлено, что 
половина федеральных округов страны являются неоднородными по величине 
среднедушевых доходов населения. Эмпирическое корреляционное отношение по-
казало, что доходы населения регионов зависят от типа федерального округа. 
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Statistical study of the variation of Russian regions in terms of per capita 

monetary income of the population in the third quarter of 2023 
 
Annotation: The article identifies regions with low and high per capita incomes 

of the population. Using the coefficient of variation, it was revealed that half of the 
federal districts of the country is heterogeneous in terms of the average per capita 
income of the population. Empirical correlation has shown that the incomes of the 
population of the regions depend on the type of federal district.  

Keywords: average income of the population per 1 person, coefficient of 
variation, variance, coefficient of determination, empirical correlation ratio 

 
Доходы населения являются одним из факторов, определяющих конкурен-

тоспособность региона. Высокие доходы стимулируют миграционные потоки в 
регион, низкие приводят к оттоку граждан с территории [1, 2]. В условиях высо-
кой дифференциации регионов по уровню жизни граждан актуальным представ-
ляется изучение вариации субъектов страны по размеру среднедушевых денеж-
ных доходов населения. В рамках исследования необходимо определение регио-
нов с максимальным и минимальным уровнем денежных доходов, измерение ва-
риации регионов по доходам внутри федеральных округов, установление связи 
между типом федерального округа и размером среднедушевых доходов граждан.  
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Для выполнения исследования использована статистическая информация 
Росстата за III квартал 2023 г. [4].  

Сортировка регионов по размеру среднедушевых денежных доходов насе-
ления показала, что к регионам с низкими доходами населения относятся Рес-
публика Ингушетия (22,318 тыс. руб.), Республика Тыва, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Калмыкия. В пятерку регионов с самыми высокими до-
ходами населения входят Ямало-Ненецкий а.о. (126,191 тыс. руб.), Чукотский 
а.о., Ненецкий а.о., г. Москва и Магаданская область. 

В табл. 1 рассчитаны средние величины и показатели вариации регионов 
по доходам населения по федеральным округам (ФО) страны. 

 
Таблица 1. Средние величины и показатели вариации регионов России 

по величине среднедушевых денежных доходов населения III квартал 2023 г. 
 

Федеральный округ 
Средняя величина, 

тыс. руб. (х) 

Среднее квадратическое 
отклонение,  
тыс. руб. (σ) 

Коэффициент  
вариации, % (V) 

Центральный 45,08 15,98 35,44 
Северо-Западный 53,68 21,10 39,30 
Южный 40,80 10,11 24,78 
Северо-Кавказский 31,77 6,03 18,99 
Приволжский 36,79 6,86 18,66 
Уральский 60,10 31,85 53,00 
Сибирский 36,12 6,47 17,90 
Дальневосточный 64,12 26,87 41,90 

 
Наиболее высокие среднедушевые доходы граждан зафиксированы в Даль-

невосточном ФО. Лидерство ДФО в стране по среднедушевым доходам населе-
ния определили Чукотский а.о. и Магаданская область, где наблюдаются самые 
высокие доходы граждан. Также высокие среднедушевые доходы встречаются в 
Уральском ФО, за ним следует Северо-Западный ФО. Население с низкими 
среднедушевыми доходами проживает в Северо-Кавказском, Сибирском и При-
волжском ФО. 

Среднее квадратическое отклонение показывает, что регионы Уральского 
ФО сильно различаются между собой по величине среднедушевых доходов насе-
ления (σ=31,85 тыс. руб.). Наименьшее различие регионов по доходам населения 
встречается в Северо-Кавказском, Сибирском и Приволжском федеральных 
округах.  

Согласно коэффициентам вариации 50 % федеральных округов страны 
являются неоднородными по величине среднедушевых доходов населения, а 
50% – однородными. К однородным регионам по доходам населения относятся 
регионы Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов.  
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Для определения зависимости доходов населения регионов от типа феде-
рального округа рассчитаны показатели вариации, показанные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели вариации регионов России  
в разрезе федеральных округов, рассчитанные  

по среднедушевым доходам населения за III квартал 2023 г. 
 

Показатель Значение 

Общая средняя величина, тыс. руб. 45,80 
Средняя из внутригрупповых дисперсий 301,98 
Межгрупповая дисперсия 109,00 
Общая дисперсия совокупности 410,98 
Коэффициент детерминации, % 27 
Эмпирическое корреляционное отношение 0,515 

 
Согласно коэффициенту детерминации на долю дисперсии, обусловлен-

ную типом федерального округа, положенного в основу группировки регионов 
страны по величине среднедушевых доходов населения, приходится 27 %. Эм-
пирическое корреляционное отношение показывает заметную связь между 
среднедушевыми доходами населения и типом федерального округа. 

Таким образом, к регионам с максимальными среднедушевыми доходами 
населения относятся Ямало-Ненецкий а.о., Чукотский а.о., Ненецкий а.о., г. 
Москва и Магаданская область. Данные регионы будут притягивать население 
для повышения своего уровня дохода и уровня жизни. К регионам с самыми ма-
ленькими доходами и низкой конкурентоспособностью относятся Республика 
Ингушетия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Калмыкия. 

Половина федеральных округов страны являются неоднородными по вели-
чине среднедушевых доходов населения, а половина – однородными. Эмпириче-
ское корреляционное отношение показало, то доходы населения регионов зави-
сят от типа федерального округа.  
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Аннотация: В докладе рассмотрены наиболее распространённые показа-

тели, которые используются в международной статистике для оценки уровня 
благосостояния населения. Сопоставлены результаты рейтингования стран мира 
по данным за 2017 год. Обнаружено соответствие значений различных показате-
лей у один и тех же стран и умеренная колеблемость позиций в рейтингах по 
рассмотренным показателям 164 стран мира. 
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Comparison of international rankings well-being level of the population 

 
Abstract: The report examines the most common indicators that are used in 

international statistics to assess the level of well-being of the population. The results 
of ranking countries around the world based on data for 2017 are compared. We found 
a correspondence between the values of various indicators in the same countries and 
moderate fluctuations in positions in the rankings for the considered indicators of 164 
countries. 
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В настоящее время существует несколько международных программ, в ко-

торых оценивается уровень жизни в разных странах мира. Как правило, одним 
из компонентов этой оценки является измерение благосостояния. Под этим по-
нимается фиксация именно уровня материального достатка, без учёта условий 
жизни и среды. К таким показателям прежде всего относят валовой внутренний 
продукт (ВВП) на душу населения, а также в последние годы используется вало-
вой национальный доход (ВНД) или расходы на конечное потребление домохо-
зяйств (ФКП ДХ) оба в расчёте на душу населения. Все эти измерители стои-
мостные, поэтому при сравнении значений показателей разных стран необходим 
пересчёт валют в сопоставимый вид. Чаще всего теперь для этого используется 
паритет покупательной способности (ППС), как более устойчивый простран-
ственный дефлятор. 

На 47-й сессии Статистической комиссии ООН было принято решение об 
обеспечении более частого проведения раундов сопоставлений в рамках Про-
граммы международных сопоставлений (ПМС ООН/ICP), к переходу на их регу-
лярную и далее ежегодную основу [1]. Одновременно Программа развития ООН 
(ПРООН/UNDP) ежегодно публикует Доклады о развитии человека [2]. 
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При достаточно большом охвате стран и территорий мира требуются зна-
чительные временные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы. На сколько раз-
личные оценки уровня благосостояния дают проводимые программы? Какова 
эффективность регулярного рейтингования стран мира по различным показате-
лям? 

Для сравнения были выбраны указанные выше показатели из ПМС послед-
него на данный момент глобального этапа по данным 2017 года и ВНД за тот же 
год из ПРООН. Для общего представления о соотношении этих показателей была 
построена пузырьковая диаграмма, на которой по оси ОХ представлен ВВП, оси 
OY – ВНД, а диаметр пузырьков соответствует ФКП ДХ (каждый показатель на 
душу населения). 

 

 
 

Рисунок 1. Значения показателей ВВП, ВНД и расходов  
на конечное потребление домохозяйств в расчёте на душу населения за 2017 

год по странам мира, долл. США по ППС 
 
Размер и расположение пузырьков, за исключением нескольких самых 

крупных, демонстрируют, что увеличение трех показателей происходит доста-
точно равномерно, т.е. содержательно эти показатели дают схожую характери-
стику уровня благосостояния населения в странах мира, несмотря на определён-
ные особенности характеристик. 

Поскольку в каждой программе по итогам полученных значений строятся 
рейтинги стран и территорий мира, то было проведено сопоставление позиций в 
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рейтингах по перечисленным показателям для 164 стран, участвовавших в обеих 
программах. Среднее расхождение составило 7,3 п.п. при линейном коэффици-
енте вариации 64%, что для данной совокупности можно считать весьма умерен-
ной колеблемостью. Подавляющее большинство стран – 107, т.е. 2/3, имели рас-
хождения позиций в рейтингах по ВВП, ВНД и ФКП ДХ на душу населения не 
больше 10 п.п., у 30 стан имелись отклонения позиций хотя бы в двух рейтингах 
более 10 п.п. и у 27 стран – более 20 п.п.  

По полученным результатам можно сказать, что значительная часть 
стран мира имеет сходные позиции в разных рейтингах, характеризующих 
благосостояние населения, при чем занимают они эти позиции достаточно ста-
бильно раз от раза. В целом, очень релевантный результат. Тогда, возможно, 
рациональнее производить обследование всех стран реже, например, раз в 
пять лет, при имеющейся практике экстраполирования результатов на проме-
жуточные периоды, а ежегодно проводить наблюдение и расчёт показателей 
лишь по тем странам, у которых разброс позиций по разным показателям зна-
чительный. 
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За последние 20 лет в ЭКОВАС наблюдался впечатляющий экономический 

рост, сопровождающийся сокращением бедности, однако в большинстве стран 
социальное неравенство между самыми богатыми и самыми бедными росло. Со-
циальное неравенство является результатом неравномерного распределения ре-
сурсов, между субъектами общества [1]. Индекс потребительских цен можно 
рассматривать индикатором, отражающим неравенство между странами ЭКО-
ВАС так как цены на товары и услуги в некоторых странах выше, чем в других, 
несмотря на соглашение о свободном передвижении. В этой работе мы рассмат-
риваем индекс потребительских цен как индикатор социального неравенства в 
странах ЭКОВАС.  

Социальное неравенство в ЭКОВАС 
На рисунках 1 и 2 показаны соответственно, два способа измерения нера-

венства: Коэффициент Джини, число от 1 – общее неравенство до 0 – полное 
равенство, основанное на распределении доходов, и коэффициент Пальмы 
(Palma), который сравнивает доходы 10% самых богатые и доходы 40 % самых 
бедных [2].  

 

 
 

Рисунок 1. Коэффициент Джини стран Западной Африки, 2021 г. 
 
Анализ графиков показывает, что Гвинея-Бисау и Бенин характеризуются 

наибольшим неравенством, а Мали и Мавритания-страны с наименьшим нера-
венством. На рисунке 1 показано, что во всех странах Коэффициент Джини пре-
вышает 0,27, уровень, на котором, по оценкам Международного валютного 
фонда (МВФ), неравенство может повлиять на его рост. 
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Рисунок 2. Коэффициент Palma стран Западной Африки, 2021 г. 
 
Индекс цен и социальное неравенство в ЭКОВАС 
Динамика ИПЦ в странах ЗАЭВС и в странах, не входящих в ЗАЭВС (Не 

ЗАЭВС) и динамика ИПЦ ЭКОВАС в целом представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Индекс потребительских цен ЭКОВАС, 2017- 2022 гг. 
 
Визуальный анализ динамики (рис. 3) показал, что в странах, не входящих 

в ЗАЭВС (Не ЗАЭВС), индекс потребительских цен выше, чем в странах ЗАЭВС. 
Таким образом, товары и услуги в странах ЗАЭВС дешевле, чем в других странах 
ЭКОВАС. На одну и ту же корзину товаров и услуг жители ЗАЭВС тратят 
меньше, чем не ЗАЭВС. Социальное неравенство еще лучше интерпретируется 
в обеих группах ЭКОВАС. На графиках 4 и 5 показаны индексы цен стран обеих 
групп ЭКОВАС. 
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Рисунок 4. Индекс потребительских цен ЗАЭВС, 2017-2022 гг. 
 
На Рисунке 4 показано, что различия в индексах потребительских цен в 

странах ЗАЭВС незначительны, что указывает на то, что стоимость жизни прак-
тически одинакова. С другой стороны, в странах, не входящих в ЗАЭВС, индексы 
потребительских цен в одной стране более волатильны, чем в других (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Индекс потребительских цен стран,  
не входящих в ЗАЭВС, 2017-2022 гг. 

 
В ЭКОВАС наблюдается социальная несправедливость между странами, 

особенно между странами ЗАЭВС и странами, не входящими в ЗАЭВС. Заметная 
разница в индексах потребительских цен наблюдается, несмотря на того что су-
ществует свободное движение товаров и услуг, что снижает транспортные рас-
ходы [3]. внедрение политики закона о единых ценах должно стать приоритет-
ным. 
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Подходы к регулированию социального капитала в Арктической зоне  
для обеспечения кадрового суверенитета Ледового Шёлкового пути 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, определяющие вли-

яние разнообразных регулятивных подходов к социальному капиталу как ин-
струменту привлечения высококвалифицированных сотрудников, наиболее мо-
тивированных и адаптированных к реальным условиям работы. Показано, что 
российско-китайское сотрудничество ставит актуальные задачи распределения 
функционала и профессиональной специализации сотрудников, привлекаемых 
для работы в Арктической зоне РФ. 

Ключевые слова: регуляция, регулирование, социальный капитал, Ледовый 
Шёлковый путь, Северный морской путь, Арктика, кадровый суверенитет, чело-
веческие ресурсы. 

 
Regulation of the social capital in the Arctic zone  

of Russia to ensure human resources sovereignty for the Ice Silk Road 
 
Abstract: The paper examines the main factors that determine the influence of 

various regulatory approaches to social capital as a tool for attracting highly qualified 
employees who are the most motivated and adapted to real working conditions. It is 
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shown that Russian-Chinese cooperation poses urgent problems of distribution of 
functionality, and therefore, professional specialization of employees recruited to work 
in the Arctic zone of the Russian Federation. 

Keywords: regulation, regulation, social capital, Ice Silk Road, Northern Sea 
Route, Arctic, personnel sovereignty, human resources. 

 
Российская Арктическая зона обладает транспортно-логистическим потен-

циалом и богатыми запасами природных ресурсов, что представляет особый ин-
терес для зарубежных инвесторов. Практически нетронутая окружающая среда 
и культурные особенности малых народов Севера представляют интерес для ту-
ристической отрасли и исследований [9]. 

Северный морской путь может рассматриваться как альтернатива в ситуа-
циях, когда по разнообразным технологическим, геополитическим, экономиче-
ским, природно-климатическим и географическим причинам иные морские пути 
перегружены или перекрыты, либо несут повышенные риски. Так, для одного из 
важнейших глобальных экспортёров, Китайской Народной Республики, Север-
ный морской путь (СМП) выступает важным проектом, включённым в инициа-
тиву «Пояс и путь» как Ледовый шёлковый путь [8]. СМП обладает привлека-
тельностью за счёт в 2 раза меньшей протяжённости в сравнении с Индийским 
океаном через Суэцкий канал, тем более с путём вдоль Африки через мыс Доб-
рой Надежды [4]. 

После аварии 23 марта 2021 г., когда Суэцкий канал был перекрыт на 6 
дней контейнеровозом Evergiven, а также после объявления Maersk, Hapag-
Lloyd, OOCL, CMA CGM и MSC в декабре 2023 г. о приостановке движения их 
судов через Красное море, выбор СМП становится ещё более привлекательным, 
поскольку это не только самый короткий, но и самый безопасный путь для това-
ропотоков, включая нефть, между странами тихоокеанского бассейна и западной 
Европой, что снижает стоимость углеводородов и стоимость фрахта и страхова-
ния. В то же время, погодная специфика СМП определяет неустойчивость в со-
блюдении расписания, что пока сдерживает развитие контейнерных перевозок. 

Углеводородное сырьё, несмотря на технологический прогресс в области 
энергетики возобновляемых источников, представляет значимый аспект инте-
реса Китая и других стран к Российской Арктической зоне. Так, среди участни-
ков проекта «Ямал СПГ» – ПАО «НОВАТЭК» (50,1 %), Total (20 %), CNPC (20 
%) и Фонд Шелкового Пути (9,9 %), при этом КНР, в частности, поставила буро-
вое оборудование для проекта; в проекте Арктик СПГ-2 участвуют китайские 
компании CNODC и CNOOC [7].  

Освоение Арктической зоны требует обеспечить привлекательность этих 
территорий для людей. Трудовые ресурсы рассматриваются, нередко, в отрыве от 
социальной инфраструктуры и социокультурных вопросов, предполагается, что до-
статочно материально-финансовой мотивации («северные выплаты и льготы») для 
стимулирования решения о приезде в Арктику лишь на период работы. 

Опыт советского периода показал, что такой подход эффективен лишь от-
части: приезд в северные регионы на 1-3 десятилетия активного участия в трудо-
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вой деятельности сопряжён с планированием образования и карьеры детей, за-
боты о пожилых родственниках, вреда, наносимого здоровью, оторванности от 
национальной и мировой культурной жизни [2]. 

Привлечь людей жить и выполнять профессиональную деятельность в зоне 
неблагоприятных условий (холод, недостаточный солнечный свет зимой, избы-
точная солнечная радиация и пониженное атмосферное давление в течение года) 
можно лишь на основе комплекса факторов.  

В условиях развития цифровых технологий и создания цифровых двойни-
ков, построения интернета вещей на основе киберфизических систем, включаю-
щих как мониторинг, так и регуляторы оборудования и потоков в физической 
реальности, участие человека по-прежнему остаётся крайне важным: техниче-
ская поддержка систем, освоение территорий и социально-культурное развитие 
регионов возможны лишь с привлечением кадров. Создание глобального цифро-
вого регулятивного порядка должно строиться на разнообразии, в частности, 
российские и китайские правовые и технические регламенты распространяются 
сегодня в мировой практике, в обеспечении физической инфраструктуры цифро-
вых коммуникаций и регулировании вопросов их развития и кибербезопасно-
сти. Спутниковая навигация BeiDou даёт устойчивое покрытие Азиатско-Тихо-
океанского региона, Huawei и Qualcomm владеют множеством цифровых патен-
тов [3].  

В этих условиях необходимо обеспечивать приток человеческого ресурса 
в Арктическую зону России, прежде всего, с учётом качественной структуры че-
ловеческого капитала. Несмотря на развитие искусственного интеллекта, для ре-
шения нестандартных задач по-прежнему человеческий интеллектуальный твор-
ческий потенциал является ключевым фактором. Социальный капитал как си-
стема взаимосвязей и образцов поведенческих моделей позволяет совершенство-
вать структуру человеческого капитала в географически и климатически слож-
ных условиях за счёт иных мотивов, помимо материальной компенсации физи-
ческих препятствий. 

КНР выражает заинтересованность в участии в развитии Российской Арк-
тики, в частности, в повышении квалификации, освоении знаний и приобретении 
компетентности китайскими сотрудниками. Обслуживание портовой и транс-
портной инфраструктуры, переработка отходов, ледовый класс плавания судов 
(удорожающий затраты на судостроение до 30% [7]) требует  

Указанные причины объясняют необходимость учитывать и вопрос кад-
рового суверенитета при принятии государственных решений в сфере соци-
ального развития Арктики. Спецификой промышленного комплекса Арктики 
является его высокая корпоратизация, в регионе развит сектор корпоративного 
образования, обеспечивающий прикладную, точечную профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров, максимально учитывающую требования 
работодателя [6]. 

Целесообразно сформулировать перечень подходов к регулированию раз-
вития социального капитала Арктики как инструмента обеспечения кадрового 
суверенитета России при освоении Ледового шёлкового пути: 
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- экономическая поддержка должна включать в себя как компенсации тру-
довых усилий и повышенных затрат (например, более высоких цен на фрукты и 
овощи, затрат на энергогенерацию, тёплую одежду и т.п.), так и мотивирующие 
выплаты за достижения в отрасли и в квалификации; 

- социокультурная регуляция должна романтизировать образ героя и увле-
кательное путешествие по неизведанным землям [5], где, в отличие от надоев-
ших и всем доступных южных мест отдыха, можно выделиться и получить уни-
кальные впечатления, опыт и престижный социальный статус; 

- формирование систем безопасности должно дополнять оборонные и кор-
поративные усилия по обеспечению физической и информационной безопасно-
сти решениями по формированию личного комфорта, медицины, социальной и 
экономической защищённости, в частности, страхование от безработицы, про-
граммы занятости в случае закрытия проектов и т.п.; 

- социальные программы должны учитывать поколенческие запросы и ста-
дии семьи при развитии объектов инфраструктуры, в частности, заботу о детях и 
родственниках, включая жильё, образование и здравоохранение не только для 
вахтовых рабочих (взрослых), но и для их семей (детские сады, кружки самоде-
ятельной занятости для пожилых, инфраструктура для молодых мам и т.п.); 

- технологическая инфраструктура проходит быструю цифровую транс-
формацию, так, например, уже действуют цифровые двойники целого ряда трасс, 
включая цифровой двойник самого СМП, разработанный ещё в 2021 г. Восток-
ГосПланом (ФАНУ «Восточный центр государственного планирования»), что 
позволяет расширять режим распределённой работы и удалённой формы занято-
сти; 

- административно-управленческие и организационные подходы нужда-
ются в кастомизации и даже индивидуализации [1] подходов к управлению и мо-
тивации, к персонализации обработки данных и запросов. 

Перечисленные подходы в комплексе позволят учесть преобладание гори-
зонтальных сетевых коммуникаций, образующих привлекательность региона 
внутри социопрофессионального сообщества, что будет играть две роли: инфор-
мирующую (желающие работать в регионе будут более готовы к условиям про-
фессиональной и жизненной деятельности) и регулятивную (адекватное понима-
ние позволит отсеять мифологические представления о содержании и условиях 
будущей работы). 
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Льготное ипотечное кредитование – драйвер дисбаланса  
на рынке недвижимости или программа доступности жилья? 

 
Аннотация: в работе отражены тенденции на рынке ипотечного кредито-

вания. Ипотека с государственной поддержкой способна оказывать как положи-
тельное, так и негативное влияние на современный рынок недвижимости. Реали-
зация программ льготного ипотечного кредитования спровоцировала рост стои-
мости на первичном и вторичном рынке жилья, а также привела к увеличению 
долговой нагрузки населения.  
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Abstract: the paper reflects the trends in the mortgage lending market. 
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the modern real estate market. The implementation of preferential mortgage lending 
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programs provoked an increase in the cost of primary and secondary housing markets, 
and also led to an increase in the debt burden of the population.  

Keywords: mortgage lending, real estate, housing, bank rate, risks 
 
Покупка собственного жилья – наиболее важный вопрос для каждого до-

мохозяйства, особенно, когда необходимой суммы для покупки не хватает. 
На сегодняшний момент программы государственной поддержки помогают при-
обрести жилье по льготным ставкам, что делает покупку собственных квадрат-
ных метров доступней. Получить льготный кредит по ставке до 8% годовых 
можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или при-
обретение земельного участка для строительства, данные условия продлены до 1 
июля 2024 года.  

В третьем квартале 2023 года ипотека с господдержкой оставалась драйве-
ром рынка, поскольку ее доля в общей выдаче приблизилась к историческим мак-
симумам: банки предоставили 300 тыс. кредитов (+64% к II кв. 2023 г.) на 
1,5 трлн руб. (+73%). В третьем квартале доля льготных программ в количестве 
ипотечных кредитов составила 48%, что на 14% больше, чем догом ранее. Дан-
ный всплеск спроса на ипотеку наблюдался в августе ‒ сентябре, что было обу-
словлено: ослаблением рубля, ростом рыночных ставок по ипотеке вслед за клю-
чевой ставкой Банка России, повышением первоначального взноса по ипотеке с 
господдержкой с 15 до 20% с 20 сентября, ужесточением регулирования (повы-
шение макронадбавок по ипотеке с низким первоначальным взносом и/или вы-
сокой долговой нагрузкой заемщиков с 01.10.2023). 

На фоне изменения ключевой ставки в сторону повышения, финансовые 
власти снова подняли вопрос о необходимости и целесообразности проводимых 
ипотечных программ со стороны государства. Программы льготной ипотеки не 
дают в полной мере получить эффект от монетарной политики – государствен-
ные программы не позволяют влиять на изменение ключевой ставки.  

Повышение ключевой ставки выгодно банкам, выдающим льготные ипо-
течные кредиты, так как государство компенсирует им недополученный про-
центный доход из федерального бюджета по формуле, завязанной на ключевую 
ставку. Из-за роста ключевой ставки ЦБ размер компенсации недополученных 
доходов для банков повышается, и поэтому крупные банки могут даже делать 
скидки к действующим ставкам по госпрограммам, чтобы нарастить выдачи там, 
где есть повышенный спрос. При ставке 15% льготные программы существенно 
увеличили нагрузку на бюджет, а учитывая разницу в ставках с рыночной ипо-
текой, спрос на госпрограммы при неизменных условиях будет только возрас-
тать, а их доля в портфеле будет увеличиваться. 

Также беспокойство вызывает рост доли слишком закредитованных ипотеч-
ных заемщиков. По данным ЦБ, за два года доля выдач с ПДН (показатель долговой 
нагрузки) более 80% в кредитах на строящееся жилье выросла на 18 п. п. до 39% во 
втором квартале 2023 года, в кредитах на готовое жилье – на 20 п.п., до 43%.  

Кроме того, за это время существенно увеличилась доля кредитов с неболь-
шим первоначальным взносом (до 20%). Так, в кредитах на строящееся жилье 
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этот показатель вырос на 15 п. п. до 63%, а в кредитах на готовое жилье – 
на 10 п.п. до 44%. Сейчас доля просроченной задолженности по ипотеке нахо-
дится на низком уровне. По данным ЦБ, она не превышает 0,4%, однако рост 
выдачи ипотечных кредитов с высокой долговой нагрузкой и низким первым 
взносом несет в себе риски в будущем. Например, в случае ухудшения экономи-
ческих условий платежная дисциплина ипотечных заемщиков может ухуд-
шиться. 

Еще одно негативное явление, которое наблюдается на рынке жилья и ипо-
теки – это увеличение ценового разрыва на новостройки и вторичное жилье. Вес-
ной 2023 года ЦБ заявил, что новостройки в среднем по России стоят на 40% 
дороже вторичного жилья. По данным регулятора, если в первом квартале 2023 
года цена «квадрата» строящего жилья составляла 127,2 тыс. руб., то вторич-
ного – 90,9 тыс. руб. Для сравнения, в 2018 году разница составляла 13%, в 2019-
м – 9%. Далее показатель стал расти, по итогам 2022 года превысил 30%, а в этом 
году уже достиг 40-50%. В ЦБ связывают это с развитием льготных программ от 
застройщиков, когда стоимость на новостройки искусственно завышалась. 

Сильный разрыв между строящимся и готовым жильем несет в себе опре-
деленные риски. Если заемщик, купивший квартиру у застройщика, решит ее по-
менять, он может столкнуться с потерями при продаже жилья. В случае дефолта 
заемщика по ипотечному кредиту банк-залогодержатель также может не по-
крыть свои потери за счет реализации залога на вторичном рынке. 

Разрыв в ценах также может создать трудности и для рынка строящегося 
жилья: часть покупателей приобретают его, продавая имеющуюся квартиру. 
Сильное различие в стоимости между «первичкой» и «вторичкой» свидетель-
ствует о том, что на рынке первичной недвижимости сформирован ценовой пу-
зырь, это было достигнуто за счет ажиотажного спроса, спровоцированного 
льготными ставками и «акциями» застройщиков. Льготные программы стали 
распространяться на всех желающих, включая спекулянтов на рынке недвижи-
мости, что в конечном итоге привело к снижению доступности жилья для насе-
ления.  

Высокие темпы ипотечного кредитования приводят к увеличению цен на 
жилье. В ЦБ уже отмечали, что льготные ипотечные программы не привели к 
повышению доступности жилья, поскольку цены на недвижимость выросли 
сильнее, чем доходы населения. Исходя из существующих обстоятельств регу-
лятор вынужден проводить политику, способствующую стабилизации ситуации 
на рынке. Продление действующих программ в области ипотечного кредитова-
ния является интересным и актуальным вопросом, поскольку эффективность 
данных программ не подтвердилась.  
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На сегодняшний день экономическое развитие РФ существенно тормозит 

рост социального неравенства регионов, которое заключается в значительном от-
личии уровня благосостояния различных групп населения страны. В этой связи 
в условиях эскалации геополитической напряженности преодоление дифферен-
циации по уровню доходов и качеству жизни россиян становится стратегически 
важным направлением реализации политики государства. [1] 

Следует отметить, что расслоение общества по уровню доходов, в первую 
очередь, состоит в неравенстве оплаты труда, денежных средств, получаемых от 
финансовых вложений, а также социальных выплат. Данная дифференциация 
может возникнуть в результате не только неравенства в образовании и навыках, 
но и различий в рыночных условиях и экономической обстановки в отдельных 
регионах страны. 
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Имущественное расслоение в настоящее время выступает неотъемлемой 
составляющей развития современной экономики. Существенное различие между 
слоями населения может обострить социальное недовольство, тем самым при-
водя к социальным волнениям в стране. Помимо этого, оно также препятствует 
получению определенного набора социальных услуг и, как следствие, затрудняет 
перемещение индивидов в социальной структуре общества. [2] 

В настоящее время можно выделить несколько факторов, тесно взаимодей-
ствующих между собой и усиливающих друг друга, которые приводят к явной 
стратификации населения. Так, в современных реалиях на усиление дифферен-
циации россиян по уровню доходов значительное влияние оказывает отсутствие 
доступа к качественному образованию. Образованное население является клю-
чевым ресурсом для развития страны, в то время как дефицит высококвалифи-
цированных специалистов повышает неравенство и социальную нестабильность, 
что, в свою очередь, приводит к экономическому спаду. Между тем, предлагая 
высокооплачиваемые рабочие места, предприниматели надеяться получить не 
просто работника физического труда, а человека, обладающего специализиро-
ванными навыками и интеллектуальными способностями. 

Социальное неравенство также усугубляется и неравномерным распреде-
лением материальных благ среди различных слоев общества. Это связано с тем, 
что доля населения, не обладающая достаточными возможностями и необходи-
мым капиталом, не имеет большого потенциала для увеличения уровня и каче-
ства жизни, тем самым ставя себя в невыгодное положение. 

На фоне экспансии бедности среди граждан существенную роль в усугуб-
лении социального напряжения сегодня играет и ценовой фактор, не позволяю-
щий многим субъектам рыночных отношений повысить эффективность реализа-
ции человеческого капитала, что в долгосрочной перспективе влечет за собой 
снижение ключевых индикаторов российской экономики. 

Вместе с тем, на усугубление данной проблемы сильное влияние оказывает 
и нерациональность использования ресурсов, находящихся в распоряжении 
субъектов хозяйствующей системы, поскольку именно объем материальных благ 
определяет степень богатства их собственников. [3] 

Еще одной причиной стратификации россиян в условиях рыночной эконо-
мики выступает диспропорция спроса и предложения на трудовые ресурсы. При-
оритетность определенных профессий, в свою очередь, может способствовать 
росту заработной платы работников, в то же время степень оплаты труда специ-
алистов, задействованных в менее востребованных сферах, остается на прежнем 
уровне. Помимо этого, на различия в вознаграждении труда отражается и ген-
дерная, расовая и этническая дискриминация. [1,2] 

Таким образом, дифференциация российского общества по уровню дохо-
дов в настоящее время является существенной проблемой для социально-эконо-
мического прогресса, поскольку она, ограничивая доступ к материальным бла-
гам, обостряет социальную напряженность и нарушает стабильное состояние 
экономики. В связи с этим, улучшение качества жизни населения, посредством 
государственного урегулирования доходов граждан, в целях обеспечения устой-
чивого функционирования хозяйствующей системы, должно выступать одним из 
приоритетных направлений развития общества. 
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На сегодняшний день неотъемлемым условием устойчивого экономиче-

ского роста страны выступает высокий уровень благосостояния граждан, по-
скольку именно дифференциация в доходах населения, состоящая, в первую оче-
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редь, в несоответствии размеров оплаты труда, доходов от использования денеж-
ных средств и государственных выплат, приводит к социальным волнениям и, 
как следствие, дисбалансу в экономической системе. 

Различие в распределении доходов может выступать не только самостоя-
тельным явлением, но и результатом определенных социально-экономических 
факторов таких, как финансовая глобализация, технико-технологический уклад 
страны, а также налоговая политика и размер федерального бюджета. 

В связи с этим, ликвидация социальной стратификации по доходным по-
ступлениям становится первостепенной задачей, требующей оперативного вме-
шательства государства посредством принятия мер социальной поддержки, ин-
дексации минимального размера оплаты труда, обновления налоговой базы, а 
также искоренения гендерной, расовой и этнической дискриминации. [4] 

В настоящее время, в РФ в сфере реальных денежных доходов наблюда-
ется положительная динамика. Так, на конец II квартала 2023 года прирост по 
данному показателю превысил 3,5%, в то время как денежные доходы с учетом 
инфляции за вычетом регулярных платежей возросли практически на 5%.  

За первое полугодие текущего года суммарный объем доходов граждан до-
стиг порядка 39,5 трлн рублей, превысив при этом расходы на 1,7 трлн рублей, 
что свидетельствует об увеличении накоплений населения. 

За период апрель-июнь удельный вес прибыли от предпринимательской 
деятельности относительно аналогичного показателя прошлого года сократился 
на 0,7% и составил 6,6%. Одновременно с этим, отрицательная тенденция оказа-
лась характерна и для доходов, полученных от трудовой деятельности (-6,4%). 
Вместе с тем, доля выплат социального характера в общей структуре доходных 
поступлений населения значительно выросла (+0,8%) (рисунок 1). [3] 

 

 
 

Рисунок 1. Структура денежных доходов населения, % 
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Потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг, 
а также по выплате обязательных платежей несущественно сократились – 
до 82,3% и 13,2% соответственно, тогда как в прошлом году значения по этим 
показателям равнялись 83% и 14%. Кроме того, в 2023 году был отмечен рост по 
объему сбережений россиян – более 4%, что на 1,6% превышает зафиксирован-
ный прирост аналогичного периода прошлого года. На начало III квартала теку-
щего года часть денежных доходов, которые россияне хранят на депозитных сче-
тах в сумме со сбережениями в наличной валюте практически достигает 61 трлн 
рублей (рисунок 2). [3] 

 

 
 

Рисунок 2. Реальные располагаемые денежные доходы, % 
 
По итогам II квартала средний размер оплаты труда составил более 

72,5 тыс. рублей, что на 16% превышает показатель года ранее. Тем временем, в 
мае по отношению к апрелю уровень заработной платы увеличился на 2,5%. 
Наибольший прирост зафиксирован в добывающей и перерабатывающей отрас-
лях, наименьший – в сфере почтовой и курьерской деятельности. 

Данная индексация заработных плат, в первую очередь, оказалась обуслов-
лена увеличением числа расходных смет федерального бюджета на 22%, а также 
ростом занятости населения в государственных структурах и, как следствие, 
обострением кадрового голода на коммерческих предприятиях. В результате 
чего, в целях предотвращения оттока кадров и привлечения новых высококвали-
фицированных сотрудников, предприниматели стали оперативно повышать уро-
вень оплаты труда. [1-3] 

Таким образом, социальная стратификация в долгосрочной перспективе 
может негативно отразиться на потенциале развития российской экономики. 
Именно поэтому активная политика государства, направленная на искоренение 
дифференциации населения по уровню доходов, сегодня выступает обязатель-
ным условием развития современной экономической системы. 
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Бедность – характеристика экономического положения отдельного чело-

века или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить опреде-
ленный круг своих минимальных потребностей, которые необходимы для под-
держания жизни, продолжения рода, а также сохранения и увеличения трудоспо-
собности. 
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В современных условиях многие страны пришли к пониманию бедности с 
позиции ее относительного состояния. В данную концепцию оценки бедности 
заложена величина дохода, связанная с конкретной долей медианного дохода. В 
зарубежных странах определены разные доли. В США граница относительной 
бедности соответствует 40% медианного дохода, в большинстве стран Европы – 
50%, в Скандинавии – 60%. В России с 1 января 2021 года используется относи-
тельный подход к оценке бедности, составляющий 44,2% медианного дохода [1]. 

Медианный доход – это показатель, который делит все заработные платы 
на две равные части: половина работников получают заработную плату, превы-
шающую медианное значение, а вторая часть – меньше его. Именно этот показа-
тель отражает более точную ситуацию с доходами, но все может меняться под 
влиянием различным факторов. 

На первоначальном этапе исследования проанализируем динамику сред-
ней заработной платы по России (рисунок 1). За указанный период величина 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы увеличилась более 
чем в три раза с 20952 рублей в 2010 году до 65338 в 2022 году [2]. По сравнению 
с 2021 годом величина среднемесячной заработной платы увеличилась на 8094 
рубля (14,14%). Данная положительная динамика свидетельствует о росте благо-
состояния населения страны. Однако уровень инфляции растет гораздо быстрее 
заработной платы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы в целом по Российской Федерации за 2010–2022 гг., рублей в месяц 

 
Рассмотрим динамику медианной заработной платы с 2019 по 2022 гг. (ри-

сунок 2). За анализируемый период наблюдается постепенное увеличение рас-
сматриваемого показателя. Так, в 2022 году медианная заработная плата увели-
чилась на 9910 рублей (32,54%) с 30458 рублей в 2019 году до 40368 рублей. 
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Если сравнивать 2022 с 2021 годом, то увеличение составляет 4998 рублей 
(14,13%). Идентичный рост величины медианной и средней заработной платы 
свидетельствует о том, что неравенство в оплате труда, скорее всего, заметно не 
снизилось в 2022 году по сравнению с предыдущим периодом. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика медианной заработной платы по Российской Федерации 
2019–2022 гг., рублей в месяц 

 
На основе относительного подхода к оценке бедности в I квартале 2023 

года граница бедности составила 14026 руб. Численность населения с доходами 
ниже границы бедности составила 19,6 млн. человек, или 13,5% жителей страны. 
Численность населения с доходами ниже границы бедности во втором квартале 
2023 года составила 15,7 млн человек, или 10,8% россиян. Во втором квартале 
2022 года это число составляло 17,6 млн человек, или 12,1%. Согласно нацио-
нальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен 
снизиться до 6,5% населения. 

За последние годы государство стремится снизить уровень бедности и со-
кратить количество людей, находящихся ниже границы бедности. Для этого вы-
плачиваются различные социальные выплаты. Кроме того, снижению уровня 
бедности способствовала целевая адресная поддержка государства для различ-
ных групп малоимущих граждан. Также немаловажную роль играет повышение 
заработной и медианной заработной платы. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния человеческого капитала на 

тенденции развития промышленных предприятий. Путем анализа современных 
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Внедрение современных информационных технологий имеет ключевое 

значение в повышении производительности предприятий и улучшении операци-
онной эффективности, что позволяет получить возможности для инновацион-
ного развития в рамках концепции Индустрии 4.0. 

Инновации играют ключевую роль в успешном развитии промышленных 
предприятий: оптимизируют внутренние производственные процессы, позво-
ляют проявлять гибкость к изменениям внешней среды, создают уникальные 
продукты и услуги. 

Экономическое развитие в России за последние три десятилетия отлича-
ется значительной неоднородностью. В период с 1999 по 2008 год российская 
экономика пережила значительный рост, удвоив объем экономики страны. 
Но после мирового экономического кризиса наступил период стагнации, и в те-
чение времени с 2009 по 2021 год наблюдался всего лишь 15% рост. 

Неоднородность экономического развития Российской Федерации прояв-
ляется то удвоением объема экономики в период с 1999 по 2008 года, то перио-
дом стагнации после мирового экономического кризиса с 2009 по 2021 год, рост 
показателей составил лишь 15%. 
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Последствия кризиса 2022 года, вызванного такими факторами как введе-
ние локдаунов, пандемия, санкции, ухудшение логистики и уход западных ком-
паний из России, представляют дополнительные угрозы для развития человече-
ского капитала, например в российской экономике появляется значительный де-
фицит кадров промышленных предприятий в 42%, а также наблюдается значи-
тельное снижение производительности труда на 3,6% по сравнению с предыду-
щим годом, что является самым значительным снижением со времен финансо-
вого кризиса 2009 года. Кадровый дефицит обусловлен двумя основными факто-
рами: долгосрочным процессом старения населения и краткосрочной миграцией 
высококвалифицированных специалистов за рубеж. [4]. 

Для продвижения в сторону инновационной экономики становится неотъ-
емлемым выполнение тщательной оценки влияния человеческого капитала на 
экономическую активность современного общества.  

В данной статье произведен анализ трудов исследователей [1,2,3], занима-
ющихся изучением человеческого капитала на промышленных предприятиях. 
Методология исследования охватывает синтез и систематизацию усвоенных ма-
териалов. 

В результате анализа научных трудов были получены следующие выводы: 
наблюдается отставание в развитии человеческого капитала по сравнению с пе-
редовыми странами, включая область промышленного производства, что свиде-
тельствует о снижении компонентов человеческого капитала, таких как образо-
вание, наука, технологии и производство. 

Для уменьшения негативных тенденций в российском промышленном сек-
торе автором предлагаются следующие меры: 

1. Развитие инновационной активности: стимулирование инноваций среди 
молодежи 

2. Создание эффективных систем мотивации трудовой деятельности: раз-
работка персонализированных систем мотивации, способствующих привлече-
нию и удержанию высококвалифицированных специалистов. 

3. Адаптация зарубежного опыта-применение передовых практик в промыш-
ленных компаниях: изучение зарубежного опыта в управлении человеческими ре-
сурсами, его анализ и адаптация в Российской Федерации. Эти меры направлены 
на устранение отставания в развитии человеческого капитала, что в итоге содей-
ствует повышению конкурентоспособности российской промышленности. 

Для повышения благосостояния населения необходимы всесторонние 
оценки влияния человеческого капитала на промышленность в нескольких клю-
чевых аспектах.  

Во-первых, следует проанализировать влияние уровня профессиональных 
навыков и образования персонала на производительность труда, так как увели-
чение производительности и эффективности труда в промышленности зависят от 
уровня образования и профессиональных навыков работников.  

Во-вторых, необходимо проанализировать ключевые навыки и знания со-
трудников, способствующие успешному внедрению новых технологий в про-
мышленность, что стимулирует технологическое развитие. 
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В-третьих, конкурентоспособность и благосостояние в промышленности в 
значительной мере зависят от способности человеческого капитала быть гибким 
и адаптироваться к изменениям в технологиях и требованиях рынка. 

В-четвертых, необходимо оценить уровень занятости, доходы работников, 
а также доступ к социальным льготам и образованию в промышленности. 

Повышение ценности человеческого капитала на промышленных предпри-
ятиях является стратегической задачей, направленной на инвестиции в образова-
ние и профессиональное развитие сотрудников, разработку эффективных систем 
мотивации, содействие гибкости и адаптивности в корпоративной культуре, под-
держку командной работы, обмен знаниями и опытом между сотрудниками, что 
позволяет поддерживать высокий уровень работоспособности предприятия. 

Оценка влияния человеческого капитала на промышленность поможет 
определить как развитие промышленности влияет на повышение благосостояние 
населения. 
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Измерение благосостояния: проблемы и подходы 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам идентификации категории благо-

состояние и сопоставления с категорией уровня жизни. Исследованы факторы, 
определяющие благосостояние населения региона, предложена методика рас-
чета индикатора благосостояние на основе интегрирования факторных показате-
лей. 
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Measuring Welfare: Issues and Approaches 
 

Abstract: The article is devoted to the issues of identifying the category of 
welfare and comparison with the category of standard of living. The factors that 
determine the well-being of the population of the region, were studied in the article, 
and a methodology for calculating the well-being indicator based on the integration of 
factor indicators is proposed. 

Key words: welfare, factors influencing welfare, standard of living, 
methodology, integral indicator. 

 
Категория «благосостояние» характеризует уровень обеспеченности лю-

дей жизненными благами, средствами существования, непосредственно ориен-
тированными на удовлетворение их индивидуальных и коллективных потребно-
стей. В современных условиях благосостояние является одним из ключевых по-
нятий экономики, которое отражает уровень удовлетворения потребностей и 
условий жизни населения. Анализ благосостояния позволяет выявить социаль-
ные проблемы и разработать меры по их решению, а измерение благосостояния 
является важным инструментом для оценки эффективности экономической по-
литики и уровня развития страны, благополучия граждан. Это обусловливает 
необходимость его измерения и проведения территориально-динамических срав-
нений.  

Сущность благосостояния часто идентифицируют через показатели уровня 
жизни. Действительно, эти категории являются взаимосвязанными концепци-
ями, но они имеют различные аспекты и уровни анализа, и, следовательно, бла-
госостояние не тождественно уровню жизни. В таблице 1 представлена интер-
претация и соотнесение этих категорий. 

 
Таблица 1. Сопоставление категорий уровень жизни и благосостояние 

 

Категория Характеристика Компоненты 

Уровень 
жизни 

Уровень жизни характеризует 
материальное положение и ком-
форт, которые может позволить 
себе индивид или общество 

Доходы на душу населения, сто-
имость жилья, доступность 
здравоохранения и образования, 
доступ к основным услугам 

Благосо-
стояние 

Благосостояние характеризует 
не только аспекты материаль-
ного обеспечения, но и социаль-
ные, психологические, экологи-
ческие и другие аспекты, влияю-
щие на общее состояние и каче-
ство жизни 

Уровень экономического разви-
тия, удовлетворенность жизнью, 
уровень образования, здоровья, 
социальные связи и взаимодей-
ствие, степень счастья и другие 
аспекты, выходящие за рамки 
материального уровня 
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Уровень жизни является частью благосостояния – уровень жизни обычно 
фокусируется на материальных аспектах, в то время как благосостояние вклю-
чает более широкий спектр факторов, отражающих общий уровень удовлетво-
ренности и качества жизни (табл. 2). Итак, уровень жизни – это количественная, 
а благосостояние – качественная характеристика одного и того же явления. Уве-
личение уровня жизни ведет к улучшению благосостояния, точнее, к другому 
качественному типу благосостояния.  

 
Таблица 2. Факторы, влияющие на благосостояние,  

и используемые в расчете его регионального индикатора 
 

Фактор и его характеристика 
Показатели, входящие в расчет регионального  

индикатора благосостояния 

1. Экономический фактор – рост 
экономики, увеличение инвестиций, 
уровень валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения, 
снижение инфляции, повышение 
производительности труда, доступ-
ность рабочих мест, уровень регио-
нальной дифференциации 

1) ВРП на душу населения, руб. на чел. 
2) Уровень безработицы, процентов 
3) Темп роста номинальной заработной платы, 
процентов; 
4) Индекс физического объема ВРП, процентов; 
5) Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума 
(в процентах от общей численности населения 
субъекта) 

2. Социальный фактор – образова-
ние, здравоохранение, доступность 
жилья и доступ к общественным 
услугам, равенство и справедли-
вость, социальное согласие, под-
держка со стороны общества, диф-
ференциация доходов населения 

1) Удельный вес населения с высшим образо-
ванием, процентов; 
2) Средняя продолжительность жизни, лет;  
3) Численность врачей на 10 тыс. чел. населе-
ния 
4) Жилищный фонд (общая площадь жилых 
помещений), млн м2 

3. Географический фактор – климат, 
рельеф и доступность природных 
ресурсов 

1) Средняя температура воздуха в январе, гра-
дусов; 
2) Средняя температура воздуха в июле, граду-
сов; 
3) Количество осадков в январе, мм 
4) Количество осадков в июле, мм 
5)Удельный вес добывающих отраслей в эко-
номике, процентов 

4. Экологический фактор – доступ-
ность чистой воды, снижение вы-
бросов в атмосферу, общее состоя-
ние окружающей среды 

1) Количество выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников, тыс. т; 
2) Использование свежей воды, млн м3 

5. Политический фактор – стабиль-
ность правительства, прозрачность за-
конов и защита прав собственности2 

-  

                                                            
2 Показатели, характеризующие политический фактор, в расчете регионального индикатора 
не используются, так как они не имеют региональных особенностей. 
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Окончание табл. 2 

Фактор и его характеристика 
Показатели, входящие в расчет регионального  

индикатора благосостояния 

6. Технологический фактор – инно-
вации и развитие технологий, до-
ступность информационно-комму-
никационных технологий, доступ-
ность современных электронных 
бытовых приборов, повышение 
цифровой грамотности 

1) Удельный вес домашних хозяйств, имевших 
доступ к сети интернет, процентов; 
2) Число подключенных абонентских 
устройств мобильной связи на 1 000 человек 
населения (на конец года; единиц) 

7. Культурный фактор – доступ-
ность организаций культуры, досу-
говых и культурно-массовых меро-
приятий, условия для развития раз-
нообразных культурных контекстов 
и индивидуальных предпочтений, 
соответствие индивида или обще-
ства собственным ценностям и куль-
турным особенностям 

1) Численность зрителей театров, на 1000 че-
ловек; 
2) Число посещений музеев, на 1000 человек; 
3) Количество стадионов; 
4) Количество плавательных бассейнов 

8. Психологический фактор – эмо-
циональное и психологическое со-
стояние, уровень счастья, семейные 
и социальные связи 

1) Уровень счастья или Уровень удовлетво-
ренности жизнью, оцененный на основе опро-
сов, коэффициент; 
2) Соотношение браков и разводов, разводов 
на 1 000 браков 

 
На уровень благосостояния влияет много факторов [1, 4, 6, 7], и это вли-

яние в большинстве случаев не линейно. Факторы взаимосвязаны и могут ва-
рьироваться в зависимости от культурных, экономических и социальных усло-
вий в конкретном обществе. Значительное влияние на благосостояние оказы-
вают уровень внутрирегиональной дифференциации экономического развития 
и дифференциация доходов населения, территориальная неравномерность 
процессов цифровой трансформации общества и другие [2, 3, 5]. Важно учи-
тывать множество аспектов при анализе благосостояния для разработки более 
полного и точного понимания текущей ситуации. При этом, измерение благо-
состояния должно переходить от узкого фокуса на экономические показатели 
к более широкому взгляду, учитывая множество факторов, влияющих на каче-
ство жизни. Поэтому для оценки благосостояния использование отдельных 
показателей, отражающих уровень жизни и условия жизнедеятельности, уже 
недостаточно, необходимо использовать интегральные показатели или много-
мерные индексы.  

Разработка универсальной формулы для расчета индикатора благососто-
яния сложная задача, тем не менее, для оценки его уровня в разрезе регионов 
можно предложить комплексный индекс благосостояния, который рассчиты-
вается на основе интегрирования показателей семи факторов: экономического, 
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социального, экологического, географического, психологического, технологи-
ческого и культурного. Формула для расчета Индекса благосостояния (𝐼𝑊 ): 

 

𝐼𝑊
1
𝑛

𝐹 , 

 
где 𝐹  – фактор j по региону i , определяемый методом многомерной средней из 
k составляющих его показателей, нормированных по максимальному его значе-

нию по всем регионам: 𝐹 ∑ 𝑃 ; i – регион, i=1,…m; j – фактор, j=1,…,n; 

g – показатели, определяющие фактор j, g=1,…,k. 
Оценка каждого фактора осуществляется на основе открытых статистиче-

ских данных Росстата3 и результатов опросов в области социально-экономиче-
ского развития, включая изучение уровня счастья населения, проводимых Цен-
тром стратегических разработок и Общероссийским научно-исследовательским 
институтом системных проблем 4. 

Рассчитанный индекс благосостояния может лечь в основу типологии ре-
гионов, позволит установить социальные проблемы, характерные для каждого 
типа, и разработать меры по их решению. 
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Статистическое измерение использования инфокоммуникационных услуг 
населением России и мира 

 
Аннотация: Проведено сравнительное оценивание уровня развития до-

ступности для населения инфраструктуры инфокоммуникационных услуг и ин-
тенсивности ее использования в интересах дальнейшей разработки стратегиче-
ских направлений развития инфокоммуникационной сферы. Установлено, что 
чем выше уровень доходов, тем выше значения всех индексов развития ИКТ. 
России основное внимание в стратегической перспективе надо уделять развитию 
доступа к ИКТ. 

Ключевые слова: инфокоммуникационные услуги, корреляционный ана-
лиз, показатели глобального инновационного индекса, регрессионная зависи-
мость, технологический суверенитет. 
 

Statistical measurement of the use of infocommunication services  
by the population of Russia and the world 

 
Abstract: A comparative assessment of the level of development of accessibility 

for the population of the infrastructure of infocommunication services and the intensity 
of its use was carried out in the interests of further development of strategic directions 
for the development of the infocommunication sphere. It has been established that the 
higher the income level, the higher the values of all ICT development indices. Russia's 
main strategic focus should be on developing access to ICT. 

Key words: infocommunication services, correlation analysis, global innovation 
index indicators, regression dependence, technological sovereignty. 

 
Российский рынок инфокоммуникационных услуг постоянно развивается, 

предлагая пользователям новые сервисы [4, 5, 7]. Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» ориентирована на внедрение 
цифровых технологий в бизнесе и обществе. На сегодняшний день разработана 
гармонизированная с международной система статистических показателей для 
оценивания уровня цифровизации экономики России [2, 6], которые включают 
показатели доступности для населения инфраструктуры инфокоммуникацион-
ных услуг и ее использования. Однако неизбежная эволюция подходов к стати-
стическому измерению уровня развития сферы инфокоммуникационных техно-
логий, цифрового общества и цифровой экономики затрудняет корректные меж-
страновые сопоставления [5.1.1, 3]. Поэтому статистическую базу исследования 
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составляют нормализованные значения показателей из состава глобального ин-
новационного индекса 2022 года, характеризующие развитие инфокоммуника-
ционных технологий (ИКТ) [8], а именно, индексы развития ИКТ: доступа к 
ИКТ, использования ИКТ, развития онлайн-сервисов правительства, электрон-
ного участия, а также объемы импорта и экспорта услуг ИКТ (% от общего объ-
ема торговли), расходы на программное обеспечение (ПО) (% ВВП), ВВП на 
душу населения (в долл. ППС) для 132 стран мира. 

Цель – сравнительное оценивание уровня развития доступности для насе-
ления инфраструктуры инфокоммуникационных услуг и интенсивности ее ис-
пользования в интересах дальнейшей разработки стратегических направлений 
развития инфокоммуникационной сферы.  

Результаты. Корреляционный анализ показал высоко статистически значи-
мую связь почти между всеми исследованными показателями. Наиболее сильная 
связь между индексами доступа к ИКТ и использования ИКТ (0,91) и индексами 
развития онлайн-сервисов правительства и электронного участия (0,97). Наибо-
лее слабая зависимость между показателями развития ИКТ и среднедушевым 
ВВП. Выявлены статистически значимые различия (ANOVA) между средними 
значениями индексов развития ИКТ для группировки Всемирного банка стран 
по уровню доходов: высокими; выше среднего; ниже среднего; низкими дохо-
дами. Установлено, что чем выше уровень доходов, тем выше значения всех ин-
дексов развития ИКТ. Средние для показателей доля импорта и доля экспорта 
услуг ИКТ, расходы на ПО статистически значимо выше для группы стран с вы-
соким уровнем дохода по сравнению с другими группами стран (для которых 
статистически значимых различий по названным показателям не выявлено). 
Сравнение России со всеми странами и странами с доходами выше среднего по 
индексам развития ИКТ позволяет заключить, что основное внимание в страте-
гической перспективе надо уделять развитию доступа к ИКТ. Место России по 
индексам развития ИКТ среди всех стран и стран с доходами выше среднего (со-
ответственно): интегральный индекс развития ИКТ – 45 – 16; индекс доступа к 
ИКТ – 65 – 16; индекс использования ИКТ – 20 – 2; индекс развития онлайн-
сервисов правительства – 39 – 9; индекс электронного участия – 39 – 9. Индекс 
использования ИКТ (y) возрастает (степенная функция) при увеличении доступ-
ности ИКТ (x): y=0,024x1,77, R2=0,85. Индекс использования ИКТ в России доста-
точно высок, выше средне ожидаемого значения для текущего уровня доступа к 
ИКТ. В условиях интенсивного поиска вариантов импортозамещения инфоком-
муникационной инфраструктуры российским разработчикам рынка на ближай-
ший период необходима государственная поддержка, которая в дальнейшем 
должна замещаться механизмом рыночной конкуренции. Отечественные разра-
ботки в области ИКТ инфраструктуры будут способствовать цифровизации эко-
номики и обеспечению технологического суверенитета. 
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Статистическое измерение развития социальной инфраструктуры  
в сельской местности 

 
Аннотация: изучены методические подходы к проблеме критериальной 

оценки определения уровня удовлетворенности и приоритетов развития соци-
альной инфраструктуры в сельской местности. Проведены статистические рас-
четы, сделаны выводы о возможностях практического использования данного 
инструментария. 
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Abstract: methodological approaches to the problem of criteria-based 
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carried out, conclusions were drawn about the possibilities of practical use of this 
toolkit. 

Keywords: statistical measurements, social infrastructure, rural population, 
criteria assessment, region. 

 
В настоящее время перед государством стоит важная задача – развитие со-

циальной инфраструктуры в сельской местности. Она имеет приоритетное зна-
чение и требует значительных финансовых затрат [1]. Поэтому необходим до-
стоверный статистический инструментарий, который позволит оптимизировать 
реализацию разрабатываемых программ целевой помощи для сельских жителей. 

При формировании бюджетов финансирования социальной инфраструк-
туры необходимо учитывать территориальный аспект ввиду неравного развития 
муниципалитетов. Каждый регион в этом случае будет иметь собственную кар-
тину выраженности критериев приоритетности финансирования социальной ин-
фраструктуры, и, соответственно, свою структуру финансирования. 

Особой формой системного перераспределения ресурсов выступает соци-
альное программирование на основе заранее определенных целей, критериев и 
использования имеющихся ресурсов для решения конкретных социальных задач 
[2]. Определение приоритетных направлений развития объектов социальной ин-
фраструктуры производится на основе принятых социальных нормативов. Это 
позволяет планировать долгосрочные мероприятия создания объектов социаль-
ной инфраструктуры. 

Первоначальным этапом разработки программы, является определение 
приоритетного направления в развитии социальной инфраструктуры. Для этого 
необходимо измерение уровня удовлетворения потребностей сельского населе-
ния в общественных благах путем соотношения фактических и нормативных по-
казателей: 

 
      Si = Пфi / Пнi                                                     (1) 

 
где Si – уровень удовлетворения потребностей сельских жителей в i-х обществен-
ных благах; 

Пфi – фактические показатели обеспеченности сельского населения i-ми об-
щественными благами;  

Пнi – нормативные показатели обеспеченности сельского населения i-ми об-
щественными благами.  

Таким образом, чем выше ближе исследуемый показатель к единице, тем 
меньше величина расхождения между нормативными и фактическими парамет-
рами, тем выше уровень удовлетворения социальных потребностей и, наоборот. 
Ранжируя частные случаи, можно выявить не только конкретные проблемы в 
развитии социальной инфраструктуры в сельских муниципальных образованиях, 
но и степень их приоритетности. Последняя, находясь в обратно пропорциональ-
ной зависимости к уровню удовлетворения потребностей населения в социаль-
ных услугах, может быть выражена в виде алгоритма [3,4]: 
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N=1 / Si                                                          (2) 
 
Если Si меньше 0,5, a N – больше 2, это обозначает высокую степень прио-

ритетности проблем, если Sj изменяется в пределах от 0,51 до 0,7, a Ni – от 1,9 до 
1,4, то это – средняя степень приоритетности проблем; если Si больше 0,71, a Ni 
меньше 1,4, это обозначает низкую степень приоритетности проблем. 

На примере Ивановского региона в таблице 1 представлена критериальная 
оценка определения уровня удовлетворенности и приоритетов развития социаль-
ной инфраструктуры в сельской местности. Исследование обозначенной про-
блемы показывает, что наиболее приоритетным направлением расходования 
средств федеральных целевых программ на уровне региона является жилищно-
коммунальная сфера, культура и здравоохранение. 

 
Таблица 1. Критериальная оценка определения уровня удовлетворенности 
и приоритетов развития социальной инфраструктуры в сельской местности 

 

Показатель N S 

1. Уровень обустройства жилищного фонда 1,78 0,49 
2. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях 1,11 0,93 
3. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях 1,12 0,96 
4. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, по-
сещений 

0,9 1,31 

5. Обеспеченность больничными учреждениями, коек 1,23 0,87 
6. Обеспеченность врачами 1, 88 0,76 
7. Обеспеченность средним медицинским персоналом 1,08 0,92 
8. Обеспеченность объектами культуры 2,04 0,38 

 
Определения приоритетного направления дает возможность разработать 

комплекс программных мероприятий по его реализации с учетом функцио-
нально-финансовых обязанностей, присущих федеральным, региональным орга-
нам государственной власти и местному самоуправлению. 
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Изменение климата и его влияние  
на социально-экономическую ситуацию в Арктике 

 
Аннотация: Изменение климата является одной из важнейших междуна-

родных проблем ⅩⅩⅠ века. Она охватывает практически все сферы жизни обще-
ства и является предметом большого количества междисциплинарных научных 
исследований. Для Арктики вопросы адаптации к изменению климата и сниже-
ния уязвимости крайне актуальны, так как в этом регионе весьма интенсивно 
проявляются последствия этого процесса. Экосистемы по всей Арктике претер-
певают фундаментальные изменения в своей структуре и функционировании, 
оказывая влияние на традиционные продукты питания и жизнедеятельность, 
коммерческое рыболовство. В таких условиях изменение климата является до-
минирующей движущей силой многих экологических, экономических и соци-
альных преобразований в Арктике сегодня. 

Ключевые слова: изменение климата, Арктика, социально-экономические 
преобразования. 

 
Climate change and its impact on the socio-economic situation in the Arctic 

 
Abstract: Climate change is one of the most important international problems of 

the 20th century. It covers almost all spheres of society and is the subject of a large 
number of interdisciplinary scientific studies. For the Arctic, the issues of adaptation 
to climate change and reducing vulnerability are extremely relevant, since the 
consequences of this process are very intense in this region. Ecosystems throughout 
the Arctic are undergoing fundamental changes in their structure and functioning, 
impacting traditional food and livelihood activities and commercial fishing. In this 
environment, climate change is the dominant driver of many environmental, economic 
and social changes in the Arctic today. 

Keywords: climate change, Arctic, socio-economic transformations. 
 
Арктика – это уникальный регион, расположенный на севере Земли и 

включающий в себя Северный Ледовитый океан, и сопредельные суши. Ее кли-
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мат считается одним из самых холодных и суровых на планете. В Арктике про-
живает около 4 миллионов человек. Коренные народы, обладающие особой, уни-
кальной культурой и представляющие более 40 этнических групп, составляют 
9% от этого общего числа. Хотя более 74% населения Арктики сосредоточено в 
нескольких крупных населенных пунктах с населением 5000 и более человек, бо-
лее 90% арктических поселений являются небольшими (менее 5000 человек). Бо-
лее 66% арктических поселений расположены на вечной мерзлоте, и почти поло-
вина (46%) из этих поселений на вечной мерзлоте являются прибрежными [3]. 

В последние десятилетия Арктика стала сталкиваться с быстрым измене-
нием климата. Физические факторы, такие как температура, осадки, снежный по-
кров, толщина и протяженность морского льда, а также таяние вечной мерзлоты, 
свидетельствуют о быстрых и широкомасштабных изменениях, происходящих в 
Арктике. Важным показателем является то, что увеличение среднегодовой тем-
пературы поверхности Арктики (суши и океана) в период с 1971 по 2019 год 
было в три раза выше, чем увеличение среднемирового показателя за тот же пе-
риод. Экстремальные явления в этом регионе изменяются по частоте и интенсив-
ности (потеря морского льда, таяние ледяного щита Гренландии и лесные по-
жары). Холодные периоды, длящиеся более 15 дней, с 2000 года в Арктике почти 
не наблюдаются. В связи с этим, арктические экосистемы переживают быстрые 
трансформационные изменения. 

Последние прогнозы сопряженной глобальной климатической модели 
(CMIP6) показывают, что среднегодовая температура воздуха у поверхности 
земли в Арктике к 2100 году повысится на 3,3–10°C выше среднего показателя 
за 1985-2014 годы, в зависимости от количества будущих выбросов. Для боль-
шинства сценариев выбросов подавляющее большинство моделей CMIP6 про-
гнозируют, что первый случай в значительной степени свободной от морского 
льда Арктики в сентябре, произойдет до 2050 года (Рисунок 1). При сценарии 
глобального потепления на 2°C вероятность арктического лета без льда в 10 раз 
выше по сравнению со сценарием повышения на 1,5°C [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Прогноз площади морского льда в сентябре 
 
Площадь льда в Арктике за летний период 2023 года по состоянию на сен-

тябрь сократилась на 1,6 миллиона квадратных километров – до 4,3 миллиона 
квадратных километров при норме 5,9 миллиона квадратных километров. 
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То есть ледовый покров стал на 1,6 миллиона квадратных километров, или на 
27%, меньше нормы [4]. 

Меняющиеся экологические условия оказывают серьезное воздействие на 
арктические сообщества. Изменение климата влияет на образ жизни, жизнедеятель-
ность и продовольственную безопасность малых арктических сообществ, особенно 
общин коренных народов. А также создает серьезные риски для безопасности, здо-
ровья и благополучия, наносит ущерб инфраструктуре и промышленности. 

Потепление климата повлияло на транспортировку по снегу, льду и вечной 
мерзлоте во многих частях Арктики. Доступность некоторых отдаленных насе-
ленных пунктов с ограниченными возможностями транспорта, таких как насе-
ленные пункты на севере России, куда зимой можно добраться только по ледо-
вым дорогам, в будущем может снизиться. Также изменения в морском ледяном 
покрове создают риски для транспортировки по льду. Более длительный период 
свободной ото льда открытой воды может расширить сезон перевозок по воде, 
но сильные ветра компенсируют это преимущество. 

В некоторых районах таяние вечной мерзлоты и более высокие температуры 
повлияли на безопасность продуктов питания, хранящихся в ледяных погребах. 
А периоды обильных осадков и быстрого таяния снега и вечной мерзлоты способ-
ствуют переносу патогенных микроорганизмов, создавая риски для безопасности 
питьевой воды, особенно когда люди пьют неочищенную воду из ручьев, рек и озер 
во время заготовительных поездок. Общая тенденция потепления в весенний сезон 
и более раннее появление растительности на пастбищах может оказать положитель-
ное влияние на оленеводство, но сочетание климатических воздействий наряду с 
барьерами на путях миграции, создает много проблем для оленеводов.  

В условиях растущего влияния более теплых вод Атлантики и Тихого оке-
ана и уменьшения ледяного покрова моря создаются возможности для увеличе-
ния коммерческого рыболовства в некоторых регионах Арктики (например, в се-
верной части Баренцева моря, северной части Берингова моря и Охотского моря) 
с потенциальными экономическими выгодами для некоторых прибрежных арк-
тических общин. Стоит отметить рост круизного туризма в некоторых регионах 
Арктики, который приносит как выгоды в виде роста местного экономического 
развития, так и риски для морских экосистем, ведет к затратам на инфраструк-
туру, перегруженности и потенциальным культурным последствиям. 

Зданиям, дорогам и другой инфраструктуре наносится ущерб в результате 
таяния вечной мерзлоты во многих регионах Арктики. До 50% зданий в Певеке, 
самом северном городе России, были повреждены в результате таяния вечной 
мерзлоты, пострадала почти вся инфраструктура в большинстве населенных 
пунктов на полуострове Таймыр. Оседание почвы по мере оттаивания вечной 
мерзлоты также создает риски для транспортной инфраструктуры [3].  

Темпы эрозии прибрежных районов в Арктике являются одними из самых 
высоких в мире. Ожидается, что изменение климата расширит доступ к таким 
ресурсам, как нефть, газ и полезные ископаемые в Арктике. Однако потенциал 
для расширения этих отраслей сдерживается усилиями по ограничению выбро-
сов парниковых газов и достижению целей, установленных в соответствии с Па-
рижским соглашением [1, с. 73]. 
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Для дальнейшего устойчивого развития северных территорий необходима 
разработка мер по снижению рисков и адаптации к происходящим изменениям, 
а также учет использования новых возможностей природной обстановки. Адап-
тационные мероприятия включают создание инфраструктурных объектов по за-
щите водных ресурсов, уменьшению береговой эрозии, снижению рисков навод-
нений и подтоплений населенных пунктов и промышленных предприятий. 
Также необходимо совершенствование систем реагирования на чрезвычайные 
ситуации и предупреждения населения [2]. 

Таким образом, изменение климата в Арктике имеет сложные и многогран-
ные последствия для экономики региона. Хотя некоторые аспекты могут быть 
благоприятными, такими как развитие новых торговых путей и рыболовства, они 
также могут иметь отрицательные последствия для местных сообществ. Поэтому 
важно разрабатывать устойчивые стратегии и политики для управления послед-
ствиями изменения климата в Арктике. 
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Сравнительный анализ жилищных условий  

по данным переписей̆ населения 
 
Аннотация: В современной России проблема жилья остается одной из са-

мых приоритетных в рамках государственной политики. На фоне пандемии 
COVID-19 и периода после, ситуация на рынке недвижимости изменилась: спрос 
на жилье уменьшился, а задолженность по ипотечным кредитам выросла. Основ-
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ными факторами, влияющими на уровень жилищных условий, являются эконо-
мическое развитие региона, доступность кредитования и социальная политика, 
направленная на обеспечение населения жильем.  

Ключевые слова: жилищные условия, перепись населения, анализ, государ-
ственная политика. 
 

Comparative analysis of housing conditions based on population census data 
 
Abstract: In modern Russia, the housing problem remains one of the highest 

priorities within the framework of state policy. Amid the COVID-19 pandemic and its 
aftermath, the real estate market has changed, demand for housing has decreased and 
mortgage debt has increased. The main factors influencing the level of housing 
conditions are the economic development of the region, the availability of credit and 
social policy aimed at providing the population with housing. 

Keywords: living conditions, population census, analysis, public policy. 
 
Перепись населения позволяет получить общее представление в том числе 

и о жилищных условиях в стране, поскольку в программу переписи населения 
включается блок вопросов, касающихся данного вопроса. 

Так, программа Всероссийской̆ переписи населения 2021 года предусмат-
ривала отдельный блок вопросов о помещениях, в котором постоянно (обычно) 
проживает переписанное население:  

 о типе жилого помещения,  
 о периоде постройки дома,  
 о материале наружных стен,  
 о состоянии дома,  
 о размере общей площади индивидуального дома или квартиры,  
 об общем числе комнат индивидуального дома или квартиры,  
 о размере жилой площади индивидуального дома или квартиры,  
 об имеющихся видах благоустройства жилого помещения.  
Похожие вопросы были включены и в программу переписи 1989 и 2002 

годов, что позволяет проследить изменение жилищных условий населения Рос-
сийской Федерации и субъектов страны, а также определить перечень проблем 
для решения на региональном и федеральном уровнях. Однако, следует отме-
тить, что существуют проблемы сопоставимости результатов. Одной из причин 
несопоставимости стали методологические отличия в определении объекта 
учета. В 1989 году это была семья, в 2002 и 2021 годах стало домохозяйство, 
которое впервые было взято за единицу наблюдения при микропереписи 1994 
года. Если данные по населению в целом можно считать сопоставимыми, то дан-
ные по семьям и домохозяйствам нет.  

Проведем анализ результатов переписи жилищных условий 2002-2020 гг. – 
рис. 1. 
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Рисунок 1. Распределение населения по типам занимаемых жилых помещений  
в Российской Федерации за период 2002-2021 гг. 
Источник: Составлено авторами по данным [1-3] 

 
Рассматривая изменение распределения населения по типам занимаемых 

жилых помещений, можно отметить, что наблюдается несущественная динамика 
в значениях показателя, при этом соотношение между проживающими в отдель-
ных квартирах и индивидуальных домах практически не меняется – рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Численность населения по типам занимаемых жилых помещений 
Российской Федерации за период 2002-2021 гг. 
Источник: Составлено авторами по данным [1-3] 

 
Анализируя динамику численности проживающих в коммунальных квар-

тирах, в общежитиях, в институциональных учреждениях, в гостиницах, следует 
отметить, что численность проживающих в общежитиях заметно снизилась по 
сравнению с 2002 годом что является следствием сокращением доли данного 
вида жилья. Так же следует отметить, что начиная с 2002 года уменьшилась чис-
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ленность проживающих в коммунальных квартирах, в институциональных учре-
ждениях, а также бездомных. По данным переписи 2021 года 67% жителей Рос-
сии живут в отдельных квартирах, 27% в индивидуальных домах, 3% в комму-
нальных квартирах и лишь 2% жителей проживает в общежитиях.  

Данный характер динамики свидетельствует о формировании положитель-
ного тренда в результатах проводимой государством политики в области улуч-
шения жилищных условий населения. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика распределения индивидуальных домов  
и квартир по количеству проживающих в них домохозяйств  

в Российской Федерации за период 2002-2021 гг. 
Источник: Составлено авторами по данным [1-3] 

 
В одном жилом помещении преимущественно проживает одно домохозяй-

ство, это прослеживается по данным каждой переписи – рис. 1. В 2020 году число 
жилых помещений, в которых проживает два домохозяйства, выросло больше 
чем в 2 раза по сравнению с 2010 годом и в 4,76 по сравнению с 2002 годом. 
Аналогичный характер динамики можно наблюдать в жилых помещениях, в ко-
торых проживает три и более домохозяйства.  

Проведенный анализ показателей качества жилого фонда позволил сделать 
следующие выводы.  

1. Средний размер жилого помещения на одного человека в России в 2021 
году снизилось до 20,6 м2, что является крайне негативным моментом. Также 
следует отметить, что значения, данного показатели достаточно сильно диффе-
ренцированы в отдельных регионах. 

2. Большинство жилых помещений нуждается в ремонте и модернизации, 
что приводит к снижению качества жизни жильцов и повышению риска возник-
новения аварий и несчастных случаев.  

3. Реализация совокупности мер по улучшению жилищных условий насе-
ления страны является одним из важнейших направлений государственной по-
литики как на уровне отдельных регионов, так и в целом по стране. 
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Роль государства и бизнеса в решении экономических  
и социальных проблем развития коренных  

малочисленных народов Арктики 
 
Аннотация: решение вопросов защиты прав и поддержки коренных мало-

численных народов остается актуальной повесткой государства и бизнеса. Ав-
торы отмечают корреляцию размеров популяции КМНС и показателей динамики 
их численность. Делается вывод о том, что большие по численности северные 
народы имеют больше возможностей для самоорганизации, а, следовательно, мо-
гут более продуктивно представлять и защищать свои интересы. Крупным наци-
ональным общинам проще сохранять идентичность, язык, культуру, уклад 
жизни. Описываются разнообразные направления и меры поддержки КМНС, ко-
торые предпринимаются государством и бизнесом, отмечается необходимость 
их масштабирования.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, социальные 
проблемы, Арктика, меры поддержки КМНС 

 
The role of the state and business in solving economic and social problems  

of Arctic indigenous peoples' development 
 
Abstract: addressing the issues of protecting the rights and supporting 

indigenous minorities remains a topical agenda of the state and business. The authors 
note the correlation between the size of the indigenous minorities' population and the 
indicators of their population dynamics. It is concluded that large northern peoples 
have more opportunities for self-organization and, consequently, are able to represent 
and protect their interests more productively. It is easier for large national communities 
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to preserve their identity, language, culture and way of life. The article describes 
various directions and measures of support for indigenous minorities, which are 
undertaken by the state and business, and emphasizes the need to scale them up. 

Key words: small indigenous minorities of the North, social problems, Arctic, 
measures of support for indigenous minorities. 

 
Осознание значения арктического региона для обеспечения национальной 

безопасности страны на современном этапе развития Арктической зоны РФ (АЗ) 
предполагает комплексное решение всех проблем, накопившихся в Арктике за 
все предыдущие годы ее освоения. Особого внимания требуют вопросы защиты 
прав и поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые 
исторически населяли эти земли. Их опыт жизнедеятельности и взаимодействия 
с окружающей средой в суровых климатических условиях, генетическая исто-
рия, уникальное лингвистическое наследие и культурная самобытность имеют 
общемировое значение.  

Аборигены Арктики сегодня составляют около 10% ее населения. 
При этом плотность их проживания на территориях северных широт крайне не-
равномерна. Есть районы, где КМНС представлены более массово. Например, 
население Ямала сегодня около 17 тыс. чел, из ни 10 тыс. – это КМНС, из них 
7 тыс. ведут кочевой образ жизни. На долю КМНС приходится 30% населения 
Чукотки, из них большая часть – это чукчи, которые являются на полуострове 
второй по численности национальностью после русских. В других регионах, 
например, Мурманской области, численность и доля КМНС существенно ниже – 
менее 2 тыс. чел. (большая часть из них саамы) или 0,3% от общей численности 
населения. Плотность расселения КМНС по АЗ РФ также очень сильно отлича-
ется, что связано с преобладанием кочевого или оседлого образа жизни. 

Распространенное в обществе мнение о «вымирании» КМНС подтвержда-
ется данными последних переписей населения лишь частично. Например, чис-
ленность самого многочисленного коренного народа Севера – ненцев – за меж-
переписной период 2010–2020 гг. выросла на 11,5 % (в 2020 г. их численность 
достигла 49,8 тыс. чел.), численность эвенков выросла на 2,7% (39,4 тыс. чел.), 
хант – на 2,1 % (31,6 тыс. чел.), чукчей –на 7,5% (16,2 тыс. чел). А вот числен-
ность малочисленных народностей (менее 5 тыс. чел.) характеризуется, как пра-
вило, отрицательной динамикой [3,4]. Например, численность самого северного 
народа Евразии – нганасанов – сократилась за межпереписной период на 19,6 % 
(ВПН–2020 зафиксировала всего 693 представителей этого народа); российских 
саамов на 12,5%; самого малочисленного представителя КМНС – энцев – на 
10,6% (в 2021 г. – 203 чел.). На наш взгляд, разные темпы и направления измене-
ния численности популяций отдельных общин КМНС связаны с тем, что боль-
шие по численности северные народы имеют больше возможностей для самоор-
ганизации, а, следовательно, могут более продуктивно представлять и защищать 
свои интересы, реализовывать права на сохранение идентичности, языка, куль-
туры, уклада жизни в местах проживания и ведения традиционных видов дея-
тельности и промыслов. Отметим, что для КМНС характерны разные причины 
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сокращения численности: ассимиляция с другими соседними общинами в связи 
с распространением межнациональных браков; ассимиляция в связи с переселе-
нием в крупные города и поселения; принудительные изменения в традиционной 
системе быта (например, переход от кочевого образа жизни к оседлому под ви-
дом государственной «помощи», как это произошло с нганасанами); существен-
ное постарение возрастной структуры населения (например, у вепсов); разоб-
щенность по разным территориально-административным образованиям (напри-
мер, селькупы проживают на территории Ямало-Ненецкого округа, Томской и 
Тюменской областей, Красноярского края), что затрудняет контакты; непроду-
манная система господдержки и компенсационных выплат, которая порождает 
иждивенческие настроения, деградацию общин в следствии распространения ал-
коголизма и др. социальных болезней. 

В последние годы, учитывая негативные уроки прошлого и положитель-
ный опыт, накопленный в других циркумполярных странах, происходит пере-
осмысление политики в отношении КМНС и, как следствие, в целом, мы 
наблюдаем стабилизацию численности КМНС. Это прежде всего результат из-
менения правового, социокультурного статуса северных народов, который ре-
гулируется сегодня множеством нормативных актов («Концепция устойчи-
вого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации», «Об общих принципах организации об-
щин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации»). Государство и власти на местах оказывают существен-
ную поддержку КМНС: компенсационные и социальные выплаты, помощь в 
строительстве и приобретение кочевого жилья, субсидирование расходов на 
топливо, обеспечение современными средствами связи и передвижения, за-
мена военной службы альтернативной гражданской, компенсации на обучение 
студентов, обеспечение школьников проездом от мест проживания родителей, 
ведущих кочевой образ жизни, до мест обучения в интернатах, раздача меди-
цинских аптечек, комплектов для новорожденных, оплата санаторно-курорт-
ного лечения и др. 

Бизнес АЗ в последние годы также активно участвует в сохранении мно-
говековых традиций и развитии территорий КМНС, поддержании традицион-
ных видов деятельности, финансировании жилищных, медицинских, социаль-
ных и культурных проектов. Примечательно, что перечень проектов и меро-
приятий формируется при непосредственном участии локальных сообществ, 
основывается на материалах интервью и опросах представителей коренных 
народах. Например, результаты этнологической экспедиции легли в основу 
программы «Норникеля» по поддержанию КМНС, включающую создание се-
зонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, рыболовный 
и охотничий промысел, строительство цехов по переработке оленины и рыбы, 
приобретение рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с 
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мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных 
перевозок, целевое обучение по специальностям, востребованным в компании, 
издание учебных пособий на родных языках и многие другие точечные и ком-
плексные решения. Ярким примером партнерства КМНС и бизнеса является 
деятельность ООО «Газпром добыча Надым» по сохранению всей территории 
Бованенковского месторождения пригодной для выпаса оленей (за исключе-
нием непосредственно занятой зданиями и сооружениями), организация пере-
ходов оленьих стад через коммуникации месторождения. Компания «РН-Пур-
нефтегаз» реализовала проект по возрождению национальной деревни Харам-
пур (Ямало-Ненецкий АО), в рамках которого были построены школа-интер-
нат, клуб с библиотекой и другие социальные объекты, а также цех по перера-
ботке рыбы. В настоящее время деревня Харампур насчитывает более 800 жи-
телей. Подобные успешные практики должны популяризироваться и масшта-
бироваться.  

Положительный опыт по взаимодействию бизнеса с КМНС, обеспечению 
их прав на традиционные быт и среду обитания необходимо изучать и внедрять 
в практику всех арктических компаний. Большие перспективы, на наш взгляд, 
открывает в этом плане процедура этнологической экспертизы промышленных 
проектов, методология которой сейчас активно обсуждается учеными и практи-
ками [2,5,6]. 

Сохранение уникального уклада и образа жизни КМНС требует решения 
огромного комплекса проблем: экономических, экологических, социальных. 
Среди важнейших – проблемы образования КМНС. Во время обучения дети не 
должны забывать традиции и терять связь с предками, иметь возможность об-
щаться на родном языке. Сегодня, когда обучение детей кочевников проходит в 
основном в школах-интернатах, они попадают в городской социум, испытывают 
языковые и психологические барьеры при получении образования. В этой связи 
ценным представляется опыт арктических стран по созданию «кочевых» школ, 
прежде всего для младших и средних школьников и кочевых групп по подго-
товке к школе. Заслуживает изучения и внедрение в отечественную практику и 
другой опыт этих стран по поддержке КМНС [1]. 

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что политика в отношении 
КМНС в условиях современного этапа освоения арктических территорий при-
обретает особую актуальность. При этом нельзя рассматривать проблемы 
КМНС в отрыве от проблем другого постоянного и вахтового населения этого 
региона, которые сегодня стоят иногда даже более остро и играют ключевую 
роль для сохранения и развития человеческого капитала АЗ. Только совмест-
ные усилия государства и бизнеса позволят решить накопившиеся социальные 
проблемы в Арктике и найти пути для достижения устойчивого развития этого 
региона. 
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Особенности вариации оплаты труда в РФ 
 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа вариации оплаты 
труда с помощью многоуровневого моделирования. В качестве информационной 
базы использованы микроданные выборочного наблюдения доходов населения 
и участия в социальных программах (Росстат). Рассмотрены такие факторы диф-
ференциации, как территория, вид экономической деятельности, уровень обра-
зования, гендерная принадлежность, социально-профессиональная группа, се-
мейное положение. Сделаны выводы о наиболее сильном воздействии на оплату 
труда уровня образования, социально-профессиональной группы и территори-
ального фактора. 

Ключевые слова: дифференциация заработной платы, выборочное наблю-
дение, многоуровневое моделирование. 
 

Features of wage variations in the Russian Federation 
 

Abstract: The article presents the results of an analysis of wage variations using 
multilevel modeling. Microdata from sample observations of population income and 
participation in social programs (Rosstat) were used as an information base. Factors of 
differentiation such as territory, type of economic activity, level of education, gender, 
socio-professional group, and marital status are considered. Conclusions are drawn 
about the strongest impact on wages of education level, socio-professional group and 
territorial factor. 
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Оплата труда является одним из наиболее часто используемых индика-

торов качества и уровня жизни, что определяет актуальность исследования 
ее поведения и дифференциации. Оценка неравенства в распределении 
оплаты труда может быть дана комплексно с использованием таких показа-
телей, как коэффициент Джини, коэффициент Лоренца, децильный коэффи-
циент дифференциации, коэффициент фондов и пр. Однако особый интерес 
представляет измерение влияния вклада отдельных факторов в общую диф-
ференциацию.  

При рассмотрении факторов могут быть выделены общие и индивидуаль-
ные характеристики работников. К общим основаниям дифференциации следует 
отнести такие индикаторы, определяющие уровень заработной платы, как терри-
тория, вид экономической деятельности, занимаемая должность и пр., а к инди-
видуальным – возраст, стаж, гендерная принадлежность, уровень образования, 
семейное положение и пр. В исследованиях делается акцент на рассмотрение как 
отдельных факторов [1; 2], так и комплексной оценки дифференциации оплаты 
труда [4].  

Основным источников данных об уровне заработной платы в Российской 
Федерации выступают данные Федеральной службы государственной стати-
стики, в которых содержится информация об общем уровне дифференциации, а 
также различных видах дифференциации. Более подробные сведения об уровне 
неравенства в распределении заработной платы имеются в данных выборочного 
наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, проводи-
мого Росстатом на ежегодной основе [3].  

На основе данных этого наблюдения может быть произведена оценка ва-
риации отдельных факторов в общую дифференциацию оплаты труда работника 
с помощью методов многоуровневого моделирования [5]. В частности, путем 
расчета коэффициента межклассовой корреляции, представляющего собой отно-
шение дисперсии межгрупповых остатков к сумме дисперсии межгрупповых 
остатков и индивидуальных остатков. Значение коэффициента межклассовой 
корреляции в общем виде определяется по результатам построения нулевых мо-
делей, в которых присутствует только выделенный уровень дифференциации, но 
отсутствуют регрессоры различных уровней. 

Данные выборочного наблюдения доходов населения и участия в соци-
альных программах за 2022 г. содержат информацию о 339720 индивидах, 
среди которых 147036 человек были заняты в экономике. На основе данных об 
уровне заработной платы работающих респондентов, по которым есть данные 
об уровне оплаты труда и рассматриваемые характеристики работников, были 
построены нулевые модели с выделением различных уровней. Полученные 
уравнения по значению LR-теста подтверждают возможность использования 
этих моделей. Значения межклассового коэффициента корреляции приведены 
на рис. 1. 
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Рисунок 1. Коэффициент межклассовой корреляции  
в нулевых моделях с выделением соответствующих уровней 

 
Как видно из рис. 1, значения коэффициентов свидетельствуют о наиболее 

сильном влиянии на уровень оплаты труда таких характеристик работников, как 
уровень образования и социально-профессиональная группа. Также достаточно 
заметным остается влияние территориального фактора – 21,8% вариации лога-
рифма заработной платы работника обусловлено проживанием в том или ином 
субъекте РФ.  

Далее следует отметить влияние таких уровней, как тип населенного 
пункта (15,6%) и федеральный округ (9,2%). Вклад гендерной дифференциации 
заработной платы объясняет лишь 7,5% общей вариации, а семейного положения 
работника – 5,1%. Таким образом, полученные оценки степени дифференциации 
на основе микроданных выборочного наблюдения в целом подтверждают суще-
ствующие закономерности, полученные на основе агрегированных данных. 
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Аннотация: Автор статьи исследует вопросы влияния ипотечного креди-
тования на показатель доступности жилья в российских регионах. В статье при-
водится сравнительный региональный анализ на основе модели HAQ, разрабо-
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Housing affordability and mortgage: regional aspect 
 
Abstract: The author of the article examines the impact of mortgage lending on 

housing affordability in Russian regions. The article provides a comparative regional 
analysis based on the HAQ model, developed to identify housing affordability 
problems in China. 
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Важнейшей стратегической целью обеспечения национальной безопасно-

сти страны является улучшение благосостояния населения. Высокие стандарты 
качества жизни граждан достигаются в том числе за счет удовлетворения потреб-
ности в доступном и комфортном жилье.  

По данным Росстата в 2022 году размер общей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на одного жителя России составлял 28,2 квадрат-
ных метра, что значительно ниже чем в Австралии (89 кв. м.), Канаде (76 кв. м.), 
США (68 кв. м.), Германии (46 кв. м.) и других странах.  

Вместе с тем есть территории, где этот показатель меньше, чем в России. 
Так, в Гонконге он составляет 15 квадратных метров, в Китае – 20 [1]. 

В конце 2018 года в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации был утвержден перечень национальных проектов, один из которых полу-
чил название «Жилье и городская среда». 

Запланированный в национальном проекте рост объемов жилищного стро-
ительства опирается на значительное увеличение финансирования покупок на 
первичном рынке за счет ипотеки. 

Главными показателями оценки уровня и темпов реализации федерального 
проекта «Ипотека», согласно Паспорту, являются средний уровень процентной 
ставки по ипотечному кредиту, объем выдачи ипотечных кредитов на приобре-
тение жилья на первичном рынке.  
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По данным ЦБ РФ количество заемщиков за первое полугодие 2023 года 
увеличилось на 2 миллиона человек по сравнению с 2022 годом и составило бо-
лее 46 миллионов человек [2].  

Изменился и профиль ипотечных заемщиков. Увеличилось число граждан, 
которые, помимо ипотеки, имеют обязательства по другим кредитам. С целью 
снижения текущей платежной нагрузки на заемщиков банки начали предостав-
лять больше ипотечных кредитов на 30 лет. В IV квартале 2022 года они состав-
ляли 40% от общего объема выданных ипотечных займов, хотя годом ранее их 
доля не превышала 20%. При этом плановый срок погашения более 40% ипотеч-
ных кредитов, предоставленных в IV квартале 2022 года, приходится на момент, 
когда возраст одного из созаемщиков достигнет 65 лет [2]. 

Следует отметить, что уровень долговой нагрузки населения значительно 
увеличился. По данным ЦБ РФ, задолженность россиян перед банками на 1 мая 
2023 года достигла 30,2 триллионов рублей. По итогам I квартала она составляла 
менее 28 триллионов рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 
41%.  

Наибольшая долговая нагрузка приходится на ЯНАО, ХМАО, Чукотский 
АО и Магаданскую область. Наименее закредитованными являются жители Ин-
гушетии, Чечни и Дагестана.  

Дальнейшее увеличение долговой нагрузки на фоне стагнации уровня ре-
альных доходов может привести к росту бедности и сокращению инвестиций в 
экономику. 

Кроме того, высокие темпы роста жилищного кредитования способствуют 
ускорению роста цен на рынке недвижимости. Это в первую очередь касается 
льготной ипотеки, на которую не оказывает влияние изменение ключевой 
ставки. В этой связи регулятор предполагает использовать дополнительные ин-
струменты для ограничения кредитования, а именно, установить макропруден-
циальные лимиты. Таким образом, ЦБ РФ повышает требования к банкам по ре-
зервному капиталу для выдачи займов, в первую очередь клиентам с высокой 
долговой нагрузкой. 

Также регулятор предложил правительству поднять минимальный перво-
начальный взнос по программе льготной ипотеки с целью «охлаждения» рынка 
жилищных займов. 

Тем не менее ипотека остается основным инструментом улучшения жи-
лищных условий граждан – большая часть сделок с жильем на первичном рынке 
совершается с помощью ипотечного кредита. 

Для анализа доступности жилья с использованием ипотеки, на наш взгляд, 
подходит модель HAQ, разработанная для выявления проблем доступности жи-
лья в Китае. Модель включает в себя два измерения: доступность первоначаль-
ного взноса (𝐷𝑃𝐴) и доступность ежемесячного погашения (𝑀𝑅𝐴). 𝐷𝑃𝐴 выража-
ется отношением сбережений домохозяйства к первоначальному взносу. 𝑀𝑅𝐴 
рассчитывается как соотношение ежемесячного дохода семьи и ежемесячной 
суммы погашения ипотеки.  
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В зависимости от расчета 𝐷𝑃𝐴 и 𝑀𝑅𝐴 строится квадрант доступности жи-
лья. На оси 𝑥 откладываются значения показателя 𝐷𝑃𝐴, а на оси 𝑦 – показатель 
𝑀𝑅𝐴[3]. 

Данную модель мы применили для расчета доступности жилья с использо-
ванием ипотеки в российских регионах по состоянию на конец 2022 года и в пер-
вом полугодии 2023 года. Поскольку полный объем необходимой статистиче-
ской информации по регионам отсутствовал, были внесены отдельные корректи-
ровки в формулы. 

Долю платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах домохозяй-
ства приняли равной 35% (согласно Методике Минстроя РФ).  

Средние сбережения домохозяйства были рассчитаны по данным Цен-
трального банка России о финансовых активах населения. При этом в расчет при-
нимались наличная валюта, депозиты, денежные средства на брокерских счетах 
и долговые ценные бумаги.  

Результаты анализа по состоянию на конец 2022 года представлены на ри-
сунке 1. Первый квадрант с показателями DPA> 1 и MRA> 1 включает большин-
ство российских регионов. Таким образом, значительная часть населения в 2022 
году имела достаточно средств для первоначального взноса и ежемесячного по-
гашения кредита.  

 

 
Рисунок 1. Доступность приобретения жилья  

с использованием ипотечного кредита в регионах (на конец 2022 года) 
 
Московскую область, Камчатский край, Амурская область, Магаданская 

область, Сахалинская область и Чукотский автономный округ, расположились во 
втором квадранте. В данных регионах домохозяйства способны выплачивать 
ежемесячную сумму кредита, но их сбережений недостаточно для первоначаль-
ного взноса. В третий квадрант с DPA <1 и MRA <1 попали Москва, Санкт-Пе-
тербург, Севастополь, Ленинградская область, Татарстан, Нижегородская об-
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ласть, Забайкальский и Приморский край. Регионы, расположившиеся в четвер-
том квадранте с DPA >1 и MRA <1 могут оплатить первоначальный взнос, но не 
могут погасить ежемесячный кредит. К ним относятся Крым, Астраханская об-
ласть, Башкортостан и практически весь Сибирский федеральный округ. 

Проведенный аналогичный анализ по состоянию на конец первого полуго-
дия 2023 года показал, что часть регионов переместилась из первого квадранта 
вследствие ухудшения платежеспособности населения в данных регионах и ро-
ста цен на недвижимость. Кроме того, Банк России с 1 июня 2023 года повысил 
требования к минимальному первоначальному взносу, что также негативно от-
разилось на показателе доступности жилья за счет ипотеки. 

Расчет автора по данным Росстата и ЦБ РФ 
На основе проведенного анализа можно обозначить следующие ключевые 

моменты: 
 увеличение долговой нагрузки населения; 
 увеличение рисков финансовой стабильности и макроэкономической 

устойчивости за счет роста числа заемщиков с невысокой платежеспособностью; 
 ухудшение показателей доступности жилья из-за роста цен на него в 

отдельных регионах, где спрос превысил предложение жилья, а также вследствие 
снижения реальных доходов населения. 
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Аннотация: В работе рассмотрены показатели, включенные в Цель устой-

чивого развития номер 1 и разрабатываемые в Российской Федерации в регио-
нальном разрезе. Выполнен сравнительный анализ показателей бедности субъ-
ектов со среднероссийским значением, а также выявлены субъекты, наиболее и 
наименее благополучные с точки зрения значений рассматриваемых показателей 
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Statistical study of regional differences in population poverty  

in the Russian Federation 
 
Abstract: The paper considers the indicators included in the Sustainable 

Development Goal number 1 and developed in the Russian Federation in the regional 
context. A comparative analysis of the poverty indicators of subjects with the average 
Russian value is performed, and the subjects that are the most and least prosperous in 
terms of the values of the indicators under consideration are also identified 
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Бедность является серьезной социальной проблемой, в той или иной мере 

касающейся населения каждой страны. Это явление нашло отражение в перечне 
Целей устойчивого развития (ЦУР). Всего насчитывается 17 целей, которые яв-
ляются взаимосвязанными и неразделимыми. Планируется, что они будут до-
стигнуты к 2030 году. важно, что «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 
формах» является целью номер 1. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
6 июля 2017 года по разработке национальных наборов показателей ЦУР пред-
ставлено 14 индикаторов для контроля за достижением указанной цели на наци-
ональном уровне. В Российской Федерации разрабатываются 5 из них. При этом 
данные в открытом доступе предоставлены только по четырем показателям, а по 
показателю «Индекс риска бедности и социальной изоляции» находится в про-
цессе разработки (в стадии экспериментальных расчетов). Из четырех показате-
лей, по которым имеются данные, два дублируют друг друга – (доля населения, 
живущего за национальной чертой бедности и численность населения с денеж-
ными доходами ниже границы бедности). Оба показателя измеряются в процен-
тах (к численности населения), только первый представлен по стране в целом, 
а второй – в региональном разрезе. 

В нашей стране до 2020 года (включительно) национальной чертой бедно-
сти считалась величина прожиточного минимума. С 1 января 2021 года наиме-
нование показателя было изменено на «границу бедности». Величина данного 
показателя определяется путем умножения значения базовой границы бедности 
на индекс потребительских цен, а базовая граница бедности устанавливается на 
уровне прожиточного минимума на душу населения. [1] В 2021 году доля насе-
ления, живущего за национальной чертой бедности, в Российской Федерации со-
ставила 11,0%. По предварительным данным в 2022 году она снизилась на 
1,2 проц. п. и стала равна 9,8%. [2] 

Наибольшее число субъектов, в которых доля населения с денежными дохо-
дами ниже границы бедности не превышает среднее значение по России, наблюда-
ется в Центральном федеральном округе, где она в 2021 году составляла (12 субъ-
ектов). В 2022 году из состава таких субъектов вышла Тамбовская область, в кото-
рой значение показателя, составившее 10,5%, стало на 0,7 проц. п. превышать сред-
нероссийское значение. Самыми неблагополучными федеральными округами с 
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точки зрения значений рассматриваемого показателя являются Северо-Кавказский 
и Сибирский, поскольку во всех их субъектах доля населения, имеющего доходы 
ниже границы бедности, превышает среднероссийское значение.  

Еще одним показателем, включенным в ЦУР 1, являются реальные денеж-
ные доходы населения. В 2021 году в нашей стране произошел рост значения 
рассматриваемого показателя по сравнению с предыдущим годом на 3,9%, после 
чего в 2022 году последовало его снижение на 1,5% (по предварительным дан-
ным). В Российской Федерации в 2021 году насчитывалось 14 субъектов (16,5% 
от общего числа), в которых произошло снижение реальных денежных доходов 
по сравнению с 2020 годом. В основном это субъекты Северо-Западного и Даль-
невосточного федеральных округов (4 и 3 соответственно). Также к данной кате-
гории относятся 2 субъекта Центрального, 2 – Южного и по одному Приволж-
ского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Примечательно, что в Се-
веро-Кавказском федеральном округе за рассматриваемый период со всех субъ-
ектах значение рассматриваемого показателя возросло. В 2022 году ситуация 
кардинально поменялась: в 69 субъектах страны произошло снижение реальных 
денежных доходов населения. Такая ситуация коснулась все без исключения 
субъекты Центрального федерального округа, а также более 80% субъектов Се-
веро-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов. С этой 
точки зрения наиболее благополучным является Уральский федеральный округ, 
в котором только один субъект характеризуется снижением реальных денежных 
доходов населения по сравнению с 2021 годом (Курганская область), а в осталь-
ных наблюдался рост значений рассматриваемого показателя.  

Важным показателем, разрабатываемым в Российской Федерации для кон-
троля за достижением цели, связанной с ликвидацией нищеты, является доля рас-
ходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на соци-
альную поддержку отдельных категорий граждан к собственным доходам консо-
лидированных бюджетов субъектов страны. В 2022 году его значение составляло 
11,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,4 проц. п. 

С целью выявления наиболее и наименее благополучных с этой точки зре-
ния субъектов было произведено их ранжирование по значению каждого из рас-
сматриваемых показателей.  

Пятерка субъектов с минимальными значениями доли населения, имею-
щего денежные доходы ниже границы бедности, оставалась неизменной в 2021 г. 
и 2022 г. Так, лидирующую позицию в 2021 г. занимал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, а в 2022 г. его сместил на второе место г. Санкт-Петербург. На 
третьей строке рейтинга за два рассматриваемых года находился г. Москва. Чет-
вертое и пятое место соответственно в 2021 г. занимали Московская область и 
Республика Татарстан, а в 2022 г. они поменялись местами. 

Важно, что по показателю темпа роста реальных денежных доходов г. 
Санкт-Петербург занимал лидирующую позицию в 2021 г., а в 2022 г. он пере-
местился на 14 позицию рейтинга. В пятерку лидеров также попала Кабардино-
Балкарская Республика, занимая в 2021 г. 3-е место, а в 2022 г. первое. По осталь-
ным позициям лидирующих субъектов их состав различен. В 2022 г. вторую 
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строку рейтинга занимала Республика Саха, на третьем месте расположился Чу-
котский автономный округ, на четвертом – Ханты-Мансийский, на пятом – Че-
ченская Республика. 

Лидером по доле расходов консолидированных бюджетов на социальную 
поддержку отдельных категорий граждан и в 2021 г., и в 2022 г. являлась Рес-
публика Калмыкия. Также в пятерку лидеров входила Карачаево-Черкесская Рес-
публика, переместившись в рейтинге с четвертого места на третье, Республика 
Крым (со 2-го на 4-е), Ставропольский край (5 место). В 2021 г. третье место в 
рейтинге занимала Республика Тыва, но в 2022 г. она вышла из списка лидеров, 
но туда попала Республика Ингушетия, заняв 2-е место. 

Состав пятерки субъектов, имеющих наибольшие значения доли населения 
с доходами ниже границы бедности, оставался неизменным в 2021 г. и в 2022 г. 
Наибольшее значение рассматриваемого показателя наблюдалось в Республике 
Ингушетия как в 2021 г., так и в 2022 г. (30,5% и 29,3% соответственно). На вто-
ром месте в списке отстающих субъектов находится Республика Тыва. Также в 
данную группу попали Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмы-
кия и Алтай. При этом следует отметить, что Республика Калмыкия в 2021 г. 
занимала первое место в списке отстающих субъектов по темпам роста реальных 
денежных доходов населения, которые снизились по сравнению с 2020 г. на 2%. 

Таким образом, при формировании социальной политики и для достиже-
ния ЦУР 1 необходимо учитывать региональные различия в значениях показате-
лей, характеризующих бедность, и корректировать меры таким образом, чтобы 
они учитывали ситуацию, складывающуюся в регионах. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа показателей центра 
распределения населения по среднедушевым денежным доходам. Особое внима-
ние уделяется показателям среднего, модального и медианного дохода, их рас-
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Ключевые слова: уровень бедности, среднедушевой денежный доход, мо-
дальный денежный доход, медианный денежный доход. 
 

Indicators of the distribution center depending on poverty in Russia 
 

Abstract: The article presents the results of an analysis of indicators of the center 
of income distribution of the population. Particular attention is paid to the indicators of 
average per capita, modal and median income, their calculation based on the 
distribution of monetary income of the population. The methodology for calculating 
the poverty level in the Russian Federation at the present stage is considered. The 
territorial features in measuring poverty are highlighted. 

Keywords: poverty level, average per capita money income, modal money 
income, median money income. 

 
Уровень бедности населения является одним из главных компонентов из-

мерения качества и уровня жизни населения [1]. В современных исследованиях 
измерение бедности представлено с позиций абсолютной и относительной бед-
ности, монетарной и немонетарной бедности [2; 3].  

Методология измерения уровня бедности с течением времени совершен-
ствуется. В России до 2020 г. уровень бедности рассчитывался как доля насе-
ления с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, а с 
2021 г. бедным считается населения с денежными доходами ниже границы 
бедности. Изменение методологии затрудняет изучение динамики. В настоя-
щее время используется граница бедности – значение прожиточного мини-
мума за IV квартал 2020 г. (базовая граница бедности), умноженное на индекс 
потребительских цен цепным методом [5]. В 2022 г. уровень бедности соста-
вил 9,8% [5]. При определении границы бедности учитывается значение меди-
анного дохода в размере 44,2% Ме. Следовательно, повышается значимость 
исследования структурных характеристик доходов населения: моды и меди-
аны, а также среднего значения.  

На рис. 1 показано распределение населения по величине среднедушевых 
денежных доходов в процентах. В связи с наличием неравных интервалов были 
рассчитаны относительные плотности распределения, которые показали реаль-
ное отсутствие однозначного модального денежного дохода: образуется «плос-
когорье» от 14 до 27 тыс. руб. 

Кроме того, важно учитывать, не указаны нижняя и верхняя границы 
первого и последнего интервалов, что не позволяет провести точный расчет 
среднего значения по имеющимся данным. При допущении, что величина от-
крытого интервала совпадает с величиной рядом стоящего интервала, расчет-
ные значения денежного доходы являются следующими: среднее значение – 
43424 руб., мода – 20030 руб., медиана – 35934 руб. [3]. Полученные значения 
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незначительно отличаются от официальной информации, но не являются точ-
ными оценками. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение населения  
по величине среднедушевых денежных доходов в РФ в 2022 г. [6] 

 
При исследовании бедности важно учитывать неоднородность России. 

Уровень бедности, наряду с показателями дифференциации доходов и заработ-
ной платы, существенно варьирует в субъектах РФ: наибольший уровень бедно-
сти в 2022 г. отмечался в Республике Ингушетия (30,5%) и Республике Тыва 
(27,2%), а самая низкая доля населения за границей бедности в Санкт-Петербурге 
(4,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,5%). 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – основным методам 

и подходам к измерению денежных доходов населения, а также анализу струк-
туры доходов и уровню социального неравенства в Российской Федерации. Здесь 
же представлены данные исследований, позволяющие более полно оценить уро-
вень жизни населения. Было выявлено, что в обществе наблюдается умеренная 
дифференциация населения по доходам.  

Ключевые слова: Структура доходов, социальное неравенство, дифферен-
циация доходов. 
 

Measurement of monetary incomes of the population:  
income structure, social inequality 

 
Abstract: The main focus of the article is on a pressing issue – the primary 

techniques and strategies for determining the monetary earnings of individuals, as well 
as examining the breakdown of income and social inequality levels in Russia. 
The study also includes data that provide a comprehensive understanding of the 
population's quality of life. The findings suggest that there is a moderate level of 
income differentiation among individuals in society. 

Keywords: Income structure, social inequality, income differentiation. 
 
Преобразования в обществе за последнее десятилетие привели к сильному 

расслоению населения по доходам и сейчас можно с точностью заявить о том, 
что такая дифференциация приняла острое течение.  

Доходы имеют важное значение для каждого человека, как так именно они 
являются источником удовлетворения потребностей человека и от их уровня за-
висит качество жизни.  

В экономике существует немало видов дохода для разных категорий насе-
ления, например, заработная плата, рента, ссудный процент, прибыль и транс-
фертные платежи.  

На диаграмме приведено процентное соотношение всех показателей, кото-
рые определяют совокупный доход домохозяйства. Наибольшую часть состав-
ляет оплата труда наемных работников (57%), а наименьшую – доходы от соб-
ственности (5%). Многие перечисленные виды дохода, например, такие как про-

                                                            
5 Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры наци-
ональной и региональной экономики – Сибирская Елена Викторовна. 
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цент, прибыль и рента, могут быть только у собственников какого-либо капи-
тала. Именно это можно отнести к одной из причин, почему для большей части 
населения заработная плата является самым распространенным видом дохода. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура денежных доходов населения 
по источникам их формирования в России за 2022г, в % [3] 

 
Социально-экономическое расслоение общества обусловлено неравным 

распределением доходов среди населения [4]. Можно измерить его степень с по-
мощью таких показателей, как децильный коэффициент, кривая Лоренца и коэф-
фициент Джини.  

Децильный коэффициент измеряет степень социального расслоения в об-
ществе, показывая, насколько доходы 10% самых богатых превышают доходы 
10% самых бедных слоев населения. 

 
Таблица 1. Децильный коэффициент в России 2019–2021 г [2] 

 

2019 2020 2021 2022 

7,1 6,9 7,0 6,5 
 
Чем меньше полученный результат, тем стабильнее ситуация в обществе. 

По проанализированным годам, децильный коэффициент колеблется в значении 
от 6,5 до 7,1. Эти значения показывают достаточно сильную концентрацию боль-
шей части доходов в руках у меньшей части населения. Это, в свою очередь, ука-
зывает на то, что большая часть населения имеет меньшую долю доходов. 

Коэффициент Джини оценивает экономическое равенство и показывает 
степень равномерности распределения доходов между членами общества.  

 
Таблица 2. Коэффициент Джини в России 2019–2022 г [1] 

 

Год 2019 2020 2021 2022 

Коэффициент Джини 0,412 0,406 0,409 0,396 

6%

57%

21%

5%

11%

Доходы от предпринимательской и другой 
производственной деятельности, в %
Оплата труда наемных работников

Социальные выплаты 

Доходы от собственности
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Следует помнить о том, что чем ближе данный показатель к 0, тем более 
равномерно распределяются доходы среди населения и наоборот, чем ближе к 1, 
тем больше дифференциация доходов в обществе. На основании приведенной 
таблицы можно видеть, что коэффициент Джини колеблется с небольшой разни-
цей во всех рассматриваемых годах. Показатель в целом находится на среднем 
уровне, так что получается возможным считать дифференциацию доходов в об-
ществе умеренной.  

Подводя итоги, представляется возможным сделать вывод о том, что в 
настоящее время наблюдается значительное неравенство в распределении дохо-
дов среди населения. Дифференциация доходов населения отрицательно сказы-
вается на качестве жизни населения. Однако благодаря принятым правитель-
ством мерам удалось сократить количество людей, находящихся в крайней бед-
ности. Можно сказать о главной цели государства – стремлении к повышению 
уровня жизни человека, его морального и физического состояния, обеспечению 
максимальной правовой и социальной защиты личности. 

 
Источники 

1. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) // ЕМИСС URL: 
https://www.fedstat.ru/indicator/31165 (дата обращения: 30.11.2023).  

2. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электрон-
ный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. Неравенство и бедность. – 
режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13723 / (дата обращения: 30.11.2023).  

3. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электрон-
ный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. Уровень жизни. – режим до-
ступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 12781 / (дата обращения: 30.11.2023).  

4. Сибирская, Е. В. Использование технологий аналитики больших данных при иссле-
довании динамики и структуры рынка труда по области профессиональной деятельности / Е. 
В. Сибирская, Л. В. Овешникова // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 2(151). – 
С. 1002-1006. – DOI 10.34925/EIP.2023.151.2.196. – EDN LECBUK. 

 
 

 
УДК 311 

Заварина Е.С. 
к.э.н., доцент, доцент ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» 
Потахова Л.М. 
к.э.н., доцент 

 
Проблемы развития региональной статистики 

 
Аннотация: даётся определение региональной статистики, современные 

методы получения и источники данных, обоснование необходимости создания 
муниципальной статистики, основные задачи методологии изучения уровня и ка-
чества жизни населения на региональном уровне. 

Ключевые слова: Региональная статистика, Муниципальная статистика, 
Уровень и качество жизни населения. 



 

145 

Problems of development of regional statistics 
 
Abstract: the definition of regional statistics, modern methods of obtaining and 

data sources, justification of the need to create municipal statistics, the main objectives 
of the methodology for studying the level and quality of life of the population at the 
regional level are given. 

Keywords: regional statistics, Municipal statistics, level and quality of life of the 
population. 
 

В практической деятельности понятие «региональная статистика» в России 
в настоящее время имеет несколько толкований, но строго определенного нет.  

Во-первых, под региональной статистикой подразумевают комплекс коли-
чественной региональной информации, отражающей как социально-экономиче-
ское развитие отдельных территориальных образований и их совокупностей, так 
и региональные аспекты развития страны в целом. Такая информация, получен-
ная на основе специально организованных наблюдений и административных 
данных, является основой функционирования государственных и муниципаль-
ных информационных систем. 

Второе значение термина – определенный вид деятельности по сбору, об-
работке данных и формированию статистической информации на региональном 
уровне. В соответствии с современным законодательством, такую деятельность 
могут осуществлять только федеральные органы государственной власти, иные 
федеральные государственные органы, Банк России.  

В-третьих, рассматривая статистику как науку, мы придерживаемся следу-
ющего определения: региональная статистика – это отрасль статистики, которая 
является частью научного знания об общественных явлениях, происходящих в 
совокупности территориальных образований разного уровня, и которая разраба-
тывает методологию для формирования этого знания. Региональная статистика 
призвана количественно описать региональное сообщество как территориаль-
ную систему, состоящую из совокупности самоуправляемых регионов, составля-
ющих единое экономическое пространство, выражающее на основе соответству-
ющей научной статистической методологии содержательную сторону процесса 
их развития и взаимодействия.  

30 лет тому назад официальная статистика в России взяла курс на децен-
трализацию, что расширило круг субъектов статистического учета за счет вовле-
чения в него министерств и ведомств. В настоящее время официальной статисти-
кой проводятся исследовательские работы по привлечению информации так 
называемых «больших данных» и данных из различных отраслевых, ведомствен-
ных и частных банков данных.  

Децентрализацию деятельности не следует путать с географической декон-
центрацией, которая означает самостоятельность региональных статистических 
служб, что противоречит действующему российскому законодательству. 
В нашей стране функционирует концентрированная система статистики, при 
этом официальная статистика для достижения разных целей может использовать 
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как концентрированный, так и деконцентрированный способы получения инфор-
мации.  

В связи с этим важнейшим источником информации может и должна стать 
муниципальная статистика, целью которой является формирование на основе 
официальной статистической методологии количественной информации, необ-
ходимой самим органам местного самоуправления для изучения социально-эко-
номических явлений, происходящих на муниципальной территории, анализа со-
стояния и развития муниципального хозяйства и осуществления эффективного 
управления муниципальным образованием. 

Утвержденная Росстатом методология формирования официальной стати-
стической информации в региональном разрезе ориентирована в основном на 
уровень субъекта Российской Федерации, что не позволяет обеспечить всей не-
обходимой информацией органы местного самоуправления. Организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти проводится только по формам федерального 
статистического наблюдения, в том числе утвержденным для отчетности муни-
ципальных образований. Кроме того, использование данных, полученных на му-
ниципальном уровне, позволит увеличить полноту и достоверность статистиче-
ской информации на региональном и федеральном уровнях.  

В настоящее время правовых оснований для создания муниципальной ста-
тистики нет, так как Федеральный закон № 282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
не включает органы местного самоуправления в число субъектов официального 
статистического учета. 

Ряд задач региональной статистики соответствует общим задачам соци-
ально-экономической статистики, другие задачи в большей степени характерны 
только для регионального и/или муниципального уровня.  

Для получения достоверной статистической информации в региональном 
разрезе необходимо соответствующее научное и методическое обеспечение, 
включая: 

1. Разработку и совершенствование систем показателей региональной ста-
тистики. Каждый региональный уровень характеризуется, с одной стороны, уни-
версальной (сквозной) системой показателей, с другой стороны, имеет ориги-
нальную систему показателей, характеризующих его особенности; 

2. Разработку методологии формирования системы региональных стати-
стических наблюдений; интеграцию данных региональных наблюдений с адми-
нистративными источниками информации и другими базами данных; 

3. Совершенствование методологии регионального статистического ана-
лиза, в частности: применения и использования методов системного и простран-
ственного анализа, моделирования экономики субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, а также методов межрегиональных сравнений.  

Изучение уровня и качества жизни населения в региональном разрезе так 
же требует решения ряда проблем, основными из которых являются следующие: 
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1. Совершенствование методологии учета демографических событий для 
обеспечения наибольшего соответствия статистических показателей реальным 
характеристикам рождаемости, смертности и миграции в субъектах Российской 
Федерации и в муниципальных образованиях; 

2. Разработка методологии учета занятости населения на муниципальном 
уровне и совершенствование изучения занятости на уровне субъектов Россий-
ской Федерации; 

3. Совершенствование методики формирования доходов и расходов насе-
ления на основе Баланса денежных доходов и расходов населения и данных вы-
борочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

4. Разработка новых показателей и методов анализа, позволяющих адек-
ватно оценивать уровень и качество жизни населения как в целом по стране, так 
и в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-
ниях, а также проводить межрегиональные сравнения; 

5. Обеспечение статистического анализа достижения Целей устойчивого 
развития на региональном и муниципальном уровнях. 
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Применение метода shift-share при оценке занятости  
в городах Российской Федерации 

Аннотация: Международный опыт свидетельствует о важности управле-
ния городской экономикой в условиях конкуренции за трудовые ресурсы. При-
менение метода shift-share (SSM) при исследовании занятости в городах Россий-
ской Федерации позволяет выделить влияние общерегиональных и локальных 
факторов на динамику занятости. Анализ 81 города с использованием SSM вы-
явил, что в росте занятости основной вклад вносит компонент городского сдвига, 
отражающий конкурентные преимущества городов в различных секторах эконо-
мики, в то время как в городах со снижением занятости преобладает влияние ре-
гиональных рынков труда. Этот метод является ценным инструментом для пред-
варительного изучения динамики занятости и определения приоритетов для 
управления городской экономикой. 

Ключевые слова: занятость в городах, отраслевая структура экономики, 
структурно-динамический анализ, shift-share analysis. 

 
Application of the shift-share method in assessing employment  

in cities of the russian federation 
 
Abstract: International experience underscores the importance of managing urban 

economies in the competition for labor resources. The application of the shift-share 
method (SSM) in researching employment in cities of the Russian Federation allows for 
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discerning the influence of both overall regional and local factors on employment 
dynamics. The analysis of 81 cities using SSM revealed that in employment growth, the 
primary contribution comes from the city shift component, reflecting the competitive 
advantages of cities in various economic sectors, while in cities experiencing a decline in 
employment, the predominant influence is from regional labor markets. This method 
proves to be a valuable tool for the preliminary examination of employment dynamics and 
determining priorities for urban economic management. 

Keywords: employment in cities, sectoral structure of the economy, structural-
dynamic analysis, shift-share analysis, competitiveness of industries. 

 
Темпы роста экономики крупнейших мегаполисов во многих случаях де-

монстрируют более динамичное развитие, чем рост валового внутреннего про-
дукта (ВВП) национального уровня в тех странах, где они находятся [1]. Опере-
жающее развитие экономики мегаполисов обуславливается синергетическим эф-
фектом воздействия таких факторов, как диверсификация экономики, повышен-
ная производительность труда и концентрация ресурсов, позволяет мегаполисам 
опережать темпы экономического роста национального уровня. 

Для анализа воздействия приведенных выше факторов на опережающий рост 
экономики мегаполисов по сравнению с ростом экономики регионов и страны в це-
лом целесообразно использовать метод shift-share (SSM) – оценки многоуровневого 
пространственно-структурного сдвига. Метод является широко признанным анали-
тическим инструментом для проведения регионального экономического анализа. 
Впервые он был внедрен в начале 1940-х годов в исследованиях Д. Крэмера [2] и 
получил развитие в работах таких ученых, как Е. Данн [3], Ф. Розенфельд [4] и 
Х. Ричардсон [5], которые разработали различные модификации метода. 

Применение SSM позволяет декомпозировать изменения в экономике и за-
нятости, выявляя влияние общей динамики рынка, структурных характеристик и 
конкурентных факторов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Концептуальная схема метода пространственно-структурного сдвига 

(SSM) в оценке изменения численности занятых в экономике города  
во взаимосвязи с изменением занятости в экономике региона 
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Таблица. 1. Сравнение фактической динамики среднесписочной численности 
работников и расчетных значений данного показателя по методу shift-share  

по отдельным городам в исследуемой совокупности 
 

№ Показатель 

Алтайский 
край 

Курская 
область 

Тюменская 
область 

Краснояр-
ский край 

Иркутская 
область 

Бийск Курчатов 
Ханты-Ман-

сийск 
Минусинск Братск 

1 
ССЧ в городе в 
2017 г. 

42 254 16 151 38 901 13 452 51 713 

2 
ССЧ в городе в 
2021 г. 

39 076 25 483 42 595 13 475 49 774 

3 

Фактический аб-
солютный при-
рост ССЧ 2021 г. 
к 2017 г. 

-3 178 9 332 3 694 23 -1 939 

4 
Компонент об-
щего роста (NG) 

-3 769 -299 -123 -797 -1 293 

5 
Отраслевой ком-
понент роста (IM) 

983 245 254 -52 131 

6 
Компонент город-
ского сдвига (RS) 

215 9 100 3 559 1 245 526 

7 
Совокупный эф-
фект компонен-
тов (TS) 

-2 571 9 046 3 689 395 -635 

 
По всем представленным в табл.1 данным наибольший положительный 

сдвиг в занятости оказался следствием локальных (внутригородских) причин, на 
что указывает расчетное значение компонента городского сдвига. Таким обра-
зом, если бы занятость в городах следовала за региональными трендами, то в 
большинстве городов, где зафиксировано фактическое снижение среднесписоч-
ной численности, снижение было бы менее выраженным, вне зависимости от ве-
личины города по численности постоянного населения. 
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Аннотация: В работе рассмотрен кризис государства благосостояния. По-
казано расхождение между декларируемыми им целью и реальностью. Раскрыто 
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Crisis of the Welfare State 

 
Abstract: The work examines the crisis of the welfare state. The discrepancy 

between its declared goal and reality is shown. Its inhibitory effect on economic 
activity and the financial burden it generates are revealed 

Key words: welfare state, public debt and economic growth, public aid, social 
security, choice.  

 
Во второй половине XX в. в развитых рыночных демократиях утвердилась 

разветвленная система разнообразной социальной поддержки граждан. Обще-
ственные социальные расходы6 в странах ОЭСР в 1960 г. в среднем равнялись 
10% ВВП, а к настоящему времени удвоились и в среднем составляют более 20%, 
при этом две трети суммы приходится на пенсии и услуги здравоохранения [1].  

Критический анализ государства благосостояния суммирован в статье 
Л. Бальцеровича и М. Раджиковского [2]. В первую очередь можно констатировать 
расхождение декларируемой цели этого государства с реальными результатами. 
В статье Л. Галлавэя и Д. Гарретта произведены расчеты, показывающие провал 
«войны с бедностью», провозглашенной президентом США Л. Джонсоном (1964-
1968). Соотношение между государственной поддержкой населения (public aid) в 
США и уровнем бедности (процентом населения за чертой бедности) напоминало 
кривую Лаффера: при невысоких уровнях поддержки бедность сокращалась, но при 
высоких – росла [3]. Это видно из приведенной ниже таблицы.  
                                                            
6 Согласно классификации ОЭСР общественные социальные расходы включают: выплаты по 
старости (пенсии), по нетрудоспособности (инвалидности, болезни), расходы на здравоохра-
нение (медицинские товары и услуги), семьи (семейные пособия, оплачиваемые отпуска ро-
дителям и пр.), активную политику на рынке труда (содержание служб занятости и пр.), без-
работных (пособия по безработице), жилье (например, жилищные пособия) и прочие (напри-
мер, разные виды социальной поддержки для низкодоходных домохозяйств [1] 
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Таблица 1. Изменения в уровне бедности в США  
при различных уровнях государственной поддержки на душу населения 

 

Уровень государственной  
поддержки на душу населения 

Изменения  
в уровне бедности 

$0 0 
$500 -3,94 
$1000 -5,87 
$1291 -6,07 
$1500 -5,81 
$2000 -3,74 
$2407 0 
$2500 0,32 
$2697 2,52 
$3000 6,28 

Источник: [3, p. 37].  
 
В 2010 г. в США государственная помощь на душу населения составляла 

$2697, следовательно, она достигала такого уровня, при котором уровень бедно-
сти увеличивается на 2,52 процентных пункта. Поскольку эта помощь была на 
$1406 выше оптимальной, то она повышала уровень бедности на 8,59 процент-
ных пункта (если бы этого превышения не было, то уровень бедности в 2010 г. 
составил бы не 15,1%, а 6,5%) [3, p.36].  

Полученный результат не должен удивлять. Дело в том, что доказан факт 
негативного влияния избыточного роста государственных расходов и государ-
ственного долга на экономический рост. Так, были проанализированы 40 работ 
по проблеме взаимосвязи государственного долга с экономическим ростом: в 36 
из них установлено его тормозящее воздействие [5]. Поскольку в США этот долг 
стремительно увеличивается прежде всего в результате роста социальных расхо-
дов, то, как результат, теряются темпы экономического роста, который является 
основой для сокращения бедности. 

Негативное влияние социальных трансфертов на экономическую актив-
ность можно увидеть на примере эффективной налоговой ставки на увеличение 
часов работы. Этот показатель измеряет потерянную долю дополнительного за-
работка как по причине более высоких налогов, так и потерь социальных льгот. 
Для одинокого человека в странах ОЭСР при переходе с работы на полставки на 
полную ставку в случае средней зарплаты он среднем составляет 40%, а для оди-
нокого человека с двумя детьми – 52% [4]. В результате эффект дохода на рынке 
труда может доминировать над эффектом замены. 

Особо заметен кризис государства благосостояния на примере программы 
социального обеспечения. Перераспределительная пенсионная система в обозри-
мом будущем исчерпает свой потенциал. Если в 1950 г. в США на одного полу-
чающего пенсию бенефициара приходилось 16 работающих, то к 2040 г. это со-
отношение составит 2,2. И если пенсионная система будет финансироваться 
только налогом с зарплаты работающих, то ее ожидает дефицит в $42,2 трлн. [6]. 
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В итоге на основе долгосрочных сценариев Бюджетного управления Кон-
гресса США можно заключить, что придется делать очень сложный выбор между 
дальнейшим наращиванием долга до невероятных размеров (250% ВВП в 2049 
г.), либо принять программу, предусматривающую количественное соответствие 
социальных расходов их источникам, что предполагает довольно радикальное 
сокращение государства благосостояния [7].  

 
Источники 

1. Adema W., Fron P., Ladaique M. Sizing up welfare state: How do OECD countries 
compare? February 2, 2023// URL: https://oecdstatistics.blog/2023/02/02/sizing-up-welfare-states-
how-do-oecd-countries-compare/ (дата обращения 20.12.2023). 

2. Balcerowicz L., Radzikowski M. The case for targeted criticism of the welfare state // Cato 
Journal.  2018.  Vol. 38.  No. 1. – P. 1-16.  

3. Gallaway L.E., Garrett D.C. The unintended consequences of the war on poverty // Cato 
Journal.  2016.  Vol. 36.  No. 1. – P. 33-45. 

4. Effective tax rate on increasing working hours // URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=METR (дата обращения 20.12.2023). 

5. Salmon J. The impact of public debt on economic growth // Cato Journal.  2021.  Vol. 
41.  No. 3. – P. 487-509. 

6. Tanner M.D. Social Security// URL: https://www.cato.org/cato-handbook-policymakers/ 
cato-handbook-policymakers-9th-edition-2022/social-security (дата обращения 20.12.2023). 

7. The long-term budget outlook under alternative scenarios fo the economy and the budget. 
Congressional Budget Office. July 2023 // URL: https://www.cbo.gov/system/files/2023-07/59233-
scenarios.pdf (дата обращения 20.12.2023). 
 
 
 
УДК 331.91 
Зарова Е.В. 

д.э.н., профессор, профессор кафедры статистики  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,  

заместитель руководителя управления ГБУ  
Аналитический центр при Правительстве Москвы. 

Коваленко Н.Н. 
директор Ситуационного центра социально-экономического развития  
регионов Российской Федерации ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Зарова Е.В., Коваленко Н.Н. Концептуальные основы и механизмы гармонизации международных стандартов статистики труда 
 

Концептуальные основы и механизмы гармонизации  
международных стандартов статистики труда 

 
Аннотация: Вопросы гармонизации международных статистических стан-

дартов широко обсуждаются в науке и в профессиональной статистической дея-
тельности [4, с.145-148]. При этом базовой основой гармонизации признан стан-
дарт СНС 20087. Вместе с тем, при разработке теоретических оснований и меха-
низмов гармонизации статистических стандартов статистики труда необходимо 

                                                            
7 Консультации по вопросам гармонизации статистики государственных финансов и нацио-
нальных счетов на основе международных стандартов. Росстат.г. Париж, Франция, 19-23 сен-
тября 2011г. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/m-sotrudn/ms3_1-11-51.htm  
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помимо СНС 2008 учитывать в качестве концептуальной базы стандартизацию 
форм трудовой деятельности и типа трудовых отношений. Вопросам системати-
зации международных стандартов на данной основе было уделено значительное 
внимание на 21-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ), 
проведенной статистическим дивизионом МОТ в 2023 г. Вместе с тем, на данной 
конференции, а также в научных исследованиях отсутствует обоснование ком-
бинаций классификационных признаков статистического наблюдения работни-
ков как основы гармонизации статистических стандартов, что определяет акту-
альность представленной темы. 

Ключевые слова: статистика, стандарт, гармонизация, признак, работник, 
трудовые отношения, занятость. 

 
Conceptual Framework and Mechanisms for Harmonization  

of International Labor Statistics Standards 
 
Abstract: Issues of harmonization of international statistical standards are widely 

discussed in science and in professional statistical activities [4, p. 145-148]. At the same 
time, the 2008 SNA standard is recognized as the basic basis for harmonization. To 
develop theoretical foundations and mechanisms for the harmonization of statistical 
standards for labor statistics, it is necessary, in addition to the 2008 SNA, to take into 
account the standardization of forms of labor activity and types of work relationships as a 
conceptual basis. The issues of systematizing international standards on this basis were 
given considerable attention at the 21st International Conference of Labor Statisticians 
(ICLS), held by the ILO Statistics Division in 2023. However, at this conference, as in 
scientific research, there is no justification for the combination of classification criteria for 
statistical observation of workers as the basis for the harmonization of statistical standards, 
which determines the relevance of the topic presented. 

Keywords: statistics, standard, harmonization, feature, employee, labor 
relationships, employment. 

 
Международные статистические стандарты в сфере статистики труда пред-

ставляют систему, концептуальной и методической основой которой являются 
Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования 
рабочей силы, содержащая определение форм занятости (утверждена 19-й 
МКСТ, 2013 г.) [3], и Резолюция о статистики трудовых отношений (принята на 
20-й МКСТ в 2018 г.) [9].  

Представленная в Резолюции о статистике трудовых отношений Между-
народная классификация статуса в занятости (ICSE-18) определяет категории ра-
ботников по статусу в занятости на основе специфики их трудовых полномочий 
(ICSE-18-A) и уровня экономического риска (ICSE-18-R). 

Выполненное исследование по анализу взаимосвязи содержательных и из-
мерительных аспектов форм трудовой деятельности и категорий статуса в заня-
тости позволило разработать набор «переходных ключей» для обеспечения гар-
монизации классификационных единиц Международной классификации статуса 
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в занятости (ICSE-18) и Международной стандартной классификации занятий 
2008 (ISCO-08) [1] (рис.1). 

Исследована возможность и разработаны механизмы согласования Меж-
дународной классификации статуса в занятости (ICSE-18), Международной 
классификации видов деятельности для статистики использования времени 
(ICATUS-16) [5], а также Международная Стандартная Классификация Образо-
вания (МСКО-97) [2]. 

Установлено, что действующая Международная классификация видов дея-
тельности для статистики использования времени (ICATUS-16) не может быть 
напрямую использована для определения состава фонда времени работников, рас-
пределяемых на группы в соответствии с Международной классификацией ста-
туса в занятости (ICSE-18) в двух ее вариантах (ICSE-18-R и ICSE-18-R), а также 
на основе Международной классификации статуса в сфере труда (ICSaW-18). Это 
связано с тем, что ICATUS-16 базируется на версии Международной классифика-
ции статуса в занятости 1993 года (ICSE-93), утвержденной 15-й МКСТ [7]. В 
частности, в ICATUS-16 используется понятие «самозанятость», которое не соот-
ветствует формам трудовой деятельности, определенным Резолюцией 19-й 
МКСТ, и основанным на ней классификационным группам ICSE-18. 

 
 

Рисунок 1. Обеспечение соответствия классификационных единиц  
Международной классификации статуса в занятости (ICSE-18)  

и Международной стандартной классификации занятий 2008 (ISCO-08) 
 
Необходимость методологического и практического развития ICATUS в 

направлении обеспечения согласованности с основными международными стан-
дартными классификациями в сфере статистики труда, утвержденными резолюци-
ями 19 и 20-й МКСТ, отмечена в Генеральном докладе 21-й МКСТ [8, п.81, с.29]. 

Практическая значимость работы состоит в возможности проведения на ее 
основе комплекса мероприятий по обеспечению методической, организацион-
ной и информационно-технической работы по гармонизации статистических 
наблюдений, основанных на международных стандартах статистики труда, а 
также сопряженных с ними наблюдений в других сферах социально-экономиче-
ской жизни. 
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Accessibility of public transport in the Republic of Bashkortostan:  
problems and solutions 

 
Abstract: The transport system is one of the main factors of the socio-economic 

development of the region. In this paper, the problems of public transport and their 
solution are considered 

Keywords: public transport, passenger transport, taxi demand, demand for public 
transport.  

 
Общественный пассажирский транспорт – важнейшая инфраструктурная 

составляющая городского хозяйства, экономическую и социальную роль кото-
рого, как и влияние на качество жизни горожан, трудно переоценить. 

В Республике Башкортостан городской пассажирский транспорт является 
неотъемлемой частью ее транспортной системы и характеризуется не столько 
спадом, сколько стихийностью и неупорядоченностью изменений. Организация 
транспортного обслуживания населения возложена действующим законодатель-
ством республики на органы местного самоуправления, но, учитывая, что город-
ское население составляет в Башкортостане около 62,28 % от общей численности 
населения, проблема обеспечения устойчивого функционирования городского 
пассажирского транспорта носит общереспубликанский характер. Более 80 % го-
рожан республики постоянно пользуется услугами городского пассажирского 
транспорта [3]. 

В сентябре 2023 года Росстат опубликовал статистику пассажирских пе-
ревозок автобусами: из представленных цифр следует, что в Башкирии за про-
шлый год перевезли 258 миллионов пассажиров, а это четвертое место по 
стране [5]. Однако при рассмотрении статистики за последние 20 лет и выяс-
нилось, что в 2008 году в регионе перевезли 590 миллионов человек, с тех пор 
это число сокращалось и к 2018 году, когда была осуществлена транспортная 
реформа, достигло показателя 387,9 миллиона. Перед пандемией коронави-
руса, в 2019 году, был небольшой подъем – 392,6 миллиона, а потом снова 
упадок (рисунок 1). 

Также транспортная реформа вытеснила с рынка нелегальных перевозчи-
ков, легальным рекомендовали обновить подвижной состав, исключили дубли-
рующие маршруты, ввели единую транспортную карту "Алга" [4]. Результат по-
лучился неожиданный. Если в 2019 году по Уфе курсировало 130 автобусов на 
100 000 человек разного класса и вместимости, то сейчас – 110 единиц. Ком-
форта для пассажиров больше не стало. Снижение динамики числа автобусов 
можно заметить и с помощью рисунка 2. 

Рассмотрим финансирование системы транспорта Республики Башкорто-
стан, выделенные Государственной программой «Развитие транспортной си-
стемы в Республике Башкортостан» [5]. В 2021 году произошло снижение реа-
лизованных средств на 10420 млн. руб., чем в 2020 году, также уменьшилось на 
987,3 млн. руб. реализация средств по программе «Развитие пассажирских пере-
возок Республики Башкортостан» (таблица 1).  
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Недостаточность финансирования приводит к следующим проблемам до-
ступности транспорта.  

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются жители Башкорто-
стана, это недостаточность частоты движения транспортных средств в некото-
рых районах. Это может значительно затруднять быстрое и удобное перемеще-
ние между различными районами республики, а также повлиять на пунктуаль-
ность граждан. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика пассажирских перевозок автобусами  
за период с 2012-2021 год, тыс. чел. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика количества автобусов на 100 000 чел.  
за период с 2019-2021 год, штук (на конец года) 

 
Кроме того, проблемой является высокая стоимость проезда в обществен-

ном транспорте. Плата за проезд по некоторым маршрутам может быть слишком 
высокой для многих граждан, особенно для людей с низким уровнем дохода. Это 
мешает многим людям пользоваться общественным транспортом и приводит к 
использованию личных автомобилей, что увеличивает проблему дорожной пере-
грузки и загрязнения окружающей среды. 

 Для решения этих проблем необходимо принять несколько мер. 
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Таблица 1. Динамика финансирования системы транспорта  
Республики Башкортостан, выделенные Государственной программой  

«Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан»  
на 2019-2021 годы, млн. рублей 

 

 
 
Первое, что следует сделать, это увеличить количество транспортных средств 

на популярных маршрутах и улучшить частоту их движения. Это позволит сокра-
тить время ожидания и улучшить пунктуальность транспортного обслуживания. 

Кроме того, необходимо снизить стоимость проезда в общественном 
транспорте. Это можно сделать путем введения льготных тарифов для опреде-
ленных групп населения, таких как пенсионеры, студенты и малоимущие семьи. 
Таким образом, больше людей смогут воспользоваться общественным транспор-
том и снизить тяжесть дорожного движения. 

В целом, проблема доступности общественного транспорта в Республике 
Башкортостан должна быть решена с помощью комплекса мер, направленных на 
повышение качества и доступности транспортного обслуживания. Это позволит 
гражданам республики свободно перемещаться по территории, улучшая их каче-
ство жизни и способствуя устойчивому развитию региона. 

 
Источники 

1. Правительство Республики Башкортостан Постановление от 22 января 2014 года 
N 18 «О государственной программе "Развитие транспортной системы Республики Башкорто-
стан" Башстат» : сайт. – URL: https://02.rosstat.gov.ru/ 

2. Стратегия развития транспортной системы https://mintrans.gov.ru/documents/3/1009 
3. Питюк, Н. Анализ рынка пассажирских авиаперевозок рф в контексте обеспечения эко-

номической безопасности отрасли / Н. Питюк, Р. Р. Бакирова // Экономика и бизнес: теория и прак-
тика. – 2021. – № 5-3(75). – С. 27-32. – DOI 10.24412/2411-0450-2021-5-3-27-32. – EDN UWMLUR. 

4. Бакирова, Р. Р. Общая теория статистики / Р. Р. Бакирова, Г. А. Салимова. – Москва : 
Издательский дом Центрсоюза, 2012. – 246 с. – ISBN 978-5-901709-10-8. – EDN VQTJIB. 

5. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru/  

Года 2019 2020 2021

2019/2020 2020/2021

Всего 40686,4 44273,7 33853,4 3587,3 -10420,3

бюджет Республики 
Башкортостан

21977,7 22316,4 22290,3 338,7 -26,1

федеральный бюджет 4675,1 7525,6 9022,8 2850,5 1497,2

местные бюджеты 127,3 213,8 200,4 86,4 -13,4

Развитие пассажирских 
перевозок Республики 

Башкортостан
3961,3 3653,2 2665,9 -308,1 -987,3

Государственная 
поддержка регулярных 
пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам 
и с предоставлением 

льгот на проезд

650,1 1043,1 1494,2 393,0 451,2

в т.ч. по программам

Всего реализовано средств:

Абсолютное 
отклонение, млн,руб

в том числе:
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Измерение денежных доходов населения в Республике Башкортостан  
и Республике Татарстан: структура доходов, социальное неравенство 

 
Аннотация: Анализируется структура денежных доходов населения Рес-

публик Башкортостан и Татарстан по источникам формирования. В данной ста-
тье охарактеризована динамика показателей социального неравенства в данных 
республиках. 

Ключевые слова: денежные доходы, Республика Башкортостан, Респуб-
лика Татарстан, неравенство, коэффициент Джини, коэффициент фондов. 
 
Measuring the population's monetary income in the Republic of Bashkortostan 

and the Republic of Tatarstan: income structure, social inequality 
 
Abstract: The structure of monetary incomes of the population of the Republics 

of Bashkortostan and Tatarstan by sources of formation is analyzed. This article 
describes the dynamics of indicators of social inequality in these republics. 

Keywords: monetary income, the Republic of Bashkortostan, the Republic of 
Tatarstan, inequality, Gini coefficient, funds coefficient. 

 
Данные о доходах являются основным фактором для оценки уровня жизни 

населения и домохозяйств в стране, регионе и конкретных социально-демогра-
фических группах. Оценки доходов населения в стране играют важную роль при 
решении текущих задач в области социально-экономической политики и при раз-
работке стратегии экономического и социального развития. 

 
Таблица 1. Структура денежных доходов населения Республики Башкортостан 

и Республики Татарстан по основным источникам их формирования (%) 
 

 



 

160 

 Главным источником доходов населения является оплата труда наемных 
работников (заработная плата).  

По данным таблицы, можно заметить, что доходы от предприниматель-
ской деятельности за период 2019-2021 г. уменьшаются, причем значительное 
снижение произошло в 2020 году (в связи с пандемией короновируса). В Рес-
публике Татарстан доходы от предпринимательства больше, чем в Башкорто-
стане. Отклонение РБ от РТ отрицательное, с 2019 по 2021 отклонение увели-
чилось на 0,4%. Доля заработной платы в структуре доходов в рассматривае-
мый период увеличилась. В 2019 году отклонение РБ от РТ было отрицатель-
ным, в последующие два года – положительным, т.е. доля з/п в Башкортостане 
стала больше. Процент социальных выплат в обоих республиках заметно вы-
рос в связи с государственной поддержкой населения. В структуре доходов 
Республики Башкортостан социальные выплаты имеют большую часть по 
сравнению с Татарстаном.  

 
Таблица 2. Структура денежных доходов населения Республики Башкортостан 

и Республики Татарстан по основным источникам их формирования (%) 
 

 
 
Доля доходов от собственности в Республике Татарстан превалирует по 

отношению к Башкортостану. Что касаемо прочих денежных поступлений, они 
снижаются за период с 2019 по 2021 год в обеих республиках. 

 
Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения  

Республик Башкортостана и Татарстана за 2018-2022 г. в тыс. руб. 
 

 
 
На протяжении пяти лет среднедушевые денежные доходы населения об-

следуемых республик растут (среднегодовой темп роста в РБ составляет 5,0%, 
а в РТ – 7,4%). Небольшое снижение замечено в 2020 году в обоих субъектах. 
В сравнении с Башкортостаном, в Татарстане величина среднедушевых денеж-
ных доходов больше (например, в 2022 году в РТ доходы на 27,4% больше, чем 
в РБ). 
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Таблица 4. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)  
Республик Башкортостана и Татарстана за 2018-2022 г., в % 

 

 
 
Индекс концентрации доходов в обеих республиках снижался до 2020 года, 

потом резко увеличился в связи с пандемией. Сейчас наблюдается снижение ко-
эффициента Джини. Разрыв между богатыми и бедными в Республике Татарстан 
меньше, чем в Республике Башкортостан. В 2022 году отклонение РБ от РТ по 
коэффициенту Джини составляет 0,004 %, т.е. в РБ разрыв между богатыми и 
бедными сократился по отношению к РТ.  

 
Таблица 5. Коэффициент фондов (соотношение денежных доходов 10%  

наиболее и 10% наименее обеспеченного населения)  
Республик Башкортостана и Татарстана за 2018-2022 г., в % 

 

 
 
Коэффициент фондов в данных регионах снижается за рассматриваемый 

период, это говорит о том, что расхождение между 10% самыми бедными и 10% 
самыми богатыми в республиках становится меньше. В Республике Татарстан в 
промежуток времени с 2018 по 2021 г. коэффициент фондов ниже, чем в Баш-
кортостане. А в 2022 году в Башкортостане произошел резкий спад и расхожде-
ние стало меньше на 0,4%, чем в Татарстане. 

В качестве действий по преодолению социального неравенства можно вы-
делить следующие меры: повышение ежемесячных выплат на каждого ребенка, 
увеличение стипендий для студентов образовательных учреждений, увеличение 
размера пособий по безработице, повышение минимальной заработной платы, 
увеличение пенсий и другие меры. 

В дополнение к увеличению социальных выплат населению, решение про-
блемы неравенства в доходах и сокращение бедности требует создания условий, 
которые позволят вливать деньги в экономику и создавать новые рабочие места. 
Это, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых поступлений, которые 
можно использовать на социальные нужды. 

Реализация предложенных мер в ближайшем будущем в Республике Баш-
кортостан и Республике Татарстан позволит установить оптимальные меха-
низмы распределения в социально-экономическом плане. 

В свете представленных данных становится очевидным, что каждая рес-
публика обладает собственными преимуществами, однако Татарстан выделяется 
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по отношению к Башкортостану. В то же время Башкортостан демонстрирует 
быстрый прогресс, что подразумевает, что Татарстану необходимо сохранять ак-
тивность. Возникает предположение, что именно в таком здоровом конкурент-
ном окружении заключается основа будущих успехов, как в экономической, так 
и в социальной сферах для обеих республик. 
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Факторы бедности в Российской Федерации:  
корреляционно-регрессионный анализ 

 
Аннотация: Бедность является острой социально-экономической пробле-

мой, которая оказывает негативное влияние на развитие общества. В результате 
корреляционно-регрессионного анализа были выявлены факторы, оказывающие 
влияние на уровень бедности в Российской Федерации: соотношение среднеду-
шевых доходов населения с величиной прожиточного минимума; доля числен-
ности населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении; общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Учет 
этих факторов при анализе экономической ситуации в России и разработке соци-
ально-экономических стратегий позволит более точно прогнозировать развитие 
экономики и принимать обоснованные решения. 

Ключевые слова: бедность, уровень бедности, Российская Федерация, чис-
ленность населения с денежными доходами ниже границы бедности, корреляци-
онно-регрессионный анализ. 

 
The problem of poverty in the Russian Federation:  

correlation and regression analysis 
 
Abstract: Poverty is an acute socio-economic problem that has a negative impact 

on the development of society. As a result of correlation and regression analysis, 
factors influencing the level of poverty in the Russian Federation were identified: the 
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ratio of the average per capita income of the population to the subsistence minimum; 
the proportion of the population older than the able-bodied in the entire population; the 
total area of residential premises per inhabitant on average. Taking these factors into 
account when analyzing the economic situation in Russia and developing socio-
economic strategies will make it possible to more accurately predict the development 
of the economy and make informed decisions. 

Keywords: poverty, poverty level, Russian Federation, population with 
monetary incomes below the poverty line, correlation and regression analysis. 

 
Бедность является одной из самых острых социально-экономических про-

блем во всем мире. Несмотря на многолетние усилия правительств  
и международных организаций в борьбе с бедностью, её уровень остается доста-
точно высоким. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2021 г. 
№ 2049 уровень бедности в Российской Федерации определяется как доля чис-
ленности населения с денежными доходами ниже границ бедности в целом по 
Российской Федерации в процентах к общей численности населения Россий-
ской Федерации [1]. 

Целью исследования является выявление факторов, оказывающих влияние 
на уровень бедности в Российской Федерации, и оценка их влияния на уровень 
бедности в стране. 

В связи с этим, по данным Федеральной службы государственной статистики 
за 2000–2022 годы был осуществлен корреляционно-регрессионный анализ [2]. 

Результативный признак (Y) – численность населения с денежными дохо-
дами ниже границы бедности, в % к общей численности населения.  

Для проведения многофакторного корреляционно-регрессионного анализа 
было отобрано семь факторов, которые с экономической точки зрения могли бы 
повлиять на динамику результативного показателя: 

X1 – Уровень безработицы населения (по методологии МОТ), %; 
X2 – Соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожи-

точного минимума, %; 
X3 – Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во 

всем населении, %; 
X4 – Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году; 
X5 – Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году; 
X6 – Минимальный размер оплаты труда, рублей; 
X7 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

на одного жителя, кв. м. 
В результате анализа было получено следующее уравнение регрессии 

(в скобках указаны значения t-статистик для коэффициентов регрессии): 
 
 Y=47,47–9,71*X2+0,65*X3–0,76*X7.   (1) 
 (19,138) (–16,913) (2,359) (–3,370) 
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Коэффициенты регрессии являются статистически значимыми, так как аб-
солютные значения их t-статистик превышают критическое значение t-критерия 
Стьюдента (tкр=2,09) при пятипроцентном уровне значимости. 

С помощью F-критерия Фишера была проведена оценка значимости по-
строенного уравнения регрессии в целом. Поскольку фактическое значение 
F-критерия Фишера (F=251,19) превышает критическое (Fкр=3,13) при пяти-
процентном уровне значимости, уравнение признаётся статистически значи-
мым. 

Множественный коэффициент детерминации, равный 0,988, свидетель-
ствует о пригодности регрессионной модели для прогнозирования, а также пока-
зывает, что вариация зависимой переменной Y на 98,8% обусловлена вариацией 
Х и на 1,2% зависит от других факторов, не учтённых в модели. 

Средняя относительная ошибка аппроксимации для данной модели соста-
вила 4,46%, что свидетельствует о высоком качестве полученной регрессионной 
модели и её пригодности для прогнозирования. 

Из итогового уравнения регрессии (1) следует, что при увеличении со-
отношения среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного ми-
нимума на 1%, уровень бедности уменьшится в среднем на 9,71%; при увели-
чении доли численности населения в возрасте старше трудоспособного во 
всем населении на 1%, уровень бедности увеличится в среднем на 0,65%; при 
увеличении общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
одного жителя, на 1 квадратный метр, уровень бедности уменьшится в сред-
нем на 0,76%. 

Таким образом, проведённый в рамках данной работы корреляционно-
регрессионный анализ уровня бедности позволил выявить три основных фак-
тора, оказывающих наибольшее влияние на уровень бедности: соотношение 
среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума; 
доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем насе-
лении; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя. 

Результаты данного исследования могут быть полезными для разработки и 
реализации социальных программ и мер по снижению бедности в Российской 
Федерации. Кроме того, представленная работа вносит существенный вклад в 
изучение данной проблемы и может послужить основой для будущих исследо-
ваний в этой области. 
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Безработица как фактор формирования бедности населения 
 

Аннотация: в статье раскрывается проблема бедности населения в Россий-
ской Федерации как одна из серьезных угроз развития общества. Рассматрива-
ется такой ключевой фактор формирования бедности как безработица. В резуль-
тате анализа выявлено, что уровень бедности и безработицы в Российской Феде-
рации имеют снижающуюся тенденцию развития. 
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Unemployment as a factor in poverty formation 
 

Abstract: The article reveals the problem of poverty in the Russian Federation 
as one of the serious threats to the development of society. Such a key factor in the 
formation of poverty as unemployment is considered. As a result of the analysis, it was 
revealed that the level of poverty and unemployment in the Russian Federation has a 
declining trend. 
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Проблема бедности всегда являлась серьезной угрозой для общества, 

однако в настоящее время этот вопрос стоит особенно остро. Бедность не 
только ограничивает людей с материальной точки зрения, но и отрицательно 
влияет на их физическое и психическое состояние. С одной стороны, она со-
здает неблагоприятные условия для жизни и развития людей, ограничивая 
доступ к образованию, медицине, культуре и многим другим базовым потреб-
ностям, с другой, – порождает психологические трудности. Люди, находящи-
еся на краю бедности, постоянно испытывают стресс и тревогу, отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне, что может перерастать в серьезные психоло-
гические и даже физические заболевания, приводить к смерти и совершению 
преступления.  

Возможности, качество жизни многих граждан ограничены из-за низкого 
дохода, поэтому одной из основных причин формирования бедности является 
безработица. Согласно законодательству Российской Федерации, безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, ищут работу и готовы приступить к ней [1]. Безработные люди, лишенные 
постоянного и достойного заработка, испытывают трудности в обеспечении ос-
новных потребностей себя и своих семей, что приводит к увеличению уровня 
бедности. 
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Для оценки сложившейся ситуации с бедностью и безработицей в Россий-
ской Федерации проанализируем основные показатели, характеризующие изме-
нения рассматриваемых явлений в динамике. 

Численность населения России с денежными доходами ниже границы бед-
ности в период 2012 – 2022 гг. приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности населения РФ с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума за 2012–2022 гг., млн. чел. 

 
В Российской Федерации за период 2012 – 2022 гг. наблюдается уменьше-

ние численности бедных. Данный показатель уменьшился с 15,4 до 14,3 млн. чел, 
то есть на 1,1 млн. чел. или 7%. Наибольшее значение наблюдается в 2015 году 
(19,6 млн. чел), а наименьшее – в 2022 году. Снижение лиц, находящихся за чер-
той бедности, объясняется реализацией различных социальных программ, кото-
рые направлены на обеспечение наиболее неблагополучных групп населения, а 
также ростом денежных доходов и уменьшением уровня безработицы. 

Проанализируем уровень безработицы в Российской Федерации за 2012 – 
2022 гг. (рисунок 2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2. Уровень безработицы в РФ за 2012–2022 гг., % 
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В Российской Федерации за рассматриваемый период наблюдается сниже-
ние уровня безработицы с 5,5% до 3,9%. Наибольший уровень безработицы ха-
рактерен для 2020 года и составляет 5,8%. Данная динамика связана с тяжелой 
экономической ситуацией в стране, вызванной распространением COVID-19. 
Весной и в начале лета 2020 года большинство предприятий функционировали 
удаленно, некоторые из них вынуждены были закрыться в связи с тем, что несли 
огромные убытки. 

Таким образом, в Российской Федерации наблюдается снижающаяся тен-
денция уровня бедности и безработицы, что указывает на положительное разви-
тие экономики и социальной сферы страны. Это связано с реализацией государ-
ственных программ поддержки малоимущих граждан, а также развитием пред-
принимательства, что приводит к созданию новых рабочих мест. Однако следует 
продолжать работу по борьбе с этими проблемами, так как в настоящее время в 
стране на границе бедности находится 14 миллионов человек, что негативно ска-
зывается на жизни граждан. 
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Clustering of Russian regions by the amount  
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The probability of reliability of the result is 0.95. 
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На основе имеющихся данных по материальному ущербу от пожаров в го-

родской местности регионов Российской Федерации выполним расчет средних 
значений за период 2018-2022 годов. Сравнение показателей будем проводить 
для двух регионов с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни [1]. 

В результате выделены кластеры, внутри которых ситуация с размером ма-
териального ущерба от пожаров в городской местности одинакова (Рис. 1 – 6). В 
седьмой кластер попала Республика Калмыкия, в восьмой – Карачаево-Черкес-
ская Республика. 

Практическая значимость исследования состоит в определении кластеров 
регионов, внутри которых размер материального ущерба от пожаров в городской 
местности можно считать одинаковым.  

 

 
 

Рисунок 1. Первый кластер 
 

 
 

Рисунок 2. Второй кластер 
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Рисунок 3. Третий кластер 
 

 
 

Рисунок 4. Четвертый кластер 
 

 
 

Рисунок 5. Пятый кластер 
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Рисунок 6 – Шестой кластер 
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роятностью 0,95 выделены 9 кластеров причин. Внутри каждого кластера обста-
новка с количеством пожаров одинакова. Для причин из различных кластеров 
количество пожаров существенно различно. 

Ключевые слова: причины пожаров, пожарная статистика, Российская Фе-
дерация, проверка статистических гипотез, критерий Манна-Уитни. 

 
Clustering of causes of fires in the Russian Federation 

 
Abstract: A comparison of the situation was carried out for two reasons using 

the nonparametric Mann-Whitney test. As a result, 9 clusters of causes were identified 
with a probability of 0.95. Within each cluster, the situation with the number of fires is 
the same. For causes from different clusters, the number of fires is significantly 
different. 
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Нами проанализировано распределение количества пожаров по причинам в 
Российской Федерации за период 2018-2022 годов. На основе имеющихся данных 
выполним расчет средних значений за период 2018-2022 годов. Сравнение показате-
лей будем проводить для двух причин. При этом можно выдвинуть две гипотезы [1]: 
Н0 – показатели одинаковы, Н1 – данные различны. Ввиду небольшого объема дан-
ных будем использовать непараметрический критерий Манна-Уитни [2]. 

В результате выделены 9 кластеров, количество пожаров по которым от-
лично от других причин. В рамках кластера количество пожаров можно считать 
одинаковым (Таб. 1-9). 

 
Таблица 1. Первый кластер 

 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Неосторожное обращение 
с огнем 

37195 339433 308627 266309 230043 236321 

Нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования 

41763 49638 51930 57766 58278 51875 

 
Таблица 2. Второй кластер 

 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей 

21934 27122 28108 27811 25389 26073 

 
Таблица 3. Третий кластер 

 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Установленный поджог 13625 14688 13880 12277 12682 13430 
 

Таблица 4. Четвертый кластер 
 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Нарушение правил устройства и экс-
плуатации транспортных средств 

9027 10436 10092 11460 8493 9902 

Неустановленные причины 1555 16099 10899 3724 3126 7081 
 

Таблица 5. Пятый кластер 
 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Прочие причины, не относящиеся 
ни к одной из групп 

1958 6203 7521 2567 2486 4147 

Шалость детей с огнем 1803 3265 2327 2223 2274 2378 
Самовозгорание веществ и материа-
лов 

513 1995 2214 2574 4011 2261 
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Таблица 6. Шестой кластер 
 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Нарушение правил устройства и 
эксплуатации газового оборудова-
ния 

1260 1538 1532 1560 1510 1480 

 
Таблица 7. Седьмой кластер 

 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Нарушение правил пожарной без-
опасности при проведении электро-
газосварочных работ 

922 1328 1314 1254 1119 1187 

 
Таблица 8. Восьмой кластер 

 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Неисправность производственного 
оборудования, нарушение технологи-
ческого процесса производства 

564 794 905 973 754 798 

Нарушение правил устройства и экс-
плуатации теплогенерирующих агрега-
тов и установок 

464 678 664 688 1505 796 

Грозовые разряды 480 638 794 1104 874 778 
Нарушение правил пожарной безопас-
ности при проведении огневых работ 
(отогревание труб, двигателей пр.) 

372 574 542 599 794 576 

 
Таблица 9. Девятый кластер 

 

Причина 2018 2019 2020 2021 2022 среднее 

Нарушение правил эксплуатации бы-
товых газовых, керосиновых бензино-
вых и др. устройств 

87 100 98 87 192 113 

Взрывы 72 71 96 129 120 98 
Нарушение правил пожарной безопас-
ности при использовании пиротехни-
ческих изделий 

67 91 90 82 133 93 

 
Практическая значимость исследования состоит в определении причин, ко-

личество пожаров для которых существенно различно. Кроме того, определены 
группы причин (кластеры), внутри которых обстановка с пожарами одинакова.  
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Применим известный мировой опыт использования индикаторов фондо-
вого рынка [1-4] к прогнозу статистических показателей пожарной опасности Са-
марской области. В качестве инструмента выберем индикатор разброса роста/па-
дения Breadth A/D Indicator: BreathThrust.  

Опыт работы с индексом Доу-Джонса [1-4] сформировал правила: 
1. Выставлять заявку на покупку когда индикатор разброса роста/падения 

выше значения предшествующего дня (правило 1). 
2. Если индикатор разброса роста/падения ниже значения предшествую-

щего дня, то выставлять заявку на продажу (правило 2). 
Деятельность Федеральной противопожарной службы (ФПС) региона Рос-

сийской федерации характеризуют показателями: количество пожаров (Х1, ед.), 
прямой материальный ущерб (Х2, тыс. руб.), количество погибших людей (Х3, 
чел.)  

Для оценки в качестве эталонных значений используем максимальное и 
минимальное значения основных показателей пожарной опасности за предше-
ствующие 5 лет [5]. В результате сравнения значений текущего года с эталонами 
могут возникнуть ситуации: 

1. Показатель X  меньше минимального значения X  , выставляем оценку 
Ri = 0 (i = 1, 2, 3, так как у нас 3 основных показателя пожарной опасности); 

2. Показатель X  больше максимального значения X  , выставляем 
оценку Ri = 1; 

3. Показатель X  больше минимального, но меньше максимального, 0 < Ri < 1. 
В последнем случае значение оценки Ri выполняем по формуле 
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    R  

  
                        (1) 

 
В качестве итоговой оценки используем среднее арифметическое 
 

        R ∑ R                                                        (2) 

 
С помощью Microsoft Excel выполнили оценку основных показателей по-

жарной опасности Самарской области (Рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Оценка R в период 2006-2021 годов 
 

Индикатор разброса роста/падения Breadth A/D Indicator: Breath Thrust [1-
4] рассчитываем по формуле: 

 

  Z                                                          (3) 

 
где А – количество выросших в цене акций, D – количество снизившихся в цене 
акций. 

В нашем случае роль акций играют основные показатели пожарной опас-
ности, а роль цены – оценки R1, R2, R3 этих показателей. В качестве аналога ин-
декса Доу-Джонса выступает общая оценка R. Условия правила 1 выполнены в 
2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021 годах (Таб. 1). 

 
Таблица 1 – Проверка выполнения правил 
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Можно ожидать увеличения оценки R в 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2022 
годах. Данный прогноз реализовался в 2014, 2018, 2019 годах (составляет 50%). 
Условия правила 2 выполнены в 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. Можно ожи-
дать уменьшения оценки R в 2013, 2015, 2016, 2017, 2021 годах. Данный прогноз 
совпал с фактом для 2016, 2017 годов (в 2 случаях из 5, что составило 40%). Про-
гноз по правилам 1 и 2 оправдался в 5 случаях из 11, что составляет 45,45%. 

Изменим правила применения индикатора разброса роста/падения. Вели-
чина R может принимать значения от 0 до 1. Поэтому рост выше 1 невозможен, 
падение ниже 0 невозможно. 

Величина оценки R в наших условиях в период 2008 – 2021 годов не до-
стигала 1, поэтому изменение правила 1 не меняет результаты прогноза. Оценка 
R = 0 в 2012 и 2013 году. Измененное правило 2 для 2012 выполняется и дает 
прогноз на 2013 год сохранения величины R. Этот прогноз выполнился. Для 2013 
года выполняется измененное правило 1. Для 2014 года ожидаем рост. Этот про-
гноз оправдался и был учтен ранее до изменения правил. 

Таким образом, изменение правил увеличивает количество совпадений 
прогноза с фактом на 1, получаем 6 случаев из 11, что составляет 54,55 %. 

В целом, индикатор разброса роста/падения после модернизации правил 
его использования оказался полезным при прогнозировании обстановки с оцен-
кой основных показателей пожарной опасности региона. 
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Аннотация: обосновывается применение эконометрических методов и ме-
тодов машинного обучения в управлении запасами. Описывается определение 
производственных запасов, исходя из принципа непрерывности производства. 
Обсуждается прогнозирование запасов с помощью линейной регрессии; авторе-
грессия с интегрированным скользящим средним; методов машинного обучения. 
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Econometric methods in inventory management 
 

Abstract: the article presents a description of the main econometric methods of 
inventory management. The process of inventory forecasting is described using the 
following methods: linear regression; autoregression with integrated moving average; 
machine learning methods. 

Keywords: forecasting, time series, ARIMA, machine learning, linear 
regression. 
 

Управление запасами – это стратегически важная функция любого пред-
приятия, поскольку от правильно организованного управления запасами зависит 
как эффективность его деятельности, так и удовлетворенность потребителей. Ос-
новная цель управления запасами заключается в минимизации затрат на хране-
ние запасов, не допуская ситуаций, когда запасов не хватает или же какой-то 
компонент запасов лежит без движения на складе. 

В настоящее время, эффективное управление запасами предполагает сов-
местное использование машинного обучения (ML) и эконометрических методов 
[2]. Эта интеграция предоставляет возможность более точного анализа данных, 
прогнозирования спроса и оптимизации стратегий управления запасами. 

Наиболее простым эконометрическим методом является модель линейной 
регрессии (MLR). Модель линейной регрессии применяется для анализа зависи-
мостей между различными переменными. В управлении запасами это может 
быть использовано для определения связи между уровнем спроса на готовую 
продукцию и факторами, такими как цены на сырье, рекламные расходы, сезон-
ные колебания и другие. На основе этих зависимостей можно строить прогнозы 
спроса и, соответственно, оптимизировать уровень запасов. На сегодняшний 
день данный метод широко используется практиками, но постепенно уступает 
место более универсальным инструментам, которые способны находить не 
только линейные взаимосвязи, а также измерять сезонные колебания. Одним из 
таких инструментов является ARIMA. 

Метод ARIMA (авторегрессия с интегрированным скользящим средним) 
является мощным инструментом анализа временных рядов [4]. В контексте 
управления запасами ARIMA может использоваться для прогнозирования буду-
щих значений спроса на основе исторических данных о продажах. Алгоритм 
ARIMA учитывает тренды, сезонность и случайные изменения, что позволяет 
более точно предсказывать спрос и, как следствие, оптимизировать уровень за-
пасов. 

Наиболее мощным инструментом управления запасами на данный момент 
является машинное обучение. Машинное обучение – это обширная область, 
включающая в себя алгоритмы, которые позволяют компьютерам "учиться" на 



 

177 

основе имеющихся данных. В управлении запасами ML (machine learning) при-
меняется для автоматизации процессов, анализа сложных взаимосвязей и более 
точного прогнозирования c учетом множества переменных [1]. ML и экономет-
рика вместе позволяют оценивать сложные взаимосвязи между факторами, та-
кими как макроэкономические индикаторы, конъюнктуру рынка, действия мар-
кетинговых кампаний и изменения в потребительском поведении. Это дает воз-
можность глубокого понимания динамики рынка и способствует эффективному 
управлению запасами. 

Прогнозирование спроса является одним из ключевых аспектов управле-
ния запасами. Методы машинного обучения, вкючающие регрессионный анализ 
и алгоритмы временных рядов, позволяют учесть множество факторов, влияю-
щих на спрос, и предсказать его будущие значения с высокой точностью. Ме-
тоды машинного обучения умеют автоматически выявлять нелинейные зависи-
мости, что особенно полезно при прогнозировании сложных паттернов спроса. 

Более того, ML-модели могут быть использованы для оптимизации уровня 
запасов, учитывая различные параметры, такие как стоимость удержания запасов 
и риски излишков. Алгоритмы машинного обучения могут адаптироваться к из-
меняющимся условиям и обучаться на новых данных, что делает их эффектив-
ными в оптимизации стратегий управления запасами. В частности, кластерный 
анализ может быть применен для группировки товаров схожего характера. Это 
позволяет управлять запасами более эффективно, применяя различные стратегии 
для разных групп товаров [3]. 

Однако, интеграция ML и эконометрических методов может столкнуться с 
вызовами обработки больших объемов данных. Это требует использования вы-
сокопроизводительных вычислительных систем и разработки эффективных ал-
горитмов обучения. Сложность управления запасами также обусловлена неста-
бильностью рыночных условий. Интеграция ML и эконометрики должна быть 
способной адаптироваться к быстро меняющимся факторам. 

Тем не менее, эконометрические методы, такие как модель линейной ре-
грессии и методы временных рядов ARIMA, предоставляют мощные инстру-
менты для управления запасами. Использование методов машинного обуче-
ния, включая регрессионный анализ и алгоритмы временных рядов, дополняет 
эти подходы, позволяя предприятиям эффективнее адаптироваться к изменя-
ющимся условиям рынка, прогнозировать спрос и оптимизировать уровень за-
пасов. 

Интеграция машинного обучения с эконометрическими методами предо-
ставляет комплексный подход к управлению запасами. Объединение аналитиче-
ской мощи эконометрики с гибкостью и способностью ML обещает улучшить 
прогнозирование спроса, оптимизацию уровня запасов и общую эффективность 
управления запасами в условиях быстро меняющихся рыночных требований. 
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О проблемах статистического анализа социально-экономического  
развития регионов Арктической зоны Российской Федерации 

 
Аннотация: Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-

сийской Федерации представляет собой сложный многоаспектный процесс, 
предполагающий его постоянный мониторинг и корректировку с целью эффек-
тивного управления. С позиций статистического анализа это обстоятельство тре-
бует решения ряда проблем методологического характера: определения границ 
объекта наблюдения, разработки соответствующей системы статистических по-
казателей, выбора приемлемых методов оценки и анализа. 
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On the problems of statistical analysis of socio-economic development  
of the regions of the Arctic zone of the Russian Federation 

 
Abstract: The socio-economic development of the Arctic zone of the Russian 

Federation is a complex multidimensional process that requires its constant monitoring 
and adjustment for the purpose of effective management. From the standpoint of 
statistical analysis, this circumstance requires solving a number of methodological 
problems: determining the boundaries of the object of observation, developing an 
appropriate system of statistical indicators, choosing acceptable methods of assessment 
and analysis. 
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Проведение статистического анализа арктических регионов России за-

труднено по ряду причин, основные из которых определены ниже. Прежде 
всего, несмотря на официально признанные границы Арктической зоны, в ее 
состав входят регионы с разной степенью вовлеченности: во-первых, полно-
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стью расположенные в зоне Арктики (Мурманская область, Ненецкий авто-
номный округ (АО), Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО), и, во-вторых, ча-
стично (Республика Карелия, Архангельская область, Республика Саха (Яку-
тия), Республика Коми, Красноярский край). Это обстоятельство не позволяет 
напрямую формировать совокупность и проводить какой-либо сравнительный 
анализ: наиболее очевидным здесь представляется выделение полярных суб-
регионов из второй группы и тем самым достижение требуемой территориаль-
ной однородности. 

Далее, традиционно важное значение имеет система статистических пока-
зателей, учитывающая специфику объекта исследования: «экономика и социаль-
ная сфера Арктики специфичны в связи с экстремальностью и сложность при-
родных, климатических и других условий этого макрорегиона» [1, с. 69], в связи 
с чем требуется «разработка и внедрение инновационных технологий в здраво-
охранении, образовании, социальном обслуживании, увеличение больничных 
мощностей, …, создание благоприятных для жизни городских пространств, со-
циальные инвестиции бизнеса в развитие регионов и муниципалитетов» [там 
же]. Трудности разработки подобной системы показателей заключается еще и в 
том, что такая система должна учитывать широкий спектр факторов: экономиче-
ских (производственно-экономические, научно-технического потенциала, инве-
стиционные, инфраструктурные, отражающие зависимость региона от деятель-
ности монополий), социальных (демографические, в том числе касающиеся ми-
грационных процессов, определяющие уровень жизни и состояние трудовых ре-
сурсов, развитость интеллектуального потенциала и социальной сферы), а также 
экологических (характеризующие использование природного потенциала и со-
стояние природной среды, способность к самовосстановлению природных си-
стем и степень воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду) 
[2, с. 51]. 

Очевидно, что наряду с факторными система должна включать и результа-
тивные показатели, отбор которых также весьма нетривиален. Согласно Страте-
гии развития Арктики до 2035 года8 определен ряд целевых показателей, способ-
ных выступить в роли индикаторов социально-экономического развития регио-
нов Арктической зоны России (некоторые из этих показателей представлены в 
Таблице 1). Заметим, что эти индикаторы имеют различную степень интенсив-
ности динамики в рамках охватываемого периода: если, например, количество 
рабочих мест предполагается увеличить в 6 с лишним раз, размер заработной 
платы – пости втрое, а объем производства сжиженного газа – примерно в 10,6 
раза, то запланированное сокращение уровня безработицы (по методологии 
Международной организации труда) составляет 0,2 п. п., увеличение доли вало-
вого регионального продукта в структуре субъектов РФ ожидается максимум на 
3,4 п. п. Есть некоторые сомнения в реализации плана по увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни населения на 10 лет. 

                                                            
8 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 “О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 года” 
(с изменениями и дополнениями) 
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Таблица 1. Некоторые целевые показатели реализации  
Стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года 

 

Показатель 
Базовое  
значение 

Целевое значение 

2024 год 2035 год 

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии в Арктической зоне (лет) 

72,39 
(2018 год) 

78 82 

Уровень безработицы в Арктической зоне (в про-
центах) 

4,6 
(2019 год) 

4,6 4,4 

Количество рабочих мест на новых предприятиях, 
расположенных на территории Арктической зоны 
(тыс.) 

- 30 200 

Средняя заработная плата работников организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Арктической зоны (тыс. руб.) 

83,5 
(2019 год) 

111,7 212,1 

Доля валового регионального продукта (ВРП), про-
изведенного в Арктической зоне, в суммарном ВРП 
субъектов РФ (в процентах) 

6,2 
(2018 год) 

7,2 9,6 

Объем производства сжиженного природного газа в 
Арктической зоне (млн. тонн) 

8,6 
(2018 год) 

43 91 

 
Структурно-динамический характер статистического анализа социально-

экономического развития регионов Арктической зоны РФ во многом определяет 
набор применяемых методов – от дескриптивных до аналитических. Подобный 
статистический анализ способен создать информационный базис для решения 
таких остросоциальных проблем как, например, безработица, бедность, преступ-
ность, коррупция, демографический спад, ухудшение экологической ситуации. 

 
Источники 

1. Социальная Арктика. Практики социального партнерства в развитии арктических 
территорий: научно-аналитический доклад / Е. Е. Торопушина, Е. П. Башмакова, Л. А. Рябова ; 
под науч. ред. Е. Е. Торопушиной. – Апатиты: Изд-во ФИЦ КНЦ РАН, 2020. – 76 с. : ил.  

2. Экономика современной Арктики: в основе успешности эффективное взаимодей-
ствие и управление интегральными рисками : монография / под научной редакцией В. А. Крю-
кова, Т.П. Скуфьиной, Е.А. Корчак. – Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2020. – 245 с. : ил. 
 
 
 
УДК 311 

Клинков Е. В. 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация E-mail: evgeny_klinkov@mail.ru 
 

Клинков Е. В. Обеспечение информационной безопасности как условие благосостояния 

Обеспечение информационной безопасности как условие благосостояния 
 

Аннотация: информационные технологии являются неотъемлемой частью 
жизни современного человека. Мобильным интернетом пользуются более 90% 
населения, широкополосный доступ в интернет имеют более 70% домохозяйств, 
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а спектр применения существенно расширился (включая в себя не только обще-
ние по социальным сетям и банковские переводы, но и предоставление государ-
ственных услуг, обмен файлами, поиск и покупка товаров). Несанкционирован-
ное воздействие на мобильные телефоны и применяемые в них приложения, яв-
ляются прямым влиянием на уровень благосостояния населения. Обеспечение 
безопасности регулируется различными нормативными документами и вклю-
чает в себя такие процедуры, как SAST, SCA, DAST. В рамках данной статьи 
делается сравнительный анализ инструментов, применяемых для обеспечения 
статического анализа программного кода.  

Ключевые слова: ИБ, мобильный интернет, SAST, CI 
 

Ensuring information security as a condition of wellbeing 
 
Abstract: information technologies are an integral part of modern human life. 

More than 90% of the population uses mobile Internet, more than 70% of households 
have broadband Internet access, and the range of applications has expanded 
significantly (including not only social media communication and bank transfers, but 
also the provision of public services, file sharing, search and purchase of goods). 
Unauthorized exposure to mobile phones and the applications used in them are a direct 
impact on the level of well-being of the population. Security is regulated by various 
regulatory documents and includes procedures such as SAST, SCA, DAST. This article 
provides a comparative analysis of the tools used to provide static analysis of the 
program code. 
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Введение 
Большинство инцидентов безопасности возникают в результате исполь-

зования известных ошибок в коде. На такие ошибки выпускаются исправле-
ния (патчи). Основной мерой профилактики (предотвращения инцидента ИБ) 
для них является установка актуальной версии ПО (библиотеки или про-
граммы). 

SAST (Static Application Security Testing) – вид тестирования, позволя-
ющий на ранних этапах создания ПО (его написании разработчиком), без 
непосредственного исполнения кода, выявить уязвимости (в том числе, в ис-
пользуемых внешних библиотеках). В отличии от статических анализаторов, 
которые ищут ошибки в коде, инструменты SAST позволяют выявить именно 
потенциальные уязвимости. Отличие ошибки от уязвимости в том, что 
ошибка – это некорректное (неожидаемое) поведение программы, а уязви-
мость – это легальная возможность использовать синтаксически правильно 
написанное ПО для непрогнозируемого, с точки зрения архитектуры реше-
ния, использования. 

Ручной поиск уязвимостей в коде возможен, но в связи с ростом сложности 
разрабатываемого ПО, становится всё менее востребован, за счёт высокой ресур-
соёмкости и наличия доступных решений по автоматизации. 
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Алгоритм работы статического анализатора 
Несмотря на то, что на вход статические анализаторы получают исходный 

код в текстовом представлении, анализируют они его иначе. Анализу подверга-
ются промежуточные представления кода и несколько типов информации [4]: 

1. Синтаксическая информация. 
2. Семантическая информация. 
3. Аннотация функций.  
Виды анализа также различаются: 
1. Основанный на паттернах (pattern-based). 
2. Основанный на направлении прохождения данных (dataflow based) 
3. Типы входных данных (taint based) 
Несмотря на различные технические реализации, общий подход, связан-

ный с анализом исходного кода – то есть смещение времени поиска ошибок мак-
симально влево, является общим для всех инструментов SAST.  

Сравнительный анализ инструментов SAST 
Выбор инструментов на рынке значителен. В рамках данной работы были 

проанализированы инструменты, имеющие открытый исходный код, охватыва-
ющие большое количество проектов, востребованные для языков С/С++ и не 
имеющие коммерческих ограничений. Важным критерием отбора являлась воз-
можность создания уникальных правил и запросов под пользовательские про-
екты. 

Под данные условия для сравнения были отобраны: 
1. CodeQL[5]. 
2. Semgrep[6]. 
3. Eslint[7]. 
Результаты сравнения представлены в таблице: 
 

Таблица 1. Сводный анализ инструментов SAST 
 

 Semgrep CodeQL Eslint 

Интеграция в системы CI CLI CLI CLI 
Экспорт в формат Sarif  Присутствует Присутствует Присутствует 
Количество FP 1 2+1 86+2 
Количество правил 246 88 14 
Дополнительные ком-
ментарии 

Собирает метрики 
по умолчанию 

  

FP – false positive, ложные срабатывания  
 

Таблица 2 Количество срабатываний правил на тестовых репозиториях 
 

 Semgrep CodeQL Eslint 

Direct response write (express library) + 
 

 
XSS (express library) + +  
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Окончание табл. 2 

 Semgrep CodeQL Eslint 

CSRF (express library) + 
 

 
TLS bypass + +  
Escape/format while logging + +  
Write stack trace to http response 

 
+  

Non-literal regexp + 
 

+ 
Useless regexp escape 

 
+  

Unsafe regexp 
 

+ + 
Hardcoded secrets + +  

 
Заключение 
Основное назначение инструментов SAST – экономия времени инженеров 

ИБ без потери качества анализа. Факторы, влияющие на время, – это возмож-
ность запуска в автоматическом режиме, интеграция с инструментами CI 
(continuous integration). Факторы, влияющие на качество анализа, – это поддер-
живаемые форматы выгрузки результатов (в том числе SARIF), количество лож-
ных срабатываний, количество правил, по которым инструмент анализирует ко-
довую базу. Отдельным параметром, по которому проводился начальный отбор, 
было отсутствие ограничений на коммерческое использование. По этим парамет-
рам и проводилось сравнение. 

В части удобства эксплуатации рассмотренные инструменты идентичны – 
они одинаковым образом поддерживают интеграцию в CI и формат SARIF. 
По количеству ложных срабатываний (FP) Eslint на порядок превышает два дру-
гих инструмента. По количеству поддерживаемых правил Semgrep в 2,8 раз пре-
вышает CodeQL и на порядок – Eslint. Из дополнительных возможностей: 
Semgrep имеет возможность собирать метрики по умолчанию. 

При существенных стартовых ограничениях и, как следствие, небольшом 
количестве исследуемых инструментов, был найден вариант, который является 
удобным и функционально достаточным, для решения задачи обеспечения каче-
ства разрабатываемого ПО, как в наиболее массовом с точки зрения конечного 
потребителя сегменте мобильных приложений, так и при разработке промыш-
ленного, коммерческого ПО. Внедрение практик безопасной разработки, в том 
числе тестирования приложений на наличие ошибок и уязвимостей в исходном 
коде с применением статического анализа, позволит существенно снизить коли-
чество успешных атак и увеличит качество создаваемого ПО. 
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Доходы населения, заработная плата и занятость:  
особенности современной ситуации 

 
Аннотация: на основе анализа динамики ВВП, доходов населения, зара-

ботной платы и занятости в 1998-2023 гг. характеризуются особенности совре-
менной экономической ситуации в Российской Федерации. Несмотря на сниже-
ние физического объема ВВП в 2022 г., реальная заработная плата работников 
организаций продолжала расти, что во многом объясняется дефицитом кадров. 
В условиях возобновления в 2023 г. экономического роста тенденция опережаю-
щего роста реальной заработной платы обозначилась еще более явно. 

Ключевые слова: реальные доходы населения, реальная заработная плата, 
дефицит кадров 

 
Incomes of population, wage, and employment:  

peculiarities of current situation 
 

Abstract: Analyzes of GDP, real incomes, real wage, and employment is carried 
out to characterize current economic situation in Russia. In 2022, despite the decline 
of GDP, real wage continued its growth and unemployment decreased. This fact is 
mainly caused by labour shortage which is also observed in 2023.  

Keywords: real incomes, real wage, labour shortage. 
 
Спады физического объема ВВП России в 2009, 2105, 2020 и 2022 г. суще-

ственно отличались по своему влиянию на доходы населения и зарплату от спада 
1998 г. В 1998 г. реальные доходы и реальная заработная плата снизились силь-
нее, чем ВВП. В отличие от этого, во время спадов ХХI века (за исключением 
спада 2015) г. реальные доходы и заработная плата либо снижались не столь 
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сильно, как ВВП, либо продолжали расти. При всех спадах уровень занятости 
снижался в меньшей степени, чем физический объем ВВП, а в 2022 г. несмотря 
на снижение физического объема ВВП на 2,1% уровень занятости рабочей силы 
вырос на 1,0%. В периоды роста физического объема ВВП (табл. 1) уровень за-
нятости увеличивался заметно медленнее, чем реальные доходы населения и ре-
альная заработная плата.  

 
Таблица 1. Динамика реальных доходов, реальной заработной платы  

и уровня занятости в 1998-2023 гг. 
 

Показатели 

В периоды  
роста  

физического 
объема ВВП* 

В годы снижения физического объема ВВП 

1998 2009 2015 2020 2022 

В процентах к предыдущему году 
Темп роста ВВП в постоянных 
ценах 

104,7 
94,7 92,2 98,0 97,3 97,9 

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения (РД) 

104,8 
84,1 103,0 97,6 98,6 98,5 

Реальная начисленная заработ-
ная плата работников организа-
ций (РЗП) 

107,3 

86,7 96,5 91,0 103,8 100,3 
Темп роста уровня занятости 
рабочей силы (ТРЗ) 

100,7 
98,3 97,8 99,6 99,8 101,0 

Соотношения 
РД/Темп роста ВВП 1,004 0,888 1,137 0,996 1,013 1,006 
РЗП/Темп роста ВВП 1,036 0,916 1,047 0,928 1,066 1,025 
ТРЗ/Темп роста ВВП 0,966 1,038 1,06 1,051 1,025 1,031 

* Средняя геометрическая значений за 1999-2008, 2010-2014, 2016- 2019, 2021 
гг. и январь-сентябрь 2023 гг. [1] 

 
С 1998 г. по 2010 г. реальные доходы населения то опережали, то отставали 

от реальной заработной платы, однако начиная с 2011 г. реальная заработная 
плата неизменно обгоняла реальные доходы – единственным исключением был 
2015 г. Одной из возможных причин подобной динамики является прекращение 
индексации пенсий работающих пенсионеров. Следует также отметить, что с 
2016 г. по настоящее время соотношение реальных доходов населения и реаль-
ной заработной платы варьировало в меньшем диапазоне, чем в 1998-2015 гг. 
(рис.1).  

Отличительная особенность 2022 г. состояла в том, что несмотря на спад 
ВВП произошло снижение безработицы (с 4,8% в 2021 г. до 3,9% в 2022 г.) и 
рост, хотя и незначительный, реальной заработной платы (на 0,3% к предыду-
щему году). В основе подобного, достаточно редкого сочетания значений назван-
ных показателей лежал дефицит кадров, вынуждавший предприятия конкуриро-
вать за рабочую силу и повышать зарплату работников. В то же время, данная 
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ситуация стала продолжением ранее обозначившейся тенденции – так, в «ковид-
ном» 2020 г. несмотря на снижение физического объема ВВП на 2,7% безрабо-
тица выросла незначительно – с 4,6% до 5,8%, а реальная заработная плата и во-
все выросла на 3,8%. 

 

 
 

Рисунок 1. Реальные располагаемые доходы населения  
в процентах к реальной заработной плате в 1998-2023 гг. [1] 

 
Рост реальной заработной платы свидетельствует о росте благосостояния 

населения. В то же время увеличение реальной заработной платы опережаю-
щими по сравнению с производством товаров и услуг темпами чревато инфля-
цией. При негативном сценарии развития событий это может привести к форми-
рованию порочного круга – для преодоления кадрового дефицита необходим 
рост производительности труда, однако попытки подавления инфляции путем 
повышения ключевой ставки будут препятствовать инвестированию, что в свою 
очередь затормозит рост производительности труда. При позитивном сценарии 
дефицит рабочей силы подтолкнет предприятия к внедрению трудосберегающих 
технологий вследствие чего рост реальной заработной платы будет сбалансиро-
ван с динамикой производства товаров и услуг.  
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В процессе формирования системы показателей статистики культуры воз-
никают проблемы методологической неоднозначности, присущие и экономике 
культуры как науке. Границы видов деятельности, определяющие экономику 
культуры, связаны с границами креативной экономики, начало которой как 
науки было заложено в Великобритании в конце 1990-х гг. И одна из базовых 
дискуссий касается попытки разграничения «культурного» и «креативного». Ис-
следователи, как правило, предполагают ситуацию, когда креативная экономика 
шире, чем экономика культуры.  

Другой проблемной областью статистики культуры является стремление 
количественно оценить влияние культурных и творческих благ на общество [1] 
с помощью двух наборов статистических показателей – натуральных (количе-
ство учреждений культуры, количество посетителей/пользователей и т.д.) и сто-
имостных, которые, с одной стороны, включены в систему национальных счетов 
напрямую (валовая добавленная стоимость отдельных видов деятельности), и, с 
другой стороны, имплицитно, представляют отдельные показатели государ-
ственного финансирования и стоимости платных услуг культуры [3]. Эти наборы 
показателей при всем многообразии включенных данных недостаточно отра-
жают сторону потребления культурных/творческих благ, портрет потребителя. 
Локальные исследования в этой области дают определенные результаты, но 
обобщенно посмотреть на человека в культурных/творческих индустриях с уче-
том наличия репрезентативной выборки домашних хозяйств, как представляется, 
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возможно с помощью одного из социально-демографических обследований, 
определенных постановлением Правительств РФ от 27.11.2010 г. №946, «Ис-
пользование суточного фонда времени населением» [2]. Периодичность данного 
наблюдения – один раз в пять, в исследовании используются данные за 2014 и 
2019 гг. 

При отборе видов затрат времени принимается во внимание одна из клас-
сификаций видов деятельности креативной экономики. В данном случае следует 
отметить, что точного прямого соответствия между классификацией затрат вре-
мени в опроснике домашних хозяйств и классификацией видов деятельности 
креативной экономики не предусмотрено, в частности в силу того, что данные 
выборочного наблюдения определяют сторону спроса на культурные/креатив-
ные блага (потребление), а разработанные классификации видов деятельности 
определяют сторону предложения (производство).  

Микроданные данного выборочного наблюдения включают в себя не только 
структуру суточного фонда, но и основные социально-демографические характери-
стики респондентов, такие как, место проживания (городская/сельская местность), 
пол, возраст, тип домохозяйства (в том числе наличие детей), его размер, среднеду-
шевой денежный доход, статус на рынке труда и некоторые другие. Это позволяет 
провести детальный анализ затрачиваемого времени на потребление культур-
ных/креативных благ, что обогащает исследования креативной экономики.  

 
Источники 

1. Бёгельсдейк Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке: история, методоло-
гические рассуждения и области практического применения в современности/ Ш. Бёгель-
сдейк, Р. Маселанд. – М., СПб.: Изд-во Института Гайдара, Изд-во «Международные отноше-
ния», Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2016.  

2. Итоги выборочного наблюдения «Использование суточного фонда времени» в 2019 г. 
[Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/urov/sut_fond/ 
survey0/index.html (дата обращения: 20.12.2023). 

3. Throsby, D. The economics of cultural policy/ D. Throsby. – Cambridge University Press, 
2010.  
 
 
 
УДК 311 

Корженевская Е.И. 
к.э.н., доцент, Технологический университет им. дважды героя Советского Со-
юза, летчика –космонавта А. А. Леонова. г. Королев Московской обл. доцент 

кафедры экономики  
 

Теория мальтуса и проблема обнищания населения 
 

Аннотация: Теория английского пастора, экономиста, демографа Томаса 
Мальтуса и его труд «Опыт закона о народонаселении» относятся к 1798 г. Автор 
разработал тезис о перенаселении планеты, о том, что количество продоволь-
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ствия на Земле ограничено и лишь войны, эпидемии, голод могут ограничить ко-
личество населения, что необходимо вводить меры, регулирующие рождаемость 
и регламентирующие количество браков. Таким образом, он отодвигал на задний 
план повышение эффективности экономики, подъем уровня жизни населения. 
Его теория взята на вооружение современными неомальтузианцами.  

Ключевые слова: Томас Мальтус, перенаселение, рождаемость, демографи-
ческий переход, саморегуляция. 
 

Malthus' theory and the problem of population 
 

Abstract: The theory of the English pastor, economist, demographer Thomas 
Malthus and his work “An Essay on the Law of Population” date back to 1798. The 
author developed a thesis about the overpopulation of the planet, that the amount of 
food on Earth is limited and only wars, epidemics, and famine can limit the population, 
that it is necessary to introduce measures to regulate the birth rate and regulate the 
number of marriages. Thus, he pushed into the background the improvement of 
economic efficiency and the rise in the standard of living of the population. His theory 
has been adopted by modern neo-Malthusians. 

Keywords: Thomas Malthus, overpopulation, fertility, demographic transition, 
self-regulation. 

 
Концепция Томаса Мальтуса, разработанная им в конце XVIII века и опуб-

ликованная в 1798 г., заставляет вновь задуматься о судьбах человечества. В чем 
же суть концепции и почему она приобрела актуальность? Главное его высказы-
вание: «Если возрастание населения не задерживается какими –либо препятстви-
ями, то это население удваивается через каждые 25 лет и, следовательно, возрас-
тает в каждый последующий 25-летний период в геометрической прогрессии» 
[1]. Какие основные положения использовал Мальтус? 

- количество населения планеты растет в геометрической прогрессии; 
- производство продуктов питания, денег, ресурсов, без которых невоз-

можна жизнь происходит в соответствии с принципами арифметической про-
грессии; 

- рост численности населения планеты напрямую связан с законами раз-
множения, существующими в природе. Этот рост и определяет уровень благосо-
стояния общества; 

- физические ресурсы человека необходимо использовать для того, чтобы 
увеличивать количество продовольствия;  

- вследствие биологической потребности человека к продолжению рода 
численность населения постоянно растёт, пока есть источники средств суще-
ствования; 

 - численность населения строго ограничена средствами существования; 
 - рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причи-

нами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьям (войны, 
эпидемии, голод). 
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Что не учитывал Мальтус в своей теории? 
Мальтус использовал неверные статистические данные, касающиеся ми-

грационных процессов. В частности, во внимание не принимались эмигранты, 
которые оказывали значительное влияние на миграцию. Кроме того, отбрасыва-
лись механизмы саморегуляции количества жителей на планете, которые позво-
ляют совершить демографический переход (длительный период снижения рож-
даемости и смертности, в результате чего идет простое замещение поколений, то 
есть рост населения останавливается и численность населения стабилизируется 
естественным образом). 

Используя аргумент закона убывающего плодородия почвы, Мальтус счи-
тал, что ни накопление капитала, ни научно-технический прогресс, ни рост про-
изводительности труда не компенсируют ограниченность природных ресурсов. 
Но и уменьшение территории, которая возделывается, чтобы производить ре-
сурсы и продовольствие, также не принимались во внимание.  

Еще один важный фактор – участие государства в процессе регулирования 
численности населения – отбрасывался. Ученый считал, что подобное вмеша-
тельство будет иметь негативные последствия, поскольку произойдет разруше-
ние действующих механизмов саморегуляции. 

То есть суть теории его – планете грозит перенаселение и гибель большей 
части человечества от голода, нищеты, недоедания, болезней и т.д. Некоторые 
современники Мальтуса доходили в своих теориях и предложениях до того, что 
предлагали подвергать всех новорожденных детей рабочих безболезненной 
смерти. Немецким писателем Вейнгольдом был предложен другой способ пре-
кращать род человеческий, то есть лишать возможности иметь потомство. Но это 
события конца XVIII – начала XIX века. Более того, в 1833 году теория Мальтуса 
повлияла на изменение английских законов о бедных. Не вдаваясь в сущность и 
формулировки этих законов, отметим следующие моменты. Еще ранее был при-
нят закон о переписи 1800 года, после которого в Англии стали каждые десять 
лет проводить национальную перепись населения. Интересно, что этот промежу-
ток сейчас считается оптимальным для интервалов между переписями населения 
во всех странах. Мальтус неоднократно консультировал политиков по вопросам 
бедности, перенаселения и миграции, а перед смертью стал одним из первых чле-
нов Королевского статистического общества, существующего по сей день [4]. 
Мальтус считал, что поддержка малоимущих в соответствии с «Законом о бед-
ных» будет иметь следствием инфляцию и ухудшение их положения. Под влия-
нием идей Мальтуса в 1834 году в закон были внесены поправки: бедным огра-
ничивалась продовольственная или денежная помощь. Вместо этой помощи их 
направляли в рабочие дома, принуждая к тяжелому труду. 

Что же происходит сейчас? Пандемия, продовольственный, энергетиче-
ский, климатический кризисы обращают наше внимание к концепции Томаса 
Мальтуса. Численность населения достигла семи миллиардов человек, перева-
лила за эту планку. Толпы мигрантов наводнили Европу и путь им был открыт 
под предлогом «толерантности», их вторжение объяснялось перенаселением и 
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высокой рождаемостью в странах Азии и Африки. При этом рождаемость корен-
ного населения стран Европы снижается, и очень быстрыми темпами. При этом 
углубляется разрыв в денежных доходах между бедными и богатыми.  

Так, 1% самых богатых людей мира владеет 45,6% мирового благосостоя-
ния. А состояние 81 миллиардера превышает половину глобального богатства. 
При этом на беднейшую половину мира приходится всего 0,75% от общего бла-
госостояния; 696 млн человек по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, 
менее чем на $1,9 в день [2].  

В России граница бедности в IV квартале 2022 года составила 13 762 руб. 
(данные Росстата). Численность населения с доходами ниже границы бедности в 
IV квартале 2022 года – 11,6 млн человек, или 7,9% жителей страны. [3]. Но по 
другим данным – 15,3 млн. россиян живут за чертой бедности. В 2022 году 10% 
самых обеспеченных россиян владели 30% денежных доходов населения. При 
этом стоит отметить, что в 2022 году продовольственная инфляция составила 
14,91% при годовой инфляции в 11,94%. [2]. Оценивая данные о количестве рос-
сиян ниже границы бедности, приходится учитывать, что критерии для расчета 
этого показателя различны в различных странах и в различные периоды времени. 

Развиваются и теории глобалистов, основанные на мальтузианстве. Одна 
из концепций – теория «золотого миллиарда» Эрлиха. Согласно концепции, ре-
сурсы, в том числе и человеческие могут обеспечить безбедное существование 
только для одного миллиарда жителей Земли. Иначе – планету ждет голод, мас-
совое обнищание беднейших слоев. Предложения Эрлиха сводятся к законода-
тельному искусственному сокращению рождаемости во всех без исключения 
странах. И эта политика проводилась правительством Китая (при численности 
1412 млн. чел.), где до недавнего времени существовал лозунг –«Одна семья – 
один ребенок». Впоследствии правительство Китая было вынуждено законода-
тельно разрешить семьям иметь 2 детей, так как доля лиц старшего возраста (65 
лет) в Китае превысила 14%. 

Надо вспомнить еще определенные нормы поведения, ограничивающие 
рождаемость в странах Европы или Азии: запрет на сближение мужчины и жен-
щины до замужества, ограничение знакомства, определенные возрастные цензы, 
принадлежность к той или ступени иерархии, кастовость и т.д. Сам Мальтус, бу-
дучи пастором (а не только экономистом. географом и исследователем), ратовал 
за целомудрие, нравственное воздержание, чистоту нравов.  

Но вернемся к настоящему времени. Сам образ жизни в западных странах, 
признание толерантности, создание однополых браков, гей-парады, яркая их ре-
клама, – не что иное, как содействие снижению рождаемости. На эту же волну 
настроены и феминистские движения, семьи без детей, пропаганда наркотиков и 
алкоголя, также влияющих на рождаемость, легализация эвтаназии, психологи-
ческая обработка через интернет молодого поколения и навязывание определен-
ного образа жизни. Главное, что эти движения получают огромное финансиро-
вание, они используются на всех уровнях власти. Оценивая ситуацию с рождае-
мостью и грядущим «перенаселением», можно заметить, что некоторым странам 
Европы грозит вымирание. Как в России, так и в странах Европы достаточно ве-
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лика доля лиц пенсионного возраста. В России эта доля составляет 28,6% – дан-
ные на 2023 год, причем 24,1% – это люди старшего возраста [5]. Примечательно, 
что число самых молодых россиян (до 15 лет; официальная нижняя граница тру-
доспособного возраста), по прогнозам, напротив, будет сокращаться – с 18,5% 
населения в 2023 году до 15,6% в 2046-м (в абсолютном выражении за этот пе-
риод их станет меньше на 5,5 млн человек) [6].  

Сейчас теория Мальтуса рассматривается как важная составная часть клас-
сической экономической теории. Ее постулаты используются глобальными эли-
тами для оправдания деятельности, нацеленной на сокращение рождаемости и 
преодоление обнищания беднейших слоев. Поэтому изучение работы Томаса 
Мальтуса «Опыт закона о народонаселении» актуально именно сейчас. 
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Аннотация: в статье представлены и исследуются некоторые количествен-
ные методы оценки эффективности экспертных групп при анализе научно-ква-
лификационных работ. Предложена методика выделения активных и пассивных 
экспертов. Показано, что возможно проводить качественные экспертизы с при-
влечением меньшего числа экспертов. 

Ключевые слова: научно-квалификационная работа, диссертация, экспер-
тиза, структура, экспертная группа, корреляционные связи. 



 

193 

Quantitative methods of evaluation of scientific qualification works 
 

Annotation: the article presents and investigates some quantitative methods of 
assessment the effectiveness of expert groups in evaluation of scientific qualification 
works. The methodology for allocation active and passive experts has been proposed. 
It has been shown that it is possible to conduct high-quality expert examinations with 
the involvement of a smaller number of experts. 

Keywords: scientific and qualification work, dissertation, expertise, structure, 
expert group, correlation relationships. 

 
Научно-квалификационные работы играют важную роль в Российской си-

стеме подготовки кадров высшей квалификации. Диссертационные исследова-
ния всегда составляли неотъемлемую часть научного поиска. Оценивание 
научно-квалификационной работы производится, как правило, на основе экс-
пертных заключений, которые могут носить как индивидуальный, так и коллек-
тивный характер. Коллективная экспертиза работы состоит, в первую очередь, 
из обсуждения ее по месту выполнения на заседании кафедры или иного подраз-
деления. Заключения, данные на коллетивном рассмотрении, являются наиболее 
значимыми, так как их формирование происходит на базе научной дискуссии и 
коллективного обсуждения. 

Возникает необходимость получения количественных оценок выполнен-
ной диссертации, подтверждающих ее весомость как научной, так и квалифика-
ционной работы. Основой для получения таких количественных оценок явля-
ются результаты экспертных заключений. В этой связи возникает вопрос о до-
стоверности коллективной экспертизы, которая во многом зависит от состава и 
квалификации экспертов. 

Для оценки качества и достоверности экспертизы научно-квалификацион-
ной работы предлагается формировать экспертные группы с учетом определен-
ных факторов.  

Во-первых, это максимальная независимость экспертов при формировании 
своего мнения. Был проведен анализ того, как функционируют разные научные 
центры во взаимодействии друг с другом или изолированно друг от друга, спо-
собствует ли это объективности оценки диссертационных исследований или же, 
наоборот, снижает ее.  

Методология данного исследования основана на анализе связей между со-
искателем ученой степени, как представителем научного центра, где выполнялась 
работа, и официальными оппонентами диссертационной работы, как представите-
лями центров, ведущих научную работу в данной области. Для реализации этого 
исследования использовались классические методы статистики: корреляционный 
анализ, критерий согласия Пирсона. Были выявлены статистически значимые ло-
кальные связи, их интенсивность и информативность. Выполненный анализ кор-
реляционных связей показал, что к выбору оппонентов предъявляются недоста-
точно жёсткие требования, что создает условия для нарушения принципа неза-
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висимости экспертизы. Это позволило сделать следующие выводы: если оппо-
ненты были бы из разных городов и различных организаций, это позволило бы 
обеспечить более объективные и беспристрастные оценки научно-квалификаци-
онных работ, расширение научных связей и укрепление их между регионами.  

Во-вторых, это коллективное обсуждение диссертации в ходе ее защиты. 
Чтобы обсуждение научной работы было эффективным, необходима прежде 
всего, заинтересованность в этом членов сформированной экспертной группы, 
которые являются активно работающими учеными. Это предполагает не только 
присутствие члена диссертационного совета на заседании, но и активное участие 
в обсуждении работы, а также формирование и публичное обоснование своей 
позиции. 

Для выделения активных членов экспертных групп разработана следую-
щая методика. Предлагается оценивать активность каждого члена диссертацион-
ного совета двумя показателями: показатель v доли защит, вызвавших интерес у 
данного члена совета, и показатель w средней активности рассматриваемого 
члена совета на защитах. Затем выделяется два типа членов экспертной группы: 
активные и пассивные.  

Анализ структуры существующих диссертационных советов на основе ме-
тодов дискриминантного анализа позволил определить дискриминантную функ-
цию в виде ( , ) ( ) ( )z v w w M w kv kM v    , что дало возможность оценить 
число активных членов экспертной группы. Выявляя структуру в составе иссле-
дуемой экспертной группы, можно оптимизировать ее состав и повысить каче-
ство экспертизы. Следует признать, что предложенная методика не учитывает 
структуру пассивных членов советов, часть из которых при более детальном ана-
лизе могла быть отнесена к активным членам советов. Тем не менее, разработан-
ная методика позволяет выделить диссертационные советы, в которых каче-
ственный состав членов нуждается в коррекции. Также стоит отметить, что про-
цент активных членов совета может служить объективным показателем качества 
работы экспертной группы.  

Другой подход к оценке эффективности деятельности экспертной группы 
основан на введении понятия эталонной структуры, которая определяется на ос-
нове имеющихся статистических данных, и может рассматриваться как наиболее 
приемлемая в современных условиях. Далее строится функция структурных по-

терь *( , )   , оценивающая потери эффективности экспертизы за счет отклоне-

ния имеющейся структуры от эталонной, где   и *  фактический и эталонный 
векторы, характеризующие фактическую и эталонную структуры экспертной 
группы.  

После проведенного анализа статистических данных диссертационных со-
ветов одного из университетов было установлено, что возможно сокращение об-
щего числа членов экспертных групп за счет привлечения к экспертизе только 
активных членов советов. Иными словами, диссертационный совет может быть 
заменен специально создаваемым жюри. Это мнение уже получило поддержку и 
даже имеет институциональное решение (например, в МГУ и СПбГУ). Оценка 



 

195 

работы экспертных групп в рамках данной методики возможна на основе объек-
тивных показателей и не требует контроля посещаемости заседаний советов. Ко-
личественные оценки эффективности существующих диссертационных советов 
указывают на то, что переход к жюри не снизит общей эффективности оценива-
ния работ, а, возможно, даже повысит ее.  

Полученные количественные оценки могут служить основой для принятия 
решений при организации экспертизы научных исследований, а также для про-
ведения сравнительного анализа работы диссертационных советов. 
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Аннотация: В статье выделены основные индикаторы неэкономического 

качества жизни для регионов РФ. Представлены результаты анализа проведен-
ной кластеризации регионов Российской Федерации. Выделены группы неэко-
номических показателей качества жизни населения, учитывающих факторы ка-
чества проживания населения с учетов географических, экологических и демо-
графических условий. 
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Non-economic factors in shaping the quality of life of the population  

in the regions of the Russian Federation 
 

Abstract: The article analyzes the main indicators of non-economic quality of 
life for the regions of the Russian Federation are identified. The results of the analysis 
of the clustering of regions of the Russian Federation are presented. Groups of non-
economic indicators of the quality of life of the population are identified, taking into 
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account factors of the quality of life of the population taking into account geographical, 
environmental and demographic conditions. 

Keywords: quality of life, non-economic indicators, regional development. 
evaluation criteria, cluster analysis. 
 

Для российской управленческой практики в настоящее время характерен 
экономический детерминизм, определяющий качество жизни как следствие эко-
номического развития. Это противоречит современным концепциям, в которых 
человек и качество его жизни – это не только фактор, создающий общественное 
богатство, но и критерий прогрессивности социально-экономических преобразо-
ваний в обществе, главная цель общественного развития. 

Актуальность разработки методологического инструментария для измере-
ния качества жизни населения страны и регионов с учетом неэкономических 
факторов вытекает из следующих предпосылок: 

1. Усложнение проблематики качества жизни в новых социально-эконо-
мических условиях требует разработки новых методов оценки качества жизни 
населения, включающие не только критерии материальной обеспеченности и 
территориальной доступности базовых социальных услуг, предоставляемых гос-
ударством. 

2. Переход от централизованного планирования социально-экономиче-
ского развития к существенному сокращению участия государства в экономике 
и обеспечении уровня и качества жизни населения, передаче социальных функ-
ций государства в регионы и муниципальные образования привел к изменению 
роли различных механизмов регулирования диспропорций в качестве жизни 
населения страны и регионов. 

3. Увеличение региональной дифференциации таких проблем, как бед-
ность, качество окружающей среды, безработица, вынужденная миграция, недо-
ступность общественных благ, обуславливает ориентацию на регионы при раз-
работке критериев оценивания качества жизни.  

Выбор в качестве объекта измерения неэкономических показателей каче-
ства жизни основывается на необходимости средней или долгосрочной оценки 
при формировании стратегии по улучшению жизни человека. Поскольку неэко-
номические показатели медленнее реагируют и требуют больших затрат, чем по-
лучение экономических данных, они имеют дополнительное преимущество – 
адаптироваться к детализации, что делает их информативными для прогнозиро-
вания последствий при изменении политики. 

При формировании системы показателей нами была проведена корректи-
ровка обычно используемых групп показателей. Например, показатели катего-
рии «Образование и наука», встречающейся в статистических справочниках, мо-
гут относиться как группе «Человеческий потенциал» (например, доля продук-
ции высокотехнологичных и наукоемких отраслей) так и к группе «Качество 
жизни в регионе» (например, количество высших учебных заведений). Поэтому 
правильнее разбить ее на подгруппы «Система образования», «Уровень образо-
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вания населения» «Инновационный потенциал населения» и т. д., после чего от-
нести полученные подгруппы к нужным категориям. Такие корректировки необ-
ходимы для правильного построения причинно-следственных связей между по-
казателями, которые впоследствии будут отражены в модели «Население-эконо-
мика». 

Вместо общих коэффициентов рождаемости и смертности мы предлагаем 
взять суммарный коэффициент рождаемости и ряд возрастных коэффициентов 
смертности, так как эти показатели наиболее точно отражают соответствующие 
характеристики населения. 

Для анализа, связанного с поиском альтернативных путей определения 
факторов качества жизни населения в меняющейся экономике, предварительно 
все переменные были объединены в группы.  

В первую группу вошли переменные, имеющие отношение к человеку и 
его деятельности (так называемые демографические переменные). В эту группу 
были включены основные демографические переменные, такие как: численность 
населения, плотность населения, средняя продолжительность жизни, доля безра-
ботных, численность экономически активного населения, показатели возрастной 
структуры населения (численность населения между 70–74 годами; численность 
населения старше 75 лет; доля населения старше 15 лет, не имеющего образова-
ния; доля населения старше 15 лет, окончившего школу). 

Численность и плотность населения могут являться отражением привлека-
тельности места проживания, и как таковые могут характеризовать или быть по-
казателем человеческого благополучия.  

Вторая группа – это группа переменных, имеющих отношение к месту про-
живания (так называемые географические переменные). Ее составили показа-
тели, отражающие качество окружающей среды и экологию.  

Данные показатели характеризуют условия проживания населения в зави-
симости от качества земель, заболоченности, наличия лесов и водоемов, выбро-
сов вредных веществ в атмосферу, т. е. предполагается, что хороший климат и 
экология способствуют благополучию проживания людей. В данной группе рас-
сматривались показатели: поверхность воды, включая болота, % от всей пло-
щади; лесные земли в % от общей площади; площадь сельхозугодий % от общей 
площади; использование свежей воды, млн куб. метров; доля населения, обеспе-
ченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей чис-
ленности населения субъекта Российской Федерации, %; объем выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации; доля пло-
щади территории субъекта Российской Федерации, занятой особо охраняемыми 
природными территориями, в общей площади территории.  

В третью группу были включены показатели освоенности территорий и 
наличие транспортной инфраструктуры (так называемые переменные урбаниза-
ции). Возможность мобильно перемещаться, иметь более комфортные городские 
условия проживания и передвижения являются факторами современной более 
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«ускоренной» жизни. В данную группу были включены факторы: плотность ав-
томобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 
10000 кв. км территории; плотность железнодорожных путей общего пользова-
ния, км путей на 10000 кв. км территории; доля городского населения, %.  

Все регионы Российской Федерации разбивались на кластеры по каждой 
из трех групп, характеризующих условия проживания в них населения.  

Проведенная классификация регионов РФ по выделенным группам пока-
зателей дала следующие результаты:  

По первой группе показателей, характеризующих демографическую ситу-
ацию, все регионы были разбиты на четыре кластера. Наибольшее различие 
между кластерами по регионам происходит за счет показателей: плотность насе-
ления, смертности населения в трудоспособном возрасте и доли безработного 
населения. Причем, самая высокая плотность населения 34,332 тыс. чел. на тыс. 
кв. км в регионах третьего кластера, куда вошли Псковская область, Краснодар-
ский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Татар-
стан, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область.  

По второй группе показателей – географические переменные регионы 
также были разбиты на четыре группы. Значительное различие происходит по 
таким экологическим и климатическим условиям в регионах РФ, как потребле-
ние свежей воды населением регионов. Причем различие по данному показателю 
довольно значительное. Вторым значимым показателем является показатель вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников на еди-
ницу площади в населенных пунктах. В регионах второго кластера, куда вошли 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2037), Красноярский край (2470), 
Кемеровская область (1390), выбросы в атмосферу составили в среднем – 1965,66 
куб. м в год.  

Кластеризация регионов РФ по третьей группе показателей – освоенности 
территорий и транспортной инфраструктуре, проведенная методом Варда с ис-
пользованием Евклидовой метрики и подтвержденная метом k-средних, позво-
лила выделить также четыре группы регионов, различающихся по выбранным 
показателям. Основное отличие между регионами происходило по плотности ав-
томобильных дорог общего назначения с твердым покрытием км путей на 10000 
кв. км. Этот показатель является достаточно важным для населения, позволяя им 
мобильно перемещаться по территории страны. Таким образом, проведенный 
разведочный анализ регионов РФ, учитывающий качество проживания населе-
ния в зависимости от расположенности и качества территорий, окружающей 
среды, развития транспортной инфраструктуры и других показателей, характе-
ризующих условия жизни, свидетельствует о необходимости дальнейшего про-
ведения и расширения таких исследований. Свидетельством необходимости дви-
жения в сторону измерения НЭКЖ является тот факт, что показатели НЭКЖ ис-
пользуются чаще экономических, когда необходима средняя или долгосрочная 
оценка, так как этот тип измерений более непосредственно связан с результатами 
стратегии по улучшению жизни человека настолько, что люди представляются 
как «цель, а не средство» или политические ресурсы. Поскольку неэкономиче-
ские показатели медленнее реагируют и требуют больших затрат, чем получение 
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экономических данных, они имеют дополнительное преимущество – адаптиро-
ваться к детализации, что делает их информативными для распределения послед-
ствий при изменении политики. 

 
Источники 

1. Greyling T., Rossouw S. Non-Economic Quality of Life and Population Density in South-
Africa // ERSA working paper 640. 2016. 

2. Pacheco, G. Measuring Non-Economic Quality of Life on a Sub-National Level: A Case 
Study of New Zealand /G. Pacheco, S. Rossouw // J Happiness Stud, 13, p. pp. 439–454, 2012. 

3. Rossouw, S. The non-economic quality of life on a sub-national level in South/S. Rossouw, 
W.A. Naude / Social Indicators Research, vol. 86, no. 3, pp. 433-452, 2008. 
 
 
 
УДК 330.59 

Кремлев Н.Д.  
кандидат экономических наук, доцент; старший научный сотрудник  

Курганского филиала Института экономики УрО РАН (Курган, Россия).  
E-mail: kremlew.nic@mail.ru. ORCID: 0000-0001-8069-0133; SPIN- код: 4538-

7663; Researcher ID is: V-5822-2018; AUTHORID: 111811 
Кремлев Н.Д. Цифровые измерители благосостояния населения региона 
 

Цифровые измерители благосостояния населения региона 
 

Аннотация: Целью исследования является обоснование системы цифровых 
измерителей для оценки благосостояния населения. Актуальность исследования 
связана с проблемами отражения благосостояния и условий жизни населения. Для 
объективной оценки благосостояния населения была предложена и апробирована 
методика измерения ключевых показателей по регионам УФО посредством агреги-
рованного индекса благосостояния. В основе методики лежит измерение отклоне-
ний развития благосостояния населения и региональной экономики от средних зна-
чений по стране. Результаты исследования: использование статистического под-
хода позволило определить особенности и структуру развития территорий. Сделан 
вывод: условия жизнедеятельности людей и глобальные тренды оказывают суще-
ственное влияние на благосостояние и качество жизни населения. В 2021 году сни-
зилось благосостояние населения, по сравнению с 2010 годом, во всех регионах 
Уральского федерального округа и стране в целом. Результаты работы: данный ме-
тод измерения благосостояния населения может быть использован при выработке 
эффективных мер государственной политики, направленных на выравнивание 
уровня жизнедеятельности людей и стратегий развития территорий в перспективе.  

Ключевые слова: благосостояние, уровень жизни, цифровые измерители, 
адаптация, тенденции развития, современные вызовы и угрозы 
 

Digital measures of the well-being of the region's population 
 

Annotation: The purpose of the study is to substantiate a system of digital meters 
for assessing the well-being of the population. The relevance of the study is related to 
the problems of reflecting the welfare and living conditions of the population. For an 
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objective assessment of the well-being of the population, a methodology for measuring 
key indicators for the regions of the Ufa region by means of an aggregated well-being 
index was proposed and tested. The methodology is based on measuring deviations in 
the development of the welfare of the population and the regional economy from the 
national average. The results of the study: the use of a statistical approach made it 
possible to determine the features and structure of the development of territories. It is 
concluded that the living conditions of people and global trends have a significant 
impact on the well-being and quality of life of the population. In 2021, the welfare of 
the population decreased compared to 2010 in all regions of the Ural Federal District 
and the country as a whole. Results of the work: this method of measuring the well-
being of the population can be used in the development of effective public policy 
measures aimed at equalizing the standard of living of people and strategies for the 
development of territories in the future. 

Keywords: well-being, standard of living, digital meters, adaptation, 
development trends, modern challenges and threats 

 
Введение 
Измерение и анализ уровня благосостояния населения регионов страны по-

казывает, что в ходе перевода экономики с административно-плановых на ры-
ночные отношения официальная статистика изменилась кардинально. Этим во-
просам была посвящена статья автора «Модернизация регионального статисти-
ческого учета» в журнале «Вопросы статистики», № 7 за 2013 год. Предложено 
расширить традиционные разделы статистики за счет внедрения в практику ста-
тистики дополнительные разделы и цифровые измерители, такие как: благосо-
стояние, качество жизни; эффективность государственного управления; соци-
альные связи и взаимоотношения; устойчивость жизнедеятельности населения. 
Многие рекомендации внедрены в официальной статистике, например, освоены 
специальные наблюдения по национальном исследованиям благосостояния до-
машних хозяйств; оценке эффективности деятельности региональных и муници-
пальных органов управления; обследования условия жизни населения и т.д.  

Однако на практике существует ряд вопросов, влияющих на объективность 
измерения и анализ благосостояния населения. Так, категория «благосостояние», 
недостаточно, полно обоснована с теоретической и методологической стороны, 
требует совершенствования система показателей для объективной оценки содержа-
ния и структуры данного понятия. Мировые тренды и тенденции развития часто 
являются сдерживающими факторами, влияющие на повышение уровня благосо-
стояния, устойчивость функционирования социально-экономического потенциала. 

 
Теоретические (методологические) подходы 
Оценка благосостояния населения имеет большое значение для экономи-

ческой науки, поскольку его улучшение выступает одной из основных целей со-
циально-экономической политики для любого прогрессивного государства. Тео-
рия благосостояния (welfare approach) позволяет рассмотреть три принципи-
ально различающихся между собой теоретических подходов: теории полезности 
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от потребления товаров и услуг; теории располагаемых возможностей и свобода 
выбора человека; субъективный вариант, когда оценочное суждение человека о 
своей жизни в конкретный момент времени, сам индивид точнее всего может 
оценить свое благосостояние.  

Предлагается обзор современных подходов отечественных и зарубежных 
ученых по проблеме измерения и анализа благосостояния. Так, Е.С. Аверкиева 
полагает, что общественное благосостояние характеризует степень удовлетворе-
ния потребностей индивидов за счет потребления благ в соответствии с распола-
гаемым доходом [1, С. 59]. Д.А. Гучмазова рекомендует анализировать благосо-
стояние с применением ресурсного и поведенческого подходов по доходам 
[2, С. 115-123]. И.И. Елисеева предлагала учитывать данные о народонаселении 
[3, C. 814 – 827]. И.В. Журавлев изучение благосостояния домохозяйств вести с 
учетом социально-экономической политики государства и его идеологии 
[4, С. 11-16]. С.Д. Капелюк предложил три теоретических подхода к изучению 
благосостояния населения: теории полезности; теории располагаемых возмож-
ностей и субъективного подход, когда о своей жизни оценивает, сам индивид 
[5, С. 71-75]. Кашникова, А.Э. Абакумова полагают, что именно размер доходов 
населения выступает важнейшим показателем определения уровня благосостоя-
ния [6, С. 84-88]. Дж. М. Кейнс в книге «Общая теория занятости, процента и 
денег» доказал, что активное государственное вмешательство в экономические 
процессы позволяет сохранять прежний уровень жизни человека и его сберега-
тельную часть [7, 352с.]. К.Ю. Постникова, С.А. Бурнашева, И.Н. Аммосов реко-
мендуют благосостояние населения оценивать посредством качества жизни 
[8, С. 78-83]. Ю. И. Пыжева, Е. В. Зандер измерение благосостояния населения 
считают вести посредством расчетов истинных сбережений [9, C. 66-75]. 
Н.Н. Рябушкин предлагал учитывать расслоение домохозяйств и расчетов ин-
декса имущественного благосостояния по четырем группам [10, C. 73-74]. 
М.С. Санталова, Д.К. Балаханова и А.М. Кубланов отмечают, что благосостоя-
ние характеризует уровень и качество жизни людей, доходы населения [11, С. 62-
64]. Э.И. Сатторов, С.И. Олимов выявили, что в статистических отчетностях бла-
гополучие семей не находит отражение общественного развития [12, С. 68-76]. 
О.Р. Тегетаева, В.Р. Рыбалко раскрыли методику ФСГС РФ, где основными ин-
дикаторами уровня жизни населения России являются: 1) фактическое потребле-
ние домашних хозяйств; 2) среднедушевые доходы населения; 3) реальные рас-
полагаемые денежные до-ходы; 4) реальная начисленная заработная плата работ-
ников организаций; 5) реальный размер назначенных пенсий; 6) величина про-
житочного минимума; 7) численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума; 8) минимальный размер оплаты труда; 
9) реальный размер минимальной оплаты труда [13, С. 88-94]. Н.М. Римашевская 
считала ключевыми показателями при анализе благосостояния являются усло-
вия, уровень, образ и качество жизни, а так же поведение в среде потребления 
[14, С. 314]. Адам Смит, рассматривал благосостояние населения как богатство, 
представленное обилием необходимых для жизни продуктов, полученных либо 
от труда, либо от торгового обмена с другими странами [15, с. 314].  
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Приведенные выше публикации отражают отдельные элементы благосо-
стояния населения и функционирования рыночной экономики. Однако категория 
«благосостояние» пока не имеет общепризнанного содержания и находится в 
стадии обсуждения. Актуальные проблемы измерения и анализа благосостояния 
в регионах рассматриваются редко, слабо раскрываются особенности региональ-
ного развития и объективного отражения качества жизни людей. По нашему мне-
нию, понятие «благосостояние» – сложная социально-экономическая категория, 
отражающая: воспроизводство населения и капитала, условия жизнедеятельно-
сти (труда, быта, досуга и безопасности), уровень доходов и степень удовлетво-
рения потребностей. 

На основе теоретического и методологического обоснования предлагаются 
элементы агрегированного индекса благосостояния населения, которые характе-
ризуют народосбережение, условия для долгой и здоровой жизни населения, 
обеспечение полной занятости, справедливую оценку труда наёмных работников 
и безопасности людей. Элементы агрегированного индекса благосостояния насе-
ления приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Элементы агрегированного индекса развития  

благосостояния населения 
 

Элемент Показатель Индекс по элементу 

А
гр
ег
и
р
ов
ан
н
ы
й

 и
н
де
к
с 
р
аз
ви
ти
я 
бл
аг
ос
ос
то
ян
и
я 
н
ас
ел
ен
и
я 

Демография 
Народосбережение 

Воспроизводство 
численности населения 

Индекс прироста,  
убыли (-) численности населе-
ния 

Долгая и здоровая 
жизнь 

Средняя продолжитель-
ность жизни населения 

Индекс прироста, убыли  
(-) уровня долголетия 

Здравоохранение 
 

Заболеваемость населе-
ния 

Индекс прироста,  
убыли (-) заболеваний у паци-
ентов с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни 

Бедность  
населения  

Доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного 
минимума 

Индекс прироста,  
убыли (-) доли населения с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума 

Занятость населения Уровень общей безрабо-
тицы 

Индекс прироста,  
убыли (-) безработных к ак-
тивному населению 

Развитие производства 
продукции 

Валовая добавленная сто-
имость на душу населе-
ния  

Индекс физического объема 
валовой добавленной стоимо-
сти 

Достойный уровень 
жизни 

Реальные доходы населе-
ния 

Индекс прироста,  
убыли (-) реальных доходов 
населения  

Безопасность жизнедея-
тельности 

Уровень преступности Индекс прироста,  
убыли (-) численности пре-
ступлений на 10 000 человек 
населения 
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Для измерения и анализа уровня развития благосостояния населения по ре-
гионам страны выделены критерии оценки положительных и отрицательных ре-
зультатов. Предполагается, что баланс темпов прироста и убыли показателей, от-
ражающих развития благосостояния населения, оцениваются следующими кри-
териями, приведенными в таблице 2.  

 
Таблица 2. Критерии агрегированного индекса благосостояния населения  

(прирост или убыль со знаком минус) 
 

Высокий уровень развития 
благосостояния населения 

Средний уровень развития 
благосостояния населения 

Низкий уровень развития  
благосостояния населения 

3 % и выше от 0 до 3% от 0 и ниже % 

 
Оценку уровня развития благосостояния населения предлагается осу-

ществлять методом агрегирования системы основных социально-экономических 
показателей в динамике на основе следующей формулы (1):  

 
Jairbn = ∑ (Ji) / N,                                                    (1) 
 

где Jairbn – агрегированный индекс развития благосостояния населения;  
 Ji – индекс по каждому показателю развития благосостояния населения;  
 N – число показателей.  

Положительным результатом исследования можно признать те индикаторы, 
которые способствуют росту численности населения, продолжительности жизни, 
снижению смертности, бедности, безработицы, миграции, увеличению валового ре-
гионального продукта, реальных доходов и пенсий, инвестиций и других показате-
лей, характеризующих уровень развития благосостояния населения.  

 Статистический поход включает 8 количественных и качественных пока-
зателей, соответствующих международным нормам и стандартам ООН, в том 
числе методологии системы национальных счетов9, приведенные в табл. 3.  

 
Таблица 3. Основные показатели оценки уровня развития  

благосостояния населения по Курганской области 
 

 
Показатели 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

1  Численность населения, (тыс. человек)  
 
Прирост, убыль (-) численности населе-
ния, %  

909  
 
 
-0,9  

862  
 
 
-0,8  

846 
 
 
-0,1 

827  
 
 
-1,0  

819  
 
 
-1,0  

806  
 
 
-1,6  

2  Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет  
Прирост, убыль (-) в % к предыдущему 
году  

 
67,66  
 
0,7  

 
69,03  
 
0,4  

 
70,8 
 
0,2 

 
71,14  
  
0,5 

 
69,94  
 
-1,7  

 
68,29  
 
-2,6  

                                                            
9 Система национальных счетов: издание в 2 т. Нью-Йорк: ООН, 1993. 2386 с. 
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Окончание табл. 3 
 

Показатели 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

3 Заболеваемость населения на 1000 чел. 
населения 
Прирост, убыль (-) в % к предыдущему 
году 

 
865 
 
0,9 

 
801 
 
-0,3 

 
787 
 
2,9 

 
961 
 
-12,2 

 
893 
 
7,6 

 
984 
 
-11,0 

4  Уровень бедности, %  
Прирост, убыль (-), в % к предыдущему 
году  

18,5  
 
1,5  

18,8  
 
-0,3  

19,6 
 
0,1 

19,6  
 
0,0  

19,3  
 
0,3  

19,5  
 
-0,2  

5  Уровень безработицы, %  
Прирост, убыль (-), в % к предыдущему 
году  

12,2  
 
2,1  

7,5  
 
-0,5  

8,0 
 
1,2 

7,8  
 
0,2  

8,2  
 
-0,4  

7,6  
 
0,6  

6 Индекс прироста, убыль (-) ВРП, в % к 
предыдущему году  

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

7 Прирост, убыль (-) реальных денежных 
доходов населения, %  

2,2  -6,0  -5,5 -0,9  -2,9  -0,1  

8  Прирост, убыль (-) уровня преступности, 
в % к предыдущему году  

5,6  9,0  0,1 2,1  8,9  6,1  

∑  Средний прирост / убыль (-)  2,1  0,2  1,2 -1,4  0,8  -0,9  
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. З32. 

Стат. Сб./ Росстат. – М., 2022. – 1122 с. 
 
Данные приведенные в таблице 3 показывают, что уровень благосостояния 

населения в Курганской области в 2010 году был на среднем уровне по стране. 
Однако пандемия COVID-19 и санкции США и Евросоюза повлияли в 2021 году 
отрицательно на благосостояния населения.  

В табл. 4, представлены сравнительные данные для расчета уровня благо-
состояния населения в регионах УФО и Российской Федерации за 2021 год. 

 
Таблица 4. Основные показатели оценки уровня развития благосостояния  

населения по регионам УФО и Российской Федерации за 2021 год 
 

Показатели РФ Курганская 
Свердлов-

ская 
Тюмен-
ская 

Челябин-
ская 

Численность населения, всего 
(тыс. человек)  
Прирост, убыль (-), в %  

 
145558  
-0,4  

 
806  
-1,6  

 
4264  
-0,6  

 
1 552  
0,6  

 
3419  
-0,7  

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни, лет  
Прирост, убыль (-), %  

 
70,06  
-2,1  

 
68,29  
-2,6  

 
68,79  
-2,9  

 
70,14  
-1,7  

 
69,16  
-1,6  

Заболеваемость населения на 
1000 чел. населения 
Прирост, убыль (-) в %  

 
857,1 
-11,3 

 
984,0 
-11,0 

 
935,5 
-11,8 

 
929,9 
-11,2 

 
963,3 
-11.2 

Уровень бедности, в %  
Прирост, убыль (-), в %  

11,0  
1,1  

19,5  
-0,2  

8,6  
0,4  

13,2  
0,4  

12,0  
0,6  

Уровень безработицы, %  
Прирост, убыль (-), в % преды-
дущему году  

4,8  
 
1,0  

7,6  
 
0,6  

4,1  
 
1,7  

4,4  
 
0,4  

4,9  
 
1,9  
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Окончание табл. 4 

Показатели РФ Курганская 
Свердлов-

ская 
Тюмен-
ская 

Челябин-
ская 

Прирост, убыль (-) ВРП на 
душу населения, в %  

-2,2  1,1  -2,8  -5,8  1,0  

Прирост, убыль (-) реальных 
доходов населения, в %  

3,8  -0,1  0,4  1,5  4,0  

Прирост, убыль (-) преступно-
сти, в %  

4,1  6,1  5,4  3,9  5,6  

Средний прирост / убыль (-) в 
% к предыдущему году 

-0,75  -0,90  -0,78  -0,80  -0,10  

 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. З32. 
Стат. Сб./ Росстат. – М., 2022. – 1122 с. 

 
Данные, приведенные в таблице 4 показывают, что благосостояние населе-

ния во всех регионах УФО ухудшилось по сравнению с 2010 годом. Основная 
причина ухудшения ситуации кроется в высокой заболеваемости населения, вы-
званном пандемией COVID-19 и медленной адаптацией населения к современ-
ным вызовам и угрозам жизнедеятельности. 
Заключение 

Практическая значимость исследования заключается в том, что измерение 
и анализ благосостояния населения в регионах УФО с позиции совершенствова-
ния системы цифровых измерителей позволяет более объективно и качественней 
отразить благосостояние населения региона, реальную действительность в соци-
ально-экономических сферах. Обоснованы цифровые измерители для реализа-
ции основных направлений дальнейших исследований по проблемам повышения 
благосостояния населения регионов страны. Появляется возможность разра-
ботки агрегированных индексов и универсальных цифровых измерителей с по-
зиции повышения благосостояния населения в регионах страны, так и совер-
шенно новых мер и механизмов управления экономикой, которые могут возник-
нуть в ближайшем будущем.  

 
Источники 

1. Аверкиева Е.С. Теоретико-методологические аспекты исследования общественного 
благосостояния [Текст] / Е.С. Аверкиева // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулиро-
вания экономики). – 2014. – № 4 (5). – С. 44-61.  

2. Гучмазова Д.А. Современные подходы к измерению благосостояния общества // Но-
вое в экономической кибернетике. 2021. № 4. С. 115-123. 

3. Елисеевой И.И., Клупта М.А. Демография и статистика населения: учебник для ву-
зов / И. И. Елисеева [и др.]; под редакцией И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 405 с.  

4. Журавлев И.В. Развитие благосостояния домохозяйств в России: базовые категории 
исследования [Текст] / И.В. Журавлев // Социально-экономические явления и процессы. – 
2016. – № 11(5). – С. 11. 

5. Капелюк С.Д. Оценка благосостояния: подходы и индикаторы // Общество: политика, 
экономика, право. 2018. № 12 (65). С. 71-75. 

6. Кашникова Т.В. Содержательно-качественная определенность неравенства доходов 
населения в контексте теории благосостояния [Текст] / Т.В. Кашникова, А.Э. Абакумова // Госу-
дарственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2017. – № 4. – С. 84-88. –16.  



 

206 

7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процентов и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 
352 с. 

8. Постникова К.Ю., Бурнашева С.А., Аммосов И.Н. Оценка благосостояния Якутии 
как одного из базовых компонентов качества жизни // Бизнес. Образование. Право. 
2023. № 1 (62). С. 78-83. 

9. Пыжева Ю. И., Зандер Е. В. Альтернативный подход к измерению благосостояния 
населения России, или Почему ВВП для этого не подходит. Экономика. Налоги. Право. 2023; 
16(3):66- 75. doi: 10.26794/1999-849X‑ 2023-16-3-66-75 

10. Рябушкин Н.Н. Измерение качества жизни населения России на основе индекса 
имущественного благосостояния / Книга: ЭКОНОМИКА. Материалы 57-й Международной 
научной студенческой конференции. 2019. С. 73-74. 

11. Римашевская Н.М. Народное благосостояние. Тенденции и перспективы. М., Наука, 
1991. С.253.с. 

12. Санталова М.С. Благосостояние как показатель качества жизни населения [Текст] / 
М.С. Санталова, Д.К. Балаханова, А.М. Кубланов // Международный научно-исследователь-
ский журнал. – 2016. – №11(53) –- doi: 10.18454/IRJ/2016.53/205 

13. Сатторов Э.И., Олимов С.И. Методологические вопросы измерения благосостояния 
и исследования проблем их неравенства // Государственное управление. 2021. № 2 (51). С. 68-76. 

14. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: сборник. М., 1957. 
Т.1. с. 314. 

15. Тегетаева О.Р., Рыбалко В.Р. Оценка уровня жизни населения России как индикатора 
благосостояния // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 6. № 2. С. 88-94. 
 
 
 
УДК 311 

Кудрявцев А.А. 
докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры статистики и эконометрики 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

 
О структуре квантилей индекса потребительских цен 

 
Аннотация: Статья посвящена методике разложения квантилей индекса 

потребительских цен. Полученные в результате веса существенно отличаются от 
весов для средних значений индекса. 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, квантили, авторегрессион-
ные модели, разложение на компоненты 

 
On a structure of quantiles for consumer price index 

 
Summary: The paper is devoted to a method of decomposition of quantiles for 

consumer price index. Weights calculated with the methods are quite different from 
ones calculated for an average of the index. 

Keywords: consumer price index, quantiles, autoregression models, 
decomposition 

 
В вопросе анализа благосостояния изучение инфляции играет важную 

роль. В первую очередь, речь идет об индексе потребительских цен. 
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При рассмотрении индекса потребительских цен часто возникает вопрос о 
том, за счет каких компонентов произошло то или иное измерение. Даже если 
изменение компонента было велико, его вес может быть маленьким, так что об-
щий эффект получается незначительным. Для оценок средних значений индекса 
подобный вопрос решается элементарно – за счет весов, использованных при по-
строении такой оценок. 

Однако для квантилей индекса потребительских цен, очевидно, указанные 
веса использовать нельзя, что требует разработки соответствующей методики. 
Данные квантили определяют границы доверительного интервала оценок, а сле-
довательно точность оценивания индекса. Иными словами, может возникнуть 
вопрос о том, какие компоненты определяли точность полученных оценок. 

На наш взгляд, подходящей методикой может быть использование так 
называемого принципа Эйлера, названного в честь разложения по градиенту, 
предложенному российско-немецким математиком Л. Эйлером в XVIII веке, ко-
торая для квантилей запишется в виде 
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где CPIQ  – квантиль индекса потребительских цен, а kw  – искомые веса. Из-
вестно, что при рассмотрении квантилей производная в данном выражении пред-
ставляет собой условное математическое ожидание 

 
 

 CPIk QCPIcpi E  

частного индекса цен по k-й товарной или сервисной группе kcpi . 
Условное математическое ожидание может быть оценено с помощью ре-

грессионных методов, а затем веса подбираются методом наименьших квадратов 
или иным подобным образом. Преимущество данной методики состоит в том, что 
она базируется на хорошо известном статистическом инструментарии (в данном 
случае на основе моделей временных рядов с внешними регрессорами). Недоста-
ток, как обычно, является продолжением достоинств – качество результат во мно-
гом зависит от того, как хорошо были подогнаны модели временных рядов. 

В качестве иллюстрации рассмотрим поведение российского индекса по-
требительских цен с 2002 по 2023 годы. Для простоты рассмотрена структура 
индекса по укрупненным группам – индекс цен на продовольственные товары, 
индекс цен на промышленные товары и индеек цен на услуги. Помесячные дан-
ные взяты с сайта Росстата (всего 256 точек), т.е. расчеты проведены для россий-
ского индекса потребительских цен. 

Оценка индекса потребительских цен естественным образом разлагается 
на указанные компоненты. Средние веса за указанный период составили 41,3%, 
35,7% и 23,0% соответственно. 
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Однако при рассмотрении вопроса о подобном разложении квантилей дан-
ные веса не подходят. Приведем результаты представленной методики. Для 
оценки условного математического ожидания частных индексов (при условии на 
значения общего индекса потребительских цен) были построены авторегресси-
онные модели, а именно: модель типа AR(2) для индекса цен на продовольствен-
ные товары, и модели типа AR(1) для индекса цен на промышленные товары и 
для индекса цен на услуги. Такие простые модели (не учитывающие, к примеру, 
сезонных колебаний) были использованы для иллюстративных целей. В реаль-
ном исследовании следует рассмотреть более продвинутые модели временных 
рядов. В результате расчетов получились средние веса 2,2%, 60,3% и 37,5% для 
5-процентного квантиля и 1,9%, 61,1% и 37,5% для 95-процентного квантиля. 

Таки образом, вклад компонентов в изменения средних значений и оценок 
квантилей сильно отличается. Это нужно учитывать при рассмотрении соответ-
ствующих вопросов о разложении показателей индекса потребительских цен и 
их вероятностных характеристик на компоненты. 

Вместе с тем, остаются открытыми следующие вопросы: 
 В рассмотренном примере модели типа GARCH оказались неподходя-

щими. Насколько будет устойчива методика в случае применения подобных мо-
делей (для тех ситуаций, где это целесообразно)? 

 Веса для 5-процентного и 95-процентного квантилей оказались близ-
кими. Можно ли считать различия между ними статистически незначимыми? Яв-
ляется ли такой результат следствием методики построения индексов? 

 Влияют ли технические особенности использованной методики (алго-
ритмы подгонки для оценок параметров моделей временных рядов и т.п.) на точ-
ность оценок весов? 

Перечисленные вопросы будут изучены в рамках дальнейших исследований. 
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Аннотация: Статья исследует проблему бедности в городе Санкт-Петер-

бурге на основе данных Росстата и ЕМИСС за период с 2000 по 2021 год. Авторы 
рассматривают различные социально-экономические показатели, такие как до-
ходы, имущество и потребление, занятость и макроэкономические показатели, 
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для выявления основных факторов и региональных особенностей бедности. До-
полнительно, модель машинного обучения, основанная на методе линейной ре-
грессии, применяется для прогнозирования уровня бедности и оценки влияния 
различных факторов. 

Ключевые слова: уровень бедности, Санкт-Петербург, социально-экономи-
ческие показатели, региональные особенности, методы машинного обучения, ли-
нейная регрессия, прогнозирование, влияние факторов. 
 

Modelling the poverty rate in St. Petersburg using machine learning methods 
 
Abstract: The article investigates the problem of poverty in the city of St. 

Petersburg on the basis of Rosstat and EMISS data for the period from 2000 to 2021. 
The authors consider various socio-economic indicators such as income, property and 
consumption, employment and macroeconomic indicators to identify the main factors 
and regional characteristics of poverty. Additionally, a machine learning model based 
on the linear regression method is applied to predict the poverty rate and assess the 
impact of various factors. 

Keywords: poverty rate, St. Petersburg, socio-economic indicators, regional 
features, machine learning methods, linear regression, forecasting, influence of factors. 

 
Введение 
Бедность остается значительной проблемой несмотря на то, что в России 

относительно низкий уровень бедности. В 2021 году 11% населения страны 
оказалось ниже границы бедности. Однако, в Москве и Санкт-Петербурге уро-
вень бедности значительно снизился за последние годы, составив 5,5% и 5% в 
2021 году, соответственно. По данным Росстата, за последние 10 лет в столи-
цах доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась по-
чти в 2 раза. 

Столицы страны привлекают людей из различных регионов, что приводит 
к постоянному росту численности населения и, соответственно, увеличению про-
цента бедных. Высокий уровень жизни в столицах сопровождается высокими 
расходами на проживание, увеличивая риск бедности. Это создает значительные 
вызовы для снижения уровня бедности, особенно для города Санкт-Петербурга. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью предоставле-
ния точных и надежных инструментов для прогнозирования уровня бедности в 
Санкт-Петербурге с целью разработки эффективных программ и мероприятий по 
борьбе с проблемой бедности. 

Для выявления ключевых факторов и региональных особенностей бедно-
сти в городе Санкт-Петербурге, была создана база данных, основанная на офи-
циальных источниках, таких как Росстат и ЕМИСС. В этой базе отражены раз-
личные аспекты социально-экономической ситуации в регионе за период 2000-
2021 гг., включая доходы, имущество и потребление, занятость и макроэкономи-
ческие показатели. В качестве результативного признака была выбрана доля 
населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума.  
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Для отбора факторов в модель был проведен анализ динамики факторов и 
выявление ложной корреляции с результативным признаком. Проверка на стаци-
онарность проводилась с помощью расширенного теста Дики-Фуллера, а далее с 
помощью разностей приведены к стационарному виду, чтобы построить корре-
ляционную матрицу, отражающую реальные корреляции. На основе проведен-
ного корреляционного анализа и проверки на мультиколлинеарность, были ото-
браны следующие факторы: численность пенсионеров (x7) и уровень инфляции 
(x11), также был включен фактор времени (t). 

Уравнение построенной модели имеет следующий вид: 
y = -99,63 – 1,92 t + 0,09 x7 + 0,4 x11  
(t) (-10,4) (-13,23) (11,49) (5,0)  
В данной модели все переменные значимы при критическом t-критерии 

Стьюдента, равном 2,1. Уравнение тоже значимо, F-критерий Фишера равен 
231,71. Модель имеет высокий показатель аппроксимации (R2 = 0,97), была про-
ведена проверка случайных остатков на требования к КНЛМ. Остатки распреде-
лены нормально, гомоскедастичны и отсутствует автокорреляция остатков. 

Данные факторы наилучшим образом описывают модель, поэтому они были 
отобраны для применения методов машинного обучения, таких как метод наимень-
ших квадратов (LinearRegression), случайный лес (RandomForestRegressor), метод 
ближайших соседей (KNeighborsRegressor) и метод опорных векторов с линейным 
ядром (SVR). Целью этого этапа было определить наилучший метод для моделиро-
вания уровня бедности и создания прогнозов. Оценкой служили коэффициент де-
терминации (R2) и средняя квадратичная ошибка (MSE). Результаты обучения мо-
делей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение моделей 

 
Модель LinearRegression показала наилучшие результаты по критериям 

оценки. При введении новых данных для прогнозирования уровня бедности на 
2022 и 2023 годы, модель показала значения 3,9% и 4,7%, соответственно, в то 
время как фактические значения составляли 4,5% и 5,1%. Расхождение объясня-
ется ограниченным объемом входных данных, однако модель отражает тенден-
цию изменения уровня бедности. 
Заключение 

По результатам исследования, была построена модель прогнозирования 
уровня бедности в Санкт-Петербурге с использованием метода линейной регрес-
сии, который показал наилучшие результаты относительно остальных методов, что 
делает его потенциальным инструментом для изучения данного показателя. Анализ 

Метод моделирования 
Коэффициент  

детерминации (R2) 
Средняя квадратичная 

ошибка (MSE) 

LinearRegression 0,9863 0,58 
RandomForestRegressor 0,8065 6,96 
KNeighborsRegressor 0,4244 24,24 
SVR 0,9651 1,47 
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влияния 12 факторов на уровень бедности выявил, что численность пенсионеров и 
уровень инфляции имеют наибольшее влияние на уровень бедности в регионе. 
Была выявлена прямая зависимость между этими факторами и уровнем бедности: 
увеличение значений этих факторов сопровождается увеличением уровня бедности 
в городе. Однако не стоит исключать влияние остальных факторов на уровень бед-
ности, а уделять больше внимания экономическому росту и развитию региона. 
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Анализ динамики номинальной и реальной заработной платы  
в Российской Федерации 

 
Аннотация: Изучение динамики номинальной и реальной заработной 

платы позволяет определить тенденции и изменения на рынке труда, оценить эф-
фективность политики зарплат и состояние экономики в целом. Это важная ин-
формация для управленческих решений, разработки социальных программ и 
планирования экономического развития. 
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ная заработная плата, индекс потребительских цен. 
 

Analysis of the dynamics of nominal and real wages in the Russian Federation 
 

Abstract: Studying the dynamics of nominal and real wages allows you to 
determine trends and changes in the labor market, assess the effectiveness of wage policy 
and the state of the economy as a whole. This is important information for management 
decisions, the development of social programs and economic development planning. 

Keywords: wages, nominal wages, real wages, consumer price index. 
 
Изменения в заработной плате имеют непосредственное отношение к 

жизни работников и общественному благосостоянию. Это важная информация 
для управленческих решений, разработки социальных программ и планирования 
экономического развития. 

Заработная плата определяет качество жизни населения, возможности по-
лучения достойного образования, состояние здоровья, дальнейшее социальное 
положения человека на протяжении всей жизни. Являясь, в свою очередь, эле-
ментом социальной и трудовой сферы, заработная палата играет главную роль в 
структуре реализации модернизации и реформировании систем образования, 
здравоохранения, малообеспеченности и тд.  

Уровень номинальной и реальной заработной платы определяется рыночным 
фактором – динамикой цен на товары и услуги для потребления. Повышение стои-
мости жизни, как реальное, так и ожидаемое, приводит к увеличению стоимости 
необходимого минимума для существования, что отражается на уровне заработной 
платы в ее покупательной способности, доле в издержках и удельных затратах.  

Заработная плата, получаемая рабочим в денежной форме, называется но-
минальной заработной платой. Эта сумма денег предназначена для приобретения 
необходимых товаров и услуг для самого рабочего и его семьи.  

Реальная заработная плата – это сумма товаров и услуг, которые рабочий мо-
жет приобрести за свою номинальную заработную плату, учитывая текущие цены 
и вычеты налогов и других отчислений. Реальная заработная плата работников за-
висит от изменений номинальной заработной платы и потребительских цен. Потре-
бительские цены, в свою очередь, формируются под влиянием различных факто-
ров, причем одним из основных факторов является производительность труда. Про-
слеживается тенденция к росту номинальной заработной платы в России (табл. 1). 

 
Таблица 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников по полному кругу организаций в целом по экономике  
Российской Федерации 

 В среднем  
за год 

В среднем за кварталы 

I II III IV 
2019 47867 43944 48453 45726 51684 
2020 51344 48390 50784 49021 56044 
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Окончание табл. 1 

Источник: Росстат 
 
Видно, что за период с 2019 по 2022 год номинальная заработная плата 

увеличилась на 17471 рублей, что составляет 36,5% от исходного значения в 2019 
году. Это говорит о росте уровня оплаты труда в рассматриваемом периоде. 

Рассчитав годовой прирост заработной платы, можно выявить, как меня-
лась динамика роста с года на год. За период с 2019 по 2020 год номинальная 
заработная плата выросла на 3477 рублей, что составляет 7,26%. Затем, за период 
с 2020 по 2021 год рост составил 5900 рублей, или 11,5%. С 2021 по 2022 год 
рост составил 14,14%. 

Расчет индекса реальной заработной платы показывает, что в 2019 году до-
ходы работников повысились на 3,3% относительно уровня цен. В 2020 году си-
туация ухудшилась, доходы были выше уровня цен на 2,5%. В 2022 и индекс 
реальной заработной платы практически достиг 100, что указывает на сохране-
ние тенденции к уменьшению доходов работников (табл. 2). 

 
Таблица 2. Индекс реальной начисленной заработной платы 

 

 2019 2020 2021 2022 

Российская Федерация 103,3 102,5 103,7 100,8 
Источник: Росстат 
 
Реальная заработная плата изменяется прямо пропорционально изменению 

цен на товары и услуги. При этом одни факторы могут действовать в направле-
ние понижения реальной заработной платы, другие – в сторону ее повышения. 
Понижение реальной заработной платы может происходить, по моему мнению, 
из-за повышения цен на предметы потребления, квартплаты, тарифов за пользо-
вание коммунальными услугами, общественным транспортом и другими видами 
услуг, а также усиление налогообложения трудящихся. Реальная заработная 
плата систематически росла до 2022 года по мере снижения цен, что подтвер-
ждает динамикой роста индекса потребительских цен в 2019– 2023гг (табл. 3).  

 
Таблица 3. Индекс потребительских цен 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

к концу предыдущего месяца           
январь 101,01 100,40 100,67 100,99 100,84 
февраль 100,44 100,33 100,78 101,17 100,46 

 В среднем  
за год 

В среднем за кварталы 

I II III IV 
2021 57244 52143 57275 54133 62828 
2022 65338 60101 63784 61385 71377(2) 
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Окончание табл. 3 
 2019 2020 2021 2022 2023 

Март 100,32 100,55 100,66 107,61 100,37 
апрель 100,29 100,83 100,58 101,56 100,38 
май 100,34 100,27 100,74 100,12 100,31 
июнь 100,04 100,22 100,69 99,65 100,37 
июль 100,20 100,35 100,31 99,61 100,63 
август 99,76 99,96 100,17 99,48 100,28 
сентябрь 99,84 99,93 100,60 100,05 100,87 
октябрь 100,13 100,43 101,11 100,18   
ноябрь 100,28 100,71 100,96 100,37   
декабрь 100,36 100,83 100,82 100,78   
к декабрю предыдущего года           
декабрь 103,04 104,91 108,39 111,94 104,602) 
Источник: Росстат 
 
В целом, анализ динамики номинальной и реальной заработной платы в 

Российской Федерации показывает, что за последние годы произошли значи-
тельные изменения и сдвиги в рынке труда. Номинальная заработная плата рас-
тет, но реальная заработная плата, учитывающая уровень инфляции, остается на 
относительно низком уровне. 

Это свидетельствует о том, что рост заработной платы не всегда может 
компенсировать инфляцию и рост цен на товары и услуги. В результате, уровень 
жизни населения не всегда улучшается, и многие работники ощущают давление 
экономических трудностей. 
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Анализ доходов населения Российской Федерации 
 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения динамики и диф-
ференциации доходов населения субъектов Российской Федерации в 2000-2022 
годах. Описаны тенденции среднедушевых доходов населения и среднемесячной 
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начисленной заработной платы работников организаций, структуры доходов, 
бедности и неравенств по доходам.  

Ключевые слова: регионы Российской Федерации, доходы населения, тен-
денции, структура доходов, бедность, неравенство. 
 

Analysis of income of the population of the Russian Federation 
 

Abstract: the article deals with the results of statistical analysis of dynamics and 
differentiation of the population incomes by constituent entities of the Russian 
Federation in 2000-2022. The trends in population income per capita and average 
monthly wages, income structure, poverty and inequalities. Conclusions are drawn 
about the relationship between the population's income and the gross regional product 
and the factors that have impact on the population's income 

Keywords: regions of the Russian Federation, incomes of population, trends, 
structure of incomes, poverty, inequality. 

 
Изучение региональной дифференциации доходов населения всегда акту-

ально для Российской Федерации применительно к экономической, социальной 
и внутренней политике. 

Пол Робин Кругман – экономист, экономико-географ, лауреат нобелевской 
премии по экономике систематизировал конкурентные преимущества террито-
рий, выделив две группы факторов. К факторам “первой природы” относятся 
обеспеченность природными ресурсами, которые востребованы рынком, а также 
географическое положение, в том числе приграничное положение на путях гло-
бальной торговли, снижающее транспортные издержки. Эти преимущества су-
ществуют вне зависимости от деятельности людей. 

Факторы “второй природы” – преимущества, созданные деятельностью 
человека и общества: агломерационный эффект (эффект концентрации населе-
ния в городах, что обеспечивает экономию на масштабе и увеличивает разнооб-
разие видов деятельности), человеческий капитал (образование, здоровье, трудо-
вые мотивации, мобильность и адаптивность населения), институты, способству-
ющие улучшению предпринимательского климата, мобильности населения, рас-
пространению инноваций и др. 

Как показывает мировой опыт, влияние обеспеченности ресурсами и гео-
графического положения снижается по мере развития стран и регионов. В каче-
стве базового тренда выступает повышение значимости факторов “второй при-
роды” благодаря урбанизации, росту инвестиций в человека, развитию инфра-
структуры, модернизации институтов. 

Дифференциации способствует направление частных инвестиций в реги-
оны, имеющие преимущества перед другими регионами. Это происходит, чтобы 
снизить издержки и максимизировать прибыль. Приоритет инвестиций в “силь-
ные” регионы поляризует экономическое пространство.  

Среднедушевые денежные доходы населения в 2022 году различались по 
регионам России в 5,5 раз: от 21 тыс. рублей в месяц в Республике Ингушетия до 
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116 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе. Максимальные доходы 
(более 93 тыс. рублей) также были в Чукотском автономном округе, в Ненецком 
АО, Москве и в Магаданской области. Низкие доходы (меньше 30 тыс. рублей) 
отмечались в 13 регионах, не считая Ингушетии. 

В условиях, когда субъекты РФ дифференцированы по социально-эконо-
мическому развитию, необходимы дополнительные инструменты для межрегио-
нального сравнения доходов населения, учитывающие стоимость жизни в реги-
онах. В их числе прожиточный минимум, стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания, стоимость фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способно-
сти населения.  

Фиксированный набор исчисляется на основе единого количества товаров 
и услуг, а также фактических средних потребительских цен по России и субъек-
там РФ. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 
30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 
видов услуг. Использование данного показателя нам представляется наиболее 
уместным.  

В основном ранжирование регионов по покупательной способности дохо-
дов (соотношение доходов и фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг) соответствует распределению по номинальному доходу, но есть и отли-
чия. Например, Республика Саха (Якутия) находилась на 12-м месте по величине 
денежного дохода и только на 80-м месте по покупательной способности этого 
дохода. Суровые природно-климатические условия, недостаточность собствен-
ной производственной базы для выпуска промышленных и продовольственных 
товаров, низкая плотность транспортной инфраструктуры вызывает необходи-
мость централизованной закупки и доставки в Республику жизненно важных то-
варов из других регионов, что увеличивает их стоимость.  

Белгородская область по номинальному доходу занимает 26-е место, по 
покупательной способности – 16-е место, что обусловлено дешевизной фиксиро-
ванного набора, большую часть которого составляют продовольственные то-
вары. Белгородская область – сельскохозяйственный регион, местные предприя-
тия полностью обеспечивают потребности населения в продуктах питания– в де-
кабре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания в Белгород-
ской области была минимальной среди всех субъектов РФ.  

В 55 регионах на среднедушевые доходы населения можно приобрести не 
более двух фиксированных наборов товаров и услуг.  

Посмотрим, из чего складываются доходы населения, и как эта структура 
изменилась за последние два десятилетия. Заработная плата остается основным 
источником дохода: ее доля с 2000 по 2022 год увеличилась почти на 20 п.п., 
составив 57,5%. Больше чем на 6 п.п. возросла доля социальных выплат. И про-
изошло это за счет снижения доли доходов от предпринимательства на 9 п.п. В 
2022 году государство обеспечивало каждый пятый рубль из доходов домашних 
хозяйств. Благосостояние стало меньше зависеть от собственной деятельности и 
больше – от государства.  
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Рисунок 1. Структура денежных доходов населения  
(в 2000, 2022 годах, %) 

 
Безусловно, социальные пособия играют важную роль в поддержке дохо-

дов отдельных групп населения. Вместе с тем, слишком большое увеличение 
доли социальных выплат в суммарном доходе населения ведет к снижению ини-
циативы и предпринимательской активности, что в свою очередь негативно ска-
зывается на экономическом росте и научно-техническом прогрессе. 

Применительно к официальному статистическому учету позитивно отме-
тим снижение доли других доходов почти на 13 п.п. Считаем это изменение по-
зитивным, поскольку «другие доходы» – это балансирующий вид доходов насе-
ления, и снижение его доли означает повышение полноты охвата статистическим 
наблюдением объема доходов населения. 

Изменение структуры доходов населения большинства субъектов Россий-
ской Федерации соответствует изменениям в структуре доходов в целом по Рос-
сии: сокращение доли доходов от предпринимательства было характерно для 81 
региона, рост социальных выплат зафиксирован в 79 субъектах РФ, доля оплаты 
труда увеличилась во всех регионах страны.  

В числе основных факторов повышения уровня жизни – ускорение эконо-
мического роста. За последние два десятилетия экономика России совершила 
трансформацию. Многие социально-экономические проблемы, актуальные для 
начала 2000-х годов, были решены.  

Рост реальных денежных доходов и тем более реальной заработной платы 
с 2000 года опережает рост суммарного ВРП субъектов Российской Федерации. 
При этом рост реальной зарплаты был вдвое большим, чем рост суммарного 
ВРП. 

Рост реальных денежных доходов населения опережал рост ВРП в боль-
шинстве регионов страны. Особенно сильно это было выражено в Республике 
Ингушетия, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай, Краснодарском крае и в 
Московской области.  
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Обратная ситуация, когда рост ВРП опережал рост денежных доходов, от-
мечалась в Иркутской, Астраханской областях и в Москве. 

Вместе с тем, период активного роста с 2000 по 2008 год, когда среднего-
довой рост ВРП составлял 107,4%, сменился чередой кризисов и восстановлений 
(со средним темпом роста ВРП в 2009-2021 годах – 101,7%). Аналогичная тен-
денция отмечается в динамике базовых индикаторов: реальные доходы населе-
ния в период с 2000 по 2008 год росли со средним темпом 111,8%, в период с 
2009 по 2022 год (на фоне слабо растущего ВВП) их рост замедлился до 101,1%; 
рост заработной платы составлял, соответственно, 114,6% и 102,9%.  

В 2021 году в структуре ВРП доля оплаты труда различалась по регионам 
России от 10% в Ненецком АО до 59% в Республике Тыва. Доля оплаты труда в 
суммарном ВРП Российской Федерации составила 33%. Высокая доля оплаты 
труда в ВРП отмечалась на Дальнем Востоке, кроме Сахалинской области, в се-
верной половине европейской части России. 

Отметим, что показатель «Доля рабочей силы в ВВП, включая заработную 
плату и трансферты на социальную защиту» входит в систему показателей до-
стижения целей в области устойчивого развития (Цель 10 Сокращение неравен-
ства внутри стран и между ними, показатель 40.4.1).  

По данным Европейской экономической комиссии ООН доля оплаты труда 
в структуре ВВП развитых стран, как правило, выше, чем у развивающихся. 
Например, в 2020 году высокая доля отмечалась в Швейцарии (68,4%), Исландии 
(66,3%), Нидерландах (63,6%); низкая доля – в Таджикистане (19,3%), Ирландии 
(32,7%), Кыргызстане (33,3%). Сокращение доли оплаты труда часто ассоцииру-
ется c большим неравенством доходов, однако интерпретация данного индика-
тора более сложная и во многом определяется отраслевой структурой экономики 
(в капиталоемких отраслях доля оплаты труда всегда будет ниже). 

За 1990-2020-е годы неравенство населения по доходам существенно уве-
личилось. К моменту распада Советского Союза мы были страной с относи-
тельно высоким равенством населения. С начала 1990-х годов до конца 2000-х 
годов расслоение увеличивалось, а с 2010 года коэффициент фондов показывает 
смягчение регионального неравенства. В определенной степени это следствие 
возросших масштабов перераспределительной социальной политики государ-
ства. Рост социальных выплат низкодоходным группам населения, доля которых 
выше в слаборазвитых регионах, попутно сокращал и межрегиональное неравен-
ство по доходам. Еще один фактор – рост пенсий, что подтянуло среднедушевые 
доходы в средне- и менее развитых регионах. 

В 2022 году неравенство населения по доходам было примерно на уровне 
конца 1990-х – начала 2000 годов. 

Распределение регионов России по коэффициенту фондов в 2000 и 2022 
годах соответствует изменению этого коэффициента для Российской Федерации 
в целом. Максимальные значения коэффициента в регионах стали гораздо скром-
нее, уменьшившись с 46 раз в Москве в 2000 году до 16 раз в Ямало-Ненецком 
автономном округе в 2022 году. 
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Рост реальных денежных доходов логично сопровождался снижением 
доли бедного населения с 29% в 2000 году до 10% в 2022 году. 

Среди множества факторов уровня дохода населения можно выделить один 
из наиболее важных факторов – это число детей в семье. С 2019 года началась реа-
лизация федерального проекта «Материальная поддержка семей при рождении де-
тей», одного из пяти проектов, которые составляют национальный проект «Демо-
графия». Проект призван способствовать повышению рождаемости и снижению 
уровня бедности. Важнейшее направление снижения бедности – в семьях с детьми, 
для чего предусмотрены различные меры поддержки семей при рождении детей. 

Малоимущие (с доходами ниже прожиточного минимума (границы бедно-
сти)) домохозяйства составляют небольшую долю от всех домохозяйств в стране 
(в 2020 году – 5,9%). Однако в отношении домохозяйств с детьми картина менее 
благоприятная, поскольку малоимущие домохозяйства с детьми от всех домохо-
зяйств с детьми составляли в 2020 году 14,3%, а доля малоимущих домохозяйств с 
детьми до трёх лет среди всех домохозяйств с детьми до трёх лет ещё выше –25,3%.  

 

 
 

Рисунок 2. Распределение малоимущих домохозяйств  
по наличию детей до 18 лет 

 
Из диаграммы следует, что домохозяйства с детьми до 18 лет преобладают 

среди малоимущих домохозяйств. В числе основных факторов, которые препят-
ствуют повышению уровня жизни семей с детьми – число детей в семье, а также 
их возраст.  

Без малого за 20 лет на 7 п.п. увеличилась доля домохозяйств с детьми до 
18 лет в общем числе малоимущих домохозяйств. В 2021 году четырьмя из пяти 
малоимущих домохозяйств были семьи с детьми. 

Домохозяйства с детьми до 18 лет преобладают среди малоимущих домо-
хозяйств почти во всех субъектах Российской Федерации: от 59,8% в Еврейской 
автономной области, до 97,0% в Ямало-Ненецком автономном округе. Исключе-
ние – Республика Мордовия, где доля малоимущих домохозяйств с детьми в об-
щем числе малоимущих домохозяйств – 30,7%. 

Среди множества факторов дифференциации регионов по доходам населения 
стоит отметить два: территориальный фактор и фактор нагрузкой детьми. И если 
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пространственное неравенство – объективное следствие концентрации конкурент-
ных преимуществ на одних территориях и их отсутствия или дефицита на других, 
то фактор нагрузкой детьми – один из ключевых элементов демографической и со-
циальной политики, нацеленной на улучшение благосостояний семей с детьми.  

Рождение второго, третьего и последующих детей подвигает семьи к бед-
ности, поскольку доходы одного родителя фактически не могут обеспечить про-
житочный минимум подавляющему большинству семей с тремя и более детьми.  

Доходы и уровень бедности тесно связан с расходами населения. Струк-
тура расходов за 20 лет тоже существенно изменилась. Без сомнения, позитивное 
явление – это сокращение доли расходов на алкогольные напитки, что сопровож-
дается уменьшением доли населения, употребляющего алкоголь. Почти вдвое 
(до 27 п.п.) увеличилась в расходах доля услуг. И соответственно сократилась 
доля продуктов питания, что подтверждает увеличение уровня жизни населения. 

Ранжирование регионов России по доле расходов на питание в целом соот-
ветствует их ранжированию по покупательной способности среднедушевого до-
хода. 

В завершение посмотрим, как домохозяйства сами оценивают свое финан-
совое положение. В 2022 году по сравнению с 2010 годом ситуация однозначно 
изменилась в лучшую сторону. Вместе с тем, доля домохозяйств, которым дохо-
дов хватает главным образом на удовлетворение основных потребностей оста-
ется весьма значительной: 12,9% домохозяйств затруднительно покупать одежду 
и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 49,8% домохозяйств не могут 
позволить покупку товаров длительного пользования, лишь 2,7% домохозяйств 
достаточно средств на все.  

Число регионов России, где велика доля домохозяйств со сложным финан-
совым положением, заметно уменьшилось в 2022 году по сравнению с 2010. 

 

 
 

 

Рисунок 3. Распределение субъектов РФ по доле домохозяйств, 
оценивших финансовое положение как «сложное», в 2010 и 2022 годах 
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В 2022 году в 48 субъектах РФ от 60% до 80% домохозяйств оценивали 
свое финансовое положение следующим образом: не хватает денег даже на еду, 
денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги затруднительно, денег хватает на еду и одежду, но не могут позволить 
себе покупку товаров длительного пользования. В 2010 году таких субъектов РФ 
было 55. 

За последние 20 лет реальные денежные доходы выросли в 2,7 раза, опере-
див рост экономики. Модернизировалась структура потребления от жизненно 
необходимых благ в сторону непродовольственных товаров и услуг. В рассмат-
риваемом периоде наблюдается сближение регионов по всем индикаторам 
уровня жизни – доходам, заработной плате и уровню бедности.  

Вместе с тем, дифференциация уровня бедности сокращается медленнее, 
чем дифференциация по доходам, поскольку меры поддержки доходов через 
представление социальных пособий имеют определенные ограничения и не 
охватывают всех нуждающихся. Для России все еще высока значимость фак-
торов “первой природы”, особенно обеспеченности минеральными ресурсами, 
востребованными глобальным рынком. Один из факторов «второй природы» 
– агломерационный эффект, наиболее заметен в крупнейших федеральных 
центрах. 
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Тенденции развития розничной торговли 

 
Аннотация: в работе отражены тенденции в розничной торговле в Россий-

ской Федерации. На фоне роста оборота розничной торговли доля продаж непро-
довольственного характера сокращается, что говорит о сокращении покупатель-
ской способности населения. Основными тенденциями являются рост сетевой 
торговли и торговли посредством сети Интернет. 
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Trends in the development of retail trade 
 

Abstract: the work reflects trends in retail trade in the Russian Federation. 
Against the backdrop of growing retail trade turnover, the share of non-food sales is 
declining, which indicates a reduction in the purchasing power of the population. The 
main trends are the growth of online trade and trade via the Internet. 

Keywords: retail trade, purchasing power, retail trade turnover, food and non-
food products. 

 
Основные параметры розничной торговли являются важнейшими индика-

торами спроса на потребительском рынке и непосредственно отражают развитие 
экономики в целом. Общеизвестно, что в основе покупательского спроса на лю-
бые товары и услуги лежат денежные доходы населения. По данным официаль-
ной статистики можно заметить, что доходы населения стабильно растут на 10-
15% к аналогичном периоду прошлого года. Это связано прежде всего с индек-
сацией доходов населения. 

Анализ оборота розничной торговли показал, что из года в год данный 
показатель увеличивается. Однако динамика соотношения торговли продо-
вольственными и непродовольственными товарами не такая однозначная. 
По данным российской статистики можно заметить, что в 2022 году доля про-
довольственных товаров в обороте розничной торговли достигла максималь-
ного значения, начиная с 2000 года, и составила 49,4%. Данный факт, говорит 
о том, что люди стали меньше покупать товаров непродовольственного значе-
ния и ориентируются на продукты питания. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что покупательская способность населения заметно снизилась. Если срав-
нивать рост доходов населения с данными оборота розничной торговли, 
можно сделать вывод, что динамика роста цен гораздо выше, чем роста дохо-
дов, и большую часть своих доходов потребители вынуждены тратить на про-
довольственные товары. 
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Снижение покупательской способности населения также находит свое от-
ражение в оценке участников рынка факторов, ограничивающих производствен-
ную деятельность. Несмотря на снижение числа респондентов, отметивших не-
достаточный платежеспособный спрос как фактор, данный показатель остается 
достаточно высоким (39-40% в 2022 году) и занимает главную роль в ограниче-
нии производственной деятельности. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на оборот розничной 
торговли, является развитие сетевой розничной торговли. Ее преимуществами 
являются не только возможность в одном месте приобрести множество товаров 
(с широким ассортиментом в своей группе), но и возможность поддержания низ-
ких цен за счет большого объема продаж и, соответственно, закупок. Данный 
вывод подтверждается официальной статистикой. Можно отметить, что оборот 
продаж в торговых сетях из года в год растет и последние несколько лет, уве-
ренно занимает 38-40% от общего оборота розничной торговли.  

Также одной намечающейся тенденцией в розничной торговле является 
продажа товаров посредством сети Интернет. Данный вид обладает колоссаль-
ными преимуществами как для покупателей, так и продавцов. С 2019 года доля 
продаж через сеть Интернет выросла в 3,75 раза, с 2% в 2019 году до 7,5% в 2023 
году. Несмотря на влияние пандемии 2020-2022 годов, тенденция весьма поло-
жительная в данном сегменте розничной торговли, за 2 года после пандемии доля 
выросла на 1,5 п.п.  

Данные негативные обстоятельства тормозят развитие розничной торговли. 
Это сказывается на желании населения и юридических лиц заниматься данной дея-
тельностью. По данным статистики из года в год сокращается количество органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей. За 10 лет 
число участников субъектов розничной торговли сократилось на 500 единиц. Дан-
ное явление обусловлено ростом и развитием федеральных торговых сетей, так как 
из-за масштаба они вытесняют мелких участников с рынка. 

Еще одним трендом можно назвать внедрение касс самообслуживания 
(КСО). По мнению экспертов в 2022 году через кассы самообслуживания в пи-
ковые дни могло проходить до 70 % покупательского трафика. По данным сети 
X5 Retail Group, группа из четырех касс самообслуживания привлекает до 40 % 
трафика. При этом все четыре КСО занимали площадь одного стандартного ме-
ста кассира. Среднее время на самостоятельный расчет составляет 44 секунды. 
Данное явление отражается и на рынке труда. С одной стороны данные аппараты 
заменяют трудовые функции сотрудников и люди остаются без работы, но с дру-
гой стороны данное оборудование позволяет избегать кадрового дефицита. 

Таким образом, можно выделить следующие тренды в развитии розничной 
торговли: 

– снижение покупательской способности населения; 
– расширение федеральных сетей (рост сетевой торговли); 
– диверсификация форматов розничной торговли и товарных позиций, 

мультиформатность, активизация продаж товаров под собственными торговыми 
марками; 

– развитие онлайн торговли и рост числа пунктов выдачи заказов. 
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В центре работы – информационно-аналитическая система (ИАС) по мо-
ниторингу финансового состояния медицинских организаций региона, сопро-
вождаемая региональным «Центром анализа медицинских данных» (далее – 
Центр). Проведенное социологическое исследование показало наличие техниче-
ских и организационных проблем использования ИС, которые были вызваны 
инициативным характером ее разработки. Данный кейс демонстрирует устояв-
шиеся в исследованиях STS (science and technology studies) концепции о том, что 
технологии не обладают какими-либо внутренними качествами, которые опре-
делены раз и навсегда и благодаря своему месту в сети они приобретают харак-
теристики, связанные с другими ее частями [3]. Норвежским центром HISP были 
сформулированы «стратегии перехода» к функциональной архитектуре ИС здра-
воохранения [4]. Одна из таких стратегий – «чартинг», которая основана на раз-
витии существующего ПО, через дополнительную функциональность. 

Стратегия «чартинга» была спроецирована на кейс. Для внесения предло-
жений по совершенствованию работы с ИС были запрошены данные финансо-
вого мониторинга МО за 2022 год. Центр категоризирует МО на соответствую-
щие 6 «групп» в зависимости от соотношения прогнозируемых доходов (Д), по-
требности в доходах (Потр) и утвержденного плана по доходам на год (планового 
задания – ПЗ) МО: Группа 1 – (ПЗ>Д>Потр); Группа 2 – (Д>ПЗ>Потр); Группа 3 – 
(Д>Потр>ПЗ); Группа 4 – (ПЗ>Потр>Д); Группа 5 – (Потр>Д>ПЗ); Группа 6 – 
(Потр>ПЗ>Д). 

Для заполнения пропущенных значений мониторинга и сглаживания ряда ис-
пользовался метод скользящей средней. На рисунке 1 представлены агрегированные 
данные по «группам» на основе 183 медицинских организаций Санкт-Петербурга. 

Отмечаются значимые изменения в динамике всех групп в период апреля 
и мая 2022 года, что говорит об изменении бюджетной политики в отношении 
МО. Произошло резкое падение количества МО Группе 4, сопровождающееся 
стабильным ростом Групп 1, 3 и 5. Рост МО, достигающих экономического ба-
ланса (Группа 2), сопровождается переходом через данные «субгруппы». Отне-
сение МО к той или иной группе зависит от стартовой (февральской) позиции в 
начале года, которые имеют большой разброс. 

 

 

Рисунок 1. Динамика «групп» медицинских организаций  
Санкт-Петербурга в 2022 г. 
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Снижение количества МО в Группе 4 говорит о стремительном снижении 
числа МО, для которых «не требуется увеличение плана». Анализировать финан-
совые результаты целесообразно в разрезе конкретных видов медицинской по-
мощи (амбулаторно и стационарно) и организаций (взрослых, детских и узкопро-
фильных) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика «групп» взрослых стационарных  

учреждений здравоохранения в 2022 г. 
 

Так, отмечаются изменения в группе 5, к которой относятся учреждения, 
чья потребность в доходах выше фактического дохода и установленного плано-
вого задания. К концу года их количество снизилось до «0», что говорит об 
успешной практике, которая может применяться в дальнейшем. Сегментация по 
видам организаций необходима в силу существенных различий в тарифах на ме-
дицинские услуги. Например, для представленных стационарных учреждений 
установлены существенно более высокие тарифы, в силу ресурсо- и трудозатрат-
ности стационарного содержания и лечения пациентов. 

В реальных условиях, имея возможность идентифицировать конкретную 
МО, Центр анализа медицинских данных мог бы анализировать динамику от-
дельных МО. Такой подход позволил бы отойти от ситуативных решений и при-
нимать во внимание имеющиеся данные прошлых периодов. Тенденции в обла-
сти прогнозирования подтверждают переход от сугубо нормативного подхода к 
его сочетанию с дескриптивным, что, в настоящий момент, образует новое пони-
мание рациональности [1, с. 131]. 
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Аннотация: статья рассматривает проблему оценки уровня закредитован-

ности населения как одного из важных индикаторов его социально-экономиче-
ского положения и уровня жизни. Приводятся примеры подходов к формирова-
нию показателей, отражающих данное явление. Выделена специфика закредито-
ванности российского общества, сделаны выводы о необходимости совершен-
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Показатель закредитованности является одним из ключевых индикаторов 
его социально-экономического положения. Соответственно, показатели, отража-
ющие данное явление, представляют собой определенный блок, входящий в си-
стему статистических показателей уровня жизни населения, который разрабаты-
вают национальные статистические службы отдельных стран. 

При организации статистического изучения закредитованности населения 
органы официальной статистики, как правило, используют данные администра-
тивной статистики – национального банка и налоговой службы. Такие данные 
представляют собой информацию о числе кредитов по вилам, их размерах, их 
ставках и т.д. объединяя административную статистику с собственными инфор-
мационными массивами о составе населения, его доходах и расходах, статисти-
ческие службы стремятся получить подробную картину закредитованности. 
В первую очередь, это достигается путем применения различного вида группи-
ровок, которые позволяют охарактеризовать задолженность домашних хозяйств 
и отдельных лиц в разбивке по полу, возрасту, типу семьи, территориальному 
распределению. 
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Вопрос закредитованности населения связан со многими сторонами соци-
ально-экономического положения страны, в том числе, он оказывает влияние и 
на экономические процессы, рассматриваемые на макроуровне [1]. Ключевую 
роль в изучении закредитованности играет система статистических показателей, 
от подхода к ее формированию зависит полнота информации о состоянии закре-
дитованности населения, ее причинах и последствиях [2, 3, 4]. В силу неодно-
значности и многоаспектности понятия закредитованности разработка ее пока-
зателей является актуальной проблемой статистической методологии. Такая си-
стема может быть довольно детализированной. Например, в практике статисти-
ческой службы Финляндии для исследования закредитованности жилищными 
кредитами рассчитываются такие показатели как доля населения, имеющего 
ипотечные кредиты; доля ипотечных кредитов, обеспеченных арендуемыми 
квартирами, средняя задолженность домохозяйств по ипотечным кредитам в раз-
резе типов недвижимости и т.д. [6].  

Разработка системы показателей закредитованности для цели расширения 
раздела по уровню жизни населения актуальна и для Росстата. При этом, опираясь 
на опыт международной статистики, необходимо учитывать специфику российской 
действительности. Показателей, основанных на объемах кредитов, недостаточно, 
чтобы оценить проблему и тяжесть закредитованности. Так, учитывая распростра-
ненную практику среди российских заемщиков-физических лиц брать очередной 
кредит для погашения предыдущего, важен показатель числа кредитов у домохо-
зяйства. Также, например, имеет место практика привлечения потребительского 
кредита для обеспечения необходимой суммы первоначального взноса по ипотеке. 
Вышеуказанные примеры демонстрируют остроту проблемы закредитованности 
российских домохозяйств, высокий риск их попадания в «долговую яму».  

По состоянию на первое полугодие 2023 г. число заемщиков-физических 
лиц в России достигло 47 млн человек, из них имеющих ипотеку – более 10 млн. 
При этом, результаты анализа от бюро кредитных историй, функционирующих 
в стране [5], показывают, что увеличивается число заемщиков, имеющих от трех 
и более кредитов, а почти 80 % берущих ипотеку уже имеют потребительский 
кредит. То есть уровень закредитованности российского населения растет с уве-
личением совокупных объемов кредитования. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость выделения и разработки 
статистики закредитованности как отдельного направления исследования рос-
сийской статистики уровня жизни. 
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Аннотация: в статье проводится аналитическая оценка денежных доходов 

населения на региональном уровне, исследуется структура доходов и их дина-
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employment, demographic processes, on the income of the population is also assessed. 

Keywords: economic development, standard of living, income of the population, 
analysis, structure, dynamics, public policy. 
 

Экономическое развитие страны – это процесс, в ходе которого националь-
ная экономика растет, улучшается и усложняется. Это включает в себя увеличе-
ние объема производства и повышение уровня жизни населения. Для измерения 
экономического развития обычно используются такие показатели, как валовой 
внутренний продукт (ВВП) на душу населения, уровень безработицы, инфляция, 
внешнеторговый баланс и другие. 

Экономическое развитие может быть достигнуто различными способами, 
включая инвестиции в инфраструктуру, образование, науку и технологии, а 
также создание благоприятного климата для развития бизнеса. Важно поддержи-
вать стабильный уровень инфляции и контролировать государственный долг, 
чтобы избежать экономических кризисов. 
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Улучшение экономического развития может привести к увеличению занято-
сти, повышению уровня жизни и улучшению качества образования и здравоохра-
нения. Однако важно помнить, что экономическое развитие не должно происходить 
за счет окружающей среды или социального неравенства, и необходимо искать ба-
ланс между различными аспектами экономики и общества [2, с. 130]. 

Ниже дана аналитическая оценка денежных доходов населения Иванов-
ского региона. 

 
Таблица 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения  

в месяц по Ивановской области, руб. [3] 
 

Годы 
Среднедушевые  
денежные доходы  

в месяц 

Абсолютное от-
клонение (+;-) 

Темп роста, % 
Темп прироста, 

% 

2005 3480 х 100 х 
2010 11124 +7644 319,66 +219,66 
2015 22297 +11173 200,44 +100,44 
2018 24503 +2206 109,89 +9,89 
2019 25794 +1291 105,27 +5,27 
2020 26284 +490 101,90 +1,90 
2021 28680 +2396 109,12 +9,12 

Среднее значе-
ние 

20308,86 +4200 157,71 +57,71 

 
Проведя анализ методом цепных подстановок, можно отметить, что иссле-

дуемый показатель по Ивановской области имеет положительный вектор разви-
тия. За представленный период среднедушевые денежные доходы населения воз-
росли в 8,2 раза с 3480 руб. в 2005 году до 28680 руб. в 2021 году, средний темп 
прироста составил +57,71% или +4200 руб. 

Доходы населения – это сумма денег, которую получает население за опре-
деленный период времени. Они могут быть получены из различных источников, 
таких как заработная плата, пенсии, социальные выплаты, доходы от предприни-
мательской деятельности и другие источники. 

Доходы населения играют важную роль в экономике, так как они влияют 
на потребление, сбережения и инвестиционные решения населения [1, с. 26]. 

Изучив динамику, представленную на рисунке 1, можно отметить, что до-
ходы населения растут, это, в свою очередь, может привести к увеличению по-
требления и стимулировать экономический рост. Однако если доходы населения 
будут слишком высоки, это может привести к инфляции и другим экономиче-
ским проблемам. 

Для того чтобы доходы населения были стабильными и достаточными для 
поддержания достойного уровня жизни, правительства проводят политику, 
направленную на обеспечение социальной справедливости и экономического ро-
ста. Это может включать в себя меры по регулированию заработной платы, нало-
говой политики, социальных программ и других инструментов. 
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Рисунок 1. Динамика структуры денежных доходов населения  
по источникам их поступления по Ивановской области, руб. [3] 
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данным группам. В ходе анализа выделены основные признаки для каждого кла-
стера, которые могут способствовать более детальному изучению каждого из них.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, кластерный анализ, 
износ основных фондов, задолженность по кредитам.  
 

Differentiation of subjects of the Russian Federation by the level  
of investment attractiveness using statistical methods of multivariate analysis 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the investment attractiveness of 

the subjects of the Russian Federation depending on various socio-economic factors. 
The regions were divided into clusters according to the characteristic features inherent 
in these groups. The analysis identified the main features for each cluster, which can 
facilitate a more detailed study of each of them. 

Keywords: investment attractiveness, cluster analysis, depreciation of fixed 
assets, loan debt. 
 

В современной экономико-политической картине на макро- и микроуров-
нях инвестиционная привлекательность регионов играет большую роль для их 
дальнейшего развития. Для регионов инвестиции важны с точки зрения форми-
рования устойчивых точек развития, а также непосредственного стимулирования 
развития различных секторов и экономики региона в целом [4]. Целью работы 
является проведение анализа, направленного на группировку регионов РФ, кото-
рая позволит выделить наиболее привлекательные субъекты на основе различ-
ных факторов, отображающих их развитость и преимущества. 

Наиболее часто в научно-практической литературе инвестиционную при-
влекательность определяют на основе четырех основных групп факторов: эконо-
мические, социальные, политические, технологические [2]. В результате изучен-
ных научных трудов, для анализа были взяты следующие показатели: 

 рабочая сила; 
 численность студентов, обучающихся по программам подготовки сред-

него звена; 
 численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры; 
 степень износа основных фондов; 
 задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными ор-

ганизациями юридическим лицам; 
 жилищный фонд; 
 индекс промышленного производства; 
 индекс производства продукции сельского хозяйства; 
 индекс физического объема оборота розничной торговли; 
 индекс физического объема платных услуг [1, 3, 4, 5]. 
По данным показателям взяты средние индексы роста 2021 и 2022 гг., было 

применено приведение денежных показателей к ценам 2021 г. с помощью де-
флятирования. Приведение к индексам поможет в ходе анализа определить реги-
оны, которые наиболее стремительно развиваются и увеличивают показатели ин-
вестиционной привлекательности, а также понять динамику показателей.  
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В результате проведения кластерного анализа все регионы были поделены 
на 4 кластера (табл. 1). Кластеризация проводилась с помощью метода k-средних 
с использованием языка программирования R. 

 
Таблица 1. Разбиение субъектов РФ на кластеры 
при оценке инвестиционной привлекательности 

 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

1. Хабаровский край 
2. Республика Калмыкия 
3. Новгородская область 
4. Республика Коми 
5. Мурманская область 
6. Свердловская область 
7. Республика Карелия 
8. Владимирская область 
9. Красноярский край 
10. Ивановская область 
11. Тамбовская область 
12. Республика Саха (Якутия) 
13. Ярославская область 
14. Смоленская область 
15. Республика Марий Эл 
16. Белгородская область 
17. Республика Бурятия 
18. Омская область 
19. Томская область 
20. Липецкая область 

1. Рязанская область 
2. Пензенская об-

ласть 
3. Архангельская 

область без авто-
номного округа 

4. Вологодская об-
ласть 

5. Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

6. Забайкальский 
край 

7. Магаданская об-
ласть 

8. Сахалинская об-
ласть 

9. Чукотский авто-
номный округ 

1. Ненецкий ав-
тономный 
округ 

2. г. Севастополь 
3. Республика 

Дагестан 
4. Республика 

Ингушетия 
5. Республика 

Северная Осе-
тия – Алания 

6. Республика 
Мордовия 

7. Алтайский 
край 

1. Костромская область 
2. Московская область 
3. Тульская область 
4. г. Москва 
5. Калининградская область 
6. Ленинградская область 
7. Псковская область 
8. г. Санкт-Петербург 
9. Республика Адыгея 
10. Республика Крым 
11. Краснодарский край 
12. Ростовская область 
13. Кабардино-Балкарская 

Республика 
14. Чеченская Республика 
15. Удмуртская Республика 
16. Пермский край 
17. Карачаево-Черкесская 

Республика 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

21. Камчатский край 
22. Калужская область 
23. Нижегородская область 
24. Орловская область 
25. Республика Татарстан 
26. Чувашская Республика 
27. Курская область 
28. Астраханская область 
29. Ульяновская область 
30. Воронежская область 
31. Самарская область 
32. Кировская область 
33. Брянская область 
34. Тверская область 
35. Челябинская область 
36. Республика Башкортостан 
37. Волгоградская область 
38. Еврейская автономная об-

ласть 
39. Саратовская область 
40. Кемеровская область 
41. Оренбургская область 
42. Ставропольский край 
43. Амурская область 
44. Курганская область 

  18. Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра 

19. Тюменская область без ав-
тономных округов 

20. Республика Алтай 
21. Республика Тыва 
22. Республика Хакасия 
23. Иркутская область 
24. Новосибирская область 
25. Приморский край 
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Первый кластер состоит преимущественно из субъектов, расположенных в 
европейской части страны. Наибольшему числу представителей данного кла-
стера характерен рост показателей отрасли сельского хозяйства и объема предо-
ставления платных услуг. Также наблюдается рост задолженности по кредитам 
у юридических лиц. Без дальнейшего изучения невозможно утверждать о пози-
тивном или негативном влиянии увеличения показателя, так как существует не-
сколько вариантов причин данного роста, например: внедрение новых методик и 
оборудования, расширение производства, которые требуют финансовых вложе-
ний или неблагоприятное финансовое положение организаций в целом ввиду их 
убыточности в связи с различными социальными, экономическими и управлен-
ческими факторами. Кроме вышеуказанных особенностей, элементы кластера 
характеризуются снижением степени износа основных фондов.  

Во второй кластер попали субъекты, в которых в последние несколько лет 
наблюдается снижение числа специалистов, получающих высшее образование. 
Таким образом, данная тенденция может привести к снижению качества рабочей 
силы в дальнейшем, а также уменьшением числа потенциальных высококвали-
фицированных специалистов. Другими отличительными моментами субъектов 
является замедленное, по сравнению с другими кластерами, развитие в сферах 
сельского хозяйства и предоставления платных услуг. Также у представителей 
данного кластера наблюдается стремительный рост задолженности по кредитам. 
Лидером по данному показателю является Вологодская область, задолженность 
которой выросла на 134%. Субъект в 2022 г. стал одним из лидеров по задолжен-
ности юр. лиц в СЗФО, уступив Санкт-Петербургу, Ленинградской и Калинин-
градской областям.  

В третий кластер попали 7 субъектов, большая часть из которых являются 
представителями южной части России. В их числе субъекты, показавшие пре-
имущественно наиболее стремительный рост рабочей силы, а также обучаю-
щихся по программам среднего специального образования. Также, ввиду при-
родно-климатических особенностей, данные регионы показывают стремитель-
ное развитие сельскохозяйственной отрасли.  

В четвертый кластер попали субъекты РФ, в которых наблюдается стре-
мительный рост оборота розничных товаров и объема платных услуг. Также в 
данных регионах наблюдется рост числа обучающихся по программам сред-
него специального образования. Еще одной отличительной чертой является 
значительный рост задолженности по кредитам со стороны юр. лиц во многих 
регионах.  

На основе разбиения возможно сформировать предварительные выводы 
по определенным группам субъектов. Например, для инвестиций в сельское 
хозяйство с целью получения финансовой выгоды и развития вложенного ка-
питала на данный момент в первую очередь стоит обратить внимание на пред-
ставителей третьего кластера, в сферу услуг – четвертого кластера, также в 
случае инвестирования в представителей третьего кластера стоит учитывать и 
более детально изучить вопрос о значительном росте задолженностей по кре-
дитам у юр. лиц.  
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В заключение стоит отметить, что кластерный анализ является лишь одной 
из начальных стадий анализа, которая помогает сгруппировать элементы для по-
следующего более детального анализа и определения основных тенденций среди 
некоторого набора регионов, имеющих схожие характеристики. 
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Статистический анализ молодежной безработицы в Российской Федерации 

 
Аннотация: Уровень молодежной безработицы является одним  из показа-

телей благосостояния населения. В условиях дефицита кадров вопрос об эффек-
тивном использовании трудового, профессионального и предпринимательского 
потенциала молодежи стоит очень остро.  В данной работе рассмотрены основ-
ные показатели, характеризующие демографическую ситуацию и положение на 
рынке труда молодежи России. 

Ключевые слова: уровень безработицы, молодежь 
 

Statistical analysis of youth unemployment in the Russian Federation 
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acute. In this paper, the main indicators characterizing the demographic situation and 
the situation on the labor market of young people in Russia are considered. 

Keywords: unemployment rate, youth 
 

Молодежь – одна из самых уязвимых категорий населения на рынке труда. 
В свою очередь уровень молодежной безработицы является не только одним из 
показателей, характеризующим эффективность использования трудовых ресур-
сов, но и индикатором благосостояния. Безработица среди молодежи может спо-
собствовать росту социальной напряженности и преступности. 

В условиях растущего дефицита кадров максимизация трудового, профес-
сионального и предпринимательского потенциала молодежи становится особо 
важной задачей.  

По итогам 2022 года в России удельный вес молодых специалистов (до 29 
лет) составил 13,6% от численности занятых, что является минимальным значе-
нием с 2008 года, когда значение показателя составляло 24,6%. При этом тенден-
ция снижения доли занятых в возрасте до 29 лет является устойчивой: удельный 
вес молодых специалистов в числе занятых снижался ежегодно (исключением 
стал 2013 год, показав положительную динамику в 0,1 процентных пункта отно-
сительно значения достигнутого годом ранее). 

В 2022 году в России удельный вес молодежи в возрасте 15-34 года по от-
ношению к рабочей силе составил 30,8%, снизившись на 6,5 процентных пунктов 
по сравнению со значением показателя, достигнутым в 2014 году. Наиболее ин-
тенсивное снижение удельного веса молодежи в численности рабочей силы 
(в 1,7 раз) наблюдается в возрастной группе 20-24 года, для которой в то же 
время характерен наиболее низкий (за исключением возрастной группы 15-
19 лет) из всех молодежных групп уровень участия в рабочей силе – 54,5%. 
Кроме того, уровень участия в рабочей силе данной группы имеет тенденцию к 
снижению: значение показателя в 2022 году снизилось на 5,6 процентных пунк-
тов относительно уровня 2013 года. 

 
Таблица 1. Уровень участия российской молодежи в рабочей силе  

по возрастным группам в 2013-2022 гг., % [2, 3] 
 

Год 
Возрастной интервал 

15-19 20-24 25-29 30-34 

2013 9,0 60,1 87,3 89,2 
2016 9,0 58,6 88,5 90,0 
2019 6,8 57,7 88,5 90,0 
2022 5,7 54,5 89,0 90,9 

 
Очевидно, что на уровень безработицы молодежи значительное влияние ока-

зывает сложившаяся ситуация на рынке труда и демографические тенденции. Со-
гласно данным таблицы 2, численность молодого населения России сокращается 
как в абсолютном значении, так и в относительном. При этом снижение численно-
сти молодежи в возрасте 15-34 лет происходит в основном за счет сокращения чис-
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ленности населения более старшей возрастной группы молодежи (20-34 года). Чис-
ленность молодежи в возрасте 15-24 лет по состоянию на 01.01.2023 снизилась на 
18,5% от уровня показателя на 01.01.2014, составив 33,5 млн. чел., удельный вес 
молодежи в численности населения также снизился на 5,7 процентных пунктов. 

 
Таблица 2. Численность постоянного населения и молодежи  

в Российской Федерации в 2014-2023 гг., млн. чел. [1] 
 

Наименование показателя 
Отчетная дата 

01.01.2014 01.01.2017 01.01.2020 01.01.2023 

Численность постоянного населения 
Российской Федерации, в т. ч.: 

143,7 146,8 146,7 146,4 

 молодежь 15-34 года 41,1 38,9 36,1 33,5 
 молодежь 15-19 лет 7,0 6,7 7,2 7,7 
 молодежь 20-34 года 34,2 32,2 28,9 25,9 
Доля молодежи 15-34 года в численно-
сти населения, % 28,6 26,5 24,6 22,9 

 
Несмотря на наличие определенных негативных факторов, динамика 

уровня молодежной безработицы в целом по Российской Федерации в разрезе 
возрастных групп является относительно стабильной. Уровень безработицы мо-
лодежи увеличивался в отдельные периоды под влиянием внешних факторов 
(экономические кризисы, пандемия коронавируса и пр.). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика уровня молодежной безработицы  
в Российской Федерации в 2008-2022 гг., % [2, 3] 

 
С учетом того, что социально-экономическое положение субъектов Россий-

ской Федерации является разным исторически, в территориальном разрезе наблюда-
ется значительная дифференциация регионов по уровню молодежной безработицы. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в III квартале 
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2023 года в разрезе субъектов Российской Федерации максимальное значение уровня 
молодежной безработицы (от 15 до 29 лет) превышает его минимальный уровень за 
аналогичный период в 21,7 раз! Антирейтинг безработицы молодежи возглавили до-
тационные регионы, в которых ситуация на рынке труда в целом является напряжен-
ной: Республика Ингушетия – 43,1%; Республика Дагестан – 19,3%; Кабардино-Бал-
карская Республика – 18,7%. Наиболее низкий уровень молодежной безработицы 
наблюдается в Калужской и Ульяновской области, а также Чувашской Республики: 
значения показателя составили 2,0%, 2,6% и 2,7% соответственно. 

В субъектах Российской Федерации с высоким уровнем безработицы 
удельный вес в численности рабочей силы находится в пределах 18,7-27,3%. 
При этом практически для всех данных регионов характерна высокая напряжен-
ность на рынке труда, в связи с чем создание рабочих мест для обеспечения за-
нятости молодежи требует особого внимания. В регионах с низким уровнем без-
работицы удельный вес молодежи в численности рабочей силы почти в два раза 
ниже: 10,7-14,1%. Таким образом, молодежная безработица во многом зависит 
от состояния рынка труда региона, в том числе доступности вакансий с гибким 
графиком, позволяющим совмещать учебную и трудовую деятельность, а также 
демографической составляющей. 
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Статистическое измерение экологического благополучия  
как компонента ESG-рейтинга регионов России 

 
Аннотация: Проанализированы подходы к построению ESG-рейтинга ре-

гионов России, выявлена несопоставимость существующих рейтингов и лишь 
частичная воспроизводимость результатов рейтингования. Предложен подход к 
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построению E-рейтинга регионов России с использованием тематических пока-
зателей из состава национальных показателей достижения Целей устойчивого 
развития (ЦУР), значения которых представлены Росстатом в динамике до 2022 
года. Выявлены лидеры и аутсайдеры по значениям предложенных интеграль-
ных субиндексов и интегрального индекса экологического благополучия регио-
нов России.  

Ключевые слова: интегральный индекс, показатели ЦУР, цели устойчивого 
развития, условия жизни, экологическое благополучие. 

 
Statistical measurement of environmental well-being as a component  

of the ESG rating of Russian regions 
 
Abstract: Approaches to constructing an ESG rating of Russian regions were 

analyzed, the incomparability of existing ratings and only partial reproducibility of 
the rating results were revealed. An approach was proposed to constructing an E-
rating of Russian regions using thematic indicators from the national indicators of 
achieving the Sustainable Development Goals, the values of which are presented by 
Rosstat in dynamics till 2022. Leaders and outsiders were identified via the values of 
the proposed integral subindices and the integral index of environmental well-being 
of Russian regions. 

Key words: integral index, SDG indicators, sustainable development goals, 
living conditions, environmental well-being. 

 
Достаточно яркой чертой развитого современного общества становится 

осознание значимости устойчивого развития. Следование повестке устойчи-
вого развития для бизнеса становится объективной необходимостью, обеспе-
чивающей приток инвестиций и повышение конкурентоспособности. Руковод-
ство российских регионов, решая благодаря различным программам жилищ-
ного строительства ключевую, после проблем ликвидации голода и нищеты, 
проблему обеспеченности жильем [1], сталкивается с новыми потребностями 
населения в обеспечении устойчивой (с точки зрения экологии, социальной 
справедливости и эффективного управления) среды обитания [1, 3, 12]. В 
связи с этим развитие методологии измерения приверженности компаний, ре-
гионов и стран принципам устойчивого развития становится актуальной зада-
чей. Спектр решений этой проблемы для уровня стран и регионов на сего-
дняшний день достаточно широк: от методологии Всемирного банка [11] до 
методологии отдельных рейтинговых агентств [4, 5, 8, 9]. Достаточно подроб-
ное сравнение методологий ESG-рейтингования регионов России приводится 
в [2]. Для компаний на сегодняшний день существует более 500 различных 
ESG-рейтингов. Основная проблема заключается в несопоставимости суще-
ствующих рейтингов и плохой воспроизводимости результатов рейтингования 
[6, 10], то есть в невозможности использовать результаты любого рейтингова-
ния при обосновании социально-экономических управленческих решений. Бо-
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лее того, проведенный нами анализ методологий [4, 5, 8] показал, что при рас-
чете рейтинга значения количественных статистических показателей шкали-
руются (например, на 3 значения: 0, 0,5, 1), причем обоснования критериев 
шкалирования не приводятся. Такой подход приводит к потери чувствитель-
ности итоговых интегральных показателей. 

Для построения экологической компоненты регионального ESG-рей-
тинга предлагается использовать тематические показатели из Национального 
набора показателей ЦУР [7], разделив их на три смысловые группы: экологи-
ческая безопасность (санитарное состояние воды, воздуха, почвы, распростра-
ненность пожаров – 5 показателей); условия жизни (обеспеченность водоснаб-
жением, качественной питьевой водой, электроснабжением, благоприятные 
условия проживания по индексу качества городской среды – 5 показателей); 
сохранение и воспроизводство экологических ресурсов (обезвреживание за-
грязняющих атмосферу веществ, лесовосстановление, зеленые насаждения в 
городах, утилизация и обезвреживание отходов – 7 показателей). В связи с тем, 
что для некоторых показателей (например, доля площади земель, пройденной 
пожарами) наблюдается высокая вариабельность значений по годам, для всех 
показателей сначала вычислялись средние за период (2016-2022 гг. или тот, 
для которого доступны данные). Все показатели нормализуются с учетом мак-
симального и минимального для ранжируемых регионов значений в диапазоне 
[0, 100] таким образом, чтобы более высокие баллы соответствовали лучшим, 
с точки зрения вклада в обеспечение экологической устойчивости, результа-
там. Значения интегральных субиндексов экологической безопасности, усло-
вий жизни и воспроизводства экологических ресурсов для каждого региона 
вычисляются как средние из нормализованных значений исходных показате-
лей. Интегральный индекс экологического благополучия региона определя-
ется как среднее значений субиндексов. 

В результате расчетов выявлены регионы лидеры по субиндексу экологи-
ческой безопасности: Республика Адыгея, Республика Алтай, Ставропольский 
край, Астраханская область (максимальное значение субиндекса 99 ед.), и аут-
сайдеры: Еврейская автономная область (53 ед.), Приморский край, Чукотский 
автономный округ, Амурская область (66 ед.). По субиндексу условий жизни ли-
деры: Санкт-Петербург (81,3 ед.), Москва (81 ед.), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра (79 ед.); аутсайдеры: Республика Тыва (15 ед.), Республика 
Калмыкия (20 ед.), Забайкальский край (27 ед.).  

Следует отметить, что наибольший размах значений выявлен для субин-
декса условий жизни: 66 единиц (от 15 до 81), что свидетельствует о высокой 
дифференциации региональных условий жизни. Для субиндекса экологиче-
ской безопасности размах значений меньше – 46 ед. (от 53 до 99), при этом 
минимальное и максимальное значения наибольшие среди всех субидексов. 
Иными словами, по показателям экологической безопасности регионы России 
в большей степени однородны и устойчивы, чем по другим показателям. По 
субиндексу сохранения и воспроизводства экологических ресурсов выделять 



 

241 

лидеров и аутсайдеров не имеет смысла, потому что для регионов высокие 
значения одних первичных показателей компенсируются низкими значениями 
других. Минимальное и максимальное значения субиндекса составляют 10 и 
44 соответственно, размах 34 единицы. По интегральному индексу экологиче-
ского благополучия лидерами являются Москва и Московская область (71 ед.), 
аутсайдерами – Еврейская автономная область (36 ед.) и Забайкальский край 
(39 ед.). Предложенный подход к построению E-рейтинга – рейтинга экологи-
ческого благополучия может быть распространен на определение S и G ком-
понентов ESG-рейтинга регионов России. 
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Кадровый диспаритет аграрного сектора:  
региональные аспекты 

 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему кадрового дис-

паритета в аграрном секторе на примере Ивановской области. Он анализирует 
причины данной проблемы, такие как нехватка квалифицированных специали-
стов, низкая заработная плата и тяжелые условия труда. Автор предлагает пути 
решения этой проблемы, включая привлечение молодых специалистов, улучше-
ние инфраструктуры в сельской местности и модернизацию системы образова-
ния. 
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Ивановская область, кадровый диспаритет. 
 

Personnel disparity in the agricultural sector: regional aspects 
 

Abstract: In this article, the author examines the problem of personnel disparity 
in the agricultural sector on the example of the Ivanovo region. He analyzes the causes 
of this problem, such as a shortage of qualified specialists, low wages and difficult 
working conditions. The author suggests ways to solve this problem, including 
attracting young professionals, improving infrastructure in rural areas and modernizing 
the education system. 

Keywords: agriculture, agricultural sector, personnel policy, Ivanovo region, 
personnel disparity. 

 
Кадровый диспаритет аграрного сектора – это несоответствие между ко-

личеством работников, необходимых для функционирования сельскохозяй-
ственного производства, и фактическим наличием квалифицированных специ-
алистов. Этот диспаритет может быть вызван различными факторами, такими 
как низкая заработная плата (см. табл. 1), тяжелые условия труда, недостаток 
образовательных учреждений для подготовки специалистов среднего звена и 
другие. 

Одним из решений этой проблемы может быть привлечение молодых специ-
алистов к работе в аграрном секторе. Для этого необходимо создавать условия для 
их профессионального роста и развития, а также улучшать инфраструктуру в сель-
ской местности. Кроме того, важно проводить информационную работу среди мо-
лодежи о преимуществах работы в аграрном секторе и возможностях карьерного 
роста [3, с. 25]. Также необходимо модернизировать систему образования, чтобы 
она могла готовить специалистов, востребованных в аграрном секторе.  
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Таблица 1. Среднемесячная заработная плата работников 
сельскохозяйственных предприятий Ивановской области за 2022 г. 

 

Районы 
Средняя  

заработная плата  
за месяц, руб. 

Отклонение от средней заработной платы  
по отрасли в 

Ивановской обл. РФ 

руб. % руб. % 
Гаврилово-По-
садский 

47259 15008 47 482 1 

Родниковский 17463 -14788 -46 -29314 -63 
Шуйский 21563 -10688 -33 -25214 -54 

 
Это может включать создание новых учебных программ, улучшение мате-

риально-технической базы учебных заведений и проведение научных исследова-
ний в области сельского хозяйства. 
 

Таблица 2. Состав и структура оплаты труда,  
численности работников и прибыли за 2022 г.  

сельскохозяйственных предприятий Ивановской области 
 

Районы 

Фонд оплаты 
труда за год 

Среднесписочная  
численность  

работников, чел. 

Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Гаврилово-Посад-
ский 

487141 67 859 46 677463 86 

Родниковский 99118 14 473 25 41351 5 
Шуйский 135846 19 525 28 70900 9 
Итого 722105 100 1857 100 789714 100 

 
Однако, решение кадрового диспаритета в аграрном секторе требует не 

только государственных мер, но и участия частного сектора. Предприятия 
должны быть заинтересованы в привлечении и удержании квалифицированных 
специалистов, предлагая конкурентоспособную заработную плату и благоприят-
ные условия труда [2, с. 128]. 

Создавать оптимальные условия для сотрудников, а также улучшать ин-
фраструктуру и обеспечивать жильем в сельской местности способны только в 
основном предприятия Гаврилово-Посадского района Ивановской области. 
Уровень заработных плат в большинстве аграрных предприятий за 2022 год не 
высок, изменений не произошло и в 2023 году, но ввиду объективной причины 
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старения персонала многие уходят на отдых или частично помогают родному 
хозяйству находясь в «серой зоне» (для рынка труда). На наиболее высокую за-
работную. плату (по данным «Работа в России», на октябрь-ноябрь 2023 года) 
могут рассчитывать операторы машинного доения в молочном скотоводстве 
(до 50 тыс. руб., средняя 27 тыс. руб.) и трактористы-машинисты (до 65 тыс. руб., 
средняя 34 тыс. руб.). На долю только двух базовых профессий (в соответствии 
с региональной специализацией) приходится 36-40% региональных отраслевых 
вакансий. Среди специалистов сельского хозяйства на самый высокий доход мо-
гут рассчитывать инженеры-механики – от 30 до 72,5 тыс. руб. Самый низкий 
предлагаемый доход отмечается у специалистов направления «Ветеринария» (от 
16242 руб.). 

В аграрной отрасли на уровне рассматриваемого региона квалифицирован-
ные сотрудники по зарплатам сравниваются с неквалифицированными работни-
ками, и поэтому становится невыгодным вкладывать в свое развитие. Когда нет 
ценностей кроме дохода, то откуда возьмется ценность людей. Отсюда возникает 
переток кадров. Перемещение кадров из аграрной отрасли является естествен-
ным процессом, который происходит по мере развития экономики и изменения 
потребностей рынка труда. В результате этого перетока, люди, которые ранее 
были заняты в аграрной сфере, переходят на работу в другие отрасли (например, 
текстильная, металлообработка) [1, с. 110].  

В результате перетока кадров, аграрная отрасль может столкнуться с не-
хваткой рабочей силы, особенно в периоды сезонных работ. В то же время, дру-
гие отрасли могут получить приток квалифицированных специалистов, имею-
щих опыт работы в аграрном секторе, что может способствовать их развитию и 
повышению эффективности. 

В целом, устранение кадрового диспаритета в аграрном секторе является 
сложной задачей, требующей совместных усилий всех заинтересованных сто-
рон. 
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Межрегиональный «экспорт-импорт» инфляции  
как фактор динамики реальных доходов населения 

 
Аннотация: Целью работы является оценка межрегионального влияния 

уровня инфляции в регионах России. Данная тема недостаточно исследована в 
академической литературе. Анализ статистических взаимосвязей уровней ин-
фляции в регионах Центрального федерального округа показывает значительную 
корреляцию уровней инфляции в субъектах РФ и наличие импульса взаимного 
влияния уровней инфляции. Причинами, по которым существует межрегиональ-
ных «экспорт-импорт» инфляции, являются устойчивые социально-экономиче-
ские, торговые, логистические и информационные связи между регионами Рос-
сии. 

Ключевые слова: уровень инфляции, индекс потребительских цен, регио-
нальная дифференциация уровня инфляции, «экспорт-импорт» инфляции, им-
пульс инфляции, межрегиональное влияние уровней инфляции. 

 
Abstract: The purpose of the work is to assess the interregional influence of the 

inflation level in the regions of Russian Federation. This topic has not been sufficiently 
studied in the academic literature. Analysis of statistical relationships between inflation 
levels in the regions of the Central Federal District shows a significant correlation of 
inflation levels in regions of the Russian Federation and the presence of an impulse for 
the mutual influence of inflation levels. The reasons why interregional “export-import” 
inflation exists are strong socio-economic, trade, logistics and information connections 
between the regions of Russia. 

Keywords: inflation rate, consumer price index, regional disparities in inflation 
level, “export-import” of inflation, inflation impulse, interregional influence of 
inflation levels. 
 

Инфляция оказывает существенное влияние на экономику страны и реги-
она; рост уровня инфляции приводит к снижению реальных доходов и благосо-
стояния населения. Инфляция усиливает неравенство в распределении доходов, 
затрагивая наиболее социально уязвимые группы населения, чьи доходы либо 
фиксированы, либо ненамного превышают уровень прожиточного минимума, 
ввиду чего колебания реальных доходов для них наиболее болезнены. 

Исходя из важности проблематики инфляции прогнозирование и контроль 
инфляции особенно важен при проведении региональной экономической поли-
тики. Необходимо выявление факторов, которые влияют на уровень инфляции в 
регионах России. Одним из таких факторов является межрегиональное влияние 
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уровня инфляции между соседними регионами ввиду наличия социально-эконо-
мических связей, так называемый «экспорт-импорт» инфляции, то есть импульс 
инфляции, передающийся от одного региона к другому. Передача инфляции обу-
словлена открытым характером таких экономических систем как страны и реги-
оны. 

Эффект корреляции показателей инфляции на международном уровне рас-
сматривается преимущественно через взаимное влияние уровней инфляции 
между странами. В качестве работ, исследующих передачу импульса инфляции 
между странами и межстрановую корреляцию уровня инфляции в странах ОЭСР, 
а также в Евросоюзе, можно привести статьи Lane P.R. [1], Beck, Guenter W [2]. 
Данные работы показывают значимую корреляцию страновых уровней инфля-
ции, а также дают оценку эффектов общих для стран внешних шоков. На регио-
нальном уровне среди международных авторов проведены исследования межре-
гиональной корреляции уровня инфляции в таких странах как Индонезия, Вен-
грия, Япония [3-6]. 

В отечественной литературе основное внимание уделяется анализу форми-
рования уровня инфляции на макроэкономическом уровне и влияния на него об-
щеэкономических факторов [7]. Как правило выделяются два типа факторов, 
формирующих уровень инфляции в регионах: общеэкономические, а также спе-
цифические для каждого региона [8-10]. В работе Кириллова А.М. продемон-
стрирована пространственная взаимосвязь между индексами потребительских 
цен на продовольственные товары [11]. При этом вопрос межрегионального «экс-
порта-импорта» в академических работах практически не раскрыт. 

На наличие межрегиональной взаимосвязи между уровнями инфляции в 
регионах Российской Федерации указывает высокое значение парных коэффици-
ентов корреляции региональных индексов потребительских цен, в частности в 
регионах Центрального федерального округа (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции  

индексов потребительских цен в регионах ЦФО, 2002-2022 гг. 

 

Means Std.Dev. Белгород
ская 

область

Брянская 
область

Владими
рская 
область

Воронеж
ская 

область

Ивановск
ая 

область

Калужск
ая 

область

Костром
ская 

область

Курская 
область

Липецкая 
область

Московск
ая 

область

Орловск
ая 

область

Рязанска
я 

область

Смоленс
кая 

область

Тамбовск
ая 

область

Тверская 
область

Тульская 
область

Ярослав
ская 

область

Москва

Белгородс 108,99 4,46 1,00 0,96 0,96 0,96 0,95 0,97 0,96 0,93 0,95 0,97 0,95 0,95 0,96 0,97 0,96 0,92 0,98 0,93
Брянская 110,02 4,38 0,96 1,00 0,98 0,97 0,98 0,97 0,97 0,96 0,98 0,95 0,97 0,98 0,99 0,97 0,98 0,96 0,98 0,93
Владимир 109,65 4,57 0,96 0,98 1,00 0,97 0,98 0,98 0,97 0,94 0,98 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,96 0,97 0,92
Воронежс 109,38 4,47 0,96 0,97 0,97 1,00 0,96 0,97 0,96 0,95 0,98 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,94 0,98 0,91
Ивановска 110,06 4,52 0,95 0,98 0,98 0,96 1,00 0,98 0,98 0,95 0,96 0,95 0,98 0,97 0,97 0,96 0,98 0,95 0,97 0,93
Калужская 110,24 4,86 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 1,00 0,98 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,96 0,97 0,99 0,94 0,98 0,96
Костромск 109,54 4,42 0,96 0,97 0,97 0,96 0,98 0,98 1,00 0,94 0,95 0,96 0,97 0,95 0,95 0,95 0,98 0,93 0,97 0,96
Курская о 110,01 4,95 0,93 0,96 0,94 0,95 0,95 0,96 0,94 1,00 0,96 0,94 0,94 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,91
Липецкая 109,32 4,33 0,95 0,98 0,98 0,98 0,96 0,97 0,95 0,96 1,00 0,94 0,96 0,98 0,97 0,99 0,97 0,96 0,97 0,88
Московска 109,53 4,53 0,97 0,95 0,96 0,96 0,95 0,98 0,96 0,94 0,94 1,00 0,97 0,94 0,94 0,96 0,97 0,92 0,97 0,96
Орловская 109,11 4,23 0,95 0,97 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,94 0,96 0,97 1,00 0,97 0,96 0,97 0,99 0,95 0,97 0,94
Рязанская 109,74 4,27 0,95 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,95 0,96 0,98 0,94 0,97 1,00 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,90
Смоленск 109,71 4,53 0,96 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,97 0,94 0,96 0,98 1,00 0,96 0,97 0,98 0,98 0,92
Тамбовска 109,26 4,01 0,97 0,97 0,98 0,98 0,96 0,97 0,95 0,94 0,99 0,96 0,97 0,97 0,96 1,00 0,97 0,93 0,98 0,90
Тверская о 109,16 4,41 0,96 0,98 0,99 0,97 0,98 0,99 0,98 0,94 0,97 0,97 0,99 0,97 0,97 0,97 1,00 0,96 0,98 0,94
Тульская 109,83 4,79 0,92 0,96 0,96 0,94 0,95 0,94 0,93 0,94 0,96 0,92 0,95 0,97 0,98 0,93 0,96 1,00 0,94 0,89
Ярославс 109,92 4,40 0,98 0,98 0,97 0,98 0,97 0,98 0,97 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,94 1,00 0,95
Москва 109,13 4,22 0,93 0,93 0,92 0,91 0,93 0,96 0,96 0,91 0,88 0,96 0,94 0,90 0,92 0,90 0,94 0,89 0,95 1,00

 Variable

  Correlations (ИПЦ_Регионы)Marked correlations are significant at p < ,05000N=21 (Casewise deletion of missing data)
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При этом необходимо рассматривать не только межрегиональную корреля-
цию уровней инфляции, которая может быть обусловлена влиянием общих эко-
номических факторов, которые влияют на уровень инфляции во всех регионах. 
Необходим анализ эффекта распространения инфляционных колебаний, возник-
ших в одних субъектах, на динамику цен в других. Для того, чтобы проанализи-
ровать межрегиональный «экспорт-импорт» инфляции необходимо использовать 
инструменты анализа причинно-следственных статистических взаимосвязей, в 
частности, критерий Гренджера.  

Работа по анализу факторов межрегиональной дифференциации уровня 
инфляции и выявления межрегионального импульса инфляции создает информа-
ционную основу для разработки стратегий социально-экономического развития 
на уровне регионов РФ, позволит выработать индикаторы регулирования уровня 
инфляции как на региональном, так на национальном уровне. Модель формиро-
вания уровня инфляции с учетом выявленных факторов может быть использо-
вана для экономического прогнозирования и моделирования при принятии мер 
экономической политики в регионах России. 
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Статистическая характеристика региональных условии жизни 

 
Аннотация: Понятие «условия жизни» рассматривается как комплекс про-

цессов, обеспечивающих существование и развитие населения в обществе. На 
диаграмме показаны пять системных процессов, определяющих комплексы 
условий жизни населения в современном обществе. При определении интенсив-
ности формирования условий жизни используются относительные показатели, 
рассчитанные на одного занятого, проживающего или на 1000 населения. Сопо-
ставимость оценок интенсивности обеспечивается стандартизацией их значений 
как отношение к одному из возможных базовых уровней: максимальному, мини-
мальному или среднему для Российской Федерации. Особенности суммарных 
характеристик условий жизни в данном регионе фиксируются общим средним 
значением нормируемых показателей всего комплекса изучаемых процессов. 

Ключевые слова: условия жизни, комплекс процессов, определяющий 
условия жизни, относительные показатели условий жизни, сопоставимость по-
казателей средствами стандартизации, базовые уровни условий жизни, общая 
средняя нормированных показателей условий жизни. 
 

Statistical characteristics of regional living conditions 
 

Abstract: The concept of “living conditions” is considered as a complex of 
processes that ensure the existence and development of the population in society. The 
diagram shows five system processes that determine the complexes of living conditions 
of the population in modern society. When determining the intensity of the formation 
of living conditions, relative indicators are used, calculated per employed person, 
resident or per 1000 population. The comparability of intensity estimates is ensured by 
the standardization of their values as a ratio to one of the possible basic levels: 
maximum, minimum or average for the Russian Federation. The features of the 
summary characteristics of living conditions in a given region are recorded by the 
overall average of the standardized indicators of the entire complex of processes being 
studied. 

Keywords: living conditions, a set of processes that determine living conditions, 
relative indicators of living conditions, comparability of indicators by means of 
standardization, basic levels of living conditions, the general average of normalized 
indicators of living conditions 

 
Понятие «условия жизни» предлагается рассматривать как комплекс ха-

рактеристик существования, жизнедеятельности и развития современного чело-
века и групп населения в конкретных территориальных и временных границах.  
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Условия жизни определяются экономическими материально-бытовыми 
факторами, формами социально организованного воспитания и поддержки чле-
нов общества, состоянием демографической ситуации, условиями отдыха, про-
ведения свободного времени и культурно-образовательной инфраструктурой.  

Каждый из блоков условий жизни характеризуется конкретным процессом 
и его отражением в системе статистических оценок – показателей. Как правило, 
для количественной характеристики процессов в обществе, уровня и интенсив-
ности их развития применяются оценки из обширного перечня показателей офи-
циальный статистики.  

Так, например, экономические условия жизни определяют занятость насе-
ления в экономике и безработица, уровень средней заработной платы, душевого 
дохода и потребительских расходов, численность лиц с доходами выше или ниже 
прожиточного минимума, обеспеченность населения жилой площадью и уровень 
её благоустроенности. 

Социальные условия включает процессы обеспеченности населения дет-
скими дошкольными учреждениями, условиями детского отдыха и лечения, ин-
тенсивность охвата населения сетью поликлинических учреждений, численно-
стью медицинского персонала, скорой специализированной медицинской помо-
щью и стационарным лечением. Важными социальными условиями жизни явля-
ются разнообразные формы поддержки обществом наименее защищённых и ма-
лообеспеченных групп населения: многодетных семей, сирот, инвалидов, одино-
ких, средний размер пособий, социальных выплат и пенсий пенсионеров.  

Демографическая ситуация определяет и зависит от условий жизни через 
процессы брачности и разводимости, рождаемости, естественного и механиче-
ского прироста, детской смертности, продолжительности жизни, от процессов 
экономической нагрузки занятого населения, через процессы воспроизводства 
населения. 

Комплекс условий культурно-образовательного развития включает обес-
печенность населения объёмом услуг системы общего среднего, профессиональ-
ного и высшего образования. 

Комплекс условий отдыха предполагает характеристику разнообразных 
форм организованного досуга, проведения свободного времени, в том числе, при 
посещении музеев, выставок, театральных, концертных, спортивных мероприя-
тий, занятия любительским спортом, туризмом. См. схему 1. 

Для комплексной оценки уровня жизни полезно в единой средней интегри-
ровать перечень доступных статистических показателей основных процессов, 
определяющих условия жизни человека в обществе.  

При определении интенсивности процесса формирования условий жизни 
пригодны относительные характеристики в расчёте на одного занятого, жителя или 
на 1000 человек населения. Сравнимость оценок интенсивности обеспечивает стан-
дартизация их значений как отношение к одному из возможных базисных уровней: 
максимальному, минимальному или к среднему по Российской Федерации:  

 𝐾
,

,

,
, где j -показатель процесса, 

 i- регион из восьми федеральных округов РФ. 
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Схема 1. Комплекс условий жизни населения в современном обществе  
 
Особенности сводной характеристики условий жизни в данном i регионе 

фиксирует общая средняя из j стандартизованных показателей условий всего 
комплекса изучаемых процессов. 

 

𝐾
∑ 𝐾

,

𝑝
 

 
Подробный анализ составных элементов 𝐾

,
 общей средней оценки 𝐾  

определяет значимость каждого процесса из учтённого их перечня. 
В качестве примера рассматривается общая средняя оценка системы эко-

номических и материально-бытовых условий. Перечень базисных оценок пред-
ставлен коэффициентами: Kw- среднедушевой заработной платы; Kp-среднеду-
шевого денежного дохода, Kr-среднедушевых потребительских расходов; Ks- 
средней площади жилых помещений на одного жителя; Kc-средней доли благо-
устроенной общей площади; Rn-доли населения с денежными доходами выше 
прожиточного минимума. См. табл. 1 

 
Таблица 1. Общая базисная оценка экономических и материально-бытовых 
условий жизни по сравнению с максимальными региональными уровнями 

 

Федеральные округа 
и РФ, i 

Kw Kp Kr Ks Kc Kn 𝐾  

Центральный 0,844 1,000 1,000 0,970 1,000 1,000 0,969 
Северо-Западный 0,969 0,844 0,887 1,000 0,957 0,988 0,941 

Условия жизни человека и групп населения в современном обществе 

Условия социального формирования, воспитания и под-
держки членов общества 

Экономические и материально-бытовые условия  

Условия демографической ситуации 

Условия культурно-образовательного 
развития 

Условия отдыха, проведения  
свободного времени,  

занятий спортом и хобби 
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Окончание табл. 1 
Федеральные округа 

и РФ, i 
Kw Kp Kr Ks Kc Kn 𝐾  

Южный 0,618 0,661 0,792 0,901 0,948 0,962 0,813 
Северо-Кавказский 0,500 0,497 0,566 0,762 0,972 0,909 0,701 
Приволжский 0,632 0,597 0,658 0,983 0,963 0,962 0,799 
Уральский 0,910 0,765 0,771 0,914 0,955 0,964 0,880 
Сибирский 0,765 0,597 0,629 0,921 0,882 0,929 0,787 
Дальневосточный 1,000 0,817 0,855 0,842 0,811 0,931 0,876 
Вся РФ 0,873 0,755 0,801 0,931 0,955 0,971 0,881 

 
Аналогичные расчёты выполняются с использованием в качестве базисных 

минимальным региональных или общероссийских уровней. 
Процедуры обобщения оценок всего перечня комплексов условий жизни 

расширяет возможности сравнительного анализа региональных ситуаций и их 
изменений во времени. 

Статистическая характеристика условий жизни предполагает более по-
дробный анализ территорий с более однородными экономическими и природ-
ными условиями. Схожие базовые условия жизни изначально формируются в 
границах конкретного федерального округа, области, края, национального обра-
зования, крупной городской и сельской агломерации с миллионным населением. 
Объектами подобной характеристики и сравнений могут выступать районы го-
рода, области и сельские поселения.  
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Аннотация: В данной работе даны определения заработной платы, дина-
мика заработной платы и инфляции в Башкортостане, динамика ключевой ставки 
и инфляции по России в целом. Рассмотрена зависимость уровня инфляции и за-
работной платы. 

Ключевые слова: заработная плата, номинальная заработная плата, реаль-
ная заработная плата, уровень инфляции. 
 

The effect of the inflation rate on wages on the example  
of the Republic of Bashkortostan 

 
Abstract: In this paper, the definitions of wages, the dynamics of wages and 

inflation in Bashkortostan, the dynamics of the key rate and inflation in Russia as a 
whole are given. The dependence of the inflation rate and wages is considered. 

Keywords: wages, nominal wages, real wages, inflation rate. 
 

Заработная плата, или ставка заработной платы, – это цена, выплачиваемая 
работодателем за труд. 

Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная за час, день, 
неделю и т.д.  

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые ра-
ботник может приобрести за свою номинальную заработную плату, то есть это 
покупательная способность номинальной заработной платы. 

Инфляция – процесс обесценения денег, которой проявляется как устойчи-
вое повышение общего уровня цен в экономике.  

Влияние инфляции спроса на динамику производства и цен в краткосрочном 
периоде выражается в росте цен при постоянном объеме производства. Инфляция 
издержек в краткосрочном периоде вызывает повышение уровня цен и сокращение 
реального объема производства. Если в этой ситуации правительство не будет сти-
мулировать рост совокупного спроса, то снизится номинальная заработная плата, 
упадет совокупный спрос, и экономика войдет в период длительного спада.  

Годовая инфляция в Республике Башкортостан в сентябре 2023 года повыси-
лась на 0,81 п.п., до 4,52% (таблица 1). Схожая динамика наблюдалась в целом по Рос-
сии и по Приволжскому федеральному округу. При этом уровень региональной ин-
фляции остался ниже как общероссийского (6,00%), так и окружного (5,50%). Рост цен 
в республике ускорился в основном в связи с произошедшим ранее ослаблением 
рубля, увеличением издержек товаропроизводителей и ростом спроса на некоторые 
непродовольственные товары. 

 
Таблица 1. Уровень инфляции в Башкирии за последние полгода, 

 в % к соответствующему месяцу предыдущего года, официальные данные ЦБ РФ 
 

 Май 2023г Июнь 2023г Июль 2023г Август 2023г Сентябрь 2023г 

Инфляция, % -0,06 1,59 2,77 3,71 4,52 

Базовая инфляция, 
% 

-0,87 0,61 1,37 2,51 3,44 



 

253 

Рассмотрим уровень инфляции и ключевой ставки по России в целом. С ап-
реля по сентябрь 2023 и ключевая ставка, и уровень инфляции в России посте-
пенно возрастали (таблица 2).  

В 2015 году Банк России определил целью денежно-кредитной политики 
снижение годовой инфляции до 4% в 2017 году и поддержание ее вблизи этого 
уровня в дальнейшем. На 2015-2016 годы пришелся период дезинфляции, кото-
рому способствовала сначала жесткая, а затем умеренно жесткая политика Банка 
России. В 2017-2020 годах годовая инфляция колебалась вблизи 4%. В 2021 году 
рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. В 2022 году про-
изошел резкий всплеск инфляции из-за кардинального изменения внутренних и 
внешних экономических условий. Наглядно эти процессы можно наблюдать на 
рисунке 1. 

Политика Банка России направлена на возвращение инфляции к цели в лю-
бой ситуации. 

 

 

Рисунок 1. Ключевая ставка Банка России и инфляция,  
официальные данные ЦБ РФ 

 
Таблица 2. Ключевая ставка и уровень инфляции по России в целом,  

официальные данные ЦБ РФ 
 

Дата 
Ключевая ставка, % 

годовых 
Инфляция % г/г Цель инфляции,% 

10.2023 15,00 6,69 4,00 
09.2023 13,00 6,00 4,00 
08.2023 12,00 5,15 4,00 
07.2023 8,50 4,30 4,00 
06.2023 7,50 3,25 4,00 
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Социальные индикаторы качества жизни в районах Карельской Арктики 
 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования межрегио-

нальных различий в уровне и качестве жизни населения в районах Карельской 
Арктики на основе интегральной оценки по социальной составляющей. В рамках 
основных критериев для оценивания были рассмотрены важнейшее направление 
оценки качества жизни – социальная сфера. 

Ключевые слова: уровень жизни, район Карельской Арктики, индекс каче-
ства жизни, демографический показатель, социальные условия, жилищные усло-
вия, уровень доходов. 
 

Social indicators of quality of life in the Karelian Arctic regions 
 
Annotation: The article presents the results of a study of interregional differences 

in the level and quality of life of the population in the Karelian Arctic based on an 
integral assessment of the social component. Within the framework of the main criteria 
for assessment, the most important area for assessing the quality of life – the social 
sphere – was considered. 

Keywords: Standard of living, Karelian Arctic region, quality of life index, 
demographic indicator, social conditions, housing conditions, income level. 

 
Оценка качества жизни населения территорий представляет особый инте-

рес для исследователей. Информация о качестве жизни населения позволяет ис-
следовать потребности в трудовых ресурсах работодателей, оценивать процесс 
их трансформации. Актуальность проводимого исследования заключается в том, 
что, в рамках современных условий развития экономики Российской Федерации 
и отдельных ее территорий вопросы качества жизни населения становятся основ-
ными. Решение данных вопросов определяет потенциал территории и позволяет 
формировать направления экономического развития территории.  
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В рамках данного исследования рассматривается социальный индикатор 
показателя качества жизни. Объектом исследования выступают районы Карель-
ской Арктики. Предметом исследования является исследование состояния соци-
альных индикаторов качества жизни населения районов Карельской Арктики. 

Набор показателей для оценки качества жизни населения может быть пред-
ставлен в виде системы показателей, на основании измерения которых будет 
проводиться исследование динамики изменений. Профессор МГУ им. Ломоно-
сова С.А. Айвазян отмечает, что индикаторы, определяющие качество жизни 
населения оказывают важную роль в процессе управления процессами соци-
ально-экономического развития [1,2]. Автором данного подхода утверждается, 
что оценка индикаторов качества жизни позволит влиять на процесс управления 
социально-экономическим развитием территории.  

Зарубежные и отечественные исследователи в рамках оценки показателей 
качества жизни используют различные методики, однако в большинстве публи-
каций встречается подход, в рамках которого анализируемые индикаторы рас-
сматриваются в рамках двух основных типов. К первому типу относятся объек-
тивные индикаторы, среди которых экономические, демографические, природ-
ные и социальные. Ко второму типу относят субъективные индикаторы – социо-
логическая оценка, индикаторы опросных оценок удовлетворенности населения 
качеством жизни и т.д. [3-6].  

Методика. Исследователи по-разному подходят к выбору индикаторов, 
однако большинство выделяет пять основных категорий, позволяющих получить 
комплексную оценку [7-9]. К показателям уровня и качества жизни территории 
относят следующие категории (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Категории и показатели, используемые  
для расчета оценки качества жизни населения 

 

Категории 

Демографическая 
Социальная 
Жилищная  
Уровень доходов 
Уровень экономического развития 

*Источник: составлено авторами. 
 
Результаты. Для получения статистических данных при расчетах исполь-

зовались данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 
Массив данных включает индикаторы в рамках периода 2015-2021 г. в районах 
Карельской Арктики.  

Оценка индексов показателей качества жизни населения проводиться на 
основании следующей формулы (1)  

 
     𝐼 П ∗ 𝐾                                                        (1) 



 

256 

Ip – частная составляющая индекса i-ой компоненты, П ,𝐾  произведение 
субиндексов. 

Таблица 2 представляет социальные индексы, которые используются для 
оценки интегрального индикатора качества жизни.  

 
Таблица 2. Социальные индексы качества жизни  

по районам Карельской Арктики, 2021 г. 
 

 Социальные условия 

Костомукшский ГО 0,796572 
Беломорский МР 0,418924 
Калевальский МР 0,483769 
Кемский МР 0,320637 
Лоухский МР 0,247748 
Сегежский МР 0,701389 
средний индекс 0,49 

*Составлено автором на основании данных Росстата 
 
Вывод. Полученные результаты оценки социального индикатора качества 

жизни определили отсутствие резких колебаний в рамках районов Карельской 
Арктики. 

Полученные результаты являются отдельной частью проводимого иссле-
дования, в рамках которого планируется рассмотреть большее широкий спектр 
индикаторов экономического и социального развития, в результате данного 
направления итоги могут быль долее детализированы, дополнены и иметь более 
углубленный формат. 

Информация об источниках финансирования исследования.  
Работа выполнена в рамках государственного задания Института эконо-

мики КарНЦ РАН «Комплексное исследование и разработка основ управления 
устойчивым развитием северного и приграничного поясов России в контексте 
глобальных вызовов». 
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Abstract: The article reflects the results of the study of average wages in the 
Volga Federal District for 2021. The authors show the trend of the size and structure 
of the population's income. 

Keywords: wages, structure, GRP per capita, Volga Federal District. 
 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что статистический ана-
лиз заработной платы имеет большое значение для принятия экономических и 
социальных решений, в том числе в области занятости, предоставления льгот 
и др. Статистический анализ проводился по данным ПФО за период 2005-
2021 гг. 

По динамике структуры доходов населения Приволжского Федерального 
округа мы можем увидеть, что заработная плата действительно является основ-
ным источником денежных доходов населения. Начиная с 2015 г. наблюдался 
стабильный рост доли заработной платы, которая к 2021 году достигла уровня 
54,1%. 
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Рисунок 1. Структура доходов населения ПФО, % 
 
На заработную плату влияет множество факторов, одним из которых явля-

ется валовый региональный продукт на душу населения (далее ВРП), отражаю-
щий уровень экономической активности и качества жизни населения региона. На 
рисунке 2 представлен график зависимости заработной платы от ВРП на душу 
населения по данным ПФО за 2020 г. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость заработной платы от ВРП на душу населения 
 
Коэффициент регрессии равный 0,034 свидетельствует о том, что при уве-

личении ВРП на 1000 рублей, заработная плата увеличивается в среднем на 
34 рубля. 
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Средняя зарплата нужна для того, чтобы оценивать уровень жизни населе-
ния в условиях инфляции или других экономических изменениях. Благодаря 
этой цифре отслеживается общая тенденция величины доходов населения. 
В ПФО она оказалась максимальной в Пермском крае и составила 46,3 тыс. руб., 
а минимальный размер заработной платы – 34,5 тыс. руб. в Республике Мордо-
вия (Рисунок – 3). В целом совокупность регионов оказалась однородной по 
уровню заработной платы.  

 

 
 

Рисунок 3. Средняя зарплата в ПФО и ее статистические характеристики  
по данным за 2021 год 

 
Населению также важно привлекать дополнительные источники доходов, 

так как зарплата не всегда может помочь покрыть все расходы. Необходимо со-
ставлять бюджет, стараться откладывать даже небольшие суммы, образовы-
ваться в области личных финансов и изучать программы государственной по-
мощи – это поможет достичь финансовой устойчивости и улучшить качество 
жизни. 

Статистический анализ уровня заработной платы помогает выяснить уро-
вень жизни в регионах, а также создать фундамент для разработки эффективных 
мер для устранения диспропорций экономического состояния регионов и улуч-
шения благосостояния населения. 
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Эконометрический анализ уровня бедности населения субъектов  
Российской Федерации 

 
Аннотация: Причины проблемы бедности в РФ разнятся от региона к 

региону, для уменьшения доли населения с доходами ниже границы бедности 
необходим индивидуальный анализ отдельных субъектов РФ, их социально-
экономических показателей. Регрессионный анализ показал, что основными 
факторами, влияющими на уровень бедности в субъектах РФ, являются уро-
вень безработицы, среднедушевые денежные доходы населения, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, коэффициент Джини, общие коэф-
фициенты смертности. В регионах с более выраженной проблемой бедности, 
помимо вышеперечисленных компонент, в политике по снижению уровня 
бедности особое внимание стоит уделить распространённости, качеству выс-
шего образования. В общем случае 80% дисперсии доли населения с доходом 
ниже границы бедности обусловлено пятью вышеперечисленными факто-
рами. 

Ключевые слова: уровень бедности населения, классификация, регион, эко-
нометрическая модель 
 

Econometric analysis of the poverty level of the population 
of the subjects of the Russian Federation 

 
Abstract: The causes of the poverty problem in the Russian Federation vary from 

region to region, in order to reduce the proportion of the population with incomes 
below the poverty line, an individual analysis of individual subjects of the Russian 
Federation, their socio-economic indicators is necessary. Regression analysis has 
shown that the main factors influencing the level of poverty in the subjects of the 
Russian Federation are the unemployment rate, the average per capita income of the 
population, life expectancy at birth, the Gini coefficient, and general mortality rates. In 
regions with a more pronounced poverty problem, in addition to the above components, 
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special attention should be paid to the prevalence and quality of higher education in the 
poverty reduction policy. In general, 80% of the variance in the proportion of the 
population with income below the poverty line is due to the five above-mentioned 
factors. 

Keywords: poverty level of the population, classification, region, econometric 
model 
 

За 2021 в России численность населения с доходами ниже границы бедно-
сти составила 11% от общего населения страны. Субъектами с наименьшими по-
казателями уровня бедности оказались Ямало-Ненецкий автономный округ 
(4,6%), город Санкт-Петербург (5%) и город Москва (5,5%). Субъекты с наиболь-
шей долей населения с доходами ниже границы бедности: Республика Ингуше-
тия (29,3%), Республика Тыва (28,3%), Республика Калмыкия (22,6%). 

В исследовании участвовали 85 субъектов РФ, включая автономные 
округа. Данные о показателях Тюменской области взяты без учета Ямало-Не-
нецкого автономного округа и Ханты-Мантийского автономного округа – 
Юрга. Аналогично показатели Архангельской области не включали в себя по-
казатели Ненецкого автономного округа, а рассматривались как отдельные 
субъекты [1]. 

В качестве факторов, влияющих на уровень бедности (Y) в регионах РФ 
были отобраны следующие показатели: уровень безработицы (X1), среднедуше-
вые денежные доходы населения (X2), ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (X3), коэффициент Джини (X4), общие коэффициенты смертности 
(X5).  

В данных заметное лидерство некоторых регионов сразу по нескольким 
показателям. Так, например, Республика Ингушетия занимает первые места по 
показателям, связанным с демографической ситуацией в регионе, однако сильно 
отстает в показателях, определяющих доходы, материальное благополучие насе-
ления. 

По данным по всем 85 субъектам РФ построена качественная и статисти-
чески значимая по тесту Фишера модель множественной линейной регрессии со 
значимыми по тесту Стьюдента переменными. Скорректированный коэффици-
ент детерминации R2 равен 0,8. Модель имеет вид ŷ 100,1019   0,6071𝑥  
 0,0001𝑥    0,9602𝑥    27,8567𝑥    0,541𝑥 . Тест Харке-Бера установил 
нормальность распределения остатков модели, основываясь на тесте Бреуша-Па-
гана, нет оснований отвергать гипотезу о гомоскедастичности, статистика Дар-
бина-Уотсона близка к 2, что говорит об отсутствии автокорреляции, тест VIF 
показал отсутствие мультиколлинеарности.  

Чтобы наиболее эффективно определить, какие факторы обуславливают 
высокие показатели уровня бедности, а какие благоприятствуют их снижению, 
проведена агломеративная кластеризация данных, разделяющая субъекты на три 
группы в зависимости от степени выраженности проблемы бедности. В первой 
группе оказалось 22 субъекта с долей населения с доходами ниже границы ми-
нимума, составляющей от 4,6 до 9,7%. Во второй, самой многочисленной 
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(41 субъект), группе доля бедных составляет от 10,5 до 14,7%. Третья группа со-
стоит из 22 субъектов, показатель уровня бедности среди которых варьируется 
от 15,3 до 29,3% [2]. 

Для каждой группы построена модель множественной линейной ре-
грессии. Объясняющие факторы проходили отбор в модель поэтапно: исклю-
чение сильно коррелирующих между собой независимых переменных, выбор 
наиболее коррелирующих по частному коэффициенту корреляции с зависи-
мой переменной факторов, метод пошагового исключения факторов из мо-
дели [3].  

В модель для группы с наибольшими показателями уровня бедности вхо-
дят 3 объясняющих фактора: среднедушевые доходы населения (X2), общие ко-
эффициенты смертности (X5), численность студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения 
(X6).  

Интересно, что в модель с субъектами, обладающими высокими показате-
лями уровня бедности, вошёл фактор, отсутствующий в общей регрессии – (X6) 
численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры на 10 000 человек населения.  

Регрессия для группы субъектов с наименьшими показателями уровня бед-
ности вошли показатели: x1 – уровень безработицы, x4 – коэффициент Джини.  

Модель, построенная для группы со средними показателями уровня бедно-
сти, включает в себя следующие регрессоры: уровень безработицы (X1), ожида-
емая продолжительность жизни при рождении (X3)  

Все четыре модели проверены на адекватность путем деления выборки 
на обучающую и тестовую. Во всех четырех случаях все теоретические значе-
ния зависимой переменной тестовой выборки покрывались доверительным 
интервалом прогнозного значения ŷ регрессий, построенных по обучающей 
выборке.  

Анализ показал, что в регионах, в которых актуальна проблема бедности, 
внимание нужно обратить на возможные причины смертности (неразвитая меди-
цина, высокий уровень преступности и пр.) и их устранение, а также на повыше-
ние доли лиц с высшим образованием. 
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Аннотация: Представлен анализ дифференциации уровня жизни населе-
ния в зависимости от территории проживания (сельская или городская мест-
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декса уровня жизни для внутри региональных сопоставлений. 
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Comparative analysis of the index of the standard of living  
of the population in urban and rural areas 

 
Abstract: The analysis of the differentiation of the standard of living of the 

population depending on the territory of residence (rural or urban area) is presented. 
The generalized assessment was carried out on the basis of the author's development 
of the standard of living index for intra-regional comparisons. 

Keywords: differentiation, quality of life, region 
 

Анализу уровня и качества жизни населения в современных научных ис-
следованиях отводится особая роль, так как он позволяет ответить на комплекс 
вопросов, стоящих перед исследователями и системой управления [1, 2, 3]. Це-
лью исследования является анализ дифференциации уровня жизни городского и 
сельского населения Тамбовской области. В работе сделано предположение, что 
различия в демографических процессах вызваны местом проживания населения, 
их уровнем жизни.  

Согласно результатам исследований рейтингового агентства «РИА Рей-
тинг» [4] за период с 2013 г. по 2022 г. качество жизни населения региона имело 
тенденцию к снижению. Потеря позиций в рейтинге за анализируемый период 
вызвана не снижением уровня жизни в регионе, а более медленным ее повыше-
нием. 

Для сравнительного анализа уровня жизни в муниципальных образованиях 
Тамбовской области выбрана система показателей, включающая характеристику 
миграционных процессов, состояние рынка труда и доходы населения, условия 
проживания и доступность медицинского обслуживания: х1 – коэффициент при-
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бытия, ‰; х2 – коэффициент выбытия, ‰; х3 – соотношение численности офици-
альных безработных к численности занятых, %; х4 – число больничных коек на 
10 000 человек населения, единиц; х5 – общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, м2; х6 – площадь введенных жилых домов 
на душу населения (строительство) на душу населения, м2/человека; х7 – средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и 
организаций, р. 

Так как выбранные для анализа показатели являются неоднородными, то 
применение универсальной шкалы позволило привести их к однородному виду. 
На их основе был построен обобщающий показатель, индекс уровня жизни насе-
ления, меняющийся в пределах от 0 до 100%. 

Расчёт индекса уровня жизни населения муниципальных образований Там-
бовской области проводился на основе данных Росстата 2016 и 2021 годов.  

В 2021 г. уровень жизни населения муниципальных образований в город-
ской местности составлял 59,80%, а в сельской – 48,45%, то есть наблюдалось 
превышение уровня жизни населения в городской местности над сельской мест-
ностью (в 1,23 раза). Из тридцати муниципальных образований региона разрыв 
в значениях индекса уровня жизни населения муниципальных образований в 
2021 г. составил 2,52 раза. Максимальное значение анализируемого показателя 
достигнуто в областном центре (г. Тамбов), а минимальное – в Пичаевском рай-
оне (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Ранжирование муниципальных образований  
Тамбовской области по индексу уровня жизни населения в 2021 г., %. 

 
В Исследование проводилось с использованием методов факторного и кла-

стерного анализа, что позволило выделить кластеры, однородные по уровню 
жизни населения, и построить общие характеристики. Построена модель дина-
мики номинальной начисленной заработной плата работников предприятий и ор-
ганизаций Тамбовской области. 
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Тамбовская область является регионом, где одним из ключевых видов эко-
номической деятельности является сельское хозяйство, что придает особую важ-
ность при проведении сравнительного анализа уровня жизни населения в город-
ской и сельской местности. Из сравнения оценки уровня жизни в 2016 г. и 2021 г. 
следует, что лидирующие позиции устойчиво занимает областной центр (г. Там-
бов) и муниципальные районы области. Следует отметить, что последующие по-
зиции в рейтинге не являются неизменными, что позволяет сделать вывод о не-
равномерном развитии территорий региона. Также следует отметить снижение 
региональной дифференциации территорий в 2021 г. по сравнению с 2016 г. 
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Аннотация: в данном исследовании рассмотрена актуальная проблема совре-

менного макроэкономического контекста – несоответствие между спросом на ра-
бочую силу и ее предложением на рынках труда России и Китая. Акцент сделан на 
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The problem of coordinating labor demand and its supply 

 in the Russia and China labor market: current trends and solutions 
 

Abstract:  this research considers the current problem of the modern 
macroeconomic context – the coordinating between the demand and its supply in the 
labor markets of Russia and China. Emphasis is placed on sectoral and professional 



 

266 

qualification aspects, and China's experience in overcoming structural imbalances is 
mainly taken into account. 

Keywords: coordinating of supply and demand, labor markets of Russia and 
China, measures to overcome structural imbalances, industry profile 
 

Учитывая актуальность макроэкономической ситуации, характеризуемой 
социально – экономической неопределенностью, проблема согласования спроса 
на рабочую силу и ее предложения на российском и китайском рынках труда 
приобретает особую остроту.  

Исследуя проблему с точки зрения структурных дисбалансов спроса и 
предложения в отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах, 
российский рынок труда на текущий момент характеризуется превышением 
спроса рабочей силы над ее предложением.  

По видам экономической деятельности на рынке труда России наблюда-
ется преобладание спроса на трудовые ресурсы в производственных отраслях. К 
концу 2023 года на регистрируемом рынке труда наблюдался заметный рост 
напряженности в связи с дефицитом рабочих мест (на одного безработного при-
ходилось более 3 вакансий). Однако наличие значительного количества вакансий 
(количество безработных на 1 вакансию 1,8, количество вакансий на 1 безработ-
ного 0,5) не способствовало снижению напряженности на рынке труда из-за 
несоответствия спроса и предложения [1].  

Структурные дисбалансы спроса и предложения наблюдаются также на 
рынке труда Китая. За последние двадцатилетие сфера услуг демонстрирует 
наиболее активный рост темпов производства, выражая потребность в трудо-
вых ресурсах (доля занятого населения в третичном секторе экономике увели-
чилась с 27,5 % в 2000 году до 50 % в 2023 году), благодаря развитию высоко-
технологичных производств в стране [2]. Индекс соотношения количества вакан-
сий к числу соискателей превышает 1, что демонстрирует превышение среднего 
количества вакансий над числом соискателей в период 2020–2023 годы. Поэтому 
несмотря на избыточное предложение на китайском рынке, которое потенци-
ально может покрыть потребности в спросе, существует проблема в соответ-
ствии компетенций соискателей требованиям работодателей [3]. Количество 
вакансий увеличивается благодаря развитию третичного сектора экономики. 
Однако, согласно данным Министерства трудовых ресурсов и социального 
обеспечения КНР, наибольший спрос на специалистов демонстрирует произ-
водственный сектор – 38,7% [4]. При этом большинство выпускников ВУЗов 
имеет гуманитарное. Это порождает высокий уровень безработицы среди мо-
лодежи (20,4 %) [5]. Также китайская молодежь (примерно четверть выпуск-
ников вузов Китая) сталкивается с проблемой неполной занятости. Такие ме-
ста занимали люди, которые не имели высшего образования, однако ситуация 
полностью изменилась в современных реалиях. Для того, чтобы избежать без-
работицу молодые специалисты соглашаются на неполный рабочий день. 
По словам профессора Колумбийского университета Яо Лу, на данный момент 
существует несоответствие между спросом и предложением высококвалифи-
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цированных сотрудников [5]. Несмотря на безработицу, по данным Министер-
ства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, к 2025 году почти 30 
миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности могут остаться 
незаполненными [4].  

Правительство Китая уделяет особое внимание решению проблем повы-
шения уровня профессиональной подготовки трудовых кадров в стране и их мо-
бильности. С целью повышения уровня образовательной и профессиональной 
подготовки реализуется комплекс стратегий и программ, например стратегия 
«Занятость прежде всего», программа «Каждый конкретный выпускник – от-
дельный план», государство оказывает помощь в трудоустройстве сокращённых 
рабочих; для преодоления проблемы старения населения, в 2021 году была со-
здана программа «Разработка стратегии преодоления старения населения с ки-
тайской спецификой»; для содействия стабильному экономическому росту 
страны и расширения каналов занятости реализуются важные направления при 
поощрении и поддержки правительством малого и среднего бизнеса.  
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Технико-экономическое обоснование выбора стратегии обновления парка 
безрельсового электрического общественного транспорта Новосибирска 

 
Аннотация: работа посвящена определению оптимальной стратегии об-

новления троллейбусного парка Новосибирска. В процессе анализа различные 
варианты замены устаревших единиц подвижного состава рассматривались с то-
чек зрения соответствия основным документам транспортного планирования го-
рода, а также экономических затрат на реализацию данных стратегий. В резуль-
тате из пяти изначально выдвинутых вариантов для детального изучения были 
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отобраны три удовлетворяющих основным требованиям, каждый из которых в 
дальнейшем подвергнут подробному рассмотрению с технико-экономической 
точки зрения. В результате расчетов оптимальной стратегией была обозначена 
закупка троллейбусов с увеличенным автономным ходом как наиболее дешевых 
и универсальных. 

Ключевые слова: электротранспорт, Новосибирск, троллейбус, электробус. 
 

Feasibility study for choosing a strategy for updating the fleet of trackless 
electric public transport in Novosibirsk 

 
Abstract: the work is devoted to determining the optimal strategy for updating 

the Novosibirsk trolleybus fleet. During the analysis, various options for replacing 
outdated rolling stock units were considered from the point of view of compliance with 
the main documents of the city's transport planning, as well as the economic costs of 
implementing these strategies. As a result, from the five initially put forward options, 
three that met the basic requirements were selected for detailed study, each of which 
was subsequently subjected to detailed consideration from a technical and economic 
point of view. As a result of calculations, the optimal strategy was the purchase of 
trolleybuses with increased autonomous travel as the cheapest and most versatile. 

Key words: electric transport, Novosibirsk, trolleybus, electric bus. 
 

Одной из ключевых проблем общественного транспорта Новосибирска яв-
ляется критическая степень износа троллейбусного парка (на начало 2023 года 
98,5 %), в связи с чем остро стоит задача обновления подвижного состава. 

В соответствии с документами транспортного планирования города, вни-
мание было сосредоточено на трех сценариях: 

 троллейбус с увеличенным автономным ходом; 
 электробус с быстрой подзарядкой; 
 электробус с ночной зарядкой. 
Анализ заключался в расчете затрат различных видов затрат, связанных с 

закупкой, подготовкой к запуску и содержанием подвижного состава. Резуль-
таты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. анализ затрат на обновление транспортного парка  

в соответствии с различными сценариями 
 

Показатели 
Вид подвижного состава (ПС) 

Троллейбус с УАХ Электробус с УБЗ Электробус с НЗ 

Стоимость, млн. руб. 2 400 (24 за 1 ед.) 3 340 (33,4 за 1 ед.) 3 500 (35 за 1 ед.) 
в том числе, стоимость 
тяговой батареи на борту 
ПС, млн. руб. 

400  
(4 за 1 ед.) 

700  
(7 за 1 ед.) 

1 050 
(10,5 за ед.) 

Срок службы ПС, лет 12 12 12 
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Окончание табл. 1 

Показатели 
Вид подвижного состава (ПС) 

Троллейбус с УАХ Электробус с УБЗ Электробус с НЗ 

Пассажировместимость, 
чел. 

95 85 75 

Запас хода, км 15 – 20 40 – 60 250 – 300 
Расход эл. энергии, 
кВт∙ч/км 

0,8 – 2,75 0,9 – 2,75 1,3 – 2,4 

Отопление салона 
Электрические ото-

пители 
Дизельные отопи-

тели 
Электрические ото-

пители 

Ёмкость тяговой бата-
реи, кВт∙ч 

80 80 300 

Время зарядки 
Зарядка в движе-
нии от контактной 

сети 
6 – 24 мин. 5 – 6 ч. 

Масса тяговой батареи, 
кг 

900 1 000 3 500 

Переобучение водителя 
на категорию «D» 

Не требуется 
Требуется (35 тыс. 
руб. на 1 водителя) 

Требуется (35 тыс. 
руб. на 1 водителя) 

Затраты на формирование инфраструктуры: 

Установка зарядных 
станций (1 станция на 10 
ед. ПС) 

– 198,7 97,0 

Постановка ПС на учет, 
млн. руб. 

– 0,35 0,35 

Переобучение водителей 
на категорию «D», млн. 
руб. 

– 
9,2 

(100×2,2×1,2×35) 
7,7 

(100×2,2×35) 

 
Дополнительные эксплуатационные затраты: 

 
Содержание и обслужи-
вание инфраструктуры 
троллейбуса, млн. руб. 

40,4 – – 

Обслуживание зарядных 
станций,  
млн. руб. 

– 
5,5 

(0,5 на 1 станцию)  
2,5 

(0,25 на 1 станцию) 

Затраты отопление в 
зимнее время  
млн. руб. 

13,2 
(11,2 ч/сут., 197 
зимних дней, 100 
ед., 4 руб./кВт,  

15 кВт/ч) 

34,4 
(11,2 ч/сут., 197 
зимних дней, 100 
ед., 52 руб./л) 

17,7 
(11,2 ч/сут., 197 
зимних дней, 100 
ед., 4 руб./кВт, 20 

кВт/ч) 



 

270 

Суммарный объем финансовых затрат на реализацию каждого из сцена-
риев за нормативный 12-летний срок эксплуатации подвижного состава пред-
ставлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Итоговый объем затрат на обновление транспортного парка  

в соответствии с различными сценариями за 12 лет 
 

Показатель, млн. руб. 
Троллейбус  
с УАХ 

Электробус с УБЗ 
Электробус  

с НЗ 

Закупка 100 ед. ПС 2 400 3 340 3 500 
Замена тяговой батареи 800 1 400 2 100 

Затраты на создание инфраструктуры – 206 105 
Эксплуатационные затраты за 12 лет 644,2 479,0 241,8 

Итого за 12 лет: 3 844,2 5 425,0 5 946,8 
 
В результате объем затрат на перевод парка на троллейбусы с увеличенным 

автономным ходом является минимальным (на 41% ниже, чем в случае электро-
бусов с ультрабыстрой подзарядкой и на 55% ниже, чем в случае электробусов с 
ночной зарядкой). Таким образом, оптимальным решением проблемы устарев-
шего троллейбусного парка Новосибирска является приобретение троллейбусов 
с увеличенным автономным ходом.  
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С развитием информационных технологий доступ к финансовым рынкам 
населения растет. Все больше людей в России начинает использовать различные 
услуги в финансовой сфере. По данным Московской биржи в 2023 количество 
индивидуальных инвесторов достигло значения в 22,6 млн человек [3]. Одним из 
наиболее популярных направлений является инвестиционная деятельность.  

Под инвестиционной деятельностью населения следует понимать покупку 
различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации и других бо-
лее сложных инструментов. В настоящее время у индивидуальных инвесторов 
наибольшим спросом пользуются достаточно простые инструменты: акции и об-
лигации. 

В связи с этим у инвесторов появляется интерес к прогнозированию цены 
акций для принятия рациональных решений. Для этого могут использоваться ме-
тоды анализа временных рядов. 

На цену акции влияет множество факторов: от урагана на северном полу-
шарии до политического кризиса в странах Африки. Большое количество объяс-
няющих переменных обусловили отказ от регрессионных моделей в пользу опи-
сания временного ряда как стохастического авторегрессионного процесса [1]. 
Наиболее популярной моделью для прогнозирования стохастических временных 
рядов является ARIMA (autoregressive integrated moving average). Однако модель 
ARIMA не учитывает долговременную память временного ряда. Так, если на вре-
менной ряд влияет событие, которое происходит раз в 30 лагов [4], то точность 
ARIMA будет ниже, так как учитываются только короткие лаги.  

Существуют различные формы ARIMA, одной из которых является модель 
ARFIMA (autoregressive fractionally integrated moving average). Её главное отли-
чие от ARIMA заключается в показателе I, который в ARIMA принимает целочис-
ленное значение, в то время как в ARFIMA показатель I сопряжен с броуновским 
движением [2], и принимает дробное значение.  

Сама модель ARFIMA основана на фрактальном анализе, основоположни-
ками этого направления являются английский ученый Херст, который смог 
найти алгоритм для определения наличия длинной памяти во временном ряду 
[2], и Бенуа Мандельброт, который взял результаты Херста и предложил ис-
пользовать фрактальный анализ. Суть фрактального анализа состоит в предпо-
ложении, что явления самоподобны, то есть отдельный фрагмент сохраняет 
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свойства всего объекта. Примером фрактальности может служить камень, кото-
рый подобен горе, или временной ряд, отдельный период которого будет похож 
на весь ряд.  

Для построения модели ARFIMA были взяты данные по акции «Apple» в 
период с 1 января 2001 года по 15 сентября 2023 года [3], использована среда 
программирования R. 

Основной задачей при построении модели ARFIMA является определение 
наличия долговременной памяти во временном ряду. Для этого используется по-
казатель Херста, который позволяет определить наличие памяти у ряда. Показа-
тель Херста (H) принимает значения в диапазоне от 0 до 1 [2]. При этом ряд имеет 
длинную память при значении больше 0,5 и в теории фрактального анализа назы-
вается персистетным, при значении меньше 0,5 ряд имеет короткую память и 
называется антиперсистетным, при значении 0,5 ряд не имеет памяти и является 
случайным [2]. После определения показателя Херста можно определить показа-
тель “d” для модели ARFIMA. Его значение можно рассчитать по формуле: d=H-
0,5 [4]. Определение параметров AR и MA является таким же, как и для модели 
ARMA, через функции ACF и PACF [5]. 

С целью сравнения с моделью ARFIMA и определения её целесообразности 
была построена модель ARIMA. Результаты сравнения моделей и их параметры 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение моделей 

 

Характеристики ARFIMA (2,0.381,1) ARIMA (2,1,1) 

MAPE, % 3,45 3,12 
AIC 899,45 700,87 
BIC 917,33 716,57 

 
При сравнении моделей видно, что в данном случае модель ARIMA не-

сколько лучше, чем модель ARFIMA. Тем не менее в ряде работ были получены 
противоположные результаты, где модель ARFIMA показала себя лучше [4]. 

Несмотря на худшее качество ARFIMA по сравнению с моделью ARIMA 
фрактальный анализ является перспективным направлением в анализе времен-
ных рядов, кроме того, модель ARFIMA в некоторых случаях может себя пока-
зать лучше, чем ARIMA.  
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Уровень развития страхового рынка является индикатором благосостояния 
населения, степени защиты его имущественных интересов [2]. Для проведения 
данного исследования использованы данные Росстата (годовые данные за 2007 – 
2022 гг.) [5] и Банка России (квартальные данные с I квартала 2017 г. по III квар-
тал 2023 г.) [1]. 

Обобщающей характеристикой уровня страховой защиты является доля 
страховых взносов в валовом внутреннем продукте (ВВП). В период с 2007 по 
2022 гг. её величина не имела детерминированной тенденции, принимая значе-
ния в интервале от 1,1 % (2011 г.) до 1,5 % (2007 г.), и характеризовалась стоха-
стическим трендом AR (1). В 2022 г. она составила 1,2 %, что существенно ниже, 
чем в странах с развитой системой страхования (4,5 – 10,0 %) [4]. 

В рассматриваемый период продолжился процесс сокращения численно-
сти учтенных страховых организаций. Её динамика описывается показательной 
функцией со среднегодовым коэффициентом убыли 0,89, R2=0,991.  

Для характеристики затрат труда (числа занятых) в области страховой де-
ятельности рассмотрена сумма среднесписочной численности работников стра-
ховщика и средней численности страховых агентов. До 2015 г. наблюдался рост 
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этого показателя, в 2020-2022 гг. – его стабилизация на среднем уровне 
254,9 тыс. чел. В расчете на одну страховую организацию число занятых росло, 
его динамика аппроксимируется линейным трендом со средним абсолютным 
приростом, равным 93,2 чел., R2=0,951. 

Объем взносов в расчете на одну страховую организацию (в постоянных 
ценах) характеризуется ростом до 2021 г. Для его описания использованы ку-
сочно-линейные тренды, имеющие статистически значимые различия парамет-
ров для периодов 2012 – 2015 и 2016-2021 гг. По объединенному тренду с фик-
тивной переменной для периода 2012-2015 гг. получен высокий показатель ап-
проксимации R2=0,998. Согласно данной модели, второй период характеризо-
вался более высоким абсолютным приростом страховых премий (412,369 млн 
руб. против 64,122 млн руб.).  

Интенсивность работы страховых агентов отражает число заключенных 
договоров в расчете на одного агента [3]. В рассматриваемый период наблюда-
ется высокая колеблемость данного показателя вокруг линейного тренда. Сред-
негодовой абсолютный прирост составил 65,3 договора, R2=0,658. 

Таким образом, для страхового рынка России характерны процессы гори-
зонтальной интеграции, интенсификации и повышения эффективности деятель-
ности. Это создает предпосылки для снижения расходов на ведение дела и, сле-
довательно, страховых тарифов, повышения привлекательности страхования. 

Публикуемая статистика не позволяет в полной мере охарактеризовать 
объем и динамику страховой защиты населения. Страховые премии по догово-
рам с физическими лицами не дифференцированы по формам страхования (доб-
ровольное и обязательное). Отсутствуют данные о количестве действующих до-
говоров страхования. Анализ величины средней страховой премии по договорам 
с физическими лицами, показывает, что показатель был рассчитан Банком Рос-
сии как отношение премии к количеству заключенных договоров. Это позволяет 
выдвинуть предположение, что доля долгосрочных (более одного года) догово-
ров с физическими лицами крайне мала. 

Короткие ряды данных об объеме взносов и количестве договоров, за-
ключенных с физическими лицами (на 1000 населения) (с 2017 по 2022 гг.), не 
позволяют провести моделирование рассматриваемых процессов. Можно от-
метить, что динамика этих показателей характеризовалась неустойчивой тен-
денций со среднегодовым абсолютным приростом 0,087 млн руб. (по взносам) 
и 38,472 ед. (по договорам). Снижение уровней наблюдалось в периоды ухуд-
шения экономической ситуации. Объем взносов по договорам с физическими 
лицами в постоянных ценах наиболее существенно снизился в 2022 г. (-
15,6%), количество договоров – в 2020 г. (-17,1%) и 2022 г. (-4,7%). Сопостав-
ляя объем взносов и число договоров, заключенных с физическими лицами, 
можно сделать вывод, что в начале пандемии (2019 и 2020 гг.) из страхования 
ушли крупные клиенты-физические лица (объем взносов уменьшился суще-
ственнее, чем число заключенных договоров). Введение санкций привело к от-
току мелких страхователей (сокращение числа заключенных договоров 
меньше, чем сокращение объема взносов).  
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Обобщая полученные результаты, можно сказать, что рынок страхования 
населения в последние годы рос более низкими темпами, чем рынок страхования 
предприятий и организаций. Существенное влияние на замедление его развития 
оказали негативные процессы в экономике в рассматриваемый период. 
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low incomes. The level of inequality among urban residents in the two countries was 
very similar. 

Key words: income, inequality, households, cross-country comparisons 
 
Межстрановые сравнения различных аспектов благосостояния, базирую-

щиеся на данных макроэкономической статистики, имеют давние научные тра-
диции. Сравнения различных аспектов благосостояния по данным обследований 
домашних хозяйств начали активно развиваться во второй половине прошлого 
столетия. В 1983 году стартовал проект Luxembourg Income Study (LIS) Люксем-
бургское исследование доходов, ныне Межнациональный центр данных 
(LIS Cross-National Data Center) [1]. Репрезентативные на национальном уровне 
данные обследования доходов домохозяйств обычно предоставляются нацио-
нальными статистическими агентствами. В нашей стране первые инициативные 
межстрановые сравнения на основе результатов опросов домохозяйств начала 
осуществлять группа исследователей из Швеции, России и Китая [2], [3], [4]. 
Их методология межстрановых сравнений основана на гармонизации сопостав-
ляемых признаков, не искажающей заложенного в них смысла, и позволяет осу-
ществлять сравнительный анализ различных аспектов жизнедеятельности домо-
хозяйств в социально-демографическом, поселенческом разрезе с применением 
широкого спектра статистического, эконометрического инструментария, что су-
щественно расширяет содержательные выводы. 

Обращение к сравнительному анализу различных аспектов благосостояния 
населения России и Китая обусловлено тем, что в конце 50-х годов прошлого 
столетия Китай во многом скопировал советскую организацию занятости, 
оплаты труда, образования, сходную систему социального страхования. В конце 
прошлого столетия эти две страны были близки по уровню развития экономики 
и, хотя уровень индустриализации и трудовой мобильности в Китае был суще-
ственно ниже, чем в России, экономические реформы там стартовали раньше. 
К началу нынешнего столетия Китай пришел с высокими темпами экономиче-
ского роста, тогда как Россия в 1990-е годы, после распада СССР, преодолевала 
тяжелейший экономический кризис. 

Исходной информацией для сравнения со стороны России стали данные 
проекта «Национальное обследование благосостояния домохозяйств и участия в 
социальных программах» (NOBUS). Со стороны Китая это был проект «Распре-
деление доходов, рост и социальная политика в Китае», института экономики 
Китайской академии социальных наук. Оба проекта были осуществлены в 2002-
2003 годах и основывались на национальных репрезентативных выборках.  

Одной из основных задач сравнительного анализа являлась отработка ме-
тодологии, базирующейся на сопоставлении наборов данных обследований до-
мохозяйств двух стран. Детальное обсуждение возможных содержательных раз-
личий в сравниваемых понятиях, обусловленных культурными, институциональ-
ными кодами и другими обстоятельствами, позволило гармонизировать исход-
ные данные, хотя, безусловно, различия в методологии измерения показателей 
остались. Оба проекта проводились независимо друг от друга, и гармонизация 
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дефиниций осуществлялась ex-post. Общий доход домохозяйства был определен 
как сумма доходных компонент, таких как заработная плата, доходы от сельско-
хозяйственной и не сельскохозяйственной деятельности, доходы от самозанято-
сти, социальные и частные трансферты, вмененные доходы от жилья и ряд дру-
гих. Смещение анализа на микроуровень позволило осуществить сравнительный 
анализ неравенства с применением широкого спектра статистических методов, 
таких как индексы неравенства Джини и Тейла с их последующей декомпози-
цией по подгруппам доходов, а также оценку функции доходов в разрезе соци-
ально-демографическим и поселенческих характеристик.  

По данным проектов в начале миллениума индекс неравенства Джини со-
ставил в Китае 45,3 против 33,6 в России. Причина столь высокой разницы за-
ключалась в структуре городского и сельского населения: в Китае только 39% 
населения были горожане, в то время как в России почти 75%. Средние доходы 
китайских горожан были почти в три раза выше сельских. В России же такое 
превышение составило 1,7 раза. Пожилые селяне в Китае не получали пенсии и 
это увеличивало неравенство между городом и селом. Запрет на свободное пере-
мещение между городом и селом в Китае закреплял это неравенство. В то же 
время, неравенство в распределении доходов среди горожан в двух странах ока-
залось очень близким, а душевые доходы были положительно связаны с образо-
ванием и негативно с размером семьи. Декомпозиция показателей оплаты труда 
выявила, что, несмотря на сходство систем оплаты труда, взаимосвязь индиви-
дуальных характеристик работников и их заработками в этих странах суще-
ственно различались. В Китае при более низкой трудовой мобильности была от-
мечена тесная положительная связь между возрастом работника и заработной 
платой. В России образование играло более высокую роль. Гендерный же разрыв 
в Китае оказался меньше [2]. 

Представленные результаты показывают, что смещение анализа на микро-
уровень позволяет существенно расширить, детализировать спектр исследуемых 
проблем, сформулировать нетривиальные выводы, представить информацию, 
необходимую для выработки адекватных решений в сфере политики доходов, в 
социальной политике. Последовательные же замеры в течение ряда лет позволят 
отследить и выявить в динамике факторы, влияющие на позитивные изменения 
в благосостоянии населения.  
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Аннотация: В статье проведен анализ динамики субъективных оценок бла-
госостояния и уверенности в будущем на панельных данных опросов RLMS-HSE 
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Dynamics of the population well-being subjective assessments in 2020-2022 
 

Abstract: The article analyzes the dynamics of subjective assessments of well-
being and confidence in the future based on panel data from RLMS-HSE surveys for 
2020-2022. It was revealed that in 2022, the economic well-being assessments of the 
population and the level of optimism showed a noticeable increase, despite 
unprecedented sanctions pressure. 
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Состояние турбулентности и неопределенности социально-экономических 
процессов в современной России в последние несколько лет резко обострилось в 
связи со специальной военной операцией и беспрецедентными санкциями со сто-
роны недружественных государств. Однако ограничительные меры не только со-
здали сложности в функционировании различных институтов общества, а, 
наоборот, стали катализатором развития национальной экономики [1]. В иссле-
дованиях по проблемам экономического роста в санкционной экономике слабо 
просматривается позиция населения в сложившихся обстоятельствах. Одним из 
способов проверки может служить сравнение оценок одних и тех же людей об 
их экономическом благосостоянии, уверенности в завтрашнем дне за ряд лет: до 
начала СВО и массовых внешних санкций и после [2], [3]. 

Информационной основой исследования выступили данные проекта «Россий-
ский мониторинг экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE)» 
[4]. Исходной информацией для анализа на данных RLMS-HSE стала сконструиро-
ванная панельная выборка по индивидам за 2020, 2021 и 2022 гг., позволяющая оце-
нить изменение субъективных оценок благосостояния у одних и тех же индивидов 
ежегодно с учетом нарастающей экономической и социальной турбулентности.  
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Для анализа были отобраны следующие вопросы: «Как изменилось мате-
риальное положение Вашей семьи за последние 12 месяцев?», «Как Вы думаете, 
через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», 
«Насколько Вас беспокоит то, что Вы не сможете обеспечивать себя самым не-
обходимым в ближайшие 12 месяцев?», «Насколько Вы удовлетворены своим 
материальным положением в настоящее время?». Динамика распределения субъ-
ективных оценок за 2020-2022 гг. представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов, % к итогу в группе (по году) 
 
Отметим, что несмотря на то, что позитивные ответы выбирает относи-

тельно небольшая доля респондентов, налицо рост их числа в 2022 году по срав-
нению с предшествующими периодами (рис. 1.а). Анализ ответов по годам 
(рис. 1.б) в разрезе различных оценок показал, что прогноз на ближайшее буду-
щее в 2022 году выявил некоторую поляризацию мнений. Возросла доля лиц счи-
тающих, что спустя год будут жить намного лучше, но за счет сокращения доли 
нейтральных ответов подросла доля тех, кто считает, что будет жить немного 
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хуже. Тем не менее, в целом уровень оптимизма в 2022 году выше, чем в преды-
дущие годы. 64,5% респондентов обеспокоены тем, что не смогут обеспечивать 
себя всем необходимым, не обеспокоены – 20,2% опрошенных, однако распре-
деление мнений в выбранных группах по годам (рис.1.в) также свидетельствует 
о росте оптимистичных настроений. Удовлетворены своим материальным поло-
жением в среднем 21,5% респондентов, а не удовлетворены 54,7%, при этом в 
2022 году обозначился тренд в сторону роста доли лиц, полностью удовлетво-
ренных своим материальным положением (рис.1.г).  

Рассмотрение представленных оценок в разрезе занятости и возрастных 
групп респондентов указало на то, что к оптимистичным оценкам более склонны 
работающие и молодые люди, в то время как нейтральные и пессимистичные 
оценки в значительной массе зафиксировали пожилые люди, а также те, кто ищет 
работу, нездоров и др. 

Выявленные тенденции указывают на то, что в 2022 году, несмотря на резко 
возросшее внешнее негативное давление на экономику страны, социальное само-
чувствие населения страны, оценки экономического благосостояния продемон-
стрировали заметный рост, что требует дальнейшего углубленного исследования. 
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Жилищные условия жителей города в системе факторов,  
определяющих численность безнадзорных животных в городской среде 

 
Аннотация: Анализируется динамика показателей жилищных условий го-

родских жителей во взаимосвязи с относительной численностью бродячих жи-
вотных за несколько лет: 2013, 2017 и 2021 гг. Выявлена слабая корреляция ко-
личества квадратных метров на одного человека и относительной численности 
бродячих собак в ряде городов. 
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Housing conditions of city residents in the system of factors that determine  
the number of stray animals in the urban environment 

 
Abstract: The dynamics of indicators of housing conditions of urban residents is 

analyzed in relation to the relative number of stray animals over several years: 2013, 
2017 and 2021. A weak correlation was revealed between the growth rate of the number 
of square meters per person and the growth rate of the number of stray dogs in a number 
of cities. 

Keywords: stray animals; living space; quality of the urban environment. 
 
Задача учета и регулирования бесхозных животных продолжает оставаться 

актуальной после принятия Федерального закона от 27 декабря 2018 г № 498-ФЗ 
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации". Одним из путей ее решения 
представляется выявление факторов увеличения (либо уменьшения) популяции 
бродячих животных. Предыдущие исследования выявили наличие связи с неко-
торыми демографическими показателями городов, и представляется логичным 
обратиться теперь к условиям проживания горожан с целью выявления возмож-
ной связи с численностью бродячих животных. 

Гипотеза состоит в наличии связи между размером жилой площади, при-
ходящейся на одного человека, и относительной (на тыс.чел.) численностью без-
надзорных собак. Вторая гипотеза – наличие связи между темпами роста данных 
показателей. 

Данные для исследования собраны в открытых интернет-источниках и на 
сайте Росстата. Для построения показателей динамики выбраны периоды 2013-
2017-2021 гг. Данные представляют собой совокупности показателей городов, по 
которым удалось найти сведения о численности безнадзорных собак в указанные 
годы. Проведен графический анализ на выявление корреляционной связи и по-
строены уравнения тренда. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели корреляционной связи между жилищными условиями 

городских жителей и относительной численностью бродячих собак,  
2013-2021 гг. 

 

Год 
Численность выборки, 

городов 
Уравнение тренда R2 

2013 29 y=-2,25х+62 0,33 
2017 27 y =-2,13х+62 0,33 
2021 23 y =-2,78х+90 0,5 

 
Составлено по данным [1] с использованием собранных автором данных. 
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Как видим, уравнения тренда за 2013 и 2017 гг очень похожи, а показатели 
R2 совпадают, что говорит о неслучайном характере связи, хотя и слабой, выяв-
ленной по результатам 2013 г. А данные 2021 г. показывают нам уже более вы-
раженную связь. Таким образом, выявленная отрицательная связь между разме-
ром жилой площади, приходящейся на одного человека, и относительной чис-
ленностью безнадзорных собак показывает на одно из возможных направлений 
регулирования численности безнадзорных животных – увеличение жилой пло-
щади. Хотя можно трактовать показатель размера жилой площади на одного че-
ловека как характеристику благополучия жизни в городе в целом, и тогда изме-
нения только этого показателя не имеют большого значения для размера попу-
ляции бродячих животных. 

Произведен расчет темпов роста рассматриваемых показателей за указан-
ные периоды, и выполнен анализ их динамики. Для обеспечения сопоставимости 
результатов для расчета средних темпов роста взяты только те города, данные по 
которым есть за все три года. Таких городов 10. Результаты, представленные в 
табл.2, показывают, что динамика обоих показателей имеет одинаковое направ-
ление, то есть увеличивается и размер жилой площади, и относительная числен-
ность бродячих животных.  

 
Таблица 2. Темпы роста жилищных условий городских жителей  
и относительной численности бродячих собак, 2013-2021 гг. 

 

Периоды 
Средний темп роста  

размера жилой площади,  
приходящейся на одного человека, % 

Средний темп роста  
относительной численности 
безнадзорных собак, % 

2013-2017 110 106 
2017-2021 109 147 
2013-2021 120 156 

Составлено по данным: [1] с использованием собранных автором данных 
 
Графический и корреляционный анализ темпов роста обоих показателей, 

проведенный на полных выборках (29, 27 и 23 города соответственно) не выявил 
наличия связи между темпами роста размера жилой площади и относительной 
численности безнадзорных животных. 

На основании приведенных цифр можно предположить, что жилая пло-
щадь является все же косвенным показателем, отражающим качество город-
ской среды в целом, и увеличение размера жилой площади не окажет прямого 
воздействия на численность популяции городских бродячих собак. Однако 10 
городов – слишком маленькая выборка, чтобы делать общий вывод, и налицо 
необходимость регулярного сбора данных о численности безнадзорных жи-
вотных с целью ее регулирования, а следовательно, улучшения качества го-
родской среды. 
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extrabudgetary funds and justifies the need to further improve the mechanism for 
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Исследование отечественной научной литературы позволило систематизи-
ровать существующие проблемы функционирования механизма исчисления и 
уплаты страховых взносов в России на три большие группы: 

проблемы макроэкономического характера, которые влияют на все финан-
совые учреждения нашей страны, и отражаются на результативности функцио-
нирования всех внебюджетных фондов; 

проблемы финансового характера, которые отражают отсутствие сбалан-
сированности финансовых потоков и невозможность эффективно исполнять вне-
бюджетными фондами своих задач и функций; 

проблемы, связанные с обеспечением эффективного функционирования 
внебюджетных фондов как государственных учреждений. 

Проблемы макроэкономического характера в целом тесно связаны с про-
блемами финансового характера, так как реализация рисков и угроз макроэконо-
мической среды влечет за собой финансовые потери. В 2019-2021 гг., одним из 
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новых вызовов стало введение карантинных мер как метод борьбы с пандемией 
COVID-2019. Так, отдельные предприятия малого и среднего бизнеса сферы гос-
теприимства, туризма, общественного питания обанкротились, так как спрос на 
их услуги отсутствовал. Деловая активность предпринимательского сектора со-
кратилась, как результат, снизился объем поступлений в государственный бюд-
жет в целом и во внебюджетные фонды в частности. 

В 2022 году отечественная экономика столкнулась со следующим вызо-
вом – это введение финансовых санкций со стороны экономически развитых 
стран. Перечень санкций обширный, и касается как банковской сферы, так и 
нефтегазового сектора. Под санкции попали как крупные государственные 
корпорации, так и физические лица, которые вели бизнес за рубежом или яв-
ляются менеджерами высшего звена в государственном секторе экономики. 
Масштаб санкций значительный, помимо перечисленных уже мер, были замо-
рожены золотовалютные запасы ЦБ РФ на общую сумму около 300 млрд. 
долл. США. Пока сложно сказать, как в целом санкции отразятся на соци-
ально-экономической сфере, так как эффект от их введения имеет определен-
ный временной лаг. В тоже время, в сложившейся ситуации есть и определен-
ные резервы экономического роста, это переориентация нефтегазовых корпо-
раций на азиатский рынок, а также занятие тех ниш, которые высвободились 
в результате ухода с рынка зарубежных компаний. Тем не менее, 2022 год вы-
дался сложным и современную макроэкономическую обстановку нельзя 
назвать стабильной [4, c.59]. За период с 2017 по 2022 гг. численность трудо-
способного населения РФ сократилась на 1 361 тыс. чел. или на 1,78%. Это 
очень значительное изменение показателя. Северо-Кавказский федеральный 
округ имеет положительную динамику. Численность трудоспособного населе-
ния увеличилась на 156 тыс. человек, прирост трудоспособного населения со-
ставил 3,41%. По остальным округам показатель демонстрирует отрицатель-
ную динамику. Особенно высокий уровень сокращения трудоспособного насе-
ления наблюдается по Приволжскому федеральному округу – на 587 тыс. чел., 
или 3,86%. 

Как показал анализ, определенная часть расходов внебюджетных фон-
дов покрывается за счет средств государственного бюджета [4, c.61]. Состоя-
ние государственного бюджета напрямую оказывает влияние на состояние 
внебюджетных фондов. На процесс формирования государственного бюджета 
влияют также такие показатели как цены на энергоносители, и курс нацио-
нальной валюты. Прямого отношения к функционированию внебюджетных 
фондов данные показатели не имеют, тем не менее, наполняемость государ-
ственного бюджета в определенной степени зависит от состояния рынка энер-
гоносителей и устойчивости национальной валюты, так как нефтегазовые до-
ходы в общем объеме доходов федерального бюджета, по результатам за 2021 
год составили около 35%. 

Следующая проблема макроэкономического характера – это наличие так 
называемого «теневого» сектора экономики. Данная проблема носит ком-
плексный характер и связана сразу с несколькими существенными моментами: 
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умышленное уклонение от уплаты страховых взносов, с целью избегания 
всех видов ответственности как налогоплательщика – данная категория граждан 
уклоняется от уплаты налоговых и страховых взносов независимо от объективно 
сложившихся факторов внешней и внутренней среды в силу определенного мен-
талитета; 

уклонение от уплаты страховых взносов с целью сохранения бизнеса. 
Для многих предприятий, особенно функционирующих в сфере торговли и 
услуг, заработная плата – это основная статья затрат. Необходимость уплаты 
страховых взносов увеличивает данную статью на 30% в результате налоговая 
нагрузка существенно вырастает. Поэтому часть заработной платы выплачива-
ется «в конвертах» [3, c.78]. 

Серьезной проблемой стало изменение законодательства с 1 января 2015 
года, когда была отменена так называемая балльная система исчисления пен-
сионных прав. В результате сам работник не заинтересован в том, чтобы рабо-
тодатель «показывал» официально полный заработок работника, так как это 
не влияет на размер будущих пенсионных накоплений. Это еще один фактор, 
который способствует развитию теневого сектора экономики и, как следствие, 
способствует снижению величины страховых взносов во внебюджетные 
фонды [2, c.204]. 

Следующая совокупность проблем – это проблемы финансового харак-
тера, которые влияют на процесс формирования доходов внебюджетных фондов. 
Одной из основных проблем выступает тот факт, что существующий механизм 
изъятия финансовых ресурсов в пользу внебюджетных фондов не обеспечивает 
достаточность доходов для выполнения государственными учреждениями своих 
функций.  

Пока еще сохраняется сильная зависимость от поступлений из федераль-
ного бюджета, что характерно для всех внебюджетных фондов. Таким образом, 
при функционировании внебюджетных фондов не соблюдается принцип авто-
номности и самостоятельности. Частично это связано с тем фактом, что внебюд-
жетные фонды являются проводниками отдельных программ и мероприятий, ре-
ализуемых государством. Как правило, на эти цели и идут средства федерального 
бюджета. Однако за счет средств федерального бюджета может покрываться и 
дефицит финансовых ресурсов фонда. Примером такой ситуации служат вы-
платы материнского капитала. С одной стороны, данное социальное пособие не 
имеет никакого отношения к функционированию пенсионной системы, тем не 
менее, именно Пенсионный фонд РФ реализует выплаты данного вида социаль-
ной помощи [1, c.12]. 

Важной особенностью экономики Российской Федерации выступает 
неразвитость финансовых рынков. Так, в экономически развитых западных стра-
нах отдельные социальные проблемы, включая и проблемы пенсионного обеспе-
чения, решаются за счет частных финансовых организаций, например, страхо-
вых компаний или негосударственных пенсионных фондов. Однако, специфика 
отечественных финансовых рынков такова, что граждане Российской Федерации 
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не пользуются услугами страховых компаний и негосударственных пенсионных 
фондов из-за отсутствия доверия и высокого уровня вероятности значительного 
обесценения средств, вложенные в пенсионные программы или другого рода со-
циальные планы (схемы) [3, c.79]. 

Помимо перечисленных выше проблем, существуют и финансовые про-
блемы присущие только отдельным внебюджетным фондам. В частности, для 
Пенсионного фонда проблемой выступает наличие большого количества пенси-
онеров, досрочно вышедших на пенсию. Существует проблема фиксированных 
пенсионных взносов для отдельных категорий граждан, в частности к ним отно-
сят индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и некоторых 
других категорий.  

Реальные проблемы лежат в плоскости администрирования взносов во вне-
бюджетные фонды. Ответственность за процесс администрирования возложен 
на ФНС (федеральную налоговую службу). Здесь можно отметить такую про-
блему как методическое обеспечение механизма страховых взносов во внебюд-
жетные фонды. Несмотря на тот факт, что страховые взносы не являются нало-
гами, весь механизм их исчисления и уплаты отражен в Налоговом кодексе РФ 
[6, c. 293]. В этом есть некоторое противоречие, которое, по нашему мнению, 
должно быть устранено. 

Таким образом, все проблемы функционирования внебюджетных фон-
дов делятся на три большие группы: зависимость формирования доходов фон-
дов от текущей макроэкономической обстановки и состояния теневого сектора 
экономики, финансовые проблемы механизма формирования доходов, про-
блемы организационного характера, присущие всем государственным учре-
ждениям. 

 
Источники 

1. Захаров, П.С. Проблемы финансирования государственных внебюджетных фондов 
в России / П.С. Захаров, Д.С. Калошин, Я.О. Тришкин // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – 
№2. 

2. 1Макарова, В.Э. Проблемы государственных внебюджетных фондов на современном 
этапе / В.Э. Макарова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – 
№ 11-3(79). 

3. Петросян, А.А. Актуальные проблемы формирования и функционирования внебюд-
жетных фондов на территории Российской Федерации / А.А. Петросян, А.В. Корчаловская // 
Научный Лидер. – 2022. – №46(91).  

4. Саврадым, В.М. Проблемы функционирования государственных внебюджетных 
фондов в современных условиях / В.М. Саврадым, А.А. Тимофеева // В сборнике: Актуальные 
проблемы современной экономики. – Симферополь: ООО Издательство Типография «Ариал», 
2022. 

5. Рынок труда, занятость и заработная плата/ Федеральная служба государственной 
статистики [Электронный ресурс]. // URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_ 
salaries (дата обращения 21.11.2023). 

6. Филина, М.А. Современные проблемы функционирования государственных вне-
бюджетных фондов в РФ / М.А. Филина, М.А. Джабраилова // Экономика и предприниматель-
ство. – 2022. – № 1(138). 



 

287 

УДК 33:364.662(470+571) 
Палухин Р.А. 

студент 2 курса направления подготовки 01.03.05 «Статистика»,  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва» 
Палухин Р.А. Проблема бедности в Российской Федерации как преграда на пути к устойчивому развитию 
 

Проблема бедности в Российской Федерации как преграда  
на пути к устойчивому развитию 

 
Аннотация: исследуется проблема бедности в Российской Федерации в 

контексте достижения целей устойчивого развития. Анализируются результаты 
достижения Целей «Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах» и 
«Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними». 

Ключевые слова: бедность, население, семья, устойчивое развитие, цели, 
доход. 
 

The problem of poverty in the Russian Federation as an obstacle  
to sustainable development 
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Бедность является одной серьезных проблем в России не одно столетие. 

Многие ученые, политические деятели пытались решить данную проблему, по-
нимая, что преодоление бедности является неотъемлемой частью развития и про-
цветания страны. Под бедностью понимают характеристику экономического по-
ложения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовле-
творить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для 
жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. 

В настоящее время проблема социального неравенства стоит очень остро, 
в отдельных случаях расслоение между бедными и богатыми слоями населения 
достигает десятки или сотни раз. В результате имеет место концентрация мате-
риальных благ в руках немногочисленной группы населения. Очевидно, что по-
добная ситуация может приводить к различным негативным последствиям, та-
ким как повышение уровня преступности или рост смертности населения от бо-
лезней. 

В 2012 году на Ассамблее ООН, после успешной реализации программы 
«Цели развития тысячелетия», на Конференции ООН по устойчивому развитию 
был рассмотрен вопрос о принятии комплекса целей устойчивого развития на 
период до 2030 года. Рабочая группа открытого состава представила рекоменда-
ции для определения 17 целей в области устойчивого развития. В августе 2015 
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года 193 государства достигли консенсуса по итоговому документу новой по-
вестки дня «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» [1]. Среди принятых целей устойчивого разви-
тия были «Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах» (Цель 1) и 
«Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними» (Цель 10). Рассмот-
рим достижение данных целей в Российской Федерации. 

Цель 1: «Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах». 
По данным Росстата, за период с 2011 по 2021 годы доля бедного населе-

ния менялась неоднозначно. В 2011 году эта доля была равной 12,7%, в 2012 году 
произошел резкий спад доли бедного населения до 10,7%, в 2015 году данный 
показатель вырос до 13,4%, в 2021 году наблюдался его спад до 11%. Соотноше-
ние бедного населения, проживающего в городах страны и сельских поселениях, 
за период с 2013 по 2021 год не изменилось. За данный период доля бедного 
населения, проживающего в городах, была несколько ниже, чем в сельской мест-
ности. 

В 2021 году в России в значительной степени был скорректирован подход 
к оценке бедности. Был введен новый показатель, называемый «порог бедности», 
или «граница бедности». Его используют, чтобы оценить уровень нуждаемости 
жителей страны. «Граница бедности» равна 44,2% медианного среднедушевого 
дохода россиян. 

Поскольку основную группу бедного населения в России составляют се-
мьи с детьми, основной акцент в работе Правительства страны по снижению 
уровня бедности делается на выводе из бедности таких семей. Система государ-
ственных пособий семьям, имеющим детей, на федеральном уровне устанавли-
вается Федеральным законом РФ от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»10. Право на получение государствен-
ных пособий в связи с рождением и воспитанием детей имеют как работающие, 
так и неработающие граждане. В России с 2007 года каждая семья имеет возмож-
ность получать материнский капитал. До 2020 года материнский капитал можно 
было получить при рождении двух и более детей, после 1 января 2020 года его 
выдают и при рождении первого ребенка. 

Цель 10: «Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними». 
Исследования показывают, что в России начиная с 1995 и до 2021 года си-

туация с распределением доходов населения по 20-процентным группам (квин-
тилям) практически не менялась. В 2021 году коэффициент Джини в России со-
ставлял 0,409. Согласно статистическим данным, у 20% населения сконцентри-
ровано 46,7% всех доходов в стране, а на 20% наименее обеспеченного населения 
приходится только 5,4% доходов. Это свидетельствует о том, что происходит 
значительная концентрация доходов в руках отдельной, наиболее богатой части 
населения страны. Дальнейшее увеличение и концентрация дохода у населения, 

                                                            
10 Федеральный закон РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 
19.05.1995 № 81-ФЗ (с изменениями на 21 ноября 2022 года) [Электронный ресурс]. // URL: 
https://docs.cntd.ru/document/9035383?ysclid=lpzihz3obp573618305 (дата обращения 10.12.2023). 
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относящегося к пятой группе, может привести к серьезной социальной напря-
женности в стране и стагнации экономики. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»11 одной из национальных целей развития России является обес-
печение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пен-
сионного обеспечения выше уровня инфляции. В качестве поддержания малоиму-
щих слоев населения и роста реальных доходов граждан, государство проводит ин-
дексацию пенсий, осуществляет социальные выплаты, предоставляет льготы на по-
лучение разного рода услуг. В России в октябре 2023 года были проиндексированы 
зарплаты государственным служащим и работникам бюджетных организаций, уве-
личено денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур. 

В условиях рыночной экономики государственные органы должны прово-
дить политику по сокращению уровня бедности населения путем повышения ра-
ботоспособности социальных институтов, создания условий для малого и сред-
него бизнеса, что позволит улучшить благосостояние граждан. 
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Устойчивость благосостояния индивида может быть гарантирована нали-

чием надежных и диверсифицированных источников поступления средств к су-
ществованию, обеспечивающих его потребности. Важность такой диверсифика-
ции возрастает для лиц старшего возраста, чьи возможности по получению до-
ходов, связанных с трудовой деятельностью, с течением времени становятся все 
более ограниченными. Также с помощью оценки значимости отдельных источ-
ников можно оценить возможности системы социального обеспечения, просле-
див различия в ее функционировании на уровне отдельных территорий. 

В российской статистической практике вопрос об источниках средств су-
ществования в современной трактовке задается, начиная с переписи 2002 г. Пол-
ный перечень источников, приведенный в Общероссийском классификаторе ин-
формации о населении, содержит трудовую деятельность, включая работу по 
совместительству, личное подсобное хозяйство, стипендии, пенсии(кроме пен-
сий по инвалидности), пенсии по инвалидности, пособия (кроме пособий по без-
работице), пособия по безработице, другой вид государственного обеспечения, 
сбережения, дивиденды, проценты, сдача внаем или в аренду имущества, доход 
от патентов, авторских прав, иждивение: помощь других лиц, алименты, иные 
источники.  

В рамках проведенного исследования была поставлена задача оценки раз-
личий в количестве и составе источников средств к существованию для групп 
пожилого населения, различающихся по типу местности и административно-тер-
риториальному району проживания, полу и возрасту. Такие различия явственно 
показывают степень социальной устойчивости выделенных групп с точки зрения 
дифференциации каналов поступления средств. 

Проведенный анализ показал, что в 2021г. по сравнению с 2010 г. число 
источников средств к существованию у лиц старших возрастов сократилось во 
всех федеральных округах РФ, что наглядно демонстрирует зависимость пожи-
лых от одного источника поступления средств и фактически означает рост соци-
альных рисков. Это является крайне негативной тенденцией в условиях посто-
янно увеличивающейся доли лиц старшего возраста и показывает незрелость 
населения в отношении планирования источников доходов в пожилом возрасте.  
Таблица 1. Среднее число источников средств к существованию на 100 лиц 
старше трудоспособного возраста, указавших источники средств к существова-
нию по данным переписей населения 2010 и 2021 гг. 
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Среднее число источников на 100 лиц 

(старше т/с возраста), ед. 
2021/ 
2010 

% 2010 г. 2021 г. 
Российская Федерация 138,2 118,1 85,4 
Центральный федеральный округ 134,9 117,8 87,3 
Северо-Западный федеральный округ 138,8 121,8 87,8 
Южный федеральный округ 130,3 111,8 85,8 
Северо-Кавказский федеральный округ 135,4 114,0 84,2 
Приволжский федеральный округ 140,7 118,1 83,9 
Уральский федеральный округ 139,9 118,5 84,7 
Сибирский федеральный округ 145,9 122,7 84,1 
Дальневосточный федеральный округ 145,5 120,3 82,7 

 
Наибольшие темпы снижения среднего числа источников в расчете на 

100 человек наблюдаются в федеральных округах – Дальневосточном, Сибир-
ском и Приволжском – имевших максимальные значения этого показателя по 
переписи 2010 г. (145,5; 145,9; 140,7 соответственно). Причины подобной тен-
денции неоднозначны. Анализ структуры источников показывает, что произо-
шло резкое снижение доли пожилых респондентов с двумя и более источни-
ками доходов. Этому способствовала как пенсионная реформа, начавшаяся в 
2019 году, так и несформированность пенсионных стратегий населения, 
направленных на получение дополнительных доходов, не являющихся транс-
фертными выплатами, таких как предпринимательский доход и самозаня-
тость, сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализация капитала, сдача 
имущества в аренду и др. 

Результаты, полученные в ходе дальнейшего исследования, позволили сде-
лать несколько основных выводов относительно различий в количестве и составе 
источников средств существования у различных групп пожилого населения: 

1) в 2021 г по сравнению с 2010 сельское население в большей степени 
дифференцирует источники своих доходов, так как несмотря на темпы сниже-
ния, среднее число источников в сельской местности выше, чем в городской 
независимо от возраста пожилых (табл.2). Среднее число источников на 100 лиц 
в возрасте 60-64 года, живущих в сельской местности в 2021г. было на 0,8% 
выше, чем у горожан (122,1 % по сравнению с 121,2 %), а среди лиц в возрасте 
65 лет и старше – выше на 2,4 % (117,1 % по сравнению с 114,4 %). 

2) наибольшие темпы снижения числа источников средств к существова-
нию наблюдаются у возрастной группы 60-64 года (-22,9 п.п. в 2021 г по сравне-
нию с 2010г), при этом наиболее существенное падение зафиксировано для сель-
ского населения.  

3) среди лиц старшего возраста доминирующим источником дохода явля-
ется пенсия. Роль этого источника возрастает с повышением возраста. Среди 
сельского населения роль данного источника является более высокой. Доля за-
работной платы выше следи городского населения, при этом у жителей села 
выше доля предпринимательского дохода, самозанятости, производства товаров 
для собственного использования. 
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Таблица 2. Среднее число источников на 100 лиц, 
указавших источники средств к существованию по переписям населения 2010  

и 2021 гг. 
 

 

Среднее число источников на 100 лиц,  
указавших источники средств к существованию 2021/2010  

% 
Изменение  

в п.п. 
2010 г. 2021 г. 

Городское население 

60 – 64 144,0 121,2 84,1 -22,9 

65 и более 123,7 114,4 92,4 -9,3 
Сельское население 

60 – 64 161,0 122,1 75,9 -38,9 

65 и более 141,0 117,1 83,0 -24,0 
 
4) в 2021 по сравнению с 2010 г. отмечается снижение роли пенсий и уве-

личение доли заработная платы, предпринимательского дохода, самозанятости, 
производства товаров для собственного использования.  

5)Если ранжировать федеральные округа по доле заработной платы в объ-
еме средств к существованию, то первые три места по вкладу этого источника 
занимают Северо-Западный, Центральный и Дальневосточный федеральные 
округа. В то же время расстановка мест по трансфертам от государства (пенсий, 
пособий и других социальных выплат) противоположна. Таким образом, можно 
предположить, что в более развитых регионах, вклад заработной платы в струк-
туру источников средств к существованию выше, а роль трансфертов от государ-
ства (пенсий, пособий и других социальных выплат) ниже. 
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Abstract: The article provides an assessment of the scale of digital poverty in the 
world, presents the results of an analysis of the digital gap of the population by gender, 
as well as by type of settlement and region, and assesses the influence of the regional 
factor on the variation in the proportion of the population who have not used the 
Internet. 
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В условиях цифровой трансформации общества важное значение приобре-
тают информационно-коммуникационные технологии и их доступность для 
населения. Пандемия коронавирусной инфекции способствовала обострению 
проблемы цифрового разрыва в обществе, в связи с чем, возросла потребность в 
его детальном анализе, а также в поиске способов решения этой проблемы [1, 3].  

Согласно Альянсу по борьбе с цифровой бедностью под этим феноменом 
понимается невозможность полноценно взаимодействовать с онлайн-миром, ко-
гда, где и как человеку необходимо [5].  

По оценкам Международного союза электросвязи по состоянию на ноябрь 
2021 года, около 37% населения мира никогда не пользовались интернетом. При 
этом среди основных причин цифровых деприваций отмечаются бедность, от-
сутствие цифровых навыков, ограниченный доступ к электроэнергии и другие 
[2, 6].  

Наиболее остро проблема цифрового разрыва в обществе наблюдается в 
развивающихся и наиболее бедных странах мира. В этих странах, в частности, 
отмечается как цифровой гендерный разрыв, так и разрыв между городскими и 
сельскими районами, что в целом подразумевает взаимосвязанность различных 
аспектов деприваций между собой. Кроме того, во всех странах отмечается раз-
рыв поколений с точки зрения использования цифровых технологий в повседнев-
ной жизни [2, 6]. 

В Российской Федерации в 2022 году около 7,9 млн человек населения в 
возрасте 15 лет и старше (6,5%) не использовали сеть интернет, при этом среди 
36% из них причиной являлся недостаток навыков для работы в сети Интернет, 
9% не использовали сеть Интернет ввиду высоких затрат на подключение к 
сети, а 4% – из-за отсутствия технической возможности подключения к сети 
Интернет [4]. 

Доля населения, не использовавшего сеть Интернет, в России в 2022 году 
варьировала в пределах от 1% в Чукотском автономном округе до 16% в Орлов-
ской области. В целом по России регионы были не однородны по рассматривае-
мому показателю (коэффициент вариации составил 54%), а внутри федеральных 
округов однородны были только субъекты Южного и Сибирского федерального 
округа (коэффициенты вариации соответственно равны 30% и 26%). Влияние 
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территориального фактора на вариацию доли населения, не использовавшего ин-
тернет, достаточно слабое (в 2022 году эмпирическое корреляционное отноше-
ние составило всего 0,34) [4]. 

С точки зрения типа поселения в России отмечается цифровой разрыв в 
области использования интернета среди населения. Так, если в городских посе-
лениях в 2022 году 91% населения в возрасте 15 лет и старше были пользовате-
лями сети Интернет, то в сельских поселениях эта доля составляла всего 84%. 
При этом среди сельского населения проблема высокой стоимости подключения 
и отсутствия технической возможности подключения к сети Интернет стояла 
наиболее остро (10% и 5% от общей численности населения в возрасте 15 лет и 
старше, не использовавшего сеть Интернет соответственно) по сравнению с го-
родским населением. Однако среди городского населения большая доля жителей 
не имела навыков для работы в сети Интернет [4]. 

Анализ цифрового гендерного разрыва показал, что в последнее время от-
мечается сокращение различий между долями мужчин и женщин, использовав-
ших сеть Интернет, однако разрыв все еще сохраняется. Так, например, в 2022 
году разрыв составил 4,4 п.п., в то время как в 2019 году он составлял 5,1 п.п. С 
точки зрения причин неиспользования сети Интернет среди женщин чаще чем 
среди мужчин отсутствовали навыки для работы в сети Интернет [4].  

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, следует отме-
тить, что в последнее время отмечается тенденция к сокращению цифрового раз-
рыва в России, однако проблема остается актуальной и сегодня. Кроме того, в 
связи с вводимыми экономическими санкциями против страны обострились про-
блемы инфляции, импортозамещения, доступности технологий и другие про-
блемы, которые способствуют ухудшению ситуации в области цифровой бедно-
сти. Для своевременного реагирования на обострение ситуации необходим мо-
ниторинг цифрового разрыва по широкому кругу показателей, его оценка в со-
вокупности с другими факторами, а также государственная поддержка развития 
отечественных информационно-коммуникационных технологий. 
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Regional heterogeneity of key rate pass-through to loan rates in Russia 
 

Abstract: The conventional approach to key rate pass-through does not consider 
regional heterogeneity. We use data from the banki.ru portal to account for it. Studying 
the data reveals the core determinant of rate changes. It is the change in the structure 
of loan offers, not merely the review of loan rates.  
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Введение 
Ответ на вопрос о том, как ключевая ставка центрального банка перено-

сится в ставки по кредитам и депозитам, позволяет характеризовать эффектив-
ность денежно-кредитной политики (ДКП). Если перенос происходит быстро, то 
при прочих равных может быть достаточно незначительного изменения ключе-
вой ставки для достижения цели ДКП. При медленном переносе может потребо-
ваться более существенное изменение ключевой ставки. Поэтому необходим ре-
гулярный мониторинг того, насколько постоянной является степень переноса 
ключевой в ставки по кредитам и депозитам. Цель настоящей работы – оценить 
степень такого переноса с учетом особенностей регионов России. 
Обзор литературы (кратко) 

Для оценки переноса ключевой ставки, как правило, рассматривают агре-
гированные данные по банковской системе или отдельным банкам (подробный 
обзор доступен в работе [2]). При этом важный, но часто упускаемый элемент – 
это неоднородность переноса с учетом регионов. Его обсуждение для ставок по 
депозитам доступно в работе [1]. Однако, в имеющихся результатах не учитыва-
ется причина региональной неоднородности – это особенности предложения кре-
дитов банками. В первую очередь, как будет показано далее, банки не просто 
предлагают разные ставки для разных регионов, а предлагают единые ставки в 
рамках продуктов, разделяя, какие продукты предлагать, в каких регионах. По-
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этому перенос ключевой ставки целесообразно рассматривать в рамках трех ка-
тегорий кредитов: монорегиональных, мультирегиональных и федеральных про-
дуктов 

 
Данные 
Для оценки степени переноса ключевой в ставки по кредитам используем 

выгрузку данных с сайта banki.ru за 2023 год с недельной частотой. Рассмотрены 
26 наиболее крупных городов, представляющих центры соответствующих реги-
онов.  

Можно отметить, что, например, ставки по кредитам физическим лицам в 
рублях были больше всего подняты в Москве, чем в иных регионах России – на 
6.8 процентных пунктов (при росте ключевой на 8.5 пп. за тот же период). При 
этом ставки по депозитам в Москве были подняты меньше, чем в иных регионах 
России, только на 3.6 пп. 

Особенность данных состоит в том, что банки варьируют предложение 
кредитов по регионам не просто в рамках одного продукта, а путем выбора, ка-
кой продукт предлагать в каком регионе. Пример дан в Таблице 1. Существую-
щий банк с условным номером 1 предлагает во всех регионах два вида (феде-
ральных) кредитов. Конкретный банк с условным номером 2 предлагает семь раз-
ных кредитов, но только в трех регионах (это мультирегиональные кредиты). 
Действующий банк с условным номером 3 во всех регионах предлагает один (фе-
деральный) кредит. По ставке видно, что это льготная ипотека. При этом 8-ой и 
12-ый кредиты он предлагает еще в двух регионах, в которых не предлагает ос-
новную массу своих кредитов. При том основные регионы кредитования треть-
его банка не пересекаются с регионами второго банка.  

Таким образом, при изучении переноса ключевой ставки важно не просто 
рассматривать средние ставки по регионам, а учитывать, как банки изменяют 
структуру своих продуктов. Легко представить ситуацию, что средняя ставка ме-
няется вследствие того, что банк предложил дополнительный (новый) продукт 
или снял предложение одного из прежних. Это ни одно и тоже, когда банк пере-
смотрел все ставки. Такое поэтапное замещение продуктов может быть одним из 
способов реализации эффекта сглаживания переноса ключевой ставки, обсужда-
емого в работе [2]. 

 
Метод 
Для оценки степени переноса рассмотрены авторегрессионные модели с 

распределенными лагами (ADL, ECM). 
Настоящая работа отражает личную позицию автора. Содержание и ре-

зультаты данного исследования не следует рассматривать, в том числе цитиро-
вать в каких-либо изданиях, как официальную позицию Банка России или указа-
ние на официальную политику или решения регулятора. Любые ошибки в дан-
ном материале являются исключительно авторскими. Все права защищены. Вос-
произведение представленных материалов допускается только с разрешения ав-
тора. 
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Таблица 1. Пример структуры предложений кредитов на 19.12.23 
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Региональные показатели уровня жизни  
в условиях турбулентного развития (на примере здравоохранения)12 

 
Аннотация: турбулентность экономики, наблюдаемая в последние годы и 

вызванная чередой макрошоков, приводит к изменениям в региональном разви-
тии. Трансформируется структура региональных экономик, наблюдается их диф-
ференциация по темпам развития в различных секторах. Это влияет на уровень 
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жизни населения. В исследовании эти вопросы рассмотрены применительно к 
здравоохранению. 

Ключевые слова: региональная экономика; уровень жизни; медицинские 
услуги; здравоохранение. 
 

Regional indicators of living standards in conditions of turbulent development 
(the case of healthcare) 

 
Abstract: the economic turbulence observed in recent years and caused by a 

series of macro shocks leads to changes in regional development. The structure of 
regional economies is being transformed, and their differentiation in terms of 
development rates in various sectors is observed. This affects the standard of living of 
the population. The study examines these issues in relation to healthcare. 

Keywords: regional economy; standard of living; medical services; healthcare. 
 

Начиная с 2020 года, с периода, когда экономики стран мира испытали мак-
рошок, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, нестабильность 
факторов, влияющих на экономическое развитие, сохраняется [1]. Эта ситуация 
высокой неопределенности, нестабильности и волатильности экономических па-
раметров в литературе получила наименование турбулентности. 

Важно подчеркнуть, что турбулентность оказала и оказывает неодинако-
вое влияние на различные социально-экономические системы, как националь-
ного, так и регионального уровня. В частности, в России, для которой характерен 
довольно высокий уровень региональной дифференциации [2], турбулентность 
вызвала углубление дифференциации регионов. Это обусловлено тем, что раз-
личные региональные экономические системы, в силу присущей им специфики, 
по-разному реагируют на турбулентные проявления. Для каких-то регионов они 
выступают фактором-стимулятором, а для каких-то фактором-дестимулятором 
социально-экономического развития. 

Это оказывает влияние не только на дифференциацию регионов по эко-
номическим, но и по социальным показателям. В частности – оказывает влия-
ние на уровень жизни населения разных регионов. Отметим, что в данном кон-
тексте под уровнем жизни мы понимаем комплексную характеристику, опре-
деляемую количеством и качеством благ, экономически и физически доступ-
ных гражданам.  

В упрощенном случае уровень жизни может оцениваться через величину 
доходов населения. Но такой подход справедлив лишь в предположении, что 
жизненные блага индивиды получают исключительно на рыночной (возмездной) 
основе, т.е. для их получения в требуемом количестве и ассортименте необходим 
лишь запас денег. Даже проблема физической доступности благ, при таком упро-
щенном рассмотрении, может быть снята: она сводится к экономической доступ-
ности (дефицитные, физически малодоступные блага имеют более высокую цену 
приобретения). 
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В то же время, если оперировать не упрощенным, а реальным подходом к 
изучению уровня жизни, то следует учитывать также натуральные доходы, кото-
рые могут учитываться двояко. С одной стороны – это выявляемые статистиче-
скими методами поступления в домохозяйства на безвозмездной основе товары 
и услуги, в их стоимостной оценке (таблица 1). С другой стороны – это условные 
доходы (экономия альтернативных издержек), возникающие вследствие потреб-
ления за счет общественных фондов. 

Одним из такого рода натуральных доходов являются имеющие стоимост-
ную оценку выгоды от получения населением бесплатной (за счет средств соци-
ального медицинского страхования) медицинской помощи. Дать эту стоимост-
ную оценку, зная из статистики объемы и структуру потребленных видов меди-
цинской помощи, можно двояким образом: 

во-первых, с использованием сведениях о тарифах на ее оказания, установ-
ленных в системе социального медицинского страхования; 

во-вторых, через подбор рыночных аналогов в парах: вид медицинской по-
мощи – медицинская услуга, с дальнейшей суммовой стоимостной оценкой 
условно потребленных медицинских услуг.  

Второй способ нам видится более объективным, т.к. позволяет избежать 
искажающего административного воздействия на ценообразование, что имеет 
место в государственной / муниципальной системе здравоохранения. В то же 
время, он более трудоемкий в практическом использовании. 

 
Таблица 1. Некоторые показатели доходов и расходов домохозяйств  

в российской Федерации, 2022 г. (источник: Росстат) 
 

Показатель 
В среднем на 100 членов 
домохозяйств в месяц, руб. 

Доля от расходов 
на потребление, % 

Расходы на потребление 2 378 941,9 100,00 
Натуральный доход 100 101,2 4,21 

в том числе:   
стоимость натуральных поступлений 
продовольственных товаров 

71 278,1 3,00 

стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров 

23 007,1 0,97 

 
Независимо от примененного способа, дифференциация потребляемых «в 

натуре» благ, связанных со здравоохранением, достаточно велика и изменяется 
с течением времени. Это демонстрируют, например, данные, представленные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Индексы изменения числа больничных коек в РФ  

и некоторых регионах, на конец года (источник: расчет по данным Росстата) 
 

 2022/2004 2022/2019 

Российская Федерация 71,3% 97,3% 
Республика Ингушетия 113,7% 101,0% 
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Окончание табл. 2 

 2022/2004 2022/2019 

Кабардино-Балкарская Республика 66,3% 84,7% 
Тюменская область (без автономных округов) 86,8% 112,9% 
Магаданская область 42,6% 86,1% 
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Assessment of the role of mortgage lending  
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Abstract: The article describes the dynamics of credit behaviour of households 

based on the data of the "Russian Monitoring of Economic Situation and Health of the 
National Research University Higher School of Economics" The article shows the 
increasing role of mortgages and problems in the credit market. 
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Социально-экономическая стабильность общества в период геополитиче-

ской неопределенности во многом определяется состоянием компонентов 
уровня жизни, и в значительной мере, в обеспеченности населения жильем. 
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Наличие последнего, либо возможность его приобретения, как базовой ценности 
семьи, позволяет ощущать экономическую стабильность. Решение данной про-
блемы во многом определяется реализацией инструментов ипотечного жилищ-
ного кредитования и проведения эффективной жилищной политики. Однако 
определяющим фактором приобретения жилья остается уровень доходов и нали-
чие сбережений у населения. 

Доступная, надежная и репрезентативная информация для такого анализа 
представлена в данных обследования «Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья НИУ ВШЭ (RLMS HSE).  

Рынок жилой недвижимости в России за последние 3-4 года пережил 
серьезные трансформационные изменения, относительно других сфер эконо-
мики. В середине 2019г. – переход на эскроу-счета и проектное финансиро-
вание, в начале 2020г. – пандемия коронавируса, что стало причиной выезда 
из страны основной части рабочих, далее реализация мер государственной 
поддержки по предложению льготной ипотеки и резкий рост цен на стройма-
териалы в 2022г.  

В России накоплена высокая потребность в улучшении жилищных усло-
вий. По данным Росстата в 2022г. в среднем на 1-го человека обеспечение жи-
льем составляло 27 кв.м. Ограниченность денежных средств обуславливает по-
требность в заемных ресурсах, что повышает роль ипотечного жилищного кре-
дита, что дает значительный социально - экономический эффект: увеличивает 
активы субъектов рынка, поддерживает инвестирование реального сектора, как 
следствие – обеспечивает стабильный рост доходов в различных сферах эконо-
мики.  

На рисунке 1 представлена динамика кредитной задолженности, сформи-
рованная по данным RLMS HSE. С начала 2000-х гг. стартовал резкий рост числа 
домохозяйств, обращающихся за кредитами, затем в кризисном 2008 г. – неболь-
шое торможение этого процесса, далее вновь активный рост, с 2016г.- процесс 
устойчивого спада доли домохозяйств-заемщиков. Доля платежей по кредиту в 
среднем находилась в пределах 20-25%13 душевых располагаемых ресурсов до-
мохозяйств, что можно принять в качестве характеристики текущей кредитной 
нагрузки.  

В контексте исследования важен анализ ответов на вопрос – «Какие виды 
кредитов предпочитают домохозяйства, и какие их характеристики определяют 
этот выбор?» Анализ динамики кредитной активности домохозяйств начинается 
с 2006 г., ибо именно в этой волне РМЭЗ появился вопрос о цели кредита. Далее 
анализ очередных волн РМЭЗ продолжился с интервалом в пять лет: 2011г., 
2016г., 2020г., что позволяет более четко выявить структурные изменения кре-
дитного поведения домохозяйств (таблица 1).  

                                                            
13 Павленко, Г.В. Оценка кредитной нагрузки российских домохозяйств и детерминанты вы-
бора вида кредита / Л.И. Ниворожкина, Г.В. Павленко // III Международная науч.-практ. кон-
ференция «Исследование социально-экономического развития территорий в условиях санк-
ций и угроз глобальных вызовов», ФГБОУВО «ТГТУ». – 2022. 
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Рисунок 1. Динамика относительной величины домохозяйств,  
выплачивающих кредиты, и платежи по кредитам, % 14 

 
Данные таблицы 1 отражают факт снижения обращений за кредитами по-

сле 2016 г. Доля домохозяйств, выплачивающих кредиты в 2016 г., достигла мак-
симума и составила 29,75%, а число обращений за кредитами в 2016г. снизилось 
до 12,5%. Устойчивым оставался спрос на автомобильные кредиты. Резкое сни-
жение потребительских кредитов на покупку товаров в магазинах может служить 
свидетельством насыщения потребностей в бытовых предметах и косвенным 
признаком роста финансовой грамотности населения. Рост потребительского 
кредитования через банковскую систему служит свидетельством расширения 
спектра потребностей домохозяйств.  

 
Таблица 1. Характеристики кредитной активности домохозяйств, %15 

 

 2006 2011 2016 2020 

Тратила Ваша семья в течение последних 30 дней 
деньги на погашение кредита  

23,52 25,55 29,75 23,69 

Кто-то из членов вашей семьи брал кредит в тече-
ние последних 12 месяцев 

24,72 20,27 12,5 9,67 

На какие цели брали кредит:     
Ипотечный кредит на покупку жилья  3,92 4,97 8,30 11,72 
На покупку автомобиля 11,15 15,08 10,18 15,47 
На оплату образования 2,94 1,51 0,70 1,41 
На покупку конкретного товара в магазине 62,29 43,19 38,25 29,21 
На оплату конкретной услуги в фирме 1,73 1,57 1,52 1,09 
Потребительский кредит в банке на любые цели 17,94 33,68 41,06 41,01 

                                                            
14 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-
HSE)» – Режим доступа: https://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/ и https://www.hse.ru/rlms/  
15 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 
(RLMS-HSE)», Режим доступа: https://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/ и https://www.hse.ru/rlms/ 
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Данные таблицы 1 показывают рост интереса населения к ипотечному жи-
лищному кредитованию, которое хотя и не заняло доминирующую позицию, од-
нако неуклонно растет.  
Отметим ряд проблем негативного влияния на это рынок, к числу которых ди-
ректор агентства недвижимости "БЕНУА", президент Санкт-Петербургской 
национальной палаты недвижимости Д.Щегельский16, относит: рост инфляции, 
снижение рождаемости и изменения в структуре населения, экологические про-
блемы.  
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Influence of individual factors on the volume of investments in fixed assets 
 
Abstract: the dependence between the volume of investment in fixed capital in 

Russia in the regional context and individual socio-economic factors is considered. On 
the basis of statistical information by methods of correlation and regression analysis, 
the factors that have an impact are identified. Conclusions and possible preconditions 
of the current situation are formulated. 

                                                            
16 https://www.vbr.ru/help/experty/dmitrii-segelskii/  
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В сегодняшней экономике инвестиции являются важнейшим фактором, ко-

торый во многом определяет успех бизнеса. Во всем современном мире, в том 
числе в России, данный инструмент не только помогает предприятиям «встать 
на ноги», выйти на устойчивый курс развития, сохранить позиции в экономиче-
ской системе, но и косвенно определяет общую экономическую ситуацию в ре-
гионе или государстве. Используя корреляционный анализ, определим, влияют 
ли предполагаемые факторы на объемы инвестиций в основной капитал на душу 
населения по регионам России.  

В качестве зависимого показателя выберем объемы инвестиций в основной 
капитал. Под данным понятием, согласно методологическим описаниям Рос-
стата, понимается совокупность затрат, направленных на строительство, рекон-
струкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к 
увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгал-
терский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вло-
жений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной соб-
ственности (с 2013 г.); культивируемые биологические ресурсы [1]. Как фак-
торы, потенциально оказывающие влияние на объем инвестиций в основной ка-
питал, были выбраны: Число предприятий и организаций на душу населения, Ва-
ловой региональный продукт на душу населения, Среднедушевые денежные до-
ходы населения, Численность студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры на 10000 человек населения, Числен-
ность активных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети Интер-
нет на 100 человек населения. 

Для выявления зависимости была использована классическая матрица 
парной корреляции. Анализ показал: наибольшее влияние на указанные инве-
стиции оказывают Валовый региональный продукт на душу населения и 
Среднедушевые денежные доходы населения; среднее влияние – Число пред-
приятий и организаций. При этом, между первыми двумя факторами суще-
ствует зависимость, поэтому использование их в рамках одной модели некор-
ректно. Возможно, в матрице корреляции не проявились другие два фактора 
ввиду того, что данные не очень полно отражают картину из-за наличия ми-
грации между регионами студентов и отсутствия учета степени активности 
абонентов. Методами регрессионного анализа построено две модели: 1) зави-
симость объема инвестиций в основной капитал на душу населения от Числа 
предприятий и организаций на душу населения и ВРП на душу населения, так 
как зависимость между данными факторами фактически отсутствует; 2) зави-
симость объема инвестиций в основной капитал на душу населения от Средне-
душевых денежных доходов населения:  

1) y =–1974,19*x1 + 0,25*x2 (R2 = 0,93; F = 554), 
2) y = –156670,5 + 8,5*x3 (R2 = 0,73; F = 209), 
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где y – объем инвестиций; x1 – Число предприятий и организаций на душу насе-
ления; x2 – ВРП на душу населения; x3 – Среднедушевые денежных доходов насе-
ления.  

Обе модели в целом и все их параметры оказались статистически значи-
мыми и пригодными для использования. В рамках множественной модели 
наблюдается прямая зависимость с ВРП на душу населения и обратная с Числом 
предприятий и организаций на душу населения. Возможно, это связано с пере-
носом локации многих крупных предприятий в другие регионы по разным при-
чинам. Касательно второй модели, наблюдается прямая зависимость, увеличение 
на 1 рубль доходов населения приводит к увеличению инвестиций более чем на 
8 рублей, возможно, это связано с мультипликативными эффектами. Исходя из 
данных моделей, можно предположить, что объем инвестиций напрямую зави-
сит от уровня доходов и ВРП в регионе, Число предприятий же, скорее всего, 
оказывает лишь косвенное влияние.  

Для сравнения, более детально рассмотрим Центральный федеральный 
округ (ЦФО). В этом плане, Центральный ФО является наиболее релевантным 
для анализа из-за большей однородности регионов и значимого количества учеб-
ных заведений во многих городах округа. Для ЦФО значения в матрице парной 
корреляции были гораздо выше, чем для страны в целом, практически для всех 
показателей. Не была обнаружена корреляция с Числом предприятий и органи-
заций, однако, корреляция с остальными факторами была выявлена, причем на 
достаточно высоком уровне.  

Модели регрессии для указанных показателей, рассмотренных выше при-
менительно к России в целом, оказались практически аналогичны и для ЦФО, 
помимо исключения возможного влияния числа организаций и предприятий. Это 
можно связать с малым количеством природных ресурсов в округе, высокой це-
ной рабочей силы, что стимулирует перенос предприятий в другие регионы. Мо-
дели оставшихся двух факторов в целом – статистически значимы, но отдельные 
параметры моделей – нет. Для Центрального ФО, несмотря на высокие значения 
коэффициентов корреляции, зрительный анализ полей корреляции показал, что 
они не очень хорошо отражают реальную обстановку, поэтому и здесь нельзя 
уверенно сказать о влиянии Числа студентов и абонентов мобильного Интернета 
на объем инвестиции. 

В заключение можно сделать вывод, что объем инвестиций на душу насе-
ления больше всего зависит от величины ВРП региона и Среднедушевых дохо-
дов населения. Данная тенденция справедлива как для страны в целом, так и для 
Центрального ФО. Говоря о Численности предприятий и организаций, скорее 
всего, имеет место специфическое расположение отдельных предприятий в глу-
бинных регионах РФ, более предпочтительных по ряду причин. Касательно 
оставшихся двух показателей, их влияние на инвестиции в масштабе страны 
практически отсутствует. В рамках ЦФО, с первого взгляда, данные факторы 
оказывают воздействие, однако, полученные модели нельзя назвать хорошими. 
Поэтому, можно сказать об отчасти высоких значениях коэффициентов корреля-
ции и только легком косвенном влиянии Числа студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры и Численности активных 
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абонентов мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на объем ин-
вестиций в основной капитал в рамках Центрального ФО. 
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Цели устойчивого развития, утвержденные Организацией Объединенных 
Наций, включают в себя борьбу с бедностью, социальное развитие и обеспечение 
экономического и экологического процветания.  

Основной целью, которая связана с бедностью и ее ликвидацией, является 
Цель №1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах», для которой в 
каждой стране разработана своя национальная база показателей, соответствую-
щая глобальной цели. Однако, в настоящее время особую актуальность приобре-
тает оценка прогресса в области достижения поставленных задач, а именно 
насколько вероятно, что цели будут достигнуты к 2030 году. 
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Существует множество международных методик оценки для индикаторов, 
по которым имеются целевые показатели. Одно из основных является методика 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН, которая 
является более подходящей для исследования в данной области. 

Этапы оценки:  
1. Определение прогнозируемого значения индикатора для целевого 2030 

года методом экстраполяции по среднегодовому взвешенному темпу роста. Вес 
определяется по формуле:  

 

𝑤
𝑡 𝑡

|𝑡 𝑡 |
 

(1)

 
где tl – базисный год для прогноза; 𝑡f – 2030 год; ti – расчетный год  
2. Расчет индекса ожидаемого разрыва в прогрессе по формуле:  
 

𝐼
|𝑇𝑉 𝑥∗ |
|𝑇𝑉 𝑥 |

100 
(2)

 
Сравнение прогнозируемого (х*2030) и целевого значения (TV).  
Индекс ожидаемого прогресса рассчитывается только для индикаторов, по 

которым целевые значения не будут достигнуты, иначе ему присваивается зна-
чение, равное 0.  

3. Для качественной оценки ожидаемого прогресса в достижении ЦУР для 
Ipg устанавливаются пороговые значения, на основе которых выделяются 
3 уровня достижения прогресса. 

 
Таблица 1. Система критериев для определения прогресса достижения целей  

по методике ЭСКАТО ООН 
 

Цвет Тип тренда 
Критерии для индекса 
ожидаемого разрыва 

 
 

прогресса не ожидается, идет из-
менение в противоположном 

направлении 
Ipg > 100 

 необходимо ускорение динамики 
для достижения цели 

10 < Ipg ≤ 100 

 целевое значение будет достиг-
нуто при текущем уровне или при 
минимальных дополнительных 

усилиях 

0 ≤ Ipg ≤ 10 

 
целевое значение не установлено  

Источник: собственная разработка на основе [1-2]. 
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Чем больше Ipg, тем большее усилие необходимо приложить в оставшийся 
промежуток времени для достижения ЦУР к 2030 г. В случае если индекс ожи-
даемого прогресса превышает 100, имеет место регресс, то есть движение от це-
лей устойчивого развития в противоположном направлении. 

Предложенная методика апробирована по данным Национальной плат-
формы представления отчетности по показателям ЦУР за 2022 год.  

 
 

Рисунок 1. Текущее состояние и прогресс достижения Цели 1 «Повсеместная 
ликвидация нищеты во всех ее формах» в Республике Беларусь 

Источник: собственная разработка 
 

 
Рисунок 2. Прогресс достижения Цели 1  

«Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» в Республике Беларусь 
для индикаторов с установленными целевыми значениями 

Источник: собственная разработка 
 
В Беларуси с 2017 по 2022 год наиболее значительный прогресс наблюдался 

в снижении доли населения, живущего за международной и национальной чер-
тами бедности; доля расходов сектора государственного управления на здраво-
охранение в общем объеме расходов сектора государственного управления; рас-

16,7%

16,7%

22,2%

44,4%

Значительное отставание от решения задачи

Незначительное отставание от решения задачи

Незначительный прогресс в решении задачи

Значительный прогресс в решении задачи

11,1%

11,1%

77,8%

Прогресса не ожидается,идет изменение в противоположном направлении

Необходимо ускорение динамики для достижения цели

Целевое значение будет достигнуто при текущем уровне усилий
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ходы на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей; рас-
ходы на выплату пособий по материнству; расходы на выплату ГАСП. Также зна-
чительно возросли по содержанию государственного учреждения «Республикан-
ский реабилитационный центр для детей-инвалидов», содержание территориаль-
ных центров социального обслуживания населения и стационарных учреждений 
социального обслуживания; расходы на обеспечение граждан техническими сред-
ствами социальной реабилитации. 

Целевые значения перечня индикаторов по данной Цели, установленные на 
2030 год, уже достигнуты или будут достигнуты при текущем уровне усилий по 
78% показателей. 
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С 2018 года осуществляется реализация национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» в России. За период реализации про-
екта был сформирован Федеральный центр компетенций (ФЦК). Национальный 
проект содержит две инициативы: профессиональная переподготовка кадров 
(Эффективный труд) и внедрение гибких методологий в производственный про-
цесс (Бережливое производство) для участников проекта [2]. Реализация под-
держки предприятий участников посредством переквалификации персонала и 
внедрения инструментов бережливого производства подчеркивает актуальность 
адаптации гибких методологий с целью повышения производительности труда. 
Процесс повышение производительности труда неразрывно связан с процессом 
измерения и анализа для определения эффективности внедрения изменений в 
производственный процесс. 

Целью исследования является адаптация теории ограничений для анализа 
и управления производительностью труда в цифровых производственных систе-
мах. К основным задачам настоящего исследования можно отнести следующие: 

- провести обзор теории ограничений применительно к производительно-
сти труда; 

- раскрыть механизм адаптации и применения теории ограничений для ана-
лиза и управления производительностью на примере практик сектора FMCG. 

Объектом данного исследования является цифровая производственная си-
стема сектора FMCG.  

Предметом – адаптивность теории ограничений для анализа и управления 
производительностью труда.  

Научная новизна работы состоит в раскрытии применимости теории огра-
ничений к анализу и управлению производительностью труда. 

Практическая значимость определяется возможностью применения приве-
денного механизма анализа и управления производительности труда на основе 
теории ограничений на разных предприятиях FMCG сектора. 

Среди авторов, которые занимались синергией гибких методологий и тео-
рии ограничений для повышения эффективности предприятий, можно отметить: 
Речкалов В. [3], Чернов В. Б. Добрынин А. А. [4], Шкарупета Е.В. [5] и др.  

Заслуга авторов состоит в том, что они раскрывают особенности объедине-
ния гибких методологий и теории ограничений. В исследовательском аспекте оста-
ется открытым вопрос детальной применимости теории ограничений для анализа и 
управления производительностью труда в цифровых производственных системах. 

Теория ограничений (ТОС) была сформулирована Э. Голдраттом [1] в 1984 
году. Суть теории заключается в том, что в любом процессе существует фактор, 
который ограничивает эффективность всего процесса. Иными словами, опреде-
ление и устранение ограничения в бизнес-процессах позволяют достичь макси-
мальной производительности и эффективности. 

Производственный процесс предприятий сектора FMCG представляет со-
бой линейный процесс, где цифровые производственные системы представлены 
в виде производственных линий поточного типа. Производственный процесс 
схематично представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Упрощенный производственный процесс поточной линии цифровой 
производственной системы 

 
Схематичное разложение производственного процесса на элементы позво-

ляет представить весь производственный процесс любого типа производства. За-
меры производительности (пропускной способности) от элемента к элементу 
позволяют выявить ограничение то самое «бутылочное горлышко», которое и 
является барьером достижения общей производительности от элемента входа 
(Maker) до элемента отгрузки продукции (Packer – Stock). Оптимизация произ-
водственной скорости каждого элемента производственного процесса позволяет 
достичь максимальной производительности все производственной системы как 
целого, несмотря на снижение производительности отдельного частного эле-
мента производственного процесса.  

Таким образом, при анализе и управлении производительностью труда 
цифровой производственной системы возможна репликация основ теории огра-
ничений, которая была предложена Э. Голдраттом. Производственный процесс 
необходимо разложить в виде карты процесса и определить «бутылочное гор-
лышко», которое и является ограничением. Измерения производительности на 
каждом этапе производственного процесса позволяют на первом этапе выстро-
ить работу всей поточной линии на оптимальной скорости, а на втором этапе 
принять контрмеры по устранению ограничений.  
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Особенности измерения бедности в России 
 

Аннотация: На фоне актуальности социальных вопросов в российском об-
ществе, данная статья представляет аналитическое исследование методологии 
измерения бедности. Анализируются разнообразные методы и критерии оценки 
бедности, а также их влияние на формирование социальной политики. Исследо-
вание включает критический обзор основных методов, уделяя внимание их при-
менимости в российском контексте исследования бедности. Особое внимание 
уделяется социальным индикаторам и их роли в процессе измерения бедности, а 
также региональным особенностям, оказывающим влияние на точность оценок. 
Путем освещения данных аспектов статья стремится предоставить комплексный 
взгляд на проблему бедности в России, что может служить основой для разра-
ботки более эффективных мер по ее снижению. 

Ключевые слова: бедность, измерение бедности, социальные индикаторы, 
методология, региональные различия, социальная политика. 
 

Features of measuring poverty in Russia 
 

Abstract: Against the backdrop of pressing social issues in Russian society, this 
article presents an analytical study of the methodology for measuring poverty. Diverse 
methods and criteria for assessing poverty are analyzed, along with their impact on 
shaping social policy. The research includes a critical review of key methods, 
emphasizing their applicability in the Russian context of poverty. Special attention is 
given to social indicators and their role in the process of poverty measurement, as well 
as regional peculiarities that impact the accuracy of assessments. By illuminating these 
aspects, the article aims to provide a comprehensive view of the poverty problem in 
Russia, serving as a foundation for the development of more effective measures to 
alleviate it. 

Keywords: poverty, poverty measurement, social indicators, methodology, 
regional disparities, social policy. 
 

В условиях современной социальной динамики России, вопросы бедности 
представляют собой одну из ключевых проблем, требующих комплексного ана-
лиза и детального понимания. Измерение бедности становится неотъемлемой ча-
стью формирования эффективных социальных стратегий и направлений госу-
дарственной политики. Настоящая статья стремится раскрыть сущность про-
блемы бедности в российском обществе, провести критический обзор существу-
ющих методов ее измерения и выделить особенности, присущие российскому 
контексту. Фокус исследования также расширяется на роль социальных индика-
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торов в процессе измерения бедности, а также на региональные аспекты, форми-
рующие уникальную картину этого социального явления в различных частях 
страны. Подобный анализ позволит не только лучше понять сущность проблемы 
бедности, но и предложить более целенаправленные меры по ее преодолению, 
что является актуальной задачей в области социальной политики России. 

1. Существующие методы измерения бедности: 
В рамках первого раздела проводится детальный анализ основных методов 

измерения бедности, используемых в российском контексте. Линия бедности, 
оценка по индексу Джини, исследование абсолютных и относительных показа-
телей – каждый из этих подходов предоставляет уникальную перспективу на со-
циальные диспаритеты [1, с. 112]. Критически оценивая их применимость, ис-
следование выявляет, как выбор конкретного метода может влиять на статистику 
и восприятие масштабов бедности в российском обществе [2, с. 45]. Дополни-
тельно рассматриваются плюсы и минусы каждого метода, освещая, насколько 
они учитывают специфику социальной структуры России [4]. 

2. Особенности социальных индикаторов: 
Второй раздел анализа фокусируется на роли социальных индикаторов в 

процессе измерения бедности. Исследование стремится определить, насколько 
эти индикаторы отражают реалии российского общества и как их изменения мо-
гут влиять на точность и достоверность результатов оценки бедности [3, с. 78]. 
Особое внимание уделяется тому, насколько адаптированы социальные индика-
торы для отражения уникальных особенностей российской социальной дина-
мики [7]. 

3. Региональные особенности: 
Третий раздел анализирует вариации в измерении бедности по регионам 

России. Региональные различия в уровне доходов, структуре занятости, культуре 
и других показателях представляют сложную структуру, влияющую на резуль-
таты оценки бедности [6]. Детальный анализ региональных особенностей помо-
гает понять, насколько эти факторы существенны для понимания и борьбы с бед-
ностью на местном уровне [5, с. 102]. 

На основе проведенного анализа основных методов измерения бедности, 
роли социальных индикаторов и региональных особенностей, можно сделать не-
сколько ключевых выводов. 

Во-первых, выбор метода измерения бедности имеет существенное влия-
ние на результаты оценки, а следовательно, на разработку социальных программ 
и стратегий. Важно учитывать как плюсы, так и минусы каждого метода, чтобы 
добиться более точных и релевантных данных. 

Во-вторых, социальные индикаторы играют ключевую роль в измерении 
бедности. Однако их адаптация к российским реалиям требует постоянного вни-
мания и корректировок, чтобы они точно отражали изменения в социальной ди-
намике общества. 

В-третьих, региональные различия в уровне бедности выявляют сложно-
сти в создании универсальных подходов к измерению и борьбе с бедностью. 
Географические и культурные факторы существенно влияют на проявление 
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бедности, и эти особенности необходимо учитывать при разработке регио-
нальных стратегий. 

Обобщая, данное исследование подчеркивает важность комплексного и 
гибкого подхода к измерению бедности в России. Научные исследования в этой 
области необходимы для постоянного совершенствования методологии, что в ко-
нечном итоге способствует разработке более эффективных политик и инициатив 
по снижению уровня бедности в России. 
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Измерение денежных доходов населения: структура доходов,  
социальное неравенство.  

Как социальное неравенство влияет на рождаемость 
 

Аннотация: В статье рассматривается влияние доходов населения и соци-
ального неравенства на уровень рождаемости путем проведения анализа струк-
туры доходов населения и исследования взаимосвязи между социальным нера-
венством и уровнем рождаемости. Результаты исследования позволят не только 
лучше понять социальные процессы в обществе, но и разработать социальные 
программы, направленные на стимулирование рождаемости и улучшение благо-
состояния населения.  
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социальное неравенство, семья. 

 
Measuring the monetary income of the population: income structure,  

social inequality. How social inequality affects fertility 
 

Abstract: The article examines the impact of population income and social 
inequality on the birth rate. The results of the study help to better understand the 
relationship between income level and fertility, which makes it possible to develop 
social programs aimed at stimulating fertility and improving the well-being of the 
population. 

Keywords: cash income of the population, birth rate, social inequality, family. 
 

В современном обществе вопрос измерения денежных доходов населения 
и социального неравенства является особенно актуальным и важным для реали-
зации социальной политики и развития общества. Структура доходов населения 
и уровень социального неравенства непосредственно влияют на качество жизни 
различных социальных групп. Также, существует вероятность, что социальное 
неравенство может оказывать влияние на рождаемость и демографические про-
цессы в целом. 

Анализ и сравнение структуры денежных доходов населения РФ и При-
волжского федерального округа за 2020-2021 гг. за свидетельствует о том, что 
процент доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных по-
ступлений вырос, в то время как от оплаты труда, социальных выплат и собствен-
ности немного снизился [1,2]. Это может говорить о том, что: 

 больше людей вовлечены в бизнес и создают рабочие места, что поло-
жительно сказывается на развитии экономики и сокращении безработицы, но, 
если это происходит за счет снижения доходов от оплаты труда, это может ука-
зывать на увеличение нестабильной занятости и теневой экономики; 

 ограничился доступ к социальной защите, что может привести к увели-
чению социального неравенства и ухудшению условий жизни уязвимых групп 
населения, таких как пенсионеры, инвалиды, и малообеспеченные семьи; 

 возникла неоднородность в распределении богатства и его концентрация 
в руках узкого круга лиц, а это в свою очередь может углублять социальное не-
равенство, ухудшать социальную мобильность и стимулировать негативные со-
циальные явления. 

Далее рассмотрим общие коэффициенты рождаемости по РФ и Приволж-
скому федеральному округу, а также среднедушевые денежные доходы населе-
ния за 2020 и 2021 годы (рисунок 1). 

Из представленных данных следует, что рождаемость в 2021 году снизи-
лась по сравнению с 2020 годом, при том что среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц выросли. Это может говорить о том, что: 

 изменились жизненные планы и приоритеты семей, т.к. люди, чьи до-
ходы растут, могут стремиться к достижению профессиональных и личных це-
лей, что отражается на их решении о рождении детей; 



 

316 

 семьи предпочитают иметь меньшее количество детей и инвестировать 
больше в каждого из них, обеспечивая их более качественным образованием, 
здравоохранением; 

 за счет увеличения доходов повысился доступ к средствам контрацепции 
и различным методам планирования семьи, что в свою очередь может уменьшить 
число случайных беременностей и способствовать уменьшению рождаемости. 

 

 
 

Рисунок 1. Общие коэффициенты (%0) и среднедушевые денежные доходы 
населения (тыс. руб. на чел.) 

 
На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что до-

ходы населения и социальное неравенство имеют влияние на уровень рождаемо-
сти. Низкий уровень дохода, как и неравные возможности доступа к более каче-
ственной медицинской помощи, образованию и жилью, может стать препят-
ствием для рождения детей. Для решения этой проблемы необходимо разрабо-
тать и внедрить политики, направленные на устранение социального неравенства 
и поддержку семей с низким доходом.  

Надеемся, что наши выводы будут использованы для создания конкретных 
мер, способствующих увеличению рождаемости и уменьшению социального не-
равенства. 
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Анализ динамики безработных в Иркутской области: индексный метод 
 

Аннотация: показатели занятости и безработицы включаются в систему 
показателей уровня жизни населения. Численность безработных характеризу-
ется двумя показателями: общей численностью безработных (по данным выбо-
рочного обследования рабочей силы) и численностью безработных, зарегистри-
рованных в службах занятости населения. Для анализа динамики численности 
официально зарегистрированных безработных в работе предлагается индексная 
модель. В качестве факторов рассматриваются: доля официально зарегистриро-
ванных безработных в общей их численности, уровень общей безработицы, доля 
рабочей силы в численности трудовых ресурсов, доля трудовых ресурсов в чис-
ленности населения и численность населения. Предложенная модель апробиро-
вана на данных Иркутской области за период с 2018 по 2022 годы.  

Ключевые слова: общая численность безработных, численность зареги-
стрированных безработных, рабочая сила, трудовые ресурсы, индексная модель. 

 
Analysis of the dynamics of the unemployed in the Irkutsk region:  

an index method 
 

Abstract: Indicators of employment and unemployment are included in the 
system of indicators of the standard of living of the population. Two indicators 
characterize the number of unemployed: the total number of unemployed (according 
to a sample survey of the labor force) and the number of unemployed registered with 
employment services. To analyze the dynamics of the number of officially registered 
unemployed, an index model is proposed. The following factors are considered: the 
share of officially registered unemployed in their total number, the level of total 
unemployment, the share of the labor force in the number of labor resources, the share 
of labor resources in the population and the population. The proposed model has been 
tested on data from the Irkutsk region for the period from 2018 to 2022. 

Keywords: the total number of unemployed, the number of registered 
unemployed, labor force, labor resources, index model. 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики по России 

от 70 до 80% доходов населения приходятся на оплату труда наемных работни-
ков и доходы от занятий помимо заработной платы. Поэтому потеря работы – это 
в первую очередь потеря дохода, т.е. средств к существованию. Показатели за-
нятости и безработицы включаются как в международную систему показателей 
уровня жизни, так и в российскую. 

Разработкой методологии статистических данных о составе рабочей силы 
и статусу в занятости занимается Международная организация труда (МОТ) и 
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национальные статистические службы [4]. К безработным, по рекомендации 
МОТ, относят граждан старше 16 лет, которые на исследуемый период:1) не 
имели работы; 2) занимались поиском работы любыми способами; 3) были го-
товы приступить к работе. 

Общая численность безработных определяется по данным выборочных об-
следований рабочей силы. Такие обследования проводятся Федеральной служ-
бой государственной статистики по России ежемесячно. В составе безработных 
выделяют лиц, зарегистрированных в органах службы занятости населения.  

Используя статистические методы анализа зависимостей, а именно при-
емы индексного моделирования, можно проанализировать динамику безрабо-
тицы с выделением факторов этого изменения. Таким образом, анализируя дина-
мику количества официально зарегистрированных безработных, можно оценить 
влияние определенных факторов, функционально определяющих численность 
официально зарегистрированных безработных.  

На наш взгляд, можно составить такую модель функциональной зависимо-
сти: 

 
𝑁 Кб Уб 𝑑РС 𝑑тр Н 

 
где: 𝑁 – количество безработных, зарегистрированных в государственной 
службе занятости населения в нашей модели рассматривается как результатив-
ный показатель; 

Кб – коэффициент зарегистрированной безработицы, представляющий со-
бой отношение числа официально зарегистрированных безработных к общей 
численности безработных. Этот фактор, в первую очередь, характеризует глу-
бину кризиса на рынке труда, т.к. этот показатель отражает долю тех безработ-
ных, кто ищет работу с помощью государственной службы занятости, т. е. не 
рассчитывает на собственные силы, знания и помощь знакомых и рассчитывает 
на пособие по безработице. Увеличение этого показателя ведет к нагрузке на 
бюджет в части поддержания безработных.  

Уб – уровень безработицы; основной показатель безработицы, исчисляемый 
во всех странах по единой методике МОТ.  

𝑑РС- доля рабочей силы в численности трудовых ресурсов; этот показатель 
характеризует долю экономически активного населения, т.е. того, кто уже рабо-
тает или активно ищет работу, в общей численности трудового потенциала.  

𝑑тр – доля трудовых ресурсов в средней численности населения; показатель 
характеризующий долю населения, имеющего возможность работать по воз-
расту и состоянию здоровья в общей численности населения. Этот показатель 
отражает и изменение трудоспособного возраста, и старение населения, и ряд 
других факторов, связанных с демографическими процессами.  

Н – средняя численность населения, изменение которого может вести и к 
изменению всех его составляющих  
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В таком случае изменение количества официально зарегистрированных 
безработных также можно представить как следствие изменения 5 этих показа-
телей (факторов). Индексная модель будет иметь следующий вид: 

 
𝑖 𝑖Кб 𝑖Уб 𝑖

РС
𝑖

ТР
𝑖Н , 

 
где i – относительное изменение (индекс) соответствующего показателя в отчет-
ном периоде по сравнению с базисным.  

В табл. 1 приводятся значения исчисленных индексов.  
 

Таблица 1. Влияние факторов на изменение количества  
официально зарегистрированных безработных в Иркутской области (%) 

 

Годы 
Индексы факторов, % к предыдущему году 

Кб Уб 𝑑РС 𝑑тр Н 𝑁 

2022 0,967 0,837 1,006 1,003 0,995 0,813 
2021 0,504 0,777 0,981 1,024 0,993 0,390 
2020 2,198 1,169 1,009 0,984 0,993 2,540 
2019 1,008 0,873 0,999 0,999 0,997 0,867 

 
В таблице курсивом выделены факторы, оказавшие влияние на изменение 

результативного показателя, т. е. количества зарегистрированных безработных. 
Из таблицы видно, что изменение численности зарегистрированных безработ-
ных в первую очередь связано с изменением показателей интенсивности безра-
ботицы. Расчеты показали, что самый большой рост численности официально 
зарегистрированных безработных отмечался в 2020 году относительно 2019 
года. Модель зависимости изменения численности официально зарегистриро-
ванных безработных в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в зависимости от изменения 
включенных факторов можно записать следующим образом:  

 
2,540=2,198*1,169*1,1*0,984*0,993 

 
Эта модель позволяет сделать вывод, что повышение количества офици-

ально зарегистрированных безработных за год было связано преимущественно с 
повышением доли официально зарегистрированных безработных в общей чис-
ленности безработных. В меньшей мере сказался рост уровня общей безрабо-
тицы и увеличение доли рабочей силы. Изменение доли трудовых ресурсов и 
численности населения способствовали даже незначительному снижению чис-
ленности безработных.  
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Housing programs as a tool to improve the standard of living of the population 
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being of the population. It reflects the dynamics of Russian income development based 
on key economic indicators. The results of the implementing of housing programs in 
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На уровень жизни населения влияет множество факторов, один из них уро-

вень жилищных условий. Так как экономическая нестабильность в мире влияет 
не только на доход бизнеса, но и на граждан, государство стремится минимизи-
ровать негативное влияние внешних и внутренних факторов, как на экономику, 
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так и на покупательную способность граждан. Для чего в 2018 году был запущен 
Национальный проект «Жильё и городская среда», основная цель которого обес-
печить доступным жильем семьи со средним достатком, повысить комфортность 
городской среды, сократить объём жилищного фонда, непригодного для про-
живания [3]. Согласно данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) для российских граждан проект «Жильё и городская 
среда» занимает третье место по полезности (19%). Так к 2021 году было вве-
дено 92,6 млн м² жилых площадей, что на 13% больше, чем в 2020 году. Таким 
образом, 4,2 млн семей улучшили жилищные условия, что на 18% больше, чем 
в 2020 году [2]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, об-
щая площадь жилых помещений в городской местности на одного жителя в 2022 
году составляет 28 м², что на 8,10% больше, чем в 2019 году – 25,9 м² [1]. Оба 
показателя больше нормы для жилой площади, по правилам санитарного типа 
(6м²), однако по социальным нормам общей площади одному жильцу требуется 
минимум 33 м². Помимо федеральных стандартов, субъекты РФ могут устанав-
ливать собственные нормы площади для проживания граждан, но их значения не 
должны быть меньше, установленных на федеральном уровне. Таким образом, 
фактическая площадь жилого помещения в городской среде уступает по соци-
альным нормам от планового значения.  

Несмотря на рост показателя минимального размера оплаты труда (рост на 
26,69% на август 2023 года, 16 242 рубля) и средней номинальной начисленной 
заработной платы (69 439 рублей на август 2023 года) приобретение собствен-
ного жилья или его строительство остаётся непосильной задачей для значитель-
ной части граждан РФ. Для решения поставленной задачи граждане могут вос-
пользоваться различными инструментами: ипотечное кредитование; участие в 
социальных жилищных программах; получение субсидии на строительство; 
аренда по договору социального найма. 

Под улучшением жилищных условий может подразумеваться не только 
покупка нового или вторичного жилья, строительство собственного, но и рекон-
струкция уже построенного, в результате которого увеличивается его общая пло-
щадь и повышается качество. 

Особое внимание в улучшении жилищных условий уделяется государ-
ством для незащищённых слоёв населения (инвалиды различных групп, ве-
тераны военных конфликтов) и молодёжи. В этом вопросе поддержка госу-
дарства осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Так, постановлением Администрации Санкт-Петербурга для содействия про-
ведению жилищной политики было создано АО «СПб ЦДЖ», приоритетной 
целью деятельности которого является удовлетворение общественных по-
требностей, связанных с осуществлением прав граждан на доступное и ком-
фортное жилье. Организация предлагает жильё по льготной стоимости, нуле-
вую ипотеку для молодых и социальную ипотеку. Целевая аудитория данных 
проектов: 

 молодёжь (лица в возрасте до 35 лет); 
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 молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет и перве-
нец или последующий ребёнок у пары родился в период с 01.01.2023 по 
31.12.2023; 

 одинокие родители (мать-одиночка, отец-одиночка) в возрасте до 35 
лет, наличие несовершеннолетних детей; 

 специалисты различных отраслей (IT сфера, медицинские работники, 
работники организаций ОПК). 

Согласно статистическим данным компании АО «СПб ЦДЖ» за 2021, 
количество участников жилищного кредитования за всё время существования 
программы составляет 6 128 человек, из которых первоочерёдное право у 
95 человек, право второй очереди у 6 033. Один из основных жилищных про-
ектов, реализуемых АО «СПб ЦДЖ», проект «Молодёжи – доступное жильё». 
Здесь проект подразделяется на три категории: предоставление социальной 
выплаты, приобретение жилья у оператора, получение целевого жилищного 
займа. Общее число участников трех вышеперечисленных категорий – 9 778, 
1 846 и 2 295 соответственно. При этом число участников второй очереди пре-
валирует. Это говорит о том, что, несмотря на поддержку в виде жилищных 
программ, граждане не могут за короткий промежуток времени улучшить соб-
ственные жилищные условия. На ноябрь 2023 года число новых заявок по про-
грамме «Молодёжи – доступное жилье» в категории жилищный займ состав-
ляет 679. Это в 2 раза больше, чем в начале года. В то время как число заявок 
в категориях: получение социальной выплаты и приобретение жилья у опера-
тора сократилось [4]. Данное снижение обосновано низкой покупательной 
способностью граждан, несмотря на попытки Центробанка и Правительства 
РФ стабилизировать экономическую ситуацию в стране, так как средний класс 
в России составляет только 37%, в то время как к малообеспеченным отно-
сятся более 60% [5]. Таким образом, спрос превышает предложение. Именно, 
поэтому в планах компании и государства продление жилищных и социальных 
программ до 2030 года. 
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Аннотация: Актуализировано, что одними из серьезных демографических 
рисков малых городов являются миграция молодежи в крупные города и сниже-
ние рождаемости. При разработке государственных и региональных программ 
роста рождаемости в малых городах следует уделять должное внимание повы-
шению качества жизни молодых семей и семей, имеющих детей.  
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Abstract: It has been updated that some of the serious demographic risks of small 
towns in the Ivanovo region are the migration of young people to large cities and a 
decrease in the birth rate. When developing state and regional programs for increasing 
the birth rate in small towns, due attention should be paid to improving the quality of 
life of families with children planning to start a family. 
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Ивановская область является типичной областью центрального макрореги-
она. В настоящее время малые города Ивановская область столкнулась с проблемой 
сокращения численности постоянного населения. Серьезными причинами этого яв-
ляются снижение рождаемости и миграция молодежи в более крупные города об-
ласти. Суммарный коэффициент рождаемости по малым городам Ивановской об-
ласти имеет значение меньше двух, что говорит о суженом воспроизводстве насе-
ления [1]. В малых городах Ивановской области наблюдается старение населения и 
преобладают однодетные или двухдетные семьи. Молодежь, закончив школы, уез-
жает учиться в областной центр и в дальнейшем остается там работать. 

Перед органами местного самоуправления в малых городах в настоящее 
время остро стоит проблема, направленная на то, чтобы сделать данные города 
привлекательными для проживая молодежи. Для того, чтобы сохранить населе-
ние малых городов на прежнем уровне необходимо забоится о качестве жизни 
семей, которые проживают сейчас в данных городах и создавать благоприятные 
условия для молодежи, чтобы они хотели жить в городе, в котором они родились 
и в дальнейшем, создавать здесь семьи и рожать детей.  

Качество жизни семей, проживающих в малых городах, имеет свою специ-
фику. Рассмотрим некоторые из аспектов качества жизни населения малых горо-
дов Ивановской области и проблемы, с которыми сталкиваются семьи, более по-
дробно. 
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1. Качество медицинской помощи в малых городах зависит от укомплек-
тованности медицинских организаций врачами. Для женщин, планирующих бе-
ременность важно, чтобы она могла попасть на прием к акушер-гинекологу; для 
женщин, ставших мамами, очень важно получить консультацию по новорожден-
ному у врача-неонатолога и своевременно посещать с ребенком врача-педиатра. 
Несомненным преимуществом Ивановской области перед другими областями 
является наличие в г. Иваново крупного медицинского вуза, который обучает и 
выпускает врачей выше названных специальностей. Именно с ним надо коопе-
рировать в вопросах подготовки и дальнейшего трудоустройства молодых вра-
чей в малых городах.  

2. На рождаемость в малых городах оказывает влияние эффективность 
доабортного консультирования. Перед специалистами доабортного консульти-
рования стоит комплекс задач, направленных на реализацию мероприятий по 
предупреждению абортов, а именно: проведение консультаций по вопросам со-
циальной защиты женщин, обращающихся для прерывания нежелательной бере-
менности; формирование у женщины сознания необходимости вынашивания ре-
бенка; дальнейшая поддержка в период беременности и пр.  

3. Возможность семьи устроить ребенка в дошкольное учреждение. Авто-
ром был проведен анализ обеспеченности детей местами в дошкольных образо-
вательных организациях (детских садах) в малых городах Ивановской области 
(Вичуга, Кохма, Тейково и Шуя), который показал, что в малых городах проблем 
с устройством детей в дошкольное учреждение нет. Например, по городу Кохма 
численность детей, охваченных дошкольным образованием, предоставляемым 
детскими садами, в 2021 году составляла 1394 человека, из них 1280 детей в воз-
расте от 3 до 7 лет посещают детсадовские группы, 114 детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет посещают ясельные группы. Дети обеспеченны местами в детских сади-
ках, что, несомненно, является большим плюсом для их мам. Причем, дети в ма-
лых городах обеспеченны местами в дошкольных учреждениях как в детсадов-
ских группах, так и в ясельных группах (численность детей, не обеспеченных 
местом в дошкольном учреждении по городам Вичуга, Кохма, Тейково и Шуя 
составляет ноль). Поэтому, женщина сама может решить: отдавать ли ей ребенка 
в сад в возрасте 1,5 лет в ясельную группу и выйти на работу, или выйти на ра-
боту попозже и отдать ребенка в сад в возрасте от 3 до 7 лет.  

4.В малых городах проблема закрытия градообразующих предприятий и тру-
доустройства стоит особо остро [2]. Мужчинам, как кормильцам семьи, приходится 
уезжать в другие регионы на заработки, оставляя семью дома. Иногда данная функ-
ция по содержанию семьи ложится и на женщин. Здесь важно на государственном 
уровне реализовывать экономические стратегии развития малых городов, например 
такие как: «малый город – помощник большого» с созданием в небольших городах 
предприятий, технопарков и индустриальных парков [3].  

5. Наличие досуговых учреждений для совместного посещения семьей. Мо-
лодой семье важно сходить вместе в кино или на концерт. Следует также уделять 
внимание развитию внутреннего туризма в Ивановской области. Например, послед-
ние три года проводится праздник в городе Шуя, который называется «Шуйское 
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рождественское чудо». Малый город Фурманов считается родиной Бабы Яги и при-
влекает на экскурсию не только жителей города, но и всей области. 

6. Развитие транспортной инфраструктуры между малыми городами Ива-
новской области, а именно создание качественных автомобильных дорог и дви-
жение «Орланов» по железной дороге, которые позволяют жителям легко пере-
двигаться между городами на работу или учебу, совершать внутренние туристи-
ческие прогулки.  

В завершении хотелось бы сказать, что при разработке государственных и 
региональных проектов развития малых городов следует анализировать качество 
жизни населения и разрабатывать мероприятия, позволяющие сохранять и улуч-
шать качество жизни семей с детьми, это позволит повысить рождаемость в ма-
лых городах, а значит сохранить их.  
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Оценка денежных доходов населения Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ динамики среднедушевых денежных 

доходов населения, структуры денежных доходов населения, дифференциации 
доходов населения Российской Федерации. Подчеркивается необходимость раз-
вития более надежных методов измерения доходов населения для выявления 
тенденций и последующей разработки эффективных мер борьбы с неравенством, 
и создания справедливого общества. 

Ключевые слова: денежные доходы населения, оплата плата, социальные 
выплаты, дифференциация доходов. 
 

Estimation of cash income of the population of the Russian Federation 
 
Abstract: The article analyzes the dynamics of per capita cash income of the 

population, the structure of cash income of the population, differentiation of income of 
the population of the Russian Federation. The need to develop more reliable methods 
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of measuring people's incomes to identify trends and then develop effective measures 
to combat inequality and create a fair society is emphasized. 

Key words: cash income of the population, payment, social benefits, income 
differentiation. 
 

Доходы населения являются одним из важнейших показателей экономики 
страны. Они характеризуют не только благосостояние населения, но и общий 
уровень эффективности экономической системы государства. Доходы представ-
ляют собой совокупный финансовый поток, поступающий к членам общества за 
определенный период времени.  

Рассмотрим динамику денежных доходов населения в Российской Федера-
ции за 2015 – 2021 гг. (рисунок 1) [1]. Графический материал демонстрирует воз-
растающую тенденцию размера среднедушевого дохода населения в месяц в 
среднем на 1,67 тыс. рублей или 2,4% за анализируемый период.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика среднедушевых доходов населения  
в Российской Федерации за 2015–2021 гг. 

 
Совокупность представленных доходов определяет уровень жизни населе-

ния, его покупательную способность и социальное благосостояние. Совокуп-
ность доходов населения включает в себя различные источники доходов, полу-
чаемые населением в процессе своей жизнедеятельности. Структура денежных 
доходов населения страны за 2021 год представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Структура денежных доходов населения  
Российской Федерации за 2021 год 
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Основными источниками денежных доходов населения страны являются 
оплата труда наемных работников (65%) и социальные выплаты (21%). На долю 
остальных источников доходов в суме приходится 14%. 

При анализе денежных доходов также важно учитывать различия в распре-
делении доходов, такие как коэффициенты фондов, Джини и децильный коэф-
фициент дифференциации доходов, чтобы понимать уровень социального нера-
венства в обществе (таблица 1) [2]. Анализируя данные таблицы 1, важно отме-
тить, что в среднем за 2015–2020 гг. 46,9% доходов всех домохозяйств РФ нахо-
дились в руках 20 % населения, а именно у пятой группы (с наивысшим доходом) 
в то время как в среднем всего лишь 5,33% было сконцентрировано у первой 
группы населения (с наименьшим доходом). Данное превышение показателей 
является избыточным и может быть связано с особенностями экономики и биз-
нес-структуры, неравномерным развитием различных регионов страны, нали-
чием различий в оплате труда в разных отраслях экономики и др. 

 
Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов  
по 20-ти процентным группам населения РФ за 2015–2020 гг. 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Денежные доходы – всего про-
центов 100 100 100 100 100 100 

Первая группа (с наименьшим 
доходом) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,5 

Вторая группа 10,1 10,1 10,1 10,0 10,1 10,2 
Третья группа 15,0 15,0 15,1 15,0 15,0 15,2 
Четвертая группа 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,7 
Пятая группа (с наибольшим до-
ходом) 47,0 47,0 46,9 47,1 47,0 46,4 

Коэффициент Джини 30,3 30,3 30,2 30,4 30,3 29,8 
Коэффициент фондов, в разах 0,412 0,412 0,411 0,413 0,412 0,406 
Децильный коэффициент, в разах 7,1 7,1 7,0 7,1 7,1 6,8 

 
Таким образом, одной из главных задач эффективности экономики страны 

является снижение неравенства и при этом повышение доходов населения. Из-
мерение денежных доходов и социального неравенства требует комплексного 
подхода с использованием различных методов и индикаторов для полного пони-
мания экономического положения населения.  
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Аннотация: приоритетными направлениями развития отечественной обра-

зовательной системы выступают качество и доступность. Все чаще качество об-
разования рассматривается как важнейший фактор развития государства в це-
лом. Последние несколько лет характеризуются структурными изменениями 
сферы высшего образования, влияющими на достижение и поддержание задан-
ных стандартов качества и доступности высшего образования. 
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Analysis of the quality and accessibility of higher education 
in Russian federation 

 
 Abstract: the priority areas for development the domestic educational system 

are quality and accessibility. Increasingly the quality of education is seen as the most 
important factor for development the state as a whole. The last few years have been 
characterized by structural changes in the field of higher education affecting to 
achievement and maintenance specified standards of quality and accessibility the 
higher education. 

Keywords: education, higher education, quality of education, accessibility of 
education, educational organizations of higher education 

Реформы системы высшего образования в контексте объединения и опти-
мизации развития образовательных организаций высшего образования (далее – 
ООВО), проведенные в последнюю декаду лет, повлекли за собой ряд структур-
ных изменений, касающихся сокращения числа образовательных организаций, 
нестабильной численности обучающихся в ООВО (снижение и резкий рост), дис-
баланс между получаемым образованием и потребностями социально-экономи-
ческого развития региона, что влечет за собой проблемы ценности и качества 
образования в России. 

В период с 2016 по 2023 год общее число головных организаций, реализу-
ющих программы высшего образования, сократилось на 86 организаций (10,7%) 
с 803 до 717 организаций, а филиалов на 172 организации (24,9%) с 691 до 519 
организаций в 2023 году (см. рисунок 1). Минимальное число головных органи-
заций отмечалось в 2020 году (702 головные организации), а филиалов в 2021 
году (511 филиалов). В последние годы наблюдается незначительный рост числа 
как головных организаций (на 15 организаций с 2020 по 2023 год), так и числа 
филиалов (на 8 организаций с 2021 по 2023 год).  
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Наибольшее сокращение затронуло сеть частных вузов: число головных 
организаций сократилось на 81 (26,8%), а число филиалов сократилось на 94 
(48,0%) и составляет по состоянию на 2023 год 221 головных и 102 филиала. 
Кроме того, значительно сократилась сеть филиалов, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования Российской Федерации, которая умень-
шилась на 53 филиала (18,0%) с 295 в 2016 году до 242 в 2023 году. 

 

 
 

Рисунок 2. Число ООВО в разрезе учредителей, единиц 
 
На фоне оптимизации сети ООВО, общий контингент обучающихся в пе-

риод с 2016 по 2023 год сократился на 63 208 человек с 4 431 653 до 4 368 445 
человек (см. таблицу 1). Число обучающихся на заочной форме обучения сокра-
тилось на 697 236 человек (37,2%) с 1 872 849 до 1 175 613 человек, при этом 
число обучающихся на очной форме обучения увеличилось на 278 683 человек 
(11,4%) с 2 434 493 до 2 713 176 человек, а на очно-заочной на 355 345 человек 
(285,9%) с 124 311 до 479 656 человек. 

 
Таблица 1. Контингент ООВО по формам обучения, человек 

 

Год Заочная Очная Очно-заочная Всего 

2016 1 872 849 2 434 493 124 311 4 431 653 
2017 1 730 713 2 411 197 135 124 4 277 034 
2018 1 636 482 2 399 772 155 703 4 191 957 
2019 1 500 412 2 417 226 181 607 4 099 245 
2020 1 413 987 2 462 704 206 270 4 082 961 
2021 1 304 722 2 509 669 264 951 4 079 342 
2022 1 220 792 2 608 047 341 135 4 169 974 
2023 1 175 613 2 713 176 479 656 4 368 445 
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За период с 2016 по 2022 год общий объем поступивших средств образова-
тельных организаций увеличился на 483 317,3 млн руб. (64,4%) с 750 086,3 млн 
руб. до 1 233 403,6 млн руб. (см. таблицу 2). Объем средств от образовательной 
деятельности увеличился на 288 410,8 млн руб. (55,1%) с 523 783,5 млн руб. до 
812 194,3 млн руб., а от выполнения НИОКР на 61 035,7 млн руб. (66,6%) с 
91 694,9 млн руб. до 152 730,6 млн руб. 

 
Таблица 2. Объем поступивших средств образовательных организаций  

в разрезе источников, млн руб. 
 

Год Всего 

В том числе 

Средства от образователь-
ной деятельности 

Средства от выполнения 
НИОКР 

2016 750 086,3 523 783,5 91 694,9 
2017 789 404,2 543 761,7 99 887,5 
2018 888 337,2 606 821,5 109 798,2 
2019 957 969,5 658 740,5 116 823,6 
2020 1 031 857,8 705 966,9 121 329,6 
2021 1 117 473,9 739 466,3 132 000,3 
2022 1 233 403,6 812 194,3 152 730,6 

 
В массовом понимании проблемы качественного образования выступает 

доступность (в том числе финансовая) для всего общества и всех слоев населе-
ния, несмотря на закрепление такого положения в федеральном законе, различ-
ных стратегических документах, национальных проектах. 

Получить доступное качественное образование – это не просто приобрести 
те компетенции, которые позволят выпускникам выйти на рынок труда и повы-
сить уровень экономического развития страны. Цель такого образования – поз-
волить обществу выйти за существующие рамки образовательного процесса, 
подходить индивидуально к программам обучения, проявлять гибкость и разно-
образие к обучению. Для достижения подобного эффекта необходимо произво-
дить трансформации системы высшего образования, соответствующие устоям 
текущего времени. 

Непрерывные изменения в образовательной сфере, повышение уровня об-
разования, качества и доступности – приоритетные цели развития общества и 
государства в целом.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению межрегиональной мигра-
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Why St. Petersburg is the attractive center for Russian internal migration? 
 

Abstract: This article studies the interregional migration attractiveness of St. 
Petersburg in relation to Moscow, and also touches on the issue of motives for moving 
to St. Petersburg from other Russian cities using econometric methods. 
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В России международная миграция многократно уступает внутренней 
миграции, которая в настоящее время формирует структуру народонаселения 
российских регионов. Внутренняя миграция в России характеризуется «за-
падным вектором», уменьшающим население Сибири и Дальнего Востока и 
вызывающим концентрацию населения в крупнейших центрах России 
[1, с. 298].  

Санкт-Петербург стал увеличиваться в численности населения и превы-
сил численность 5 миллионов человек в ноябре 2012 года (впервые данный 
показатель был достигнут в 1989 году). Доля прибывших в Санкт-Петербург 
из других регионов России за 2022 год составила 6% от общего числа прибыв-
ших по Российской Федерации, а в сумме с Ленинградской областью – 10,2%. 
Внутренняя миграция в Санкт-Петербурге с 1993 года по 2022 год выросла на 
205%, т.е. в 3 раза, а внешняя – всего лишь на 32,6%17. Более трети переездов 
россиян приходится на четыре региона – это агломерации Москвы и Москов-
ской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (35,7% при-
бывших в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область из общего числа прибывших в РФ за 2022 год). Москва, как столица 
России, притягивает внешних и внутренних мигрантов, но с 2013 года Санкт-

                                                            
17 По данным прибывших с сайта ЕМИСС https://fedstat.ru/indicator/43514  
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Петербург стал занимать лидирующие позиции по популярности для переезда 
(табл. 1) 

 
Таблица 1. Коэффициенты внутренней миграции в Санкт-Петербурге  

и Москве за 2022 год 
 

 Кмо, ‰ Кп,‰ Кв,‰ 

Санкт-Петербург 56,3 28,3 27,9 
Москва 36,2 21,2 15 

Рассчитано автором на основе данных «Число прибывших», «Число выбывших», 
«Численность постоянного населения в среднем за год», портал ЕМИСС 

 
Коэффициенты рассчитываются на основе формул [1, с. 299]: 
 

Кмо = 1000(П + В) : Н; Кп = 1000П : Н; Кв = 1000В : Н. 
 

Данные показатели рассчитываются на основе показателей П – числен-
ность прибывших за период, В – численность выбывших за период, Н – средняя 
численность региона за период.  

Санкт-Петербург является более популярным для туризма чем Москва, 
на что указывает более высокий уровень Кмо (превышает на 20,1‰), а также 
является более притягательным для переезда для граждан России на срок от 9 
мес. и более, на что указывает превышение Кп на 7,1‰. Значение Кв в Санкт-
Петербурге по сравнению с Москвой выше на 12,9‰, что указывает на высо-
кую подвижность миграционных потоков, связанных с неоправданными зар-
платными ожиданиями ведь по сравнению с Москвой, которая имеет офисы 
крупных компаний России и предлагает более высокую среднюю заработную 
плату (125 394,1 руб. в Москве, 90 926 руб. в Санкт-Петербурге18 за сентябрь 
2023 года), Санкт-Петербург может предложить более спокойный ритм жизни 
при сохранении условий «мегаполиса». Но сталкиваясь с тяжёлым климатом, 
невысокими зарплатами, высокими ценами на покупку и аренду жилья, ми-
гранты уезжают. 

Для изучения факторов, влияющих на внутреннюю миграцию в Санкт-
Петербург, были построена многофакторная регрессионная модель (табл. 2), 
где зависимой переменной (Y) является «внутренний миграционный прирост» 
за период с 2000-2020 год, а в качестве независимых переменных использо-
ваны 10 показателей: X1 – уровень безработицы (по методологии МОТ), на 
1000 чел., %; X2 – среднедушевые денежные доходы населения, (в мес., руб.); 
X3 – коэффициент Джини , X4 – числ. населения с денежными доходами ниже 
величины прожит. минимума, % от общей числ. насел., X5 – кол-во собствен-

                                                            
18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
организаций по субъектам Российской Федерации с 2019 года, рублей, Росстат, 2023 
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ных легковых автомобилей на 1000 чел., шт.; X6 – ввод в действие общей пло-
щади жилых домов (1000 кв. м. общей площади на 1000 чел.); X7 – Число пред-
приятий и организаций на 1000 чел.; X8 – числ. студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена на 1000 чел.; X9 – числ. 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры на 1000 чел.; X10 – числ. врачей всех специальностей (физ. лиц) в ор-
ганизациях, оказывающих медицинские услуги населению, на конец отчет-
ного года на 1000чел. 

 
Таблица 2. Результаты построения модели множественной регрессии 

 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение 
 

const 191043 16012.7 11.93 <0.0001 *** 
X1 −534.762 269.515 −1.984 0.0636 * 
X8 −9464.88 1056.61 −8.958 <0.0001 *** 
X9 −240.656 101.879 −2.362 0.0304 ** 

Рассчитано автором.  
 
Модель является адекватной и качественной, R2 = 0,89, отсутствует авто-

корреляция остатков, а нулевая гипотеза о гомоскедастичности не отвергается. 
Факторы, имеющие высокое влияние на миграционный прирост в Санкт-Петер-
бурге разделились на две группы: трудовые и образовательные. Этот эффект опи-
сывается Клуптом М.А. [1, с. 298] и объясняется значительной ролью миграции 
в экономике России, высокой заработной платой и наличием статуса универси-
тетских и научных центров. Студенты выбирают Санкт-Петербург как центр по-
лучения не только высшего, но и среднего образования. По данным опроса, 
84,3% абитуриентов готовы к возможному переезду, в том числе в другую страну. 
26,9% выпускников, которые планируют получить высшее образование, хотят пе-
реехать в Санкт-Петербург из другого региона.  

 
Источники 

1. Введение в демографию и статистику населения : учебник / [М.П.Декина, И.И.Ели-
сеева, М.А. Клупт и др.] ; под науч. ред. И.И. Елисеевой, М.А. Клупта. Москва : Проспект, 
2023. 435 с. : ил. ISBN 978-5-392-38659-8. 

2. Киеня Н. 80% абитуриентов хотят переехать в другой город: // Поступи онлайн. 2023. 
URL: https://postupi.online/journal/postuplenie-v-vuz/80-abiturientov-hotyat-pereehat-v-drugoj-
gorod/. (Дата обращения: 30.11.2023). 

3. Анализ межрегиональных миграционных потоков в России в проекции отдельных 
видов миграции / Е. А. Островская, Д. С. Мамонтов, К. А. Спиридонов, И. В. Левый // Журнал 
Новой экономической ассоциации. – 2021. – № 2(50). – С. 35-55. – DOI 10.31737/2221-2264-
2021-50-2-2. – EDN TUYGRA. 
 
 
 
 



 

334 

УДК 311 
Соловьев А.К. 

д.э.н., профессор, Директор научно-исследовательского  
Центра развития государственной пенсионной системы  

и актуарно-статистического анализа, Финансовый университет 
Сорокина М.А. 

Соловьев А.К., Сорокина М.А. Проблемы развития пенсионной статистики для информационного обеспечения государственного управления социальных обязательств в условиях цифровой экономики  
 

Проблемы развития пенсионной статистики  
для информационного обеспечения государственного управления  
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Аннотация: Рассмотрена концепция цифровой и функциональной транс-
формации в социальном секторе России. Эта концепция предполагает использо-
вание цифровых технологий для оптимизации взаимодействия между гражда-
нами и правительством, а также для повышения эффективности оказания соци-
альной помощи. Для реализации этой концепции был реорганизован социальный 
фонд в России и созданы новые информационные системы, такие как «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере» 

Ключевые слова: цифровая трансформация, социальная сфера, меры соци-
альной поддержки, граждане, цифровые технологии.  

 
Problems of development of pension statistics for information support  

of public administration of social obligations in the digital economy 
 

Abstract: The concept of digital and functional transformation in the social 
sector of Russia is considered. This concept involves the use of digital technologies to 
optimize the interaction between citizens and the government, as well as to improve 
the effectiveness of social assistance. To implement this concept, the social fund in 
Russia was reorganized and new information systems were created, such as the Unified 
Centralized Digital Platform in the Social Sphere 

Keywords: digital transformation, social sphere, social support measures, 
citizens, digital technologies. 
 

1. В целях совершенствования процессов предоставления мер социальной 
поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях на базе 
цифровых технологий была разработана и реализуется в настоящее время Кон-
цепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, утвер-
жденная распоряжением Правительства РФ от 20.02.2021 № 431-р, которая ста-
вит своей целью адресность и эффективность предоставления мер социальной 
поддержки гражданам (далее – МСЗ), эффективность использования бюджетных 
средств, оптимизацию взаимодействия человека с государством (без предостав-
ления подтверждающих документов и в сжатые сроки), снижение администра-
тивной нагрузки на работодателей.  

2. Реализация Концепции для достижения поставленных целей потребо-
вала полного реинжиниринга функциональных процессов и реорганизации ПФР 
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и ФСС. Социальный фонд России стал своего рода социальным маркетплэйсом 
по оказанию государственных социальных услуг посредством Единого портала 
государственных услуг (далее – ЕПГУ). Целевая модель взаимоотношений 
участников системы социального и пенсионного обеспечения посредством пор-
тала госуслуг подразумевает проактивное уведомление граждан и страхователей, 
а впоследствии и проактивное беззаявительное назначение мер социальной под-
держки, исходя из жизненных ситуаций гражданина, таких как, например, рож-
дение ребенка, потеря работы, утрата трудоспособности, наступление пенсион-
ного возраста, смерть гражданина. 

3. Принципы, на которых строится новая модель социального казначей-
ства: удаленное взаимодействие (посредством ЕПГУ), автоматический режим 
уведомления и назначения МСЗ, проактивное назначение выплат, комплексная 
оценка нуждаемости по данным информационных систем ведомств, омниканаль-
ность и экстерриториальность. 

4. Работа нового социального фонда на таких принципах не могла быть ре-
ализованной без создания принципиально новых подходов к информационным 
ресурсам государства, которые должны создавать единое информационное про-
странство, позволяющее государственным органам использовать данные физи-
ческого или юридического лица, находящиеся в компетенции различных ве-
домств и госорганизаций для принятия ключевых решений в отношении услуг 
для физических и юридических лиц. Адаптация системы социального обеспече-
ния к новым реалиям цифровой экономики осуществляется с 2021 года и по 
настоящее время. Создана новая информационная системы «Единая централизо-
ванная цифровая платформа в социальной сфере», позволяющая реализовать 
оказание государственных услуг и функций в формате «Социальное казначей-
ство», который предусматривает следующие условия реализации государствен-
ных функций: 

 Органы государственной власти и муниципальные образования имеют 
достаточный объем информации для принятия решений об установлении мер со-
циальной поддержки; 

 Меры социальной поддержки гражданам назначаются экстерритори-
ально посредством инфраструктуры ЕПГУ; 

 Оценка влияния оказанных государством мер социальной поддержки 
на уровень благосостояния граждан. 

На сегодняшний день СФР осуществляет выплату более 40 федеральных 
мер социальной поддержки, а также свыше 300 мер регионального и муници-
пального уровней. 

5. Несмотря на многообразие информационных систем Фонда невозможно 
прийти к автоматическому расчету и назначению выплат онлайн в связи с необ-
ходимостью получения информации из информационных систем других ве-
домств, таких как ФНС, ЕГР ЗАГС итд, без которых невозможно установить 
право на выплату и определить ее размер. Межведомственное взаимодействие 
органов исполнительной власти и гос. организаций по обработке запросов на 
примере назначения выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет оказалось далеким 
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от совершенства. Для принятия решения о назначении выплаты по одному чело-
веку требовалось направить более сотни запросов (запрос по недвижимости, за-
просы по доходам членов семьи, запросы об алиментах и тд). Учитывая, что по-
лучателей этой выплаты в 2022 году было более 3 млн человек, а в 2023 году 
почти 10 млн человек получили единое пособие на ребенка, которое также как и 
выплата на детей от 8 до 17 лет назначается по результатам проверки нуждаемо-
сти семьи, количество запросов направляемых от Фонда в ведомства и получение 
от ведомств ответов создало большие трудности, связанные с перегрузкой сер-
веров и возникновением большой очереди обработки запросов. Это могло со-
здать риск нарушения сроков процесса назначения выплаты.  

6. Единая цифровая платформа, спроектированная в рамках системного 
проекта, должна представлять собой совокупность взаимосвязанных цифровых 
систем, подсистем и сервисов, предназначенных для обеспечения эффективного 
взаимодействия государства, граждан и бизнеса в рамках решения задач соци-
альной поддержки населения. 

7. Архитектура единой цифровой платформы должна позволять использо-
вать данные, формируемые в информационных системах других ведомств, для 
принятия решения об установления права на предоставление социальных выплат 
и об их размере. Использование данных будет осуществляться посредством 
направления запросов к ведомственным витринам национальной системы управ-
ления данными. 

8. Интеграционная информационная система, предназначенная для обмена 
информацией с внешними государственными информационными ресурсами, 
должна быть реализована в режиме реального времени и будет также позволять 
публиковать собственную статистику и аналитику. 
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Использование агрегированного признака качества кредитной истории 

для оценки закредитованности заемщика  
на российском рынке микрофинансирования 

 
Аннотация: На основе данных о кредитах заемщика в его кредитной ис-

тории автором предлагается алгоритм расчета признака «качество кредитной 
истории», представляющего собой суммарную приведенную на текущий мо-
мент времени взвешенную по типу кредита просрочку клиента. Признак мо-
жет использоваться как самостоятельная рейтинговая переменная для оценки 
закредитованности заемщика и его кредитного риска, так и в качестве допол-
нительного предиктора в действующих скоринговых моделях в финансовых 
организациях. 
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Using an aggregated indicator of credit history quality  

to assess the borrower’s debt level in the Russian microfinance market 
 
Abstract: Based on the data on the borrower’s loans in his credit history, the 

author proposes an algorithm for calculating the “quality of credit history” attribute, 
which is the total client’s overdue debt at the current time, weighted by the type of 
loan. The attribute can be used as an independent rating variable to assess the debt level 
of a borrower and its credit risk, and as an additional predictor in existing scoring 
models in financial institutions. 

Key words: credit scoring, credit risk, microfinance organizations, credit 
history, risk analytics 
 

Одним из основных источников данных о закредитованности заемщика, 
его платежеспособности практически во всех странах мира являются бюро кре-
дитных историй (БКИ), в том числе и в России. Данные кредитных бюро исполь-
зуются финансовыми организациями для построения самостоятельных скорин-
говых моделей для оценки кредитного риска, так и для построения рейтингов 
заемщика или общих скоринговых моделей БКИ.  

Проблеме построения агрегированного показателя, оценивающего кредит-
ный риск заемщика, по данным БКИ в научной литературе уделялось немало 
внимания, например, [1, 2, 4]. Однако данные работы затрагивают специфику по-
строения и моделирования агрегированного показателя кредитного риска в бан-
ковском кредитовании. Автор доклада предлагает простую методику вычисле-
ния агрегированного признака на примере российского БКИ (ООО «Скоринг 
Бюро») для оценки кредитного риска заемщиков микрофинансовой организации 
(МФО) на примере PDL-займов. Следует отметить, что предлагаемая методика 
может быть обобщена для любого типа кредитного продукта. 

Признак «качество кредитной истории» (ККИ) вычисляется по атрибуту 
«платежная дисциплина», представляющей собой информацию о своевременно-
сти платежей по договору займа или кредита. Признак ККИ представляет собой 
средневзвешенную категоризованную просрочку клиента по всем кредитам. 

Значение признака «Качество кредитной истории» зависит от ряда пара-
метров кредитов:  

1. Даты актуальности кредита – чем ближе дата оформления кредита к дате 
оценки заемщика, тем больший вес имеет информация о таком кредите; 

2. Типа кредита – больший вес придается микрозаймам; 
3. Платежной дисциплины по каждому из кредитов – учитывается наличие 

просрочек и другие изменения статуса договора. 
Признак ККИ рассчитывается по формуле: 
 

                                     𝐶𝐻𝑄 ∑ ∙ 𝐷 ,     (1) 
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где i – номер договора в кредитной истории; 
𝑛 – общее количество кредитов в кредитной истории клиента; 
𝑤𝑡  – корректирующий коэффициент, зависящий от типа i-го кредита; 
𝑀  – целое число полных месяцев от текущей даты до даты закрытия i-го 

кредита, или, если последняя отсутствует, до даты последнего обновления ин-
формации в кредитной истории заёмщика; 

𝑊 – нормирующий коэффициент, вычисляемый по формулу: 
 

                                            𝑊 ∑ ;                                                          (2) 

 
Di – взвешенная просрочка i-го кредита: 
 

                               𝐷
∙

∑ 𝑃 𝑘 1 ∙ 𝑑 ,                    (3) 

 
где 𝑑  – номер категории просрочки по 𝑘-му платежу 𝑖-го кредита; 

Pi – количество платежей (длина атрибута «платежная дисциплина») по i-му 
договору без учета значений закрытых и расторгнутых договоров. 

Значение 𝑀  рассчитывается только для закрытых договоров, для всех 
остальных договоров оно будет равно 0. Статусы договоров на дату оценки за-
емщика вычисляются на основании анализа полей по кредитному договору: дата 
закрытия договора, наличие текущей просрочки, платежная дисциплина. 

Корректирующий коэффициент wti зависит от типа кредита. Оптимальные 
значения корректирующих коэффициентов wti могут быть найдены путём опти-
мизации некоторой целевой функции, например, максимизации значения инфор-
мационного значения (Information Value) рассматриваемого признака или значе-
ния метрики индекса Джини (Gini) модели, в которую планируется включить 
данный признак. 

Значение показателя, вычисляемое в выражении (3), представляет собой 
взвешенную просрочку платежей по конкретному кредитному обязательству за-
ёмщика. С учетом заданной кодировки dik значение признака ККИ может прини-
мать значение в заданном диапазоне, например, от 0 до 10 баллов. Значение при-
знака ККИ равное 0 соответствует наилучшему рейтингу заемщика, а значение 
10 – наихудшему. 

Отметим также, что платежи в атрибуте «платёжная дисциплина» нумеру-
ются слева направо: от самого нового по дате платежа (𝑘 1) до самого старого 
(𝑘 𝑃 ). Таким образом, наиболее актуальные платежи (просрочки) будут иметь 
больший вес в расчёте значения показателя 𝐷 . 

Апробация предложенной методики оценки кредитоспособности заем-
щика на основе признака ККИ было проведена автором в одной российской 
МФО. Автоматизация расчета признака ККИ может быть реализована с помо-
щью разработанной автором программы на языке Python [3]. Код программы рас-
считывает значения признака и записывает их в переменную. Далее полученные 
значения признака записываются в единое хранилище признаков и используются 
для разработки моделей кредитного скоринга. 
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Миграционная ситуация в регионе тесно связана с особенностями соци-

ально-экономического положения. Исследование и измерение миграционных 
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процессов не теряет своей актуальности [1; 3]. В настоящее время в миграцион-
ной статистике происходит переход к новым методам и формам оценки мигра-
ции [4]. В рамках данной работы акцент сделан на исследовании особенностей 
миграционных процессов Северо-Западного федерального округа, как одного из 
экономических центров. В рамках работы проверяется гипотеза о зависимости 
миграционных процессов от экономического развития территории. 

При анализе миграции в Северо-Западном ФО в целом наблюдаются поло-
жительные значения коэффициента миграционного прироста в расчете на 10000 
человек населения (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Коэффициенты миграционного прироста в расчете на 10000 человек 
населения в Северо-Западном федеральном округе [2] 

 
Положительными значениями миграционного прироста в 2005, 2015, 2020 

и 2022 гг. характеризуются Ленинградская область, г. Санкт-Петербург и Кали-
нинградская область, а также Республика Карелия (2022 г.).  

При проведении корреляционного анализа для периода 2015-2019 гг. между 
коэффициентами миграционного прироста и различными факторами дохода прояв-
ляется наличие связи между условиями жизни в регионе (уровнем экономического 
развития и благоприятностью климата) и тем, как изменяется миграционный коэф-
фициент при увеличении доходов. Для промышленно развитых Санкт-Петербурга 
и Ленинградской и Калининградской областей, наблюдается тенденция, когда при 
увеличении доходов население стремится мигрировать в данные регионы.  

В отношении международной миграции картина несколько иная – для всех 
регионов кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается ярко 
выраженная тенденция к оттоку населения. Иными словами, в исследуемый пе-
риод повышение дохода в данных регионах не привлекало иностранцев, но да-
вало местным ресурсы для переезда за границу. При этом относительно низкое 
значение корреляции позволяет предположить, что для Санкт-Петербурга поток 
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международных мигрантов в значительной мере двунаправлен, т. е. в определён-
ной мере присутствуют обе тенденции. 

Анализируя данные о миграции в Ленинградской области, можно прийти к 
следующим выводам: показатели различных коэффициентов миграционного приро-
ста демонстрируют нам неравномерность движения миграционных потоков в реги-
оне. Так, для одних районов области характерно притягивать жителей других МО, 
яркими примерами чего могут служить Всеволожский и Ломоносовский районы.  

Миграционный прирост в наибольшей степени зависит от доходов населе-
ния в Волосовском и Лодейнопольском районе. В большинстве случаев с умень-
шением социальных выплат и среднемесячной заработной платы люди склонны 
перемещаться в соседние муниципальные округа Ленинградской области. Каса-
тельно международной миграции люди из Выборгского и Всеволожского райо-
нов с ростом доходов переезжают заграницу, в Волховском и Приозерском рай-
онах наблюдается обратная ситуация. 

Таким образом, по результатам анализа подтверждается гипотеза о связи 
зависимости характерных для исследуемой территории миграционных процес-
сов от уровня экономического развития. Иллюстрацией чему служит наблюдае-
мая тенденция к миграции населения в более экономически развитые и благо-
приятные для жизни районы/регионы. 
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Одной из основных задач, решаемых при исследовании уровня жизни насе-
ления, является моделирование зависимости расходов домашних хозяйств от ка-
чественных и количественных факторов. При этом целесообразно использование 
регрессионных моделей с переменной структурой, которые эффективны в таких 
ситуациях и позволяют количественно оценить косвенное воздействие каче-
ственных факторов (сопутствующих переменных). Статистической совокупно-
стью, на базе которой были построены модели расходов домашних хозяйств, вы-
ступили исходные данные выборочных обследований бюджетов домашних хо-
зяйств, проводимых Белстатом. 

Для моделирования потребления населения авторами были использованы 
модели регрессии с сопутствующими (фиктивными) переменными. Учет влия-
ния сопутствующих переменных на структуру модели осуществляется, как пра-
вило, с помощью введения в регрессионную модель дихотомических перемен-
ных [1, с.167]. Если сопутствующая качественная переменная Zj имеет k града-
ций (т.е. может принимать k возможных значений), то для отражения её влияния 
на структуру искомой регрессионной связи необходимо ввести (k-1) дихотоми-
ческих переменных (z1, z2, …, zk-1). Конкретная форма, в которой эти переменные 
будут представлены в анализируемой модели, будет зависеть от допущений о 
характере влияния сопутствующей переменной на коэффициенты исходной мо-
дели регрессии. Использование сопутствующих переменных в проводимом ав-
торами исследовании вызвано необходимостью введения в анализируемую зави-
симость расходов домашних хозяйств от качественных переменных, отражаю-
щих различные условия жизнедеятельности домашних хозяйств в зависимости 
от их места жительства (качественная переменная Z).  

Предположим, что Y – это среднедушевые расходы на покупку продуктов 
питания в денежном выражении (руб.) Исследуется зависимость результативной 
переменной Y от числа членов домашнего хозяйства (Х1), числа детей в семье 
(Х2), числа занятых (X3) и величины денежного дохода домашнего хозяйства (X4). 
Роль сопутствующей качественной переменной (Z) в данном случае играет место 
жительства домашнего хозяйства. Совокупность домашних хозяйств подразде-
ляется по месту жительства на три группы (т.е. число градаций (k) качественной 
переменной (Z) равно трем):  

– проживающие в больших городах,  
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– проживающие в малых городах,  
– проживающие в сельской местности.  
Чтобы учесть влияние сопутствующей переменной на структуру модели, 

введем (k – 1) = 2 фиктивные переменные: 
 

Z1 = 








случае. противном в 0,

1; группещему принадлежа   

 хозяйству,домашнему  к относилось наблюдение ое-i если ,1

 

Z2 = 








случае. противном в 0,

2; группещему принадлежа   

хозяйству,домашнему  к относилось налюдение ое-i если ,1

 

 

При этом расчеты производятся по двум вариантам: 1) сопутствующая пе-
ременная влияет на общий объем результативной переменной, но не влияет на её 
интенсивность (переменная сдвига); в этом случае модель множественной ре-
грессии примет следующий вид: 

 

               Y = a0 + a1x1 – a2x2 + a3x3 + a4x4 + b1z1 + b2z2.   
  (21) 

 

2) сопутствующая переменная влияет на интенсивность признака-резуль-
тата (переменная наклона). 

В этом случае модель множественной регрессии примет следующий вид: 
 

Y = a0 + a1x1 – a2x2 + a3x3 + a4x4 + b1z1х1 + b2z2х1 + b1z1х2 + 
            + b2z2х2 + b1z1х3 + b2z2х3 + b1z1х4 + b2z2х4.   (2) 

 

В данном случае коэффициенты bj при фиктивных переменных изменяют 
величину коэффициентов регрессии ai при соответствующих факторных пере-
менных Xi. При этом место жительства не только изменяет коэффициенты ре-
грессии, но и меняет направление их влияния. Так, например, при анализе зави-
симости расходов на питание существенно увеличивается коэффициент при пе-
ременной X1 (число членов домашнего хозяйства) для большого города. Для ма-
лого города тенденция сохраняется, однако, в меньшей степени. Это характерно 
для всех областей Республики Беларусь. Коэффициент при факторе X2 (число де-
тей) меняет направление влияния – в сельской местности, где традиционно 
сильно развито личное подсобное хозяйство, увеличение числа членов домаш-
него хозяйства не вызывает существенного роста расходов на питание, а увели-
чение числа детей – существенно увеличивает расходы на питание, что объясня-
ется необходимостью покупки для детей продуктов питания, отличных от раци-
она взрослых членов семьи. 



 

344 

Проведённый авторами анализ позволил сделать следующие выводы: 
Во-первых, использование регрессионных моделей с сопутствующими ка-

чественными переменными позволяет количественно измерить влияние этих пе-
ременных на величину потребительских расходы домашних хозяйств. 

Во-вторых, включённые в модель фиктивные переменные (второй вари-
ант), расширяют аналитичность получаемых моделей и позволяет фиксировать 
изменение влияния каждого количественного фактора. 

В-третьих, построение регрессионных зависимостей с использованием 
фиктивных переменных является основой для детализированного по месту жи-
тельства и регионам прогноза потребительских расходов домашних хозяйств. 
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Измерители благосостояния играют важную роль в современном обще-
стве, предоставляя инструменты для оценки и анализа уровня жизни, эффек-
тивности экономики и общественного развития, играют центральную роль в 
формировании социально-экономической политики, обеспечивая информа-
цией для принятия обоснованных решений и направляя усилия на улучшение 
качества жизни граждан. Экономическая доступность лекарственных препа-
ратов (ЭДЛП) – это способность населения приобретать и использовать меди-
каменты без существенных финансовых трудностей, обеспечивая таким обра-
зом эффективное лечение и поддержание общественного здоровья. Доступ-
ность лекарств способствует поддержанию и повышению производительности 
труда, снижает общие расходы на лечение, так как профилактическое лечение 
может быть менее затратными, способствует снижению разрывов в экономи-
ческом неравенстве и позволяет менее обеспеченным слоям населения полу-
чить необходимое лечение. Государство, стремящееся к устойчивому разви-
тию, должно уделить внимание созданию эффективной системы обеспечения 
экономической безопасности в области фармацевтики, включая меры по обес-
печению доступности лекарств для всех слоев населения, что необходимо для 
укрепления здоровья нации, социальной справедливости, уменьшению эконо-
мического неравенства и повышению общего уровня благосостояния. Не-
смотря на значительные успехи в данной сфере (Стратегия Фарма-2020), во-
прос обеспечения граждан доступными и эффективными лекарствами оста-
ется актуальным (Стратегия Фарма-2030). Экономические факторы доступно-
сти являются наиболее релевантными для потребителей [1, 5] по сравнению с 
географическими, демографическими и информационными [2]. Уровень дохо-
дов населения не является единственным фактором ЭДЛП. Выявление факто-
ров ЭДЛП имеет критическое значение для построения эффективной системы 
экономической безопасности государства в фармацевтической отрасли. Фар-
мацевтический рынок России сформирован из коммерческого 64% и государ-
ственного 36% оборотов. Российские производители обладают 33% внутрен-
него рынка. Взаимоотношения бизнеса и государства сопровождаются узко-
направленными мерами, отвечающими интересам регулирования производ-
ства фармпрепатаров. Положительным фактором для ЭДЛП следует считать 
ужесточение конкуренции иностранных компаний и развивающихся россий-
ских производителей на фоне предоставленной им государственной под-
держки. Расширение он-лайн торговли также способствует обострению кон-
курентной борьбы за потребителя. В коммерческом сегменте препараты со 
средневзвешенной стоимостью упаковки в 900 руб. составляют более 50% вы-
ручки. Наряду с современными препаратами на рынке присутствует большое 
количество устаревших, но пользующихся спросом из-за более низких цен. 
Преобладание на российском рынке дженериков (56%) не позволяет в полной 
мере обеспечить экономическую эффективность лечебной практики. Рознич-
ные цены на лекарства формируется с учетом различных надбавок (сборы, 
налоги, оптовые и розничные надбавки, расходы на маркетинг), на долю кото-
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рых приходится от 30 до 80 % конечной стоимости лекарств. Цена у произво-
дителя также играет существенную роль в ЭДЛП: чем выше цена производи-
теля, тем выше и надбавка, что в совокупности становится препятствием на 
пути к получению лечения [3]. Производство лекарств в России критически 
зависит (на 80-85%) от импорта субстанций и активных фармацевтических ин-
гредиентов. Российская промышленность на сегодняшний день не может обес-
печить фармацевтическую отрасль необходимым оборудованием. Следова-
тельно, стоимость конечного продукта существенно зависит от волатильности 
валютного курса торговых соглашений и других мировых экономических 
условий. В настоящее время существует зависимость от крупных международ-
ных производителей лекарств на 66 % (лекарства от локализованных ино-
странных производителей – 10% рынка и импортные лекарства – 56%). Госу-
дарственная политика в области обеспечения доступности лекарств направ-
лена на соблюдение баланса между рыночными законами и достижением со-
циальной справедливости. Однако, насыщенность фармацевтического рынка 
по-прежнему слабо связана с повышением возможностей лечения [4]. Себе-
стоимость производства лекарств в России увеличивается ежегодно примерно 
на 15% что приводит к отказу предприятий выпускать препараты с зареги-
стрированными предельными ценами, что со временем приведет к вымыва-
нию сегмента дешевых препаратов. В лучшем случае компании компенси-
руют свои потери за счет свободнообращающихся на рынке препаратов. 
К факторам, повышающим доступность лекарств, необходимо отнести госу-
дарственное регулирование цен на жизненно важные препараты и ограниче-
ние объемов иностранных препаратов в госзакупках. Регулирование цен, с 
одной стороны, повышает ЭДЛП лекарств для населения, а с другой – может 
способствовать переходу предприятий к разработке инновационных препара-
тов только для высокого ценового сегмента. Вышеизложенное подчеркивает 
многогранный характер факторов, влияющих на ЭДЛП и подчеркивает необ-
ходимость совершенствования механизмов экономической безопасности в 
фармацевтической отрасли на основе комплексного подхода для улучшения 
ситуации. 
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В большинстве развитых стран суммарный коэффициент рождаемости 

(СКР) не обеспечивает простое воспроизводство населения я, и власти пытаются 
выработать меры, направленные на преодоление этой тенденции. В России де-
мографическая политика в значительной степени ориентирована на материаль-
ное стимулирование рождаемости.  

В научной литературе распространена «экономическая теория рождаемо-
сти» с Г. Беккера, суть которой состоит в том, что дети являются инвестицион-
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ным благом [2]. Связь благосостояния и рождаемости зависит от стоимости со-
держания детей и выбора супругов между сохранением привычного (достигну-
того) уровня жизни и отказом от этого в пользу рождения ребенка. С ростом бла-
госостояния растет ценность времени женщин, которое измеряется размерами их 
заработка. Это во многих случаях является причиной, ограничивающей ориента-
цию семей иметь относительно большое число детей. [4]. 

Однако есть исследования, в которых делается попытка критически про-
анализировать экономическую теорию рождаемости. Авторы иллюстрируют до-
казательства примерами, когда стимулирование рождаемости социальными вы-
платами или рост заработков в отдельных регионах при неизменности ситуации 
в других частях страны приводит к росту числа рождений. [3].  

 Проведенное исследование показало, что зависимость рождаемости от 
благосостояния трудно выявить на основе общепопуляционных характеристик 
фертильного поведения. Был проведен анализ динамики фактических значе-
ний СКР и рассчитанных его значений по фиксированной структуре и числен-
ности женщин в фертильных возрастных группах. На основе таким образом 
модифицированных СКР были выявлены тенденции р интенсивности рождае-
мости после начала широкомасштабной программы материального стимули-
рования и поддержки материнства и детства в России. За точку отсчета был 
выбран 2006 год. [1]. 

Полученные результаты показывают рост СКР после 2006 года за счет фак-
тора увеличения рождаемости, влияние которого перекрыло сокращение числен-
ности женщин в детородном возрасте. Однако, ответить на вопрос относительно 
степени влияния материального стимулирования на репродуктивное поведение 
не представляется возможны, так как такой подход позволяет найти только мо-
менты смены тенденции в рождаемости.  

Для оценки влияния экономического благосостояния была предпринята 
попытка выявить факторы рождаемости для молодых семей (супружеские пары, 
где оба супруга моложе 25 лет), как наиболее фертильная когорта населения в 
России. Данная часть исследования базировалась на обработке микроданных вы-
борочного обследования доходов населения и участия в социальных программах 
(ВНДН), которое ежегодно проводит Росстат.  

Оценка совместного влияния факторов (характеристик) экономического 
благосостояния на рождаемость была проведена на основе построения моделей, 
связывающих факт наличия детей (целевая переменная) в молодой семье с пока-
зателями благосостояния.  

В качестве основного инструмента построения моделей использовалась 
логистическая регрессия. В то же время объема выборки данных оказалось до-
статочно и для настройки искусственной нейронной сети – многослойного 
перцептрона, которая использовалась, чтобы убедиться, что логистической ре-
грессией не упущены какие-то существенные нелинейные закономерности. 
Основными результатами построения модели являются оценки относительной 
важности и направленности взаимосвязи факторов благосостояния семей и 
наличия детей. 
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Совокупность отобранных в модель факторов с достаточно высокой степе-
нью надежности связана с фактом наличия детей в семье, оценки точности моде-
лей логистической регрессии и нейронной сети составляют на контрольной вы-
борке около 76%. 

Среднедушевой совокупный располагаемый доход отрицательно связан с 
наличием детей в семье, то есть с ростом дохода вероятность наличия детей в 
семье снижается. Остальные три фактора положительно связаны с наличием де-
тей – наличие у молодой семьи земельного участка, жилья в собственности и 
наличие пособий повышает вероятность наличия детей в семье. 

В перспективе предполагается продолжить изыскания в целях нахождения 
корректной модификации показателя дохода. В частности, планируется постро-
ить модели, включающие в качестве предикторов показатели эквивалентного до-
хода и дохода, скорректированного на региональные различия в стоимости 
жизни.  
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Новые правила фасовки пищевых продуктов первой необходимости  
как важнейшая составляющая укрепления благосостояния населения 

 
Аннотация: исследуются корректировки, внесенные в ГОСТ 8.579–2019 в 

октябре 2023 года, согласно которым производители продовольственных това-
ров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии государствен-
ному стандарту, должны использовать фиксированные значения количества 
названного товара. 

Ключевые слова: товар, упаковка, количество, фасовка, стандарт, продажа, 
покупатель 
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New rules for packaging essential food products as a critical component  
of strengthening the well-being of the population 

 
Abstract: the adjustments made to GOST 8.579–2019 in October 2023 are 

examined, according to which manufacturers of essential food products who wish to 
declare their compliance with the state standard must use fixed quantities of the named 
product. 

Keywords: product, packaging, quantity, packing, standard, sale, buyer 
 

Принятые в 2019 году национальные стандарты ГОСТ Р 8.956–2019 «Гос-
ударственная система обеспечения единства измерений. Фасованные товары. 
Основные метрологические требования» [2], ГОСТ Р 8.957–2019 «Государствен-
ная система обеспечения единства измерений. Фасованные товары. Методы ис-
пытаний на соответствие основным метрологическим требованиям» [3] и межго-
сударственный стандарт ГОСТ 8.579–2019 «Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их 
производстве, фасовании, продаже и импорте» [1] основаны на рекомендациях 
Международной организации законодательной метрологии и предъявляют до-
статочно строгие требования к полноте содержимого к упаковке, устанавливая 
требования к количеству товара в каждой упаковке, включая границы допусти-
мых недовложений, а также требования к партии фасованных товаров и методы 
испытаний партии фасованных товаров на соответствие этим требованиям. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производи-
тели сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев 
и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуж-
дение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стои-
мости. Такое явление носит название «даунсайзинг» – уменьшение веса или объ-
ема продукта в упаковке без изменения цены. Исследования показывают, что до-
статочно часто кофе продается в упаковке 95 граммов вместо 100, молоко объе-
мом 0,9 литра – вместо 1 литра, макароны 450 граммов – вместо 500 и так далее. 

Новым трендом стал эксклюзивный даунсайзинг, когда нетипичные объ-
емы товаров выпускаются под конкретную торговую сеть. Ритейлеры, чтобы не-
приятно не удивлять покупателей повышением цен, прибегают к следующему 
приему: указывают стоимость за 100 граммов либо упаковывают весовой товар 
и ставят цену за эту упаковку или за штуку. В результате потребителю прихо-
дится внимательнее вчитываться в упаковку и производить устные вычисления. 

По инициативе Генеральной прокуратуры России 24 октября 2023 года 
внесены необходимые корректировки в межгосударственный стандарт ГОСТ 
8.579–201919, предусматривающие дополнение стандарта социально значимыми 

                                                            
19 Поправка к ГОСТ 8.579–2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и им-
порте» [Электронный ресурс]. // URL: https://agropit.ru/files/2023/11/Поправка-к-ГОСТ-8.579-
2019-Государственная-система-обеспечения-единства-измерений-ГСИ.-Требова-
ния._Текст.pdf (дата обращения 22.11.2023) 
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продовольственными товарами первой необходимости и допускаемыми значе-
ниями номинального количества этих товаров (таблица 1). 

 
Таблица 1. Поправка* к ГОСТ 8.579–2019 «Государственная система  

обеспечения единства измерений. Требования к количеству  
фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте» 

 

Наименование фасованных товаров 
Диапазон значе-
ний номиналь-
ного количества 

Допускаемые значения номи-
нального количества товара 

1 Вина виноградные 
1.1 Вина виноградные натуральные (ти-
хие), мл 

От 100 до 
10000 

100–187–250–375–500–750–
1000–1500–2000–3000–5000–

6000–9000–10000 
1.2 Вина виноградные, имеющие право 
на использование наименований по про-
исхождению: «Gotes du Jura», «Arbois», 
«L'Etoile» и «Chateau-Chalon», мл 

– 620 

1.3 Вина игристые, вина виноградные 
шипучие (газированные и слабогазиро-
ванные), шампанское, мл 

От 125 до 9000 125–200–375–750–1500–3000–
4500–6000–9000 

1.4 Вина виноградные ароматизирован-
ные, мл 

От 100 до 5000 100–200–375–500–700–750–
1000–1500–2000–5000 

1.5 Вина виноградные специальные (ли-
керные), мл 

От 100 до 1500 100–200–375–500–750–1000–
1500 

2 Вина плодовые крепленые, мл От 250 до 5000 250–375–750–1000–1500–
2000–5000 

3 Вина фруктово-ягодные натуральные, мл От 375 до 1500 375–700–750–1000–1500 
4 Водка, ликероводочные изделия, ко-
ньяк, кальвадос, бренди, виски, ром, те-
кила, мл 

От 20 до 5000 20–30–40–50–100–200–250–
350–375–500–600–700–750–
1000–1250–1500–1750–2000–

2500–3000–4500–5000 
5 Масло сливочное, г От 100 до 500 100–200–250–500 
6 Масло подсолнечное, мл От 500 до 3000 500–1000–3000 
7 Молоко питьевое, мл От 200 до 2000 200–250–500–1000–2000 
8 Сахар-песок, г От 250 до 3000 250–500–1000–2000–3000 
9 Соль поваренная пищевая, г От 250 до 1000 250–500–1000 
10 Чай черный байховый, г От 25 до 250 25–50–75–100–125–150–200–

250 
11 Мука пшеничная, г От 500 до 3000 500–1000–2000–3000 
12 Рис шлифованный, г От 500 до 2000 500–1000–2000 
13 Пшено, г От 500 до 2000 500–1000–2000 
14 Крупа гречневая – ядрица, г От 500 до 2000 500–1000–2000 
15 Вермишель, г От 250 до 2000 250–500–1000–2000 

* Поправка действует только на территории Российской Федерации 
 
Теперь производители указанных видов товаров, желающие заявить об их со-

ответствии государственному стандарту, должны использовать фиксированные 
значения количества названного товара. При разработке поправки за основу был 
взят Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, утвержденный постановлением Правительства Российской 
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Федерации № 530. Из этого Перечня были выбраны товары, которые реализуются 
в розничной торговой сети в фасованном виде, т.е. в заводской упаковке. 

Принятые меры позволят обеспечить защиту прав граждан в сфере цено-
образования на продовольственные товары и соблюсти баланс интересов всех 
участников торговых правоотношений. 
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Исследование динамики количественных данных  
социально-экономического положения арктических регионов 

 
Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ показате-

лей развития регионов РФ, относящихся к арктической зоне. Анализ показателей 
проводился на основании данных Росстат. Сравнительный анализ по регионам 
Арктической зоны был проведен по показателям. Временной период для прове-
дения оценки исследования был выбран с 2019 по 2021 гг. 
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A study of quantitative data on the socio-economic situation  
of the Arctic regions 

 
Abstract: This article provides a comparative analysis of the development 

indicators of the regions of the Russian Federation belonging to the Arctic zone. The 
analysis of the indicators was carried out on the basis of Rosstat data. A comparative 
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analysis of the regions of the Arctic zone was carried out according to the indicators. 
The time period for the evaluation of the study was chosen from 2019 to 2021. 

Keywords: population size, employment rate, per capita income of the 
population, migration coefficient. 
 

Численность постоянного населения России в 2021 году сократилась на 
510 тысяч человек по сравнению с 2020 годом и составила 146,24 миллиона 
человек. Это первый случай снижения численности населения за последние 
14 лет. 

 
Таблица 3. Численность постоянного населения, занятость,  

среднедушевые денежные доходы 
 

 
 
Численность населения в большинстве регионов Арктической зоны России 

сократилась за период с 2019 по 2021 год. Наибольшее снижение произошло в Ар-
хангельской области (1,7%), Красноярском крае (0,6%) и Республике Коми (2,04%). 
Лишь в трех регионах – Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автоном-
ном округе и Республике Саха (Якутия) – численность населения выросла. 

Реальные денежные доходы населения в Арктической зоне России вы-
росли за период с 2019 по 2021 год. Наибольшее увеличение произошло в Чукот-
ском автономном округе (19,8%), Ямало-Ненецком автономном округе (14,8%) 
и Мурманской области (15,6%). 

Среднегодовая численность занятых в Арктической зоне России сокра-
тилась за период с 2019 по 2021 год. Наибольшее сокращение произошло в 
Республике Коми (1,5%), Республике Саха (Якутия) (0,9%) и Республике Ка-
релия (0,8%). В Ненецком автономном округе и Красноярском крае числен-
ность занятых выросла. При этом прослеживается прямая зависимость между 
уровнем занятости населения и уровнем среднедушевых денежных доходов. 

2019 2021 2019 2021 2019 2021
Республика Карелия 616,1 606,1 30,9 35,2 55 54,2
Красноярский край 2870,1 2852,5 31,8 36,1 60,5 60,7
Республика Коми 825,4 808,5 35,4 38,9 58,7 57,2
Архангельская область 1140,3 1120,7 35,7 39,7 55,2 55,1
Республика Саха (Якутия) 969,5 987 45,5 50,4 63,3 62,4
Мурманская область 744,7 728,7 44,3 51,2 64,2 63,7
Ненецкий автономный округ
(Архангельская область)

44 44,5 81 86,4 62,1 63,8

Ямало-Ненецкий автономный
округ (Тюменская область)

543 549,6 84,3 96,8 74,4 73,6

Чукотский автономный округ 50 49,8 83,4 99,9 77,4 76,7

 Регионы

Численность 
постоянного 

населения, тыс. 
чел.

Среднедушевые 
денежные доходы, 

тыс. руб.

Занятость 
населения, %
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Прирост доходов в 2,8 раза в Чукотском автономном округе по сравнению с 
Республикой Карелия определяется увеличением уровня занятости на 22,5%. 

 

 
 

Рисунок 1. Коэффициенты миграционного прироста  
(на 10 000 человек населения) 

 
Миграционный отток населения в 2021 году наблюдался в Республике 

Коми, Мурманской области и Республике Саха (Якутия). Коэффициент мигра-
ционного прироста на 10000 человек населения в этих регионах составил -53, -
39 и -30 человек соответственно. 

В целом, за период с 2019 по 2021 год в арктических регионах наблюдается 
тенденция к сокращению численности населения, повышению денежных дохо-
дов, снижению занятости населения и положительному миграционному приро-
сту. 
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Влияние цифровой трансформации в российском ритейле  
на финансовое поведение населения и уровень закредитованности:  

анализ и выводы 
 

Аннотация: Современный российский ритейл остается сферой, испытыва-
ющей значительные инфраструктурные изменения под воздействием цифровой 
трансформации и целого ряда социально-экономических факторов. Авторами 
исследования был проведен анализ влияния цифровой трансформации в россий-
ском ритейле на финансовое поведение населения и уровень его закредитован-
ности. 
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The impact of digital transformation in Russian retail  
on the financial behavior of the population and the level of debt:  

analysis and conclusions 
 

Annotation: Modern Russian retail remains an area experiencing significant 
infrastructural changes under the influence of digital transformation and a number of 
socio-economic factors. The authors of the study analyzed the impact of digital 
transformation in Russian retail on the financial behavior of the population and the 
level of its creditworthiness. 

Keywords: Digital transformation, Russian retail, financial behavior, 
creditworthiness of the population. 
 

Цифровая трансформация ритейл-сектора представляет собой процесс 
внедрения и использования современных цифровых технологий и инструментов 
в бизнес-процессах компаний. [1, с. 1] Это включает в себя автоматизацию опе-
раций, анализ данных, усовершенствованный учет, электронную коммерцию и 
другие инновации.  

Внедрение цифровых инноваций в ритейл также оказывает влияние на фи-
нансовое поведение населения. Это проявляется в изменении паттернов потре-
бительского поведения и способах, которыми люди взаимодействуют с финан-
совой системой. Онлайн-платежи, мобильные приложения для совершения по-
купок, цифровые кошельки и лояльные программы становятся все более распро-
страненными и удобными для потребителей. [2, с. 1] 

Одним из аспектов анализа влияния цифровой трансформации на финансо-
вое поведение населения является уровень закредитованности населения. [3, с. 1] 
Изменения в финансовом поведении, вызванные внедрением цифровых техноло-
гий, могут влиять на уровень финансовой задолженности населения. [4, с. 4]  
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Цифровая трансформация в российском ритейле имеет сложное воздей-
ствие на финансовое поведение населения. Экономическая эффективность повы-
шается благодаря оптимизации бизнес-процессов и сокращению операционных 
издержек, в то время как финансовое поведение населения может изменяться под 
воздействием новых цифровых решений. [5, с. 2]  
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Development of an aggregate indicator for welfare assessment 
 

Abstract: In the work, the author assesses the well-being of the population of the 
Russian Federation using the author's approach based on the construction of an 
aggregated assessment indicator, which is based on a synthesis of methods for 
assessing intellectual property with multidimensional clustering methods. 

Key words: welfare; aggregate indicator; regions of Russia 
 
В качестве объектов исследования выберем такие показатели благосостоя-

ния как: у – среднедушевые денежные доходы населения (руб.); х1 – стоимость 
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условного (минимального) набора продуктов питания (руб.); х2 – стоимость фик-
сированного набора потребительских товаров и услуг (руб.); х3 – средние цены 
на первичном рынке жилья (руб./м2); х4 – средние цены на вторичном рынке жи-
лья (руб./м2). Временным интервалом исследования был выбран период с 2010 
по 2021 год [1, с. 198-200, 1066-1074, 1084-1088]. 

Проводя анализ динамики каждой отдельной переменной, можно отме-
тить, что в целом за рассмотренный промежуток времени все показатели благо-
состояния имеют тенденцию к росту. Так, средний ежегодный прирост уровня 
среднедушевых доходов в целом по России составил 7,14%, средний прирост 
стоимости набора продуктов питания составил 6,7%, услуг – 7,24%, прирост 
средних цен на первичном рынке жилья – 7,31%, на вторичном – 3,04% (рис. 1). 
Аналогичные тенденции просматриваются и по федеральным округам. Следует 
отметить, что наибольший рост всех показателей характерен для Дальневосточ-
ного ФО (например, прирост средних цен на первичном рынке составил 8,02% 
при росте дохода на 6,8%). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика переменных в целом по РФ 
 

Однако из рис. 1 видно, что в 2020 и 2021 годах наблюдается резкий ска-
чек значений экзогенных переменных. Например, рост стоимости набора про-
дуктов в целом по РФ составил 17,5%, максимальный рост был в Северо-Кав-
казском ФО – 19,04%; рост средних цен на первичном рынке в целом по РФ со-
ставил 39,3%, максимально в Южном ФО – 47,7%; рост цен на вторичном рынке 
в целом по РФ 17,9%, максимально в Сибирском ФО 20,5%. При этом уровень 
среднедушевых доходов вырос только на 11,1%. 

Для более детального анализа влияния изменения стоимости различных ас-
пектов благосостояния населения введем переменные: 𝑘 , которые показы-

вают различные стороны покупательской способности среднедушевых доходов 
населения (таблица 1) [2, c. 43]. 
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Таблица 1. Значения показателей 𝑘  в целом по РФ 
 

 k  k  k  k   k  k  k  k  

2010 7,220 2,176 0,394 0,316 2016 8,369 2,172 0,579 0,572 
2011 8,587 2,265 0,476 0,431 2017 8,237 2,157 0,561 0,609 
2012 8,901 2,353 0,482 0,412 2018 8,317 2,145 0,537 0,604 
2013 9,055 2,392 0,512 0,455 2019 8,729 2,210 0,554 0,607 
2014 8,263 2,278 0,530 0,472 2020 8,133 2,125 0,510 0,543 
2015 8,428 2,257 0,587 0,538 2021 7,693 2,150 0,407 0,512 

 
Анализ динамики показателей 𝑘  показывает явно выраженные отрица-

тельные тенденции начиная с 2016 года. Так, соотношение доходов и стоимо-
сти продуктовой корзины в целом по РФ в 2020 году составило (-6,8%), 
в 2021 – (-5,4%), при этом максимальное падение было в Приволжском ФО 
в 2020 году (-9,8%). Соотношение доходов и стоимости жилья на первичном 
рынке в целом по РФ упало на 7,9% в 2020 году и на 20,2% в 2021, максимально 
в ЮФО в 2021 году на 23,4%. 

Другими словами, начиная с 2016 года благосостояние населения, выра-
женное в возможности на свои средние доходы покупать продукты питания, 
услуги, квартиры на вторичном, а особенно первичном рынках, падает. 

В качестве обобщающего индикатора, объединяющего показатели 𝑘 , вве-
дем агрегирующий показатель S, основанный на методах параметрической 
оценки интеллектуальной собственности. В частности, на методе звезд Мейюса, 
основой которого являются шкалирование и кластеризация исходных перемен-
ных с последующим построением лепестковых диаграмм и нахождением пло-
щади полученных правильных многоугольников, которую мы и рассматриваем 
в качестве агрегированного показателя S [3, с. 239]. 

В результате применения данного алгоритма к показателям 𝑘 , можно 
прийти к следующим выводам: 

1) в период с 2010 года по 2015 наблюдался рост значений S по всем реги-
онам РФ в среднем на 4,34% в год, а с 2016 – падение в среднем на 2,41% в год, 
другими словами, начиная с 2016 года наблюдается устойчивое снижение благо-
состояния населения РФ; 

2) в целом же наибольшие значения показателя S приходятся на Централь-
ный ФО, а именно в диапазоне от 13,8 в 2010 году до максимального 18,9 в 2019; 
кроме того, среднее снижение данного показателя в ЦФО составило только 
1,07% при среднем значении по РФ 2,3%; 

3) наименьшие значения S приходятся на С-КФО: 5,9 в 2010 году и макси-
мальное 9,5 в 2013; на этот же регион приходится и наибольшее снижение агре-
гированного показателя благосостояния S: (-4,74%). 

В заключении следует отметить, что предлагаемый в работе агрегирован-
ный показатель позволяет оценивать благосостояние населения по нескольким 
критериям одновременно. 
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identified. Based on the results of the comparative characteristics, the leading regions 
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Заработная плата является основным источником доходов для большинства 
работающего населения. Ее размер, структура и динамика оказывают существенное 
влияние на уровень жизни граждан, их потребительские возможности и, следова-
тельно, на экономическую активность и стабильность в стране. Исследование зара-
ботной платы позволяет проанализировать степень справедливости распределения 



 

360 

доходов, оценить уровень социального неравенства и разработать меры по его сни-
жению [2]. В условиях глобализации и интеграции мировой экономики изучение 
заработной платы становится еще более актуальным, так как позволяет определить 
сравнительные преимущества и недостатки национальных экономик, а также вы-
явить возможности для сотрудничества и обмена опытом между странами. 

Цель исследование – статистический анализ динамики заработной платы в 
Российской Федерации и по ее субъектам.  

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики [1]. 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций Российской Федерации и в разрезе ее субъектов за 2011 – 
2021 гг., показана в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платы работников организаций Российской Федерации 
и в разрезе ее субъектов за 2011 – 2021 гг. 

 

 
 
По таблице 1 видим, что в большинстве федеральных округов, величина 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников орга-
низаций, как и в стране в целом, увеличилась, что продемонстрировано на ри-
сунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций в Российской Федерации за 2011–2021 гг. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

РФ 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 47 867 51 344 57 244
ЦФО 28449 32186 36213 39945 41961 4594 48593 54689 60 771 65 319 73 548
СЗФО 25776 29058 32549 35468 37931 41076 44450 49824 54 119 57 162 63 520
ЮФО 17237 19823 22497 24311 25471 26964 28712 31998 34 460 36 620 40 649
СКФО 13898 16725 19359 20930 21720 22963 24400 27064 29 135 31 799 34 032
ПФО 17544 20020 22481 24601 25632 27265 29189 31990 34 592 36 975 41 129
УФО 28055 31598 34735 37270 39083 41464 43977 47807 51 092 54 603 59 804
СФО 20890 23789 26398 28347 29616 31569 33718 37807 41 310 44 226 48 883
ДФО 29320 33584 37579 40876 43164 45786 48952 51667 56 437 60 358 66 374
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Из рисунка 1 видна возрастающая тенденция среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников организаций в Российской Феде-
рации за анализируемый период. Исходя из средних показателей динамики за 
анализируемый период величина среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы работников организаций в Российской Федерации составляла 
ежегодно 38397,3 тыс. руб. При этом ежегодный рост среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников организаций в Российской Феде-
рации происходил на 3387,5 тыс. руб. или на 9,41%. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы работников организаций  
по субъектам Российской Федерации за 2011–2021 гг. 

 
Согласно рисунку 2, можно видеть динамику среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников организаций по субъектам Рос-
сийской Федерации за 2012 – 2021 гг. По данному графику сложно выделить яв-
ного «лидера» – Центральный и Дальневосточный федеральные округа. Так же 
можно отметить, что Северо-Кавказский Федеральный округ имеет самое низкое 
значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-
ков организаций. 

Для более углубленного статистического исследования следует выделить 
основные факторы, влияющие на величину заработной платы, среди которых 
можно назвать: 

1. Уровень образования и квалификации. Чем выше уровень образования 
и профессиональной квалификации работника, тем выше его зарплата. В России 
работники с высшим образованием, как правило, зарабатывают больше, чем ра-
ботники со средним специальным или средним общим образованием. 
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2. Опыт работы. Опыт работы также играет значительную роль в опреде-
лении зарплаты. Работники с большим стажем работы обычно получают более 
высокую зарплату, так как они обладают большим профессиональным опытом и 
навыками. 

3. Рынок труда. В разных субъектах Российской Федерации уровень зар-
плат может существенно отличаться из-за различных факторов, таких как уро-
вень экономического развития региона, наличие рабочих мест и уровень конку-
ренции на рынке труда. 

4. Отраслевая принадлежность. Зарплата также зависит от отрасли, в кото-
рой работает человек. Например, в сфере информационных технологий зарплаты 
обычно выше, чем в других отраслях. 

5. Размер компании. В крупных компаниях обычно предлагаются более 
высокие зарплаты, чем в малых и средних предприятиях. Это связано с тем, что 
крупные компании могут позволить себе более высокие издержки на оплату 
труда. 

6. Региональная дифференциация. Как уже упоминалось, уровень зарплат 
в разных регионах может существенно различаться. Зарплаты в Москве, Санкт-
Петербурге и других крупных городах обычно выше, чем в небольших городах 
и сельской местности. 
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Аннотация: В 2021 Центральный Банк Российской Федерации опублико-

вал доклад об использовании больших данных и моделей машинного обучения в 
финансовом секторе. Среди основных рисков при использовании машинного 
обучения эксперты выделили методологические и модельные риски, в том числе 
риски, связанные с качеством и полнотой данных, и квалификацией сотрудни-
ков, работающих с моделями. К сожалению, оценка доверительных интервалов 
для оценки метрик алгоритмов классификации, по-видимому, довольно слабо 
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распространены. Например, самые последние статьи о моделировании вероятно-
сти дефолта с использованием методов машинного обучения и применение алго-
ритмов классификации в целом не используют никаких доверительных интерва-
лов для показателей точности и полноты классификации, хотя в каждой из них 
приводятся точечные оценки показателей. Суть исследования заключается в том, 
что для выбора алгоритма предполагается использовать не абсолютное получен-
ное значение (точечную оценку), доверительные интервалы для распределения 
метрик, полученных на разных горизонтах дефолта. Таким образом показыва-
ется, что точечная оценка не всегда является наиболее эффективной при выборе 
модели, основанном на максимальной метрике. 

Ключевые слова: машинное обучение, вероятность дефолта, классифика-
ция, баланс классов 
 

Estimation of confidence intervals of classification algorithms metrics  
with varying class balance 

 
Abstract: In 2021, the Central Bank of the Russian Federation published a report 

on the use of big data and machine learning models in the financial sector. Among the 
main risks when using machine learning, experts identified methodological and model 
risks, including risks related to the quality and completeness of data, and the 
qualifications of employees working with models. Unfortunately, the estimation of 
confidence intervals for estimating the metrics of classification algorithms is poorly 
distributed. For example, the most recent articles on modeling the probability of default 
using machine learning methods and the application of classification algorithms 
generally do not use any confidence intervals for indicators of accuracy and 
completeness of classification, although each of them provides point estimates of 
indicators. The essence of the study lies in the fact that to select the algorithm, it is 
assumed to use not the absolute value obtained (point estimate), but confidence 
intervals for the distribution of metrics obtained at different default horizons. Thus, it 
is shown that point estimation is not always the most effective when choosing a model 
based on the maximum metric. 

Keywords: machine learning, probability of default, classification, class balance 
 

Введение 
Подробный отчёт о использовании алгоритмов машинного обучения в ПВР 

моделях с вниманием к возможности интерпретировать результаты представлен 
в магистерской диссертации [1, c. 94] совместно с Delloite. Сравнительный обзор 
методов машинного обучения и искусственного интеллекта, используемых для 
анализа PD, приведен в работе [2, c. 173]. Подробный обзор методологий и тре-
бований к моделям PD в соответствии с требованиями МСФО 9 представлен в 
работе [3, c. 959]. В большинство работ по использованию моделей машинного 
обучения в задачах определения вероятности дефолта используют точечные 
оценки метрик. Однако простые точечные оценки качества алгоритмов класси-
фикации не являются достаточной основой для выбора наилучшей модели. 
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Арифметически разные значения могут быть статистически равными. Именно 
поэтому используются доверительные интервалы для показателей точности 
классификации. Их можно вывести, используя нормальное приближение [4] или 
с использованием процедуры Уилкоксона [5, c. 82]. 

 
Методология научной работы 
В работе рассматривалось распределение F-меры для пяти алгоритмов клас-

сификации (МНК, линейный дискриминантный анализ, квадратичный дискрими-
нантный анализ, логистическая регрессия, дискриминантный анализ на основе ко-
пул). Метрики классификации взяты из анализа дефолтов Итальянских банков. 
В качестве метки класса рассматривались факты дефолта с лагами в 1, 3 и 5 лет 
соответственно, доля дефолтов 2.4%, 6.2%, 9.1%. Исходный набор данных состоит 
из 1038 наблюдений по 100 банкам. Для оценки доверительных интервалов для зна-
чения метрики алгоритма предполагается нормальное распределение значений и 
интервалы Джеффриса, уровни значимости для доверительных интервалов уста-
навливаются в 0,95. Для доверительных интервалов нормального распределения на 
горизонте лага в 1 год основываясь только на метрике, для алгоритма CODA и ло-
гистической регрессии в большинстве случаев, аналитик предпочтет выбрать вто-
рой вариант, однако доверительные интервалы этой модели ([0,1350; 0,1408]) пере-
секаются с моделью CODA ([0,1292; 0,1397]). Следовательно, тут уже нет опреде-
ленного предпочтения в выборе одной из этих моделей. На горизонте лага в 3 года 
доверительные интервалы для нормального распределения уже не пресекаются и 
тут уже можно основываться на получившемся значении метрики. На горизонте в 
5 лет доверительные интервалы у МНК и логистической регрессии практически 
граничат друг с другом, что при малом изменении уровня значимости уже даст пе-
ресечение границ интервалов. Для интервалов Джеффриса на горизонте в 1 год до-
верительные интервалы пересекутся для меньшего уровня значимости, для лага в 3 
года интервалы пересекаются ([0,1350; 0,1408] для логистической регрессии и 
[0,1292; 0,1397] для CODA). Таким образом уже нельзя утверждать, что для гори-
зонта в 3 года предпочтение стоит отдать логистической регрессии. Для горизонта 
в 5 лет интервалы не пересекаются в обеих случаях. 

 
Основные полученные результаты работы и новизна 
Основные результаты исследования заключаются в том, что интервал Джеф-

фриса имеет тенденцию быть шире по сравнению с нормальным приближением, 
несмотря на достаточно большой набор данных из тысячи наблюдений. Например, 
ширина интервала нормальной аппроксимации (ND) никогда не превышает 2 про-
центного пункта (п.п.), в то время как интервал Джеффриса (JD) колеблется от 4 
п.п. до 8 п.п. для в зависимости от горизонта прогнозирования. Наш главный вывод 
заключается в важности использования доверительных интервалов для показателей 
метрик алгоритмов, особенно тех, которые основаны на интервале Джеффриса. Для 
больших выборок интервал Джеффриса имеет более широкие диапазоны значений 
показателей по сравнению с теми, которые основаны на нормальном приближении, 
и это необходимо учитывать при выборе модели. 
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Социально-экономический анализ новых муниципальных образований  
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Аннотация: в статье анализируется изменение административно-террито-

риального деления города Москвы в результате приятия новых муниципальных 
образований в 2012 году. Приводится сравнительный анализ социально-эконо-
мического положения присоединенных поселений и городских округов.  
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Abstract: the article analyzes the change in the administrative-territorial division 

of the city of Moscow as a result of the adoption of new municipalities in 2012. 
A comparative analysis of the socio-economic situation of the annexed settlements and 
urban districts is provided. 
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Проблемы развития муниципальных образований привлекают внимание 

многих исследователей [1, с. 47], [2, с.205].  
На сегодняшний день в соответствии с Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в 
состав города входят 146 внутригородских муниципальных образований. Из них 
125 являются муниципальными округами, 2 – городскими округами и 19 поселе-
ниями [3]. Однако, так было не всегда.  

В соответствии с Соглашением от 29 ноября 2011 года «Об изменении 
границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Мос-
ковской областью» были изменены границы между регионами. В результате 
административно-территориального деления территорий со стороны Москов-
ской области было передано в состав города Москвы 21 муниципальное обра-
зование [4].  

Изменение территорий было утверждено Постановлением Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ “Об утвержде-
нии изменения границы между субъектами Российской Федерации городом фе-
дерального значения Москвой и Московской областью” [5]. В итоге с с 1 июля 
2012 года город Москва увеличила площадь своей территории почти в 2,5 раза. 
Расширение составило порядка 148 тыс. гектаров. Важно заметить, что изна-
чально была выдвинута инициатива со стороны действующего на тот момент 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, который выдвинул это 
предложение еще в июне 2011 года. 

Присоединенные муниципальные образования – 19 поселений и 2 город-
ских округа были объединены в два административных округа. Они стали 11 и 
12 по счету в составе Москвы. При этом было принято решение об объединении 
в единую Префектуру Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов города Москвы.  

В работе нами был проведен сравнительный анализ населения новых му-
ниципальных образований на начало 2015 и 2021 года. На основании данных, 
представленных на рисунке 1, можно сделать следующие выводы. За шесть лет 
в каждом поселении и городском округе наблюдается рост официально зареги-
стрированных жителей. Также в поселении Сосенское был зафиксирован рост 
населения почти в три раза. При этом наибольшее количество прописанных жи-
телей добавилось в поселении Московский.  

Таким образом, можно смело говорить о социально-экономической при-
влекательности новых муниципальных образований среди населения. 

Кроме того, на основании данных о доходах и расходах новых муници-
пальных образований был проведен сравнительный анализ их соотношений за 
2020 год [6]. По большинству муниципальных образований наблюдается про-
фицит. В трех поселениях (Внуковское, Киевский и Сосенское) отчетливо про-
слеживается превышение расходов над доходами. А наиболее высокое превы-
шение доходов над расходами выявлено в поселении Московский. Оно соста-
вило 136%.  
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Рисунок 1. Население новых муниципальных образований 
 

Подводя итог, мы видим, что разница в уровне доходов и расходов поселе-
ний Новой Москвы существует. Однако, сведения о населении показывают: это 
никак не отражается на привлекательности данных территорий в качестве места 
жительства. В целом, социально-экономическое положение новых муниципаль-
ных образований столицы находится на достаточно высоком уровне. В том 
числе, это обеспечивается поступлениями в местные бюджеты подоходного 
налога их жителей, работающих в организациях «старой» Москвы. Так, по дан-
ным Росстата среднедушевой денежный доход по региону составил 106951 руб. 
в III квартале 2023 г.  

Однако анализ динамики населения новых муниципальных образований, а 
также характеристик их бюджетов, выявил довольно заметную разнородность и 
дифференциацию, что требует дальнейших детальных исследований. Понима-
ние ситуации может помочь в разработке политики для улучшения социально-
экономического благосостояния всех муниципальных образований г. Москвы. 
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Анализ тенденций продовольственной обеспеченности населения России 

 
Аннотация: В статье проведен анализ продовольственной обеспеченности 

в Российской Федерации за 2017-2022гг. Авторами изучены основополагающие 
документы данной проблематики, принятые на государственном уровне, а также 
система основных индикаторов, характеризующая продовольственную обеспе-
ченность населения в РФ. В рамках исследования была проанализирована как 
динамика расходов населения РФ на продовольствие, так и их дифференциация 
по группам населения. Также был выполнен анализ соответствия фактического 
потребления по основным продуктам питания, рекомендуемым нормам потреб-
ления. 
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Analysis of trends in food supply of the Russian population 

 
Abstract: The article analyzes the food security in the Russian Federation for 

2017-2022. The authors studied the fundamental documents of this issue adopted at the 
state level, as well as the system of basic indicators characterizing the food security of 
the population in the Russian Federation. The study analyzed both the dynamics of 
food expenditures of the Russian population and their differentiation by population 
groups. An analysis of the compliance of actual consumption of basic foodstuffs with 
recommended consumption standards was also performed. 
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369 

 
Продовольственная обеспеченность представляет собой гарантированную 

доступность необходимых продуктов питания для жизни населения и осуществ-
ление права человека на достаточное питание и свободу от голода. В силу этого 
продовольственную проблематику стоит рассматривать в контексте приоритетов 
экономической безопасности любой страны. 

В России на государственном уровне принят ряд важных документов, 
направленных на решение данной проблемы. В частности, были утверждены: 

1. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» [8]. 
В ней в качестве национальных интересов государства обозначены: а) повыше-
ние качества жизни российских граждан за счет достаточного продовольствен-
ного обеспечения; б) обеспечение населения качественной и безопасной пище-
вой продукцией. 

2. «Доктрина продовольственной безопасности» [1]. При ее разработке 
были учтены рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО) по предельной доле импорта и запасов продовольственных 
ресурсов. Доктриной в качестве основных индикаторов рекомендуются порого-
вые значения показателей продовольственной независимости, экономической и 
физической доступности продовольствия и соответствия пищевой продукции 
требованиям законодательства Евразийского экономического союза о техниче-
ском регулировании. 

Понятие «продовольственное обеспечение населения» можно интерпретиро-
вать, как систему взаимодействия производителей продуктов питания и потребите-
лей, основанную на экономических отношениях ответственности перед всеми ка-
тегориями населения, обеспечивающую экономическую и физическую доступ-
ность продовольствия в стабильных условиях и при чрезвычайных ситуациях.  

На уровень продовольственной обеспеченности существенное влияние ока-
зывают величина доходов населения, уровень и динамика цен на продукты пита-
ния, сложившиеся потребительские предпочтения населения в продуктах питания. 
Все эти факторы в совокупности формируют уровень покупательского спроса. Его 
изучение дает возможность оценить объем приобретаемых населением основных 
видов продовольствия и его соответствие рекомендуемыми нормам питания.  

Современная статистическая инфраструктура изучения продовольствен-
ной обеспеченности включает методологию формирования и распределения про-
довольственных ресурсов и источники статистических данных. 

К числу основных статистических источников относятся данные балансов 
отдельных видов продовольственных ресурсов, формы федеральных статистиче-
ских наблюдений. Наряду с перечисленными источниками, в изучении продо-
вольственной обеспеченности важную роль играют выборочные обследования 
бюджетов домашних хозяйств и балансы денежных доходов и расходов населе-
ния. Получаемые данные позволяют оценивать непосредственно как общие объ-
емы потребительских расходов, так и в расчете их на душу населения (в нату-
ральном и стоимостном измерении), а также расходы населения на основные 
виды продуктов питания и их долю в потребительских расходах.  
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Анализ динамики потребительских расходов в среднем на члена домаш-
него хозяйства (ДХ) за 2017-2022 гг. показал устойчивый рост с 16770,3 руб. 
до 23067,6 руб. – всего на 37,55 %, и в том числе расходов на продукты пита-
ния и безалкогольные напитки с 5230,3 руб. до 7594,6 руб. – на 45,2 %. Коэф-
фициент опережения за период составил 1,2. При этом доля расходов на про-
дукты питания в объеме потребительских расходов была в пределах 30-33% 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Состав потребительских расходов в среднем на члена ДХ 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Потребительские расходы – 
всего, руб. в месяц 16770,30 17488,90 19157,58 18578,48 20506,0 23067,6 
в том числе  
на продукты питания и без-
алкогольные напитки 5230,30 5288,50 5700,46 6175,28 6601,1 7594,6 
в % к итогу 31,2 30,7 29,8 33,2 32,2 32,9 

Источник: составлено авторами по [2] 
Анализ расходов отдельных категорий населения на продукты питания в 

разрезе децильных групп показал, что помимо роста стоимости расходов как в 
первой, так и в десятой группах, причем с опережающими темпами прироста в 
первой децильной группе (49,72 % против 42,96 %), отмечены противоположные 
тенденции в динамике доли расходов на продукты питания в общих потребитель-
ских расходах. Если в первой группе наблюдается ее снижение с 52,4 % до 51,7 
%, то в десятой, наоборот, рост с 19,1% до 20,4 % (таблица 2).  

 
Таблица 2. Расходы на продукты питания в структуре потребительских расхо-

дов ДХ по децильным группам (в среднем на члена ДХ) 
 

Годы 

Расходы децильных групп Коэффициент дециль-
ной дифференциации, 

раз Первая, 
руб. 

в % от общей 
суммы расходов 

Десятая, 
руб. 

в % от общей 
суммы расходов 

2017 2756,1 52,4 9038,9 19,1 3,28 
2022 4126,3 51,7 12922,3 20,4 3,13 

Источник: составлено авторами по [3] 
 
Несмотря на незначительное снижение значения коэффициента децильной 

дифференциации с 3,28 до 3,13, данные свидетельствуют о сохранении неравен-
ства в потреблении. Подтверждением тому являются результаты анализа диффе-
ренциации потребления населением 10 основных продуктов питания за 2017-
2022 гг. Рост значений коэффициента децильной дифференциации за период от-
мечен по 6 из 10 позиций: хлебу и хлебным продуктам – с 1,06 до 1,13, карто-
фелю – с 1,10 до 1,16, яйцам – с 1,62 до 1,7, молоку и молочным продуктам – 
с 1,86 до 2,01, овощам и бахчевым культурам – с 1,92 до 2,04, рыбе и рыбным 
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продуктам – с 1,97 до 2,2. По трем позициям отмечено незначительное снижение 
значения коэффициента: по мясу и мясным продуктам – с 1,98 до 1,87, сахару и 
кондитерским изделиям – с 1,36 до 1,32, маслу растительному и другим жирам – 
с 1,29 до 1,23 [7].  

Для определения соответствия потребления населением продуктов пита-
ния, рекомендуемым нормам, в российской статистической практике использу-
ются нормы, установленные в «Рекомендации по рациональным нормам потреб-
ления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового 
питания» [4]. 

Анализ показал, что в 2017 и 2022 гг. средние фактические объемы потреб-
ления превышали рекомендуемые соответственно по годам: по мясу и мясопро-
дуктам – на 2,74 и 6,85 %, яйцам и яйцепродуктам – на 8,46 и 8,08 %, маслу рас-
тительному – на 15,83 и 13,33 %, хлебным продуктам – на 21,88 и 18,75 %, а по 
сахару потребление превысило норму почти в 5 раз и составило 39 кг на душу 
населения при норме 8 кг [6]. Отставание от норм потребления отмечены по 
фруктам и ягодам, овощам и продовольственным бахчевым культурам, молоку и 
молочным продуктам. Особо следует отметить категории продуктов, по которым 
превышение норм потребления сменилось на отставание. Это рыба и рыбопро-
дукты – с «+» 4,09 % на «-»3,64 %, картофель – с полного соответствия сразу на 
«-» 6,37%.  

Одним из основных показателей, характеризующих продовольственное 
обеспечение населения, является уровень самообеспечения региона продуктами 
питания. Анализ соответствия фактического уровня самообеспечения РФ его по-
роговым значениям по семи видам продуктов питания, установленным в Док-
трине продовольственной безопасности Российской Федерации, по данным за 
2017 и 2021 гг. показал, что уровень самообеспечения мясом и рыбой превышал 
пороговые значения на 10,00% и 63,18%, уровень самообеспечения такими про-
дуктами, как молоко, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты и ягоды 
был ниже минимальных пороговых значений и составил 91,44%, 95,89%, 97,33%, 
55,17% соответственно [5]. 

Динамика уровня самообеспеченности по всем категориям анализируемых 
продуктов, свидетельствует о том, что, за исключением картофеля, в период 
2017-2021 гг. наблюдался рост уровня самообеспечения. Так максимальный рост 
самообеспечения можно отметить по категории фруктов и ягод – на 34,14%, 
а минимальный по яйцам и яйцепродуктам на 0,31%. Уровень самообеспечения 
картофелем за рассматриваемый период снизился на 2,20%.  

Приведенные результаты указывают на следующие выводы: во-первых, 
наблюдается устойчивый рост как общей величины потребительских расходов в 
среднем на душу населения, так и ее составляющей – расходов на продукты пи-
тания. Во-вторых, сохраняется дифференциация величины расходов населения 
на продукты питания и безалкогольные напитки. В-третьих, отмечен рост видов 
продуктов питания, по которым имеется отставание фактического потребления 
от рекомендованных национальным норм с трех в 2017 г. до пяти позиций в 2021 
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г. из списка в 10 отслеживаемых видов продовольствия. В-четвертых, по боль-
шинству наблюдаемых видов продовольствия отмечен рос уровня самообеспе-
чения. 
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China's experience in increasing the population welfare trough innovative 

technologies and the possibility of its application in Russian practice 
 

Abstract: The article analyzes innovative technologies used to improve the 
welfare of the population in China. The key technologies and the possibility of their 
implementation in Russia are considered. 

Keywords: welfare, innovative technologies, electric power industry, patents, 
control mechanisms. 
 

В условиях современности невозможно недооценивать роль инновацион-
ных технологий практически во всех сферах общества. Частным примером явля-
ются разработки, ведущиеся в области увеличения благосостояния населения. 

Основным лидером в данной области является Китай. При этом регистри-
руемые в Китайских ведомствах патенты чаще всего связаны с увеличением бла-
госостояния населения за счет внедрения информационных систем управления, 
в том числе в области электроэнергетики. 

Как можно увидеть на рисунке 1, Китай является лидером по количеству вы-
данных патентов, технологии которых нацелены на повышение благосостояния 
населения. Он опережает своего ближайшего преследователя по данному показа-
телю практически в 9 раз, а его патентные семейства охватывают 26 технологиче-
ских секторов. Одновременно с этим, единственная технология в данной области, 
которая зарегистрирована в России, охватывает только сектор медицины. 

 

 
 

Рисунок 1. Патенты в области увеличения благосостояния населения,  
зарегистрированные в различных станах мира 

 
Для более глубокого изучения такого феномена следует рассмотреть клю-

чевые патенты в выбранной области.  
Наиболее значимым в рамках рассматриваемой сферы является патент 

CN115311026. Данный патент относится к области автоматизации энергосистем. 
Его суть заключается в том, что предложенное изобретение позволяет встроить 
в существующий межрегиональный спотовый рынок электроэнергии систему 
клиринга, которая позволит оперативно отслеживать процессы, приводящие к 
изменению цен на данном рынке. 
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Отслеживание и выявление причин аномального повышения цен на элек-
троэнергию позволит оперативно принимать меры по их нормализации с целью 
недопущения роста тарифов на пользование электроэнергией. 

Это позволяет выполнить одну из задач, для решения которой создавалось 
данное изобретение – повышение благосостояния населения. Это происходит за 
счет того, что благодаря механизмам контроля цен на рынке электроэнергии у по-
ставщиков отсутствует возможность необоснованного завышения цен на энергию, 
а даже если цены будут завышаться – система сообщит об этом и позволит опера-
тивно среагировать. Описанный процесс обеспечит защиту населения от повыше-
ния тарифов и, соответственно, от непредвиденного повышения ежемесячных рас-
ходов. 

Помимо этого, стабильные тарифы на электроэнергию позволят производи-
телям сохранить цены на товары, в стоимость которых всегда включаются расходы 
на электроэнергию. За счет этого население, покупающее такие товары, также со-
храняет денежные средства, что способствует улучшению благосостояния. 

Для подтверждения эффективности использования инновационных техно-
логий, конечной целью которых является увеличение уровня благосостояния 
населения, следует обратиться к Отчету о глобальном благосостоянии UBS 2023 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Медианный уровень благосостояния населения, в долларах США 

 

Регион Медианный уровень благосостояния населения 

Мир 8654 
Китай 27273 
Россия 8595 

 
Как можно увидеть из данных отчета, медианный уровень благосостояния 

в Китае в 3 раза выше мирового. Можно предположить, что, ко всему прочему, 
значительную роль в формировании такого уровня играет эффективность ис-
пользования инновационных технологий для увеличения благосостояния насе-
ления. Данное отличие особенно заметно в сравнении с Россией, где медианный 
уровень благосостояния находится чуть ниже мирового, поскольку инновацион-
ные технологии в данной области развиваются более низкими темпами. 

В России также существует спотовый рынок электроэнергии. Он позволяет 
крупным потребителям экономить на оптовых закупках электроэнергии за счет 
раннего согласования тарифов с поставщиками. 

Однако, на данном рынке отсутствуют механизмы контроля, подобные 
представленным в патенте CN115311026. Данная ситуация приводит к тому, что 
цены на таком рынке растут, даже при том, что спрос на них падает, а предложе-
ние остается неизменным. Одним из механизмов регулирования цен на спотовом 
рынке является баланс спроса и предложения. Когда спрос падает, а предложе-
ние остается неизменным – цены снижаются, если же спрос растет при неизмен-
ном предложении, то и цены повышаются. Соответственно рост цен на спотовом 
рынке электроэнергии России является не совсем обоснованным. 
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В условиях сложившихся условий с постоянным ростом цен на электро-
энергию, предприятия, закупающие ее, вынуждены повышать цены на свою про-
дукцию, поскольку в ее стоимость включаются затраты на производство, в том 
числе и на электричество. Это приводит к тому, что конечный потребитель вы-
нужден приобретать такие товары по непрерывно растущим ценам, что нега-
тивно отражается на его благосостоянии.  

Только в 2023 году цены на электроэнергию в России выросли на 20% по 
отношению к предыдущему году.  

Использование механизмов контроля, описанных ранее, позволит сохра-
нять цены на электроэнергию на стабильном уровне и не допускать их необос-
нованного повышения, а также предотвращать повышение цен на товары в 
России. Все это позволит выстроить механизм защиты сбережений населения 
от постоянно повышающихся трат и приведет к увеличению его благосостоя-
ния. 
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main of which is wages. Statistical data on wages in the Russian Federation and the 
Republic of Belarus is provided. 

Keywords: wages, incomes, wage functions, incomes of Russians. 
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Доходы населения служат параметром, с помощью которого определяют 
уровень жизни населения и её качество. В современном мире доходы позволяют 
человеку удовлетворять свои разнообразные потребности. Существует 3 группы 
источников доходов населения: 

1. Факторные, связанные с факторами производства. Это заработная плата 
за труд в качестве работника по найму; прибыль от предпринимательской заня-
тости; проценты от банковских вкладов; дивиденды по акциям, облигациям и 
прочим ценным бумагам; доход от собственности (сдача в аренду помещения, 
земельного участка, гонорар за авторские права) и т. д. 

2. Трансфертные, полученные из государственного (областного, местного) 
бюджета в качестве пособий (материнский капитал, пособие по уходу за детьми, 
стипендии, пенсии, дотации, субсидии, пособие по безработице) и в виде благо-
творительности. 

3. Доходы, полученные в натуральном виде от занятий охотой, рыболов-
ством, садоводством, огородничеством, животноводством, пчеловодством и пр. 

Главную роль, как основной источник денежных доходов населения, иг-
рает заработная плата. От размера заработной платы зависит его условия жизни, 
уровень удовлетворения своих повседневных потребностей, а также возмож-
ность сохранения работоспособности.  

Определение заработной платы дается Трудовым кодексом РФ в ст. 129 ТК 
РФ: «Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд, 
которое зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий осуществляемого труда, а также компенсационные выплаты и стимули-
рующие выплаты».  

Заработная плата бывает трёх видов: номинальной, располагаемой и реаль-
ной. Номинальная начисляется за определённый период согласно трудовому до-
говору. Располагаемая заработная плата – это сумма, оставшаяся после уплаты 
обязательных отчислений, включая подоходный налог. Реальная заработная 
плата определяется набором товаров и услуг, которые можно за нее приобрести 
в течение указанного период. 

Заработная плата выполняет несколько функций:  
1. Воспроизводственная функция обеспечивает воспроизводство рабочей 

силы на должном уровне потребления. Размер заработной платы должен быть 
таким, чтобы работники и члены их семей могли поддерживать и улучшать усло-
вия своей жизни.  

2. Стимулирующая функция важна с позиции руководства предприятия: 
нужно побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, по-
вышению эффективности труда. 

3. Статусная функция зарплаты предполагает соответствие статуса, опре-
деляемого размером заработной платы, трудовому статусу работника. Под ста-
тусом подразумевается положение человека в той или иной системе социальных 
отношений и связей. Трудовой статус – это место данного работника по отноше-
нию к другим работникам, как по вертикали, так и по горизонтали. Отсюда раз-
мер вознаграждения за труд является одним из главных показателей этого ста-
туса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями позволяет судить 
о справедливости оплаты труда. 
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4. Регулирующая функция заработной платы заключается в обеспечении 
эффективного и оптимального размещения и использования трудовых ресурсов 
на разных уровнях экономики (региона, страны), а также внутри организаций.  

В России заработная плата является одним из самых популярных источни-
ков денежных доходов. Согласно опросу, 45% россиян живут на зарплату. 
По данным Росстата, в 2022 году средняя зарплата в стране составляла 64191 
рубль, это сумма окладов и других начислений (премий, отпускных, компенса-
ций). Но этот показатель не показывает реальную картину. Объективнее является 
показатель медианной зарплаты. Это величина среднемесячной оплаты труда в 
расчёте на 1 рабочее место, относительно которой половина рабочих мест имеет 
уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина – выше данной 
величины.  

Заработная плата зависит от востребованности профессии. На данный мо-
мент самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране являются IT-специа-
листы и программисты, топ-менеджеры, врачи (хирурги и стоматологи), бухгал-
теры на крупных предприятиях, специалисты газо- и нефтедобывающей отрас-
лей, юристы и адвокаты, финансисты.  

Размер заработной платы почти в каждом регионе разный. Например, 
люди, работающие на Крайнем Севере, получают по данным Росстата около 
ста тысяч рублей в месяц. Это обусловлено низкими температурами и тяжё-
лыми условиями труда. Лидером среди регионов с высокими зарплатами яв-
ляется Чукотский автономный округ, где работники в среднем получают 
116 тысяч рублей.  

Республика Башкортостан занимает 37 место в рейтинге регионов по зар-
платам на 2023 год. Минимальная заработная плата составляет 19743 рубля для 
внебюджетной сферы и 18678 рублей – для бюджетной сферы. В регионе размер 
зарплаты варьируется от 26 000 до 57 000 рублей.  

По данным Башстата, средняя зарплата в январе-сентябре 2023 года в рес-
публике составляла 57 205 рублей (до вычета НДФЛ), что на 15,7% выше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. Реально начисленная заработная плата вы-
росла на 11,8%. 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на наличие разнообразных 
источников дохода, заработная плата является самым популярным и надёжным 
видом получения денежных средств. Она также выступает важным фактором 
стимулирования трудовой активности работников. 
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Конвергенция ВВП на душу населения в постсоветских странах 

 
Аннотация: исследование посвящено оценке конвергенции постсоветских 

стран по уровню ВВП на душу населения. Основано на ретроспективных вре-
менных рядах. Что позволило проследить изменения показателя за годы транс-
формации экономических систем и влияние преобразований на уровень диффе-
ренциации населения по доходам. В работе приводится критика существующих 
подходов оценки конвергенции и авторские наработки в этой области. 

Ключевые слова: дифференциация доходов населения, ретроспективная 
динамика, индекс Джинни, расслоение, конвергенция. 
 

Convergence of GDP per capita in post-Soviet countries 
 

Abstract: the study is devoted to assessing the convergence of post-Soviet 
countries by the level of GDP per capita. This made it possible to trace the changes in 
the indicator over the years of transformation of economic systems and the impact of 
transformations on the level of differentiation of the population by income. The work 
criticizes the existing approaches to assessing convergence and authors' developments 
in this area. 

Keywords: differentiation of incomes of the population, retrospective dynamics, 
Ginny Index, stratification, convergence. 

 
Тема благосостояние населения была и остается в повестке ученых всего 

мира. Статистика предоставляет исследователю обширный набор индикаторов, 
отражающих величину дифференциации населения по уровню доходов, одним 
из которых является ВВП на душу населения. Который косвенно отражает уро-
вень жизни населения.  

Представляет интерес рассмотрение динамики ВВП на душу населения по 15 
постсоветских республик, а также уровень конвергенции стран по данному показа-
телю. Этот подход позволяет оценить схожесть (различия) в процессе накопления 
капитала и уровне жизни населения рассматриваемой совокупности стран. 

Обращение к научным публикациям по теме исследования, приводит нас к 
пониманию угасания интереса научной общественности к теме конвергенции, 
так основной «пул» статей был сформирован в 2010-х годах. В качестве авторов 
в поле зрения которых входила тематика конвергенции экономических систем 
разных стран, можно назвать: Галушкина Е.А. [1], Гасанов М.А.О. [2], Жудро М. 
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[3], Кабилова С.А. [4], Казакова М.В. [5], Китрар Л.А. [6], Коротаев А.В. [7], Ру-
денко Д.Ю. [8], Рукина И.М. [9], Фишер Ш. [10]. Мнения и теоретико-методоло-
гические подходы были учтены нами при написании статьи. 

Классический подход в оценке конвергенции заключается в расчете пока-
зателя -конвергенции. Опуская теоретические выкладки, представим динамику 
абсолютной -конвергенции (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Вариация значения коэффициента b в регрессии Барро  
по 15 постсоветским странам (абсолютная -конвергенция) 

 
Приведенные на рисунке значения коэффициента b имеют положительный 

знак, при этом чем больше времени проходит от базисного периода, тем меньше 
становится значение. Таким образом можно сделать вывод о росте дивергенции в 
начале трансформации экономических систем и ее снижение в последние десяти-
летие. 

Также были рассчитаны коэффициент вариации и коэффициент Тейла, 
представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение во времени значений коэффициента вариации  
и индекса Тейла для постсоветских стран по величине ВВП на душу населения 
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Снижение значений коэффициента вариации и коэффициента Тейла во вре-
мени указывает на сближение постсоветских стран, т.е. на конвергенцию. Тогда 
как рост – укажет на наличие дивергенции. 

Еще одним подходом является расчет коэффициента ранговой конкордации 
Кэндалла (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение во времени значений коэффициента  
ранговой конкордации Кэндалла 

 
Значение коэффициента варьирует в интервале от нуля до единицы. В слу-

чае, когда значения показателя растут во времени (стремится к единице), конста-
тируют снижение подвижек (смена ранга), а значит увеличивается конвергенция. 
Соответственно, падение значения коэффициента во времени (стремление к 
нулю), означает рост дивергенции, т.е. наблюдается смена ранговых позиций 
анализируемых стран. 

Таким образом, обобщая результаты приведенных методик, можно конста-
тировать, что на начальном этапе развития постсоветских стран, наблюдалась 
дивергенция, которая снижалась по пере удаления от 1990 года. 
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Чедрик А.Ю., Шустров И. Н. Основные тенденции автомобилизации в России 
 

Основные тенденции автомобилизации в России 
 

Аннотация: в данной статье исследуется динамика количества автомоби-
лей на 1000 человек населения в регионах и федеральных округах России на 
душу населения, а также рассматриваются связанные с автомобилизацией соци-
ально-экономические показатели. Дается оценка возможных причин сложив-
шейся ситуации и общая характеристика автомобильной сферы в России.  

Ключевые слова: автомобилизация, динамика количества автомобилей, ре-
гионы России 
 

Main trends in the motorization of Russia 
 

Abstract: This article studies the dynamics of the number of cars per 1000 people 
in the regions and Federal Districts of Russia per capita, as well as the socio-economic 
indicators related to automobilization. An assessment of the possible causes of the 
current situation and a general characteristic of the automobile sphere in Russia is 
given.  

Keywords: motorization, dynamics of the number of cars, Russian regions 
 

В современном мире автомобили играют важную роль в жизни человека. 
Они не только влияют на возможности и передвижение людей, но и во многом 
определяют структуру расходов человека, зависимость его от общественного 
транспорта, выбор своего места жительства, досуга и многое другое. Рассматри-
вая в масштабе страны, показатель автомобилизации позволяется дать косвен-
ную оценку социально-экономического развития регионов, уровня жизни насе-
ления, состояния инфраструктуры. В качестве показателей, которые рассматри-
ваются параллельно с автомобилизацией, были выбраны ВРП на душу населе-
ния, цены на топливо и плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием на 1000 км2 площади. Для получения более реальной кар-
тины динамики стоимостные показатели были рассчитаны в ценах 2010 года. 
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Данный выбор факторов был обусловлен их показательностью в рамках рассмат-
риваемой темы: в совокупности они дают оценку необходимой инфраструктуры 
для людей, владеющих автомобилем, позволяют оценить стоимость топлива, как 
основного товара-субститута для автомобиля и уровень производства в регионе 
для понимания общей экономической ситуации.  

 

 
 

Рисунок 3. Динамика количества личных легковых автомобилей  
на 1000 человек постоянного населения по ФО РФ 

 

На рисунке 1 представлена динамика основного показателя – количества 
собственных легковых автомобилей на 1000 человек постоянного населения в 
России и федеральных округах. 

Как в каждом округе отдельно, так и в стране в целом, значение показателя 
слегка колебалось, но в итоге выросло за исследуемый период, что подтверждает 
сказанное выше о быстром развитии автомобильной сферы и ее значимости в 
обществе. Наибольший рост наблюдается в Приволжском федеральном округе 
(ФО), где показатель увеличился на 61,69% за 11 лет, изменившись с 209,3 до 
338,4. Наименьшая динамика была выявлена в Северо-Западном и Центральном 
ФО: рост составил всего 30,42% и 32,14% соответственно, что в два раза меньше 
лидера. Возможно, данные тенденции связаны с развитием высококачественной 
системы общественного транспорта в последних двух округах, что снижает необ-
ходимость в наличии автомобиля. Можно предположить, что высокие резуль-
таты Приволжского ФО связаны с особенностями расселения людей, а также, 
быстрым развитием промышленных центров, что вынуждает жителей мелких го-
родов и сел региона посещать с различными целям крупные города. 

В изменении плотности дорог с твердым покрытием на 1000 км2 площади 
также наблюдается стабильно положительная динамика. Так, рост данного пара-
метра за исследуемый период в России в целом составил 65,81%, показав отно-
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сительно маленькие значения лишь в Дальневосточном (42,5%) и Северо-запад-
ном (40%) ФО, что можно объяснить большой площадью федеральных округов 
и низкой плотностью населения, низким общим уровнем инфраструктуры в от-
даленных от крупных городов регионах. 

Теперь хотелось бы сказать про ценовые показатели, цены на топливо рас-
сматривались нами исключительно в разрезе страны в целом из-за достаточно 
маленьких различий по регионам. Цены на все виды топлива с исключенной ин-
фляцией колебались на протяжении всего периода, в итоге, цена на бензин марок 
АИ 95 и АИ 92 в 2021 году слегка снизилась, по отношению к 2010 году. Изме-
нение составило 15,7% и 17,2% соответственно. Цена дизельного топлива же, 
наоборот слегка увеличилась: если в 2010 году цена составляла 16,9 рублей за 
литр, то в конце исследуемого периода – 21,8 в ценах базового года. Таким обра-
зом, изменение цены дизельного топлива составило 29% за 11 лет. 

В тот же период ВРП на душу населения в постоянных ценах 2010 года за 
период вырос на 39,1% по России в целом, говоря о федеральных округах – 
наибольшая динамика была выявлена в Северо-Западном федеральном округе, 
возможно, это связано со стремительным развитием самого крупного региона 
округа – Санкт-Петербурга, в том числе, с переносом в регион деловых центров 
крупнейший компаний, таких как, например, Газпром. Наименьший рост пока-
зали Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, рост в них составил 
всего 26,4% и 25,6% соответственно. 

В заключение можно отметить, что за исследуемый период в 11 лет коли-
чество автомобилей неуклонно росло по стране в целом, развивалась дорожная 
инфраструктура, был выявлен достаточно стабильный рост ВРП. Нельзя сказать, 
исходя из проделанного анализа, что показатели напрямую зависят друг от друга, 
но можно предположить о совокупном влиянии уровня цен на топливо, разветв-
ленности дорожной сети, уровня автомобилизации населения на стабильное со-
циально-экономическое развитие и качества жизни населения в России. 
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Индексы стоимости жизни на основе субнационального ППС в Китае 
 

Аннотация: Региональный уровень цен оказывает существенное влияние 
на реальный объем инвестиций в общественные услуги и доходы жителей, опре-
деляя уровень их жизни и ощущение благополучия. В этой статье применяется 
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метод субнационального паритета покупательной способности (SN-PPP) для 
анализа различий в уровнях цен между 31 провинцией Китая в 2020 году.  

Ключевые слова: Индекс потребительских цен, Анализ на уровне провин-
ций Китая, Уровень цен, Стоимость жизни, Региональные экономические разли-
чия 
 

Cost of Living Indices Based on Sub-National PPP in China 
 

Abstract: The regional price level significantly impacts the actual investment in 
public services and the real income of residents, thus determining their living standards 
and sense of well-being. This paper applies the method of Subnational Purchasing 
Power Parity (SN-PPP) to analyze consumer price differences across 31 provinces in 
China in 2020.  

Keywords: Consumer Price Index, Provincial Analysis in China, Price Level, 
Cost of Living, Regional Economic Disparities 

 
Учитывая отсутствие данных о ценах и расходах по всем категориям това-

ров, для сравнения цен на широкий спектр товаров между регионами в статье 
используется 75 сопоставимых и репрезентативных товаров и услуг. Их класси-
фикация включает: продукты питания; табачные изделия и напитки; одежду; жи-
льё; бытовую технику и услуги по ремонту; медицинское обслуживание и лич-
ные товары; транспорт и связь; досуг, образование и культурные услуги. Данные 
о ценах собраны из отчетов Национальной комиссии по развитию и реформам, 
центров мониторинга цен, а также интернет-поиска. Веса категорий рассчитаны 
на основе среднего годового потребительского расхода городских жителей в 
2020 году, взятого из Китайского статистического ежегодника. 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень цен на товары, услуги и аренду жилья 
 

 В данной статье, приняв Пекин за базовый регион и используя метод 
GEKS, были рассчитаны значения ППС для 31 провинции Китая и четырех круп-
ных экономических зон за 2020 год. Выявлено, что значения ППС потребитель-
ских расходов варьировались от 0.8352 до 1.0048, с наивысшими уровнями цен в 
Шанхае, Пекине и Гуандуне, причем различия с остальными регионами были 
значительными. Как показано на рисунке 1, значения ППС для товаров находи-
лись в диапазоне от 0.9184 до 1.0518, для услуг – от 0.7761 до 1, а для арендной 
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платы за жилье – от 0.1870 до 1.0034, что свидетельствует о меньших региональ-
ных различиях в ценах на товары и более значительных – в стоимости услуг, 
особенно аренды жилья. 

 

 
 

Рисунок 2. Индекс потребительских цен в четырех регионах 
 

В статье также были рассчитаны значения ППС для восьми категорий по-
требления жителей четырех регионов – востока, центра, запада и северо-во-
стока – с использованием геометрического среднего. Сравнивая весовые коэф-
фициенты расходов различных регионов, обнаружено, что в восточном регионе 
доля расходов на жилье и коммунальные услуги значительно выше, чем в дру-
гих. ППС восточного региона также превышает показатели остальных. Данные 
показывают, что распределение ППС в категориях, таких как продукты питания 
и напитки, а также жизненно важные услуги, более концентрировано и прибли-
жено к 1, что указывает на то, что цены на товары с высокой степенью однород-
ности имеют тенденцию к стабилизации. 
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Таблицы смертности для Республики Узбекистан 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу трендов смертности в Республике 
Узбекистан за период 1991-2022 гг в разрезе пола и возрастных групп населения. 
На основе статистических данных по возрастным коэффициентам смертности 
построены кратные таблицы смертности. С помощью метода Хелигмана – Пол-
ларда построены полные таблицы смертности.  

0,6900

0,7900

0,8900

0,9900

Food &
Beverages

Apparel Housing Living
Services

Transit &
Comm

Edu. &
Leisure

Health Care Misc.
Services

СН-PPP

东部
Eastern region

中部
Central Region

西部
Western Region

东北
Northeast Region



 

386 

Ключевые слова: Таблицы смертности, общий коэффициент смертности, 
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Mortality tables for the Republic of Uzbekistan 

 
Abstract: The paper is devoted to analysis of mortality trends in the Republic of 

Uzbekistan for the period of 1991-2022 years. On the basis of historic statistical data 
by age-specific mortality rates abridged mortality tables were constructed. For the 
constructing complete mortality tables Heligman – Pollard method was applied. 

Key words: mortality tables, crude mortality rate, age-specific mortality rate, 
Heligman – Pollard method. 

 
Исследование смертности является важным элементом актуарной работы в 

отрасли страхования жизни и пенсий, так как тарифные ставки и страховые ре-
зервы очень чувствительны к изменению показателей смертности.  

Для Узбекистана характерен относительно низкий уровень смертности 
населения, что обусловлено особенностями возрастной структуры населения, 
благоприятным соотношением молодых и старших возрастов20.  

Снижение уровня смертности можно видеть в графической визуализации 
общего коэффициента смертности в Республике Узбекистан за период 1991-2022 
гг. (см. рис.1). 

 
 

 

Рисунок 1. Общий коэффициент смертности. Узбекистан. 1991-2022 гг. 
Источники: www.stat.uz , Population Reference Bureau. 2009, 2010, 2016, 2017 

World Population Data Sheet, https://population.un.org/wpp 

                                                            
20 Максакова Л. Демографическая ситуация в Узбекистане с точки зрения социальной безопас-
ности. https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskaya-situatsiya-v-uzbekistane-s-tochki-zreni-
ya-sotsialnoy-bezopasnosti 
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Отметим, что общий коэффициент смертности не представляет большой 
интерес для актуарных расчетов, так как не показывает характер смертности в 
разрезе возрастов. Для этой цели используются возрастные коэффициенты 
смертности, рассчитываемые по формуле mx=Dx/Ex , где, Dx – количество смер-
тей в течение календарного года среди лиц в возрасте x, Ex – среднее число лиц 
в возрасте в календарном году.  

Оценка возрастных коэффициентов смертности mx требует больших вре-
менных и денежных затрат, так как требует использования эффективных методов 
регистрации. По этой причины возрастные коэффициенты смертности составля-
ются для возрастных групп с длиной в 5 лет на основе данных переписи населе-
ния, или,на основе записи смерти в актах гражданского состояния.  

Необходимо отметить, что снижение общего коэффициента смертности 
происходит, в основном за счет снижения коэффициентов младенческой и дет-
ской смертностей, а также возрастных коэффициентов смертности в возрастных 
группах от 16 до 60 лет. В возрастных группах старше 60 лет наблюдается не 
значительное снижение уровни смертности (см. рис. 2.) 

 

  

мужчины женщины 

 
Рисунок 2. Тренды возрастных коэффициентов смертности  

для некоторых возрастных интервалов. 1991-2021 гг. Узбекистан 
Источник: построено автором а основе статистических данных  

информационных порталов www.stat.uz , Population Reference Bureau. 2009, 2010, 
2016, 2017 World Population Data Sheet, https://population.un.org/wpp 

 
На основе возрастных коэффициентов смертности 2019 года автором по-

строены кратные таблицы смертности (abridged life tables) в разрезе мужчин и 
женщин, графическая иллюстрации которых представлены в рис. 3.  

С теоретической точки зрения кратные таблицы смертности представляют 
собой большой интерес в качестве табличной аппроксимации зависимости про-
должительности жизни от возраста. Однако, их невозможно использовать в акту-
арных задачах (например, расчет тарифных ставок, оценка резерва премий и т.д), 
так как в них имеется информация только для возрастов, кратных 5.  
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Рисунок 3. Кривые жизни, построенные на основе данных 2019 г. 
 
Для построения полных таблиц смертности нами исползована модель Хе-

лигмана – Полларда, который имеет вид21: 
 

𝐴 В 𝐷𝑒 𝐺𝐻             (1) 

 
Для удобства правую часть уравнения (1) обозначим через F(x,П), где П – 

вектор параметров модели Хелигмана – Полларда: П= (A, B, C, D, E, F, G,H). 
Тогда формула расчета вероятности наступления смерти в возрасте х принимает 
вид: 

 

                    𝑞
,П

,П
𝐺 𝑥,П                      (2) 

 
Тогда формулу расчета nqx – вероятности наступления смерти в возрастном 

интервале [х; x+n] можно будеть представлять в виде: 
 

nqx = 1 ∏ 1 𝑞 1 ∏ 1 𝐺 𝑥 𝑖,П  =nG(x;П) (3) 
 

Таким образом задача оценивания неизвестных параметров модели Хелиг-
мана-Полларда нами решена с помощью следующей задачи минимизации: 

 

                                              ∑
,П

1х  → 𝑚𝑖𝑛                 (4) 

                                                            
21 Heligman L., Pollard J.H. The age pattern of mortality https://www.actuaries.org.uk/sys-
tem/files/documents/pdf/0049-0080.pdf 
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Отметим, что задача минимизации (4) является нелинейной задачей 
наименьших квадратов и для ее решения нами выбран метод Левенберга – Марк-
вардта, так как он более надежен, чем метод Ньютона-Гаусса и во многих случаях 
находит оптимальное решение, даже если оно достаточно далеко от начального 
(нулевого, априорного) решения.  

Расчеты осуществлялись в прикладном программном продукте R22. В каче-
стве нулевого решения принята оценка параметра П, построенной на основе де-
мографических данных США в 2006 году: П0=(0,00095; 0,27180; 0,26272; 
0,00104; 12,40677; 21,92818; 0,00007; 1,08878)23. Результаты оценки представ-
лены в таблице 1 и на рисунке 5.  

 
Таблица 1. Оценки параметров Хелигмана-Полларда 

 

Параметр A B C D E F G H 

мужчины 0,0008 0,004 0,091 0,0007 9,3090 22,308 0,00005 1,106 
женщины 0,0006 0,004 0,091 0,0008 11,17080 24,539 0,00004 1,106 

 
Результаты расчетов представлены на рис.4.5 и приложениях 4.1 и 4.2. 
 

 
 

Рисунок 5. График логарифма вероятности наступления смерти  
в точных возрастах 

                                                            
22 https://cran.r-project.org/ 
23 Ying Wang. The Impacts of Longevity Risk On Life Insurance Pricing And Financial Solvency. 
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=7055&context=digitizedtheses  
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Ретроспективная статистика социальной сферы регионов  

Арктической зоны России  
 

Аннотация: На основе статистических данных рассмотрена динамика си-
туации в Арктических регионах РФ с социальных позиций. Проанализирована 
численности населения, в том числе занятого, выполнено сравнение величин 
ВРП на душу населения в регионах. Даны краткие оценки сфер здравоохранения 
и образования, сформулированы рекомендации. 
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Retrospective statistics on the social sphere  

in the Russian regions of the Arctic zone  
 

Abstract: On the basis of statistical data, the dynamics of the situation in the 
Arctic regions of the Russian Federation are examined from a social perspective. The 
population, including the working population, was analyzed, and the values of gross 
regional product per capita were compared in the regions. Brief assessments of the 
areas of health and education are given and recommendations formulated. 

Keywords: quality of life of the population, social and economic indicators. 
 

В России в настоящее время реализуется Государственная программа «Со-
циально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» 
[1]. Кроме того, развитие этих регионов является неотъемлемой составной ча-
стью нескольких Национальных проектов России, в значительной части основ-
ными индикаторами которых являются социальные показатели. В соответствии 
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с административным делением РФ арктическая часть включает в себя девять ре-
гионов: Мурманскую область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа (эти регионы относятся к ней полностью) и еще Архангельскую 
область, Республику Карелия, Республику Коми, Красноярский край, Респуб-
лику Саха (эти регионы – частично). Площадь арктической части составляет 468 
млн кв. км или 28% от площади России. Для корректности анализа социальной 
сферы рассмотрим основные особенности регионов Арктической части РФ на 
примере первых четырех, входящих в ее состав полностью. Используем для 
этого данные Росстата за период с 2005 по 2021 гг. [2]. 

Эти четыре региона существенно отличаются друг от друга по площади 
территории и численности населения, кроме того, Мурманская обл. является 
более урбанизированной. Для обеспечения сравнимости данных рассмотрим 
основные показатели регионов в удельном виде. Динамика плотности населе-
ния, рассчитанная как отношение численности населения к площади террито-
рии, позволяет сделать вывод, что в урбанизированной Мурманской обл. за 
рассматриваемый период плотность населения снизилась с 6 до 5 чел. на кв. 
км, в менее урбанизированных Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком АО 
плотность населения практически не менялась, но при этом была менее 1 чел. 
на кв. км. 

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения во всех регионах 
до 2013-2016 гг. имел тенденцию незначительного увеличения, далее – снижения 
(рис. 1). Но при этом в Мурманской обл. на протяжении практически всего пери-
ода наблюдалась естественная убыль населения, а в остальных трех регионах – 
естественный прирост, максимальный его уровень был в Ямало-Ненецком АО. 

  

 
 

Рисунок 1. Динамика естественного прироста (убыли)  
на 1000 человек населения 

 
Численность же населения в трудоспособном возрасте в Мурманской обл. 

в этот период снижалась ежегодно на 2,0%, а в остальных трех регионах – при-
мерно на 0,5%. Годовой ВРП на душу населения (в постоянных ценах 2005 г.) 
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изменился незначительно и составил в среднем за период в Мурманской обл. 
198,9 тыс. руб., в Чукотском АО – 456,8 тыс. руб. В остальных двух регионах 
данный показатель изменился значительно: в Ненецком АО с 1064,7 
до 2241,9 тыс. руб. и в Ямало-Ненецком АО с 832,3 до 1848,4 тыс. руб. (на 4,8-
5,1% ежегодно). Среднемесячная заработная плата работников организаций 
(в постоянных ценах 2005 г.) ежегодно росла на 1-4% в среднем, при этом на 
протяжении всего периода в Мурманской обл. она была значительно ниже, чем 
в остальных регионах.  

Динамика отношения среднедушевых денежных доходов населения к сто-
имости фиксированного набора потребительских товаров и услуг позволяет сде-
лать достаточно оптимистичные выводы (рис. 2). На протяжении всего периода 
оно было более 1,5, в наиболее благоприятные годы – более 4, что косвенно сви-
детельствует о наличии у населения возможности создавать сбережения, кото-
рые впоследствии могут быть использованы как внутри, так и за пределами ре-
гиона. 

 

 
 

Рисунок 2. Днамика отношения среднедушевых денежных доходов населения  
к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

 
В области здравоохранения во всех четырех регионах ситуация была до-

статочно стабильной. Если в начале рассматриваемого периода число боль-
ничных коек на 10000 чел. населения и мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций менялись (с тенденцией к уменьшению), то в конце периода 
показатели уверенно стабилизировались и стали примерно похожими в трех 
регионах (за исключением более высоких значений в Чукотском АО). В сфере 
образования: численность школьников была относительно стабильной, чис-
ленность обучающихся по программам среднего профессионального образо-
вания незначительно росла, численность студентов ВУЗов уменьшалась, что 
свидетельствует о не самом лучшем сценарии развития системы образования. 

Обзор отдельных ключевых показателей регионов Арктической зоны РФ 
показал, что крайне востребованы меры государственной поддержки населения 
по основным направлениям развития социальной сферы. Учитывая повышенное 
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внимание мирового сообщества к Арктике, представляется целесообразным 
ускорение создания устойчивой экономической базы, в том числе для повыше-
ния качества жизни населения.  
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Статистическая оценка рынка арендного жилья в Республике Беларусь 
 

Аннотация: в исследовании проведена оценка рынка арендного жилья в г. 
Минске, выявлены проблемы его статистической оценки, предложены актуаль-
ные решения. 

Ключевые слова: арендное жилье, регрессионный анализ, проблемы стати-
стической оценки. 
 
Statistical Assessment of the Rental Housing Market in the Republic of Belarus 

 
Abstract: the study conducted an assessment of the rental housing market in 

Minsk, identified issues in its statistical estimation, and proposed relevant solutions. 
Keywords: rental housing, regression analysis, problems of statistical estimation. 

 
В наши дни анализ рынка арендного жилья очень актуальная тема, осо-

бенно для студентов, трудящихся из других регионов и временно проживающих 
туристов. Цель исследования заключается в проведении регрессионного анализа 
и выявлении «слабых мест» статистической оценки ситуации на рынке аренд-
ного жилья в городе Минске. 

Первоначально была сформирована база данных на основе актуальных 
объявлений интернет-ресурса «Realt.by». В конечном итоге был определен сле-
дующий набор факторных переменных: количественная (жилая площадь), 2 фик-
тивные – тип дома (кирпичный / не кирпичный); расположение квартиры (центр / 
периферия).  

Первой проблемой статистической оценки явилось административно-тер-
риториальное деление г. Минска (см. рис 1): 
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Рисунок 1. Аминистративно-территориальное деление г. Минска  

и г. Санкт-Петербурга 
 

Можно заметить, что оно представляет собой своеобразную «пиццу районов». 
Следовательно, квартиры в центре города могут находиться в 100 метрах друг от 
друга, но принадлежать к совершенно разным районам. Поэтому выставление 
маркера района оказалось нецелесообразным. Например, при анализе рынка жи-
лья в Санкт-Петербурге, где четко выделены центральные районы и прилегаю-
щие к ним периферия, это было бы возможным. Решением данной проблемы 
стало условное разделение г. Минска на центр и прилегающую к нему перифе-
рию (без учета района) и введение в модель соответствующей фиктивной пере-
менной (см. рис. 2): 

 

 

Рисунок 2. Разделение г. Минска на центр/периферию 
 
Как видно на рисунке 2 центр лежит в пределах внутреннего кольца города, 

все что за его пределами – периферия.  
Учитывая все вышеотмеченное, можно представить результаты построе-

ния регрессионной модели: 
 
         у 345,07  30,25x  41,76z 6,93z ℇ, R 0,4610            (1) 
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где у – стоимость аренды квартиры (рублей в месяц); 
x – жилая площадь (м ); 
z  – принадлежность к центру – 1, периферии – 0; 
z  – тип дома кирпичный – 1, не кирпичный – 0. 
Оценивая p-значимость F-критерия, величина которой оказалась менее 

0,05 сделаем вывод, что уравнение регрессии статистически значимо, адекватно 
и пригодно для прогнозирования.  

Коэффициент регрессии а  равен 30,25, это означает, что при повышении 
жилой площади на 1 м  стоимость аренды квартиры в среднем увеличится на 
30 рублей 25 копеек. Коэффициент регрессии а  равен 41,76, что означает, что 
за квартиру в центре города относительно варианта «периферия» придется в 
среднем доплатить 41 рубль 76 копеек. Коэффициент регрессии а  равен -6,93, 
что означает, что, если дом будет кирпичный стоимость аренды в среднем сокра-
титься на 6 рублей 93 копейки. 

Второй проблемой стало отрицательное значение коэффициента перед пе-
ременной, отражающей тип дома. Оно может показаться не совсем ожидаемым, 
но этому есть объяснение. Посмотрев на современную застройку города можно 
заметить, что в большей степени преобладают каркасные, монолитные, кар-
касно-монолитные типы жилых зданий в пример, можно привести новый жилой 
комплекс «Минск-Мир» все дома в нем являются каркасными. Из-за отсутствия 
новой кирпичной застройки в городе (большинство кирпичных домов было по-
строено еще в прошлом столетии) цены на аренду кирпичных домов не высоки. 
По этой причине коэффициент регрессии перед переменной «Тип дома» имеет 
отрицательное значение.  

Третьей проблемой стало невысокое значением коэффициента детермина-
ции. Причиной этому может являться недоучет значимого фактора в модели, та-
ковым, по-нашему мнению, является состояние квартиры или попросту качество 
и срок давности выполнения ремонта. На сайте «Realt.by» состояние ремонта 
квартиры описывается арендодателями весьма абстрактно, например: «нормаль-
ный», «отличный», «евроремонт», «хороший», «удовлетворительный», «был» и 
т. д. Такое описание не позволяет дать объективную оценку состоянию квар-
тиры. Возможным решением этой проблемы может послужить опрос непредвзя-
тых респондентов относительно состояния квартиры и введение в анализ соот-
ветствующей переменной. 

Таким образом, по итогам исследования были выявлены основные про-
блемы статистической оценки рынка арендного жилья в г. Минске, предложены 
их соответствующие решения. Полученные результаты отражают специфику ра-
боты с реальными данными и возможные трудности на пути к получению «каче-
ственного продукта». 
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Аннотация: Вопросы измерения показателей развития цифровой среды и 

их сравнительной оценки являются актуальными для экономической статистики. 
Показатели развития цифровой среды анализируются как на уровне регионов 
Российской Федерации [1, с. 38], так и на уровне стран мира. Для определения 
положения Российской Федерации по уровню цифрового развития в сравнении 
со странами мира проанализирован индекс цифровой адаптации, публикуемый 
Всемирным банком, и составляющие его субиндексы. По результатам иерархи-
ческого кластерного анализа значений индекса за 2020г, Россия вошла в первый 
кластер, участники которого характеризуются более высокими значениями как 
интегрального индекса цифровой адаптации, так и его субиндексов. 
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Цифровая среда является одним из определяющих факторов экономиче-
ского развития в современном мире. Развитие цифровой среды, в свою очередь, 
определяется уровнем цифровизации, включая уровень цифрового развития об-
щества, деловой среды и государственного управления. Измерение данных пока-
зателей позволяет оценить общий уровень развития цифровой среды по странам 
мира. Для оценки развития цифровой среды Российской Федерации необходимо 
оценить позиции России по уровню цифрового развития общества, бизнеса и гос-
ударства в сравнении с иными странами. 
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Информационной основой данного исследования являются значения пока-
зателя индекса цифровой адаптации (Digital Adoption Index, далее – DAI), публи-
куемого Всемирным банком. DAI измеряет уровень цифрового развития стран 
мира «через три измерения экономики: деловую активность, жизнедеятельность 
населения и государственное управление» [2]. Индекс содержит три сектораль-
ных субиндекса: цифровой адаптации бизнеса (DAI (Business), далее – DAI_B), 
цифровой адаптации жизнедеятельности населения (DAI (People), далее – 
DAI_P), и цифровой адаптации государства (DAI (Government), далее – DAI_G), 
каждый из которых имеет одинаковый удельный вес в интегральном показателе. 
Для целей настоящего исследования использованы значения индекса DAI и 
субиндексов, публикуемые на сайте Всемирного банка, за 2020 год. 

Сравнительная оценка парных коэффициентов корреляции, рассчитанных 
по данным за 2020г, показала весьма тесную статистическую связь интеграль-
ного индекса DAI, а также субиндексов цифровизации бизнеса (DAI_B) и «насе-
ления» (DAI_P). При этом статистическая связь цифровизации государственного 
сектора (DAI_G) с вышеуказанными субиндексами определена, как «заметная», 
то есть средняя по силе по шкале Чеддока (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции индексов  

цифровой адаптации по странам мира, 2020 г 
 

Переменные 
Переменные 

DAI DAI_B DAI_P DAI_G 

DAI 1 0,918363 0,938491 0,824326 
DAI_B 0,918363 1 0,89789 0,605019 
DAI_P 0,938491 0,89789 1 0,649054 
DAI_G 0,824326 0,605019 0,649054 1 
Источник данных: данные Всемирного банка [3]. 
 

По результатам иерархического кластерного анализа методом Варда 
(Ward’s method) значений индекса за 2020 год установлено 2 кластера стран, ста-
тистические характеристики которых приведены в Таблице 2.  

 
Таблица 2. Результаты кластерного анализа показателей индекса  

цифровой адаптации по странам мира, 2020 г 
 

Переменные 

Значения для Кластера 1  
(92 страны) 

Значения для Кластера 2  
(91 страна) 

Средняя Станд. откл. Средняя Станд. откл. 

DAI 0,678897 0,100723 0,349724 0,099976 
DAI_B 0,734965 0,106286 0,415687 0,112364 
DAI_P 0,64793 0,141355 0,244097 0,127857 
DAI_G 0,659438 0,155815 0,395985 0,151934 

Источник данных: данные Всемирного банка [3]. 
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Российская Федерация находится в Кластере 1, который характеризуется 
более высокими значениями как интегрального индекса цифровой адаптации, 
так и его субиндексов. Выявленные характеристики статистической неоднород-
ности стран по показателям DAI могут использоваться, как информационный ре-
сурс для разработки стратегий цифрового развития России с учетом ситуации в 
мире, а также для определения международных бенчмарков при постановке це-
лей такой стратегии.  

В то же время, необходимо учитывать, что ограничительные меры и санк-
ции, включая отказ части зарубежных производителей программного обеспече-
ния предоставлять лицензии для работы в Российской Федерации, способны по-
влиять на уровень развития цифровой среды, что найдет свое отражение в значе-
ниях анализируемых показателей. Целесообразно организовать мониторинг зна-
чений индекса цифровой адаптации и его составляющих на ежегодной основе 
для отслеживания показателей в динамике и своевременного выявления негатив-
ных тенденций. 
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общественно-политическую стабильность в стране. В России данному вопросу 
уделяется пристальное внимание, в частности, одним из ключевых инструментов 
является Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-
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the framework of the national project «Small and medium-sized 

entrepreneurship and support for entrepreneurial initiative» 
 

Abstract: Small and medium-sized enterprises (SMEs) today are the driver of 
economic and social development, and also provide socio-political stability in the 
country. In Russia, close attention is paid to this issue, in particular, one of the key 
tools is the National Project «Small and medium-sized entrepreneurship and support 
for entrepreneurial initiative». 
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Сегодня субъекты МСП обеспечивают высокий уровень здоровой конку-

ренции, стабильность рыночной конъюнктуры в условиях перманентного влияния 
различных негативных факторов, также способствуют сбалансированности бюд-
жетов. Все это способствует устойчивости и пропорциональности развития всей 
национальной социально-экономической системы. Для МСП характерна высокая 
гибкость и адаптивность, что обеспечивает весьма оперативное реагирование по-
следних на изменения внешней и внутренней среды, все это является действенным 
конкурентным преимуществом в условиях эскалации экономических кризисов и 
геополитического противостояния в общемировом масштабе. В нашей стране 
МСП играет важнейшую роль в развитии рынка (трудового, продовольственного, 
непродовольственного), производственного сегмента и социальной сферы [2]. 

Общий тренд развития МСП в России приведен на рисунке 1 [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий тренд развития МСП в России 

В настоящее время в России 
преобладает устойчивый тренд 
роста сектора МСП. Так, в 2022 
г. общее количество субъектов 
МСП составило – 5,99 млн ед., 
что на 1,3% выше показателя 
докризисного уровня 2019 г. 
Отметим, что только в 2020 г. 
было отмечено снижение 

количества субъектов МСП на 
3,9 % по причине действия 
антиковидных ограничений

Субъекты МСП играют 
важную роль в 

формировании ВВП 
страны. Так в 2022 г. доля 
отечественного МСП в 
ВВП России составила –
20,3 %, в 2021 г. данный 

показатель составлял – 20,8 
%, а в 2020 г. – 20,7 %

Число занятых в секторе 
МСП в России постоянно 
растет, так на момент 2022 
г. в нашей стране число 
занятых в данной сфере 
экономики составило 

28,17 млн чел., что на 10,3 
% больше уровня 2019 г., 
в 2020 число занятых 
было 22,95 млн чел., а в 
2019 г. – 22,7 млн чел.

Увеличиваются общие совокупные и 
удельные доходы в сфере МСП. В 2022 г. 
общие доходы субъектов МСП составили –

119,9 трлн р., что на ~ 15 % выше уровня 
2021 г., при этом в 2020 г. уровень доходов 
составлял – 85,1 трлн р., а в 2019 г. – 80,4 

трлн р.

С ростом доходов субъектов МСП растут и 
налоговые отчисления в бюджеты различных 

уровней. В частности, в 2022 г. сумма 
уплаченных налогов и страховых взносов 

составила – 7260,4 млрд р., что на 13,4 % выше 
показателя предыдущего периода. На момент 
2020 г. объем данных отчислений составлял –

5376,5 млрд р., а в 2019 г. – 5241 млрд р.
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В текущий момент в рамках обеспечения развития МСП в России на феде-
ральном и региональном уровнях реализуется большое количество проектов и 
программ. Важнейшим из последних является Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», 
который был разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. 
№ 474 [3]. Содержание проекта показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Основные виды поддержки МСП  
в рамках реализации Национального проекта [2] 

 
Отметим, что сегодня в каждом субъекте РФ действуют центры поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес», что создает благоприятные условия для 
становления и развития предпринимательских структур.  

Поддержка самозанятых

• оказание информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам на базе центров «Мой бизнес»;
• предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями;
• обеспечение доступа к финансовой поддержке, включая поддержку, оказываемую АО «Корпорация «МСП» и региональными 
гарантийными организациями;

• предоставление льготного доступа к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных 
площадках

Предакселерация

• создание комфортных условий налогообложения для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
патентную систему налогообложения, в том числе перешедших с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход;

• сокращение и упрощение представляемой субъектами МСП отчетности (налоговой, финансовой, статистической и иной), включая 
отчетность, представляемую в государственные внебюджетные фонды;

• либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей в целях упрощения 
повторного вхождения в бизнес;

• обеспечение возможности осуществления платежей при осуществлении деятельности субъектами МСП в сфере торговли и 
предоставления услуг с комиссией не более 1 % с использованием системы быстрых платежей;

• предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки (в том числе через сеть государственных микрофинансовых 
организаций и региональных гарантийных организаций);

• предоставление социальным предпринимателям, включенным в реестр, финансовой поддержки в виде грантов

Акселерация субъектов МСП

• введение переходного налогового режима с целью плавного изменения налоговой нагрузки на растущие субъекты МСП;
• получение субъектами МСП финансовой поддержки по программе льготного кредитования по ставке 7%;
• предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки (в том числе через сеть государственных микрофинансовых 
организаций и региональных гарантийных организаций);

• расширение доступа к финансированию для субъектов МСП путем запуска новых финансовых инструментов, в том числе на базе 
краудинвестинговых, факторинговых платформ;

• предоставление льготной лизинговой поддержки региональными лизинговыми компаниями, а также субсидирование лизинговым 
организациям авансовых платежей субъектов МСП;

• оказание поддержки при выпуске ценных бумаг (облигаций);
• предоставление грантов субъектам малого инновационного предпринимательства в целях создания и (или) расширения 
производства инновационной продукции;

• обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки МСП (региональных 
центров «Мой бизнес»);

• обеспечение доступа субъектам МСП к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков;
• создание условий для участия субъектов МСП в конкурентных закупках

Цифровая платформа МСП

• проектирование и разработка Цифровой платформы, ориентированной на потребности пользователей – субъектов МСП, 
самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело, включающей востребованные (приоритетные) 
сервисы, клиентоориентированный интерфейс, механизм адресного подбора и инструменты проактивного подбора, 
обеспечивающие получение необходимого результата с минимальным набором действий;

• создание мобильного приложения для доступа к сервисам Цифровой платформы;
• создание сервисов в сфере доступа к закупкам, микрофинансирования, контрольно-надзорной деятельности, правовой, 
имущественной поддержки, электронной торговли, факторинга, краудинвестинга;

• создание единой среды получения государственных услуг, сервисов, юридически значимых уведомлений
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В условиях данной поддержки потенциальные предприниматели могут за-
регистрировать субъект МСП; выполнить комплексный аудит организации; 
ознакомится с мерами государственной поддержки (консультационные, финан-
совые, правовые), а также узнать условиях их получения; воспользоваться услу-
гами по составлению бизнес-плана, маркетинговой стратегии выхода на рынок и 
продвижения товара/услуги; пройти обучение в рамках выбранной специализа-
ции и профиля предпринимательства. 

В рамках реализации данного проекта за период 2021-2022 гг. общее количе-
ство начинающих предпринимателей, которые получили целевую финансовую 
поддержку составило – 51,43 тыс. ед., а общее количество оказанных услуг соста-
вило более 256 тыс. ед. В 2022 г. общие фактические расходы из бюджета проекта 
составили – 76,29 млрд р., а общий объем финансирования за весь срок реализации 
проекта (до 2024 г.) составит более 413 млрд р. Также в программе льготного кре-
дитования субъектов МСП сегодня участвуют 96 финансовых организаций [1]. 

Таким образом, исследование показало наличие действенного государ-
ственного инструмента по обеспечению устойчивого положительного тренда в 
развитии отечественного сектора МСП, что создает реальные предпосылки для 
сбалансированности рынка труда, увеличения самозанятости населения, а также 
налоговых сборов и поступлений в бюджет. Все отмеченное будет способство-
вать повышению адаптивности и пропорциональности развития всей социально-
экономической системы России. 
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Аннотация: Сегодня на международном и национальном уровнях присталь-
ное внимание уделяется вопросам благосостояния населения. Важно отметить, 
что без качественной методологической основы невозможно выполнить достовер-
ный анализ и оценку, что, в свою очередь, не обеспечит выработки действенных 
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мер по решению таких актуальных проблем, как дисбаланс и расслоение общества 
по уровню и качеству жизни. В работе проведен обзорный анализ основных под-
ходов к оценке уровня благосостояния населения, в частности, определен пере-
чень основных принципов, а также приведены результаты оценок уровня благосо-
стояния граждан в отдельных странах на основе индекса «человеческого разви-
тия» и «международного индекса счастья». 

Ключевые слова: методы и подходы, анализ и оценка, уровень жизни и 
благосостояние населения, оценочные параметры и индексы.  
 

Measurement and analysis of well-being 
 

Abstract: Today, at the international and national levels, close attention is paid 
to the welfare of the population. It is important to note that without a qualitative 
methodological basis, it is impossible to carry out a reliable analysis and assessment, 
which, in turn, will not ensure the development of effective measures to solve such 
urgent problems as the imbalance and stratification of society in terms of the level and 
quality of life. The paper provides an overview analysis of the main approaches to 
assessing the level of well-being of the population, in particular, a list of basic 
principles is defined, as well as the results of assessments of the level of well-being of 
citizens in individual countries based on the human development index and the 
international happiness index. 

Keywords: methods and approaches, analysis and evaluation, standard of living 
and well-being of the population, estimated parameters and indices. 

 
В настоящее время в отечественной и международной практике имеется 

множество методических подходов к оценке и анализу уровня благосостояния 
населения. Делая обобщение наиболее популярных и значимых, приходим к вы-
воду, что сегодня можно выделить два ключевых подхода к их построению – это 
объективный и субъективный [1, с. 44].  

Объективный подход подразумевает использование определенного набора 
оценочно-количественных параметров, которые обрабатываются по определен-
ному алгоритму. В качестве дополнения к объективному подходу следует выде-
лить субъективный. Последний основывается на сборе данных с респондентов 
(населения), когда каждый субъект индивидуально оценивает уровень своего 
благосостояния путем ответов на вопросы. В качестве наиболее популярных оце-
ночных вопросов следует привести: степень физического и психологического 
здоровья; уровень доходов; имущественное и семейное положение; социальный 
статус и удовлетворенность им; уровень экологического комфорта и безопасно-
сти; развитость социальной и экономической инфраструктуры. Отметим, что 
данный метод довольно распространен во всем мире, в том числе и в нашей 
стране.  

Важнейшим фактором объективности и достоверности оценки благососто-
яния населения является состав и обоснование оценочных параметров. В рамках 
последнего можно выделить следующий перечень (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Принципы обоснования параметров оценки уровня  
благосостояния населения 

 
Исследование отечественного и зарубежного научного опыты проведения 

оценки и анализа уровня благосостояния граждан показало, что основными груп-
пами оценочных параметров следует считать: баланс реальных доходов и расходов; 
уровень цен и динамика потребления товаров отдельными группами населения; жи-
лищно-имущественное положение; уровень социально-экономической диспропор-
ции населения; экология, социальная среда и общеэкономическая ситуация. 

Отметим, что сегодня в системе социального мониторинга весьма популярен 
индекс человеческого развития, который включает следующие группы: уровень 
жизни (реальный среднедушевой ВВП с учетом покупательской способности и раз-
ницы стоимости валют); индекс образования (распределение по уровню образова-
ния); индекс долголетия (продолжительность жизни). Данный индекс является от-
носительно универсальным инструментом оценки и сравнения уровня благососто-
яния граждан, проживающих в разных странах и регионах. В рамках данного под-
хода среди стран-лидеров стоит выделить: Норвегию, Швейцарию, США и Россию. 
Расчетные данные за последний период свидетельствуют о высоком значении по-
казателя индекса человеческого развития в нашей стране [2, с. 28].  

Общие принципы: 

•научность, заключается в том, что построение системы показателей осуществляется строго в 
соответствии с требованиями экономических законов; 

•принцип системного анализа целей и ресурсов роста благосостояния; 
•объективности оценки благосостояния как непосредственно, так и в сравнении с действующими 
нормами;

•сопоставимости и универсальности показателей благосостояния населения различных стран и регионов; 
•дифференцированности в оценке благосостояния на различных уровнях (индивидуума, социальной 
группы, класса, нации и т. п.);

•недопустимости абстрактности получаемых результатов;
•сравнения текущих показателей благосостояния населения с аналогичными показателями в базисных 
периодах;

•структурированности, вытекающий из того, что одной из сущностных характеристик сложной системы 
показателей благосостояния является субординированность ее элементов; 

•экономичности и эффективности решений на основе рассмотрения множества вариантов социально-
экономических и политических решений

Частные принципы:

•принцип, ориентирующий инновационное развитие экономики на институты общественного 
благосостояния; 

•принцип ресурсно-целевой параметризации оценки потенциала общественного благосостояния; 
•принцип достаточности инновационного потенциала общественного благосостояния и его соответствия 
нормативной идентификации; 

•принцип роста общественного благосостояния на основе ресурсно-целевой структуризации; 
•принцип сравнительного анализа несоответствия (соответствия) нормативных и фактических параметров 
общественного благосостояния; принцип, нацеленный на оценку достижения социальной 
справедливости и экологической стабильности; 

•принцип формирования инновационного типа роста благосостояния; 
•нерыночный принцип оценки социально-экологических составляющих общественного благосостояния; 
•принцип, нацеленный на оценку приращения общественного благосостояния на основе инновационно-
социально-эколого-экономической эффективности
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В рамках исследования подходов к оценке уровня благосостояния населения 
необходимо отметить и такой показатель как «международный индекс счастья». 
Данный индекс включает в себя более десяти комплексных параметров, каждый из 
которых оценивается по 10-ти бальной системе. Исходя из результатов последних 
оценок, наиболее высоким индексом обладают: Норвегия, Дания, Исландия, Швей-
цария, Нидерланды, Канада. В нашей стране данный индекс имеет среднее значе-
ние (~ 5), но прослеживается устойчивая динамика роста [3, с. 67]. 

Таким образом, использование отмеченных методик на практике позволяет 
не только получить достоверные сведения о уровне и динамике благосостояния 
населения, но и выполнить корректировку действующих социально-экономиче-
ских реформ, а также определить векторы стратегического развития отдельных 
сфер и секторов экономики. 
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Влияние плотности населения на благосостояние регионов РФ 
 

Аннотация: Данное исследование направлено на оценку влияния плотно-
сти населения на уровень благосостояния в регионах РФ с использованием мо-
делей панельных данных. В ходе исследования обнаружено значимое положи-
тельное влияние плотности на благосостояние в регионах РФ.  

Ключевые слова: плотность населения, благосостояние, ИЧР, панельные 
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The impact of population density on the well-being of regions in Russia 

 
Abstract: This study aims to measure the impact of population density on the 

level of well-being in the regions of Russia using panel data models. In the study a 
significant positive influence of population density on the well-being in the regions of 
Russia was identified.  
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На сегодняшний день наблюдается явная неравномерность распределения 
населения на территории России, ввиду историко-географических факторов ха-
рактерно сосредоточение населения в европейской части страны. Предполага-
ется, что в регионах с высокой плотностью населения более вероятно развитие 
масштабных экономических проектов и программ, создание сложной и эффек-
тивной инфраструктуры, а также благоприятного инвестиционного климата, 
способствующего росту экономики и положительному влиянию на благосостоя-
ние. Помимо экономических показателей, более высокая плотность населения 
может улучшить социальные условия, обеспечить лучший доступ к медицин-
ским услугам и образованию за счёт близости к соответствующей инфраструк-
туре, что также оказывает влияние на уровень благосостояния. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что полученные ре-
зультаты могут быть использованы для дальнейших работ по смежным темам.  

Цель данного исследования – выявление возможного влияния плотности 
населения в регионах России на их благосостояние. 

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 
1. Анализ текущего состояния благосостояния населения по регионам; 
2. Анализ с помощью моделей панельных данных;  
3. Интерпретация и объяснение взаимосвязей, полученных в результате ис-

следования. 
В работе были использованы данные за 5 лет (с 2015 по 2019 год) по плотно-

сти населения [1,2] в каждом регионе РФ и уровню благосостояния. Для оценки 
благосостояния был выбран ИЧР (индекс человеческого развития), так как он вклю-
чает в себя несколько разных показателей, что способствует более полной оценке 
благосостояния – ожидаемую продолжительность жизни, долю грамотного населе-
ния, долю обучающихся и ВРП на душу населения по ППС [3]. ИЧР был взят как 
зависимая переменная, плотность населения – независимая. 

Рассмотрены модели как по всем регионам России, так и по каждому фе-
деральному округу отдельно за 2015–2019 гг. Вид модели подбирался по резуль-
татам статистических тестов, во всех случаях была выбрана модель с фиксиро-
ванными эффектами. Также из данных были убраны города федерального значе-
ния (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) из-за их слишком высокой плот-
ности населения по сравнению с остальными регионами – большинство регионов 
имеют плотность в диапазоне от 0 до 100 чел./км2, тогда как, Санкт-Петербург, 
например, имеет плотность 3700–3800 чел./км2. 

 
Таблица 1. «Результаты моделей по всей России» 

 
 
 

 
 

FE 
коэф. стд. откл. p-value 
0,000213 0,000062 0,000721 
FE без городов фед. значения 

0,001989 0,000883 0,024890 
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Как видно из таблицы (см. Таблицу 1), удаление вышеупомянутых городов 
из выборки повысило значение коэффициента при плотности населения; также 
есть значимое положительное влияние на зависимую переменную – при увели-
чении плотности населения на 1 чел./км2, ИЧР повышается в среднем на 0,002. 
Без удаления городов коэффициент был примерно в 10 раз ниже – 0,0002. 
 Если рассматривать результаты по федеральным округам, то можно уви-
деть, что коэффициенты при переменной у Уральского и Сибирского ФО оказа-
лись незначимы, а у Приволжского и Дальневосточного ФО наблюдается отри-
цательное влияние плотности населения на ИЧР. У остальных четырёх регионов 
есть значимое (в случае ЦФО и СЗФО – на уровне 0,1) положительное влияние, 
как и предполагалось изначально (см. Таблицу 2).  
 

Таблица 2. «Результаты моделей по ФО» 
 

ФО коэф. стд. откл. p-value 

ЦФО 0,000150 0,000082 0,072150 
СЗФО 0,000156 0,000082 0,065420 
ЮФО 0,001147 0,000313 0,000926 
СКФО 0,003616 0,000894 0,000394 
ПФО -0,032869 0,005361 0,000000 
УФО -0,000372 0,015716 0,981300 
СФО -0,013476 0,019797 0,500100 
ДФО -0,142764 0,040356 0,000983 

 
Отрицательное влияние можно объяснить тем, что, несмотря на улучшение 

условий и, соответственно, повышение благосостояния, в ДФО сохраняется ми-
грационный отток и низкий прирост населения [4, с.101], а в ПФО – схожая си-
туация с естественной убылью населения [5, с.7]. 

Подводя итоги работы, можно сказать, что в России действительно имеется 
некоторая связь между плотностью населения и его благосостоянием, однако она 
скорее обусловлена еще и другими факторами, которые влияют и на плотность 
населения. Для более точных выводов, анализа с использованием парной регрес-
сии явно недостаточно, что даёт возможность для дальнейших, более подробных 
и обширных исследований. 
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Измерение официального уровня бедности населения  
в контексте глобальной и национальной Повестки дня  

в области устойчивого развития 
 
Аннотация: Рассматриваются проблемные вопросы формирования офици-

альной статистической информации по измерению уровня, глубины и профилей 
бедности для мониторинга достижения Цели 1 «Ликвидация нищеты» глобаль-
ной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ха-
рактеризуются вызовы, проблемы и факторы, выступающие ограничителями по 
выполнению национальной статистической системой международных обяза-
тельств по формированию официальных статистических ресурсов в контексте 
глобального мониторинга тематического раздела. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития, контекст глобальной и наци-
ональной Повестки дня, система показателей уровня бедности, вызовы и про-
блемы измерения бедности. 
 

Measuring the official level of poverty in the context of the global  
and national Sustainable Development Agenda 

 
Abstract: The problematic issues of the formation of official statistical 

information on measuring the level, depth and profiles of poverty for monitoring the 
achievement of Goal 1 "Poverty eradication" of the global Agenda for Sustainable 
Development for the period up to 2030 are considered. The challenges, problems and 
factors that act as constraints on the fulfillment by the national statistical system of 
international obligations on the formation of official statistical resources in the context 
of global monitoring of the thematic section are characterized. 

Keywords: Sustainable Development Goals, context of the Global and National 
Agenda, the system of poverty indicators, challenges and problems of poverty 
measurement. 
 

Бедность – экономическое положение части населения и семей, имеющих 
относительно низкое обеспечение денежными, имущественными и иными ресур-
сами, при котором минимальные индивидуальные потребности индивида или се-
мьи превышают имеющиеся средства для их удовлетворения [6, с. 243]. 

Необходимость сужения до минимального уровня порога этого «фено-
мена» социального прогресса выступает одной из приоритетных целей принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году глобальной Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (Цель 1 «Ликвидация нищеты»). 
Для контроля достижения данной цели национальным статистическим службам 
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различных стран группой Экспертов в области статистики высокого междуна-
родного уровня рекомендовано осуществлять мониторинг с помощью подси-
стемы показателей, включающей 13 индикаторов. За истекшую более чем поло-
вину продекларированного 15-летнего исторического этапа (2015-2030 гг.) наци-
ональной официальной статистике к 2024 г. удалось развернуть и организовать 
мониторинг лишь по 7 из 13 (53,3%) показателей данной подсистемы. Об этом 
свидетельствует статус её разработки, визуализируемый на официальном пор-
тале Росстата [4]: 

 
Таблица 1. Статус разработки глобальных показателей ЦУР – Цель 1  

«Ликвидация нищеты» 

Разрабатываются В процессе разработки Не разрабатывается 

1. Доля населения, живу-
щего за международной 
чертой бедности (в разбивке 
по полу, возрасту, статусу 
занятости и месту прожива-
ния (городское/сельское). 
2. Доля населения страны, 
живущего за национальной 
чертой бедности (в разбивке 
по полу и возрасту). 
3. Суммарный объем субси-
дий на официальную по-
мощь в целях развития, по-
лученных от всех доноров и 
направляемых на искорене-
ние нищеты, в качестве 
доли от валового нацио-
нального дохода страны-по-
лучателя 
4. Прямые экономические 
потери от бедствий в про-
центном отношении к миро-
вому валовому внутреннему 
продукту (ВВП) 
5. Доля расходов на основ-
ные услуги (образование, 
здравоохранение и социаль-
ную защиту) в общей сумме 
государственных расходов 

1. Доля мужчин, женщин и 
детей всех возрастов, живу-
щих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно 
национальным определе-
ниям 
2. Доля населения, охваты-
ваемого минимальным 
уровнем/системами соци-
альной защиты, в разбивке 
по полу, с выделением де-
тей, безработных, пожилых, 
инвалидов, беременных, но-
ворожденных, лиц, полу-
чивших трудовое увечье, 
бедных и уязвимых 

1. Доля населения, живущего 
в домохозяйствах с доступом 
к базовым услугам 
2. Доля совокупного взрос-
лого населения, обладающего 
гарантированными правами 
землевладения, a) которые 
подтверждены признанными 
законом документами, и b) 
считающего свои права на 
землю гарантированными, в 
разбивке по полу и по фор-
мам землевладения 
3. Число погибших, пропав-
ших без вести и пострадав-
ших непосредственно в ре-
зультате бедствий на 100 000 
человек 
4. Число стран, принявших и 
осуществляющих националь-
ные стратегии снижения 
риска бедствий в соответ-
ствии с Сендайской рамочной 
программой по снижению 
риска бедствий на 2015-2030 
годы 
5. Доля местных органов вла-
сти, принявших и осуществ-
ляющих местные стратегии 
снижения риска бедствий в 
соответствии с националь-
ными стратегиями снижения 
риска бедствий 
6. Государственные социаль-
ные расходы в интересах ма-
лоимущих слоев населения 
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К настоящему времени данная глобальная подсистема показателей с уче-
том национальных приоритетов актуализирована для реализации задач по «со-
кращению к 2030 году доли мужчин, женщин и детей всех возрастов, живу-
щих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, 
по крайней мере наполовину» и «внедрению на национальном уровне к концу 
текущего десятилетия надлежащих систем и мер социальной защиты для 
всех, включая установление минимальных уровней». Подсистема содержит 
32 индикатора национального перечня по Цели 1 «Ликвидация нищеты во всех 
её формах» [1]. 

Для объективной оценки потенциала национальной статистической си-
стемы в измерении бедности населения страны в соответствии с международ-
ными стандартами необходимо признать и в ближайшие годы преодолеть следу-
ющие вызовы и проблемы. 

1. Вызовы геополитические 
На прошедшие годы пришлись два событийных периода, которые не могли 

не сказаться на масштабах и темпах развертывания работ по национальному 
мониторингу достижения данной глобальной цели: 

 распространение эпидемии короновирусной инфекции COVID-19 
(2019-2021 гг.); 

 проведение специальной военной операции на юго-востоке Украины 
(2022-2023 гг.). 

2. Проблемы методологические 
Опыт показывает, что до настоящего времени в статистической прак-

тике по мониторингу достижения Цели 1 глобальной Повестки дня сохраня-
ется неопределенность, как в части методологии формирования отдельных 
показателей, так и в их детализации. Внедряемая в статистическую практику 
подсистема индикаторов по замыслу мегарегуляторов является разноуровне-
вой, включая три уровня освоенности, обусловленных степенью разработан-
ности статистической методологии и её практической реализацией в странах 
по формированию соответствующих статистических информационных ре-
сурсов. 

Достижение консенсуса по согласованию всех указанных уровней освоен-
ности индикаторов потребует координации деятельности статистических потен-
циалов международных организаций и национальных статистических систем, и, 
как следствие, ресурсов времени [2]. 

3. Проблемы информационные 
Для построения анализируемой подсистемы показателей на национальном 

уровне выступают данные различных отраслей текущей государственной стати-
стики, материалы выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, 
а также доходов населения и участия в социальных программах, итоги других 
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим про-
блемам (КОУЖ). Разработку информации этой тематической области ведут та-
кие субъекты официального статистического учета как Росстат, Казначейство 
России и др. 
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В целях выполнения принятых Российской Федерацией международных 
обязательств по реализации глобальной ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», а также 
удовлетворения информационных запросов и потребностей различных катего-
рий пользователей в разрешении актуальных вопросов Повестки дня – 2030 в 
национальном контексте необходимо продолжение работ по уточнению и дета-
лизации статистической информации, обеспечивающей полноту официальных 
оценок уровней, глубины и профилей бедности населения. [3], [5]. Очередной и, 
вероятно, последний раунд таких уточнений и согласований на международном 
арене совместно с представителями национальных статистических систем пла-
нируется провести в 2025 году. 
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Аннотация: В докладе сделана попытка на основе сравнения показателей 

уровня бедности и коэффициента Джини, предоставляемых разными ведомо-
стями Японии, оценить возможность сопоставления этих статистических вели-
чин с международными данными. 

Ключевые слова: уровень бедности, черта бедности, неравенство дохода, 
коэффициент Джини 



 

411 

“Pitfalls” of comparing international indicators of poverty  
and income inequality using the example of Japanese statistics 

 
Abstract: The report makes an attempt, based on a comparison of poverty rate 

and Gini coefficient provided by different Japanese Ministries, to assess the possibility 
of comparing these statistical values with international data. 

Key words: poverty rate, poverty line, income inequality, Gini coefficient 
 
Согласно оценке ОЭСР, основанной на данных, предоставляемых Мини-

стерством здравоохранения Японии, уровень бедности и коэффициент Джини в 
Японии превышают показатели многих развитых стран. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Уровень бедности и коэффициент Джини по данным ОЭСР 

 

страна
уровень бедности во всех
возрастных группах

Джини коэффициент

США(2020) 16.40% *0.375

Япония(2018) 15.40% 0.334

Италия(2020) 13.50% 0.331

Канада(2019) 11.50% 0.280

Великобритания(2020) 11.20% 0.355

ФРГ(2019) 10.90% 0.296

Франция(2019) 8.40% 0.292  
Источник: [1] *США (2021)  
 
Децентрализованная система государственной статистики Японии, при ко-

торой каждое министерство проводит собственные статистические обследова-
ния и одни и те же работы могут инициироваться несколькими правительствен-
ными учреждениями, накладывает ограничения на возможность получения еди-
ных достоверных статистических данных из-за больших расхождений в цифрах. 
К примеру, данные по уровню бедности публикует как Министерство здраво-
охранения, так и Статистическое бюро Министерства общих дел. (Таблица 2). 
Показатели существенно разнятся, при том, что оба министерства используют 
одинаковые методы расчета и определения эквивалентного располагаемого до-
хода, что связано с техническими различиями в способах получении исходных 
данных.  

Коэффициенты Джини по расчетам обоих министерств за последние годы 
существенно не изменились. (Таблица 2). При этом черта бедности, определяе-
мая как 50% медианного эквивалентного располагаемого дохода, по сравнению 
с концом прошлого века снизилась на фоне снижения среднего дохода домохо-
зяйств. Достигнув пика в 6,642 тыс. иен в 1994 году, в 2018 году средний доход 
упал до 5,523 тыс. иен, спровоцировав снижение черты бедности на 14,8% (Таб-
лица 3). При этом увеличение за аналогичный период индекса потребительских 
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цен на 2,1% привело к тому, что товары и услуги, которые можно было приобре-
сти с доходом за черту бедности в 1997 году, недоступны с доходом за черту 
бедности в 2021 году. Таким образом, на данный момент черта бедности не со-
ответствует реальной минимальной сумме, необходимой для жизни, что приво-
дит к недооценке уровня бедности. 

 
Таблица 2. Уровень бедности и коэффициент Джини  

по данным двух министерств Японии 
 

Министерство
здравоохранен

Министерство
Общих Дел

Министерство
здравоохранен

Министерство
Общих Дел

15.3%(2000) 9.1%(1999) 0.327(1995) 

14.9%(2003) 9.5%(2004) 0.323(2000) 0.273(1999)

15.7%(2006) 0.321(2003) 0.278(2004)

16%(2009) 10.1%(2009) 0.329(2006)

16.1%(2012) 0.336(2009) 0.283(2009)

15.7%(2015) 9.9%(2014) 0.33(2012)

15.4%(2018) 9.5%(2019) 0.339(2015) 0.281(2014)

15.4%(2021) 0.334(2018) 0.274(2019)

уровень бедности во всех

возрастных группах
Джини коэффициент

 

Источник: [2, 3]  
 

Таблица 3. Черта бедности по данным двух министерств 
 

Министерство

здравоохранен
ия

  1,490(1997) 1,370(2000) 1,300(2003) 1,270(2006) 1,250(2009) 1,220(2012) 1,220(2015) 1,270(2018) 1,270(2021)

Министерство
Общих Дел

1,560(1999) 1,450(2004) 1,350(2009) 1,320(2014) 1,390(2019)

черта бедности
(тыс. йены)

 
 

Источник: [2, 3] 
 
Согласно данным Министерства здравоохранения, верхний предел дохода 

составляет 20 миллионов иен и более, а распределение доходов домохозяйств, 
превышающих эту сумму, неизвестно. При расчете коэффициента Джини группа 
доходов в 20 миллионов иен или более представлена одним репрезентативным 
значением, а разница в доходах в группе с высоким доходом рассматривается как 
ноль, что приводит к занижению коэффициента Джини. 
Разброс показателей уровня бедности и неравенства доходов в статистике Япо-
нии, связанный с техническими отличиями в получении исходных данных раз-
ными министерствами; несоответствие черты бедности минимально необходи-
мой стоимости жизни; неясность распределения доходов высокодоходных 
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групп, приводящая к занижению коэффициента Джини поднимает вопросы о до-
стоверности международных сравнений этих показателей. 
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