
 0 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

«ПРОБЛЕМЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ» 
 

 

ТОМ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАМБОВ 2022



1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

Институт экономики, управления и сервиса 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики 

по Тамбовской области (Тамбовстат) 

 

Тамбовское отделение Российской Ассоциации Статистиков 

 

 

ПРОБЛЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ 

 

МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 

Том 1 

 

 

 

Тамбов 2022 



 2 

ББК 65.051 

УДК 31.33 

Ч46 

Ответственные редакторы: 

Черемисина Н.В. - доктор экономических наук, профессор 

Черемисина Т.Н.- кандидат экономических наук, доцент 

 

Проблемы национальной экономики в цифрах статистики: ма-

териалы VIIIмеждународной научно-практической конференции 7 

декабря 2021 г. // М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держави-

на. В 2-х томах. Том 1. Тамбов: Издательский дом им. Г.Р. Держа-

вина, 2022. - 508 с. 

 

Сборник содержит научные статьи студентов, магистрантов и 

аспирантов, преподавателей, работников государственной стати-

стики, представленные в рамках VIIIмеждународной научно-

практической конференции «Проблемы национальной экономики в 

цифрах статистики». 

Предназначен для научных работников, студентов экономиче-

ских специальностей, органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также может быть полезен для аспирантов и 

широкого круга специалистов в области национальной экономики 

и статистики. 

Сборник состоит из 2-х томов. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции (корректи-

ровке не подлежат). Ответственность за достоверность пред-

ставляемых материалов несут авторы. 

ББК 65.051 

УДК 31.33 

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина», 2022 

 Территориальный орган Федеральной  

службы  государственной статистики 

по Тамбовской области, 2022 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

страницы 

Предисловие 7 
Акимова Ю.Н., Землякова А.А. Анализ рынка труда  
Иркутской области 9 
Акимова Ю.Н., Кочкина А.А., Трапезникова А.М. Отток  
рабочей силы из регионов в цифрах: Забайкальский край 16 
Алеева Е.А.Социально-ориентированные организации                    
Удмуртской республики в 2020 году 23 
Алейникова Т.А. Совершенствование учета материальных   
затрат 30 
Алексеева О.С. Совершенствование учета основных средств 38 
Алиева С.С., Расулов Ш.Ж. Перспетивы солнечной энергии в 
Узбекистане 45 
Аллабаева К. «Новая парадигма фирм» и обучение: влияние 
информационных компьютерных технологий, организации 
рабочего места и человеческого капитала 54 
Амирханова Р.А. Статистический анализ наполняемости и 
расходования пенсионных фондов 61 
Ананьева В.В., Лемешкин А.В. О валовом региональном  
продукте Волгоградской области 69 
Антонова М.В., Молчанов К.В. Исследование уровня                
кредитного риска российского банковского сектора 76 
Антонова М.В., Наумов С.А. Основные тенденции динамики            
кредитного портфеля российского банковского сектора 82 
Арланова А.А. Реклама и маркетинг в цифровой экономике 88 
Арланова А.А., Чарыев М. Мировой и туркменский опыт  
подходов к организации цифровой инфраструктуры 97 
Бабаназаров Н.Ш., Бабаназарова А.Ш., Овезгелдиева Л.О. 
Использование больших данных в экономическом и                    
статистическом анализе 107 
Балабанова Л.Н., Шилова А.А. Вопросы формирования 
устойчивого развития экономики региона (на примере                 
республики Башкортостан) 116 
Балабейкина О.А. Статистические данные религиозной                
организации как информационная база для социально-
экономических исследований (на примере народной церкви 
Дании) 125 

  



 4 

Балабейкина О.А., Коробущенко В.Ю., Попутнева М.И. 

Проблема сбора и научной обработки статистической 

информации по урбанизированности территорий: российский 

и зарубежный опыт 134 

Бечикова И.Е. Анализ факторов, влияющих на интенсивность 

миграционных процессов в странах Евросоюза 143 

Босая Е.Н. Анализ численности работающих  

ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» 149 

Брезина А.Н. Молодежь Беларуси в цифрах статистики 157 

Варламова Ю.П. О финансовых результатах деятельности 

организаций Удмуртской Республики в 2019-2020 годах 162 

Васильев А.В. Экономико-статистический анализ структуры 

имущества ООО «ПЭК» и его источников по данным  

бухгалтерского баланса за 2014-2020гг. 168 

Васильева Е.В. Инвестиционная активность промышленных 

предприятий Алтайского края – индикатор социально-

экономического развития региона 177 

Васильева А.В. Дифференциация регионов Российской Феде-

рации по количеству быстрорастущих организаций в 2020г. 190 

Вейс Е.В., Фѐдорова А.Ю. Анализ и оценка развития челове-

ческого капитала субъектов РФ, входящих в Центрально-

Черноземный макрорегион в условиях цифровой  

трансформации 197 

Веллем И.И. О факторах, влияющих на ценообразование на 

хлеб и хлебобулочные изделия (на примере Ростовской  

области) 207 

Воробей С.В. Статистический анализ влияния отдельных   

показателей на финансовую устойчивость ООО «Группа      

компаний РУСАГРО») 216 

Воробьева К.А. О факторах, влияющих на динамику развития 

Курской области 222 

Вострикова О.Б., Колотова Н.С. Моделирование влияния 

короновирусной пандемии на обрабатывающие производства 

Челябинской области 227 

Высоцкий С.Ю. Статистическая оценка наукоемкости как 

фактора устойчивого экономического развития стран 238 

Глотова А.В. Межрегиональный сравнительный анализ  

рождаемости (на примере Самарской и Тамбовской областей) 245 



5 

Глухова С.М., Клейцова К.В. Статистический анализ              

отдельных тенденций туристской отрасли  254 

Голуб Ю.Б. Исследование динамики и прогнозирование стои-

мости чистых активов российских паевых инвестиционных 

фондов 258 

Гукасов Д.С. Особенности реализации антимонопольной  

политики в современной России: статистический анализ 267 

Девятилова О.С., Иванова Е.Д., Попова О.В. Использование 

результатов статистического анализа коэффициента демогра-

фической нагрузки для выбора стратегии национальной  

демографической политики 272 

Евладова А.П. Группировка регионов Российской  

Федерации по размеру среднедушевых денежных доходов 

населения за 2020г. 281 

Евсеева И.В. Основные экономико-статистические показатели 

социально-экономического развития Удмуртской республики 

в сравнении с регионами Приволжского Федерального округа 289 

Ермиенко А.В., Гусева С.А. Статистическая информация: ее 

значение в изучении социально-экономического развития 

России 296 

Ждамиров М.Л., Репина Е.Г. Ключевая ставка: особенности 

моделирования и прогнозирования 300 

Жиленкова Е.П., Буданова М.В. Уровень и качество жизни 

населения региона: статистический аспект 310 

Жуков М.Ю. Использование статистических инструментов  

при оценке эффективности CALL-центра 320 

Зайналов Ж.Р., Ходжаев Э.Н. Оценка эффективности бюд-

жетного финансирования инвестиций 327 

Закирова Л.Р. Меры социальной поддержки семей с детьми, 

детей и молодежи за счет средств консолидированного       

бюджета Удмуртской Республики за 2020 год 336 

Золотова Л.В., Портнова Л.В. Анализ структуры занятого и 

безработного населения Оренбургской области 342 

Ивашук Е.А. Занятость и безработица – основные показатели 

рынка труда 348 

  



 6 

Казьмина К.А., Черемисина Т.Н. Анализ эффективности  

использования собственного капитала предприятия 355 

Камбур А.С., Кущенко Л.Е. Достижение косвенного экономи-

ческого эффекта дорожного движения при использовании 

интеллектуальных транспортных систем 361 

Карасев А.П.; Николаев Р.А. Советская школа научной           

организации труда: использование статистических методов в 

поточном производстве в работах А.К. Гастева 368 

Кинжалова У.А. Динамика развития малого и среднего  

предпринимательства в России 377 

Клименков И.А. Актуальные вопросы организации  

волонтерской деятельности в республике Беларусь 386 

Королева С.Г. Анализ финансовой устойчивости  

производителей в сельскохозяйственном секторе 

Ставропольского края 391 

Королева Г.А., Жиганов Г.В. Базовые принципы принятия 

управленческих решений в рамках инновационного 

 менеджмента университета 400 

Королѐнок А.В. Демографические аспекты формирования 

трудового потенциала республики Беларусь 410 

Короткова С.Н., Колесниченко Е.А. Характеристики кадрово-

го состава как основа совершенствования кадрового потенци-

ала органов исполнительной власти Тамбовской области 421 

Котова В.В. Анализ деятельности организаций  

общественного питания Томской области 429 

Кузенко Г.М., Шеронина Д.М. Инвестиционная привлекатель-

ность Ярославской области: подходы к оценке и проблемы 

обеспечения 448 

Кулан Ю.А. Анализ себестоимости продукции  

ОАО «Торгмаш» 457 

Лапина Н.Е. Занятость на селения Республики Коми  

(по данным выборочного обследования рабочей силы) 464 

Леонтьева А.С. Инфляция по регионам 474 

Лешко К.О. Финансовая грамотность населения Республики 

Беларусь: оценка и методики измерения 480 

Сведения об авторах 491 

  



7 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

7 декабря 2021 года на базе Института экономики, управления и 

сервиса Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Держа-

вина в восьмой раз прошла ежегодная Международная научно-

практическая конференция «Проблемы национальной экономики в 

цифрах статистики», которая вызвала интерес не только в регионах 

России от Калининграда до Дальнего Востока, но и многих учѐных и 

практиков стран ближнего и дальнего зарубежья.  

С приветственным словом выступили заместитель руководителя 

Росстата Смелов П.А., председатель Правления общероссийской об-

щественной организации «Российская ассоциация статистиков» По-

номаренко А.Н., руководительТамбовстата Рукин В.А., учѐные Казах-

стана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии и ведущих универси-

тетов России. 

Участие в конференции в дистанционно-очно-заочной форме при-

няли ученые, практики, студенты из Казахстана, Узбекистана, Турк-

мении, Белоруссии, Македонии и более чем 40-ка регионов России 

(Республик Алтай, Башкортостан, Бурятии, Коми,Удмуртии, Мордо-

вии, Крыма и г.Севастополя, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, 

Приморского, Ставропольского края, Камчатки, Амурской, Челябин-

ской, Томской, Ярославской, Волгоградской, Костромской, Белгород-

ской, Ростовской, Брянской, Саратовской, Самарской, Курганской, 

Курской, Оренбургской и ряда других областей). 

В повестке дня рассмотрены актуальные вопросы цифровизации 

экономики и управления, повышения уровня и качества жизни населе-

ния, развития человеческого капитала, демографии, инвестиций и ин-

новаций, теневой экономики, вопросы развития науки, благоустрой-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, занятости и безработицы, 

заболеваемости COVID, обеспечения экономического ростаи многих, 

многих других. 

Надеемся, что участие в конференции будет способствовать акти-

визации научно-познавательной и творческой деятельности студентов, 

преподавателей, практиков, молодых статистиков. 

Творческих успехов, новых открытий, достижений в деле развития 

российской статистики и в формировании высококлассных специали-

стов ХХI века! 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Акимова Ю.Н., к.псх.н, доцент 

Землякова А.А. 

 

Санкт-Петербургский политехнический  

университет Петра Великого (СПбПУ), 

Россия, Санкт-Петербург 

E-mail: akimovaiun@gmail.com 

 

Аннотация: В статье приведены официальные статистиче-

ские данные, свидетельствующие о состоянии рынка труда субъ-

екта Российской Федерации - Иркутской области. Выявлены со-

циально-экономические, климатические, географические, демогра-

фические и производственные факторы влияния на рынок труда 

области. Проанализированы статистические данные по миграции 

населения региона, безработице. Изучена специфика трудовых ре-

сурсов региона и производственно-экономических отраслей. 

Ключевые слова: рынок труда, динамика, особенности разви-

тия, статистика, трудовые ресурсы, экономически активное 

население, занятость, безработица, миграционные процессы. 

 

 

ANALYSIS OF THE LABOR MARKET OF THE IRKUTSK 

REGION 

 

Akimova Yu.N., Ph.D., Associate Professor 

Zemlyakova A.A. 

 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Russia, St.Peterburg  

E-mail: akimovaiun@gmail.com 

 

 
Abstract: The article provides official statistics showing the state of 

the labor market of the constituent entity of the Russian Federation - the 

Irkutsk region. The socio-economic, climatic, geographic, demographic 
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and production factors of influence on the labor market of the region 

have been identified. Analyzed statistical data on migration of the popu-

lation of the region, unemployment. The specificity of the labor re-

sources of the region and sectors of the economy has been studied. 

Keywords: natural reproduction of the population, birth rate, mor-

tality rate, rate of natural increase. 

 

Иркутская область – один из крупнейших субъектов России. 

Регион без выхода к морю (4,5% территории РФ), площадью 776 

тыс. км2, по протяженности - 7 240 км [5]. 

Рассмотрим ключевые факторы, существенным образом влия-

ющие на структуру рынка труда региона. 

Первый фактор – Иркутская область имеет крайне выгодное 

географическое положение, способствующее экономическому, 

культурному и политическому развитию региона. По озеру Байкал 

проходит юго-восточная граница региона. Через регион проходят 

автомобильные, водные, воздушные и железнодорожные транс-

портные пути, объединяющие Восточную Сибирь и Дальний Во-

сток с другими субъектами России, а также Китаем и Монголией. 

Самые крупные и известные из них: международные аэропорты в 

Иркутске и Братске, БАМ, Транссиб [3].  

Из первого фактора гармонично вытекает второй фактор влия-

ния: Иркутская область имеет торгово-экономические связи с бо-

лее, чем ста странами, в том числе со странами Европейского сою-

за, государствами Азии, Африки, Америки [3]. 

Третий ключевой фактор – регион является одним из лидиру-

ющих регионов СФО по валовому региональному продукту, эко-

номической и социальной эффективности деятельности предприя-

тий, налоговым поступлениям в бюджет, привлечению инвестиций 

[4].  

Довольно низкая стоимость энергоресурсов обеспечивается 

благодаря тому, что на территории региона расположен целый 

комплекс гидроэлектростанций - четвертый фактор влияния [5]. 

Пятым фактором является наличие полезных ископаемых: на 

территории области учтен 71 вид минерального сырья, среди кото-

рых: золото, углеводородное сырье, каменный и бурый уголь, слю-

да, железо, поваренная соль [3]. 



11 

Следующий фактор формирования и развития трудовых ресур-

сов – высокий промышленный потенциал, выраженный в комплек-

се производственных мощностей региона: металлургическая про-

мышленность, машиностроение, химическая и нефтехимическая 

промышленность, горнодобыча, агропром и другие сектора эконо-

мики [5]. 

Седьмой фактор – развитие социальной инфраструктуры: за по-

следние пять лет в области введены в строй новые объекты соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктуры [3]. 

Восьмой фактор влияния – развитая научно-образовательная 

инфраструктура. На территории региона располагается около 18 

вузов, 8 из которых имеют статус Федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждений высшего образования, 

остальные вузы – это филиалы других образовательных организа-

ций ВО [2]. Среднее профессиональное образование представляют 

107 образовательных организаций СПО, из них 100 государствен-

ных и 7 частных колледжей [11]. В регионе действует порядка 40 

образовательных организаций дополнительного профессионально-

го образования [8].  

Все вышеперечисленные факторы являются факторами, поло-

жительно влияющими на структурные элементы рынка труда Ир-

кутской области. Однако существуют и негативные. К примеру, - 

убыль населения в регионе за счет оттока населения (таблица 1). 

Численность населения области на период 2021 года - 2 375 640 

человек. Городское население, при этом, существенно доминирует 

над сельским, и составляет 78,58% от общей численности населе-

ния региона [6]. В 2015 году миграция населения из региона соста-

вила 67740 человек, в 2016 – 70124, в 2017 – 72605 человек, в 2018 

– 74040, в 2019 – 62325, в 2020 году – 56291 человек [7]. Таким об-

разом, за пять представленных лет, регион покинуло 403125 чело-

век. Объяснением активной миграции населения из региона могут 

служить особые климатические условия Иркутской области: резко 

континентальный климат и сейсмическая опасность [3].  

Ситуация оттока населения из региона крайне негативно сказы-

вается на рынке труда региона в настоящее время и, если ее не из-

менить, то такая тенденция может привести к критическому состо-

янию рынка труда Иркутской области. Подобная ситуация склады-

вается на многих региональных рынках труда. Акимовой Ю.Н. 



 12 

анализировались изменения регионального рынка труда промыш-

ленности Санкт-Петербурга и ею подтвержден факт серьезного 

притока рабочей силы в Санкт-Петербург и Москву за счет мигра-

ции из регионов, обозначены последствия данной ситуации, как 

для регионов-доноров, так и для принимающих регионов [1]. 

В Иркутской области большинство миграционных потоков со-

ставляют внутри-региональные движения. На общую численность 

региона в целом они не оказывают существенного влияния, но ва-

рьируют число жителей в разных муниципальных образованиях. 

Чаще видно миграционное увеличение в Иркутском районе. Моти-

вы смены места жительства, чаще всего, связаны с личными или 

семейного причинами, - 36% от всех случаев; возвращения после 

отъезда - 26%, и 7% жителей уезжали учиться [4].  

Хотя отток населения из области может положительно сказать-

ся на статистических показателях по региональной безработице 

(Таблица 1) [10, 12]. Однако, в сравнении с общероссийскими по-

казателями, безработица в Иркутской области выше.  

Таблица 1 - Показатели безработицы по Иркутской области и 

Российской Федерации 

Год  Безработица в Иркут-

ской области % 

Безработица в Россий-

ской Федерации % 

2017 8,7 5,5 

2018 7,5 4,9 

2019 6,6 4,9 

2020 7,1 5,9 

 

В январе-феврале 2020 года службы занятости региона в поиске 

работы обратились 12 531 человек, из которых признаны безработ-

ными 6 714 человек. А уже на 1 марта 2020 года данные показатели 

увеличились: на 1 марта состоявшие на учете граждане составили 

17 727 человек, признаны безработными 13 069 человек. В среднем 

в Иркутской области за 2019 год количество безработных состави-

ло 77 тыс. человек, количество занятых 1090 тыс. человек, следова-

тельно, уровень безработицы составил 6,6%, уровень занятости 

57,1%, уровень участия в рабочей силе 61,2%. По сравнению с 

уровнем безработицы 2018 года уровень безработицы уменьшился 

на 0,9%, количество занятых уменьшилось примерно на 5 тыс. че-
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ловек, также, уменьшилось количество безработных на 12,3 тыс. 

человек. Приводя сравнение с 2017 по 2020 годы, в 2019 году был 

зафиксирован самый низкий уровень безработицы [4].  

Потребности предприятий в работниках (на 1 марта 2020 года) 

были выражены в 45 363 вакансиях [4]. Более двух свободных ва-

кансий приходится на одного человека, состоящего на учете в 

службах занятости Иркутской области, т.е. напряженность на рын-

ке труда составляет 0,4 человека. При помощи служб занятости 

региона трудоустроились 5 594 человека [4]. 

В Иркутской области чаще всего ищут работу женщины - 

59,4% от общего числа обратившихся за помощь в службы занято-

сти (14882 чел.). Молодежь в возрасте 14-29 лет обращаются за по-

мощью в поиске работы в 38,6% случаев (9681 чел.), причем из них 

молодые специалисты (выпускники образовательных организаций) 

составляют 2,7% (262 чел.). Ищут работу инвалиды - 2,8% (709 

чел.). Стремятся возобновить трудовую деятельность с помощью 

служб занятости пенсионеры в 0,7% случаев (183 чел.) [4]. 

Трудовые ресурсы региона, экономически активно занятых 

1 082 305 человек. Учащиеся трудоспособного возраста составляют 

116 244 человек. Население в трудоспособном возрасте, не занято-

го в экономике составило 254850 [7].  

Подавляющее количество людей в Иркутской области трудятся 

в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств, в обраба-

тывающем производстве и образовании. Меньшее количество лю-

дей задействовано в деятельности домашних хозяйств по произ-

водству и оказанию услуг для собственного потребления. 

Рынок труда Иркутской области имеет свои специфические 

особенности, обусловленные географическим положением региона, 

климатическими условиями, демографическими, социально-

экономическими и производственными факторами. При таком 

наборе положительных факторов влияния, рынок труда региона все 

же испытывает серьезные трудности. Возможно, следует пересмот-

реть подходы к управлению рынком труда региона. 

На территории Иркутской области высокий уровень безработи-

цы, при довольно высокой потребности производства в работниках. 

Следовательно, службам занятости имеет смысл сосредоточить 

свое внимание на повышение квалификации и переподготовку по-

тенциальных работников с учетом потребности современного про-
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изводства в кадрах. Необходимо внедрять новые программы моти-

вации сотрудников предприятий. В особой поддержке нуждаются 

женщины, проживающие на территории Иркутской области. Ищу-

щие работу женщины (преимущественное количество безработных 

в регионе именно женщины), при соответствующей поддержке 

служб занятости, могли бы открыть собственное дело. Примером 

тому может служить открытие собственного бизнеса в сфере дея-

тельности домашних хозяйств: на территории рассматриваемого 

региона достаточно много районов, способных реализовать данную 

сферу. Для этого необходимо проводить соответствующее обуче-

ние. Все эти меры будут способствовать снижению безработицы. 

Негативная тенденция роста оттока населения должна быть оста-

новлена. Это серьезная проблема для многих регионов России, 

включая и Иркутскую область. Люди уезжают в основном, в мега-

полисы. Москва, Санкт-Петербург становятся городами, в которые 

люди мигрируют в поисках лучшей жизни. Особенно это касается 

молодежи. Талантливая молодѐжь уезжает учиться и не возвраща-

ется обратно, т.к. регионы не могут предоставить достойных усло-

вий жизни. Необходимо развивать социальную инфраструктуру 

региона, социально-экономическую составляющую жизни людей, 

привлекать молодежь к социальному управлению. Необходимо 

сделать акцент на трудоустройство и поддержку молодых специа-

листов, иначе молодежь в регионе не видит перспектив и покидает 

область. Уникальные природные ландшафты, при грамотных про-

граммах поддержки туризма, будут привлекать туристов и способ-

ствовать развитию туристического бизнеса. Туристический бизнес 

должен занять достойное место, наряду с традиционными отрасля-

ми региона. 
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Аннотация: В настоящей работе исследуется актуальная 

проблема оттока населения, формирующего рабочую силу из реги-

онов страны на основании официальных статистических данных о 

социально-экономическом развитии Российской Федерации, глав-

ным образом Забайкальского края за 2010-2020 гг. раскрываются 

процессы миграции населения из края, происходящие в сановном 

между ближайшими соседними регионами. В конце исследования 
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Abstract: The article is devoted to the current problem of the out-

flow of the population forming the labor force from the regions of the 

country on the basis of official statistical data on the socio-economic 

development of the Russian Federation, mainly the Zabaikalsky Krai for 

2010-2020. The processes of migration of the population from the re-

gion occurring in the dignitary between the nearest neighboring regions 

are revealed At the end of the study, there are applications for attract-

ing qualified labor to the region. 

Keywords: population, migration, labor market, labor force, out-

flow of people, labor migration, socio-economic development. 

 

Рынок труда как каждого отдельно взятого региона, так и всей 

страны в целом является неотъемлемой частью экономического 

рыночного механизма. Эффективное функционирование рынка 

труда является одним из условий стабильного развития националь-

ной экономики. 

Социально-экономическое развитие регионов основывается во 

многом на использовании всех имеющихся у них экономических 

ресурсов, одним из которых является человеческий потенциал. За 

последние пару лет в связи с социально-экономической, вызванной 

разного рода кризисными явлениями, а также эпидемиологической 

обстановкой в стране, актуальность проблем национального рынка 

труда серьѐзно возросла.  

Субъект Российской Федерации - Забайкальский край, в насто-

ящий момент, является дотационным. Природные ресурсы и эко-

номический потенциал региона, на сегодняшний день, использует-

ся не в полную меру, что вызывает серьезную обеспокоенность, т.к. 

этот факт самым прямым образом влияет на социально-

экономическое развитие края. В регионе имеет место высокий уро-

вень нерегистрируемой безработицы, несоответствие структурного 

и территориального характера между спросом и предложением ра-

бочей силы из-за небольшого разнообразия экономических сфер 

региона [2].  

Край является одним из самых молодых регионов нашей стра-

ны. Регион ведет свое начало от 01.03.2008 года. В итоге проведен-

ного референдума произошло слияние Читинской области и Агин-

ского Бурятского автономного округа. Забайкалье, на данный мо-



 18 

мент, имеет репутацию одного из самых периферийных и забро-

шенных в России [5]. 

Среди наиболее актуальных проблем региона можно выделить 

[5]: 

 несбалансированность бюджета; 

 снижение численности трудоспособного населения 

вследствие миграции населения в другие регионы; 

 узкий профиль предоставляемого образования; 

 структурные и территориальные несоответствия между 

спросом и предложением рабочих мест; 

 высокий уровень безработицы.  

Все они требуют к себе пристального внимания со стороны 

непосредственно властей нашей страны.  

Регион является одним из старейших горнорудных районов 

Российской Федерации. Недра Забайкалья хранят значительные 

минерально-сырьевые запасы [2]. Однако развитие освоения ме-

сторождений региона затруднено в силу крайне низкого уровня 

перерабатывающих мощностей, слабо развитой инфраструктурой, 

устареванием производительного оборудования и отсутствием но-

вых инновационных технологий добычи, а также громоздкостью 

документооборота при оформлении разрешений на добычу и по-

стоянно растущими платежами за экспертные услуги [8]. 

Исторически основой для становления экономики края было 

удовлетворение государственных интересов. Это и детерминирова-

ло доминанту производства в сторону сырьевых и добывающих 

сегментов и недостаточное количество сфер в сторону завершаю-

щих стадий производства [9]. Определяет направление развития 

промышленности в регионе горнорудная промышленность [2].  

В Забайкальском крае выделены три крупных экономических 

подрайона: Центральный (Хилокско-Ингодинский), Северный (Ви-

тимо-Олекминский) и Юго-Восточный (Шилкинско-Аргунский). 

Именно в Центральном подрайоне, главным образом, расположены 

предприятия обрабатывающей промышленности. Северный 

подрайон самый слабый в аспекте промышленного освоения, хотя 

его ресурсы содержат потенциал для развития горнорудных произ-

водств. Юго-Восточный подрайон представлен сырьевой направ-

ленностью и там идет развитие обрабатывающих производств [3].  
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По данным Росстата, количественная характеристика населения 

региона на 2021 год составляет 1 059 750 чел. Плотность населения 

края - 2,44 чел./км2, при этом городское население существенно 

доминирует над сельским и составляет 68,55% от общего количе-

ства [3]. 

В регионе наблюдается довольно серьезное снижение общего 

числа населения, отраженное на графике (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика снижения населения Забайкальского края 

за 10 лет 

Главная проблема снижения численности региона происходит 

по причине оттока трудоспособного населения вследствие мигра-

ции людей в другие регионы страны. К примеру, с января по июль 

2020 года по причине миграционной утечки, количество населения 

края уменьшилась на 924 человека [7]. В 2020 году Забайкальский 

край традиционно вошел в девятку регионов с наибольшим мигра-

ционным оттоком населения [6]. Как можно видеть из таблицы 1, 

составленной на основании официальных статистических данных 

за 5 лет о социально-экономическом развитии региона, основные 

перемещения населения имею внутри-региональный характер, а 

также и между ближайшими соседними регионами [4]. 
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Таблица 1. Миграционный отток населения  

из Забайкальского края 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число прибывших, чел. 

Миграция – всего в 

том числе: 

28069 27886 29262 29083 24882 

внутри-региональная 17067 17605 18327 18201 15784 

межрегиональная 10179 9893 10418 10114 8411 

международная 823 388 517 768 687 

в том числе: 

из стран СНГ 786 372 488 652 592 

из других зарубеж-

ных стран 

37 16 29 116 95 

Число выбывших, чел. 

Миграция – всего в 

том числе: 

34523 35860 36683 34572 28972 

внутрирегиональная 17067 17605 18327 18201 14376 

межрегиональная 17000 17507 17846 15890 14002 

международная 456 748 510 481 594 

в том числе: 

из стран СНГ 430 707 477 423 493 

из других зарубеж-

ных стран 

26 41 33 58 101 

Миграционный прирост, убыль (-), чел. 

Миграция – всего 

 в том числе: 

-6454 -7974 -7421 -5489 -4090 

межрегиональная -6821 -7614 -7428 -5776 -5591 

международная 367 -360 7 287 93 

в том числе: 

из стран СНГ 356 -335 11 229 99 

из других зарубеж-

ных стран 

11 -25 -4 58 -6 

Самая распространенная причина миграции населения Забай-

кальского края - низкий уровень качества жизни. Каждый третий 

житель региона стремится уехать из него, называя причиной учебу, 

или смену работы. Людей не устаивает качество образования, каче-

ство предоставления медицинских услуг, вредные и опасные усло-
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вия работы, низкий уровень мотивации персонала предприятий. К 

сожалению, из региона уезжают, главным образом, квалифициро-

ванные специалисты в трудоспособном возрасте, а также и моло-

дѐжь, т.е. ключевая рабочая сила среди всего населения. Миграция 

интеллектуального капитала имеет место по причине низкого 

уровня трудоустройства из-за узкого профиля образования и низ-

кого уровня мотивации. Молодые люди, рожденные в регионе и 

учащиеся в других городах страны и за рубежом, не хотят возвра-

щаться обратно. Около 60% молодежи, получившей высшее и 

среднее профессиональное образование в других городах, не воз-

вращаются на родину [7]. 

Основными городами для переезда из Забайкальского края яв-

ляются: Москва и Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Крас-

ноярск, что соответствует основной тенденции внутренней мигра-

ции Российской Федерации. Большой отток трудоспособного насе-

ления создает демографические проблемы Забайкальского края и 

увеличивает нагрузку на оставшихся жителей трудоспособного 

возраста. Все это увеличивает демографическую напряженность 

региона. Акимовой Ю.Н. анализировались изменения регионально-

го рынка труда промышленности Санкт-Петербурга и ею подтвер-

жден факт серьезного притока рабочей силы в Санкт-Петербург и 

Москву за счет миграции из регионов, обозначены последствия 

данной ситуации, как для регионов-доноров, так и для принимаю-

щих регионов [1]. 

Рынок труда Забайкальского края, в его актуальном состоянии, 

не справится без государственного регулирования. Необходима 

нормализация его состояния и разработка стимулов к развитию. На 

сегодняшний день Забайкальский край пока что не может спра-

виться со всеми своими проблемами, и начать использовать весь 

свой потенциал как природных ресурсов, так и человеческого ка-

питала.  

В ближайшее время необходимо повысить привлекательность 

края для проживания, решить проблемы, связанные с оттоком эко-

номически активного контингента, улучшения качества подготовки 

специалистов, востребованных в рамках реализации инвестицион-

ных проектов края, повышения качества медицинского и социаль-

ного обслуживания. 
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Авторам статьи разрешение ситуации видится в поиске путей 

развития горнодобывающей промышленности региона, в поиске 

ресурсов для применения инновационных технологий для разра-

ботки месторождений и повышения интенсивности добычи в реги-

оне и в эффективной реализации на территории Забайкальского 

края Национальных проектов Российской Федерации. 
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 Abstract: In this paper, based on official statistical data on the ac-
tivities of socially oriented non-profit organizations of the Udmurt Re-
public in 2020, an analysis of their activities is carried out.  

Keywords: socially oriented non-profit organizations, sources of 
funds formation, social services, charitable assistance. 

 
Социально ориентированные некоммерческие организации 

(СОНКО) участвуют в решении многих социальных проблем, ко-
торые характерны для различных групп населения. Прежде всего, 
это проблемы здоровья, социального сиротства, развития и каче-
ства здравоохранения, образования и ряда других социальных 
сфер; проблемы материального неблагополучия, незащищѐнности 
прав граждан и другие. СОНКО работают с самыми разными соци-
альными группами – оказывают помощь детям в трудной жизнен-
ной ситуации, пожилым людям, людям с ограниченными возмож-
ностями. [1, с.55] 

Наряду с малым бизнесом, социально ориентированные НКО 
способны наиболее чѐтко определить потребности общества и эф-
фективно противодействовать развитию социальных проблем. Всѐ 
это определяет значительную заинтересованность общества и госу-
дарства в их развитии. 

Сложившаяся ситуация в стране, связанная с распространением 
пандемии COVID-19, отразилась и на НКО. Из-за вируса неком-
мерческие организации вынуждены закрывать благотворительные 
и правозащитные программы и снижать масштабы оказываемой 
поддержки. 

В Удмуртской Республике в 2020 году обследовано 1492 соци-
ально ориентированные некоммерческие организации.  

Значительная часть социально ориентированных некоммерче-
ских организаций имели основной вид экономической деятельно-
сти - «предоставление прочих видов услуг». В основном это обще-
ственные объединения, профсоюзные, профессиональные членские 
организации (923 организации или 61,9% от общего количества), 
организации, занимающиеся образованием (168 или 11,3%), дея-
тельностью в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений (163 или 10,9%), деятельностью в области здравоохране-
ния и социальных услуг (101 или 6,8%). 

Средняя численность работников (включая внешних совме-
стителей и привлечѐнных по договорам гражданско-правового ха-
рактера) социально ориентированных некоммерческих организа-
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ций Удмуртской Республики в 2020 году составила 3,8 тыс. чело-
век, это на 1,2% больше, чем в 2019 году.  

Одна из особенностей деятельности некоммерческих организа-
ций - способность привлекать для реализации социальных про-
грамм добровольцев. Средняя численность волонтѐров в 2020 году 
в обследованных организациях достигла 6475 человек. Их количе-
ство уменьшилось на 4% или на 261 человека. 

Одной из причин снижения численности добровольцев (волон-
теров) стали ограничительные мероприятия в период пандемии 
COVID 19. Часть организаций работали не полный рабочий день 
или удалѐнно, почти совсем не проводились культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, которые привлекают большое число во-
лонтеров (концерты, фестивали, соревнования, спартакиады и т.д.). 

Основными направлениями осуществляемой деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций (в соот-
ветствии с Уставом) в 2020 году являлись: «деятельность в области 
физической культуры и спорта, содействие такой деятельности», 
«деятельность в области образования, просвещения, науки, содей-
ствие такой деятельности», «социальная поддержка и защита граж-
дан». При этом практически все организации осуществляли дея-
тельность не по одному направлению.  

Многие зарегистрированные социально ориентированные не-
коммерческие организации не функционируют из-за отсутствия 
или нехватки средств для осуществления своей деятельности. Ис-
точниками средств для таких организаций могут быть субси-
дии, гранты, пожертвования, [2, с.2] иные целевые поступления, 
доходы от предпринимательской деятельности и внереализацион-
ные доходы. Некоммерческие организации имеют право занимать-
ся предпринимательством, если данная деятельность направлена на 
достижение поставленной цели организации. 

За 2020 год социально ориентированными некоммерческими 
организациями получено средств и иного имущества на сумму 3,7 
млрд рублей, что на 3,5% меньше по сравнению с поступлениями 
предыдущего года по сопоставимому кругу организаций (в 2019г. – 
3,9 млрд рублей). 

В связи с тем, что в Удмуртской Республике преобладают соци-
ально ориентированные некоммерческие организации, осуществ-
ляющие деятельность в сфере «предоставления прочих видов 
услуг», то и почти половина всех поступивших в 2020г. средств 
(49%) приходится на организации данного вида деятельности.  
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Поступления от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций в размере 
6895 тыс. рублей были направлены в организации двух видов дея-
тельности: «деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг» (46%) и «предоставление прочих видов услуг» (54%). 

 

Рис.1. Структура источников формирования денежных средств 

и иного имущества организаций в 2020 году (процентов) 

 

Структура поступлений в сектор СОНКО в 2020 году по срав-

нению с предыдущими годами практически не изменилась. Глав-

ным их источником остаѐтся собственная выручка, то есть доходы 

от реализации товаров или услуг.  

Пандемия коронавируса серьезно ударила как по бизнесу, так и 

по жителям республики. Помощь российских физических лиц и 

коммерческих организаций в анализируемом периоде сократилась. 
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Вместе с тем, в 2020 году существенно возросла доля государ-

ственного финансирования. Так, в 1,7 раза увеличились поступле-

ния из фонда президентских грантов, в 1,8 раза возросла поддержка 

из муниципальных (местных) бюджетов. 

Таблица 1- Структура всех поступлений СОНКО  

в 2017-2020 годах, в процентах 

 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Поступило денежных 

средств и иного имущества 

организаций, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:     

поступление из бюджета 

и государственных внебюд-

жетных фондов 9,8 10,1 10,5 14,7 

целевые поступления от 

российских физических лиц 25,5 25,9 23,3 21,0 

целевые поступления от 

российских коммерческих 

организаций 17,0 18,9 21,7 16,6 

выручка от реализации 

товаров и услуг 41,3 35,9 35,7 37,5 

иные поступления 6,4 9,2 8,8 10,2 

 

Основную часть выручки в 2020 году организации получили, 

оказывая образовательные услуги. Помимо этого, пятая часть об-

щей суммы дохода СОНКО сформирована от предоставления про-

чих видов услуг, седьмая еѐ часть - результат деятельности в обла-

сти здравоохранения и социальных услуг. 

Второе место по финансированию социально ориентированных 

организаций делят российские физические лица и коммерческие 

компании. От общих поступлений СОНКО пожертвования частных 

лиц составили в среднем 21%, бизнеса – 17%. Следует отметить, 

что целевые поступления от российских физических лиц на протя-

жении нескольких лет являются одним из источников формирова-

ния денежных средств и имущества СОНКО во всех муниципаль-

ных районах Удмуртии. 
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Государство в анализируемом периоде «вложило» в социально 

ориентированные организации Удмуртии порядка 383 млн рублей, 

половину из них предоставила республика, 38% составили прези-

дентские гранты и 12% выделили муниципальные (местные) бюд-

жеты. Причем в 2020 году деньги из фонда президентских грантов 

получили 104 организации, это на треть больше, чем в 2019 году. 

Наибольшая сумма грантов выделена РОД «Хоспис Удмуртия» - 

3,4 млн рублей. По 3 млн рублей получили РОО «Федерация боди-

билдинга УР», ИГОО «Центр социальных и образовательных ини-

циатив», РОД «Солнечный мир. Синдром Дауна», АНО «Удмурт-

ский этнотурцентр «Эштэрек» и т.д. А АНО «Школа Кроха» выиг-

рала даже два конкурса и получила в общей сложности 3,8 млн 

рублей на реализацию своих проектов.  

Целевые поступления из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов получили организации 20 из 25 

муниципальных районов республики. 

В 2020 году социально ориентированные некоммерческие орга-

низации Удмуртской Республики использовали 3,5 млрд рублей де-

нежных средств и иного имущества.  

С сокращением доходов в 2020 году снизились на 3,5% и рас-

ходы. Так, на 20% уменьшились выплаты по налогам и иным обя-

зательным платежам (в качестве поддержки от государства соци-

ально ориентированные НКО получили освобождение от уплаты 

налогов и страховых взносов, которые начислили во втором квар-

тале 2020 года). Из-за пандемии некоммерческие организации были 

вынуждены закрывать благотворительные программы и снижать 

масштабы оказываемой поддержки. Предоставление благотвори-

тельной помощи и пожертвований некоммерческим организациям 

и физическим лицам уменьшилось на 12,5 процента. В 2020 году, 

по сравнению с 2019 годом в 2 раза снизились расходы, направлен-

ные на приобретение основных средств, строительство, рекон-

струкцию зданий, строений, сооружений. Только в 14 из 25 райо-

нов республики был произведѐн данный вид расходов. 

К положительным моментам можно отнести небольшой рост 

заработной платы. И хотя она выросла почти на 5%, среднемесяч-

ная начисленная заработная плата работников некоммерческих ор-

ганизаций остаѐтся достаточно низкой. Так, в 2020 году она соста-

вила 27 тыс. рублей - это на четверть меньше средней заработной 
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платы по Удмуртской Республике.  

В анализируемом периоде 609 тыс. человек были оказаны со-

циальные услуги, это на 17 тысяч человек больше, чем годом ра-

нее. 

 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-

фекции актуальным направлением деятельности становится предо-

ставление социальных услуг населению в дистанционном режиме. 

Преимуществом дистанционной работы является неограниченный 

количественный состав участников. В режиме онлайн проводились 

конференции, выставки, обучение, консультирование, театральные 

представления, поставленные своими силами и т.д. 

Из общего количества населения, которому были оказаны соци-

альные услуги, 49% получили данные услуги от организаций по 

предоставлению прочих видов услуг, 21% - образовательных орга-

низаций, 17% - сферы здравоохранения и социальных услуг. 

Юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе 

получили 30 тыс. человек. 

Благотворительной помощью в различных формах восполь-

зовались 43 тыс. человек. Жителям только 6 из 25 муниципальных 

районов Удмуртской Республики в 2020 году предоставлялась бла-

готворительная помощь в натуральной или денежной формах.  

В 2020 году социально ориентированные некоммерческие орга-

низации для осуществления своей деятельности использовали по-

мещения общей площадью 195 тыс. кв метров. Более половины 

социально ориентированных некоммерческих организаций (52,9%) 

в 2020 году не имели помещений для ведения деятельности, чет-

вертая часть (25,0%) организаций вела деятельность в помещени-

ях, принадлежащих им на праве безвозмездного пользования, каж-

дая пятая - (18,0%) арендовала нежилое помещение. 

2020 год выдался сложным для всей страны, в том числе и для 

социально ориентированных НКО, чья помощь часто оказывается 

быстрой, эффективной и значимой.  

В этой непростой обстановке, как нельзя кстати, пришлась 

поддержка государства (предоставление субсидируемых льгот-

ных кредитов, отсрочка по аренде государственного, муниципаль-

ного или коммерческого имущества сроком на 6 месяцев (с 1 апре-

ля 2020 г. по 1 октября 2020 г.), а также освобождение от уплаты 
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арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г.), [3, с.1] 

благодаря которой многим организациям удалось «удержаться на 

плаву» и сохранить штат своих сотрудников. Период самоизоляции 

стимулировал НКО активнее внедрять онлайн технологии в свою 

работу. В результате введения дистанционного режима увеличи-

лось количество человек, получивших социальные услуги посред-

ством онлайн трансляций. 

Системная поддержка со стороны как федеральных, так и реги-

ональных властей помогла социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в Удмуртской Республике не только выжить 

в период пандемии, но и начать работу над новыми проектами. И, 

судя по количеству грантов на социальные проекты, выделяемых 

фондом Президента РФ и правительством Удмуртской Республики 

по конкурсу, перечень новых проектов и добрых начинаний будет 

только расширяться. 
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Сокращение материалоемкости производства способствует ро-

сту прибыли организации [5, 7].  На основании грамотной органи-

зации бухгалтерского учета и данных анализа затрат, готовой про-

дукции руководители организации могут принимать оптимальные 

управленческие решения [1-2, 4, 6-8]. 

Доля производства машин и оборудования в обрабатывающем 

производстве в Курганской области в 2020 г. оставляет более 13 % 

[6]. Немаловажная роль отводится при этом ПАО «Курганмашза-

вод». В таблице 1 представлена состав и структура товарной про-

дукции.  
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Таблица 1 - Состав и структура выручки организации 

Наименование                 

продукции 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

сумма, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

Продукция во-

енного назна-

чения 

17149 76,97 13700 56,17 20844 87,42 

Продукция 

гражданского 

назначения 

4648 20,86 2100 8,61 1800 7,51 

Работы и услу-

ги  
306 1,37 8440 34,60 1097 4,57 

Аренда  основ-

ных средств  
176 0,79 152 0,62 119 0,50 

Итого 22279 100,0 24392 100,0 23860 100,0 

Общество специализируется в основном на продукции военно-

го назначения - 87,42 % в 2020 г. Кроме того, производит также 

продукцию гражданского назначения: транспортные машины ТМ-

120 и ТМ-130, многоцелевые коммунально-строительные машины, 

фронтальные погрузчики и др. 

Основные показатели деятельности организации ПАО «Кур-

ганмашзавод» представлены в таблице 2.    

За период исследования наблюдается рост объемов производ-

ства. В 2020 году при росте среднесписочной численности на 12,93 

% фонд заработной платы увеличился только на 5,63 %, что свиде-

тельствует о снижение среднегодового уровня оплаты труда одного 

работника. Среднегодовая стоимость основных средств выросла на 

396243 тыс.р. в 2020 г. по сравнению с 2018 г. За счет роста цен на 

потребляемые материалы, стоимость материальных затрат выросла 

на 4948841тыс.р.  
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Таблица 2- Основные экономические показатели деятельности 

   организации  

Показатель  

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. 

в % к 

2018 г. 

Выручка, млн.р. 22279 24392 23860 107,09 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел. 

8161 9038 9216 112,93 

Среднегодовая сто-

имость основных 

производственных 

фондов, тыс.р.  

4880802 5019129 5277045 108,12 

Материльные 

затраты, тыс.р.  
13215430 13471746 18164271 137,45 

Фонд заработной 

платы, тыс.р.  
3690753 3871154 3898718 105,63 

Фондоотдача, р. 4,56 4,86 4,52 99,05 

Материалоотдача, р.  1,69 1,81 1,31 77,92 

Выручка на 1 р. за-

работной платы, р. 6,04 6,30 6,12 101,38 

Рентабельность 

продаж, % 10,17 12,11 1,58 х 

За 2018-2020 гг. сократились значения показателей эффектив-

ности использования трудовых, материальных ресурсов, основных 

производственных фондов. В 2020 г. произошло существенное 

снижение рентабельности продаж с 10,17 % в 2018 г. до 1,6 %, что 

обусловлено увеличением объемов продаж продукции военного 

назначения в рамках ГОЗ с заданными нормативно правовыми ак-

тами РФ параметрами рентабельности. 

Динамика финансовых результатов приведена в таблице 3.  

Выручка от продажи произведенной продукции (работ, услуг), 

в 2020 г по сравнению с 2018 г. выросла на1580670 тыс.р. или на 

7,09 %. Затраты на производство в 2020 г. возросли на 4833 млн.р. 

или на 27,51%. За счет роста себестоимости продаж, управленче-

ских и коммерческих затрат наблюдается сокращение финансового 

результата от обычного вида деятельности. Прибыль от продаж в 
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2020 составила 378,1 млн. р., по сравнению с предыдущим перио-

дом существенно снизилась. В 2020 г. чистая прибыль организации 

составила 10168,8 млн. р.   

Таблица 3 – Динамика финансовых результатов, тыс. р.  

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. 

в % к 

2018 г. 

Выручка 22279392 24391926 23860062 107,09 

Себестоимость 

продаж 17569326 18215502 22402806 127,51 

Валовая прибыль 4710066 6176424 1457256 30,94 

Коммерческие 

расходы  1775783 2485465 379091 21,35 

Управленческие 

расходы  667808 734889 700043 104,83 

Прибыль  от 

продаж  2266475 2955070 378122 16,68 

Прибыль до 

налогообложения 400895 90079363 9575157 

в 23,9 

раза 

Чистая прибыль  
192827 90398724 10168841 

в 52,7 

раза  

Анализ показал, что в структуре материальных затрат стои-

мость покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов зани-

мает более 70 %. При этом возникает необходимость учета себе-

стоимости полуфабрикатов собственного производства.  

В производственных организациях затраты основного произ-

водства могут отражаться в учете двумя способами – полуфабри-

катным и бесполуфабрикатным.  

У исследуемой организации применяется бесполуфабрикатный 

способ учета. При бесполуфабрикатном методе изделия, изготов-

ленные в результате совершения отдельных стадий технологиче-

ского процесса и подлежащие дальнейшему использованию при 

изготовлении готовой продукции, не учитываются на отдельном 

счете как полуфабрикаты, а учитываются на счете 20 «Основное 

производство» в составе незавершенного производства. При ис-

пользовании бесполуфабрикатного варианта учета не отражают на 
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счетах бухгалтерского учета передачу полуфабрикатов из одного 

цеха в другой.  

В то же время в ПАО «Курганмашзавод» необходимо детально 

анализировать технологию и организацию производства на каждой 

стадии процесса производства продукции для определения исполь-

зуемых ресурсов для получения различных видов продукции.   

 В качестве совершенствования учета затрат предлагается ис-

пользовать полуфабрикатный метод учета, которой предполагает, 

что произведенные полуфабрикаты приходуются на специальный 

склад, а затем оттуда передаются другим структурным подразделе-

ниям для дальнейшего использования в процессе изготовления ко-

нечного изделия. Полуфабрикаты собственного производства – это 

материалы, которые были подвергнуты обработке на законченном 

технологическом переделе. Их можно использовать для последую-

щей переработки в этой же организации или можно продать.  

Применение полуфабрикатного способа учета целесообразно 

для данной организации по следующим причинам: 

 рост остатков полуфабрикатов, как собственного производ-

ства, так и покупных на складах организации; 

 значительный удельный вес полуфабрикатов в составе ма-

териальных затрат; 

 использование полуфабрикатов собственного производства 

для дальнейшего производства готовой продукции; 

 реализация полуфабрикатов в качестве готовой продукции; 

 нормирование материальных затрат по процессам. 

Организации необходимо ввести в свой план счетов счет 21 

«Полуфабрикаты собственного производства». По дебету данного 

счета отражается поступление полуфабрикатов и их излишков, об-

наруженных при инвентаризации. По кредиту счета учитывается 

расход полуфабрикатов при передаче для последую-

щей переработки, их продажи или выявлении недостачи на складе 

(таблица 4).  

Для того чтобы оприходовать полуфабрикаты на склад, нужно 

определить их стоимость. При определении себестоимости полу-

фабрикатов можно использовать способы расчета, установленные 

для оценки незавершенного производства: 

- по фактической себестоимости; 
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- в сумме прямых затрат, без включения косвенных затрат;  

- в сумме плановых (нормативных) затрат. 

Таблица 4 – Бухгалтерские записи по учету полуфабрикатов  

собственного производства 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

Корреспонденция сче-

тов 

дебет кредит 

Изготовленные полуфабрикаты пере-

даны на склад 21 20 

Выявлены излишки полуфабрикатов в 

результате инвентаризации 21 91 

Полуфабрикаты переданы для даль-

нейшей обработки 20 21 

Переданы на продажу полуфабрикаты  90 21 

Выявлена недостача полуфабрикатов в 

результате инвентаризации 94 21 

Например, производство прицепа для легкового автомобиля 

КМЗ 8284 41 происходит в кузнечно-литейном цехе, механосбо-

рочном и в цехе сварочных конструкций. Процесс изготовления 

изделия в организации состоит из трех технологических стадий.  

Рекомендуем использовать способ - по сумме прямых затрат. 

При этом способе в себестоимость полуфабрикатов включается 

стоимость материалов, фактически израсходованных на их произ-

водство, а остальные прямые затраты распределяются между изго-

товленными полуфабрикатами и остатком материалов в производ-

стве (которые могут находиться в разных стадиях обработки как 

незавершенное производство).  

Использование полуфабрикатного метода учета имеет следую-

щие преимущества: 

- нормы расхода сырья, материалов и полуфабрикатов устанав-

ливаются на конечный продукт; 

- позволяет увеличить контроль за материальными затратами; 

- позволяет использовать систему бюджетирования [6, 7];  

- позволяет определять себестоимость полуфабрикатов на раз-

личных стадиях их обработки; 

- обеспечивает более действенный контроль за процессом фор-

мирования себестоимости продукции [3, 8]; 
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- позволяет контролировать движение полуфабрикатов соб-

ственного производства.   

Таким образом, данный способ позволяет определять себестои-

мость отдельных фаз обработки продукции по цехам, выявлять ме-

сто возникновения и причины отклонений фактической себестои-

мости продукции от плановой или нормативной. 
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Основные средства оказывают важное влияние на развитие 

производства, являются основной составной частью материально-

технической базы отраслей народного хозяйства [4, 8-10, 12]. 

Стоимость основных средств часто составляет существенную 

часть общей стоимости имущества организации, а ввиду долго-

срочного их использования в деятельности организации основных 

средств в течение длительного периода времени оказывают влия-

ние на финансовые результаты деятельности. Они определяют 

производственные возможности хозяйствующих субъектов и зани-

мают важную часть в его бухгалтерской и контрольной системе [1-

3, 5-7, 11]. 

 Объектом исследования является ООО «Логиново» Макушин-

ского района Курганской области. Основным направлением дея-

тельности является «выращивание зерновых культур». 

Экономическая эффективность - это экономическая категория, 

которая характеризует результативность хозяйственной деятельно-

сти организации, определяемой сопоставлением эффекта с затрата-

ми на его получение. Показатели экономической эффективности 

деятельности ООО «Логиново», представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Экономическая эффективность деятельности 

организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выход товарной продукции на 

100 га с.-х. угодий, тыс. р. 684,14 489,49 770,75 

Фондоотдача, р. 1,09 0,99 1,01 

Среднегодовая выработка 1 

работника,         тыс. р. 126,60 150,15 176,61 

Урожайность зерновых куль-

тур с 1 га ,ц 33,0 42,8 29,3 

Прибыль (убыток) от реализа-

ции продукции - всего, тыс. р. 4661 171 1227 

в т.ч. на 100 га с.-х. угодий 67,6 2,1 15,2 

Уровень рентабельности про-

изводства продукции, % 0,9 -2,3 1,6 

Уровень рентабельности про-

даж, % 1,5 -4,3 2,0 
 

https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=01111
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В результате анализа экономической эффективности деятельно-

сти данного предприятия можно сделать вывод, что за анализируе-

мый период выход товарной продукции на 100 га с.-х. угодий уве-

личился на 12,7% или на 86,61 тыс.р. Фондоотдача сократилась на 

7,3% и составила в 2019 году 1,01 р. Среднегодовая выработка 1 

работника увеличилась на 39,5%. Урожайность зерновых культур с 

1га сократилась на 11,2%. и наблюдаем, что прибыль составила в 

2019 году 1227 тыс.р. или 26,3% по сравнению с 2017 годом, в том 

числе прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий сократилась 

на 77,5%. 

Основные первичные документы по учету основных средств, 

используемые в ООО «Логиново» — это договоры, счета-фактуры, 

акты приемы-передачи и др.  

Самым распространенным способом поступления основных 

средств является их приобретение за плату по договору купли-

продажи. 

 Для учета капитальных вложений предназначен счет 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы» (таблица 2).   

Таблица 2 – Схема бухгалтерских записей по счету 08  

«Вложения во внеоборотные активы» за март 2020 г. 

Содержание фактов хо-

зяйственной жизни 

Сумма,  

руб. 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Сальдо на начало месяца  47960,18  

Основное средство при-

нято на учет 
47960,18 01 08 

Оборот по счету   47960,18 

Сальдо на конец месяца  0 0 

Бухгалтерский учет наличия и движения собственных основных 

средств ведется на активном счете 01 «Основные средства». При 

этом имущество должно обладать потенциалом и приносить орга-

низации доход. Схема записи по счету 01 «Основные средства» по 

анализируемой организации представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 -  Схема бухгалтерских записей по счету 01 «Основные 

средства» за март 2021 г. 

Содержание фактов хо-

зяйственной жизни 

Сумма,  

руб. 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Сальдо на начало месяца  79306141  

Основное средство при-

нято на учет 47960,18 01 08 

Оборот по счету  47960,18 0 

Сальдо на конец месяца  79354101,18  

Поступление животных основного стада взрослого продуктив-

ного и рабочего скота является неотъемлемой частью деятельности 

предприятия ООО «Логиново». Формирование основного стада 

скота сельскохозяйственная организация производит в основном за 

счет покупки племенного молодняка и взрослых племенных жи-

вотных в племенных сельскохозяйственных организациях и выра-

щивании собственного молодняка животных. Молодняк учитыва-

ется на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» до пере-

вода в основное стадо по следующим возрастным группам: лошади 

и другие виды рабочего скота (по годам рождения и полу); покуп-

ной племенной молодняк животных (по породам).  

Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для 

обобщения информации об амортизации, накопленной за время 

эксплуатации объектов основных средств. Начисленная сумма 

амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете 

по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корре-

спонденции со счетами учета затрат на производство.  

При выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, пе-

редаче безвозмездно и др.) объектов основных средств сумма 

начисленной по ним амортизации списывается со счета 02 «Амор-

тизация основных средств» в кредит счета 01 «Основные сред-

ства». Аналогичная запись производится при списании суммы 

начисленной амортизации по недостающим или полностью испор-

ченным основным средствам. 

Схема бухгалтерских записей по счету 02 представлена в таб-

лице 4. В части учета основных средств учетной политикой ООО 

«Логиново» предусмотрено начисление амортизации линейным 

методом. 
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Ведомость начисленной амортизации отражает следующие 

данные об объекте и начисленной по нему амортизации: инвентар-

ный номер и наименование основных средств, дата принятия к уче-

ту и первоначальная стоимость, годовая норма амортизации, годо-

вая сумма амортизации, величина амортизации, начисленная за ме-

сяц, остаточная стоимость актива. 

Новый стандарт бухучета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 

который утвержден приказом Минфина России от 17 сентября 

2020 г. № 204н. и станет обязательным с 2022 г. По желанию орга-

низация может начать применять его досрочно с 2021 года. ООО 

«Логиново» в 2021 году учитывает основные средства без учета 

новых положений, поэтому рекомендуется разработать учетную 

политику, в части основных средств на 2022 год по новым стандар-

там. 

Таблица 4 -  Схема бухгалтерских записей по счету 02  

«Амортизация основных средств» за март 2021 г. 

Содержание фактов 

 хозяйственной жизни 

Сумма,  

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Сальдо на начало месяца   54780166 

Начислена амортизация по 

основным средствам основно-

го производства 

1569801 20 02 

Начислена амортизация по 

основным средствам общехо-

зяйственного назначения 

560222 26 02 

Начислена амортизация по 

основным средствам, исполь-

зуемым в обслуживающих 

производствах 

890120 29 02 

Оборот по счету   3020143 

Сальдо на конец месяца   57800309 

В новом стандарте больше нет стоимостного порога для основ-

ных средств. Какой предел выбрать организация решает сама. 

В ПБУ 6/01 было обязательное для всех ограничение по стоимости 

– не меньше 40 000 руб. В учетной политике ООО «Логиново» 
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необходимо установить стоимостный лимит основных средств в 

учетной политике.  

По новому стандарту существенные расходы на ремонт, 

техосмотр, техобслуживание основных средств надо признавать 

самостоятельными инвентарными объектами. При условии, что эти 

мероприятия общество проводит с интервалом более 12 месяцев 

или более обычного операционного цикла, который превышает 12 

месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020). 

Если межремонтный период существенно не отличается от 

оставшегося срока полезного использования объекта, расходы на 

ремонт необходимо включить в стоимость отремонтированного 

основного средства. Они увеличивают его первоначальную стои-

мость (п. 18 ФСБУ 26/2020, п. 24 ФСБУ 6/2020). 

Если срок службы проведенного ремонта существенно отлича-

ется от оставшегося срока полезного использования основного 

средства, порядок иной. Расходы на ремонт учитывают как отдель-

ный объект основных средств. Срок полезного использования 

устанавливают для него исходя из продолжительности межремонт-

ного периода. Амортизацию по такому объекту начисляют тем же 

способом, что и по отремонтированному основному средству. 

В учетной политике ООО «Логиново» нужно установить размер 

существенности, чтобы признать расходы на ремонт основных 

средств самостоятельным объектам основных средств. 

Также в учетной политике ООО «Логиново» необходимо уста-

новить периодичность переоценки. Закрепляется способ списания 

накопленной дооценки.  

В настоящее время все хозяйствующие субъекты должны со-

здавать систему внутреннего контроля (СВК). Хотя создание си-

стемы внутреннего контроля стало обязанностью всех организа-

ций, многие из них, особенно в аграрном секторе, еще не со всей 

ответственностью подошли к решению данного вопроса. Кроме 

того, в нормативно-правовой базе не определен механизм построе-

ния СВК, который сельскохозяйственные организации могли бы 

взять за основу в процессе организации собственного внутреннего 

контроля. Внутренний контроль учета основных средств по време-

ни проведения в ООО «Логиново» должен быть предварительным, 

текущим и последующим. 
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Таким образом, предложения в учетную политику в части учета 

основных средств, позволят безболезненно перейти на учет основ-

ных средств по новым стандартам, а создание системы внутреннего 

контроля обеспечит осуществление ряда контрольных процедур и 

распределение ответственности.  
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Аннотация. В статье отражена характеристика условий и 

перспектив реализации «зеленой» энергетики, преимущественно 

солнечной, в Узбекистане. Показана характеристика направлени-

ям и перспективам реализации проектов по использованию пре-

имущественно солнечной энергетики в Узбекистане, исследованы 

направления и перспективы ее использования, приведены критерии 

по внедрению солнечной и ветровой энергетики. 

Представлены предложения по расширению масштабов ис-

пользования энергии солнца и ветра в Узбекистане, которые, по 

мнению автора, помогут в увеличении энергетической мощности 

страны. 

Ключевые слова: энергия, «зеленая» энергетика, солнечная 

энергетика, возобновляемая энергия, генерация энергии. 

 

Потребление энергии в каждой стране мира из года в год растет, 

так как, не смотря на энергосберегающие установки, в мире все 

больше и больше появляется инновационных разработок и устано-

вок, требующих электроэнергии для своей работы, а также услуг и 

возможностей с использованием цифровой экономики.  

mailto:susanna2003@rambler.ru
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При этом, большое значение в области энергопотребления имеет 

и тот факт, что при использовании традиционных источников энер-

гии, они не только истощаются, но и само их потребление значи-

тельно ухудшает экологию в целом, оказывая пагубное воздействие 

на флору и фауну, в том числе здоровье и жизнедеятельность чело-

века, как посредством прямого воздействия, так и косвенного, че-

рез потребление продуктов, качество которых также меняется 

вследствие негативного влияния ухудшения экологической ситуа-

ции.  

Именно поэтому ученые и политики разных стран мира уже в 

течение довольно длительного времени обеспокоены последствия-

ми, которые возникли вследствие загрязнения экологии за счет вы-

бросов от использования традиционных источников энергии и ра-

ботают над решением данных проблем, в первую очередь, посред-

ством замены использования традиционных источников за счет 

нетрадиционных источников. 

Солнечная энергия представляет собой эффективную конкурен-

тоспособную альтернативу традиционной энергетике, поскольку 

при ее выработке не загрязняется воздух, вода, окружающая среда, 

а также она не представляет собой угрозу жизнедеятельности чело-

века. Учеными подсчитано, что 18 солнечных дней на планете об-

ладает таким же количеством энергии, которое имеется в запасах 

угля, нефти и природного газа планеты. В среднем квадратный 

метр на нашей планете собирает 4,2 киловатт-часов энергии еже-

дневно, что равно энергетическому эквиваленту почти барреля 

нефти в год, если говорить о квадратном метре жаркой пустыни, то 

это больше чем 6 киловатт-часов в день на квадратный метр в 

среднем [9]. 

Французский ученый Эдмонд Беккерель в 1839 году выявил, что 

отдельные материалы способны испускать искры электричества 

при ударе с солнечным светом. Это свойство впоследствии назвали 

«фотоэлектрический эффект» и применил при создании первой фо-

тоэлектрической ячейки, а в 1950 году ученые при использовании 

кремния, превращенного в фотоэлементы, стали использовать его 

для преобразования солнечной энергии в электричество. Энергия 

солнца преобразовывается в электричество одним из двух спосо-

бов: термодинамическим и фотоэлектрическим. 



47 

Солнечная энергетика в Узбекистане имеет наибольший потен-

циал по сравнению с любыми другими альтернативными источни-

ками энергии. Данные показывают, что в стране число солнечных 

дней в среднем составляет 250-270, солнечное сияние наблюдается 

в течение 2850-3050 часов в году, потенциал солнечной энергии 

составляет порядка 50,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента 

[8].  

Согласно «Стратегии по переходу Республики Узбекистан на 

«зеленую» экономику на период 2019-2030 гг.», к 2030 г. заплани-

ровано двукратное повышение показателя энергоэффективности и 

снижение углеродоемкости валового внутреннего продукта, обес-

печении доступа к современному и надежному электроснабжению 

для 100% населения и отраслей экономики. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбе-

кистан «О Стратегии дальнейшего развития и реформирования 

электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан», разрабо-

тана «Программа развития генерирующих мощностей на период до 

2030 г.», которая направлена на модернизацию и реконструкцию 

существующих и строительство новых электростанций с использо-

ванием энергоэффективных технологий, совершенствование си-

стем учета электроэнергии, развитие возобновляемых источников 

энергии, особенно солнечной энергии, реформы в правовой сфере 

по совершенствованию тарифной политики и обеспечению перехо-

да на оптовый рынок. 

Планируется, что реализация данной Программы позволит к 

2030 г.: 

- увеличить мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, и производство 

электроэнергии с 63,6 млрд. кВт/ч до 120,8 кВт/ч; 

- сократить потребления природного газа с 16,5 м3 до 12,1 млрд. 

м
3
; 

- снизить потери при передаче электроэнергии до 2,35%. 

Принято Постановление Президента Республики Узбекистан 

«Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности от-

раслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберега-

ющих технологий и развитию возобновляемых источников энер-

гии» [5], в соответствии с которым запланировано долю возобнов-

ляемых источников энергии к 2030 году увеличить до уровня 25%, 

в том числе на период 2020-2030гг., намечены прогнозы увеличе-
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ния долей генерации электроэнергии и генерирующих мощностей 

до 1487,6 мВт, 11,2%, по солнечной энергетике увеличение мощно-

стей до 4300 мВт, что в общем объеме генерации составляет 8,8%. 

За 10 лет планируется построить фотоэлектрические солнечные 

электростанции (СЭС) общей мощностью 5000 МВт и ветровые 

электростанции на общую мощность 3000 МВт [5]. К концу 2021 

году в Узбекистане планируется ввод в эксплуатацию двух фото-

электрических (солнечных) электростанций по 100 МВт каждая. 

В Узбекистане в 2013 году на базе Физико-технического инсти-

тута НПО «Физика-Солнце» совместно с Азиатским банком разви-

тия в столице создан Международный институт солнечной энер-

гии. Целью его является стать региональным центром проведения 

научных исследований и экспериментальных работ с целью выра-

ботки перспективных технологий в этой сфере. 

Строительство первой солнечной фотоэлектрической станции 

Узбекистана начато в Пастдаргомском районе Самаркандской об-

ласти. Далее планируется построить такие станции также и в дру-

гих шести регионах республики, в частности, в Сурхандарьинской 

области, согласно проекту, на отобранной для его реализации пло-

щадке, расположенной в Шерабадском районе Сурхандарьинской 

области, будет построена фотоэлектрическая станция мощностью 

не менее 200 МВт переменного тока, включая новую подстанцию 

напряжением 220 кВт и линию электропередачи протяженностью 

52 км для подключения к подстанции напряжением 220 кВ «Сур-

хан» [10]. 

В целом Узбекистан планирует возвести фотоэлектрические 

станции в объеме, общей мощностью 1 гигаватт. Реализация проек-

тов будет осуществляться Министерством энергетики, Министер-

ством финансов, Министерство инвестиций и внешней торговли.  

1. Солнечная электростанция мощностью 100 МВт в Навоий-

ской области, которая была запущена накануне 30-летия Независи-

мости Республики. И, как отметил Президент Республики Узбеки-

стан Ш.М. Мирзиѐев, – эта станция стала «первой ласточкой» но-

вой энергосистемы Узбекистана и знаменует собой начало совер-

шенно нового этапа в развитии отрасли. Она будет вырабатывать 

252 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит 

экономить 80 миллионов кубометров природного газа и предотвра-

тит выброс 160 тысяч тонн парниковых газов в атмосферу» [11]. 
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Проект по запуску первой солнечной электростанции в Узбеки-

стане, получил название Nur Navoi Solar, был реализован компани-

ей Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. С ОАЭ у Узбеки-

стана налажено долгосрочное сотрудничество. Только в энергети-

ческой сфере совместно с ОАЭ реализуются 6 проектов мощно-

стью 1,7 тысяч мегаватт на сумму около 1,5 млрд. долларов. В том 

числе, в 2023 году в Навоийской области будет реализован проект 

по возведению ветряной электростанцией мощностью 500 мега-

ватт, совместно с компанией Masdar (Abu Dhabi Future Energy 

Company), являются мировым лидером в области возобновляемых 

источников энергии и устойчивого городского развития, а также 

солнечная электростанция мощностью 200 мегаватт с участием 

компании Phanes group, выбравшую внедрение корпоративной со-

циальной ответственности в комплексную коммерческую бизнес-

модель с целью позволить как можно большему количеству сооб-

ществ получать прибыль от доступа к стабильной и чистой энергии 

по доступной цене. 

2. Строительство солнечной электростанции мощностью 100 

МВт и общей площадью 353 га в Самаркандской области [4]. Датой 

ввода в эксплуатацию назначен декабрь 2021 г. Возведение сол-

нечной электростанции в Нурабадском районе Самаркандской об-

ласти осуществляется французской компанией Total Eren. Компа-

ния является владельцем более 100 солнечными, ветряными и гид-

роэлектростанциями по всему миру суммарной мощностью 2,8 ги-

гаватт [12]. В результате ввода в эксплуатацию данной ФЭС еже-

годно будет вырабатываться 260 миллионов киловатт-часов элек-

троэнергии, а еѐ современное энергоэффективное оборудование 

позволит экономить до 76 миллионов кубометров природного газа 

в год. 

3. Строительство ветровой электростанции мощностью 500 

МВт в Навоийской области [3], которую запланировано сдать в 

эксплуатацию в сентябре 2024 г. Возведение ветровой электро-

станции будет осуществлять компания Masdar (Abu Dhabi Future 

Energy Company). Проект планируется профинансировать, в част-

ности, за счет привлечения прямых иностранных инвестиций в 

объеме 600 млн. долларов. 

4. Возведение 2-х ветровых электростанций: мощностью 300-

500 мегаватт, осуществляется в Пешкунском [2] и мощностью 500 



 50 

мегаватт в Гиждуванском [1] районах Бухарской области. Строи-

тельство станций возложено на проектную компанию ООО 

«ACWA Power Dzhankeldy Wind», созданную «International Compa-

ny for water and power projects», компанией Саудовской Аравии.  

Каждая из ветряных станций предполагает привлечение 650,0 млн. 

долларов США, при этом финансирование подключения электро-

станций к единой электросети, будет профинансирована и покры-

ваться в течение 10 лет АО «Национальные электрические сети Уз-

бекистана». Выработанная в результате эксплуатации ветряных 

электростанций электроэнергия будет закупаться АО «Националь-

ные электрические сети Узбекистана» для дальнейшей реализации. 

Соглашение об этом подписано на 25 лет. Ввод в эксплуатацию 

станции ожидается в декабре 2023 года. 

5. Соглашение о возведении солнечной электростанции мощно-

стью в 200 мегаватт, при финансовой поддержке АО «Равнак-

банк», в Нуратинском районе Навоийской области подписано Ми-

нистерством энергетики с международной компанией Phanes Group 

[3]. Головной офис компании находится в Дубае (ОАЭ). Компания 

имеет большой опыт строительства фотоэлектрических станций на 

Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Африки к югу от 

Сахары, а также наладила экономическое сотрудничество в странах 

СНГ: Кыргызстане, Украине, Пакистане, Бангладеш, Казахстане, 

Грузии, Монголии и Узбекистане. На сегодняшний день проекты 

компании в экологически чистой энергетике превышают 130 мега-

ватт. Кроме того, еще 3,5 гигаватт находятся в процессе разработки 

или на стадии планирования. 

Запуск в эксплуатацию солнечной электростанции запланирован 

на июль 2023 года. Соглашение о закупке выработанной электро-

энергии также подписано с АО «Национальные электрические сети 

Узбекистана». 

6. Строительство солнечной электростанции в Шерабадском 

районе Сурхандарьинской области, мощностью 457 мегаватт, на 

возведение которой тендер выиграла компания Masdar (ОАЭ). Го-

довая производственная мощность станции составит 1,04 миллиар-

да кВт/час. Для возведения станции будут привлечены иностран-

ные инвестиции в объеме 260 миллионов долларов, в результате 

чего будет обеспечена экономия 340 миллионов кубометров при-
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родного газа в год, а 300 тысяч домохозяйств будут обеспечены 

электричеством [7].  

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции ожидается в 

августе 2023 г. Данный проект является самым крупным из всех, 

которые реализуются на данный момент в области «зеленой энер-

гетики» в Узбекистане. 

7. Возведение солнечных электростанций в Каттакурганском 

районе Самаркандской области, а также Галляаральском районе 

Джизакской области мощностью 220 мегаватт каждая. Тендер на 

реализацию данного проекта также получила компания ОАЭ - Abu 

Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar), которая предложила 

самый низкий тариф за вырабатываемую электроэнергию: 1,791 

цента за 1 кВт/ч и 1,823 цента за 1 кВт/час соответственно [2]. 

Планируется ввести эти станции в эксплуатацию к маю 2023 го-

да. 

В целом, стратегией по реализации проектов использования 

энергогенерирующих проектов в области «зеленой» экономики 

Республики Узбекистан запланировано ввести в эксплуатацию 

станции, мощностью 5 гигаватт солнечной и 2 гигаватт ветровой 

энергии и, значительно увеличить мощности гидроэлектростанций.  

Реализации проектов по модернизации и развитию «зеленой» 

энергетики в Республике Узбекистан будет способствовать следу-

ющее: 

- формирование в республике национальных институтов с при-

влечением зарубежных специалистов в области преимущественно 

солнечной энергетики, с целью обеспечения долгосрочного плани-

рования и реализации поэтапных мер по развитию «зеленой энер-

гетики»; 

- создать благоприятные условия для получения актуальной ин-

формации в области «зеленой» энергетики, направленные на про-

ведение эффективных исследований и принятие решений, путем 

совершенствования законодательной базы, регламентирующей де-

ятельность институтов «зеленой» энергетики; 

- обеспечить интеграцию национальных интересов республики и 

международного опыта проведения исследований, а также внедре-

ние международных энергетических стандартов; 
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- способствовать легкости получения современных технологи-

ческих и технических разработок в области производства «зеле-

ной» энергии, преимущественно солнечной и ветровой; 

- совершенствовать законодательство республики в области ре-

гламентирования деятельности инвесторов в сфере «зеленой» энер-

гетики; 

- обеспечить подготовку квалифицированных кадров в области 

разработок, возведения и эксплуатации установок по выработке 

«зеленой» энергии. 

Сегодня многие страны мира работают над созданием благопри-

ятных условий для развития «зеленой» энергетики с точки зрения 

политических, экономических, социальных, рыночных, интеграци-

онных условий, направленных на ускорение инноваций, инвести-

ций, безопасности энергосистем. Это выражается в комплексном 

планировании как национальных, так и международных систем 

управления энергосистемами, которое, в том числе выражается 

также и в том, что страны СНГ подписали и ратифицировали Па-

рижское соглашение по климату, и разработали планы действий по 

их реализации на национальном уровне, что, несомненно, позволит 

ускорить работу в данном направлении. 
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За последние двадцать лет в странах с развитой экономикой 

произошел значительный сдвиг в структуре занятости с низкой 

квалификации на высококвалифицированную. Предполагается, что 

на это развитие повлияли несколько факторов. Следует упомянуть, 

что со стороны спроса необходимо упомянуть предвзятость техни-

ческих изменений (в частности, распространение ИКТ) и аналогич-

ную предвзятость навыков реорганизации организации рабочего 

места. Более того, растущая специализация на производстве науко-

емких товаров в процессе глобализации также сместила спрос на 

рабочую силу в сторону более высокой квалификации. Что касает-

ся предложения, то долгосрочная тенденция к высшему образова-

нию, а также растущее предпочтение сотрудников в отношении 

рабочих мест, предполагающих большую автономию, способство-

вали наблюдаемому увеличению занятости высококвалифициро-

ванного персонала. 

Согласно литературе, побочные элементы спроса, в частности 

распространение ИКТ и адаптация организации рабочего места, 

являются ключевыми факторами, способствующими наблюдаемо-

му увеличению доли высококвалифицированных рабочих в общей 

занятости. Более того, взаимодействие этих сил, кажется, усилива-

ет сдвиг в сторону более высоких навыков, хотя только несколько 

исследований находят четкие доказательства такой взаимо-

дополняемости, который подробно обсуждает роль задействован-

ных переменных, ИКТ можно рассматривать как стимулирующий 

фактор, запускающий реорганизацию организации рабочего места, 

стимулирующий фактор, инициирующий реорганизацию организа-

ции рабочего места.  

Поскольку ИКТ, вероятно, вызовут новые проблемы, связанные 

с адаптацией организации фирмы и практики управления персона-

лом, может возникнуть постоянная потребность в увеличении че-

ловеческого капитала фирм и экономики в целом. Очевидно, что 

есть много разных способов достижения этой цели.  

 Настоящая статья направлена на эконометрическое определе-

ние детерминант профессионального обучения на основе данных 

на уровне компаний. При этом мы сосредотачиваемся на трех со-

ставляющих элементах новой парадигмы фирмы, а именно на ин-

тенсивном использовании ИКТ, изменении организации рабочего 

места и увеличении вклада человеческого капитала. Мы пытаемся 
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объяснить, почему фирма предоставляет или не предоставляет обу-

чение для ученичества («склонность к обучению»), и, если так по-

ступают, в какой степени фирма занимается этим типом обучения 

(«интенсивность обучения»). Ожидается, что исследование даст 

некоторое представление о целесообразности системы ученичества 

как способа формирования навыков в высокоразвитой экономике, 

основанной на знаниях, где новая парадигма фирмы играет значи-

тельную роль. 

В эмпирической литературе, посвященной с использованием 

эконометрических методов потребности фирмы в учениках, не уде-

лялось большого внимания влиянию ИКТ и организации рабочего 

места. Насколько нам известно ИКТ в качестве объясняющей пе-

ременной, и до сих пор влияние организации рабочего места эко-

нометрически не исследовалось. Напротив, человеческий капитал - 

это стандартная переменная, используемая в таких исследовани-

ях. Более того, нам не известно ни одного исследования, посвя-

щенного производственному обучению, в котором учитывалась бы 

взаимо-дополняемость трех основных переменных. 

Концептуальные основы и спецификация модели 

Основополагающая статья Беккера (1964) служит отправной 

точкой нашего исследования. В его модели фирмы, а также учени-

ки рассматривают корпоративное обучение как вложение в челове-

ческий капитал, позволяющее обеим сторонам получать прибыль 

от более высокой производительности в будущем. Фирма, однако, 

предоставляет обучение только в том случае, если ожидаемый при-

рост производительности превышает затраты, которые она должна 

нести. Так ли это, зависит от типа навыков, полученных в ходе 

обучения (общие или специфические для фирмы знания), затрат на 

обучение (за вычетом продуктивного вклада и субсидий обучае-

мых) и функционирования рынка квалифицированной рабочей си-

лы. Если рынки труда работают идеально (что предполагается в 

модели Беккера), фирма обеспечивает обучение общим (передава-

емым) навыкам только с нулевыми чистыми затратами. Он не готов 

нести более высокие затраты, поскольку стажеры могут покинуть 

фирму по окончании обучения в любое время в поисках предложе-

ний с более высокой заработной платой. 

В более ранних эмпирических исследованиях авторы были оза-

дачены выводом о том, что чистые затраты на профессиональное 
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обучение были положительными во многих профессиях. Таким об-

разом, инвестиционная теория обучения получила дальнейшее раз-

витие, и, вероятно, наибольшее влияние на нее оказали Acemoglu и 

Pischke. Эта литература объясняет эмпирический вывод о широко 

распространенных чистых затратах на обучение на базе фирм, 

главным образом, из-за несовершенства рынка труда: асимметрич-

ной информации между обучающей фирмой и другими компания-

ми о производительности обучаемых; профсоюзы и рабочие советы 

заставляют фирмы соглашаться с чистыми затратами на обучение 

во время ученичества; затраты на мобильность (поиск работы, за-

траты на введение в новую работу и т. д.; тот факт, что общие и 

специфические для фирмы навыки часто дополняются в виде паке-

та. 

В соответствии с этими исследованиями, «классическая» линия 

эмпирических исследований, посвященных этой теме, характеризу-

ется (прямым) учетом затрат и выгод фирм на профессиональное 

обучение, а, следовательно, чистых затрат на обучение. Мы выби-

раем другой подход. Наше основное внимание уделяется не стои-

мости профессионального обучения, а влиянию основных элемен-

тов новой парадигмы фирмы на профессиональное обучение. Тем 

не менее, мы включаем несколько переменных, чтобы хотя бы ча-

стично учесть затраты на обучение. С этой точки зрения мы ис-

пользуем в качестве объясняющих переменных - в дополнение к 

переменным, которые нас конкретно интересуют (человеческий 

капитал, ИКТ, организация рабочего места) - подробный набор 

фиктивных переменных, контролирующих размер фирмы, отрасле-

вую принадлежность и региональное расположение (всего 39 фик-

тивных переменных) и учитывать средние затраты на рабочую силу 

в фирме. Таким образом, учитываются различные условия и харак-

теристики фирм в отношении установления заработной платы для 

учеников и других категорий рабочей силы (например, различия 

между региональными рынками труда и системами образования; 

отрасли с различной технологичностью и т.д.).   

В отсутствие четких гипотез относительно влияния ИКТ и ор-

ганизации рабочего места в нашем подходе используется тот факт, 

что производственное обучение является особой формой формиро-

вания человеческого капитала. Поэтому в качестве теоретической 

основы статьи мы используем литературу, в которой теоретически 
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и эмпирически анализируется влияние изменения интенсивности 

ИКТ и организации рабочего места на человеческий капитал, или, 

точнее, на относительный спрос на квалифицированную рабочую 

силу. С этой точки зрения готовность фирмы вкладывать средства в 

производственное обучение, в первую очередь, зависит от всех 

факторов, определяющих ее будущий спрос на квалифицирован-

ную рабочую силу. Несмотря на то, что фирмы имеют возможность 

нанимать обученных учеников из других фирм, это означает, что 

фирмы, столкнувшиеся с большим будущим спросом на квалифи-

цированных сотрудников, будут не только нанимать эту категорию 

работников на рынке, но, в среднем, также готовы проводить обу-

чение. сами ученики. 

Подводя итог, мы используем следующие категории перемен-

ных, которые могут повлиять на будущий спрос на трудовые навы-

ки и, следовательно, на вероятность того, что фирма предлагает 

места для ученичества: a) интенсивность человеческого капита-

ла; б) интенсивность использования ИКТ; в) (новая) организация 

рабочего места; г) управляющие переменные, такие как средняя 

заработная плата и некоторые общие характеристики фирмы (раз-

мер, иностранная / отечественная собственность); e) фиктивные 

переменные, отражающие эффекты, явно не указанные в модели 

(регион, отраслевая принадлежность, время). Далее мы обсудим 

влияние независимых переменных и покажем, как они заданы в 

эмпирической модели.  

Человеческий капитал 

Один из составных элементов новой парадигмы фирмы - это 

переход от низшей квалификации к высшей. Поскольку доля со-

трудников, имеющих высокие и средние степени, коррелирует, 

обеспеченность человеческим капиталом фирмы должна отражать 

будущий спрос на квалифицированную рабочую силу в це-

лом. Таким образом, мы выдвигаем следующую гипотезу: наличие 

человеческого капитала на фирме положительно коррелирует с 

предоставлением профессионального обучения. 

Мы используем долю сотрудников, имеющих диплом о высшем 

образовании, в качестве прокси для вклада человеческого капита-

ла. Квалификации третичного уровня основаны, с одной стороны, 

на академическом образовании (в первую очередь подразумеваю-

щем получение общих знаний в дополнение к общему среднему 
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образованию), с другой стороны, на более профессионально-

ориентированном образовании, предоставляемом университетами 

прикладного направления. науки и высшие профессиональные 

школы (в значительной степени как продолжение производствен-

ного обучения).  

Более интенсивное использование ИКТ приводит к увеличению 

относительного спроса на квалифицированную рабочую силу. В 

литературе упоминается несколько свойств ИКТ, приводящих к 

замене навыков более низкого уровня: а) ИКТ позволяют автомати-

зировать рутинные и четко определенные задачи; гораздо труднее 

сделать то же самое в случае сложных задач, требующих суждения 

и творчества; б) высоко компьютеризированные системы произво-

дят большие объемы данных, которые нуждаются в высококвали-

фицированных специалистах для адекватного использования; в) 

внедрение самих ИКТ и их интеграция в производственную систе-

му фирмы требует квалифицированных работников, тем более что 

использование ИКТ сопряжено со многими неопределенностями. 

В то время как положительное влияние ИКТ на спрос на квали-

фицированную рабочую силу в целом достаточно очевидно, менее 

очевидно, какая категория более высококвалифицированных спе-

циалистов получит «прибыль» от этого технического измене-

ния. Согласно результатам соответствующей эмпирической рабо-

ты, опубликованной за последние пятнадцать лет, спрос на вы-

пускников университетов растет параллельно с более интенсивным 

использованием ИКТ, в то время как данные о средних навыках 

неоднозначны (положительный или нейтральный эффект). Более 

того, большинство эмпирических исследований показывают, что 

спрос на навыки на более высоком промежуточном уровне (про-

фессионально-ориентированные квалификации ниже университет-

ского диплома, но выше среднего уровня) подвергается положи-

тельному влиянию. Принимая во внимание эти результаты, мы 

ожидаем, что интенсивность использования  

Организация рабочего места 

Согласно Кароли (2001) сглаживание иерархий, децентрализа-

ция принятия решений, более активное участие в цехах, коллек-

тивные методы работы (командная работа, кружки качества и т.д.), 

Многозадачность и ротация должностей являются основными эле-

ментами организации рабочего места, которая соответствует тре-
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бованиям. в производственную систему, характеризующуюся ин-

тенсивным использованием ИКТ. Ожидается, что реорганизация 

организации рабочего места в соответствии с этими направления-

ми, отражающая новую модель фирмы, увеличит, подобно более 

интенсивному использованию ИКТ, спрос на высокую квалифика-

цию за счет неквалифицированных рабочих. 

Однако эмпирические исследования показывают, что различ-

ные аспекты организации рабочего места не в одинаковой степени 

коррелируют со спросом на более высокие навыки 

Взаимо-дополняемость 

Чтобы проанализировать, как сочетание трех составляющих 

элементов «новой парадигмы фирмы» влияет на профессиональ-

ную подготовку, мы также включаем такие термины, как человече-

ский капитал, интенсивность использования ИКТ и организация 

рабочего места. Мы ожидаем, что интенсивное использование бо-

лее чем одного из трех элементов увеличивает влияние отдельных 

переменных. 

Управляющие переменные 

Чтобы избежать предвзятых оценок основных переменных в 

новой модели фирмы, мы учитываем влияние некоторых конкрет-

ных характеристик фирмы (затраты на заработную плату, размер 

фирмы, иностранное / внутреннее владение) и включаем серию 

фиктивных переменных, которые контролируют эффекты, не отра-

женные явно. по модели. 

До сих пор стоимостная сторона обучения в явной форме не 

рассматривалась. Затраты на обучение различаются между фирма-

ми, в первую очередь, из-за различий в технологических требова-

ниях (отражающих, например, физический капитал и интенсив-

ность использования ИКТ), структуры местного рынка труда для 

стажеров и квалифицированных рабочих. Институциональные 

рамки для ученичества и другого профессионального обучения, а 

также для общего образования на уровне старшей средней школы и 

т. д. Мы ожидаем, что такие различия в значительной степени за-

висят от отрасли и / или региона -специфический. Поэтому мы 

предполагаем, что затраты на обучение, пока еще не отраженные в 

явном виде с помощью переменных, представляющих использова-

ние ИКТ, приблизительно учитываются по регионам и отраслевым 

фиктивным значениям. 
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Abstract: In the process of studying the level of development of the 
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under the influence of factors associated with the spread of unfavorable 
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Для России, как и для большинства стран мира, основной демо-

графической тенденцией текущего столетия по праву считается 

старения населения, которое выражается в увеличении удельного 

веса пожилых людей, а также в изменении соотношений между 

численностью поколений. Процесс старения населения носит дол-

говременный и объективный характер, и является неизбежной со-

ставляющей перехода к современному типу воспроизводства насе-

ления, которому присущи регулируемая рождаемость и растущая 

продолжительность жизни [1]. Однако такие темпы и уровень ста-

рения не является чем-то чрезвычайным, - это общая картина для 

всей Европы, мира.  

Особенностью процесса старения населения России в послед-

ние десятилетия было то, что он происходил почти исключительно 

за счет снижения рождаемости, без значительного уменьшения 

уровня смертности [2]. Изменения в структуре причин смерти дают 

основание полагать, что тенденция к росту продолжительности 

жизни закрепится на длительную перспективу. На фоне стабилиза-

ции уровня рождаемости, снижение смертности и, соответственно, 

рост продолжительности жизни становится доминирующим факто-

ром старения населения России. И это значительно большей степе-

ни требует приспособления общества и экономики страны к осо-

бенностям «старого» населения, в первую очередь путем реформи-

рования пенсионного обеспечения и развития социальной инфра-

структуры [3].  
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Итак, в России соотношение населения пенсионного и трудо-

способного возраста является крайне опасным и не может не отра-

зиться на сбалансированности расходной и доходной частей бюд-

жета пенсионной системы, что делает ее особенно уязвимой имен-

но к демографическим рискам. Соотношение пенсионеров и пла-

тельщиков взносов зависит главным образом от возрастной струк-

туры населения. Главной проблемой стабильного функционирова-

ния Пенсионного фонда остается высокий уровень тенизации эко-

номики, как следствие высокой нагрузки на фонд заработной платы 

для работодателей. На самом деле общую нагрузку на фонд зара-

ботной платы нельзя считать слишком большой по сравнению со 

странами ЕС (табл. 1). 

Таблица 1 - Размер и пропорции страховой нагрузки               

в системах социального страхования стран ЕС и России [4] 

Страна Страховые взносы (% от з / п) 
работодатель работник всего 

Австрия 25,1 17,2 42,3 
Германия 21,2 19,8 41,0 
Греция 28,2 15,4 43,6 
Италия 35,1 9,5 44,6 
Нидерланды 29,4 25,6 55,0 
Франция 38,9 12,5 51,4 
Россия 30 0 22 

 

Как видно из таблицы распределение нагрузки между работни-

ком и работодателем не в пользу последнего, но вклад работающе-

го в свою пенсию составляет от 30 до 80% вклада работодателя в 

обеспечение старости своего работника. 

В России же взносы работодателя на среднем уровне, но сам 

работник не вносит вклад. И даже, если брать во внимание, что в 

России доля оплаты труда в себестоимости продукции составляет 

0,22, тогда как в странах ЕС в среднем 0,29[5], то мало что изме-

нится – работодатель все также будет выплачивать взносы, но с 

немного повышенной оплаты. В нашем обществе пора уже объяс-

нять работникам, что есть и их личная ответственность. 

Бюджет Пенсионного фонда России [6] за прошедшие несколь-

ко лет содержит следующие показатели (табл. 2): 
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За рассматриваемые 10 лет доходы пенсионного фонда увели-

чились более чем в 2 раза, самый значительный рост наблюдался с 

2010 по 2014 год – в 1,3 раза. 

В 2020 году наблюдался резкий рост как поступлений, так и 

расходований ПФ, что связано с выплатами из-за ситуации с коро-

навирусом.  

За последние годы увеличивается удельный вес взносов в ПФ с 

41 до 59%, что говорит о постепенном уходе от теневой деятельно-

сти.  Однако есть и негативные моменты - непоступление в запла-

нированном объеме средств от плательщиков, что привело к увели-

чению задолженности по страховым взносам на ОПС на 9,6% [8].  

Таблица 2 - Показатели наполняемости и расходования  

пенсионных фондов в России [7] 

 
Данные таблицы демонстрируют нам, что изменилась структу-

ра поступлений бюджета ПФР (рис. 1). 

Главной проблемой деятельности ПФ можно назвать несоот-

ветствие расходов доходам, которое началось с 2014 года, когда 

дефицит составил 0,6%, в 2015 – 7%., в 2010 году доходы превы-

шали расходы на 9%. Эта тенденция могла продолжаться бы и 

дальше, если бы не пандемия коронавируса, когда правительство 
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несколько раз за 2020 год направляло средства на поддержку насе-

ления, в том числе и пенсионный фонд. В 2019 и 2020 году превы-

шение дохода над расходами составило 1,8 и 5,9 %, доля поступле-

ний из федерального бюджета в структуре доходов пенсионного 

фонда составила соответственно 37,7 и 46,5 %. 

 
Рисунок 1 - Структура поступлений бюджета ПФ в России, %. 

 

Огромную часть «съедают» расходы Пенсионного фондам на 

выплаты, не имеющие страхового характера, негативно влияют на 

финансовое состояние Фонда: в общем объеме расходов админи-

стративные расходы составили около 4.4 % общей суммы [9]. 

Наибольшие суммы использованы на: - заработную плата с начис-

лениями; - обязательные коммунальные платежи; - изготовление 

бланков, выплатных ведомостей, приобретение картриджей, бума-

ги и т.д. и оплата услуг, связанных с выполнением административ-

ных функций. Динамика финансирования из Государственного 

бюджета России пенсионных программ и дефицита Пенсионного 

фонда и увеличение пенсионных расходов ставит под угрозу вы-

полнение государством своих функций и обязательств как в соци-

альной (образование, здравоохранение, культура, социальная по-

мощь бедным и семьям с детьми), так и в других сферах (армия, 
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милиция). Финансово может, дотационная пенсионная система от-

влекает бюджетные ресурсы от целей развития. Поэтому рациона-

лизация пенсионных расходов является насущной необходимо-

стью. 

По Закону индексации подлежат пенсионные выплаты в преде-

лах прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших 

трудоспособность. Не индексируются минимальные пенсии, уста-

новленные на уровне прожиточного минимума. Индексация может 

осуществляться только при наличии финансовых ресурсов. Хотя 

механизм индексации денежных доходов населения утвержден на 

законодательном уровне, однако он остается сложным, имеет ряд 

условий для применения, и по мнению автора не соответствует 

уровню реальных инфляционных процессов. 

Анализ приведенных факторов показывает, что по сравнению с 

предыдущими периодами роста численности пенсионеров повлия-

ло на уменьшение среднего размера реальной пенсии. По результа-

там анализа показано, что факторами роста средней пенсии явля-

ются: уменьшение числа пенсионеров (экстенсивный фактор) и 

рост уровня инфляции. Коэффициент замещения заработка пенси-

ями в России не превышает 45% (во многих странах - членах ЕС 

более 55%) [10]. Вместе с тем следует заметить, что значение пока-

зателя не соответствует реальным процессам, в частности, не учи-

тываются теневые доходы застрахованных лиц (вследствие несо-

вершенства информационной базы). Подтверждением низкого раз-

мера пенсий является уровень коэффициента эластичности пенсий 

к заработной плате.  
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Рисунок 2 - Динамика коэффициента эластичности пенсий к за-

работной плате в России 

 

Соотношение средней пенсии к заработной плате в 2020 году 

составляет 29 %, что по сравнению с развитыми странами является 

очень низким. Данные свидетельствуют также о том, что средний 

размер пенсии, скорректированный на индекс инфляции хотя и рос 

на протяжении 2009-2013 годов, но в 2014 и 2015 годах уровень 

инфляции повлиял на уменьшение среднего размера реальной пен-

сии.  

По результатам анализа динамики приведенных показателей 

можно сделать следующий вывод: кризисные явления в экономике 

крайне негативно влияют на динамику как реального размера пен-

сий, так и уровня доходов населения. Устойчивые и долговремен-

ные негативные последствия кризиса затрудняют выполнение Пен-

сионным фондом России своих обязательств. Весомыми факторами 

являются еще уровень безработицы и тенизации экономики. Сле-

довательно, реформы в сфере пенсионного обеспечения и антикри-

зисные меры должны быть подчинены стратегическим целям раз-

вития пенсионной системы с обязательным обеспечением мини-

мальных стандартов уровня жизни пенсионеров, справедливых 

пенсионных выплат, прозрачных правил их назначения и индекса-

ции. 

Таким образом, проведенное исследование выявило структур-

ный демографический сдвиг, который состоялся на современном 

этапе в экономике России, что привело к существенным негатив-

ным изменениям пенсионного обеспечения, в частности, увеличе-
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ние доли пенсионеров, в первую очередь, по старости, низким 

уровням пенсий во всех категориях и повышения нагрузки на 

бюджет государства.  

Можно сделать вывод о том, что в России не созданы надежные 

финансовые механизмы, которые дают возможность работникам 

экономить средства на старость, это говорит о необходимости ре-

формирования и совершенствования пенсионной системы России. 

В этом контексте основным задачами является построение пенси-

онной системы, способной обеспечить финансовую стабильность; 

обеспечить получение гарантированного дохода после завершения 

трудовой деятельности, пропорционального заработка и трудового 

стажа; повышение качества жизни пенсионеров; защиту доходов 

пенсионеров от инфляционных всплесков; возвращение доверия к 

пенсионное системы.  
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Валовой региональный продукт (ВРП) является основным мак-

роэкономическим показателем, характеризующим уровень соци-
ально-экономического развития регионов. Особенности развития 
региональной экономики зависят от изменений, происходящих в 
экономике страны в целом, в ее отдельных видах экономической 
деятельности, и от структуры региональной экономики субъектов.  

По своему экономическому содержанию показатель ВРП явля-
ется аналогом ВВП. Теоретически сумма ВРП регионов должна 
равняться ВВП. Однако на практике данное равенство пока не 
осуществимо (в основном из-за отраслей, оказывающих нерыноч-
ные коллективные услуги и финансового посредничества). В эко-
номике страны в целом расхождение между суммой ВРП регионов 
и ВВП страны составляет примерно 5-10% в год.  
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В данной статье в качестве информационной базы для проведе-
ния анализа показателя ВРП использованы данные, сформирован-
ные Федеральной службой государственной статистики [3].  

Начиная с расчетов за 2019 г. Росстат использовал новую мето-
дику расчета ВРП, целью внедрения которой является приведение 
расчета ВРП к международным стандартам СНС, а также гармони-
зация методов оценок суммарного ВРП по субъектам РФ и ВВП 
страны. Новая методика коснулась изменений, связанных с внедре-
нием международной методологии оценки жилищных услуг, про-
изводимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой по-
требления основного капитала, исходя из его текущей рыночной 
стоимости. В результате внедренной новой методологии была про-
изведена оценка ВРП по субъектам РФ с 2016 г.  

Волгоградская область располагает богатым природно-
ресурсным потенциалом, рациональное хозяйственное использова-
ние которого должно обеспечивать эффективное развитие эконо-
мики и социальной сферы региона. Согласно новой методике пред-
ставим динамику объемов ВРП по Волгоградской области с 2016-
2019 гг. в сравнении со средними значениями по субъектам РФ и 
Южного федерального округа (ЮФО): 

 
 

 
Начиная с 2016 г. номинальный объем ВРП по Волгоградской 

области складывался выше, чем в среднем по субъектам ЮФО, и 

Рис. 1. Динамика ВРП по Волгоградской области в сравнении со 

средними значениями показателя среди субъектов ЮФО и РФ  

за 2016-2019 гг. 
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заметно ниже, чем в среднем по субъектам РФ (рис. 1). В 2019 г. он 

сложился на уровне 961,4 млрд рублей. Среди субъектов ЮФО 

Волгоградская область стабильно с  

2016 г. занимает 3-е место после Краснодарского края (1-е место) и 

Ростовской области (2-еместо).  

Субъекты Российской Федерации имеют весьма неоднородную 

структуру ВРП по уровню экономического развития. Разность рос-

сийских регионов объясняется их экономико-географическим по-

ложением, уровнем развития инфраструктуры, инвестиционной 

привлекательности, инновационного потенциала и другими факто-

рами.  

Для исследования распределения субъектов по удельному весу 

относительно общего ВРП по субъектам за 2019 г. был проведен 

кластерный анализ регионов РФ1. Было выделено 6 кластеров для 

регионов с соответствующими параметрами (таблица 1). 

Таблица 1 - Кластерный анализ регионов РФ 

№ Кластер 
Число входя-

щих субъектов 

1 
Регионы с наибольшим удельным весом, 

более 20% 
1 

2 Регионы с удельным весом от 3-5% 4 

3 Регионы, имеющие удельный вес от 2-3% 4 

4 Регионы, имеющие удельный вес от 1-2% 18 

5 
Регионы, имеющие удельный вес  

от 0,9-0,5% 
23 

6 
Регионы, имеющие наименьший удельный 

вес, менее 0,5% 
35 

По субъектам РФ наблюдаются значительные различия объе-

мов ВРП − в 2019 г. пять регионов составили почти 40% суммарно-

го объема ВРП (рис. 2), тогда как большая часть регионов (76 реги-

онов из 85) имеет удельный вес менее 2%, в том числе Волгоград-

ская область (1,0%) (таблица 1).  

Выделим пять субъектов, имеющих наибольший удельный вес 

по объему ВРП в суммарном ВРП субъектов РФ в 2016-2019 гг. 

                                                            
1  При построении выборки использовались данные субъектов: Архангельская область 
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(1,2 кластеры), их наиболее значимый вид деятельности, а также 

Волгоградскую область (4 кластер) (рис. 2): 

- г. Москва – 20,8% от суммарного ВРП (торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов зани-

мает 26,1% от общего объема ВРП за 2019 г. по г. Москве); 

- г. Санкт-Петербург – 5,4% соответственно (деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом – 17,8%); 

- Московская область – 5,4% (торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 20,5%);  

- Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – 

4,8% и 3,3% (добыча полезных ископаемых – 72,1% и 71,3% соот-

ветственно).  
 

 

 
Удельный вес г. Москвы, как наиболее значимого региона, в 

общем объеме ВРП возрос на 0,4% с 2016 г., тогда как г. Санкт-

Петербурга (второго по значимости субъекта) уменьшился на 0,1%, 

Московской области – на 0,3%. Удельный вес Волгоградской обла-

сти также снизился на 0,1%. 

20,8 

5,4 

5,4 

4,8 

3,3 

60,3 

г. Москва 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Остальные регионы РФ 

Рис. 2. -Удельный вес регионов в суммарном объеме ВРП 

РФ в 2019 г.  (в процентах) 
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Оценить вклад видов экономической деятельности в экономику 

Волгоградской области, определить приоритетные направления ее 

развития позволяет анализ отраслевой структуры ВРП.  
В 2019 г. наибольший вклад в экономику Волгоградской обла-

сти внесли обрабатывающие производства, составившие 24,5% от 

общего объема ВРП, торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов – соответственно 12,0%, сель-

ское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство – 11,5% (рис. 

3).  

Суммарно по всем регионам РФ преобладающими видами дея-

тельности в 2019 г. аналогично являлись: обрабатывающие произ-

водства (17,3%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов (14,6%), на третьем месте оказались 

добывающие производства, составившие 13,9% от суммарного 

ВРП по субъектам РФ. 
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В целом по структуре ВРП в разрезе видов деятельности не 

наблюдается существенных различий между регионом и структу-

рой ВРП в целом по субъектам, кроме видов деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – в регионе удельный вес ниже 

на 8,7%; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство – наоборот выше на 7,5%; 

- обрабатывающие производства – выше на 7,2%. 

  

Рис. 3. Структура суммарного ВРП по РФ и по Волгоградской 

области  

в разрезе видов деятельности (процентов). 
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Abstract: the article analyzes the level of credit risk of the Russian 
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Банковская деятельность подвержена влиянию различных рис-

ков. По результатам статистического анализа рисков банковского 

сектора России [1] нами выявлены основные банковские риски, 

которые мы разделили на две группы: 

1) традиционные банковские риски: кредитный риск, рыночный 

риск, риск ликвидности и т.п.; 

2) дополнительные банковские риски, обусловленные транс-

формацией банковского бизнеса: риски, связанные и использова-

нием цифровых технологий, риски, возникающие при функциони-

ровании банковских экосистем. 

Первая группа рисков и методы их оценки относительно изуче-

ны научным сообществом. Однако вторая группа рисков изучена 

крайне слабо. 

В этой связи в данном вопросе акцентируем внимание на ис-

следование основных традиционных банковских рисков. 

Кредитный риск является одним из основных видов банковских 

рисков российских банков, что обусловлено значительной долей 

кредитных операций в составе их активов [1]. 

Целью статьи является исследования уровня кредитного риска 

российского банковского сектора.  

Объектом исследования являются коммерческие банки РФ. Пе-

риод исследования: 2016-2020 гг. 

В настоящее время для оценки кредитного риска банка Банком 

России установлены следующие параметры: 

- исследование показателей качества кредитного портфеля; 

mailto:antonovamv@yandex.ru
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- изучение просроченной задолженности. 

Кроме того, для регулирования уровня кредитного риска Бан-

ком России установлены обязательные нормативы (Н6 и Н7). 

Исследуем показатели качества кредитного портфеля россий-

ского банковского сектора в 2016-2020 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура кредитного портфеля банковского сектора 

Российской Федерации в 2016-2020 гг. 

Составлено по источнику [3] 

 

В исследуемом периоде структура кредитного портфеля бан-

ковского сектора России не имела существенных изменений. Ос-

новная доля приходится на «хорошие» ссуды (стандартные и не-

стандартные): на начало исследуемого периода удельный вес дан-

ных ссуд составлял 83,5%, в конце исследуемого периода незначи-

тельно снизился до 83,0%. Доля «плохих» кредитов (проблемных и 

безнадежных) повысилась в исследуемом периоде с 8,3% до 9,0%.  

Важное значение при оценке кредитного риска имеет анализ 

динамики удельного веса просроченной задолженности в совокуп-

ном объеме выданных кредитов (табл. 1). 
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Таблица 1- Показатели, характеризующие кредитный риск бан-

ковского сектора Российской Федерации в 2016-2020 гг. (%) 
Показатели По состоянию на 01.01 Абсол. 

отк-ние 

(+/-) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля проблемных и 

безнадежных ссуд в 

общем объеме ссуд, % 8,3 9,5 10,0 10,1 9,6 9,0 0,7 

Сформированный 

резерв на возможные 

потери по ссудам в % 

от общего объема 

выданных ссуд,% 7,8 8,5 9,3 9,1 9,9 9,8 2 

Просроченная задол-

женность по предо-

ставленным кредитам 

и прочим размещен-

ным средствам, млрд. 

руб. 3046 2891 2993 3050 3521 4093 1047 

Удельный вес про-

сроченной задолжен-

ности в общей сумме 

кредитного портфе-

ля,%  5,3 5,2 5,2 4,7 6,0 6,1 0,8 

Составлено по источнику [3] 

 

В исследуемом периоде наблюдается увеличение доли про-

блемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банковского 

сектора. В начале исследуемого периода данные кредиты составля-

ли 8,3%, наибольшее значение доли «плохих» ссуд наблюдается в 

начале 2019 года (10,1%), далее идет тенденция снижения удельно-

го веса данных кредитов – до 9,0% в конце исследуемого периода. 

В целом проблемные и безнадежные ссуды занимают довольно 

существенную долю в кредитном портфеле российских банков и 

свидетельствуют о значительном уровне кредитного риска. 

Рост кредитного риска обусловил увеличение удельного веса 

сформированного резерва на возможные потери по ссудам в сово-

купном объеме выданных ссуд. данный показатель за 5 лет увели-

чился на 2,0% и достиг на 01.01.2021 год 9,8%. 
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К концу исследуемого периода наблюдается резкое увеличение 

просроченной задолженности (4093,7 млрд. руб.). Удельный вес 

просроченной задолженности к концу 2020 года составил 6,1% к 

совокупному кредитному портфелю российского банковского сек-

тора. Следует отметить, что Банк России ожидал рост кредитного 

риска в конце 2020 года, в связи с ухудшением финансового поло-

жения отдельных заемщиков, вызванного влиянием эпидемиологи-

ческой ситуации. В настоящее время банки с одной стороны уси-

лили меры по оценке кредитоспособности заемщика, с другой сто-

роны настроены на рост кредитования (как корпоративного, так и 

розничного). 

Банк России с началом пандемии короновирусной инфекции 

предпринял ряд мер для снижения кредитного риска: 

- обеспечил меры по реструктуризации просроченной задол-

женности; 

- рекомендовал коммерческим банкам предоставлять кредитные 

каникулы заемщикам; 

- смягчил для кредитных организаций последствия при росте 

кредитных рисков. 

Данные меры позволили сдерживать кредитные риски рознич-

ного портфеля. Однако ситуация усложнялась ростом долговой 

нагрузки населения (рис. 2).  

Введенный с 1 января 2019 года ПНД (показатель предельной 

долговой нагрузки населения) в обязательном порядке учитывается 

банками при выдаче кредита, так как влияет на расчет норматива 

достаточности капитала.  

В исследуемом периоде наблюдается четкая тенденция увели-

чения долговой нагрузки населения: с 8,39% до 11,55%. По данным 

Банка России в конце 2020 года розничные кредиты с показателем 

долговой нагрузки более 80% составляли 34,4% [2]. 

В исследуемом периоде сохраняется значительная доля рознич-

ных кредитов и ипотеки заемщикам, не имеющим подтверждения 

доходов, что также способствует увеличению кредитных рисков 

банков. 
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Рис. 2. Динамика показателя долговой нагрузки населения РФ в 

2016-2020 гг. 

Составлено по источнику [2] 

 

Таким образом, проведенное исследование выявило основные 

причины роста кредитного риска российского банковского сектора. 

В первую очередь – это влияние пандемии короновирусной инфек-

ции, которая негативно отразилась на кредитоспособности заем-

щиков. Кроме того, рост кредитных рисков связан с выдачей бан-

ками необеспеченных розничных кредитов. Однако, резкого увели-

чения уровня кредитного риска не наблюдается, что связано с при-

нятыми мерами Банка России по стабилизации сложившейся ситу-

ации. 
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Abstract: the article analyzes the composition and structure of the 

loan portfolio of the Russian banking sector for 2016-2020 by studying 

the dynamics series. The dynamics of mortgage lending and indicators 

characterizing the availability of housing for mortgages are studied. 

The analysis of the dynamics of weighted average interest rates on ruble 

loans was carried out. 
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Кредитование является основным видом активных операций 

российских банков [1] и играет основную роль в формировании их 

доходов. В этой связи изучение основных тенденций динамики 

кредитного портфеля российских банков является актуальным. 

Объектом исследования выступают коммерческие банки Рос-

сийской Федерации. периодом исследования выбраны 2006-2020 

гг. 

Изучим состав кредитного портфеля банковского сектора РФ в 

2016-2020 гг. (табл. 1). 

Кредитный портфель российских банков в 2006-2020 гг. увели-

чился на 47,38% и достиг 64,7 трлн. руб. Положительное влияние 

на данную динамику оказали и рост корпоративных кредитов (на 

32,73%) и рост розничных кредитов (на 93,40%). Наибольший темп 

роста наблюдается по кредитованию населению. В данном сегмен-

те увеличение связано с ростом ипотечных кредитов. В исследуе-

мом периоде объем данных кредитов увеличился в 2,4 раза. Важ-

ным фактором роста ипотечного кредитования послужили меры 

государственной поддержки и льготные программы ипотечного 

кредитования. 

Отметим, что в 2006-2020 гг. наблюдается устойчивая тенден-

ция увеличения доли кредитных операций в совокупных активных 

операциях банков. Если на начало 2006 года кредиты составляли 

53,0% банковских активов, то к концу 2020 года они достигли 

62,4%. Подобная динамика наблюдается при анализе доли креди-

тов, выданных российским банковским сектором, к валовому внут-
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реннему продукту: данный показатель увеличился с 52,8% до 

62,4%. 

Таблица 1 

Состав кредитов, предоставленных экономике банковским  

сектором Российской Федерации в 2016-2020 гг. (трлр. руб.) 
Показатели  По состоянию на  Абс. 

отк-

ние 

(+/-) 

 

Темп 

роста, 

% 

0
1
.0

1
.2

0
1
6
 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
  

0
1
.0

1
.2

0
1
8
  

0
1
.0

1
.2

0
1
9
  

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 

1. Кредиты, вы-

данные корпо-

ратив-ным за-

емщикам 33,3 32,9 33,8 38,0 38,8 44,2 10,9 132,73 

2. Розничные 

кредиты – всего 10,6 10,8 12,1 14,9 17,7 20,5 9,9 193,40 

в том числе         

2.1. Ипотечные 

кредиты 3,9 4,5 5,3 6,6 7,7 9,4 5,5 

В 2,4 

раза 

3. Совокупный 

кредитный 

портфель 43,9 43,7 45,9 52,9 56,5 64,7 20,8 147,38 

в % к ВВП 52,8 51,1 50,1 50,9 51,9 60,6 7,8 - 

в % к активам 

банковского 

сектора 53,0 59,0 59,0 61,4 63,8 62,4 9,4 - 

Составлено по источнику [2] 

 

Структура кредитного портфеля российского банковского сек-

тора представлена в таблице 2. 

В структуре кредитного портфеля российского банковского 

сектора наибольший удельный вес занимают кредитование корпо-

ративных заемщиков, однако доля данных кредитов снижается в 

исследуемом периоде с 75,7% до 68,3%. 

В изучении тенденций банковского кредитования интерес пред-

ставляет резкое увеличение ипотечных кредитов (рост в 2016-2020 

гг. в 2,3 раза).  

Данная динамика обусловлена предоставлением льготных ипо-

течных кредитов населению в конце исследуемого периода, что 

отразилось на показателе финансового рычага по ипотечным кре-
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дитам, который в 2020 году достиг 121,36 тыс. руб. и характеризует 

высокую доступность данного кредитного продукта (табл. 3). Од-

нако при росте доступности ипотеки наблюдается одновременное 

снижение покупательной силы средней заработной платы с 0,71 кв. 

м. в 2016 году до 0,67 кв. м. в 2020 году. Данная ситуация связана с 

ростом цен на недвижимость при отсутствии роста доходов насе-

ления. 

Таблица 2 

Структура кредитов, предоставленных экономике банковским  

сектором Российской Федерации в 2016-2020 гг. (%) 

 
Показатели  По состоянию на  Аб-

сол.  

отк-

ние 

(+/-) 

 0
1
.0

1
.2

0
1
6
 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
  

0
1
.0

1
.2

0
1
8
  

0
1
.0

1
.2

0
1
9
  

0
1
.0

1
.2

0
2
0
 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 

1. Кредиты, выданные кор-

поративным заемщикам 75,7 75,3 73,5 71,8 68,6 68,3 -7,4 

2. Розничные кредиты – 

всего 24,3 24,7 26,5 28,2 31,4 31,7 7,4 

в том числе        

2.1. Ипотечные кредиты 9,1 10,3 11,6 12,5 13,7 14,5 5,4 

3. Совокупный кредитный 

портфель 
100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 0 

Составлено по источнику [2] 

 

Интересным является противоречия при изучении тенденций 

развития розничного кредитования. С одной стороны, в Российской 

Федерации наблюдается довольно низкий уровень закредитованно-

сти населения (в среднем 13% в 2020 году) по сравнению с уровнем 

развитых стран (71-76%) и уровнем развивающихся стран (28-39%) 

[71]. С другой стороны, уровень проблемных розничных кредитов 

в 2020 году достиг 9,0% [72]. Данная ситуация демонстрирует про-

блемы качества работы российских банков при розничном креди-

товании. 
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Таблица 3 

Показатели доступности жилья в ипотеку  

в Российской Федерации в 2016-2020 гг. 
Показатели  Годы    Абс. 

отк-

ние 

(+/-) 

 2016  2017  2018  2019 2020 

Финансовый рычаг по 

ипотечным кредитам, 

тыс. руб. 83,97 95,49 99,72 105,05 121,36 37,39 

Покупательная сила 

средней заработной пла-

ты, кв. м. 0,71 0,72 0,72 0,76 0,67 -0,04 

Составлено по источнику [2] 

 

Важнейшим фактором, влияющим на объемы кредитования, 

является его стоимость, которая выражается в величине процент-

ной ставки по кредиту. Изучим динамику средневзвешенных про-

центных ставок по рублевым кредитам российских банков в иссле-

дуемом периоде (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика средневзвешенных процентных ставок по рублевым кре-

дитам российского банковского сектора в 2016-2020 гг. (%) 
Срок кредита  Годы  Абс.  

отк-ние (+/-) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Кредиты физическим лицам 

До 1 года включая «до 

востребования» 25,43 22,40 18,99 15,95 15,00 -10,43 

Свыше 1 года 18,10 16,23 13,52 13,10 12,38 -5,72 

Кредиты нефинансовым организациям 

До 1 года включая «до 

востребования» 13,37 11,61 9,14 9,25 7,48 -5,89 

Свыше 1 года 13,67 12,46 8,61 9,56 8,43 -5,24 

Составлено по источнику [2] 
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В исследуемом периоде наблюдается снижение процентных 

ставок по банковским кредитам, предоставленным как корпоратив-

ным заемщикам, так и розничным клиентам. 

Наибольшее снижение наблюдается по ставкам потребитель-

ского кредитования. Если в 2016 году средневзвешенная ставка по 

кредиту населению сроком более 1 года составляла 18,10%, то в 

2020 снизилась до 12,38%. Средневзвешенная ставка по корпора-

тивному кредиту сроком более года в 2016-2020 гг. уменьшилась 

на 5,24% до 8,43% в 2020 году. Снижение ставок по банковским 

кредитам сделала кредитные ресурсы доступнее для заемщиков. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие ос-

новные тенденции в динамике кредитного портфеля российского 

банковского сектора: 

- четкая тенденция увеличения объемов кредитования; 

- устойчивая положительная динамика доли кредитных опера-

ций в совокупных активах российских банков; 

- увеличение удельного веса кредитных операций российских 

банков в валовом внутреннем продукте; 

- существенный рост объемов ипотечного кредитования; 

- снижение доли корпоративных кредитов в кредитном портфе-

ле российских банков за счет увеличения доли розничного креди-

тования; 

- снижение процентных ставок по банковским кредитам. 
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экономики на рыночные отношения, обеспечению высокой 

инвестиционной активности, укреплению экспортного потенциала 

страны, увеличению производство импортозамещающих товаров, 

повышаюшению эффективности социальных систем, увеличению 

инвестиций на развитие человеческого капитала, укреплению 

сотрудничества между государством и частным сектором. 

Цифровизация в Туркменистане не только обеспечило 

стабильный положительный темп роста, но и адаптировалось к 

меняющимся условиям, снизив риски, связанные с внешними 

условиями. 

В цифровой среде товары и услуги могут быстро выйти на ми-

ровые рынки и стать доступными для потребителей в любой точке 

мира. Предоставление товаров и услуг в онлайн увеличивает их 

доступность, поскольку их стоимость ниже, чем в традиционной 

экономике. Таким образом, цифровая экономика становится все 

более эффективной с точки зрения скорости, качества и удобства. 

Среда рыночной экономики создает конкуренцию между 

товаропроизводителями, которые являются движущей силой 

экономического роста. Определяющим фактором роста на 

высококонкурентном рынке является не только 

конкурентоспособность компании и ее продуктов, деятельности 

или услуг, но и эффективные инструменты для ее продвижения. 

В последние годы все больше внимания уделяется 

инструментам цифрового маркетинга, которые позволяют 

эффективно реализовывать стратегии развития предприятий. 

Сегодня для компаний важно иметь четкую, хорошо отлаженную 

маркетинговую стратегию для долгосрочного успешного роста и 

определенные механизмы ее реализации, также важно следить за 

новыми продуктами и тенденциями в этой области и 

адаптироваться к быстро меняющимся рекламным рынкам. 

Реклама окружает людей со всех сторон, она является частью 

любого бизнеса. Крупные компании осознают важность 

качественной рекламной кампании, поэтому вкладывают немалые 

средства в отделы маркетинга и вовлекают 

высококвалифицированных маркетологов. Грамотное изучение 

рынка и современный подход продвижения позволяет сделать 

бренд популярным и существенно увеличить доход организации. 
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Необходимо понимать, что такое реклама и как продуктивно ее 

использовать, чтобы кампания принесла ожидаемый результат. 

Реклама – неотъемлемый атрибут современной цивилизации. 

Без неѐ не обходятся предприятия или компании, вне зависимости 

от их масштаба и объѐма продаж, ведь реклама является 

двигателем торговли и продвижения товара. Невозможно сегодня 

просто пройтись по улице мегаполиса и не встретить изобилие 

всевозможной рекламы, она повсюду: на щитах, баннерах, 

билбордах, тентах, на транспорте, в масс-медии и т.д. 

Не возможно говорить о «рекламе», обходя стороной понятие 

«маркетинг». Что такое маркетинг? В мире существует очень 

много определений «маркетинга». Всемирно известные 

экономисты, маркетологи, политики, профессора, как Филип 

Котлер, Жан-Жак Ламбен, Эдвард Дэвид Джонс, Саймон Литман, 

Джордж Майгатт Фиск, Шелли Лазарус, Берни Гудрич, Сергей 

Васильев, Александр Панкрухин, Евгений  Голубков, а также 

Американская ассоциация маркетинга дают разные определения 

термина «маркетинг», так как каждый видит, воспринимает и 

описывает его по-своему, но суть всегда остается одной – наиболее 

полное удовлетворение потребностей потребителей и, конечно же, 

получение прибыли. в первую очередь, важно отметить 

классическое определение основателя теории маркетинга Филипа 

Котлера: «Маркетинг – вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена». 

Можно привести ещѐ множество определений маркетинга, 

которые также актуальны: 

«Маркетинг – это социальный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей и желаний людей и организаций 

путѐм обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и 

услугами, представляющими ценность для покупателя и т. п. (Жан-

Жак Ламбен)»; 

«Маркетинг – это рыночная философия, стратегия и тактика 

мышления и действия субъектов рыночных отношений: не только 

производителей и посредников в коммерческой деятельности, но и 

потребителей, а также поставщиков, практических экономистов, 

учѐных, целых организаций, вплоть до правительственных органов 

(Александр Панкрухин)»; 
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«Маркетинг – это процесс определения, предсказания и 

создания потребительских потребностей и желаний и организации 

всех ресурсов компании для удовлетворения их с большой общей 

прибылью для компании и потребителя (Берни Гудрич)»; 

«Маркетинг – это процесс планирования и воплощения 

замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, 

товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели 

отдельных лиц и организаций (Американская ассоциация 

маркетинга)». 

Маркетинг связан с основными терминами и понятиями 

экономической теории, как рынок, сегмент рынка, поставщики, 

конкуренты, посредники, потребители, потребность и  нужда, 

спрос и предложение, товары и продукты, обмен или сделка, 

ассортимент, товарный знак и бренд, имидж, микро- и макросреды. 

В теории маркетинга отмечается понятие «маркетинг-микс» 

(«Marketing mix», комплекс маркетинга), который представляет 

собой набор маркетинговых инструментов, влияющих на 

потребностии спрос потребителей, а также комбинированное  и 

гармоничное использование этих инструментов. Маркетинг-микс 

состоит из 4 элементов, обозначающимися «4P»: «Рroduct» 

(продукт), «Price» (цена), «Place» (место, сбыт, распределение) и 

«Promotion» (продвижение продукта). Концепция «Marketing mix» 

была представлена в 1953 году американским ученым Нилом 

Хоппером Борденом. Он сгруппировал эти инструменты в 12 

направлениях, как планирование продукта, ценообразование, 

брендинг, каналы дистрибьюции, личные продажи, реклама, 

рекламные акции, упаковка, выкладка и демонстрация продукта, 

обслуживание, физическая обработка продукта, установление 

фактов и анализ. Также в 1942 году была опубликована его книга 

«Экономические эффекты рекламы» (объемом 970 страниц). 

Сама по себе концепция маркетинга – это прежде всего научно 

обоснованная концепция (проект) организации маркетинга, в 

основе которой лежат эффективные стратегии, другими словами, 

краткое изложение основных бизнес-практик и подходов к 

достижению стратегических целей компании. Теория маркетинга 

описывает ряд маркетинговых концепций, которые 

эволюционировали с изменяющимися экономическими условиями: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B1%D1%8B%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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‒ Маркетинговая концепция (marketing concept) – 

определение потребностей и нужд условных рынков, обеспечение 

удовлетворения спроса более эффективными и производительными 

способами, чем у конкурентов; 

‒ Концепция повышения производительности (the production 

concept); 

‒ Концепция улучшения продукта (product concept); 

‒ Концепция укрепления коммерческих усилий, продажа 

(selling concept); 

‒ Концепция социально-этического маркетинга (societal 

marketing); 

‒ Концепция маркетинга отношений (relationship marketing 

concept) 

‒ Концепция международного маркетинга (international 

marketing concept) 

‒ Концепция холистического (целостности) маркетинга 

(concept of holistic marketing); 

‒ Концепция управления брендом (brand management 

concept). 

Основными составляющими маркетинга являются: бренд, про-

дукт или услуга, цена, потребитель (модели электронной коммер-

ции – B2B и B2C; типы управления бизнеса – ERP и CRM-

системы), канал коммуникации (т.е. информация в рекламных но-

сителях и СМИ, сообщения). Краткий список каналов: социальные 

сети, e-mail маркетинг, mass-media, сайт, интернет-реклама и т. д.  

При создании рекламы возможно достижение цели с учетом 

специфические особенности психики человека. Как общая модель 

принятия рекламы рассматривается формула AIDMA (A – attention 

– внимание, I – interest – интерес, D – desire – желание, M – memory 

– запоминание, A – Action – действие). 

Для достижения цели (увеличения прибыльности) маркетологи 

решают следующие задачи: 

‒ Повышение приемлемой стоимости продукта. Чем 

больше потребитель готов платить за продукт, тем больше возрас-

тает его приемлемая ценность. Это зависит от успешности брен-

динга и рекламной кампании, прозрачности интересов и преиму-

ществ продукта. 
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‒ Анализ рынка и выбор целевых рынков сбыта. Необхо-

димо постоянно следить за динамикой рынка, поведением конку-

рентов и игроков. Анализ рынка позволяет открывать новые места, 

своевременно реагировать на запросы конкурентов, устранять за-

паздывающие направления и развивать более прибыльные, дина-

мичные тенденции. 

‒ Работа с потребителями. Это включает в себя изучение 

потребностей потенциальных целевых рыночных потребителей, 

ценностей, при продажах моделей поведения, причин отказа, а 

также ценностей признания брендов в отрасли. А это является 

ключом к выбору таргетированной, целевой аудитории и положи-

тельному влиянию на клиентов и потребителей. 

‒ Развитие продаж, разработка оптимальных стратегий и 

принципов конкурентоспособности, ведущих к повышению кон-

курентоспособности продукции. Управление ассортиментом: 

управление видами ассортимента, оценка товара, проверка рента-

бельности по каждому товару и направлению. 

В зависимости от этапов эволюции маркетинга, типа деятель-

ности, сферы ее применения, характера спроса на рынке можно 

выделить потребление, отрасль, инвестиции и маркетинга услуг, а 

также масштабные виды, как национальный (местный, региональ-

ный) и международный (экспорт, глобальный маркетинг). Но раз-

ные школы маркетинга (американские, скандинавские, западноев-

ропейские и т. д.) по-разному классифицируют виды маркетинга, 

ниже перечислим некоторые из них:  

‒ Конверсионный маркетинг в электронной коммерции 

представляет собой процесс преобразования посетителей сайта в 

покупателей. Эффективность конверсионного маркетинга измеря-

ется коэффициентом конверсии: соотношением числа пользовате-

лей, совершивших требуемое действие к общему числу посетите-

лей сайта [1]. Коэффициент конверсии (в интернет-маркетинге) – 

это доля посетителей сайта, выходящая за рамки случайного про-

смотра страниц, выполняющая действия соответствующие ожида-

ниям маркетологов, рекламодателей и создателей контента. 

‒ Стимулирующий маркетинг  связан с наличием товаров и 

услуг, на которые отсутствует спрос, по причине полного безраз-

личия или незаинтересованности потребителей. План стимулиру-

ющего маркетинга должен учитывать причины такого отсутствия 



 94 

или безразличия и определить мероприятия по его преодолению. 

Основными инструментами стимулирующего маркетинга являют-

ся: резкое снижение цен, усиление рекламы и других методов про-

движения продукта. 

‒ Ремаркетинг оживляет спрос в определѐнный период уга-

сания жизненного цикла товаров или услуг; это функция систем 

контекстной рекламы, позволяющая демонстрировать объявления 

или показ рекламы пользователям, которые уже посещали ваш 

сайт, совершали на нѐм целевое действие, реагировали на посты 

бренда в соцсетях. 

‒ Синхромаркетинг применяется при торговле товарами се-

зонного потребления, а это является одним из ключевых аспектов, 

влияющих на объем продаж и прибыль. 

‒ Противодействующий маркетинг используется для сни-

жения спроса, который с точки зрения общества или потребителя 

расценивается как иррациональный (например, спиртные напитки, 

табачные изделия) или для убеждения потенциального покупателя 

не совершать покупку данных товаров или услуг. 

‒ Демаркетинг используется для снижения спроса на свой 

продукт в ситуации, когда спрос превышает предложение, и нет 

возможности увеличить объѐм производства. Добиться подобных 

результатов можно, например, повышением цены на товар, сниже-

нием объѐмов рекламы или усилий по продвижению. 

‒ Маркетинг инноваций – это вид маркетинговой деятель-

ности, направленной на создание инноваций, ориентированных на 

рынок. Австрийский и американский экономист, политолог, социо-

лог и историк экономической мысли Йозеф Аллоиз Шумпетер в 

своей работе «Теория экономического развития» (1911) указывает, 

что инновации являются основным источником дохода. Маркетинг 

инноваций представляет собой комплекс механизмов определения 

товаров и технологий, которые обладают новыми свойствами и 

направлены на создание, расширение или стабилизацию рынка но-

вых товаров и услуг. Уровень новизны инновации в маркетинге 

инноваций определяет еѐ инновационный потенциал 

(конкурентоспособность). 

‒ Сетевой маркетинг (multilevel marketing) концепция реали-

зации товаров и услуг, основанная на создании сети независи-

мых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80
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мимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение 

партнѐров, имеющих аналогичные права.  

‒ Вирусный маркетинг или же вирусная реклама – это биз-

нес-стратегия, использующая существующие социальные сети для 

продвижения продукта, потребители или посетители сами распро-

страняют информацию о продукте (услуге) в рамках целевой ауди-

ториию. 

‒ Ко-маркетинг или совместный маркетинг – это совмест-

ный маркетинг товаров, услуг, а также совместное управление мар-

кетинговыми механизмами. Этот маркетинг рассматривается как 

официальная связь между двумя или более бизнес-структурами. 

‒ Интернет-маркетинг – это различные методы продвиже-

ния в интернете бренда, товаров и услуг компаний через онлайн-

сервисы, с целью получения прибыли, укрепления имиджа.  

‒ Цифровой маркетинг – это совокупность методов исполь-

зования цифровых технологий для продвижения (рекламирования) 

и реализации (продажи) товаров и услуг. 

Я постараюсь дать своѐ определение данного термина: 

Цифровой маркетинг – это современный вид маркетинга, в кото-

ром используются цифровые технологии для продвижения и реали-

зации товаров и услуг на таргетированную аудиторию, а также с 

использованием интеллектуальных технологий рекламирование 

(информирование) товаров (услуг) и привлечение потребителей 

(клиентов). Цифровой маркетинг, с научно-технической точки зре-

ния, позволяет анализировать данные о потенциальных потребите-

лях на основе цифровых технологий и разрабатывать стратегии 

цифрового маркетинга.  

В цифровой эпохе в качестве основных инструментов цифрово-

го маркетинга выделить следующие: цифровые устройства (мо-

бильные телефоны, современные компьютеры, планшеты, телеви-

зоры и игровые устройства), цифровые платформы (программное 

обеспечение – Java, SAP HANA, Android OS, iOS, Bitrix, AWS, MS 

Azure, TensorFlow, Cloud Foundry, инфраструктурное – General 

Electric Predix, и прикладное – Uber, AirBnB, AppStore и др), цифро-

вое масс-медиа (платные или бесплатные каналы для поддержания 

связи с клиентами), цифровые данные (информация, собранная 

компанией о потребителях в процессе взаимодействия), цифровые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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технологии (Deeр Learning, нейросети, AI, Cloud Computing, 

BigData).  

Изучая и анализируя современные методы развития цифрового 

маркетинга ведущих мировых компаний, стоит выделить испоьзу-

емые ими основные каналы цифрового маркетинга: 

‒ SEO-оптимизация (Search engine optimization) – повышение 

позиции сайта благодаря поисковым системам, определяемым 

пользователем, с целью увеличения сетевого трафика, привлечения 

клиентов и монетизации этого трафика; 

‒ SEM-маркетинг в поисковых системах 

(Search engine marketing); 

‒ SMM-маркетинг в соцсетях (Social media marketing); 

‒ PPC-реклама с оплатой за клик (Pay per click);  

‒ Email-маркетинг; 

‒ мобильный-маркетинг; 

‒ контент-маркетинг; 

‒ реклама в электронных изданиях; 

‒ медиа-реклама; 

‒ реклама в приложениях. 

Цифровой маркетинг основан на постоянно развивающихся и 

быстро меняающихся технологиях. Подобные особенности прояв-

ляются в разработках и стратегиях цифрового маркетинга. Веду-

щие маркетологи и специалисты по цифровому маркетингу и ре-

кламе используют как основной фактор – драйвера, т.е. интеллек-

туальные технологии и это привело к росту тенденций цифрового 

маркетинга: 

‒ 5G (смартфоны будут использовать мощнейшие и 

высокотехнологичные технологии, в маркетинге VR, AR, и AI 

достигнут новых высот); 

‒ искусственный интеллект (AI); 

‒ чат-боты (цифровой маркетинг и чат-боты неразделимы, 

используются виртуальные помощники); 

‒ блокчейн (используется во многих аспектах цифрового 

маркетинга, например для устранения  посредников и для 

прозрачности всех транзакций); 

‒ прогнозирование и расширенная аналитика (исходя из 

опыта Amazon эта технология становится более актуальной на 

основе BigData); 
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‒ видеомаркетинг (важнейший тренд, который становится 

популярной, так как лучше чем читать текст); 

‒ голосовой поиск (AI меняет цифровой маркетинг, 

большинство брендов используют его в своих стратегиях). 

В последние годы цифровой маркетинг стал новым трендом и в 

туркменском рынке. Увеличились возможности вывода туркмен-

ской продукции на мировые рынки на основе цифрового маркетин-

га. Функционирующие в Туркменистане компании по маркетингу и 

рекламе предлагают лучшие маркетинговые решения и рекламные 

продукции, инновационные методы по продвижению, организации, 

дизайна и рекламе в СМИ. 
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одно из приоритетных направлений дальнейшего развития 

народнохозяйственного комплекса.  

Цифровизация в Туркменистане – это качественно новая эра 

для нашей национальной экономики, и в контексте социально-

экономического развития к нему удалось перейти на основе четкой, 

глубокой и научно обоснованной стратегии Президента 

Туркменистана. Это не только обеспечило стабильный 

положительный темп роста, но и адаптировалось к меняющимся 

условиям, снизив риски, связанные с внешними условиями.  

В 2018 году была принята «Концепция развития цифровой 

экономики на 2019-2025 гг. в Туркменистане», и в ней обозначены 

цели, задачи, направления и этапы осуществления цифровой 

экономики. Ещѐ до принятия данной Концепции в Туркменистане 

была проведена работа по созданию инфраструктуры и условий для 

развития цифровой экономики. Так, уже в 2010 году в 

правительственную связь государства была внедрена цифровая 

система, налажены видеоселекторная связь и электронный 

документооборот. Между членами правительства, хякимами города 

Ашхабада и велаятов, этрапскими хякимами, руководителями 

министерств, отраслевых ведомств установлена система, 

позволяющая проводить видеосовещания в онлайн-режиме. 

Наличие в стране транснациональных оптико-волоконных линий 

связи способствует наращиванию транзитной пропускной 

способности интернет-трафик. В настоящее время в Туркменистане 

установлено 5 межгосударственных оптико-волоконных линий 

передачи информации. В стране функционирует высокоскоростной 

интернет-трафик. Один из важных шагов в этой сфере – 

подписанное Президентом Туркменистана Постановление «О 

создании межведомственной комиссии по развитию в 

Туркменистане цифровой экономики», утверждѐн состав и 

Положение о комиссии. Агентство «Туркменарагатнашык» 

Министерства промышленности и коммуникации определено 

уполномоченным органом по развитию в Туркменистане цифровой 

экономики. Также, были приняты Законы Туркменистана: «О 

связи» (в 2019 году — в новой редакции), «О правовом 

регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг 

в Туркменистане», «Об информации и еѐ защите», «Об 

информации о личной жизни и еѐ защите», «О кибербезопасности», 
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«Об электронном документе, электронном документообороте и 

цифровых услугах» и др.  

В целях обеспечения реализации задач, поставленных в 

«Концепции развития цифровой экономики Туркменистана на 

2019-2025 годы», развития высокотехнологичной и 

конкурентоспособной цифровой экономики за счет повсеместного 

внедрения цифровых систем в секторах национальной экономики, 

утверждены «Государственная программа развития цифровой 

экономики Туркменистана на 2021-2025 годы» и «План 

мероприятий по реализации Государственной программы развития 

цифровой экономики Туркменистана на 2021-2025 годы». 

В результате беспрецедентных усилий уважаемого Президента 

Гурбангулы Бердымухамедов внедрение и развитие цифровой 

экономики в нашей стране открывает огромные возможности для 

автоматизации и централизованного управления всеми видами 

основной производственно-хозяйственной (экономической) 

деятельности, для развития персонализированного производства и 

потребительских рынков, для повышения общей эффективности 

субъектов хозяйственной деятельности, для улучшения знаний 

путем обмена информацией, для создания новых современных 

рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. 

Опыт передовых стран в области цифровой экономики 

доказывает, что в результате более глубокого подхода государства 

к вопросам цифровизации экономики информационно-

коммуникационные технологии активно внедряются во всех 

секторах экономики страны, все виды госуслуг предоставляются в 

электронном виде, активно используется метод онлайн обучения в 

системе образования. Также эти страны отличаются развитой ИТ-

системой, более удобным и продвинутым инновационной и бизнес 

средой. 

Сегодня большая часть мирового сообщества пользуется 

Интернетом, что способствует активному развитию цифровой 

экономики. Функционирование цифровой экономики способствует 

одновременной оцифровке общества, бизнеса и правительства. В 

этой связи развитие цифровой экономики зависит от ускорения 

развития цифровых отношений на всех уровнях сотрудничества 

между ее участниками. В то же время системы электронного 

обмена данными и их доступность, правовая база и готовность 
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государства к электронному сотрудничеству можно 

охарактеризовать как неотъемлемую часть цифровой экономики. 

В настоящее время цифровизация является обязательным 

условием для каждой отрасли и неотъемлемой частью достижения 

общего роста. Технико-технологическая модернизация, в 

частности, цифровизация позволяет улучшить хозяйственную и 

управленческую деятельность, сделать производство более гибким 

и конкурентоспособным, то есть более прибыльным, а также 

способствует созданию дополнительных, современных рабочих 

мест. При этом, как отмечает наш национальный Лидер, 

необходимо изучать и осваивать лучшие практики, а также не 

только основываться на готовые решения, но и ссылаться на созда-

ние цифровой модели на основе собственных научно-

технологических возможностей. 

Наш глубокоуважаемый Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов всегда подчеркивал, что в условиях новой 

информационной среды и стремительного развития цифровых 

технологий необходимость устойчивого развития сотрудничества и 

отношений между исследовательскими ассоциациями разных 

стран. Цифровизация экономики требует значительных изменений 

в технологиях, производственных процессах и социальной жизни, в 

поскольку на развитие цифровой экономики влияет 

интеллектуальные технологии, как искусственный интеллект (AI), 

Интернет вещей (IoT), облачные вычисления (Cloud Computing), 

анализ больших данных (BigData), робототехника и другие типы 

цифровых платформ. Также цифровая инфраструктура является 

ключевой основой развития цифровой экономики. 

Как известно, инфраструктура – комплекс взаимосвязанных 

обслуживающих структур или объектов, составляющих и 

обеспечивающих основу функционирования системы. Иными 

словами, инфраструктура – это совокупность предприятий, 

учреждений, систем управления, связи и т. п., обеспечивающая 

деятельность общества или какой-либо еѐ сферы [1]. 

Можно выделить несколько видов инфраструктуры: 

социальную, транспортную, городская, экономическую, 

информационную, экологическую, военную, рыночную, 

инновационную, туристическую и т.д.  
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Когда мы говорим о городской инфраструктуре, мы имеем в 

виду здания, сооружения, мосты, парки, а также совокупность 

дорожных, транспортных, финансовых, инженерных, социальных 

коммуникаций, обеспечивающая реализацию прав городского 

населения и эффективное развитие территории. 

Когда мы говорим об инфраструктуре здания, мы имеем 

совокупность систем кондиционирования и вентиляции, 

энергоснабжения и связи, защиты и безопасности.  

В случае цифровой инфраструктуры мы говорим о высоких 

технологиях, информационных и коммуникационных технологий 

(включая современные компьютеры, сети, мобильные телефоны, 

телефонии и т.д.), другими словами, о том, что образуют и 

составляет цифровое пространство. В контексте цифровой 

трансформации ИТ-инфраструктура становится движущей силой 

функционирования и развития любой компании, организации или 

учреждения в частном и государственном секторах.  

ИТ-инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных 

компонентов (центры обработки данных, веб-серверы, сетевые 

системы, аппаратно-программное обеспечение), которые могут 

использоваться для организации и управления информационной 

средой. Правильно спроектированная (разработанная) ИТ-

инфраструктура обеспечивает основу для развертывания 

информационных систем, автоматизации бизнес-процессов и 

повышения эффективности организации.  

Значит, цифровая инфраструктура – это комплекс технологий и 

построенных на их основе продуктов, обеспечивающих 

вычислительные, телекоммуникационные и сетевые мощности и 

работающих на цифровой (а не аналоговой) основе [2]. 

Наличие и развитие цифровой инфраструктуры для региона, 

для страны или для города, означает современность и 

технологичность (производительность), возможность установления 

внутренних и международных взаимовыгодных отношений и 

активное развитие. На основе цифровой инфраструктуры 

трансформируется способ ведения бизнеса, открываются новые 

возможности, оптимизируется всевозможные процессы, 

обеспечивается доступность удаленного подключения, управления 

и возможность принятия решений. 
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Во многих странах мира принята Концепция и Программы 

развития цифровой экономики. Концепция «Smart city» 

(построенного на цифровой инфраструктуре) приобретает все 

большее значение, поскольку характеризуется информационным 

обществом с развитой инфраструктурой, непосредственным 

взаимодействием между людьми, правительством и бизнесом и 

высочайшей эффективностью. Здесь важно отметить, разработка и 

внедрение цифровых платформ имеет актуальное значение в 

развитии цифровой экономики и цифровой инраструктуры. 

В первую очередь надо предварительно подчеркнуть, что 

понятие «платформа» используется во многих значениях, 

например, платформа – программное обеспечение для управления 

содержимым сайта или операционную систему, аппаратную 

платформу компьютера. Здесь мы отметим платформу как основа 

инфраструктуры, значит, цифровая платформа рассматривается как 

инновация, которая радикально меняет отрасли, учреждения и 

человеческую деятельность, и представляет собой программную 

среду, сочетающую аппаратные решения с практическими 

решениями, повышающими эффективность всех аспектов 

социальной жизни.  

Цифровая платформа – это система алгоритмических 

взаимовыгодных отношений между независимыми участниками 

экономического сектора, которая приводит к снижению 

транзакционных издержек за счет использования набора цифровых 

технологий, реализованных в единой информационной среде. 

Платформа цифровой экономики – это цифровая среда, 

удовлетворяющая потребности потребителей и производителей, а 

также возможности прямого взаимодействия между ними. 

Цифровая инфраструктура обеспечивает экономику цифровыми 

ресурсами через специализированные компании, 

исследовательские институты и центры. В мировой практике 

отмечен ряд достижений в развитии цифровой экономики, и эти 

достижения – это не только создание цифровой инфраструктуры, 

но и цифровая трансформация на основе инновационной 

инфраструктуры. Насколько нам известно, инновационная 

инфраструктура включает стартапы, бизнес-инкубаторы, 

акселераторы, коворкинг-центры, краудфандинговые площадки, 
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центры трансфера технологий, инжиниринговые центры и т.п. 

Коротко о них: 

Стартап – это начинающий бизнес-проект или недавно 

созданная и быстрорастущая компания; это организационная 

форма, для развития которых требуется финансирование. В 

поддержке стартапов участвуют ВУЗ-ы, технопарки, фонды, 

бизнес-инкубаторы и акселераторы, платформы краудфандинга, 

отраслевые агентства и сообщества. 

Бизнес-инкубаторы – это организации, которые поддерживают 

проекты молодых предпринимателей на всех этапах его развития 

(от разработки идеи до коммерциализации). Первые инкубаторы 

появились в прошлом веке и прошли долгий путь от 

университетских лабораторий до независимых компаний, которые 

являются частью глобальной экосистемы. В настоящее время 

крупные корпорации мира, оегионов или стран также ведут 

собственный бизнес, более активно вовлекая стартаперов в свои 

программы. 

Акселераторы – это организация, которая поддерживает 

стартапы и ускоряет их рост. Бизнес-акселератор («ускоритель 

стартапов» или «ускоритель начинаний») обычно представляет 

собой платформу, которая предоставляет стартапам платформу, 

финансирование, работу с экспертами и сотрудничество с 

корпорациями. Бизнес-акселераторы – это социальные институты, 

поддерживающие стартапов и воплощающие концепцию 

интенсивного корпоративного развития посредством 

наставничества, обучения, финансирования и экспертной 

поддержки. 

Коворкинг – это подход к организации работы разных 

специалистов в общей сфере бизнеса или в общем пространстве, 

иными словами, это общественное рабочее место (пространство), 

коллективный офис. Платформы для коворкинга рассматриваются 

как продукт экономики знаний, то есть как рост роли технической 

интеллигенции наряду с тенденциями творческой команды и 

аутсорсинга. Первый коворкинг-центр в Туркменистане был создан 

в 2020 году компанией «Иш Нокады» («Iş nokady», 

http://www.ishnokady.com.tm). В настоящее время на сайтах 

коворкинга работают самые разные специалисты: разработчики 

программного обеспечения, веб-дизайнеры, стартаперы, 

http://www.ishnokady.com.tm/
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маркетологи, SEO-специалисты, менеджеры, ИТ-специалисты, 

предприниматели, фрилансеры и многие другие. 

Центр трансфера технологий – это специальная организация, 

созданная при крупных исследовательских центрах для 

установления связей между научно-исследовательскими 

учреждениями и промышленными секторами, для оказания 

помощи разработчикам в осуществлении процессов передачи 

технологий. Целью Центра трансфера технологий является 

внедрение результатов исследований и разработок, полученных 

научно-исследовательскими институтами, отраслевыми научно-

исследовательскими институтами и другими научными 

учреждениями региона. 

Успешное развитие цифровой инфраструктуры ученые из 

разных стран связывают с интеграционными процессами 

(явлениями), то есть с сетями инновационных и бизнес-центров 

(например, Европейский центр EBN). Сети таких инноваций и 

бизнес-центров ведут инновации по приоритетным направлениям, 

таких как зеленая экономика (окружающая среда, энергетика), 

биоэкономика (био-, аграрные и пищевые технологии), 

современное производство (робототехника, нанотехнологии, 

фотоника), интеллектуальная мобильность (сервисы спутниковой 

связи, геолокация), акселерация, финансирование (краудфандинг, 

венчурное капиталовложение). 

Для развития цифровой экономики появляются новые 

элементы, предоставляемые научно-инновационной 

инфраструктурой, предлагаемые технопарками и бизнес-

инкубаторами, они определяя развитие цифровых услуг для 

населения, обеспечивают связь с человеческим капиталом.  

В результате развития технопарков и положительно 

сказывающихся на эффективности инноваций сложной 

окружающей среды, формируются технополисы (научные города), 

исследовательские институты, крупные научно-промышленные 

комплексы. Их цель – внедрение исследований в отрасли и 

создание благоприятной среды для развития новых научных 

производств. 

Технополис – научно-производственный комплекс, созданный 

для производства новых интеллектуальных продуктов или 

разработки высокотехнологичных технологий на основе 
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сотрудничества с высшими учебными заведениями и научно-

техническими центрами; это свободная зона, в которой создаются и 

производятся высокотехнологичные (hi-tech) технологии, 

сочетающие интеллект и инвестиции. 

Здесь следует отметить, что в 2017 году был принят «Закон 

Туркменистана о свободных экономических зонах». Настоящий 

Закон определяет правовые, организационные и экономические 

основы создания, функционирования и ликвидации свободных 

экономических зон на территории Туркменистана [3].  

Согласно определению настоящего Закона, технопарк – 

объединение научных организаций, проектно-конструкторских 

бюро, учебных заведений, производственных предприятий или их 

подразделений, созданное в целях ускорения разработки и 

применения научно-технических и технологических достижений 

благодаря сосредоточению высококвалифицированных 

специалистов, использованию оснащѐнной соответствующей 

производственной, экспериментальной, информационной базой. 

Технополис – региональный центр по разработке и 

производственному освоению продукции высокого технического 

уровня, создаваемый на базе интеграции производства, науки и 

образования для активизации, ускорения инновационных 

процессов, содействия быстрому и эффективному применению 

технико-технологических новшеств. 

Исходя из мирового опыта, базой технополисов можно 

обозначить исследовательские комплексы и «мозговой центр» 

предприятий и секторов. Первыми технополисами можно назвать 

Кремниевую долину в Калифорнии в США и Рут-128 в 

Массачусетсе, которые известны как сочетание науки и 

производства. Во всем мире технополисы развивались во второй 

половине двадцатого века, а также формировались Западной 

Европе: «Milton Keynes» и «Cambridge» в Великобритании, «Silikon 

Glen» в Шотландии, Даедук в Южной Корее, Чжунгуаньцунь, 

Шэньчжэнь, Чанчжэн и Гуандун  в Китае, Цукуба и Хамамацу в 

Японии, Сколково в Москве, Иннополис в Татарстане, «One-North 

Singapore» в Сингапуре и другие. 

Также следует отметить, что с 2014 года в Туркменистане 

действует Центр технологий Академии наук Туркменистана. Центр 

Технологий Академии наук Туркменистана и «Институт генетики и 
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цитологии НАН Беларуси» проводят научные исследования на 

основе научно-технического соглашения. Также, Центр 

Технологий ведет тесное сотрудничество с такими научными 

заведениями, как университет Цукуба в Японии, университет 

Сонгйунгван в Республике Корея, «Институт Новых материалов 

химии НАН Беларуси». 

Таким образом, Туркменистан основательно подошѐл к задаче 

перехода на цифровую экономику и еѐ развитию. 
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В этой статье мы сосредоточимся на влиянии больших данных 

на экономику. Потенциал больших данных и прогнозной аналити-

ки для улучшения результатов огромен. Мы обсуждаем некоторые 

из последних (и наиболее интересных) методов, доступных в 

настоящее время для анализа и использования больших данных, 

когда целью является улучшенное прогнозирование. Наше обсуж-

дение включает в себя краткое изложение различных так называе-

мых методов уменьшения размерности и машинного обучения, а 

также краткое изложение последних инструментов, которые полез-

mailto:narly233@gmail.com
mailto:%20babanazarowaaylar@gmail.com
mailto:narly233@gmail.com
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ны для ранжирования моделей прогнозирования, связанных с реа-

лизацией этих методов. Однако, несмотря на то, что эти новые базы 

данных и статистические методы открывают множество возможно-

стей, они также создают множество проблем для экономистов: до-

ступ к этим данным, возможность их воспроизведения и развитие 

технических навыков для управления ими. Кроме того, более тес-

ное сотрудничество между компаниями, занимающимися больши-

ми данными, и исследователями, работающими над большими дан-

ными, будет очень полезно для развития экономической дисципли-

ны. 

Введение 

Большие данные и прогнозная аналитика - это процесс сбора, 

организации и анализа больших наборов данных для выявления 

закономерностей и другой полезной информации. Аналитика 

больших данных обычно выполняется с использованием специали-

зированных программных инструментов и приложений для про-

гнозной аналитики, интеллектуального анализа данных и оптими-

зации данных. Кроме того, аналитика больших данных может по-

мочь организациям лучше понять информацию, содержащуюся в 

данных, а также поможет определить данные, которые наиболее 

важны для экономические решения в будущем. Аналитикам, рабо-

тающим с большими данными, в основном нужны знания, полу-

ченные в результате анализа данных. Термин «большие данные» 

часто относится просто к использованию прогнозной аналитики 

или некоторых других методов расширенной аналитики данных, 

которые извлекают ценность из данных, и редко - к конкретному 

размеру набора данных. 

Но помимо дебатов о том, что этот «новый класс активов» (как 

его называет Всемирный экономический форум) может принести 

экономике, можно задаться вопросом, как эти данные могут улуч-

шить способ анализа экономической деятельности, и как разработ-

ка новых методов анализа данных и прогнозного моделирования, 

разработанных в статистике и информатике, может быть полезна в 

экономическом анализе. 

- Место экономики на пересечении университета и прикладных 

наук для фирмы, а также ее важный теоретический и методологи-

ческий корпус делают ее идеальным кандидатом для использова-

ния более важных и богатых данных, сохраняя при этом надеж-



 110 

ность и репрезентативность, которые характеризуют эту фирму. 

дисциплина. 

- большие данные, применяемые к экономике, соответствуют 

радикальному изменению масштаба и объема ресурсов (и инстру-

ментов для управления ими), доступных для объекта исследова-

ния; это определение отличается от более практичного, используе-

мого в корпоративном мире, где понятия «объем, разнообразие и 

скорость» данных помогают создать преимущество перед конку-

рентами. 

В противном случае вы можете использовать это как просто 

набор инструкций. Следует отметить, что вам не обязательно сле-

довать этому файлу стиля, когда ваши работы отправляются на 

начальную стадию рецензирования. 

Общие сведения об аналитике больших данных 

Характеристики и технические характеристики 

По общему правилу, специалисты говорят, что большие данные 

характеризуются напряжением 5 факторов и могут быть описаны 

следующими характеристиками: 

Объем: количество сгенерированных и сохраненных дан-

ных. Размер данных определяет ценность и потенциальное пони-

мание, а также то, можно ли их считать большими данными или 

нет. 

Разнообразие: тип и характер данных. Это помогает людям, ко-

торые его анализируют, эффективно использовать полученную ин-

формацию. 

Скорость: в этом контексте скорость, с которой данные генери-

руются и обрабатываются для удовлетворения требований и задач, 

стоящих на пути роста и развития. 

Ценность, включающая большой объем и разнообразие данных, 

к которым легко получить доступ, и обеспечивающая качествен-

ную аналитику, позволяющую принимать обоснованные решения. 

Большие данные в экономическом анализе 

Таким образом, применение больших данных в экономическом 

анализе может быть связано с понятиями: 

A- «Многомерность»: с точки зрения количества переменных 

на наблюдение, количества наблюдений или того и другого. 
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B- «Гранулярность»: наборы больших данных часто предостав-

ляют полезные данные на микроуровне для анализа поведения 

агентов. 

Преимущества для исследований и экономической политики 

следующие: 

1) Улучшение мониторинга и прогнозирования экономической 

активности на государственном уровне. Органы центрального и 

местного публичного управления собирают огромные объемы ад-

министративных данных на микроуровне, в частности, в таких об-

ластях, как сбор налогов, социальные программы, образование или 

демография. 

2) Уровень периодичности и детализации часто выше, чем у 

данных традиционных опросов. Использование новых данных для 

отслеживания экономической активности частного сектора, иногда 

даже в режиме реального времени (например, проект MIT Billion 

Price Project, который собирает цены с нескольких сотен сайтов 

онлайн-продаж для получения точного показателя инфляции, или 

SpendingPulse инструмент от Master Card, который отслеживает 

потребление домашних хозяйств с помощью платежей по кредит-

ным картам), являются мощными инструментами для мониторинга 

экономической активности с уровнем частоты и детализации, часто 

превышающим данные традиционных обследований. 

3) Прокси экономических показателей. Косвенные показатели, 

такие как онлайн-поиск или публикации в социальных сетях, также 

могут использоваться в качестве заместителей для экономических 

показателей, таких как занятость или уверенность домохо-

зяйств. «Тенденции» в Google, чтобы «предсказывать настоящее», 

предполагая, что запросы в Google по конкретному продукту точно 

отражают спрос на этот продукт). Доступность данных «в реальном 

времени» может дать преимущество с точки зрения «прогнозиро-

вания текущей погоды» или выявления экономических тенденций 

по мере их развития. 

4) Значительный объем данных, которые способствовали бы 

значительному улучшению измерений. Постепенная доступность 

крупномасштабных административных и частных данных может 

привести к лучшим способам измерения экономических эффектов с 

помощью более широких и детализированных данных, особенно в 

отношении поведения отдельных агентов. Большой размер новых 
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баз, данных может также решить статистическую проблему огра-

ниченного числа наблюдений и сделать анализ более надежным и 

точным. 

5) Лучшее восприятие последствий различных политических 

курсов и экономических потрясений. Эти новые данные могут по-

будить экономистов задавать новые вопросы и темы исследований 

в таких разнообразных областях, как динамика рынка труда, влия-

ние дошкольного образования на будущие доходы, динамика фон-

дового рынка и функционирование онлайн-рынков. Возможность 

комбинировать различные базы данных расширяет диапазон иссле-

дований, как показано, например, в исследовании Chetty, Friedman 

and Rockoff, которое объединяет административные данные о 2,5 

миллионах нью-йоркских школьников с их доходами как взрослых 

20 лет спустя, чтобы показать " добавленная стоимость "получения 

пользы от" хорошего "учителя; в этом случае высокий уровень де-

тализации данных позволяет связать индивидуальные оценки со 

школьными тестами и соответствующими налоговыми записями 

для большой выборки, что было бы невозможно с агрегированны-

ми данными или меньшей выборкой. Многие аспекты индивиду-

ального поведения, такие как социальные отношения (с данными 

из социальных сетей) или геолокация, также могут стать легче для 

наблюдения и анализа; Пример Скотта Китера  из Pew Research 

Center, который продвигает идею использования данных, собран-

ных в социальных сетях, в качестве дополнения или замены дан-

ных публичных опросов, подтверждает эту идею. 

6) Сделайте возможными «естественные эксперимен-

ты». Например, переключение с еженедельных данных на данные 

со значительно более высокой частотой (до минуты в минуту) или 

данные о потребителях или отдельных продуктах может выявить 

детали или вариации на микроуровне, что будет труднее изолиро-

вать и использовать с более агрегированными данны-

ми. Исследование Эйнава, Фарронато и Левина, в котором предла-

гается анализ стратегий ценообразования и продаж в Интернете, 

является конкретным примером преимущества использования де-

тальных данных для получения обширной информации об изучае-

мых лицах и изучить множество последствий для данного опыта 

(например, замена на другие продукты в случае изменения це-

ны). Эти преимущества представляют особый интерес в примене-
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нии к компаниям и, в частности, к онлайн-платформам, для кото-

рых становится все более простым и недорогим экспериментиро-

вать, когда у них есть детализированные и персонализированные 

стратегии ценообразования и автоматизированные методы, кото-

рые всегда легче фиксировать (и применять) результаты этих экс-

периментов. 

7) Новые возможности также могут появиться благодаря новым 

статистическим методам и машинному обучению, которые могут 

помочь в построении более надежных прогнозных моделей, осо-

бенно в области эмпирической микроэкономики.  В этом исследо-

вании использование методов прогнозного моделирования позво-

ляет построить «оценки кредитного риска», которые помогают ис-

следователям моделировать поведение потребителей при заимство-

вании и то, как кредиторы должны оценивать ссуды и устанавли-

вать лимиты кредитного риска. заимствования для разных типов 

заемщиков, разделенные в соответствии с их риском дефолта. Учет 

неоднородности с помощью методов больших данных и новых ста-

тистических методологий может также принести пользу многим 

другим секторам из-за возможности выхода за рамки меры «сред-

него эффекта» и возможности увязать измеримую неоднородность 

с конкретными эффектами лечения и конкретной полити-

кой; пример пищевой цепочки Safeway, которая предлагает кон-

кретные скидки для отдельных клиентов на основе индивидуаль-

ной эластичности цен, показывает прогрессивную способность 

компаний выходить за рамки простой эластичности цен и разраба-

тывать алгоритмы для оценки эластичности и оптимальных цен, 

специфичных для каждого типа. потребителя; аналогично для пра-

вительств при разработке своей экономической политики, с воз-

можностью разработки политики, более ориентированной на поль-

зователя (например, политика в области здравоохранения, адапти-

рованная к медицинской среде и характеристикам пациента, поли-

тика в области образования, скорректированная по уровню, учите-

лю или составу студентов , так далее.). 

Проблемы больших данных для экономистов. 

Однако, несмотря на то, что эти новые базы данных и статисти-

ческие методы открывают множество возможностей, они также 

создают множество проблем для экономистов. доступ к данным: 

большая часть этих новых данных, над которыми работают иссле-
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дователи, принадлежит компаниям (которые собирают их по своей 

клиентуре), и выгоды для этих компаний от извлечения выгоды из 

знания исследователями этих данных не всегда сопоставимы с за-

тратами на раскрытие данных. Неструктурированный характер 

данных, который представляет собой проблему с эконометриче-

ской точки зрения - просто разделить зависимости между исследу-

емыми рядами; это самая важная техническая проблема с данными 

этого типа, которая требует разработки новых инструментов ре-

грессии. Потребность экономистов в использовании этих данных 

для развития новых навыков - и, в частности, на уровне передового 

программного обеспечения и языков (SQL, R и Xlstat), а также ал-

горитмов машинного обучения - для того, чтобы иметь возмож-

ность объединить концептуальную структуру экономические ис-

следования с возможностью применения идей в огромных базах 

данных; Широко разрекламированная профессия «ученого по дан-

ным», заключающаяся в анализе данных с целью поиска эмпириче-

ских моделей, находится как раз на перекрестке информатики и 

эконометрического анализа. Таким образом, извлечение и синтез 

различных переменных и поиск взаимосвязей между ними станут 

важной частью работы экономистов и потребуют новых навыков в 

области информатики и баз данных. Как описано в этой статье, мы 

можем думать, что появление больших данных может довольно 

сильно изменить ландшафт исследований и экономической поли-

тики. Однако эта эволюция не может заменить экономическую тео-

рию, обычная практика экономического прогнозирования (теория - 

моделирование - калибровка - прогноз) не может быть изменена, 

потому что «теория необходима для понимания механизмов или, 

по крайней мере, для того, чтобы предложить то, что« мы надеемся 

найти в первую очередь » В самом деле, даже если массовые дан-

ные очень полезны для обнаружения корреляций, включая тонкие 

корреляции, которые могут быть пропущены при небольшом ана-

лизе базы данных, они не говорят нам, какие из них релевантны; 

аналогично, объем данных может привести к "вводящим в заблуж-

дение" корреляциям между Подводя итог, можно сказать, что 

большие данные не могут заменить фазу теоретических исследова-

ний; действительно, никакая экономическая проблема не решается 

с помощью простой «обработки данных», и всегда нужно заранее 

понимать проблему, над которой мы работаем. Способность боль-
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ших данных и связанных с ними статистических методов сводить 

большие наборы данных к единой статистике - это лишь видимость 

точности и, следовательно, не заменяет тщательного научного ана-

лиза. 

Заключение 

Как описано в этой статье, преимуществ использования боль-

ших данных для экономического анализа великое множество. С 

точки зрения рекомендаций государственной политики и образова-

ния, «шов» больших данных полностью соответствует экспоненци-

альному развитию в повседневной жизни и представляет собой еще 

один аргумент в пользу развития образования в области информа-

тики, особенно в университетских курсах по экономике и социоло-

гии. Развитие общественных лабораторий, ориентированных на 

большие данные, также могло бы стать решением проблемы не-

хватки репрезентативности, которой страдают исследователи в 

этой дисциплине. 

Точно так же более тесное сотрудничество между исследовате-

лями и компаниями с большими объемами данных было бы выгод-

но для всех участников и, с одной стороны, позволило бы компани-

ям извлечь выгоду из внешней точки зрения и поддержки принятия 

решений. а экономисты - извлекать выгоду из «материала», кото-

рый можно использовать для разработки новых моделей и провер-

ки новых теорий. 
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Динамика экономических процессов определяет основу про-

блем экономического развития регионов. Исследование экономи-

ческой динамики, проявляющейся в динамической составляющей 

общественной жизни является актуальным для цели формирования 

устойчивого развития и сокращение различий в социально-

экономическом развитии, что и является одной из задач социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время экономическая динамика отражается в эко-

номическом росте. Со стороны экономики под динамикой опреде-

ляются изменения в экономических показателях – ВВП, ВРП, тем-

пах их роста и т.д. Под экономической динамикой понимаются 

направления экономических процессов и явлений на разных уров-

нях экономического пространства [2, с.32]. Динамика ВРП как по-

казатель экономического развития тесно связана с системой эконо-

мических отношений, отражаемой различными показателями. Под 

влиянием непрерывно происходящих нововведений - гипотетиче-

ское состояние равновесия постоянно смещается, и экономика ме-

няет свое движение от одного аттрактора к другому, никогда его не 

достигая [1, с. 85]. 
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Проблеме разработки и реализации устойчивого социально-

экономического развития уделяется большое внимание, как на 

национальном, региональном уровне, так и на уровне организации. 

Прогнозирование динамики развития российских регионов позво-

лит выявить ведущие и отстающие регионы. Это даст возможность 

раскрыть потенциал российских регионов и показать пути решения 

проблемы развития. 

Построение прогноза на основе динамики развития экономики 

региона, требует определенной информационной поддержки при-

нятия решений на основе определѐнных методов и инструментов. 

Основной идеей Федеральный закон «О государственном стратеги-

ческом планировании» является создание правовой основы для 

разработки, построения и функционирования комплексной систе-

мы государственного стратегического планирования социально-

экономического развития Российской Федерации, позволяющей 

решать задачи повышения качества жизни населения, роста рос-

сийской экономики и обеспечения безопасности страны [7].  

Наиболее распространенный инструмент – изучение динамики 

показателя, то есть изменения одного и того же параметра с тече-

нием времени. При этом используются не только ретроспективные 

данные, но и плановые (прогнозные) показатели. Метод подходит 

для выявления самых очевидных и простых тенденций, выявления 

трендов, но не причин изменений. 

Социально-экономическая система любого региона обладает 

значительным количеством связей между ее элементами. Наиболее 

распространенный инструмент – изучение динамики показателя, 

т.е. изменения одного и того же параметра с течением времени. 

Метод подходит для выявления самых очевидных и простых тен-

денций. Однако сам по себе он не дает информации о причинах 

изменений, поэтому часто возникает необходимость исследования 

выявленного тренда с помощью других методов. В качестве при-

мера можно привести анализ динамики основных видов экономи-

ческой деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатыва-

ющих производств и торговля оптовая и розничная в отраслевой 

структуре ВРП Республики Башкортостан (Рис.1). 
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Рис. 1. Динамика доли основных видов экономической дея-

тельности в отраслевой структуре ВРП Республики Башкортостан 

за 2007 – 2019 годы, % 

Источник: Росстат РФ https://rosstat.gov.ru [8] 
 

Когда доля обрабатывающих производств растет, ситуацию 

можно считать благополучной. При стабильном снижении добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства испытывают 

нестабильное положение и также снижается вклад в ВРП торговой 

деятельности. В соответствии со статистическими данными в Рес-

публике Башкортостан динамика доли обрабатывающих произ-

водств нестабильно. 

При обработке информации важен анализ структуры. Анализ 

структуры актуален, когда исследуемый элемент сложен. Приме-

ром является изучение отраслевой структуры ВРП Республики 

Башкортостан в 2019 году (Рис.2). 
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Рис. 2. Отраслевая структура ВРП Республики Башкортостан  

в 2019 году 

Источник: Росстат РФ https://rosstat.gov.ru [8] 
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тельную долю вклада имеет перспективная деятельность в сфере 
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Указом Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении 

Основ государственной политики регионального развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года" определяются принципы, 

цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государствен-

ной политики регионального развития Российской Федерации [6].  

Реализация государственной политики регионального развития 

посредством решения поставленных задач сформирует дополни-

тельные условия для формирования устойчивого положения в об-

ласти национальной безопасности, развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Действия, предпринимаемые государством, оказывают влияние 

на динамику социально-экономической системы региона и для 

обеспечения эффективности проведения модернизации социально-

экономической системы регионов необходимо конкретизировать 

инструменты воздействия в зависимости от целей. 
Под функционированием механизма государственного регули-

рования экономики предлагается понимать целенаправленные дей-
ствия государства по координации экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами как внутри страны, так и меж-
ду странами в соответствии с национальными целями и задачами. 
Для цели формирования устойчивого развития регионов РФ разра-
батываются документы стратегического планирования. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации" понятие стратеги-
ческого планирования определяется как деятельность участников 
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозирова-
нию, планированию и программированию социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, отраслей эко-
номики и сфер государственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований и обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации [7]. При разра-
ботке Стратегии социально-экономического развития региональная 
власть придерживается принципа соответствия стратегической це-
ли и направлений развития региона целям и приоритетам Прави-
тельства РФ, определенным в Концепции долгосрочного социаль-



 122 

но-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в 
законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
и в законе Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года N 
194-з «О стратегическом планировании в Республике Башкорто-
стан». В настоящее время утверждена «Стратегия социально-
экономического развития Республики Башкортостан на период 
2030 года» от 20 декабря 2018 года № 624. При разработке Страте-
гии был сделан анализ динамики социально-экономических пока-
зателей в республике за прошедшие 25 лет. Целью Стратегии-2030 
является: Башкортостан к 2030 году – конкурентоспособный реги-
он с устойчивой экономикой и развитой социальной инфраструк-
турой, входящий в десятку ведущих регионов Российской Федера-
ции [3].  

Устойчивое развитие выдвигает на первый план задачу повы-
шения качества жизни людей. Между стандартными оценками со-
циально-экономических и экологических показателей, таких как: 
ВВП (ВРП), экономический рост, безработица, бедность, инфляция 
и т.д., и представлениями населения зачастую существует значи-
тельное расхождение. Основные задачи заключаются в оценке ре-
альной действительности, в установлении пределов ВВП (ВРП) как 
показателя экономических результатов и общественного прогресса. 

Общее состояние экономики Республики Башкортостан – срав-
нительно стабильная политическая и экономическая обстановка, 
нет большого социального напряжения. ВРП региона стабильно 
растет (Рис. 3). 

 
Рис. 3 Динамика ВРП на душу населения Республики 

 Башкортостан 1998-2019 гг., руб. 

Источник: Росстат РФ https://rosstat.gov.ru [8] 
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В целом, ВРП Башкортостана имеет положительную динамику, 

за исключением 2009 года, когда кризис сказался на общих резуль-

татах, отраженных в ВРП. ВРП на душу населения является инди-

катором регионального развития, на который воздействует множе-

ство факторов. Этот показатель рассчитывается как отношение 

ВРП к численности населения. Эти показатели также не являются 

стабильными. На рисунке 5 показана динамика этих данных 

 
Рис. 4. Динамика ВРП Республики Башкортостан 1998-2019 гг., 

в текущих ценах, миллионов рублей. 

Источник: Росстат РФ https://rosstat.gov.ru [8] 

Устойчивое развитие любой территории зависит от оптималь-

ного соотношения социальных, экономических, экологических и 

политических отношений между населением и властью. 

Россия и ее регионы обладает огромными ресурсами для пере-

хода к устойчивому развитию: человеческими, материальными, 

технологическими и природными. Природный фактор является 

важнейшей частью богатства страны и играет важную роль. Уско-

рить переход к устойчивому развитию государство и его регионы 

могут с помощью устойчивых реформ и создания соответствующей 

экономической среды на всех уровнях государственного управле-

ния.  

Основными проблемными вопросами планирования развитием 

регионов любого масштаба являются:  

 отсутствие оперативной информации о его социально-

экономическом состоянии или ее предоставление с задержкой; 
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 отсутствие единой методики оценки социально-

экономического состояния и его прогнозирования;  

 расхождения в планировании территориальных образова-

ний всех уровней;  

 отсутствие единой методики планирования мероприятий по 

достижению цели развития территорий с учетом специфики;  

 недостаточность исследований по снижению воздействия 

проявлений финансового и экономического кризиса. 

Для решения вопросов планирования важную роль играют ис-

следования долгосрочного прогнозирования устойчивого развития 

региона с учетом особенностей территорий с целью определения 

методологии стратегического управления устойчивым развитием 

региона.  

Таким образом, формирование устойчивого развития посред-

ством государственного регулирования определяет дальнейшее 

развитие регионов страны с условием учета всевозможных факто-

ров.  
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Аннотация: Обосновывается актуальность обращения к ис-

пользованию официальных данных религиозных организаций в ис-

следованиях, посвященных социальным и экономическим проявле-

ниям их функционирования. На примере Евангелическо-

лютеранской Церкви Дании и ее отдельных территориальных 

структур рассматривается репрезентативная модель статисти-

ческой базы, которая может послужить основой для анализа и 

применения статистических методов исследования. 
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Религиозный компонент национальной культуры определяется 

специалистами как один из самых устойчивых несмотря на то, что 

трансформационные процессы затронули и его [1]. Секулярные 

тенденции захватили современное общество, но во многих странах 

мира Церковь удерживает позиции социально значимого институ-

та, а, следовательно, сохраняет и влияние на ментальность значи-

тельной части людей, определяя не только морально-этические 

нормы повседневной жизни и характер взаимоотношений на раз-

ных уровнях, но и экономические аспекты в поведении [2]. Это 

проявляется как косвенно, так и напрямую. Примером первого слу-

чая может служить воздействие вероучительной доктрины на 

mailto:P46_nasel102@gks.ru


127 

структуру потребления.  Пищевые запреты и ограничения, а также 

предписания, обусловленные традициями и событиями церковного 

календаря, стимулируют включение в рацион определенных блюд, 

формируют сегменты спроса на рынке продуктов питания в опре-

деленные периоды (христианские посты, праздничные дни) или на 

постоянной основе (кашерная и халяльная индустрии). Кроме того, 

религиозные организации прямо участвуют в реализации некото-

рых видов хозяйственной деятельности – туризме религиозной 

направленности, книгопечатании, производстве товаров ритуали-

зированного назначения и т. д. 

Экономическое функционирование религиозных организаций 

проявляется разнообразно. В ряде стран по сей день существуют 

примеры сохранения ими государственно-правового статуса (Да-

ния, Финляндия), предполагающего фиксированность членства ре-

лигиозных адептов и выплату ими церковного налога. Территори-

альная дифференцированность в формировании размера его ставки 

внутри национальной территории предполагает анализ этого аспек-

та церковно-государственных взаимоотношений на муниципаль-

ном уровне. 

Обращаясь к исследованию социальных и экономических про-

явлений функционирования религиозных организаций, среди про-

чих затруднений, специалисты сталкиваются с нехваткой исходных 

статистических материалов, обусловленной их труднодоступно-

стью. Особенно эта проблема проявляется применительно к рос-

сийским условиям. 

Во многих странах зарубежной Европы предоставление ин-

формации о различных видах деятельности религиозных организа-

ций в виде ежегодной отчетности имеет для них юридически обя-

зывающий характер. Обозначенный факт существенно облегчает 

реализацию научных работ, предметом которых выступают нацио-

нальные христианские Церкви европейского региона [3].  

Актуальность тематических исследований, отражающих опыт 

функционирования зарубежных религиозных организаций высока в 

условиях российской действительности. Она обусловлена необхо-

димостью обращения к аналогам конструктивных моделей церков-

но-государственных взаимоотношений. В России за десятилетия 
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ХХ в. таковые претерпели трансформации, поставившие под угрозу 

само существование религиозных организаций. Изменившаяся эко-

номико-политическая ситуация повлекла за собой и новые тенден-

ции. На данный момент стала заметно проявляться социальная роль 

российских религиозных организаций. Но проблема учета стати-

стической информации, необходимой для отечественных исследо-

ваний в области конфессионального пространства, остается. 

В условиях становления модели конфессионального простран-

ства России и активно протекающих процессах, связанных с суще-

ственными преобразованиями его структурных элементов в стра-

нах Европы, ощущается потребность в современных исследовани-

ях, где на конкретных примерах характеризуется и анализируется 

форма организации религиозной жизни, а также выявляется роль 

религий и их институтов в экономической, социальной и политиче-

ской составляющих. Причем, один из ключевых способов придать 

результатам таких работ репрезентативность – приведение в них 

данных официальной статистики. 

Примером зарубежной религиозной организации, предостав-

ляющей в открытом доступе информацию, характеризующуюся 

высокой степенью детализации, является Евангелическо-

лютеранская Церковь Дании (ЕЛЦД) или Народная Церковь. Дан-

ные о ее состоянии и функционировании отражены на националь-

ном и региональном (по епархиям или диоцезам) уровнях. Кроме 

того, одна из епископий материковой Дании, центр которой нахо-

дится в Виборге, выступила с собственной инициативой сбора, об-

работки и опубликования статистической информации по отдель-

ным церковным пробствам (аналог муниципальных районов в сет-

ке административно-территориального деления). 

В перечне базовых показателей, характеризующих роль рели-

гиозной организации в стране или регионе, следует назвать чис-

ленность и долю ее адептов в структуре населения. Они не только 

отражают процессы, которые связаны с изменениями уровня рели-

гиозности, причиной которых стали процессы секуляризации. В 

экономическом аспекте такие данные помогают составить пред-

ставление о количественных показателях, связанных с предъявле-

нием спроса на услуги туризма религиозной направленности, про-
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довольственные и промышленные товары ритуализированного 

назначения и т. д. К тому же, в Дании за Народной Церковью со-

хранилось право легитимации актов гражданского состояния, дуб-

лирующее аналогичную функцию, которой наделены органы му-

ниципального управления. 

Современные тенденции таковы, что в христианских Церквях 

зарубежной Европы численность адептов сокращается. Причем, 

отрицательная динамика особенно ярко проявляется на протяжение 

десятилетий ХХI в. Обозначенные процессы коснулись и ЕЛЦД. 

На 01 января 2020 г. в ней состояло чуть более 74% населения Да-

нии (в абсолютном выражении 4327018 чел.) [4], без учета лиц, со-

храняющих членство в Церкви, но проживающих за пределами 

страны. На 1984 г. ЕЛЦД насчитывала 91,6%, а на самом рубеже 

XX–XXI вв. 81,5%, т. е. количественные сокращения в последние 

десятилетия налицо. 

Поскольку Народная Церковь сохранила государственно-

правовой статус и членство в ней фиксируется на официальном 

уровне, количественные расчеты производятся национальным Ста-

тистическим управлением на основании данных Государственного 

реестра подданных Королевства Дания. Сведения о членах ЕЛЦД 

приводятся и на региональном уровне. Они ранжируются по 10 

епископиям (епархиям, диоцезам), на которые в церковно-

административном отношении подразделяется территория Дании. 

Причем, статистический ряд позволяет анализировать сведения, 

отражающие долю членов Народной Церкви в каждой из них начи-

ная с 1990 г. (Табл.1). Абсолютное же число последователей при-

водится только на последний год. Следует также указать, что ин-

формация представлена по диоцезам ЕЛЦД без учета Церкви Фа-

рерских островов и Церкви Гренландии, получивших автономию в 

2007 и 2009 гг. соответственно.  
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Таблица 1. Доля членов ЕЛЦД по отдельным епархиям 

 (1990, 2005 г. 2020 гг.) [4] 

Епархия 

ЕЛЦД 

Доля чле-

нов ЕЛЦД 

г. в струк-

туре насе-

ления 

епархии, 

1990 г. 

Доля чле-

нов ЕЛЦД 

г. в струк-

туре насе-

ления 

епархии, 

2005 г. 

Кол-во 

членов 

ЕЛЦД, 

2020 г. 

Доля чле-

нов ЕЛЦД, 

2020 г. в 

структуре 

населения 

епархии, % 

Виборг 95,0 91,0 350.381 83,9 

Копенгаген 80,3 68,5 470.401 56,4 

Лолланн-

Фальстер 92,1 86,6 82.119 80,6 

Ольборг 93,5 89,5 437.982 82,7 

Орхус 90,6 85,3 661.784 77,0 

Рибе 94,3 90,3 295.986 83,1 

Роскилле 90,4 85,4 574.372 78,1 

Фюн 91,7 86,5 393.961 79,0 

Хадерслев 93,1 88,1 380.756 79,6 

Хельсингер 83,6 77,5 679.276 67,1 

За рассматриваемый 30-летний период численность населения 

Дании увеличилась более чем на 689 тыс. чел., а число членов 

ЕЛЦД сократилось на 257 тыс. чел. [4]. Количественные потери 

связываются в первую очередь с естественными причинами, т. е. 

смертностью состоявших в ЕЛЦД и одновременно с этим снижени-

ем доли принимающих крещение по причине секуляризации. Инте-

ресно отметить, что лидерство по доле приверженцев сохраняют 

северные епархии материковой Дании Виборг и Ольборг, а также 

островной Рибе. Скорее всего, это обусловлено преобладанием ко-

ренного населения и активной социальной работой, проводимой 

религиозными структурами.  

Диоцез Копенгагена характеризуется самой низкой долей чле-

нов ЕЛЦД, т. к. он включает столичный регион, где концентриру-

ется больше всего иммигрантов – носителей других религиозных 

культур. 

Дания – светское государство и ее подданные могут оставаться 

вне религии, исповедовать любую из них и менять свои религиоз-
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ные предпочтения. В этом контексте следует упомянуть о стати-

стических данных, отражающих число добровольно покинувших 

членство в ЕЛЦД. В 2020 г. число их равнялось 9 053 в то время, 

как добровольно присоединилось (не считая младенцев, крещеных 

в возрасте до 1 года) 8 734 чел., что не возмещает потери в целом. 

Но отмечается, что было зафиксировано самое низкое количество 

вышедших из ЕЛЦД за последние 14 лет. На официальном сайте 

Народной Церкви эти данные размещены в графическом выраже-

нии и можно наблюдать, что пики отрицательной динамики прихо-

дятся на 2009, 2012, 2016 г. Вполне вероятно, что это связано с 

принятием в ЕЛЦД либеральных законов, которые идут вразрез с 

вероучительной доктриной христианства. 

Количественные данные об адептах религии – очень важный 

вид информации для понимания ряда социальных и экономических 

процессов, связанных с религиозной принадлежностью населения. 

Во многих странах мира, в том числе, в России, вопрос о сборе 

объективных данных такого рода стоит очень остро. ЕЛЦД – при-

мер религиозной организации, где не только проводится учет фор-

мального членства в ней, но также осуществляется сбор данных о 

степени активности их участия в религиозных обрядах. В первую 

очередь речь идет о тех из них, совершение которых дублируют 

акты гражданского состояния, дающие подтверждение о рождении, 

браке и смерти. Подданным Дании предоставляется альтернативная 

возможность сделать это через таинство крещения, церковные об-

ряды, сопровождающие брак и погребение. 

Иными словами, легитимировать рождение, брак, смерть и по-

лучить соответствующие документы можно не только в муници-

пальных органах, но и в приходском храме ЕЛЦД, для лиц, являю-

щихся членами религиозной организации. 

На официальном сайте Народной Церкви сообщается, что ста-

тистический учет количества крещений новорожденных ведется с 

середины 1970-х гг. [5]. Причем, поскольку требуется по закону 

дать имя родившемуся в первый год жизни (путем регистрации в 

муниципальных органах или на церковном приходе), то данные 

приводятся с запозданием на календарный год. На текущий момент 

(конец 2021) доступны сведения о доле крещений, приходящихся 

на детей, родившихся в 2019 г. Она составила 55,6 % в среднем по 

стране.  
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Как и в случае с долей приверженцев ЕЛЦД, данные, отража-

ющие степень участия населения в религиозных обрядах и таин-

ствах тоже ранжируются по епархиям. Причем, они коррелируют. 

Наименьшим показателем (35%) характеризуется диоцез Копенга-

гена, а наибольшими – Виборг (70, 5%), Ольборг, и Рибе (по 69,7% 

в каждом). Представленный статистический ряд охватывает период 

с 1990 г., отсутствуют только данные на 2001 и 2002 годы, что поз-

воляет проследить характер динамики показателя. 

Отражается на официальном сайте и количество венчаных бра-

ков (в 2020 г. их было совершено 7670), как общее по стране, так и 

по отдельным епархиям, но приводятся они, начиная с 2006 г.  

С этого же периода начинают отражаться сведения о количе-

стве совершенных погребальных обрядов. В 2020 г. его производи-

ли над 44.049 или 81% умерших. Погребальный обряд – един-

ственное из религиозно-культовых действий, дублирующихся в 

актах гражданского состояния, по которому меняется динамика 

показателей. Так, с 2006 по 2015 г. их количество уменьшалось с 

49.757 до 42.734, а затем стало возрастать и в 2018 г. достигло 

45.324. Данная ситуация может быть связана с тем, что погребаль-

ный обряд совершается преимущественно над лицами пожилого 

возраста, которые сохраняли традиционную приверженность рели-

гиозной культуре, а также с возросшей смертностью, обусловлен-

ной половозрастной структурой населения. 

Особый интерес представляют данные экономической стати-

стики религиозной организации. В первую очередь, речь идет о 

церковном налоге, обязательного для отчислений всем членам 

ЕЛЦД, обладающим налоговой дееспособностью. В среднем по 

стране его ставка составляет на 2021 г. 0,87 %.  Но устанавливается 

размер церковных взносов органами муниципального управления, 

поэтому варьируется от 0,39 % в Гентофте, 0,5% в Фредериксберге 

до 1, 23% в Лолланде, 1,3% в Лесѐ. Коммуны с самыми высокими 

налоговыми ставками в большинстве случаев совпадают с диоце-

зами материкового севера страны, где фиксируется самая высокая 

доля членов ЕЛЦД. Т. е., получается, что к приоритетным причи-

нам выхода из членства в Народной Церкви необходимость выде-

лять денежные средства на церковные взносы, не относится. 

Еще один тематические раздел официального сайта, где предо-

ставлены подробные статистические данные ЕЛЦД, – бюджет ор-
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ганизации со структурой доходов и расходов, вызывает особый ин-

терес. В самых общих сведениях декларируется, что в 2017 году 

приход денежных средств составил 8,5 млрд датских крон, а объем 

расходов - 8,2 млрд датских крон. Далее приводятся данные, отра-

жающие распределение средств по конкретным статьям – заработ-

ная плата духовенства, содержание кладбищенских территорий, 

социальная работа на приходах и т. д. На основании анализа этой 

информации можно проделать специальное тематическое исследо-

вание, посвященное экономической деятельности религиозной ор-

ганизации. 

Итак, ЕЛЦД является примером европейского религиозного 

института, который на высоком уровне осуществляет сбор и обра-

ботку исходной статистической информации о различных сферах 

своей деятельности. Осуществление таковых нереально в россий-

ских условиях ввиду существенных различий в моделях церковно-

государственных отношений, но возможно перенять некоторый 

конструктивный опыт в этом плане. 
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В системе расселения регионов России и стран Зарубежной Ев-

ропы города и занимают существенное место, выполняя функции 

экономических и научных центров, концентрируя в себе большую 

часть населения. Именно городские агломерации обладают наибо-

лее развитой инфраструктурой, что обуславливает возможность 

рассматривать их как пункты, обладающие центростремительной 

силой для размещения производства товаров и услуг [2]. 

Проблемы, связанные с функционированием урбанизирован-

ных территорий, носят как практический, так и теоретико-
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методологический характер. В разработке путей их решения всегда 

требуется опираться на исходную эмпирическую базу, состоящую 

из статистических данных. 

Серьезной теоретико-методологической проблемой в этом 

плане выступает создание и применение методики расчета уровня 

урбанизированности территории. Если на примере России попытки 

представить их авторские варианты были [1; 3], то страны Европы 

полигоном такого исследования не выступали. При этом в целом 

опыт планирования и развития городских территорий, близких по 

природно-климатическим условиям отечественному Северо-Западу 

и сопредельных его регионам государств, рассматривается специа-

листами как аналоговая база для разработки конструктивных мер 

для успешного социального и экономического развития [4]. Имен-

но поэтому в представленной работе, помимо России, рассматрива-

ется вопрос об отборе статистических показателей для региональ-

ных урбанистических исследований на примерах Финляндии и 

Швеции. 

Когда речь идет об оценке роли городов в экономике, их влия-

нии на хозяйственные процессы на глобальном, национальном или 

региональном уровне, в научной литературе чаще всего употребля-

ется понятие «урбанизированность населения», т. е. доля городско-

го населения в его структуре. Так, в постиндустриальных развитых 

странах Зарубежной Европы она часто превышает 80–85%. В 

нашей стране она тоже высока и составляет три четверти населе-

ния. 

Расчет данного показателя не представляет особых сложностей, 

если речь идет о территории России и данные о нем доступны как 

на национальном уровне, так и по отдельным регионам. Но если 

рассматривать пример Швеции, то определенные трудности возни-

кают уже потому, что в названном государстве нет юридически 

закрепленной нормы, согласно которой поселения подразделяются 

на городские и сельские. 

Получается, что, прежде чем выявлять первоочередные показа-

тели, на которые следует опираться в исследованиях, связанных с 

урбанизированными территориями, следует выяснить, какие вооб-
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ще существуют категории населенных пунктов и каковы критерии 

для их выделения (правовые и статистические). 

В России поселения и население подразделяются на сельское и 

городское. Последнее формируется за счет городов и поселков го-

родского типа. Они определяются по критериям структуры занято-

сти и людности, пусть и весьма условным. Градостроительный ко-

декс РФ определяет минимальную численность населения города в 

12 тыс. чел. Обозначенная норма не является обязательной: из 1117 

российских городов чуть более 200 ее не достигают. В некоторых 

субъектах РФ количество таких городов больше половины: Рес-

публика Карелия – 7 из 13; Вологодская обл. – 5 из 15; Псковская 

обл. – 10 из 14 и т. д. Соответственно, при оценке уровня урбани-

зированности территории открывается возможность учитывать в 

перечне ее показателей их долю в структуре населения региона или 

страны и число населенных пунктов обозначенного типа.  

Вариативность учета данных, отражающих уровень урбанизи-

рованности территории РФ, связана с поселками городского типа. 

Есть примеры [1], когда ученые предлагают не принимать их во 

внимание при оценке региона с этой точки зрения. При этом фор-

мально они однозначно относятся к городским поселениям. При-

чина отказа рассматривать их в этом качестве, когда речь идет о 

разработке методики оценки уровня урбанизированности террито-

рии на основе статистических показателей – фактическое несоот-

ветствие их инфраструктуры городской. Представляется, что для 

большей объективности к данному вопросу следует подходить 

дифференцированно. Поселки городского типа, примыкающие к 

границам крупных городов, зачастую выполняют функцию «спаль-

ных» районов, ничем не уступая последним по уровню развития 

инфраструктуры. В Ленинградской области примерами таковых 

являются ПГТ Новоселье, Аннинское и Виллозское городские по-

селения Ломоносовского р-на. Есть и обратные примеры, когда 

действительность не соответствует формальному статусу. Пример 

– ПГТ Важины, расположенный в удаленном от Санкт-Петербурга 

на 237 км Подпорожском муниципальном р-не Ленинградской об-

ласти. 
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Чтобы придать исследованию, связанному с урбанизированно-

стью территории России и ее регионов, большую репрезентатив-

ность, следовало бы отбирать для оценки ее уровня не просто ста-

тистически учтенные как таковые городские населенные пункты, а 

принимать во внимание их основные характеристики для выявле-

ния фактического соответствия таковым. 

Еще большие сложности предполагает аналогичная тематиче-

ская работа по территории Швеции. Формально городских и сель-

ских поселений в пределах этого государства не существует.  

Применительно к селитебным территориям Швеции принято 

употреблять ряд понятий, с помощью которых обозначаются раз-

реженные и сельские районы. Аналогичная ситуация сложилась в 

Дании и Норвегии. Муниципалитеты и окружные советы Швеции 

разделили 290 муниципалитетов страны на различные группы. В 

основу классификации были положены такие признаки, как чис-

ленность населения, наличие и характер маятниковых миграций, 

отраслевая структура промышленности и сферы услуг.  

Выделяют следующие группы регионов: 

1. Городские районы с населением более 10 тыс. человек; 

2. Пригородные районы, образующиеся вокруг агломераций 

группы 1. Границы пригородных районов основаны на длине ради-

уса, в пределах которого можно предположить возможность реали-

зации частых поездок в центр агломерации на место работы или с 

целью отдыха (такой радиус вокруг крупнейших городов страны – 

Стокгольма, Гетеборга и Мальмѐ – составляет 60 км. Примени-

тельно к другим агломерациям с людностью более 70 000 человек 

он установлен в 30 км, а для городских районов с населением от 10 

001 до 70 000 человек он составляет 20 км); 

3. Городская территория в малонаселенных районах с населе-

нием от 1 001 до 10 000 человек; 

4. Другие малонаселенные районы, включая городские райо-

ны до 1000 жителей.  

В государственных статистических базах присутствует также 

категория «stad», что в переводе со шведского языка означает «го-

род». К таковым относятся поселения с людностью более 10 тыс. 

чел. Статус «stad» приобретается при преодолении указанной поро-
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говой численности населения в поселении и утрачивается, если оно 

количественно уменьшается ниже этого предела. Так, например, 

поселение Эльвкарлеби (шв. – Älvkarleby), расположенное в лене 

Уппсала, в 2018 г. числилось в перечне городов, т. к. его людность 

составляла более 10 тыс. чел., но к 2020 г. она сократилась до 9,6 

тыс. чел. Соответственно, к категории «stad» в статистической базе 

оно больше не относится. 

Трудности, связанные с проведением исследований, предметом 

которых является уровень урбанизированности территории Шве-

ции и ее отдельных регионов, заключаются не только в том, что 

требуется пристально следить за обновлением количественных 

данных о людности населенных пунктов и, соответственно, авто-

матическом изменении их статуса. Сложнее выявить количество 

поселений, население которых тоже является городским, а сами 

они характеризуются очень небольшой численностью (от 200 чел.). 

В статистической базе сводная информация о них по ленам отсут-

ствует. При этом, если учитывать, как городское только население 

пунктов с численностью более 10 тыс. человек, то результаты рас-

четов не будут репрезентативными, т. к. по совокупности в таковых 

проживает около 57% населения, в то время как уровень урбанизи-

рованности в Швеции составляет 87%. 

Финляндия также характеризуется высоким показателем урба-

низированности населения. По данным на 01.01.2021 в городских 

муниципалитетах проживало 79,8% населения: 4 416 445 чел., при 

общей численности 5 533 793 чел. В десяти крупнейших городских 

коммунах (таблица 1) сосредоточено 41,5% совокупного и 52% го-

родского населения, в то время как в десяти самых небольших по 

численности городских коммунах – 1% и 1,3% соответственно. 
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Таблица 1. Крупнейшие и самые малонаселенные городские  

коммуны Финляндии на 01.01.2021 [5] 

Наиболее населенные город-

ские коммуны 

Наименее населенные город-

ские коммуны 

№ 

п/п 
Город Население 

№ 

п/п 
Город 

Насе-

ление 

1 Хельсинки 656920 1 Каскинен 1278 

2 Эспоо 292796 2 Пюхяярви 5033 

3 Тампере 241009 3 Каннус 5426 

4 Вантаа 237231 4 Эхтяри 5522 

5 Оулу 207327 5 Вийтасаари 6097 

6 Турку 194391 6 Паркано 6352 

7 Йювяскюля 143420 7 
Кристийнанкау-

пунки 
6404 

8 Куопио 120210 8 Виррат 6510 

9 Лахти 119984 9 Оутокумпу 6552 

10 Пори 83684 10 Хаапавеси 6667 

Система распределения по типам поселений Финляндии пре-

терпела изменения несколько лет назад. Ранее среди них выделя-

лись городские и сельские с последующим разделением последних 

на три категории. Новая схема была разработана Институтом 

окружающей среды при Министерстве окружающей среды Фин-

ляндии и кафедрой географии университета Оулу в сотрудничестве 

с Министерством экономического развития и занятости, Мини-

стерством сельского и лесного хозяйства и Статистической служ-

бой Финляндии. В отличие от прежней классификации, которая 

основывалась на границах муниципальных образований, новая ба-

зируется на сетчатом разделении территории, одна ячейка которого 

представляет собой квадрат размером 250 х 250 метров. Каждая 

наделяется одним из семи возможных статусов, присваиваемых на 

основе статистических данных о количестве и плотности населе-

ния, интенсивности использования территории, еѐ расположении 

относительно других районов, что позволяет рассматривать терри-

торию страны как целостный объект вне зависимости от суще-

ствующих границ административно-территориальных образований. 
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Центрами урбанизированных территорий, согласно новой клас-

сификации, являются города с населением более 15 000 чел., каж-

дый из которых состоит из городского ядра и окружающих его 

пригородных районов. Последние определяются как промежуточ-

ные зоны между урбанизированными и сельскими территориями, 

непосредственно связанные с городским ядром и, в свою очередь, 

подразделяется на внутреннюю и внешнюю городские зоны. Пер-

вая представляет собой компактный и плотно застроенный, непре-

рывно развивающийся центр; вторая – территорию с плотной за-

стройкой, простирающейся от границы внутренней городской зоны 

до границы района со сплошной застройкой в принципе. 

Территории, не входящие в упомянутые категории, определя-

ются как сельские. При этом граница между городскими и сель-

скими районами является гибкой, что позволяет адекватнее иден-

тифицировать промежуточные зоны. 

Собственно, города Финляндии отождествляются с муниципа-

литетами, выступая в роли их экономических, политических, куль-

турных центров. Однако по состоянию на 2021 год лишь 107 ком-

мун располагают подобными населѐнными пунктами на своей тер-

ритории, в то время как оставшиеся 202 коммуны имеют отличный 

от городского статус. Совпадение в границах территорий городов с 

коммунами заметно облегчает поиск исходной статистической ин-

формации, отражающей их основные характеристики. Людность 

городских коммун варьируется от чуть менее 1,3 тыс. чел. (Каски-

нен) до 650 тыс. чел. (столичный Хельсинки). 

Статистические данные, отражающие численность населения 

коммун, представлены на официальном интернет-ресурсе за период 

1997–2021 гг., что позволяет анализировать их в динамике. Так, 

например, самая малолюдная из городских коммун Каскинен (Кас-

кѐ) за последние 10 лет (2011–2021 гг.) потеряла 151 чел. Числен-

ность населения города сократилась более чем на 10% (с 1429 до 

1278 чел.). При этом он является портом на берегу Ботнического 

залива, в нем функционирует градообразующее предприятие – цел-

люлозный комбинат, имеется развитая социальная инфраструктура. 

Статистическое управление Финляндии публикует и данные 

демографической статистики по коммунам на национальном 
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уровне. При этом по некоторым параметрам не только прогнозные, 

но и фактические.  

Информация, размещенная на официальном сайте, может быть 

автоматически визуализирована в графическую форму, в том числе 

в половозрастную пирамиду. Фиксируется факт старения населе-

ния и сокращение доли лиц трудоспособного возраста. Как лидер 

выделяется городская коммуна Хельсинки, где к обозначенной ка-

тегории относятся 70% населения.  

Также доступны статистические количественные данные, от-

ражающие процессы рождаемости и смертности. Поскольку города 

Финляндии совпадают в своих границах с одноименными комму-

нами, они легко доступны для выявления и аналитической обра-

ботки. 

Итак, при исследованиях, связанных с урбанизированными 

территориями на национальном и в первую очередь региональном 

уровнях, может возникнуть проблема выбора критериев, согласно 

которым целесообразно вовлекать показатели по тем или иным 

населенным пунктам. Особенно это актуально, если подход к изу-

чению не формальный и ставится цель представить результаты по 

репрезентативным данным. В России противоречие возникает из-за 

несоответствия юридически закрепленного городского статуса 

населенных пунктов фактическому положению дел. 

     Опыт Швеции и некоторых других стран Северной Европы 

обратный. Даже в небольших по людности поселениях получил 

распространение городской образ жизни, и границы между город-

скими и сельскими поселениями практически стерлись формально 

и фактически. Это вызывает необходимость решения теоретико-

методологических проблем при проведении исследований урбани-

стической тематики на основе статистических данных, если они 

осуществляются на примере Швеции. 

В Финляндии же сбор и обработка исходных материалов, ха-

рактеризующих городские территории, упрощается, т. к. последние 

полностью территориально совпадают с одноименными коммуна-

ми в количестве 107 по данным на начало 2021 г.  

Для представления результативного исследования, связанного с 

урбанизированными территориями на национальном и региональ-
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ном уровнях, следует учитывать правовые, количественные и иные 

характеристики городских поселений в каждом отдельном случае. 
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щей численности населения европейских стран в 2018 году. Выяв-
лены факторы, влияющие на поток мигрантов, интерпретирова-
ны полученные результаты, сделаны выводы о причинах притока 
мигрантов в определенные страны. 
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 На сегодняшний день тема международной миграции является 
крайне актуальной и болезненной для большинства государств.  

Изучая данный вопрос, можно выявить историческую взаимо-
связь географических перемещений, и следующих за ними измене-
ний в мире, таких как войны, демографический рост, технологиче-
ские процессы, политические конфликты и прочее.  

Согласно данным ООН, международная миграция в настоящее 
время стала глобальным явлением, в котором в значительной сте-
пени ощущаются ее сложность и последствия [7]. При анализе с 
точки зрения развития страны международная миграция имеет как 
преимущества, так и недостатки. Утверждается, что миграция яв-
ляется положительным фактором, поскольку она способствует раз-

mailto:bechikova.irina@gmail.com
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витию принимающей страны, так как страна может получить необ-
ходимые знания, опыт и услуги квалифицированной и неквалифи-
цированной рабочей силы. 

Однако принимающая страна также может пострадать из-за 
нежелательных мигрантов, перемещающихся в страну в качестве 
беженцев. С другой стороны, страна исхода может пострадать от 
«утечки мозгов» из-за сильного оттока квалифицированной рабо-
чей силы, несмотря на получение денежных переводов из других 
стран [6]. 

Был проведен корреляционно-регрессионный анализ количе-
ства мигрантов (в процентах) в общей численности населения ев-
ропейских стран в 2018 году [1]. Более поздний период (2019 и 
2020 годы) не был проанализирован, так как из-за пандемии ре-
зультаты могут быть искажены в связи с тем, что многие страны 
ограничивали въезд и выезд населения за пределы страны [5]. Для 
анализа факторов, оказывающих влияние на поток мигрантов в ев-
ропейские страны, были выделены следующие блоки показателей: 

 экономическое положение; 

 международная торговля; 

 здравоохранение. 
Для проведения статистического анализа были использованы 

факторные переменные, представленные в Таблице 1[3]. 
Таблица 1 – Факторы, использующиеся для построения модели  
№ Наименование переменных Ед. измерения 
Х1 ВВП на душу населения долл. США 
Х2 Международная торговля (сумма 

экспорта и импорта страны) 
% от ВВП страны 

Х3 Уровень трудоспособного населе-
ния (от 15 до 64 лет) 

% от общего насе-
ления страны 

Х4 Расходы на конечное потребление 
общего правительства 

% от ВВП страны 

Х5 Количество самозанятых лиц % от рабочей силы 
Х6 Прямые иностранные инвестиции % от ВВП страны 
Х7 Уровень безработицы % от рабочей силы 
Х8 Ожидаемая продолжительность 

жизни 
год 

Х9 Расходы на здравоохранение % от ВВП страны 

В данном исследовании в качестве результативной переменной 

(Y) был выбран показатель, характеризующий количество мигран-

тов (в процентах) от общего населения европейских стран.  
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Проанализировав матрицу парных коэффициентов корреляции 

и исключив мультиколлинеарность, мы выявили факторы, значимо 

влияющие на результативный признак (Таблица 2). 

Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
Y Х2 Х6 Х8 

Y 1 0,72 0,23 0,36 

Х2 0,72 1 -0,1 0,03 

Х6 0,23 -0,1 1 -0,04 

Х8 0,36 0,03 -0,04 1 

В результате включения в уравнение регрессии факторов, по-

лучено следующее уравнение, описывающее поток мигрантов в 

европейские страны: 

 ̂               (    )        (    )        (    ) 

Все коэффициенты уравнения регрессии значимы на основе t-

критерия Стьюдента, модель значима на основе критерия Фишера-

Снедекора с достоверностью 95%. 

Экономическое содержание коэффициентов регрессии позволя-

ет произвести их смысловую интерпретацию: 

- в результате увеличения доли международной торговли в по-

казателе ВВП на 1%, доля мигрантов в общем населении страны 

увеличится на 0,01%. Фактор международной торговли был рас-

считан как сумма экспорта и импорта страны в процентах от ВВП. 

Страна не изолирована от внешне экономической деятельности, 

что в современных реалиях является необходимым условием для 

полноценного существования экономики отдельно взятой страны. 

Соответственно страна, в которой стабильная экономика всегда 

будет привлекательна для мигрантов, т. к. она будет давать гаран-

тии хорошего уровня жизни; 

- в результате увеличения доли прямых иностранных инвести-

ций в показателе ВВП на 1%, доля мигрантов в общем населении 

страны увеличится на 0,03%. Большая доля прямых иностранных 

инвестиций свидетельствует о том, что в предприятия страны вкла-

дываются иностранные инвесторы, следовательно, экономика рас-

тет, появляется больше рабочих мест, что привлекает не только 

граждан страны, но и мигрантов;  
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- в результате увеличения продолжительности жизни на 1 год, 

доля мигрантов в общем населении страны увеличится на 0,15%. 

Если в государстве продолжительность жизни высокая, то это го-

ворит о достойном уровне развития медицины, широком доступе к 

социальным благам. Последние дают возможность пожилым лю-

дям избегать лишних беспокойств, ведь состояние повышенного 

уровня стресса в пожилом возрасте может привести к целому ряду 

недугов, наиболее популярными из которых являются заболевания 

сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. 

Коэффициент детерминации составляет 0,74. Значение данного 

коэффициента свидетельствует о высокой степени аппроксимации 

построенной модели исходным данным. Следовательно, на 74% 

вариация потока мигрантов в европейских странах объясняется ва-

риацией вошедших в модель трех факторов и на 26% вариацией 

других факторов, не включенных в данное исследование. 

Поскольку вошедшие в модель факторы имеют разные едини-

цы измерения, что затрудняет сопоставление между собой коэффи-

циентов уравнения множественной регрессии, более предпочти-

тельной оценкой в этом смысле являются β-коэффициенты или ко-

эффициенты уравнения множественной регрессии в стандартизо-

ванном масштабе. 

В стандартизованном виде уравнение регрессии имеет следую-

щий вид:  

  ̂                         
Сравнение значений стандартизованных коэффициентов ре-

грессии показало, что наибольшее влияние на мигрантов в процен-

тах от общего населения имеет международная торговля и ожидае-

мая продолжительность жизни, а самое меньшее влияние оказыва-

ют прямые иностранные инвестиции. 

Пандемия COVID-19 повлияла на миграционные потоки и мо-

бильность людей в европейском регионе, поскольку страны огра-

ничили международные, трансграничные и внутренние перемеще-

ния, чтобы свести к минимуму распространение и последствия ко-

ронавирусной инфекции. 
По оценкам портала данных о миграции, в 2020 году приток 

мигрантов в европейские страны снизился более чем на 30% [4]. 
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Такое сокращение миграционных притоков из-за ограничений, 
связанных с COVID, может оказать негативное воздействие на де-
мографию стран, рост населения которых зависит от миграции. 
Например, национальные данные за 2020 год свидетельствуют о 
том, что население Германии впервые за последнее десятилетие не 
выросло из-за сокращения иммиграции. По состоянию на конец 
2020 года общее число иностранных граждан в Германии выросло 
на 1,8 процента, что является самым низким показателем за по-
следнее десятилетие [2]. 
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Основная деятельность ОАО «БЗСП» — разработка, производ-
ство и реализация станочной оснастки, деталей и узлов для трак-
торной и автомобильной промышленности. 
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В состав завода входят 4 подразделения основного производ-
ства: МСЦ – механосборочный цех   по выпуску технологической 
оснастки, деталей для автомобильной и тракторной промышленно-
сти; термогальванический участок – нормализация, азотирование, 
цементация, закалка ТВЧ, хромирование, цинкование, оксидирова-
ние; порезка металла; участок по изготовлению тары и столярных 
изделий; участок упаковки продукции. 

Анализ состава и структуры персонала начнем с изучения 
структуры численности персонала ОАО «БЗСП». 

В таблице 1 представлены состав и структура численности ра-
ботников ОАО «БЗСП» за 2018-2020 годы.  
Таблица 1 – Анализ состава и структуры численности персонала 

ОАО «БЗСП» за 2018-2020 гг. 

Наименование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

чел. 
уд. 
вес,
% 

чел. 
уд. 
вес,
% 

чел. 
уд. 
вес,
% 

Среднесписочная 
численность –всего 

379 100 393 100 369 100 

в том числе   ППП 367 96,8 381 96,9 358 97,0 

  из них 
Рабочие: 

237 62,5 249 63,4 232 64,8 

основные 102 26,9 112 28,5 100 27,1 

вспомогательные 135 35,6 137 34,9 132 35,8 

ИТР: 130 34,3 132 33,6 126 34,1 

руководители 54 14,2 56 14,2 54 14,6 

специалисты 73 19,3 73 18,6 69 18,7 

служащие 3 0,8 3 0,8 3 0,8 

Непромышленный 
персонал 

12 3,2 12 3,1 11 3,0 

В 2020 году среднесписочная численности уменьшилась на 24 
человека (96,8 %), наблюдается уменьшение числа работающих по 
всем категориям.  

В таблице 2 отражена динамика численности работников ОАО 
«БЗСП» за 2018-2020 годы. 

За анализируемый период произошли незначительные измене-
ния в структуре численности персонала. Наибольший удельный вес 
занимает производственно–промышленный персонал, его доля со-
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ставляет 96,8–97 %, среди которых наибольший удельный вес при-
надлежит рабочим 62,5–64,8 %.  

Таблица 2 – Анализ динамики численности персонала ОАО 
«БЗСП» за 2018-2020 гг., чел. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение 
(+,–), чел. 

Темп роста, % 

2019 
к 

2018 

2020 
к 

2019 

2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

Среднесписоч-
ная числен-
ность –всего 

379 393 369 14 –24 103,7 96,8 

в том числе   
ППП 

367 381 358 14 –23 103,8 93,9 

  из них 
Рабочие: 

237 249 232 12 –17 105,1 94,0 

основные 102 112 100 10 –12 109,8 93,2 

вспомогатель-
ные 

135 137 132 2 –5 101,5 89,3 

ИТР: 130 132 126 2 –6 101,5 96,4 

руководители 54 56 54 2 –2 103,7 95,5 

специалисты 73 73 69 - –4 100,0 96,4 

служащие 3 3 3 - - 100,0 94,5 

Непромыш-
ленный персо-
нал 

12 12 11 - –1 100,0 91,7 

При анализе эффективности использования трудовых ресурсов 
важнейшим этапом является изучение их движения. Поскольку из-
менения качественного состава персонала происходят в результате 
их движения, этому вопросу следует уделить большое внимание 
при анализе. Анализ движения рабочей силы представлен в табли-
це 3. 
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Таблица 3 – Анализ показателей движения трудовых ресурсов 
ОАО «БЗСП» за 2018-2020 гг. 

Показатели 
Годы 

Изменение 
 (+,–) 

Темп роста, % 

2018 2019 2020 
2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

Среднесписоч-
ная численность 
работников, чел. 379 393 369 14 –24 103,6 93,89 
Количество 
принятых ра-
ботников, чел. 56 61 40 5 –21 108,9 65,57 
Количество вы-
бывших работ-
ников, чел. 63 56 78 –7 22 88,89 139,2 
Количество вы-
бывших по соб-
ственному же-
ланию и за 
нарушение тру-
довой дисци-
плины, чел. 16 8 10 –8 2 50,00 125,0 
Количество ра-
ботников, про-
работавших весь 
год, чел. 316 337 291 21 –46 106,6 86,35 
Коэффициент 
оборота по при-
ему 0,15 0,16 0,11 0,01 –0,05 106,6 68,75 
Коэффициент 
оборота по вы-
бытию 0,17 0,14 0,21 –0,03 0,07 82,35 150,0 
Коэффициент 
замещения –0,02 0,01 –0,1 0,03 –0,11 

↑в 3 
раза – 

Коэф-т текуче-
сти кадров 0,04 0,02 0,03 –0,02 0,01 50,00 150 
Коэффициент 
постоянства 0,83 0,86 0,79 0,03 –0,07 103,6 91,86 

Оценивая полученные показатели движения рабочей силы, 

можно отметить, что в отчетном периоде коэффициент оборота по 

приему уменьшился на 0,05, так как в отчетном году принято на 

работу на 21 человек меньше, чем в предыдущем. В 2020 году про-

изошло увеличение коэффициента оборота по выбытию, так как 

количество уволившихся в отчетном периоде на 22 человека боль-
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ше, чем в предыдущем. Также отмечается увеличение показателя 

текучести кадров в 2020 году на 0,01. 

В 2020 г. на завод принято 40 человек, в том числе рабочих 30 

человек, специалистов – 9 человек, 1 руководитель.  

Уволено 78 человек, в том числе руководителей – 1 человек, 

специалистов – 11 человек, рабочих 66 человек.  Из них в связи с 

истечением срока контракта 5 человек, в связи с истечением срока 

трудового договора – 1 человек, по соглашению сторон – 47 чело-

век, по собственному желанию – 4 человека, за прогулы – 4 чело-

века, за появление в состоянии алкогольного опьянения – 2 челове-

ка, в связи со смертью – 2 человека, с призывом на военную служ-

бу – 1 человек, по состоянию здоровья – 4 человека, в связи с до-

стижением пенсионного возраста – 7 человек, в связи с приговором 

суда – 1 человек. 

По плану в 2021 году в связи с достижением пенсионного воз-

раста уходят 7 человек согласно Указу Президента Республики Бе-

ларусь № 137 от 11 апреля 2020 г. «О совершенствовании пенсион-

ного обеспечения».  

Количество работников, увольняющихся по собственному же-

ланию, за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины вли-

яет на коэффициент текучести. Рост данного показателя указывает 

на текучесть кадров ОАО «БЗСП». 

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризу-

ется в первую очередь показателями производительности труда. 

Обобщающим показателем, характеризующим уровень эффектив-

ности использования трудовых ресурсов, является выработка про-

дукции. К частным показателям, характеризующим уровень эффек-

тивности использования трудовых ресурсов, относятся трудоем-

кость продукции. 

Анализ показателей производительности труда представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ производительности труда ОАО «БЗСП» 

 за 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 

Изменение 

(+,–) 

Темп ро-

ста,% 

2019 

к 

2018 

2020 

к 

2019 

2019 

к 

2018 

2020 

к 

2019 

Объем произ-

водства продук-

ции, тыс. руб. 

7381 11678 12456 4297 778 158,2 106,6 

Количество 

дней, отрабо-

танных 1 работ-

ником за год, 

дни 

209 221 221 12 – 105,7 100 

Среднемесячная 

заработная пла-

та, руб. 

642,9 719,84 713,62 76,93 -6,22 112.0 99,1 

Выработка, тыс. 

руб. 
35,31 52,84 56,36 17,53 3,52 149,6 106,6 

Трудоемкость, 

чел./час 
0,028 0,019 0,018 –0,009 –0,001 67,8 94,7 

По данным таблицы 4 видно, что темп роста объема производ-

ства продукции опережает темп роста затрат труда, это однозначно 

говорит о повышении производительности труда. Выработка про-

дукции в 2019 году увеличилась на 17,53 тыс. руб. на одного ра-

ботника по сравнению с 2018 году и составила 52,84, в 2020 году 

выработка увеличилась на 3,52 тыс. руб. и составила 56,36 тыс. 

руб. Трудоемкость в 2019 году уменьшилась по сравнению с 2018 

годом на 0,009 чел./час и составила 0,019, в 2020 году трудоем-

кость также уменьшилась на 0,001 чел./час и составила 0,018 

чел./час. Всѐ это свидетельствует об эффективном использовании 

трудовых ресурсов на предприятии, автоматизации и механизации 

трудоемких процессов. 

Полноту использования трудовых ресурсов оценивают по ко-

личеству дней и часов, отработанных одним работником за период, 

а также по степени использования фонда рабочего времени. 
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Влияние динамики факторов на изменение общего фонда отра-

ботанного времени по сравнению с предыдущим периодом изуча-

ют с применением методики детерминированного факторного ана-

лиза. 

Фонд рабочего времени (ФРВ) можно представить в виде про-

изведения СЧР и количества времени, отработанного одним рабо-

чим за год, в часах. Для большей детализации количество отрабо-

танного времени в часах разбивают на количество дней, отрабо-

танных одним рабочим за год (Д), и среднюю продолжительность 

рабочего дня (П). Таким образом, расчет фонда рабочего времени 

представлен в формуле 1: 

                               ФРВ = СЧР × Д × П                                  (1) 

Данные для расчета отражены в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ изменения фонда рабочего времени ОАО 

«БЗСП» за 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 

Среднесписочная чис-

ленность работников, 

чел. 

379 393 369 

Количество дней, отра-

ботанных 1 работником 

за год, дни 

209 221 221 

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня, час 
7,91 7,97 7,96 

Фонд рабочего времени, 

тыс.чел–час 
626559,01 692218,41 649130,04 

По данным таблицы определим влияние среднесписочной чис-

ленности работников, количества дней, отработанных одним ра-

ботником за год и средней продолжительности рабочего дня на из-

менение фонда рабочего времени методом цепных подстановок за 

2019-2020 гг. 

    =     ×   ×   = 393 × 221 × 7,97 = 692218,41 чел–час; 

       =     ×   ×    = 369 × 221 × 7,97 = 649945,53 чел–час; 

       =     ×   ×    = 369 × 221 × 7,97 = 649945,53 чел–час; 
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    =     ×   ×    = 369 × 221 × 7,96 = 649130,04 чел–час. 

Определим изменение фонда рабочего времени за счет: 

1) Изменения среднесписочной численности работников: 

∆      =         −      = 649945,53 – 692218,41 = – 

42272,88 чел–час; 

2) Изменения количества дней, отработанных одним работни-

ком за год: 

∆    =         −         = 649945,53 – 649945,53 = 0 чел–

час; 

3) Изменения средней продолжительности рабочего дня: 

∆    =      −         = 649130,04 – 649945,53 = – 815,49 

чел–час. 

Общее влияние факторов: 

БУ: ∆       = ∆       + ∆     + ∆     = – 42272,88 – 

815,49 = – 43088,37 чел–час. 

Таким образом, в 2020 году произошло уменьшение фонда ра-

бочего времени на 43088,4 чел.–час по сравнению с 2019 годом. 

Влияние на уменьшение оказало снижение среднесписочной чис-

ленности работников на 24 чел., за счет которого фонд рабочего 

времени уменьшился на 42272,88 чел.–час. А также за счет сниже-

ния продолжительности рабочего дня на 0,01 часа фонд рабочего 

времени уменьшился на 5211,18 чел.–час. 

В целом по предприятию наблюдается негативная тенденция 

роста текучести кадров. Это связано с увеличением увольнений по 

собственному желанию. Текучесть кадров приводит к потерям и в 

скрытой форме. Как правило, увольняющиеся работники на протя-

жении всего периода времени от подачи заявления до увольнения 

работают с меньшей производительностью. Кроме того, текучесть 

кадров увеличивает стоимость обучения и переподготовки сотруд-

ников. Новые работники первое время на предприятии представ-

ляют своеобразный риск, связанный с периодом адаптации, обуче-

ния. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что современная 

молодѐжь Республики Беларусь занимает достаточно активную 
часть общества, которая обладает большим запасом энергии и сил, 
способностями изучения информационных технологий, и на основе 
этого, создавать инновационные продукты.  Актуальность исследо-
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вания также можно подтвердить и на законодательном уровне. Уже 
созданы следующие нормативные документы по данному направ-
лению: 

1. Стратегия развития государственной молодежной политики 
Республики Беларусь до 2030 года [1]; 

2. Государственная программа «Образование и молодежная по-
литика» на 2021–2025 годы [2]; 

На сегодняшний день в Республике Беларусь проживает 
1 697 517 человек в возрасте от 14 до 30 лет (рис.1). 

 
Рис.1. Численность молодежи в возрасте 14 – 30 лет на 1 января 

2021 г. в Беларуси [3] 
 

Население от 14 до 30 лет можно разделить на несколько воз-
растных групп. Наибольшее количество проживаемой молодѐжи 
наблюдается в столице Беларуси — Минске. Это обусловлено 
наличием развитой инфраструктуры по сравнению с другими реги-
онами нашей страны (рис.2). 

Уровень занятости у населения от 15 до 30 лет по полу в 2020 
году, по данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь [4], выглядел следующим образом: у женщин 59,5%, 
у мужчин 61,5%. На наш взгляд, уровень занятости у женщин ни-
же, чем у мужчин по той причине, что многие женщины домохо-
зяйки, а это не считается занятостью в экономике. 
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Рис.2. Население в возрасте от 14 до 30 лет в 2020 году в регио-

нальном разрезе и по возрастным группам [3] 
 

Также стоит отметить и уровень безработицы у данной катего-
рии населения: у мужчин 7,7%, у женщин 6,4% [4]. Исходя из дан-
ных, уровень безработицы выше у мужчин, т.к. многие ездят рабо-
тать за границу, а это не является официальным трудоустройством. 

На сегодняшний день невозможно представить жизнь без ис-
пользования информационных технологий. Они занимают какую-
то часть в жизни каждого человека, и молодѐжь Республики Бела-
русь не исключение. Согласно данным Белстата, молодые люди 
используют интернет в основном для просмотра и скачивания 
фильмов, прослушивания музыки (рис.3). 

 
Рис.3.Цели использования сети Интернет среди молодежи в 

2020 году, % [3] 

Современная белорусская молодѐжь старается вести активный 

и здоровый образ жизни, поэтому практически половина лиц муж-
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ского пола в возрасте от 14 до 30 лет занимается спортом, лиц жен-

ского пола ненамного меньше. Всего 47,8 % молодежи, занимаю-

щейся физическими упражнениями или спортом: в том числе 

49,9 % — юноши; 45,9 % — девушки [3]. 

Что касается получения высшего образования, то при поступ-

лении у абитуриентов наблюдается наибольший интерес к следу-

ющим профилям: Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 

Экономика и организация производства, Техника и технологии, 

Педагогика (таблица 1). 

Таблица 1 — Прием в учреждения высшего образования  

по профилю образования, в 2020 году, тысяч человек [4] 

Принято студентов, в т.ч. 58,3 

Педагогика 5,4 

Педагогика. Профессиональное образование 0,2 

Искусство и дизайн 1,0 

Гуманитарные науки 2,9 

Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Эконо-

мика и организация производства 
17,8 

Естественные науки 2,4 

Экологические науки 0,5 

Техника и технологии 12,7 

Архитектура и строительство 2,1 

Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строи-

тельство 
5,2 

Здравоохранение 2,9 

Социальная защита 0,3 

Физическая культура. Туризм и гостеприимство 1,9 

Общественное питание. Бытовое обслуживание 0,2 

Службы безопасности 1,8 

Выпуск специалистов в 2020 году составил 54,6 тыс. человек. 

Наибольшее количество по Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление. Экономика и организация производства, Техника и 

технологии, Педагогика. Наименьшее — Педагогика. Профессио-

нальное образование, Общественное питание. Бытовое обслужива-

ние, Здравоохранение (таблица 2). 
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Таблица 2 — Выпуск специалистов с дипломом о высшем образо-

вании по профилю образования в 2020 году, тысяч человек [4] 

Выпущено специалистов с дипломом о высшем 

образовании, в т.ч. 
54,6 

Педагогика 5,2 

Педагогика. Профессиональное образование 0,1 

Искусство и дизайн 1,0 

Гуманитарные науки 2,5 

Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 

Экономика и организация производства 
19,1 

Естественные науки 2,0 

Экологические науки 0,5 

Техника и технологии 10,3 

Архитектура и строительство 2,6 

Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 

строительство 
4,5 

Здравоохранение 3,4 

Социальная защита 0,4 

Физическая культура. Туризм и гостеприимство 1,5 

Общественное питание. Бытовое обслуживание 0,2 

Службы безопасности 1,4 

Таким образом, тема исследования достаточно актуальна. 

Научно-технический прогресс не обошел стороной нынешнюю бе-

лорусскую молодежь. Оно активно пользуется информационными 

технологиями в повседневной жизни. Несмотря на это, наблюдает-

ся и большое количество молодѐжи, занимающейся спортом. Мо-

лодѐжь стремится к получению престижной профессии и здорово-

му образу жизни, несмотря на все «искушения» современного об-

щества.  
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Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в целом 

по Приволжскому федеральному округу в январе-декабре 2020г. 

составил 856,3 млрд рублей. Доля Приволжского федерального 

округа в общероссийском сальдированном финансовом результате 

составила 6,9 процента, Удмуртской Республики – 0,4%. 

Среди субъектов Приволжского федерального округа лидируют 

по этому показателю Самарская область (180 млрд руб.), замыкает 

рейтинг Чувашская Республика с отрицательным результатом в 26 

млрд рублей. Удмуртская Республика по этому показателю на 6 

месте по убыванию (в 2019 – 7 место). 

Положительный сальдированный финансовый результат орга-

низаций Удмуртской Республики составил 55 млрд рублей, что в 

1,6 раза меньше, чем годом ранее. Из обследованных в 2020 году 

организаций Удмуртии 78% получили прибыль на сумму 61,4 млрд 

рублей, 22% - убыток на сумму 6,4 млрд рублей. Следует отметить, 

что по сравнению с 2019 годом сумма убытка увеличилась в 2 раза, 

при этом удельный вес нерентабельных организаций снизился на 

1,4 процентного пункта.  
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Рис. 1. - Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций по регионам Приволжского феде-

рального округа в 2020 году (млрд рублей) 

 

Традиционно, в Удмуртской Республике наибольшее влияние 

на общий финансовый результат оказывают организации по добы-

че полезных ископаемых и обрабатывающих производств. 

Непростая эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 

2020 году, повлияла на снижение деловой активности организаций 

большинства видов экономической деятельности. Сумма выручки 

обследованных организаций Удмуртии от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, и иных аналогич-

ных обязательных платежей) за 2020 год составила 662,3 млрд руб-

лей, что на 21% меньше, чем в 2019 году.  

На снижении выручки в целом по республике сказалось ее 

уменьшение в наиболее значимых для экономики Удмуртии отрас-

лях - «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие произ-

водства». Также пострадали от пандемии в 2020 году организации, 
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осуществляющие деятельность гостиниц предприятий обществен-

ного питания, деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений, а также в строительстве и торговле. Од-

нако, в этой же ситуации значительный прирост выручки показали 

организации, осуществляющие административную деятельность, 

деятельность в области информации, а также организации сельско-

го, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. 

Снизилась и рентабельность: в целом организациями Удмуртии 

в 2020г. на каждый рубль произведенных затрат было получено 

11,1 копейки прибыли, что меньше, чем в 2019г., на 1,1 копейки.  

В целом по Приволжскому федеральному округу уровень рен-

табельности проданных товаров, услуг, работ в 2020 году составил 

8,8% (в 2019 году - 10,8%). Самый низкий показатель сложился в 

Ульяновской области (3,9%), наибольший - в Пермском крае 

(13,8%) (Рис. 2). 

 
Рис.2 - Уровень рентабельности проданных товаров, 

услуг, работ в регионах ПФО в 2020 году, в процентах 

Состояние платежей и расчетов организаций Удмуртской 

Республики характеризовалось в 2020 году незначительным ростом 

просроченной дебиторской и снижением просроченной кредитор-

ской задолженности.  
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Изменение дебиторской и кредиторской задолженности  

организаций Удмуртской Республики на 1 января 2021 года 

 Всего, 

млн руб. 

Удельный вес, % 

на 

01.01.2021г. 

справочно       на 

01.01.2020г. 
Дебиторская  
задолженность  264976 100 100 

в том числе:  
просроченная  

 

7891 

 

3,0 

 

2,6 
Кредиторская 

задолженность 220424 100 100 

в том числе:  
просроченная  

 

12847 

 

5,8 

 

6,4 

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 

220,4 млрд рублей, из нее на просроченную приходилось 5,8%. В 

структуре кредиторской задолженности 41,9% приходилось на за-

долженность поставщикам и подрядчикам, 10,1% - задолженность 

по платежам в бюджет, 1,5% - задолженность в государственные 

внебюджетные фонды. 

В структуре просроченной кредиторской задолженности круп-

ных и средних организаций Удмуртской Республики на 1 января 

2021 года по сравнению с 1 января 2020 года на 13,9 процентного 

пункта, уменьшилась доля задолженности поставщикам и подряд-

чикам, в бюджеты всех уровней – на 3,3 процентного пункта. Уве-

личение во внебюджетные фонды составило 3 процентных пункта. 

Наибольшая доля просроченной кредиторской задолженности 

приходилась на организации следующих видов деятельности: «об-

рабатывающие производства» (49,3%) и «строительство» (28,6%).  

В структуре дебиторской задолженности 79,7% приходилась 

на задолженность покупателей и заказчиков, 0,7% - задолженность 

государственных заказчиков.  

В структуре просроченной дебиторской задолженности на 1 

января 2021 года 44,9% приходилось на организации обрабатыва-

ющих производств (45,7% - на 1 января 2020 года), 17,6% - строи-

тельные (14,3%), 14,3% - добычи полезных ископаемых (11,0%).  

В Удмуртии в 2020 году, как и годом ранее, основная часть за-

долженности покупателей и заказчиков, а также поставщикам и 
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подрядчикам за товары, работы, услуги приходилась на такие виды 

деятельности как «обрабатывающие производства» и «добыча по-

лезных ископаемых»  

В целом по Удмуртской республике дебиторская задолжен-

ность превысила кредиторскую на 20%. 

Кредиторская задолженность в целом по Приволжскому феде-

ральному округу на 1 января 2021 г. составила 6554,3 млрд рублей, 

дебиторская – 6241,1 млрд рублей.  

Среди регионов Приволжского федерального округа суще-

ственное преобладание кредиторской задолженности над дебитор-

ской зафиксировано в Чувашской Республике (в 10,9 раза), Респуб-

лике Мордовия (в 1,7 раза), Кировской области (в 1,5 раза) и Са-

марской (в 1,3 раза) (Рис.3).  

 
Рис.3 - Соотношение кредиторской и дебиторской  

задолженности на 1 января 2021 года, в процентах 

Значительное превышение дебиторской задолженности сложи-

лось в Оренбургской области (в 3,1 раза). 

Задолженность по полученным кредитам и займам на 1 ян-

варя 2021 года составила 403,2 млрд рублей, в том числе просро-

1087 
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ченная – 3,9 млрд рублей или 1,0% общей задолженности (на 1 ян-

варя 2020 - 1,7%). Почти вся просроченная задолженность по этому 

виду задолженности приходилась на организации обрабатывающих 

производств. 

Таким образом, основные финансовые результаты деятельности 

организаций в целом по Удмуртской Республике в 2020 году по 

сравнению с предыдущим годом снизились, однако эпидемиологи-

ческая ситуация не для всех отраслей экономики оказалась небла-

гоприятной.  
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Для анализа финансового состояния предприятия применяются 

разные методы, одним из которых является расчет финансовых ко-

эффициентов. Применение финансовых коэффициентов основано 

на анализе соотношений между отдельными статьями бухгалтер-

ской отчетности. Значения коэффициентов зависят от разных фак-

торов: состояния экономики региона, фазы экономического цикла, 

отраслевой принадлежности предприятия, объемов продаж и сред-

негодовой стоимости активов и т.п. 

Оценка финансового состояния предприятия проводится с по-

мощью расчета разных групп показателей, в частности, ликвидно-

сти (платежеспособности); финансовой устойчивости; банкротства; 

рентабельности; деловой активности и т.п. [1, 2]. 

Для анализа имущества предприятия в первую очередь исполь-

зуется бухгалтерский баланс, в котором отражены показатели, ха-
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рактеризующие имущество предприятия по состоянию на отчет-

ную дату.  

Цель статьи – выполнить экономико-статистический анализ 

структуры имущества ООО «ПЭК» и его источников по данным 

бухгалтерского баланса за 2014-2020 гг. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

задачи: 

- рассчитаны показатели оценки структуры имущества ООО 

«ПЭК» за 2014-2020 гг.; 

- определена структура активов ООО «ПЭК» за 2014-2020 гг.; 

- рассмотрен состав и структура оборотных активов ООО 

«ПЭК» за 2014-2020 гг.; 

- выполнено сравнение показателей динамики кредиторской за-

долженности над дебиторской с помощью коэффициентов опере-

жения;  

- рассчитана структура капитала ООО «ПЭК» за 2014-2020 гг.; 

- выполнено сравнение показателей динамики собственного и 

заемного капитала ООО «ПЭК» с помощью коэффициентов опере-

жения. 

В качестве информационной базы исследования использованы 

данные бухгалтерского баланса предприятия, учебные пособия, а 

так же электронные ресурсы. 

В табл. 1 рассчитаны важнейшие показатели оценки структуры 

имущества ООО «ПЭК».  

За рассматриваемый период стоимость активов предприятия 

выросла в 6,42 раза, что свидетельствует об увеличении экономи-

ческих ресурсов ООО «ПЭК», сформированных за счет инвестиро-

ванного в них капитала.  

Стоимость внеоборотных активов предприятия, многократно 

участвующих в экономической деятельности и переносящих на 

транспортные услуги использованную стоимость частями, за 7 лет 

увеличилась в 11,36 раза.  
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Таблица 1 – Показатели оценки структуры имущества ООО 

«ПЭК» за 2014-2020 гг. (по состоянию на 31 декабря), руб. 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общая стои-

мость акти-

вов 751860 824170 1478019 2768174 3835257 4079162 4829883 

Стоимость 

внеоборот-

ных активов 128075 252322 310480 348440 900273 965967 1454316 

Стоимость 

оборотных 

активов 623785 571848 1167539 2419734 2934984 3113195 3375567 

Стоимость 

материаль-

ных оборот-

ных средств 54404 73543 143825 115125 121516 158783 160220 

Величина 

собственного 

капитала 

организации 66760 234494 527029 1582612 2151088 2103619 2119733 

Величина 

заемного 

капитала 685100 589676 950990 1185562 1684169 1975543 2710150 

Величина 

собственных 

средств в 

обороте -61315 -17828 216549 1234172 1250815 1137652 665417 

Величина 

финансово-

эксплуатаци-

онных по-

требнос-тей  -99862 -137685 -128902 -182836 -473030 -442503 -928533 

Величина 

устойчивого 

капитала 66811 235008 532067 1597406 2179347 2131684 2148132 

Рабочий ка-

питал -61264 -17314 221587 1248966 1279074 1165717 693816 

Текущие 

обязатель-

ства 685049 589162 945952 1170768 1655910 1947478 2681751 

Оборотные активы предприятия за рассматриваемый период 

увеличились в 5,41 раза.  

Согласно данным табл. 1, в 2020 г. по сравнению с 2014 г. акти-

вы организации выросли на 4 078 023 руб. или на 542,39 %. На уве-
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личение активов повлияло два фактора. Рост объема внеоборотных 

активов сказался на повышении стоимости активов ООО «ПЭК» на 

1 326 241 руб. или на 32,52 %. Прирост стоимости оборотных акти-

вов повлиял на увеличение активов на 2 751 782 руб. или на 67,48 

%. Оборотные активы за рассматриваемый период выросли боль-

ше, чем основные примерно в 2 раза. 

На рис. 1 показана структура активов ООО «ПЭК» за 2014-2020 

гг. Наибольший удельный вес в активах предприятия занимают 

оборотные средства – 69,89 % за 2020 г. Хотя их доля за 7 лет сни-

зилась на 13,08 п.п. Доля внеоборотных активов предприятия за 

рассматриваемый период выросла с 17,03 % в 2014 г. до 30,11 % в 

2020 г. 

 
Рисунок 1  Структура активов ООО «ПЭК»  

за 2014-2020 гг. 

 

Состав и структура оборотных активов ООО «ПЭК» за 2014-

2020 гг. изображена на рис. 2. 



173 

 
 

Рисунок 2  Состав и структура оборотных активов  

ООО «ПЭК» за 2014-2020 гг. 

 

Рис. 2 наглядно показывает структурные изменения оборотных 

активов ООО «ПЭК».  Наибольший удельный вес в оборотных ак-

тивах предприятия в 2014 г. приходился на дебиторскую задол-

женность (83,21 % в 2014 г.). В 2020 г. наибольшая доля оборотных 

средств сосредоточена в прочих оборотных активах - 44,53 %.  

Положительным моментом следует отметить снижение доли 

дебиторской задолженности в структуре оборотных средств пред-

приятия с 83,21 % в 2014 г. до 35,29 % в 2020 г., т.е. на 47,92 п.п. 

Соответственно, задолженность покупателей и заказчиков за 

оказанные транспортные услуги предприятия существенно снизи-

лась. При этом вызывает интерес динамика кредиторской и деби-

торской задолженности (рис. 3).  
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Рис. 3 показывает, что темпы роста кредиторской задолженно-

сти превышают темпы роста дебиторской задолженности. Согласно 

рассчитанным коэффициентам опережения в 2020 г. наблюдается 

максимальное превышение кредиторской задолженности над деби-

торской. Обязательства ООО «ПЭК» перед кредиторами в 1,48 раза 

превышают долги покупателей перед организацией. В бизнесе оп-

тимальным соотношением является 1,1, т.е. долги организации пе-

ред кредиторами должны быть не более 10 % дебиторской задол-

женности. Соответственно, рост коэффициента опережения свиде-

тельствует об ухудшении финансового состояния ООО «ПЭК».  

 
Рисунок 3 – Показатели динамики дебиторской и кредитор-

ской задолженностей ООО «ПЭК» за 2015-2020 гг. 
На рис. 4 представлена структура пассива предприятия. В пери-

од с 2017 г. по 2019 г. в структуре капитала предприятия преобла-

дали собственные средства, в остальные периоды – заемные.  
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Рисунок 4 - Структура собственного и заемного капитала  

ООО «ПЭК» за 2014-2020 гг. 
 

Данный факт также характеризует ухудшение финансового со-

стояния ООО «ПЭК».  

Согласно рис. 5 темпы роста собственного капитала за рассмат-

риваемый период имеют тенденцию снижения. Начиная с 2018 г. 

темпы роста заемного капитала опережают темпы роста собствен-

ного капитала, причем данная тенденция с каждым годом усилива-

ется.  

Если в период с 2015 г. до 2018 г. у ООО «ПЭК» было хорошее 

финансовое положение, размер собственного капитала рос быстрее 

заемного, то распространение пандемии Covid-19 ухудшило фи-

нансовое положение организации.  

За рассматриваемый период удельный вес кредиторской задол-

женности снизился с 98,29 % в 2014 г. до 84,12 % в 2020 г., т.е. на 

14,16 п.п. А доля отложенных налоговых обязательств выросла, 

соответственно, с 0,01 % до 1,05 %. 
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Рисунок 5 - Темпы роста собственного и заемного капитала 

ООО «ПЭК» за 2015-2020 гг. 

 

При стабильной финансовой устойчивости у организации 

должна увеличиваться в динамике доля собственного оборотного 

капитала. Однако у ООО «ПЭК» рассматриваемый показатель сна-

чала возрастает, затем резко падает.  

Таким образом, экономико-статистический анализ структуры 

имущества ООО «ПЭК» показал, что распространение коронави-

русной инфекции COVID-19 повлияло на ухудшение финансового 

состояния предприятия и снижение эффективности его деятельно-

сти.  
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ment sources, factors affecting investment activity are covered in the 
article. 
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Инвестиции в основной капитал затрагивают самые глубинные 

основы хозяйственной деятельности как отдельного предприятия, 

так и региона в целом, являются одним из основных факторов раз-

вития социально-экономической системы края. 

Активная инвестиционная деятельность представляет собой по-

стоянно возобновляющийся циклический процесс, является векто-

ром устойчивого роста и «локомотивом» стабильного развития 

экономики Алтайского края. 

Инвестиционная деятельность организаций способствует по-

вышению конкурентоспособности экономики края, закладывая ос-

новы динамичного развития региональной экономики на перспек-

тиву, оказывая воздействие на объем постоянного притока финан-

совых, трудовых, материальных средств. 

В рамках выборочного обследования, проведенного Управле-

нием Федеральной службы государственной статистики по Алтай-

скому краю и Республике Алтай по состоянию на 10 октября 2021 

года были количественно формализованы цели и направления ин-

вестиций в основной капитал, определены факторы, сдерживающие 

инвестиционные процессы, получена характеристика видов приоб-

ретаемого оборудова-

ния и масштабов раз-

вития вторичного 

рынка оборудования, 

проанализировано 

состояние основных 

В 2022 году 26% руководителей 

организаций намерены увеличить 

объем инвестиционных вложений в 

основной капитал, 11% - снизить, а 

46% - использовать на уровне про-

шлого года. 

mailto:vaev@ak.gks.ru
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фондов и потребность в инвестициях организаций Алтайского 

края, осуществляющих деятельность в сфере добычи полезных ис-

копаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечения элек-

трической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, 

водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (относящихся к 

разделам B, C, D, E Общероссийского классификатора видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД2)).  

В обследовании приняли участие руководители 443 организа-

ций, оценившие процессы, происходящие в инвестиционной сфере 

края и перспективы их развития, основная цель которого заключа-

лась в получении информации об инвестиционной активности ор-

ганизаций в 2021 году и намерениях предпринимателей на 2022 

год. 

По результатам проведенного опроса, в 2021 году инвестици-

онную деятельность осуществляли 83% организаций. По сравне-

нию с предыдущим годом 38% - увеличили объемы инвестиций в 

основной капитал, 27% - уменьшили, 18% - использовали на 

уровне прошлого года.  

Инвестиционная 

стабильность во многом 

зависит от экономической 

ситуации, 

складывающейся в 

организации в целом, 

учитывая положение с 

наличием заказов, 

выпуском продукции, 

финансовым 

состоянием 

организации и т. д.  

В 2021 году 

менеджеры 71% 

организаций оценили 

экономическую 

ситуацию как 

"удовлетворительную" 

и 17% как 

В 2022 году 47% респондентов 

не ожидают изменения экономи-

ческой ситуации в организации, 

45% - предполагают ее улучше-

ние, 8% - считают, что ожидае-

мые изменения в следующем году 

вызовут ухудшение экономиче-

ского положения. 

 

В следующем году менеджеры об-

следованных предприятий, по-

прежнему, ориентированы на соб-

ственные средства, за счет которых 

предполагают осуществлять вложение 

в обновление основных фондов 80% ор-

ганизаций, использовать кредитные и 

заемные средства - 21%.  
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"благоприятную" (в 2020 г. – 63% и 22% соответственно). 

Основным источником финансирования инвестиционных ре-

сурсов для большинства организаций в 2021 г. являлись, как и в 

предыдущие годы, собственные средства, на это указали 80% ре-

спондентов (в 2020 г. – 83%). Кредитные и заемные средства ис-

пользовали 18% обследованных организаций (в 2020 г. – 18%).  

Распределение промышленных организаций края по оценке 

целей инвестирования в основной капитал 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 
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В 2022 году 30% респон-

дентов намерены увеличить 

объем инвестиционных ресур-

сов, направленных на покупку 

прочих машин и оборудова-

ния, 18% - приобретение ИКТ 

оборудования, 16% - приоб-

ретение транспортных 

средств, 10% - строитель-

ство зданий и сооружений. 

 

Исходя из оценки 

использования 

инвестиционных ресурсов в 

2021 году по отношению к 

предыдущему году 32% 

респондентов увеличили 

свои затраты на 

приобретение прочих 

машин и оборудования, 

21% - приобретение транс-

портных средств, 19 - приобретение ИКТ оборудования, 

12% - строительство зданий и сооружений.  
Распределение организаций по оценке  
использования инвестиций в основной 

 капитал в 2021 году и намерениях на 2022 год 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 

 Здания 

и со-

ору-

жения 

Тран

спорт

ные 

сред-

ства 

ИК

Т  

обо

ру-

дова

ва-

ние 

Про-

чие 

маши-

ны и 

обору-

дова-

ние 

Затраты на  

рекон-

струкцию и 

модерниза-

цию основ-

ных средств 

в текущем году 

Выше уровня 

предыдущего года 
12 21 19 32 23 

На уровне преды-

дущего года 
2 10 12 19 14 

Ниже уровня 

предыдущего года 
23 24 20 27 11 

в следующем году 

Увеличение 10 16 18 30 11 

Без изменений 21 35 28 44 30 

Уменьшение 7 5 5 4 7 
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Основной целью инвестирования в основной капитал в 2021 го-

ду, по-прежнему, является замена изношенной техники и оборудо-

вания, на это указали 65% респондентов (в 2020 г. – 62%), так как в 

промышленности значительный износ основных средств является 

одной из причин низкой загрузки оборудования, ограничивающей 

возможности дальнейшего роста производства. Инвестиции с це-

лью повышения эффективности производства: автоматизации или 

механизации существующего производственного процесса осу-

ществляли 42% организаций, снижения себестоимости продукции 

– 29%, экономии энергоресурсов – 28%, внедрения новых произ-

водственных технологий – 21%. Цели, связанные с увеличением 

производственных мощностей с неизменной номенклатурой про-

дукции преследовали – 31%, а с расширением номенклатуры вы-

пускаемой продукции – 25%. 

У большинства обследованных организаций средний возраст 

основных средств составил более 10 лет: зданий (67% респонден-

тов), сооружений (58%), прочих машин и оборудования (54%). 

В 2021 году средний возраст основной части используемых ор-

ганизациями ИКТ оборудования составил 6 лет, транспортных 

средств - 8 лет, прочих машин и оборудования – 12 лет, сооруже-

ний – 17 лет, зданий – 23 года. 
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Не все основные средства, находящиеся в распоряжении орга-

низаций, используются полностью. Средняя доля неиспользуемых 

в 2021 году зданий и сооружений составила 2,0% (в 2020 г. – 1,6%), 

машин, оборудования (включая ИКТ), транспортных средств – 

2,3% (в 2020 г. – 2,4%). 
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В 2022 году 48% респондентов намере-

ны приобретать новые машины, оборудо-

вание, транспортные средства отече-

ственного производства, 31% - импортно-

го. 39% респондентов заявили, что наме-

рены осуществлять реконструкцию и мо-

дернизацию основных средств. Основные 

средства, бывшие в употреблении у других 

организаций, отечественного производ-

ства намерены приобретать 3% органи-

заций, импортного – 2%. 

Распределение организаций по оценке 

доли неиспользуемых основных средств 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 

Доля основных средств, 

не использовавшихся в  

отчетном году  

непрерывно в течение 

полугода и более, в сто-

имости соответствую-

щих видов основных 

средств к концу года, % 

Распределение организаций по оценке  

доли неиспользуемых основных средств к 

концу года 

здания и 

сооружения 

машины, оборудова-

ние (включая ИКТ), 

транспортные средства 

2020 2021 2020 2021 

до 10 16 19 32 26 

от 10 до 30 1 2 1 2 

от 30 до 50 - - - - 

от 50 до 75 1 1 1 1 

от 75 до 100 - - - - 

Длительный срок службы машин, оборудования (включая 

ИКТ), транспортных средств, высокая степень их физической из-

ношенности приводят к списанию основных средств, на эту причи-

ну выбытия в 2021 году указали 58% организаций (в 2020 г. – 60%). 

На ликвидацию основных средств, вследствие экономической не-

эффективности их эксплуатации, в 2021 году, указали 9% респон-

дентов (в 2020 г. – 8%), 41% респондентов (в 2020 г. – 48%) выбы-

тие основных фондов (машин, оборудования (включая ИКТ), 

транспортных 

средств) объяснили 

их продажей на вто-

ричном рынке.  

Обследование 

показало, что в 2021 

году 45% организа-

ций приобретали 

новые машины, обо-

рудование (включая 

ИКТ), транспортные 

средства отече-
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ственного производства (в 2020 г. – 52%), 37% – импортного (33%); 

на вторичном рынке, отечественное оборудование покупали 5% 

организаций (7%), 3% – импортное (5%). 36% респондентов указа-

ли, что осуществляли реконструкцию и модернизацию основных 

средств (в 2020 г. – 37%). Доля организаций, которые приобретали 

основные средства (машины, оборудование (включая ИКТ), транс-

портные средства на условиях финансового лизинга) составила 

15% (в 2020 году 13%). 

Распределение организаций по оценке 

выбытия основных средств 

в 2021 году 

 (в процентах от общего числа обследованных организаций) 

 Здания и 

 сооруже-

ния 

Машины, обору-

дование (включая 

ИКТ), транспорт-

ные средства 

Ликвидировано (списано) 

по причинам: 

  

физической изношенности 19 58 

экономической неэффек-

тивности эксплуатации 1 9 

стихийных бедствий, ка-

тастроф и военных дей-

ствий - 1 

Продано на вторичном 

рынке 13 41 

 

В 2021 году ввод зданий осуществляли 25% организаций (в 

2020 г. – 19%), сооружений – 37% (в 2020 г. – 40%). 

Руководители 26% обследуемых предприятий и организаций 

отметили, что их инвестиционная активность оказала влияние на 

рост конкурентоспособности, 35% указали на увеличение произво-

дительности труда. 
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Распределение организаций по оценке видов введенных в 

действие и приобретенных основных средств 

в процентах от общего числа обследованных организаций 

 2020 2021 2022  

(намерения) 

Машины и оборудование:    

комплексы и технологиче-

ские линии 23 35 29 

отдельные установки 54 56 55 

Транспортные средства 55 53 47 

Информационное, компью-

терное и телекоммуникаци-

онное (ИКТ) оборудование 

59 55 45 

Прочие основные средства 36 32 27 

 

По мнению руководителей организаций, основными фактора-

ми, ограничивающими инвестиционную деятельность организаций 

в 2021 году, выступали экономическая ситуация и инфляционная 

политика в стране, эти причины отметили 61% менеджеров органи-

заций, объем собственных финансовых ресурсов, параметры кур-

совой политики в стране – 52% респондентов. Не влияющими на 

инвестиционную стабильность указаны следующие факторы: су-

ществующий налоговый режим для инвестиционной деятельности 

(68%), доступ к внешним рынкам (67%), нормативно-правовая ба-

за, регулирующая инвестиционные процессы (63%), колебания цен 

на мировом рынке энергоносителей (58%). Спрос на продукцию 

организации на протяжении нескольких лет остается приоритет-

ным фактором, активизирующим инвестиционную деятельность, 

на эту причину указали 69% руководителей.  
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Распределение промышленных организаций края по оценке 

факторов, влияющих на инвестиционную деятельность  

в 2021 году 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 
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Исходя из данных выборочного обследования промышленных 

организаций края в 2021 году можно сделать следующие выводы:  

 основная часть (83%) обследованных организаций осу-

ществляли инвестиции в основной капитал; 

 большинство руководителей (71%) оценили экономическую 

ситуацию, сложившуюся в организации, как ―удовлетворитель-

ную‖, 17% – как ―благоприятную‖; 

 приоритетной целью финансовых вложений обследуемых 

предприятий выступала замена изношенной техники и оборудова-

ния (указали 65% респондентов), основным источником финанси-

рования для большинства организаций являлись собственные сред-

ства (80%);  

 по оценке видов приобретенных основных средств лидиру-

ющее положение заняли отдельные установки и информационное, 

компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование (56% 

и 55% соответственно); 

 средний возраст используемых основных средств составил: 

зданий - 23 года, сооружений – 17 лет, прочих машин и оборудова-

ния – 12 лет, транспортных средств – 8 лет, ИКТ оборудования – 

6 лет; 

 средняя доля зданий и сооружений, а также машин, обору-

дования (включая ИКТ), транспортных средств, не использовав-

шихся в отчетном году непрерывно в течении полугода и более, в 

стоимости основных средств к концу года составила 2,0% и 2,3% 

соответственно; 

 большинство респондентов (61%) отметили, что эконо-

мическая ситуация и инфляционная политика в стране являлись 

факторами, ограничивающим инвестиционную активность, а ос-

новным стимулирующим фактором выступал спрос на продукцию 

организации (69%)/ 

Согласно прогнозам руководителей, на 2022 год следует что: 

 26% организаций планируют активизировать инвестици-

онную деятельность; 

 большинство респондентов (47%) не ожидают изменения 

экономической ситуации в организации, 45% – предполагают ее 

улучшение; 

 40% руководителей обследуемых предприятий и организа-

ций отметили, что осуществление инвестиционной деятельности 
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приведет к увеличению конкурентоспособности, 46% - к повыше-

нию производительности труда; 

 исходя из целей инвестирования, основной объем финансо-

вых ресурсов в 2022 году, как и в предыдущие годы, будет направ-

лена на замену изношенной техники и оборудования (62%).  

 для активизации инвестиционного процесса 83% организа-

ций по-прежнему планируют использовать собственные средства 

(83%).  

Результаты проведенного опроса отражают действительные 

данные по текущему периоду, дают прогнозные оценки о намере-

ниях в будущем году и могут являться основой для принятия 

управленческих решений, способствующих привлечению инвести-

ционных ресурсов в экономику региона. 

Реализация организациями стратегически значимых и системо-

образующих инвестиционных проектов способствует активизации 

инвестиционного процесса, дает предпосылки для обеспечения вы-

соких темпов роста экономического развития Алтайского края в 

будущем. 
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Одной из составляющих конкурентоспособности региона вы-

ступает предпринимательская активность организаций, располо-

женных в регионе. Высокий уровень предпринимательской актив-

ности определяет темпы роста экономики региона, состояние заня-

тости и уровень жизни граждан, формирует доходную часть бюд-

жетов всех уровней, структуру и качество производства товаров и 

услуг. Предпринимательская активность организаций способствует 

поддержанию конкурентной среды в регионе, создает предпосылки 

экономической безопасности, финансовой устойчивости экономи-

ки региона. 

 Среди совокупности предприятий региона вызывает интерес 

количество активных предприятий. Согласно официальной стати-

стической методологии формирования показателей бизнес-

демографии к активным относятся предприятия, в которых числен-

ность работников и оборот превышают нулевые значения [1]. В 

2020 г. в Российской Федерации было зафиксировано 2 821 827 ед. 

активных предприятий, по сравнению с 2019 г. их численность 

снизилась на 9,61%. В 2017 г. количество активных предприятий 

составляло 3 802 007 ед. [2].  Статистические данные говорят о том, 

что в стране наблюдается ежегодное снижение предприниматель-

ской активности организаций. К тому же пандемия успешно сдер-

живает развитие динамичных российских компаний.  

Выход из кризиса и экономический рост региона основывается 

на тех компаниях, выручка которых растет быстрыми темпами [3]. 

Такие компании называются быстрорастущими. Критериями для 

включения предприятий в список быстрорастущих являются их 

темпы прироста по численности персонала или по выручке. Так, 

среднегодовой темп прироста выручки или численности наемных 

работников   быстрорастущих предприятий в течение трех лет 

должен превышать 10 или 20%. В зависимости от установленных 

границ темпов прироста различают несколько видов быстрорасту-

щих предприятий [1]. Так, к быстрорастущим относятся предприя-

тия, имеющие за три года работы средний годовой прирост, пре-

вышающий 20% в год. Если за 4 или 5 лет работы темп прироста 

превышает 20% в год, то их классифицируют как «газели». К пред-
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приятиям с высоким потенциалом роста относятся те из них, кото-

рые за три года работы имеют темп прироста выручки, либо чис-

ленности наѐмных работников выше 10%. Также выделяются 

предприятия «мыши», имеющие численность работников от 5 до 10 

чел.  

Целью данной статьи является изучение дифференциации реги-

онов Российской Федерации по количеству быстрорастущих пред-

приятий, включая предприятий – «мышей» в 2020 г. 

Для достижения поставленной цели статистические данные по 

количеству быстрорастущих предприятий, включая предприятий - 

«мышей», в регионах Российской Федерации приведены на 10000 

чел. населения [4]. Это позволяет проводить межрегиональные 

сравнения.  

Для распределения регионов на группы по количеству быстро-

растущих предприятий, включая предприятий - «мышей», исполь-

зован метод кластерного анализа. В группировке приняло участие 

85 субъектов Российской Федерации. Результаты кластеризации 

представлены в табл. 1.  

Таблица 2 - Группировка регионов по кластерам по количеству  

быстрорастущих предприятий, включая предприятий - «мышей»  

на 10000 чел. за 2020 г.* 

Кластер Регион 

1 

Брянская область, Ивановская область, Республика Кал-

мыкия, Волгоградская область, г. Севастополь, Респуб-

лика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Чеченская Республика, Ставропольский край, 

Оренбургская область, Курганская область, Республика 

Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская 

область, Еврейская автономная область 
Итого ∑=18 ед., d=21,18 %, Хср=2,75, V=34,55 % 

2 

Белгородская область, Владимирская область, Воронеж-
ская область, Костромская область, Курская область, Ли-
пецкая область, Московская область, Орловская область, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская об-
ласть, Тульская область, Ярославская область, Республи-
ка Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный 
округ, Архангельская область без Ненецкого автономно-
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Кластер Регион 
го округа, Вологодская область, Ленинградская область, 
Мурманская область, Псковская область, Республика 
Адыгея, Краснодарский край, Астраханская область,  Ро-
стовская область, Республика Крым, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Респуб-
лика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Пермский край, Кировская область, Пензен-
ская область, Саратовская область, Ульяновская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тюменская область без ав-
тономных округов, Челябинская область, Республика 
Алтай, Кемеровская область, Новосибирская область, 
Омская область, Республика Бурятия, Забайкальский 
край, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Чукотский автономный округ 

Итого ∑=50 ед., d=58,82 %, Хср=5,90, V=13,56 % 

3 

Калужская область, Рязанская область, Калининградская 
область, Новгородская область, Республика Марий Эл, 
Республика Татарстан, Нижегородская область, Самар-
ская область, Свердловская область, Республика Тыва, 
Приморский край, Магаданская область, Сахалинская 
область 

Итого ∑=13 ед., d=15,29 %, Хср=8,91, V=10,69 % 
4 г. Москва, г.Санкт-Петербург 
Итого ∑=2 ед., d=2,35 % 
5 Томская область 
Итого ∑=1 ед., d=1,18 % 
6 Республика Саха (Якутия) 
Итого ∑=1 ед., d=1,18 % 
Всего  ∑=85 ед. 

*Источник: Рассчитано в программе SPSS по данным [2, 4] 

Самым многочисленным оказался второй кластер, который 

включает 50 регионов РФ, что составляет 58,82 % от всей совокуп-

ности.  На втором месте по численности преобладает первый кла-

стер, в котором находится 18 регионов (21,18 % от всей совокупно-

сти). Наименьшее количество регионов сконцентрировано в пятом 

и шестом кластерах по 1 региону (1,18 % от всей совокупности).  
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Амурская область как объект исследования в данной работе 

определена во 2 кластер регионов. Наиболее подробно количество 

быстрорастущих предприятий Амурской области рассмотрено в 

работе [5]. 

Первый кластер объединил регионы, имеющие наименьшее ко-

личество быстрорастущих предприятий, включая предприятия - 

«мыши». Среднее количество быстрорастущих предприятий в этой 

группе составляет 2,75 ед. на 10000 чел. Минимальное количество 

быстрорастущих предприятий наблюдается в Алтайском крае - 

0,798 ед. на 10000 чел. Далее следует Чеченская республика с 1,263 

ед. предприятий на 10000 чел. Рассматриваемый кластер регионов 

является неоднородным по количеству быстрорастущих предприя-

тий, т.к. значение коэффициента вариации превышает 33,33 %.  

Во втором кластере количество быстрорастущих предприятий 

варьирует от 4,534 до 7,522 ед. на 10000 населения. Среднее коли-

чество быстрорастущих предприятий в этой группе составляет 5,90 

ед. на 10000 чел. При этом согласно коэффициенту вариации 

(V=13,56 %) регионы данного кластера являются однородными по 

рассматриваемому показателю. Во вторую группу входят регионы 

всех федеральных округов Российской Федерации, никакой связи 

между месторасположением региона и количеством быстрорасту-

щих предприятий не наблюдается. 

В третьем кластере, который включает 13 регионов - это 15,29 

% от всей совокупности, количеством быстрорастущих предприя-

тий варьирует от 7,88 до 11,058 ед. на 10000 чел. В указанную 

группу не входят регионы двух федеральных округов: Южного и 

Северо-Кавказского. Регионы данной группы по количеству быст-

рорастущих предприятий являются однородными, коэффициент 

вариации составляет 10,69 %. Наибольшее значение рассматривае-

мого показателя наблюдается в Калининградской области и состав-

ляет 11,058 ед. на 10000 населения. Большинство регионов третьего 

кластера относятся к Приволжскому федеральному округу. 

Лидерами рейтинга по количеству быстрорастущих предприя-

тий являются 4 региона: г. Москва (15,91 ед.), г. Санкт-Петербург 

(19,65 ед.), Томская область (25,3 ед.), Республика Саха (Якутия) 

(45,17 ед.). Подтверждением данного факта является рис. 1, кото-

рый в двухмерном пространстве наглядно показывает положение 

регионов Российской Федерации по количеству быстрорастущих 



195 

предприятий, включая предприятий - «мышей» на 10000 чел. за 

2020 г.  
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Рис.  1 - Диаграмма распределения регионов Российской Феде-

рации по количеству быстрорастущих предприятий, включая пред-

приятий - «мышей» на 10000 чел. за 2020 г.* 

 

* Источник: Рассчитано в программе SPSS по данным  [2,4].  

БПМ - быстрорастущие предприятия, включая предприятий – «мы-

ши». 

ВПРМ - предприятия с высоким потенциалом роста, включая пред-

приятий – «мыши». 

76 – Республика Саха (Якутия).  

74 – Томская область.  

29 – г. Санкт-Петербург.  

18 – г. Москва 
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Рис. 1 показывает, что 4 субъекта России сильно отличаются от 

других регионов по количеству быстрорастущих предприятий, 

включая предприятия - «мыши» на 10000 чел. за 2020 г. 

Таким образом, в статье рассмотрены регионы Российской Фе-

дерации, в которых темп прироста выручки предприятий превыша-

ет 20 % за трехлений период. Численность работников рассматри-

ваемых предприятий составляла более 10 чел. Также учитывались 

предприятия - «мыши» с численностью работников от 5 до 10 чел.   

Кластерный анализ позволил сгруппировать регионы по коли-

честву быстрорастущих предприятий, включая предприятия - 

«мыши» на 10000 чел. за 2020 г., рассчитать вариацию в трех кла-

стерах, выявить регионы с наибольшим и наименьшим значением 

показателя. В Российской Федерации наблюдается неравномерное 

распределение быстрорастущих предприятий по регионам, выявле-

на высокая дифференциация по рассматриваемому показателю.  

Представленные результаты показывают не только темпы раз-

вития предприятий в регионе, но и отражают результативность со-

циально-экономической политики региональных властей. 

В следующем исследовании следует рассмотреть распределе-

ние регионов Российской Федерации по количеству предприятий, у 

которых темп прироста выручки в течение трѐх лет сохраняется не 

ниже 10% в год. 

Сравнение регионов по количеству быстрорастущих предприя-

тий должно быть направлено на выработку эффективной регио-

нальной политики по поддержке предпринимательской активности 

в том или ином регионе.  

Быстрорастущие предприятия вносят существенный вклад в 

рост валового регионального продукта, создание новых рабочих 

мест в регионе, повышение уровня жизни граждан и конкуренто-

способности региона.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу и оценке развития че-

ловеческого капитала в регионах, входящих в Центрально-

Черноземный макрорегион, с использованием методики оценки 

развития человеческого капитала региона через интегральный ко-

эффициент развития человеческого капитала.  
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рорегион, методика оценки развития человеческого капитала ре-
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Abstract: The article is devoted to the analysis and evaluation of 

human capital development in the regions of the Central Chernozem 

macro-region, using the methodology for assessing the development of 

human capital in the region through the integral coefficient of human 

capital development. 

Keywords: integral coefficient of development, macroregion, meth-

odology for assessing the development of the human capital of the re-

gion, regional human capital. 

 

Разработка современной и прогрессивной промышленно-

технологической модели экономического роста региона, основан-

ной на конкретном воспроизведении глобально конкурентоспособ-

ных технологий, требует формирования нового передового регио-

нального человеческого капитала. 

Поэтому необходимо исследовать комплексное влияние цифро-

визации и технологий на процессы эволюции регионального чело-

веческого капитала, который является центром текущих измене-

mailto:bupsi980-90@mail.ru
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ний. 

В связи с этим использование «методики оценки развития чело-

веческого капитала позволяет раскрыть сложность человеческого 

капитала, дает возможность оценки его системности и всесторон-

ности становления» [2]. 

Общий «интегральный коэффициент определяется через группу 

обобщающих коэффициентов»:  

 
 

Применяя эту методику, был рассчитан уровень интегрального 

коэффициента на уровне региона, представлены основные выводы 

и рейтинг регионов с точки зрения развития человеческого капита-

ла региона [2]. 

Следует отметить, что в «современную эпоху приоритетной 

проблемой в экономике является объединение регионов в макроре-

гионы, что выделяется cтратегией проcтранственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной 

Правительством 13 февраля 2019 года [5]. «Макрорегионы - нара-

щивают межрегиональное экономическое сотрудничество, укреп-

ляют операционные cинергии, создают пространственные "полюса 

роста", позволяющие повысить эффективность использования су-

ществующей ресурсной базы регионов». 

Следовательно, в целях более детального изучения динамики 

общего интегрального коэффициента развития человеческого ка-

питала региона, с акцентом на цифровую трансформацию, в после-

дующих решениях мы возьмем в качестве основы макрорегион, а 

коэффициент организационной формы 

коэффициент физической формы 

коэффициент социальной формы 

коэффициент сетевой формы 

коэффициент интеллектуальной формы 
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именно Центрально-Черноземный регион. «Центрально-

Черноземный регион как одна из стабильно развивающихся земель 

РФ, владеет массивным научно-техническим и образовательным 

потенциалом, то есть данный макрорегион является достаточно 

привлекательным полигоном для рассмотрения такой составляю-

щей, как человеческий капитал» [6].  

Центрально-Черноземный макрорегион состоит из:  

 
 

Величина интегрального коэффициента развития человеческого 

капитала в условиях цифровизации в регионах Центрально-

Черноземного экономического района приведено на рисунке 1 и в 

таблице 1. 

Воронежский регион 

Белгородский регион 

Липецкий регион 

Курский регион 

Тамбовский регион 
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Рисунок 1 – Величина интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала областей Центрально-Черноземного мак-

рорегиона в 2020 г. [4] 

 

Таблица 1 –Величина интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала в условиях цифровизации [4] 

 
Проведя анализ данных таблицы 1 очевидно, что наивысший 

уровень развития интегрального коэффициента развития человече-

ского капитала в 2020 году имеет Воронежская область, а Тамбов-

ская область имеет наименьший уровень. 
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Для более подробного и детального анализа человеческого ка-

питал, проанализируем все обобщающие коэффициенты человече-

ского капитала региона в представленных областях макрорегиона. 

Динамика обобщающего коэффициента, который характеризу-

ют развитие физической форме человеческого капитала в регионе в 

условиях цифрового преобразования, приведен в Таблице 2. 

Таблица 2 – Величина обобщающего капитала коэффициента 

развития физической формы человеческого капитала [4] 

 
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что за период с 2016 го-

да по 2020год наблюдается явное снижение данного показателя по 

всем областям макрорегиона, причем в Белгородском регионе пока-

затель снизился на 50,14%, в Воронежском регионе на 53,58%, в 

Курском регионе на 77,14 %, в Липецком на 5,35 %, а в Тамбов-

ском регионе снизился более чем в 3 раза. 

Это снижение было в значительной степени связано с уменьше-

нием естественного роста населения и замедлением миграционного 

роста, а также с уменьшением инвестиций в здравоохранение. 

Далее подробно оценим изменения обобщающего коэффициен-

та, который характеризует интеллектуальную форму человеческого 

капитала в регионе (таблица 3). 
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Таблица 3 – Величина обобщающего коэффициента 

интеллектуальной формы человеческого капитала [4] 

 
 

 Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о том, что Воро-

нежская область – лидер в развитии интеллектуальной формы че-

ловеческого капитала. В тоже время за анализируемый период оче-

видное снижение данного показателя по всем областям макрореги-

она. 

Негативная динамика развития интеллектуальной формы чело-

веческого капитала регионов свидетельствует о том, что образова-

тельная структура не отвечает потребностям регионального рынка 

труда, недостаточное развитие материальной и технической базы, в 

том числе для внедрения специализированных цифровых программ, 

недостаточное формирование современной цифровой образова-

тельной среды. Следует отметить, что Курск и Тамбов значительно 

отстают в ряде технопарков в этих регионах, влияющих на форми-

рование новых цифровых навыков и навыков среди населения реги-

онов, создают условия для развития и улучшения интеллектуально-

го потенциала регионов [1]. 

Затем проведем анализ динамики обобщающего коэффициента, 

характеризующего организационную форму человеческого капита-

ла региона.  
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Таблица 4 – Величина обобщающего коэффициента организа-

ционной формы человеческого капитала [4]  

 
 

Анализируя данные таблицы 4, видно, что развитие организа-

ционных форм человеческого капитала за анализируемый период 

во всем Центрально-Черноземном макрорегионе имеет довольно 

положительную динамику, а также очевиден рост этого показателя 

во всех выраженных регионах. Самые высокие значения этого по-

казателя в 2020 году имеет Белгородская область, а самые низкие –

Курская область. 

Оценим эффективность развития социальной формы человече-

ского капитала регионов Центрально-Черноземного макрорегиона.  

Таблица 5 – Величина обобщающего коэффициента 

 социальной формы человеческого капитала [4] 
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Анализируя данные, представленные в таблице 5, положитель-

ная динамика показателя очевидна, в 2020 году Липецкая и Белго-

родская области занимают лидирующие позиции в социальном 

развитии регионов. Курская область имеет минимальный показа-

тель в 2020 году, это свидетельство невнимательности региона при 

реализации социальной-экономической политики. 

Далее оценим эффективность развития сетевой формы челове-

ческого капитала регионов Центрально-Черноземного макрорегио-

на, как доминирующего, с точки зрения цифровой трансформации.  

Таблица 6 –Величина обобщающего коэффициента сетевой 

формы человеческого капитала [4]. 

 
Анализируя данные таблицы 6, становится ясно, что в 2020 го-

ду Белгородская область лидирует по уровню развития общего ко-

эффициента сетевой формы человеческого капитала. Курская и 

Липецкая области в 2020 году имеют минимальное значение. 

Следует отметить, что за анализируемый период отрицательная 

динамика этой формы наблюдается во всем макрорегионе. Это 

свидетельствует о том, что в регионе представлены начальные эта-

пы развития цифровых технологий.  

Обобщая все выше сказанное, определим регионы, которые от-

стают в формировании основных пяти форм регионального челове-

ческого капитала.  

Конечно, Воронежская область является лидером, имеет самый 

высокий интегральный коэффициент развития человеческого капи-

тала за анализируемый период, но нужно уделять больше внимания 
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развитию и модернизации, учитывая цифровую трансформацию, а 

также организационной и сетевой формам человеческого капитала. 

Белгородская область несколько уступает в развитии человече-

ского капитала с учетом современных условий трансформации и 

так же отстает в развитии физической и интеллектуальной форм 

человеческого капитала. 

Курская область создала благоприятные условия для формиро-

вания и модернизации физической формы человеческого капитала, 

в то время, регион практически не развивается в сторону цифровой 

трансформации в реализации социальной политики региона.  

Уровень здравоохранения и показатели развития цифровой 

экономики не соответствуют критериям цифровой трансформации 

в Липецкой области.  

Тамбовская область имеет наименьший потенциал для развития 

физической формы человеческого капитала, региону необходима 

комплексная модернизация системы здравоохранения, повышение 

социально-экономических показателей, улучшение миграционной 

привлекательности региона, а также следует эффективно развивать 

интеллектуальную форму человеческого капитала. 

Резюмируя выше сказанное, очевидно, что регионам Централь-

но-Черноземного макрорегиона необходимо проводить комплекс-

ную и системную политику в развитии основных форм человече-

ского капитала, учитываю вызовы и угрозы цифровой трансформа-

ции.  
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Аннотация: В настоящее время динамика цен на хлеб является 

одним из важнейших моментов оценки уровня жизни населения и 

деятельности органов власти по формированию благоприятного 

социального климата в регионе. При этом с точки зрения анализа 

возможных конъюнктурных трансформаций в экономике, вектор 
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движения цен на хлеб представляет интерес и для бизнес-

сообщества. Рассмотрим более подробно, как изменялись цены на 

хлеб в Ростовской области в течение последних пяти лет, и какие 

факторы определяли данные процессы.  

Ключевые слова: инфляция, динамика цен на хлеб, сбор зерно-

вых культур, цены производителей. 

 

ON THE FACTORS AFFECTING THE PRICING  

OF BREAD AND BAKERY PRODUCTS  

(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION), 

Wellem I.I. 

Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the Rostov 

Region (Rostovstat), Head of the Department of Regional Accounts and 

Balance Sheets 

 

Abstract: Currently, the dynamics of bread prices is one of the most 

important points in assessing the standard of living of the population 

and the activities of the authorities to create a favorable social climate 

in the region. At the same time, from the point of view of analyzing pos-

sible conjunctural transformations in the economy, the vector of move-

ment of bread prices is also of interest to the business community. Let's 

take a closer look at how the prices of bread have changed in the Rostov 

region over the past five years, and what factors determined these pro-

cesses. 

Keywords: inflation, dynamics of bread prices, grain harvest, pro-

ducer prices. 

 

За период с 2016 по 2020 годы цены на хлеб на потребитель-

ском рынке Ростовской области показали рост более чем на 44 

процента (в декабре 2020 к декабрю 2015 года), что выше как сред-

нероссийского прироста цен на данную продукцию (+30,5%), так и 

в целом уровня инфляции в области за 2016-2020 годы (+20,6%). 

Динамика цен на хлеб в значительной степени определялась 

ценообразованием на ключевое сырье, используемое при его про-

изводстве – пшеничную муку, тренд движения цен на которую, в 

свою очередь, зависел от цен сельхозпроизводителей на пшеницу. 

При этом их динамика на рынке Ростовской области формируется 
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как под влиянием результатов сбора урожая пшеницы в регионе, 

так и мировых цен на нее, и соответственно, объемов экспортных 

поставок. 

Таблица 1 - Изменение валовых сборов пшеницы, цен сельхозпро-

изводителей на пшеницу в Ростовской области и экспортных цен 

на пшеницу и меслин, цен производителей  

на пшеничную муку в 2016-2020 годах 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Темпы роста (снижения) итоговых 

валовых сборов  пшеницы (в перво-

начально-оприходованном весе), в % 

к предыдущему году 

121,6 120,3 85,5 107,0 105,6 

Индекс цен сельхозпроизводителей 

на пшеницу, декабрь в % к декабрю 

предыдущего года 

96,0 91,5 129,8 98,2 128,6 

Изменение средних фактических 

экспортных цен Российской Федера-

ции на пшеницу и меслин в долларах 

США, декабрь в % к декабрю преды-

дущего года 

96,4 103,2 123,4 95,2 118,1 

Изменение средних фактических 

экспортных цен Российской Федера-

ции на пшеницу и меслин в пересче-

те на рубли (по курсу на 31 декабря), 

декабрь в % к декабрю предыдущего 

года, экспертная оценка 

80,2 97,9 148,8 84,9 140,9 

Индекс цен производителей на пше-

ничную муку, декабрь в % к декабрю 

предыдущего года 

100,5 90,4 112,7 102,2 127,2 

Для подтверждения наличия взаимосвязи между ценами сель-

хозпроизводителей на пшеницу и указанными факторами был про-

веден корреляционный анализ. Он показал, что между изменением 

цен сельхозпроизводителей на пшеницу и темпами роста (сниже-

ния) итоговых валовых сборов пшеницы существует высокая об-

ратная корреляционная связь (коэффициент корреляции составляет 

0,7), между изменением цен донских аграриев на пшеницу и экс-

портными ценами – высокая прямая корреляционная связь (коэф-

фициент корреляции - 0,8). 

В свою очередь, проведенный далее корреляционный анализ 

подтвердил, что высокая корреляционная связь (коэффициенты 

корреляции - 0,9) имеет место между ценами сельхозпроизводите-
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лей на пшеницу, ценами производителей на пшеничную муку и на 

хлебобулочные изделия. Вместе с тем отметим, что влияние на 

уровень цен производителей оказывают и иные факторы - ситуация 

с тарифами на услуги ЖКХ и ценами на топливо и энергию. При 

этом между ростом цен сельхозпроизводителей на пшеницу и уве-

личением цен производителей на хлеб и хлебобулочные изделия 

существует определенный временной лаг. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика потребительских цен на хлеб и хлебобулоч-

ные изделия в Ростовской области в 2016-2020 годах 

(в % к декабрю предыдущего года) 

 

В целом на этом фоне в течение последних 5 лет на потреби-

тельском рынке Ростовской области наблюдается устойчивая тен-

денция повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия, имею-

щая при этом скачкообразный характер.  

Если за 2016 год хлеб для потребителей в среднем подорожал 

на 7,9%, то в 2017 году прирост цен на него замедлился до 1,1%. В 

2018 году, на фоне снижения валовых сборов и урожайности зер-

новых культур, в том числе и пшеницы, фиксировался значитель-

ный рост цен на данные культуры, что послужило причиной роста 

цен по всей цепочке товародвижения – от приобретения пшеницы 

на производство муки до цены на хлеб на полке в магазине (в сред-

нем он подорожал по итогам 2018 года на 11,3%). В 2019 году при-
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рост потребительских цен на хлеб вновь замедлился и составил по-

рядка 5,9%. 

В 2020 году был зарегистрирован ценовой максимум роста цен 

на хлеб и хлебобулочные изделия на потребительском рынке реги-

она за последние 5 лет – +12,3% (по сравнению с декабрем 2019 

года). Анализ взаимовлияния цен по цепочке «сырье-переработка» 

показал, что основным драйвером роста цен на хлеб вновь стало 

повышение цен сельхозпроизводителей на пшеницу, и последую-

щее повышение цен по всей цепочке товародвижения. В то же вре-

мя необходимо отметить, что, в отличие от предыдущего пика ро-

ста цен в 2018 году, рост цен на пшеницу не был связан с сокраще-

нием ее валового сбора в донском регионе (по итогам 2020 года 

валовой сбор пшеницы в хозяйствах всех категорий (в первона-

чально-оприходованном весе) увеличился на 5,6%), и обусловлен 

главным образом влиянием иных факторов.  

Давление мировых цен, ослабление курса рубля к доллару и, 

соответственно, увеличение рентабельности поставок продукции 

на экспорт (в переводе на рублевые цены), стимулировало наращи-

вание экспорта зерна, что в свою очередь привело к «разогреву» 

цен на внутреннем рынке. По данным Федеральной таможенной 

службы, по итогам 2020 года из Ростовской области было постав-

лено за рубеж (с учетом транзита) 15,3 млн тонн пшеницы (в 1,4 

раза больше, чем годом ранее) на общую сумму в 3,3 млрд долла-

ров США (рост в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом). 

Ценовое ралли на рынке сельскохозяйственных культур (в 

частности пшеницы) началось во второй половине 2020 года. Вслед 

за ростом экспортных цен на пшеницу и меслин (в пересчете на 

рубли по итогам 3 квартала на 5,9%, 4 квартала – на 12,8%), цены 

сельхозпроизводителей на пшеницу также пошли вверх (в 3 квар-

тале на 6,2%, в 4 квартале – на 12,5%). В целом по итогам года дон-

ские аграрии подняли отпускные цены на пшеницу на 28,6% (по 

сравнению с декабрем 2019 года). Аналогичная картина наблюда-

лась и в целом по Российской Федерации, и субъектам Южного 

федерального округа: за январь-декабрь 2020 года пшеница в сред-

нем по России у сельхозпроизводителей стала дороже на 23,2%, по 

ЮФО – на 29,1%. 

Данные ценовые процессы послужили фактором роста затрат 

производителей на изготовление продукции: по итогам 2020 года 
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более 71% совокупных затрат донских производителей при изго-

товлении муки приходилось на сырье (для сравнения годом ранее – 

порядка 57%). На этом фоне цены на пшеничную муку в Ростов-

ской области по итогам 2020 года в среднем стали выше на 27,2% 

(по РФ они выросли на 24,1%, по ЮФО – на 24,5%). 

 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика индексов цен  

на хлебобулочные изделия в 2020 году 

(в % к декабрю предыдущего года) 

 

Следует отметить, что повышение цен на хлеб и хлебобулочные 

изделия (+14,7% в декабре 2020 года к декабрю 2019 года по Ро-

стовской области, +6,9% - по РФ, +10,4% - по ЮФО) было не столь 

значительно, что в определенной степени обусловлено использова-

нием в производстве ранее приобретенного сырья, и, в этой связи, 

наличием временного лага между увеличением цен на сырье и цен 

на готовую продукцию. Соответственно, повышение отпускных 

цен производителей сказалось и на потребительском рынке: по 

итогам прошлого года хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже 

на 12,3%.  

В целях стабилизации ситуации с ценами на пшеницу, в конце 

2020 года - начале 2021 года Правительством РФ были введены 

ограничения на экспорт данных культур, в частности были повы-
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шены таможенные пошлины и введена тарифная квота на экспорт 

зерна. В середине 2021 года начал действовать «зерновой демпфер» 

Принятые меры благоприятно сказались на ценовой конъюнк-

туре на рынке пшеницы – по итогам 9 месяцев отпускные цены 

донских аграриев на нее снизились на 1,4 процента (относительно 

уровня декабря 2020 года), что в свою очередь, отразилось и на 

уровне цен на пшеничную муку, где также прослеживались дефля-

ционные процессы (снижение цен на 6,8%). 

При этом по состоянию на 1 октября 2021 года сельхозпроизво-

дителями Дона собрано порядка 11,4 млн тонн пшеницы, что выше 

итоговых сборов зерновых за 2020 год. Таким образом, неурожай 

зерновых как причина роста цен на сельскохозяйственное сырье к 

настоящему времени исключена. Вместе с тем, драйвером повыше-

ния цен может стать значительное наращивание экспортных поста-

вок, на фоне сохраняющихся высоких цен на зерно на мировом 

рынке. Так только за август 2021 года средние экспортные цены 

РФ на пшеницу и меслин выросли на 5,9 процента по сравнению с 

предыдущим месяцем, объем экспортных поставок из Ростовской 

области данного вида продукции возрос в августе по сравнению с 

июлем в 2,5 раза – до 620 млн долларов в стоимостном выражении 

и до 2,5 млн тонн в натуральном выражении. В перспективе, дан-

ные факторы могут «разогреть» цены на внутреннем рынке, и, со-

ответственно, отразиться на затратах производителей. 

На этом фоне фактор увеличения издержек производителей, ко-

торый играл ведущую роль в повышении цен на хлеб в 2020 году, в 

2021 году исчерпал свое влияние – цены производителей на хлеб и 

хлебобулочные изделия к концу сентября в среднем стали выше в 

Ростовской области на 0,9 процента (в том числе на хлеб из пше-

ничной муки, из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич-

ной – на 0,7%).   

Кроме того, подчеркнем, что доля затрат на сырье и материалы 

в совокупных затратах предприятий на изготовление хлеба и хле-

бобулочных изделий постепенно сокращается (по итогам 2020 года 

она составила порядка 46%). Также в 2021 году на предприятиях, 

выпускающих хлеб и хлебобулочные изделия, продолжилась тен-

денция по оптимизации численности работников (на крупных и 

средних предприятиях по итогам января-августа 2021 года – более 

чем на 20%), и, несмотря на повышение уровня оплаты труда (за 8 
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месяцев текущего года - +10,3%), в целом наблюдается снижение 

совокупных затрат по данному направлению. Растет рентабель-

ность крупных и средних предприятий – производителей хлеба и 

хлебобулочных изделий – за 6 месяцев 2021 года она составила 

8,7% против 7% годом ранее. Стоит отметить, что рентабельность 

донских производителей хлеба в течение последних лет в целом 

складывается выше как значений в среднем по округу, так и по 

стране.  

Таблица 2 – Индексы потребительских цен на хлеб и хлебобу-

лочные изделия в Российской Федерации и по субъектам ЮФО 

 в сентябре 2021 года 

(в процентах по сравнению с декабрем 2020 года) 

  

Хлеб и 

хлебобу-

лочные 

изделия, кг 

Хлеб и бу-

лочные изде-

лия из пше-

ничной муки 

высшего 

сорта, кг 

Хлеб и бу-

лочные изде-

лия из пше-

ничной муки 

1 и 2 сортов, 

кг 

Хлеб из 

ржаной муки 

и из смеси 

муки ржаной 

и пшенич-

ной, кг 

Российская Федерация 105,2 105,0 104,6 104,7 

Южный федеральный 

округ 
105,1 104,8 105,1 103,0 

Республика Адыгея 106,5 107,7 102,8 108,3 

Республика Калмыкия 102,9 104,8 100,9 104,7 

Республика Крым 102,7 101,6 103,5 101,2 

Краснодарский край 105,6 105,9 105,0 104,9 

Астраханская область 104,6 101,8 105,8 103,8 

Волгоградская область 106,2 105,1 107,6 103,1 

Ростовская область 105,2 105,5 105,3 100,6 

Севастополь 103,9 101,3 100,3 105,9 

Вместе с тем на потребительском рынке в январе-сентябре 2021 

года продолжил фиксироваться восходящий тренд цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия: в Ростовской области за 9 месяцев теку-

щего года они в среднем подорожали на 5,2 процента (относитель-

но уровня декабря 2020 года), в том числе хлеб и булочные изделия 

из муки высшего сорта на 5,5%, из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 

на 5,3%, из ржаной муки – на 0,6%. Стоит отметить, что прирост на 

хлеб и хлебобулочные изделия обусловлен в большей степени их 
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повышением на прилавках торговых сетей (как локальных, так и 

федеральных), чем на рынках и несетевых магазинах. 

По уровню средних цен на хлеб и хлебобулочных изделия дон-

ской регион находился в целом на медианных значениях в ЮФО.  

Таблица 2 – Средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия  

в Российской Федерации и по субъектам ЮФО  

в сентябре 2021 года (рублей за кг) 

 Хлеб и булоч-

ные изделия из 

пшеничной 

муки высшего 

сорта 

Хлеб и булоч-

ные изделия из 

пшеничной 

муки 1 и 2 сор-

тов 

Хлеб из ржа-

ной муки и из 

смеси муки 

ржаной и пше-

ничной 

Южный фе-

деральный 

округ 

79,97 51,61 55,80 

Ростовская 

область 
74,47 51,04 55,44 

Максималь-

ная цена в 

ЮФО 

95,85 

(Краснодар-

ский край) 

61,17 

(Краснодар-

ский край) 

72,99 

(Краснодар-

ский край) 

Минимальная 

цена в ЮФО 

61,83 

(Республика 

Крым) 

37,41 

(г. Севасто-

поль) 

48,31 

(г. Севасто-

поль) 

Проведенный анализ показал, что на формирование цен на хлеб 

оказывает влияние целый комплекс факторов. Изменение цен в 

производстве хлебобулочных изделий находится под инфляцион-

ным давлением цен сельхозпроизводителей на пшеницу и цен про-

изводителей на пшеничную муку, но в то же время зависит от си-

туации с тарифами на услуги ЖКХ и цен на топливо. При этом 

между ростом цен сельхозпроизводителей на пшеницу и увеличе-

нием цен на производителей на хлеб и хлебобулочные изделия су-

ществует определенный временной лаг. 

Ключевым драйвером повышения цен сельхозпроизводителей 

на пшеницу традиционно является снижение ее предложений. Вме-

сте с тем, если в предыдущие годы это было обусловлено в боль-

шей степени низкими урожаями данной культуры, то в 2020 году 

было связано со значительным наращиванием экспортных поставок 
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в результате существенного увеличения рентабельности поставок 

(в переводе на рублевые цены). Данный фактор «разогрел» цены на 

внутреннем рынке -  за 2020 год в среднем они выросли в области 

почти на 29 процентов. Соответственно, рост цен пошел и дальше 

вверх - на муку они поднялись более чем на 27 процентов, на хлеб 

– почти на 15 процентов. На потребительском рынке цены на хлеб 

также росли, но несколько меньшими темпами (+12,3%), в том 

числе благодаря предпринятым органами власти мерам по сдержи-

ванию роста цен на продовольственные и социально-значимые то-

вары. 

Принятые в конце 2020 года Правительством Российской Феде-

рации меры позволили стабилизировать в 2021 году цены на пше-

ницу, пшеничную муку, а также цены на хлеб у производителей. 

Вместе с этим на потребительском рынке рост цен продолжился, 

что с одной стороны обусловлено повышением цен производителей 

на хлеб в 2020 году (рост цен на потребительском рынке был не-

сколько ниже), но вместе с тем на передний план выступают иные 

факторы, в том числе повышение маржинальности продаж хлеба и 

хлебобулочных изделий, удорожание электроэнергии, рост транс-

портных расходов и т.п. 
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Аннотация: В данной работе был проведен статистический 

анализ, в основе которого стоит изучение влияния различных пока-

зателей на коэффициент финансовой устойчивости ООО «Группа 
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STATISTICAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP  
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ON FINANCIAL SUSTAINABILITY ROS AGRO PLC 

 

Abstract: In this paper, a statistical analysis was carried out, based 

on the study of the influence of various indicators on the financial sta-

bility ratio of LLC Rusagro Group of Companies based on official data 

from the company's financial statements 
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Финансовая устойчивость – наиболее обобщающий показатель 

успешности любого предприятия. 

Для оценки влияния различных показателей на финансовую 

устойчивость ООО «Группа компаний «Русагро» нами была про-

анализирована финансовая отчетность предприятия за период с 

2014 по 2020 годы для определения изменения коэффициента фи-

нансовой устойчивости по годам. 

 

    
      

  
   

 

  

(1) 

где СК – собственный капитал,  

      ДЗК – долгосрочный заемный капитал,  

      Вб – валюта баланса (общая сумма капитала). 
 

Значение, которое должен принимать данный коэффициент, 

должно быть не меньше 0,5, а оптимальное значение находится в 

промежутке от 0,6 до 0,8[2]. 

На основе финансовой отчетности предприятия нами создан 

график, показывающий изменение коэффициента финансовой 

устойчивости за указанный период (Рис. 1) 
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Рис. 1. График изменения значения коэффициента финансовой 

устойчивости ООО «Группа компаний «Русагро» за период  

с 2014 по 2020 годы 
 

Как видно из выше представленного рисунка, коэффициент фи-

нансовой устойчивости находится в нормативных границах, но 

также видно, что значение показателя от года к году сильно колеб-

лется и виден тренд к снижению показателя, следовательно, есть 

определенные факторы, оказывающие влияние на данный показа-

тель и необходимо дать оценку их влияния [5]. 

Оценка производится на основе корреляционного анализа и по-

строения матрицы парных коэффициентов корреляции. Данные 

методы позволят сделать заключение о тесноте связи между ука-

занными факторами: 

Y – коэффициент финансовой устойчивости ООО «Группа 

компаний «Русагро»; 

X1 – рентабельность продаж; 

X2 – оборачиваемость оборотных активов; 

X3 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

X4 – коэффициент текущей ликвидности; 

X5 – коэффициент финансового равновесия; 

X6 – инфляция в России; 

X7 – ключевая ставка Центрального банка России. 
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  Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Y 1               

x1 -0,090 1             

x2 0,152 -0,468 1           

x3 0,764 -0,051 -0,088 1         

x4 0,862 -0,012 0,044 0,971 1       

x5 0,837 0,406 -0,034 0,771 0,869 1     

x6 -0,086 0,970 -0,388 0,006 0,037 0,417 1   

x7 0,454 0,687 -0,463 0,521 0,509 0,724 0,710 1 

Рис. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

Анализируя полученные данные, видно, что прослеживается 

четкая взаимосвязь между результативным признаком и факторами 

X4 (коэффициент текущей ликвидности) и X5 (коэффициент финан-

сового равновесия), коэффициенты корреляции соответственно 

ryx4=0.862 и ryx5=0.837. В тоже время между некоторыми факторны-

ми признаками прослеживается мультиколлинеарность [1]. В таб-

лице 1 представлены значения данных показателей. 

Строить уравнение множественной регрессии с полным набо-

ром факторов не видится смысла, так как, такая модель заведомо 

будет статистически не значима. Поэтому необходимо оставить 

только наиболее коррелирующие факторы (X4 и X5). 

Таблица 1 

Значение отдельных показателей ООО «Группа компаний  

«Русагро» за период с 2014 по 2020 годы 

 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости 0,864 0,751 0,852 0,874 0,782 0,775 0,735 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 2,520 2,069 2,978 3,083 1,489 1,684 1,634 

Коэффициент фи-

нансового равнове-

сия 1,746 1,189 1,564 1,434 0,842 0,805 0,840 

Следующим шагом нами был проведен регрессионный анализ с 

помощью программы MS Excel, в которую входит вычислительный 

пакет инструментов «Анализ данных» (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,8800 

R-квадрат 0,7743 

Нормированный R-

квадрат 0,6615 

Стандартная ошиб-

ка 0,0333 

Наблюдения 7 

  

Коэф-

фици-

енты 

Стан-

дартная 

ошибка 

t-

стати-

ти-

стика 

P-

Значе-

ние 

Ниж-

ние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 0,6351 0,0477 13,32 0,0002 0,502 0,7674 

Переменная X4 0,0480 0,0419 1,146 0,315 -0,068 0,164 

Переменная X5 0,0530 0,0711 0,745 0,497 -0,144 0,250 

По результатам анализа можно вывести уравнение регрессии: 

 

                            (2) 

 

Из уравнения видно, что рост коэффициента текущей ликвид-

ности на 1 процент приводит к росту коэффициента финансовой 

устойчивости на 0,048 и при изменении на 1 процент коэффициен-

та финансового равновесия рост коэффициента финансовой устой-

чивости составит 0,053. 

Значение R-квадрат показывает, что выбранные нами факторы 

на 77,4% объясняют результирующий признак, тогда как 22,6% 

приходится на факторы, не учтенные в данном исследовании. 

Уравнение регрессии получилось статистически значимо, об 

этом говорит то, что значение показателя F-критерия Фишера выше 

табличного [4]. 

Анализируя получившуюся в ходе статистического исследова-

ния информацию, можно сделать выводы о том, что полученное 

уравнение регрессии в явном виде отображает зависимость финан-

совой устойчивости ООО «Группа компаний «Русагро» от значе-
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ний коэффициентов текущей ликвидности и финансового равнове-

сия. На рис. 4 представлены значения данных показателей. 

Из таблицы 1 видно, что за снижением значений указанных ко-

эффициентов идет снижение финансовой устойчивости компании, 

однако, показатель текущей ликвидности находится в пределах 

норматива, но близок 1,5 это говорит о том, что у компании не 

имеются трудностей с оплатой своих счетов, но при сохранении 

динамики они могут появиться. Компании необходимо наращивать 

оборотный капитал и снижать уровень заемных средств. 

Коэффициент финансового равновесия показывает, сколько 

собственного капитала приходится на 1 руб. вложенных в активы 

заѐмных средств и согласно таблице 1, за прошедший год лишь 84 

копейки собственных средств приходилось на каждый вложенный 

заемный рубль, тогда как считается нормальным, если эта величина 

больше 1 рубля. 
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Abstract: In this paper an analysis of social and economic indica-
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Социально-экономическое развитие представляет собой посте-

пенное качественное изменение ключевых сфер жизни общества, 

которые имеют наибольшее влияние на положение региона. Ком-
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плексный анализ показателей, характеризующих социальные и 

экономические процессы, позволяет определить уровень развития 

региона, выявить наиболее актуальные проблемы и разработать 

пути их решения. 

Курская область – индустриально-аграрный регион. Основной 

вклад в экономику вносит промышленное производство. Около 

35% валового регионального продукта формировалось в промыш-

ленном секторе, поэтому его динамика является важным индикато-

ром состояния экономики региона. 

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 

102,9% к предыдущему году, главным образом за счет роста произ-

водства, передачи и распределения электроэнергии – на 9,1%, об-

рабатывающих производств – на 5,3%. В свою очередь сокращение 

добычи полезных ископаемых на 1,6% оказало негативное влияние. 

Основной объем отгруженной продукции промышленности 

обеспечивают обрабатывающие производства. По значимости для 

экономики они занимают вторую позицию, в 2019 году на них при-

ходилось 15,6% в структуре ВРП. 

В 2020 году обрабатывающие производства показали рост на 

5,3% по сравнению с 2019 годом. 

Ведущее место среди обрабатывающих производств в Курской 

области занимает производство пищевых продуктов. На него при-

ходится более половины объема отгрузки обрабатывающей отрас-

ли. Производство пищевых продуктов за год увеличилось на 7,9%. 

Выросло производство мясных полуфабрикатов на 23,8%, сви-

нины на 18,6%, молока на 14,1%, живой рыбы на 7,2%. 

Кроме промышленности, существенный вклад в экономику 

Курской области вносит аграрный сектор. Доля сельского хозяй-

ства в структуре валового регионального продукта региона по ито-

гам 2019 года составила 16,3%.  

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей сложилось в объеме 193,3 млрд руб., или 

108,1% к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах).  

По производству продукции сельского хозяйства Курская об-

ласть занимает 3-е место в ЦФО (после Белгородской и Воронеж-

ской областей). 
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В структуре продукции сельского хозяйства традицион-

но преобладает растениеводство, а зерновые культуры являются 

его основным видом.  

В 2020 году производство зерна увеличилось на 17,5%, соста-

вив свыше 5,8 млн тонн в весе после доработки, в том числе за счет 

увеличения на 9,1% урожайности.  

Сахарной свеклы собрано 3,9 млн тонн, это значительно  

(на 25,9%) меньше, чем в 2019 году.  

Снизился и сбор картофеля – на 13,5%, семян подсолнечника – 

на 13,1%, овощей – на 5,1%. 

Животноводство также является важной отраслью сельского 

хозяйства, имеющей большое влияние на развитие региона.  

На 1 января текущего года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий (это сельскохозяйственные организации, 

крестьянские хозяйства и население), по расчетным данным вырос-

ло на 0,5% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, 

причем свиней стало больше на 5,1%, овец и коз – на 7,0%. А вот 

поголовье коров снизилось – на 3,9%. 

По производству основных видов продукции животноводства 

отмечается положительная динамика.  

В 2020 году в хозяйствах всех категорий произведено 506,0 тыс. 

тонн скота и птицы (на убой) (на 19,3% больше уровня 2019 года), 

334,0 тыс. тонн молока (на 10,0% больше, чем в предыдущем году), 

172,7 млн штук яиц (на 5,1% больше). 

На вышеупомянутые отрасли промышленности и сельского хо-

зяйства приходится наибольшая доля инвестиционных вложений. 

Так, в 2020 году, в приоритетные для Курской области промыш-

ленность и сельское хозяйство направлено более 75% всех инве-

стиций в основной капитал. А всего в экономику области направ-

лено 140,1 млрд руб. инвестиций. 

Также немаловажную роль в социально-экономическом разви-

тии региона играет строительная отрасль. В Курской области в 

2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Стро-

ительство» составил 76,6 млрд руб. Было возведено 

2296 жилых домов, из них 61 многоквартирный. За прошедший год 

на территории Курской области введено в эксплуатацию 

5644 квартиры в многоквартирных и индивидуальных жилых до-
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мах общей площадью 522,9 тыс. кв. метра, в том числе 

190,4 тыс. кв. метра – в сельской местности. 

В 2020 году в Курской области появились новые объекты соци-

ально-культурного назначения. Так, число мест в дошкольных ор-

ганизациях увеличилось на 215, в том числе для детей в возрасте до 

3-х лет – на 120 мест. В г. Курске введена в эксплуатацию общеоб-

разовательная школа на 1000 ученических мест на проспекте В. 

Клыкова. 

Важные объекты введены и в сфере здравоохранения.  

В 11 районах области построены фельдшерско-акушерские 

пункты в общей сложности на 300 посещений в смену. 

В 4 районах введены в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительные комплексы.  

В Курской области обширно представлены торговые площади. 

Около четверти организаций нашего региона относятся к оптовой и 

розничной торговле. На торговые организации приходится 52,9% 

оборота малых предприятий. 

В 2020 году оборот розничной торговли в регионе составил 227,9 

млрд руб., это в сопоставимых ценах на 4,4% меньше, чем в преды-

дущем году. Оборот общественного питания составил 6,2 млрд руб. 

В некоторой степени, снижение оборота розничной торговли и 

общественного питания говорит об уменьшении потребительского 

спроса и доходов населения. 

Потребительские возможности населения характеризуются 

уровнем реальных располагаемых денежных доходов – доходов за 

вычетом обязательных платежей и скорректированных на индекс 

потребительских цен. За 2020 год реальные располагаемые денеж-

ные доходы уменьшились на 3,3%. Среднедушевые денежные до-

ходы составили 29671,4 руб. в месяц. 

Основной объем денежных доходов формируется за счет опла-

ты труда. В целом по Курской области среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата одного работника в 2020 году 

составила 35805,2 руб. Отмечается существенная дифференциация 

в уровне оплаты труда работников организаций в зависимости от 

вида экономической деятельности. Например, в 2020 году на 72,1% 

выше среднеобластного уровня была оплата труда в деятельности 

по добыче полезных ископаемых, а наименьшую зарплату получа-

ли работники в сфере производства одежды. 
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Следует отметить увеличение темпов инфляции. Один из ос-

новных показателей, характеризующих уровень инфляции – это 

сводный индекс потребительских цен. В 2020 году индекс потреби-

тельских цен в Курской области составил 105,8% (против 103,2% в 

2019 году). 

За прошедший год продовольственные товары в регионе стали 

дороже на 7,1%. 

Значительно выросла цена на сахар – в 1,7 раза, крупу и бобо-

вые – на 27,5%, подсолнечное масло – на 27,4%, яйца подорожали 

на 21,9%, плодоовощная продукция на 17,7%. 

Индекс цен по непродовольственным товарам за 2020 год со-

ставил 106,2%. Существенно подорожали медикаменты: в целом на 

12,5%. 

Для жителей Курской области замедлился рост цен на тарифы и 

услуги. В 2020 году темп роста составил 102,6%, а в 2019 году – 

103,5%.  

За прошедший год произошло повышение цен и тарифов жи-

лищно-коммунальных услуг – на 3,7%, бытовых услуг – на 3,9%, 

услуг связи – на 5,9%. При этом плата за обращение с твердыми 

коммунальными отходами снизилась за год на 3,3%. 

Подорожали услуги дошкольного воспитания – на 7,5%. Услуги 

организаций культуры стали дороже на 2,4%, медицинские услуги 

– на 2,3%. 

Также следует отметить ситуацию с занятостью и безработицей 

в регионе. По итогам выборочного обследования среди населения 

Курской области в возрасте 15 лет и старше численность рабочей 

силы в 2020 году составила 556,5 тыс. человек, из них 529,4 тыс. 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 

27,1 тыс. – как безработные. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, со-

стоящих на учете в государственных организациях службы занято-

сти населения, составила 16,2 тыс. человек, а численность безра-

ботных граждан – 14,9 тыс. человек (в 4,3 раза больше, чем за 2019 

год). 

В целом, экономический потенциал региона и тенденции разви-

тия региональной экономики характеризуются такими показателя-

ми, как объем и динамика валового регионального продукта. Это 

обобщающий показатель, представляющий собой конечный ре-
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зультат производственной деятельности всех экономических еди-

ниц на территории региона, он измеряется стоимостью товаров и 

услуг, произведенных ими для конечного использования. 

В феврале текущего года Росстат утвердил ВРП Курской обла-

сти за 2019 год в объеме 496,7 млрд руб. (в текущих ценах), индекс 

физического объема составил 102,7%, т.е. в реальном выражении 

экономика области выросла на 2,7%. 

Динамика валового регионального продукта отстает от уровня 

предыдущего года, тогда индекс физического объема составил 

102,9%. 

По темпам роста ВРП Курская область занимает 

4 место среди регионов ЦФО. Сложившийся индекс физического 

объема ВРП Курской области (102,7%) опережает средний индекс 

по ЦФО (101,8%) и по России (101,6%). 

Таким образом, динамичное социально-экономическое разви-

тие Курской области возможно только при комплексном развитии 

различных отраслей экономики и социальной сферы региона. 
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Abstract: The article presents the main stages and results of statisti-

cal and adaptive modeling of the industrial production index by the type 
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В публикациях средств массовой информации прослеживается 

единство мнений аналитиков о том, что пандемия коронавируса 

нанесла серьезный удар как по мировой, так и по российской эко-

номике. Одним из путей поддержки последней должна быть по-

мощь реальному сектору [7]. 

Основу реального сектора экономики, ориентированного на 

удовлетворение материальных потребностей общества, способ-

ствующего пополнению бюджета и повышению уровня благосо-

стояния граждан, составляют обрабатывающие виды экономиче-

ской деятельности. Они же являются основным драйвером восста-

новления промышленности России и такого крупного индустри-

ального региона как Челябинская область [1]. 

Изменение масштабов производства по видам экономической 

деятельности характеризует индекс промышленного производства 

– индикатор сиюминутной ситуации, оперативно формируемый 

Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), 

являющийся ключевым для экономической политики, особенно 
при возникновении непредсказуемого явления, которым стала пан-

демия коронавируса. 

Поэтому целью исследования, описанного в статье, стала про-

верка гипотезы о влиянии коронавирусной пандемии на индекс 

промышленного производства по виду деятельности «Обрабаты-

вающие производства» Челябинской области. 

Для достижения цели выполнены следующие задачи:  

1) формирование совокупности статистических данных для ис-

следования; 

2) выбор методов исследования; 

3) осуществление необходимых расчетов в соответствии с вы-

бранными методами; 

4) анализ полученных результатов. 

В качестве объекта исследования установлен индекс промыш-

ленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» Челябинской области (далее – ИПП). 



 230 

Предмет исследования – связь ИПП с показателями, которые 

могут отражать распространение COVID-19. 

Работа выполнена с использованием программы Microsoft Excel 

и языка программирования Python на платформе Google 

Colaboratory. 

Индекс промышленного производства строится на основе сопо-

ставления объемов производства установленного набора («корзи-

ны») товаров за сравниваемые периоды путем сравнения отклоне-

ний объемов от среднемесячного значения базисного года. «Корзи-

на» товаров составляется из профильных для видов деятельности 

видов продукции, по возможности из изделий, дифференцирован-

ных по качественным характеристикам и направлениям использо-

вания [3]. 

Решено рассмотреть ИПП, сравнивающий месяц с соответ-

ствующим месяцем прошлого года, значения которого с января 

2015 года по сентябрь 2021 года в процентах представлены на сай-

те Росстата [8]. 

Значения основного показателя, используемого для характери-

стики распространения COVID-19, – количество выявленных слу-

чаев заражения коронавирусной инфекцией в Челябинской области 

за каждый месяц с марта 2020 года по сентябрь 2021 года – рассчи-

тано на основе данных официального интернет-ресурса по проти-

водействию распространению коронавирусной инфекции COVID-

19 в Челябинской области коронавирус74.рф [5]. 

Пандемия стала испытанием для предпринимателей, проверкой 

на прочность не только финансовых показателей предприятий, но и 

психологического состояния руководителей компаний, которое 

отражает индекс предпринимательской уверенности – качествен-

ный показатель, позволяющий охарактеризовать экономическую 

деятельность организаций по ответам руководителей о прогнозе 

выпуска продукции, остатках и спросе на нее. Показатель пред-

ставляет собой среднее арифметическое «балансов» ответов на во-

просы об ожидаемом выпуске продукции, фактическом спросе и 

текущих остатках готовой продукции. «Баланс» по ожидаемому 

выпуску продукции определяется разностью долей респондентов, 

отметивших «увеличение» и «уменьшение» выпуска продукции в 

перспективе. «Баланс» по спросу и остаткам готовой продукции 
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определяется разностью долей респондентов, отметивших уровень 

«выше нормального» и «ниже нормального». 

Значения данного индикатора по организациям обрабатываю-

щих производств (без малых предприятий) за каждый месяц с ян-

варя 2005 года по октябрь 2021 года в процентах размещены на 

сайте Росстата [8]. 

В качестве индикатора пандемии можно рассмотреть и средне-

месячную номинальную начисленную заработную плату работни-

ков организаций, при расчете которой используются сведения о 

среднесписочной численности и фонде начисленной заработной 

платы сотрудников организаций, в который не включаются посо-

бия по временной нетрудоспособности. Сведения по данному пока-

зателю с января 2013 года по август 2021 года в рублях также 

предоставляет Росстат на своем сайте [8]. 

В условиях нестабильности в хозяйственной системе в качестве 

инструмента для исследования и прогнозирования экономических 

процессов целесообразно использование методов статистического 

моделирования, которое применяется в случае отсутствия функци-

ональной зависимости между элементами изучаемой системы. 

Одним из таких методов является корреляционный анализ. Для 

выявления статистической связи между ИПП, числом случаев за-

ражения COVID-19, индексом предпринимательской уверенности, 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платой 

сформирована совокупность данных по названным показателям с 

марта 2020 года по август 2021 года, составившая 18 объектов. 

Визуальная оценка диаграмм рассеяния данных позволила вы-

двинуть предположение о возможном наличии корреляционной 

связи между ИПП и остальными рассматриваемыми признаками. В 

качестве примера на рисунке 1 представлена точечная диаграмма, 

построенная с помощью библиотеки Matplotlib Python и отражаю-

щая связь между ИПП и числом случаев заражения COVID-19, ко-

торое обозначено «Зараж». 
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Рис. 1. Взаимосвязь ИПП и числа случаев заражения COVID-19 

В результате построения гистограмм частот, расчета коэффици-
ентов асимметрии, эксцесса и критерия Шапиро-Уилка, не все рас-
пределения признаны нормальными, поэтому для корреляционного 
анализа показателей выбраны коэффициенты корреляции Спирме-
на и Кендалла, характеризующие тесноту связи между двумя при-
знаками на фоне действия остальных [2]. 

Коэффициенты корреляции ИПП и других показателей с указа-
нием в скобках силы связи представлены в таблице. 

Таблица 
Коэффициенты корреляции показателей с ИПП 

Показатель 
Коэффициент 
корреляции 
Спирмена 

Коэффициент 
корреляции Кен-

далла 

Число случаев заражения 
COVID-19 (ед.) 

0,38 (умеренная) 0,24 (слабая) 

Индекс предприниматель-
ской уверенности (%) 

0,81 (сильная) 0,63 (средняя) 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата (руб.) 

0,53 (средняя) 0,36 (умеренная) 

Источник: рассчитано авторами на основе официальных стати-

стических данных. 



233 

Однако статистическая связь между ИПП и числом случаев за-

ражения COVID-19 не была подтверждена по критерию Стьюден-

та. Проверка достоверности коэффициентов корреляции Спирмена 

проведена с помощью модуля Stats и операторов for, if на языке 

Python. В работе установлен уровень значимости alfa = 0,05. 

Таким образом, согласованность ИПП с числом случаев зара-

жения COVID-19 не выявлена, поэтому последний показатель ис-

ключен из дальнейшего исследования. 

На следующем этапе проведен регрессионный анализ с участи-

ем ИПП в качестве результативной переменной, индекса предпри-

нимательской уверенности и среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы в роли объясняющих признаков. Состав 

рассматриваемых переменных позволил увеличить изучаемую со-

вокупность до 80 наблюдений с января 2015 года по август 2021 

года. 

Первый шаг линейного регрессионного анализа с применением 

библиотеки Python Statsmodels и метода OLS показал, что из моде-

ли следует исключить переменную «Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата (руб.)», имеющую незначимый по 

критерию Стьюдента коэффициент, p-значение которого 0,08 в 

столбце «P>|t|», строке «ЗП» превысило уровень значимости 0,05 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. Построение модели линейной регрессии 

На втором шаге регрессионная модель приобрела вид 

                
где Y – модельный ИПП (%);  

       X – индекс предпринимательской уверенности (%). 

 

Уравнение является достоверным при уровне значимости 0,05 

по критерию Фишера (p-значение критерия 0,0000, которое обозна-

чается «Prob (F-statistic)» на языке Python, меньше уровня значимо-

сти). Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации 4,34% является 

приемлемой, но коэффициент детерминации, составивший 0,237, 

говорит о том, что лишь 23,7% вариации ИПП объясняется вариа-

цией включенного в модель показателя, поэтому качество уравне-

ния можно назвать невысоким и использовать его для прогнозиро-

вания нежелательно. 

Для того чтобы изучить влияние на ИПП периода, в котором 

сделаны наблюдения, в набор рассматриваемых индикаторов 

включена фиктивная переменная, которая принимает значение 1, 

если значения признаков получены с марта 2020 года по август 

2021 года, 0 – в противном случае [4]. В результате регрессионного 
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анализа коэффициент при фиктивной переменной принял стати-

стически незначимое значение (p-значение 0,968 превысило уро-

вень значимости 0,05), поэтому можно сделать вывод о том, что на 

взаимосвязь ИПП и индекса предпринимательской уверенности 

период пандемии не оказал влияние. 

Краткосрочное прогнозирование ИПП возможно при помощи 

моделирования временного ряда с использованием адаптивных ме-

тодов Р. Брауна, А. Тригга, А. Лича, М. Шоуна [6].  

На рисунке 3 можно увидеть графики реального временного 

ряда ИПП, составляющего 80 уровней с января 2015 года по август 

2021 года, и ряда, построенного по модели Брауна, при создании 

которой зависимость ИПП от времени представлена в виде поли-

нома первого порядка. Перед выравниванием ряда по первым пяти 

его точкам установлены начальные коэффициенты модели с помо-

щью метода OLS Python, который вычисляет коэффициенты ре-

грессии. Задана скорость реакции модели 0,9. Полученный модель-

ный ряд приблизительно повторяет траекторию реального ряда. 

 
Рис. 3. Сравнение реальных данных с данными, 

полученными по модели Брауна 

Экспоненциальное сглаживание, применяемое в модели Брауна, 

в предсказывающей системе Тригга-Лича-Шоуна дополняется из-

менением скорости реакции модели в зависимости от величины 

следящего контрольного сигнала, что дает большую скорость при-

способления к изменяющемуся характеру ряда, при этом проблему 

чрезмерной реакции на импульс предлагается решить путем за-
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держки использования контрольного сигнала на один шаг. График 

ряда ИПП, построенного по алгоритму Тригга-Лича-Шоуна при 

уровне значимости 0,05, в сравнении с графиком реального ряда 

представлен на рисунке 4. Траектория реального ряда повторяется 

модельным менее точно и выглядит более сглаженной, чем в слу-

чае применения метода Брауна. 

 
Рис. 4. Сравнение реальных данных с данными, 

полученными по модели Тригга-Лича-Шоуна 

Предварительное значение ИПП за сентябрь 2021 года состави-

ло 102,4%. Близким к нему оказалось прогнозное значение по мо-

дели Брауна 102,1% в отличие от предсказания ИПП, полученного 

по алгоритму Тригга-Лича-Шоуна, 108,3%. 

Таким образом, метод Брауна дал более адекватную и быструю 

реакцию на большие и резкие скачки ИПП, поэтому он выглядит 

более предпочтительным для прогнозирования важного индикатора 

динамики обрабатывающего производства в данной нестабильной 

ситуации. 

В результате проведенного исследования статистическая связь 

между таким важнейшим экономическим индикатором как индекс 

промышленного производства по виду экономической деятельно-

сти «Обрабатывающие производства» Челябинской области и чис-

лом случаев заражения COVID-19 не выявлена. Построена модель 

регрессии ИПП на индекс предпринимательской уверенности, вли-

яющий на экономическую деятельность организаций. Модель не-

желательно использовать для прогнозирования из-за низкого коэф-

фициента детерминации. Также следует отметить, что модель не 

изменилась после учета в ней периода пандемии, в котором была 
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получена часть наблюдений. Определено, что для краткосрочного 

прогнозирования ИПП, которое может быть необходимо в услови-

ях пандемии, возможно использование адаптивного алгоритма 

Брауна. 
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Инновационная трансформация как фактор устойчивого 

экономического развития регионов и стран не представляется 

возможным без соответствующего научного сопровождения. 

Принято считать, что страны с высоким уровнем наукоемкости 

валового внутреннего продукта (ВВП) обладают опережающей 

динамикой производительности труда, что в конечном итоге 

позитивно влияет на их экономическое и социальное развитие. В 

таких условиях аналитический интерес вызывает оценка влияния 

наукоемкости экономики на устойчивое экономическое развитие 

стран. Автором исследования выдвинута гипотеза, что в странах с 

высоким уровнем доходов инвестиции в науку обладают большей 

экономической отдачей, чем в странах со средним и низким 

уровнем доходов.   

Теоретическое обоснование выдвинутой автором гипотезы 

объясняется двумя причинами. Во-первых, более богатые страны 

могут инвестировать больший объем средств в фундаментальную и 

прикладную науку не сокращяя расходы на конечное потребление 

и социальные статьи государственного бюджета. Во-вторых, в 

богатых странах эффективность использования трудовых, 

материальных и финансовых ресусов заведомо выше. Поэтому 

синтез двух причин позволяет, по мнению автора, добиться 

большего эффекта в богатых странах, чем в «средних» и бедных 

странах. 

Проверка авторской гипотезы начинается с оценки динамики 

наукоемкости валового внутреннего продукта групп стран, 

разобщенных по доходам Всемирным банком: страны с высоким 

уровнем доходов, страны с доходами выше средних и страны с 

низкими и средними доходами. Согласно классификации 

Всемирного банка Беларусь и Россия относятся к группе стран с 

доходами выше среднего значения. Однако, как показывают 

данные на рисунке 1, существует дивергентная динамика 

показателя наукоемкости валового внутреннего продукта как в 

Беларуси, так и в России по сравнению со странами с доходами 

выше средних.  
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Рисунок 1. – Оценка динамики наукоемкости ВВП  

стран мира за 2000 – 2018 гг. 

Источник:   авторская разработка на основе данных [1]. 

 

Так, изучаемый показатель в Беларуси за 2018 г. составлял 

0,60%, за 2000 г. – 0,72 %. Расхождение уровня исследуемого 

показателя между Беларусью и группой стран с доходами выше 

средних за 2000 г. составило 0,04 п.п. в пользу Беларуси. В то 

время как за 2018 г. Беларусь отстает от названной группы стран 

более чем на 1 п.п. Такой результат доказывает сокращение доли 

средств, направляемых на науку и инновации в Беларуси, в 

условиях дефицита собственных денежных средств организаций и 

дорогих кредитных ресурсов. 

Наукоемкость ВВП России сократилась за рассматриваемый 

период на 0,07 п.п. и составила 0,98 % за 2018 г. Уровень 

наукоемкости России существенно ниже, чем средний уровень по 

группе стран с доходами выше средних (1,64 % за за 2018 г.). 

В таблице 1 представлены результаты авторского 

моделирования компаративной динамики среднегодовых значений 

уровня наукоемкости и ВВП на душу населения по ППС до и после 

мирвого финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. 
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Таблица 1 – Компаративный анализ динамики среднегодовых 

значений уровня наукоемкости и ВВП на душу населения по ППС 

по странам мира 

Страна 

Среднегодовой 

уровень науко-

емкости ВВП, %  

Темп 

роста 

за-

трат, 

% 

Среднегодовой 

объем ВВП на ду-

шу населения по 

ППС, долл. 

Темп роста 

объема 

ВВП на 

душу насе-

ления, % 
2000–

2007  

2010–

2018  

2000–

2007  

2010– 

2018  

С высокими 

доходами 
2,278 2,465 108,2 32369,1 44821,4 138,5 

С доходами 

выше сред-

него 

0,826 1,427 172,7 6858,4 14589,9 212,7 

Беларусь 0,699 0,593 84,9 8447,2 17917,1 212,1 

Россия 1,146 1,063 92,8 10636,0 24694,4 232,2 

Со средними 

и низкими 

доходами 

0,779 1,280 164,4 4736,9 9061,3 191,3 

Мир в целом 2,011 2,073 103,1 9502,3 14880,5 156,6 

Источник:   авторская разработка на основе данных [1]. 

 

Данные таблицы 1 показывают, что экономика стран с высоки-

ми доходами выросла в посткризисный период по сравнению с до-

шоковыми уровнями меньше, чем страны с доходами ниже. Это 

связано с рядом причин. Во-первых, существование эффекта мас-

штаба, т.е. крупные экономики мира в посткризисные годы росли 

меньшими темпами в результате высокой базы сравнения. Во-

вторых, для стран, отнесенных к группе с высокими доходами, в 

данный период зафиксирована низкая динамика инвестиций в 

науку. Темп роста среднегодовых затрат на НИОКР в посткризис-

ный период по сравнению с докризисным уровнем составил 108,2 

%, тогда как в странах с доходами выше среднего аналогичный по-

казатель динамики – 172,7 %. Среднегодовой объем ВВП на душу 

населения по ППС в Беларуси, отнесенной к группе стран с дохо-

дами выше среднего, во втором десятилетии 21 века вырос на 121,1 

%, что соответствует усредненной динамике стран с доходами вы-

ше среднего значения. В то же время среднегодовые затраты на 

НИОКР в Беларуси во втором десятилетии сократились на 15,1 % 

по сравнению со средним значением докризисных лет. Это доказы-
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вает отсутствие существенного влияния развития науки и иннова-

ций на экономическую динамику Беларуси. Аналогичная ситуация 

зафиксирована и в России. Среднегодовой объем ВВП на душу 

населения по ППС в посткризисный период больше докризисных 

значений в 2,3 раза, при сокращении среднегодового уровня науко-

емкости на 7,2 % за аналогичный период. 

Автором исследования выполнена оценка влияния наукоемко-

сти (х) на валовой внутренний продукт на душу населения по пари-

тету покупательской способности (у) по Беларуси и России, а также 

собирательным группировкам Всемирного банка: страны с высо-

ким уровнем доходов, страны с доходами выше средних и страны с 

низкими и средними доходами. Результаты моделирования выпол-

нены за 2000–2018 гг. и после устранения автокорреляции в остат-

ках представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка зависимости экономического развития от 

уровня наукоемкости ВВП по странам мира за 2000–2018 гг. 

Страна Зависимость 

С высокими доходами 
ln(y) = 2,763 + 1,519 ln(х) + ε;  

R2 = 0,427; F = 11,9 

С доходами выше среднего 
ln(y) = 4,540 + 1,310 ln(х) + ε;  

R2 = 0,898; F = 140,4 

Беларусь 
ln(y) = 1,550 + 0,085 ln(х) + ε;  

R2 = 0,046; F = 0,8 

Россия 
ln(y) = 3,784 – 1,253 ln(х) + ε;  

R2 = 0,323; F = 7,6 

Со средними и низкими доходами 
ln(y) = 5,000 + 1,276 ln(х) + ε;  

R2 = 0,933; F = 221,7 

Источник:   авторская разработка на основе данных [1] и [2]. 

 

С вероятностью 95 процентов оценки параметров зависимостей 

из таблицы 2 статистически значимы по критерию Стьюдента. Ис-

ключением являются оценки модели, построенной по экономике 

Беларуси. Они статистически не значимы. Данные таблицы 2 поз-

воляют сделать вывод, что в странах с большими доходами про-

слеживается более высокий эффект от затрат в науку, т.е. авторская 

гипотеза подтверждается. Каждый последующий процент роста 

затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
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работу в странах с высокими доходами стимулирует экономиче-

ский рост в среднем на 1,519 %, в странах с доходами выше сред-

него значения – в среднем на 1,310 %, а в странах с низкими и 

средними доходами – на 1,276 %. 

Эластичность экономического роста Беларуси от затрат на 

науку статистически не доказана, что подтверждает выводы, сде-

ланные по таблице 1. Аналитически интересным является резуль-

тат моделирования по экономике России. Установлено, что сниже-

ние затрат на науку стимулировали рост национальной экономики 

и данный результат статистически значим. Автор исследования с 

пониманием относится к полученному результату. По мнению ав-

тора, полученный результат доказывает отсутствие полномасштаб-

ной инновационной трансформации экономики России. ВВП на 

душу населения по ППС в России за 2018 г. по сравнению с 2000 г. 

вырос в 4,2 раза и достиг 28681,8 долл. Однако рост экономики но-

сил низкотехнологичный, слабо инновационный характер. Анало-

гичная ситуация сложилась и в Беларуси. Рост ВВП на душу насе-

ления за период составил 3,3 раза. Объем белорусского ВВП на 

душу по ППС за 2018 г. составил 19338,7 долл.  

Эксперты ЮНКТАД прогнозируют трансформацию рынка тру-

да в связи с бурным ростом передовых технологий: искусственного 

интеллекта, блокчейн-технологий, беспилотных летательных аппа-

ратов (дронов), технологии 5G и 3D-печати, генной инженерии, 

глобальной индустрии интернета вещей, робототехники, нанотех-

нологий [3]. Они отмечают, что производством передовых техно-

логий занято небольшое число стран-новаторов во главе с США и 

Китаем и изменение данной тенденции в краткосрочной перспек-

тиве маловероятно [3]. В таких условиях специалистами ЮНКТАД 

разработан Индекс готовности к передовым технологиям, который 

позволяет оценить способности стран (территорий, континентов) 

использовать, внедрять и адаптировать передовые технологии. 

Россия по данному индексу занимает 27 место в мире и отно-

сится к группе стран с высоким значением индекса, в то время как 

Беларусь занимает 59 строку в рейтинге и относится к группе стран 

со значением индекса «выше среднего». Примечательно, что одним 

из направлений оценки данного индекса является эффективность 

НИОКР, выраженная патентной и публикационной активностью 

стран мира. Россия по указанному направлению занимает 11 пози-
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цию в мире, Беларусь – 91 [3]. В условиях сравнительно высокой 

патентной и публикационной активности в России отсутствие пря-

мой зависимости экономического роста и затрат на науку указыва-

ют на низкий уровень коммерциализации результатов научных ис-

следований и эффективности научной деятельности в целом. 

Основным препятствием масштабной инновационной деятель-

ности в Беларуси является ограниченность финансовых ресурсов, 

что не позволяет научной деятельности стать фактором устойчиво-

го экономического развития [4].  

Таким образом, в результате проверки авторской гипотезы до-
казано, что в странах с высоким уровнем доходов инвестиции в 

науку обладают большей экономической отдачей, чем в странах со 

средним и низким уровнем доходов. Существование указанной за-

висимости по Беларуси и России осталось не доказанным. При 

этом по группе стран с доходами выше среднего, в которую по ме-

тодике Всемирного банка включены и Беларусь, и Россия, зависи-

мость признана статистически значимой. Поэтому аккумуляция 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов для целей научно-

го сопровождения и проектирования производственной кооперации 

стран-союзниц может стать полноценным фактором устойчивого 

инновационного развития общего экономического пространства. 
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Демографическая политика РФ значительно влияет на социаль-

но-экономическое развитие страны. И непосредственно связана с 

тенденцией снижения рождаемости на территории РФ, что в даль-

нейшем может иметь негативные последствия в виде снижения ко-

личества трудоспособного населения, производительности труда, 

покупательной способности населения, и как следствие, экономи-

ческого упадка страны. 

Демографические процессы выступают в тесной взаимосвязи 

социально-экономическими явлениями. Уровень демографического 

развития в стране может служить своеобразным индикатором ее 

развития [1]. 

Исходя из вышеуказанных причин, основным направлением 

демографической политики в России является повышения показа-

теля суммарного коэффициента рождаемости. В силу федеративно-

го устройства РФ вся государственная политика проводится на 

двух уровнях: федеральном и региональном. В данной работе рас-

смотрен суммарный коэффициент рождаемости в Российской Фе-

дерации, Самарской и Тамбовской областях, проведен сравнитель-

ный анализ демографической ситуации в указанных регионах и 

сделан прогноз суммарного коэффициента рождаемости на 2021-

2023 гг. 

Самарская область – это субъект РФ, входящий в состав При-

волжского Федерального округа, численность населения которого 

на 1 января 2021 года составляет 3 154 164 человек [2]. 

Тамбовская область – это субъект Российской Федерации, вхо-

дящий в состав Центрального федерального округа. Численность 

населения – 1 040 327 человек [2]. 

Цель исследования – анализ демографической ситуации в Са-

марской и Тамбовской областях на основе суммарного коэффици-

ента рождаемости, и сравнение региональных показателей со сред-

нероссийскими.  

Основными методами исследования выступают: 

• графический анализ; 

• эконометрический анализ временных рядов; 

• прогнозирование временных рядов. 
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В концепции демографической политики Российской Федера-

ции до 2025 года одним из основных показателей выступает сум-

марный коэффициент рождаемости. Он рассчитывается как сумма 

возрастных коэффициентов рождаемости возрастных групп 15-49 

лет [3]: 

∑           
  
    ,      

где fx – возрастной коэффициент рождаемости.  

       n - длина интервала (один год); 

       x – возраст. 

 

Данный коэффициент показывает среднее количество рожден-

ных детей в отчетном году, приходящихся на одну женщину в воз-

расте 15-49 лет. Суммарный коэффициент рождаемости не зависит 

от возрастного состава населения и отражает средний уровень 

рождаемости в отчетный период. 

Рассмотрим динамику суммарного коэффициента рождаемости 

за 2000-2020 гг. в среднем по территории РФ, в Тамбовской и в 

Самарской областях [4] (рис. 1).  

 

Рисунок 6 - Динамика суммарного коэффициента рождаемости 

в период 2000-2020 гг. Источник: составлено автором 
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Как видно на рисунке 1, графики по России и Самарской обла-

сти практически параллельны друг другу, что может говорить об 

одинаковых тенденциях изучаемого показателя. Динамика суммар-

ного коэффициента рождаемости в Тамбовской области немного 

отличается от общей по России, однако основные тенденции роста 

и падения рождаемости совпадают. Так, после продолжительного 

роста, на 2015 год приходиться максимальное значение суммарного 

коэффициента рождаемости по всем рассматриваемым территори-

ям, а уже с 2016 года наблюдается тенденция к снижению. Стоит 

отметить, что данный показатель для Самарской и Тамбовской об-

ластей на протяжении 2000-2020 гг. был ниже среднего показателя 

по всей России [5]. 

В соответствии с целевыми показателями национального про-

екта «Демография» ожидаемая динамика суммарного коэффициен-

та рождаемости в среднем по территории России представлена в 

таблице 1. 

Таблица 3 - Целевые значения суммарного коэффициента рож-

даемости в соответствии с национальным проектом «Демография» 

[6] 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ожидаемый 

суммарный ко-

эффициент рож-

даемости по 

России в сред-

нем 

1,62 1,60 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 

 Как видно из таблицы 1 и рисунка 1 ожидаемые и реальные 

значения суммарного коэффициента рождаемости в России, начи-

ная с 2017 года, имеют значительные отличия. Если плановые по-

казатели нацпроекта «Демография» имеют тенденцию к росту, то 

реальные показатели за 2018-2020гг. имеют тенденцию к сниже-

нию.  

Снижение суммарного коэффициента рождаемости в регионах 

непосредственно связанно с общероссийской тенденцией. Причи-

ной этого в настоящее время считают демографическую яму 1990-х 

годов: существенно снизилось количество женщин детородного 
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возраста и количество рожденных ими детей. Также желание граж-

дан РФ иметь семью и детей отражается в показателях брачности и 

разводимости. Так по всей России в период с 2015 по 2020 годы 

наблюдалась тенденция снижения количества заключаемых браков, 

а показатели разводимости некоторое время оставались прежними, 

но с 2019 года имеют тенденцию роста. Стоит отметить, что пан-

демия COVID-19 также оказала свое негативное влияние на демо-

графическую ситуацию: с одной стороны, повсеместно снизились 

доходы населения вследствие закрытия множества предприятий, с 

другой стороны, вовремя локдауна и после него произошел резкий 

рост количества разводов.  

Проведя анализ временных рядов суммарного коэффициента 

рождаемости по России в целом, в Самарской и Тамбовской обла-

стях, были построены модели, на основании которых сделан пред-

варительный прогноз на 2021-2023 годы (Табл. 2, Табл. 3, Табл. 4). 

Все исследованные временные ряды содержат параболический 

тренд и остатки в виде AR (1). 

Таблица 2 - Прогноз суммарного коэффициента рождаемости в 

России на 2021-2023 годы 

Год 

Все население 
Городское населе-

ние 

Сельское населе-

ние 

Точеч-

ный 

прогноз 

Довери-

тельный 

95 % ин-

тервал 

Точеч-

ный 

про-

гноз 

Довери-

тельный 

95% ин-

тервал 

То-

чеч-

ный 

про-

гноз 

Довери-

тельный 

95% ин-

тервал 

2021 1,48 1,38; 1,58 1,43 1,33; 1,52 1,70 1,54; 1,86 

2022 1,45 1,33; 1,58 1,41 1,30; 1,53 1,64 1,44; 1,85 

2023 1,42 1,28; 1,56 1,39 1,27; 1,52 1,58 1,34; 1,81 

Источник: составлено автором 

 

По результатам прогноза на территории России продолжится 

снижение показателя суммарного коэффициента рождаемости по 

всем категориям населения. Данный прогноз не соответствует це-
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левым показателям суммарного коэффициента рождаемости в со-

ответствии с национальным проектом «Демография». 

Таблица 3 – Прогноз суммарного коэффициента рождаемости в 

Самарской области на 2021-2023 годы 

Год 

Все население Городское население Сельское население 

Точеч-

ный 

прогноз 

Довери-

тельный 

95 % ин-

тервал 

Точеч-

ный 

прогноз 

Довери-

тельный 

95% ин-

тервал 

Точеч-

ный 

про-

гноз 

Довери-

тельный 

95% ин-

тервал 

2021 1,36 1,25; 1,47 1,33 1,22; 1,45 1,45 1,27; 1,63 

2022 1,33 1,19; 1,46 1,32 1,18; 1,45 1,39 1,18; 1,61 

2023 1,29 1,09; 1,39 1,29 1,14; 1,43 1,32 1,09; 1,55 

Источник: составлено автором 

 

Исходя из прогнозных значений, можно говорить о том, что в 

Самарском регионе продолжится тенденция к снижению суммар-

ного коэффициента рождаемости по всему населению в целом и в 

разрезе городского и сельского населения. Тенденция к снижению 

противоречит заявленным целевым показателям, однако она связа-

на со сложившейся экономической и эпидемиологической ситуа-

цией в стране. 

Таблица 4 - Прогноз суммарного коэффициента рождаемости в 

Тамбовской области на 2021-2023 годы 

Год 

Все население Городское население Сельское население 

Точеч-

ный 

прогноз 

Довери-

тельный 

95 % ин-

тервал 

То-

чеч-

ный 

про-

гноз 

Доверитель-

ный 95% 

интервал 

Точеч-

чеч-

ный 

про-

гноз 

Довери-

тельный 

95% ин-

тервал 

2021 1,27 1,18; 1,37 1,31 1,22; 1,41 1,29 1,16; 1,40 

2022 1,26 1,15; 1,38 1,33 1,21; 1,46 1,27 1,13; 1,41 

2023 1,25 1,13; 1,37 1,33 1,20; 1,45 1,25 1,10; 1,40 

Источник: составлено автором 

 

Рассматривая прогнозы в Тамбовской области стоит отметить, 

что суммарный коэффициент рождаемости в категории городского 

населения к 2025 году станет равным сельскому населению, что не 
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наблюдалось в показателях по России и Самарской области. Также 

можно говорит о том, что суммарный коэффициент рождаемости в 

Тамбовской области также останется ниже среднего по всей терри-

тории России и ниже аналогичного показателя в Самарской обла-

сти. Как и в ситуации с Самарской областью и Россией в целом 

имеется тенденция к снижению суммарного коэффициента рожда-

емости.  

Стоит отметить, что как на федеральном, так и на региональном 

уровне, стабилизация демографической ситуации является приори-

тетной задачей правительства. Поэтому по всей территории России 

действует множество мер социально-экономической поддержки 

граждан при рождении детей:   

 расширение программы материнского капитала – право на 

получение денежных средств семьям с рождением первого ребен-

ка; 

 упрощение механизма получения ежемесячных выплат в 

связи с рождением или усыновлением первого ребенка; 

 ежемесячные выплаты на третьего ребенка до 3лет; 

 ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми воз-

растом от 3 до 7 лет; 

 введение дополнительных мест в детских садах; 

 льготная ипотека для приобретения квартир в новостройках 

по ставке 6 % для семей с двумя и более детьми; 

 единовременные выплаты на ипотеку в размере 450 тыс. 

рублей семьям с третьим ребенком (и последующими детьми) ро-

дившимся в 2019 - 2022 гг.  

 В Самарской области наряду с общероссийскими мерами 

осуществляется региональная поддержка семей с детьми: регио-

нальным правительством при рождении третьего ребенка семьям 

предоставляется земельные участки, в государственных медучре-

ждениях существуют программы льготного ЭКО для женщин, 

страдающих бесплодием. 

 В Тамбовской области региональным бюджетом также 

предусмотрены дополнительные меры поддержки семей с детьми: 

на третьего и последующих детей до исполнения трех лет семье 

предоставляется ежемесячная выплата в размере 8731 рубля; у се-

мей существует возможность получения как федерального, так и 
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регионального материнского капитала; а также осуществляется 

субсидирование процентной ставки по ипотечным займам. 

 Однако, несмотря на дополнительные меры поддержки се-

мей с детьми в Самарской и Тамбовской областях суммарный ко-

эффициент рождаемости продолжает снижаться. Данное явление 

может быть связано с недостаточной финансовой мотивацией 

населения. Исходя из опыта Ямало-Ненецкого автономного округа, 

где суммарный коэффициент рождаемости растет и является одним 

из самых высоких на территории России, можно говорить об удач-

ных региональных мерах стимулирования уровня рождаемости: 

так, например, на Ямале выдается самый большой в стране мате-

ринский капитал за третьего и каждого последующего ребенка – 

500 тысяч рублей; каждый родившейся ребенок получает подароч-

ный набор, в котором находятся необходимые вещи в первый год 

жизни – смесь, подгузники, одежда и др.; также в округе действует 

программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных се-

мей – билет для них имеет цену 2500 рублей. Используя данные 

меры экономической поддержки в Тамбовской и Самарской обла-

стях, есть вероятность повысить показатель суммарного коэффици-

ента рождаемости, либо хотя бы прекратить тенденцию к его сни-

жению. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что демографическая ситуация в Самарской и Тамбовской областях 

требует улучшения. Стоит помнить, что снижение показателей 

рождаемости наблюдается не только в этих регионах, но и по всей 

территории России в целом. Для стабилизации демографической 

ситуации на федеральном и региональном уровнях власти приме-

няют меры социально-экономической поддержки семей, но в со-

здавшихся условиях этих мер уже недостаточно. При грамотных 

мерах поддержки населения и использовании опыта регионов с вы-

соким показателем суммарного коэффициента рождаемости, в осо-

бенности в рамках повышения благосостояния и уровня жизни, 

есть вероятность стабилизировать демографическое положение 

страны.  
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В настоящее время туризм является одним из важнейших соци-

ально-экономических явлений в современном обществе. Результа-

ты туристской деятельности во многом определяют экономическое 

развитие как целых стран, так и отдельных регионов внутри госу-

дарства. 

 Последние годы в туристском секторе можно отметить все 

возрастающий уровень конкуренции как на национальном, так и на 

международном уровне. Причинами такого положения вещей явля-

ется сравнительно небольшие вложения, необходимые для органи-

зации туризма, возможность использования для привлечения тури-

стов практически любую как природную, так и антропогенную 

среду. Например, туризм в Антарктиду, туризм в космос, туризм в 

Чернобыльскую зону отчуждения. Участниками этого процесса 

выступают отдельные туристские фирмы, определенные географи-

ческие территории, целые государства. Для решения появляющих-

ся задач на помощь приходит статистика туризма, позволяя хозяй-

ствующим субъектам повышать эффективность финансово-

экономической деятельности, оптимизируя расходы и находить 

резервы. 

Статистический анализ результатов туристской деятельности 

любого уровня создает объективный фундамент для корректировки 

различных аспектов функционирования туристских фирм и позво-

ляет получить объективную картину протекающих процессов и яв-

лений в данной отрасли. 

Статистика туризма исследует два взаимосвязанных потока ин-

формации, определяющий: 1) спрос на туристские услуги со сторо-

ны потребителей, 2) предложение туристских ресурсов и турист-

ских услуг. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на рынке предложения ту-

ристических услуг. Несмотря на активное развитие самостоятель-

ного туризма, основными продавцами туристических услуг до сих 

пор являются туристские фирмы.  
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Составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 1. Количество туроператоров в России.  

 

До 2020 года мы видим тенденцию, типичную для туристской 

отрасли в целом: общий рост, перемежающийся незначительными 

спадами. В 2020 году происходит очень серьезное падение числа 

туроператоров. При этом можно предположить, что в 2021 году 

падение усилится, поскольку ряд туроператоров попытались замо-

розить свою деятельность в надежде на улучшение ситуации. При 

стабильно плохой ситуации 2021 года без серьезных перспектив ее 

улучшения следует ожидать новой волны закрытия туроператоров, 

причем более значительной.  

Проанализируем ситуацию со спросом на туристские услуги. 

Она существенно отличается для рынка внешнего и внутреннего 

туризма.  

Рассмотрим ситуацию с внешним туризмом. На рис. 2 пред-

ставлено количество проданных туров за рубеж. По графику видно, 

что количество проданных туров в 2020 году упало в несколько раз 

по сравнению с предыдущими годами. Это подтверждает нашу ги-

потезу о том, что в 2021 году следует ожидать новую волну банк-

ротства турфирм.  
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Составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 2. Количество проданных туров за рубеж 

 

Перейдем к внутреннему туризму.  

При статистическом анализе внутреннего туризма возникает 

серьезная проблема выявления туристов и отделения их от обыч-

ных поездок. Понятно, что если во внешнем туризме значение ту-

роператоров и возможность учета высокие, то во внутреннем ту-

ризме – низкие. Например, исполнительный директор Ассоциации 

туроператоров страны (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что «сниже-

ние общего потока туристов в сфере внутреннего туризма состави-

ло 35–40%» [2]. При этом она приводит цифру в 68 млн поездок 

внутри страны в 2019 году, а в 2020 г. – 40 млн. Очевидно, что речь 

идет обо всех поездках, а не только туристических. 

Тем не менее, данные М. Ломидзе в целом совпадают с данны-

ми, подготовленными компанией MOST [1]. То есть, можно сде-

лать вывод о том, что внутренний туризм пострадал примерно на 

50%.  

Закрыв 2020 год с плохими показателями, АТОР смотрела с 

большим, и как выяснилось, неоправданным оптимизмом на 2021 

год. Хотя частично и открылись внешние направления, значитель-

ное количество туристически привлекательных стран остались за-

крытыми. Надежды на восстановление внутреннего туризма абсо-
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лютно не оправдались, поскольку различные ограничения продол-

жили действовать и даже ужесточились. Особенно явно это про-

явилось, начиная с осени 2021 года. При этом, как уже указывалось 

в начале статьи, современный туризм распространяется на все вре-

мена года, хотя, безусловно, преобладает летний. Волюнтаризм 

регионов во введении ограничений заставляет с осторожностью 

относится к турпоездкам людям, для которых туризм заметное со-

бытие, а не образ жизни. 

Так, например, в Костромской области согласно недавнему 

опросу только 1 % населения планирует поездки на Новый год. Ес-

ли предположить схожую ситуацию в других регионах, понятно, 

что удар по туристской отрасли будет нанесен жесточайший. О 

первых его итогах можно будет делать выводы только к весне 2021 

года. Однако, суммируя имеющиеся факты, можно предположить, 

что состояние туристской отрасли в России в конце 2021 года бу-

дет худшим за последнее время. 
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Аннотация: В работе на основе официальных статистиче-

ских данных о деятельности паевых инвестиционных фондов за 

2008–2021 гг. проведено исследование динамики стоимости чи-

стых активов (СЧА) российских паевых инвестиционных фондов 

(ПИФ) и построен прогноз данного показателя на 3 и 4 кварталы 

2021 года и 1 и 2 кварталы 2022 года. 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, СЧА, финан-

совые рынки, коллективные инвестиции, статистический анализ, 

прогнозирование 
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Abstract: In the work, based on official statistics on the activities of 

mutual investment funds for 2008–2020 yy. a study of the dynamics of 

the NAV of the Russian mutual funds was carried out and a forecast of 

changes in this indicator for the 3rd and 4th quarters of 2021 and the 1st 

and 2nd quarters of 2022 was constructed.  

Keywords: mutual funds, NAV, financial markets, collective invest-

ments, statistical analysis, forecasting 

 

На сегодняшний момент в условиях макроэкономической не-

стабильности, ряда непредсказуемых потрясений международных 

рынков и при существующем в процессе инвестирования наличии 

ряда издержек по ведению деятельности на рынке ценных бумаг, 

становится актуальным выбор определенного способа аккумулиро-

вания индивидуальных средств вкладчиков. Одновременно с суще-

ствованием ряда инвестиционных продуктов (банковских депози-
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тов, облигаций, акций и пр.) не каждый пользователь готов тратить 

личное время для выбора конкретного и оценки соответствующих 

рисков вложения. Поэтому выбор в пользу паевого инвестиционно-

го фонда (далее – ПИФа) как одной из форм коллективного инве-

стирования является предпочтительным для подобных клиентов.  

ПИФы являются способом объединения денег инвесторов и 

размещения этих средств на финансовых рынках в соответствии с 

целями, указанными в уставе каждого фонда. Преимущество инве-

стирования денежных средств через ПИФы заключается, прежде 

всего, в достижении прироста капитала частных инвесторов по-

средством формирования крупного портфеля, находящегося в про-

фессиональном управлении.  Актуальность данного сегмента рын-

ка доверительного управления связана со значительным повыше-

нием интереса инвесторов во вложении в него в динамике. 

Одним из наиболее существенных показателей эффективности 

деятельности ПИФа является стоимость чистых активов (СЧА), 

определяющаяся как разница между стоимостью всех активов и 

обязательств, подлежащих исполнению за счет данных активов 

фонда. Для инвестора СЧА интересен с точки зрения качества ра-

боты управляющей компании за промежуток времени и стоимости 

инвестиционного пая без надбавки/скидки (инвестиционный пай 

рассчитывается как отношение СЧА на один пай).  

Для проведения статистического анализа следует рассчитать 

основные показатели динамики СЧА ПИФов (см. Таблица 1). 
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Таблица 1 - Показатели динамики СЧА российского рынка 

ПИФов за 2008–2020 гг. 

Год 

Суммарное 

значение 

СЧА рос-

сийского 

рынка 

ПИФов, 

млрд. руб. 

Абсолютный 

прирост,  

млрд. руб. 

Темп роста, % 
Темп  

прироста, % 

Абсолют-

ное зна-

чение 1% 

прироста 

(убыли), 

млрд. руб. 

цепной 
базис-

ный 
цепной 

базис-

ный 
цепной 

базис-

ный  

2008 648,97 - - - - - - - 

2009 370,34 -278,63 -278,63 -42,93 -42,93 57,07 57,07 6,49 

2010 441,03 70,69 -207,94 19,09 -32,04 119,09 67,96 3,70 

2011 487,16 46,13 -161,81 10,46 -24,93 110,46 75,07 4,41 

2012 537,68 50,52 -111,29 10,37 -17,15 110,37 82,85 4,87 

2013 592,34 54,65 -56,63 10,16 -8,73 110,16 91,27 5,38 

2014 556,46 -35,87 -92,51 -6,06 -14,25 93,94 85,75 5,92 

2015 597,15 40,69 -51,81 7,31 -7,98 107,31 92,02 5,56 

2016 580,01 -17,15 -68,96 -2,87 -10,63 97,13 89,37 5,97 

2017 610,01 30,01 -38,95 5,17 -6,00 105,17 94,00 5,80 

2018 755,62 145,61 106,65 23,87 16,43 123,87 116,43 6,10 

2019 885,37 129,75 236,40 17,17 36,43 117,17 136,43 7,56 

2020 1094,48 209,12 445,51 23,62 68,65 123,62 168,65 8,85 

 

По результатам проведенных расчетов можно наблюдать зна-

чительное влияние различных макроэкономических событий на 

изменение СЧА. Так, снижение на 42,93% в 2009 году напрямую 

зависит от состояния экономики в посткризисный период после 

2008 года.  

Влияние кризиса 2014 года на российскую экономику наоборот 

увеличило значение показателя на 7,31% вне зависимости от поли-

тической ситуации. Аналогичной тенденцией в период пандемии 

стало нарастание рынка коллективных инвестиций в 2020 году, где 

абсолютный прирост привлеченных денежных средств составил 

445,51 млрд. руб.  

В разрезе российского рынка динамика СЧА относительно типа 

ПИФов показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика стоимости чистых активов ПИФов,  

млрд. руб. 

 

Несмотря на негативные последствия финансового кризиса 

2008 года, деятельность ПИФов как института коллективного ин-

вестирования отличается стабильным ростом. Суммарная стои-

мость чистых активов ПИФов за десятилетний период (с 2009 года 

по 2020) увеличилась почти вдвое (в 1,68 раза).  

Шестилетний рост СЧА с 2014 по 2020 года составил 533,66 

млрд. руб., или же 95,9%. Подобные тенденции рынка связаны, 

прежде всего, с понижением ставок по банковским депозитам и 

снижением курса национальной валюты. Немаловажным фактором 

скачка 2020 года опять же стал «ковидный» кризис [3].  

Распределение фондов относительно категорий за исследуемый 

период претерпело некоторое изменение за последние несколько 

лет. В период с 2008 по 2016 год преобладающим типом ПИФов, 

содержащим в себе наибольший процент СЧА российского рынка, 

считался закрытый тип фонда. Это вполне объяснимо спецификой 

закрытых фондов: подобные создаются для реализации определен-

ного проекта (строительство объекта недвижимости). Как субъект 

прямых инвестиций он играет важную роль в развитии, как отдель-

ных перспективных компаний, так и экономики в целом. Однако с 

начала 2017 года и вплоть до 2020-го увеличение популярности 

ПИФов и стремительное наращивание клиентов-рядовых инвесто-

ров привело к перераспределению СЧА от уже занявших сильную 

позицию закрытых фондов к фондам открытого типа (см. Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика распределения СЧА ПИФов относитель-

но категорий фондов, млрд. руб. 

 

Сегмент рынка ПИФов для неквалифицированных инвесторов 

на текущий момент представлен в основном фондами открытого 

типа. На конец 2020 года доля же интервальных, закрытых и бир-

жевых ПИФов составляет 0,65%, 34,71%, и 5,7% соответственно, 

что суммарно меньше СЧА ОПИФов. Таким образом, подобная 

структура отражает общее сосредоточение средств в открытых 

фондах. Данный факт указывает на повышение финансовой гра-

мотности населения и их стремление к инвестированию на рынке 

коллективных инвестиций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о постоян-

ном увеличении значения показателя СЧА российских ПИФов за 

счет привлечения новых инвестиционных ресурсов и клиентов. 

Исследование и прогнозирование дальнейшего изменения СЧА 

российских ПИФов необходимо для отражения будущих тенден-

ций рынка, а также формирования инвестиционной стратегии вло-

жения денег инвесторов управляющими компаниями. Для проведе-

ния анализа взят временной ряд совокупной СЧА российских ПИ-

Фов для неквалифицированных инвесторов за 2009–2021 годы по-

квартально. При этом данные за 2021 год выбраны актуальные в 

соответствии с информацией из статистики Банка России (за пер-

вый и второй кварталы 2021 года) (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика изменения СЧА российских ПИФов для 

неквалифицированных инвесторов за 2009–2021 годы, млрд. руб. 

 

По расположению точек на графике можно сделать вывод о 

наличии ярко выраженной тенденции повышения показателя и 

наличии случайных колебаний. Опираясь на данные таблицы 1, 

указывающие на стремительный рост рынка российских ПИФов, 

действительно существует тренд «на повышение».  

В результате проведенного анализа были построены следующие 

модели: модель с линейным трендом и остатками AR (1), модель с 

параболическим трендом и остатками AR (1), модель с использова-

нием методики Бокса-Дженкинса ARIMA (0,1,0).  

Все построенные модели отвечают требованиям значимости ко-

эффициентов и регрессионной модели в целом [5]. На основе этих 

моделей были построены точечный и интервальный прогнозы с 

различным исходом изменения СЧА, где модель с линейным трен-

дом представляет собой негативный прогноз, модель с использова-

нием методики Бокса-Дженкинса - нейтральный прогноз, а модель 

с параболическим трендом – оптимистический прогноз.  

Прогнозные значения представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Точечный прогноз СЧА рынка российских ПИФов 

для неквалифицированных инвесторов на основе различных  

моделей, млрд. руб. 

Период 

Негативный 

прогноз (ли-

нейный тренд и 

остатки AR(1)) 

Нейтральный 

прогноз (ARI-

MA(0,1,0)) 

Оптимистиче-

ский прогноз 

(параболиче-

ский тренд и 

остатки AR(1)) 

3 кв. 2021 г. 1279,91 1286,83 1294,24 

4 кв. 2021 г. 1286,53 1300,11 1316,34 

1 кв. 2022 г. 1293,42 1313,39 1339,78 

2 кв 2022 г. 1300,56 1326,67 1364,49 
 

Таблица 3 – Интервальный прогноз СЧА рынка российских 

ПИФов для неквалифицированных инвесторов на основе 

 различных моделей, млрд. руб. (достоверность 95%) 

Период 

Негативный 

прогноз (ли-

нейный тренд и 

остатки AR(1)) 

Нейтральный 

прогноз (ARI-

MA(0,1,0)) 

Оптимистический 

прогноз 

(параболический 

тренд и остатки 

AR(1)) 

3 кв. 2021 г. 
(1184,16–

1375,66) 

(1286,83–

1300,11) 
(1205,12–1383,36) 

4 кв. 2021 г. 
(1153,88–

1419,19) 

(1300,11–

1313,39) 
(1196,09–1436,60) 

1 кв. 2022 г. 
(1134,22–

1452,63) 

(1313,39–

1326,67) 
(1199,03–1480,54) 

2 кв. 2022 г. 
(1120,37–

1480,76) 

(1326,67-

1339,95) 
(1208,91–1520,07) 

 

На основе проведенных расчетов, можно сделать вывод о про-

должении тенденции роста на рынке российских ПИФов, ожидая 

значительного поступления денежных средств в УК фондов и, 

следственно, наращивания их СЧА.  

Массовое «заболевание» фондовым рынком и переориентиро-

вание денежных средств физических лиц в его сторону связано с 

рядом факторов: понижением ключевой ставки в 2020-ом году и 

связанной с этим фактом снижения ставок по депозитам, упроще-

ние процесса открытия и ведения инвестиционных счетов пользо-
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вателями за счет создания мобильных приложений крупными УК, а 

также не прекращающаяся пандемия, сыгравшая не последнюю 

роль в росте волатильности фондового рынка в 2020-ом году [7].  

Все перечисленные факторы еще раз подтверждают достовер-

ность прогноза положительной динамики российского рынка  

ПИФов. 
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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аспирант кафедры стратегического управления и  

экономической безопасности, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина 

 

Вопросы результативности реализации антимонопольной по-

литики имеют важное значение. В оценке результативности реали-

зации принципиально могут быть использованы прямой и косвен-

ный подход.  

Главным недостатком прямого подхода является оценка абсо-

лютного показателя полученного эффекта в виде развития уровня 

конкуренции. Подмена показателей конкуренции показателями 

экономического роста (например, ВВП) не является удовлетвори-

тельным, поскольку последние не являются результатом лишь 

улучшения конкуренции (но и стадии инвестиционного цикла, 

макроэкономической конъюнктуры, динамики потребительского 

спроса и многих других параметров). Специфическим ограничени-

ем этого подхода является ограниченность временного анализа и 

доступность статистических данных, но об этом чуть ниже.  

Косвенный подход может быть охарактеризован посредством 

анализа тесноты взаимосвязи динамики воздействующих действий 

ФАС и показателей конкуренции. Эта задача вполне решаема ста-

тистическими показателями (такими как коэффициенты корреля-

ции, ковариации и т.п.). По нашему мнению, это направление более 

перспективно с практической точки зрения.  

Такой подход требует, как уже было замечено, анализа двух 

основных аспектов, антимонопольного воздействия (активности) и 

формируемого эффекта.  

Проанализируем первый аспект - активность антимонополь-

ной политики [3]. Информационной основой проводимого иссле-

дования стали данные ФАС за 2010-2019 годы (табл.1). 
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Таблица 1 - Динамика показателей деятельности Федеральной 

антимонопольной службы 

Показа-

тель 

Рассмот-

рено заяв-

лений 

Возбуждено и 

рассмотрено дел 

о нарушении 

антимонополь-

ного законода-

тельства 

Принято реше-

ний о наличии 

нарушений ан-

тимонопольного 

законодатель-

ства (выявлено 

правонаруше-

ний) 

Выдано преду-

преждений 

2004 н/д н/д н/д отс. 

2005 н/д н/д н/д отс. 

2006 н/д н/д н/д отс. 

2007 9515 3925 5160 отс. 

2008 10704 6541 7247 отс. 

2009 16959 9664 9028 отс. 

2010 23046 11431 10249 отс. 

2011 26964 11276 10211 отс. 

2012 27347 10011 7859 1423 

2013 29912 10028 7481 1759 

2014 39689 9755 8109 1928 

2015 51546 9092 7595 2362 

2016 44587 4040 2734 4215 

2017 н/д 3534 2621 3381 

2018 н/д 3223 2486 3229 

2019 н/д 2980 2042 3153 

 

Следует обратить внимание, что данные по количеству заяв-

лений как таковых не являет репрезентативным, поскольку значи-

тельная часть их отклоняется в виду необоснованности таких заяв-

лений. Несмотря, на то, что количество заявлений и свидетельству-

ет об интенсивности работы ФАС, это никак не отражает динамику 

антимонопольного воздействия.  

Более того, если в 2007-2011 годы от 40 до 60% поступавших 

заявлений заканчивалось открытием дела о нарушении антимоно-

польного законодательства, то к 2016 лишь каждое десятое заявле-

ние приводит к возбуждению дела. Ситуация довольно противоре-

чива: с одной стороны, это свидетельство повышения уровня эко-

номической грамотности у бизнеса, с другой, фактически это гово-

рит о злоупотреблении права многими предпринимателями и не-

обоснованности претензий.  
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Что касается динамики дела и вынесенных решений о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства, то здесь совре-

менная отечественная система прошла три этапа своего развития: 

2007-2011 гг. (рост количества нарушений); 2012-2015 гг. (медлен-

ное снижение количества возбужденных дел и выявленных нару-

шений) и 2016 по настоящее время (существенное падение возбуж-

денных дел и выявленных нарушений) [1].  

Второй аспект – формируемый эффект антимонопольной по-

литики -  в логике должно выражаться в динамике роста показате-

лей конкуренции.  

Отметим, что Росстат в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017г. № 618 "Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкурен-

ции", утверждает "Национальный план развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы" лишь с 2018 года начал 

формировать перечень показателей, характеризующих состояние 

конкурентной среды (в разделе «Предпринимательство»). 

Сама ФАС ежегодно отчитывается о состоянии конкуренции в 

форме Докладом о состоянии конкуренции в Российской Федера-

ции. Следует отметить, что с 2004 ежегодная аналитика ФАС про-

шла довольно длительный путь эволюции, что порождает проблему 

сопоставимости данных. Так, в первых отчетах оценка уровня кон-

куренции осуществляется довольно схематично, делая акцент на 

структурных и функциональных признаках конкуренции.  

С этой целью сформулируем экономическую гипотезу: между 

показателями деятельности ФАС и показателями конкуренции 

должна существовать выраженная корреляционная зависимость.  

В рамках дальнейшего исследованиям нами будут проанали-

зирована: 

 динамика возбужденных и рассмотренных дел о нарушении 
антимонопольного законодательства и решений о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства (выявленных 

правонарушений); 

 динамика структурных признаков конкуренции (в 

терминологии ФАС), в том числе общего числа предприятия и 

организаций, а также числа малых предприятий; 
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 динамика функциональных признаков конкуренции (в 

терминологии ФАС), в том числе динамика рентабельности 

активов и проданной продукции (в целом по экономике), а также 

индекс физического объема валового внутреннего продукт; 

 динамика рейтинга  Ease of Doing Business in Russia 

(Всемирного банка). 

Временной горизонт анализа 2007-2019 годы. Выбор времен-

ного горизонта связан, главным образом, доступностью публичных 

данных деятельности ФАС.  

Тесноту взаимосвязи между показателями деятельности ФАС 

и показателями конкуренции проанализируем на основе коэффици-

ента парной корреляции (Corel (X,Y)). 

 
Рассмотрим динамику роста показателей деятельности ФАС 

(см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. - Темп роста показателей деятельности ФАС 

 (база 2007 год), в % 
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Далее проанализируем динамику функциональных признаков 

конкуренции [2]. Показатели приведены в таблице 2. 

Таблица 2 Динамика показателей функциональных признаков 

конкуренции 

Годы/ По-

казатель 

Рентабельность 

активов, % 

Рентабельность про-

данных товаров, про-

дукции, работ, услуг, 

% 

Индексы физического 

объема валового внут-

реннего продукта (в % 

к предыдущему году) 

2007 10,4 13,1 108,5 

2008 5,4 13 105,2 

2009 5,5 10,8 92,2 

2010 6,7 10 104,5 

2011 6,5 9,6 104,3 

2012 6,1 8,6 104,0 

2013 4,5 7 101,8 

2014 2,5 7,3 100,7 

2015 3,7 8,1 98,0 

2016 5,9 7,6 100,2 

2017 3,8 6,7 101,8 

2018 4,7 10,7 102,5 

2019 6,8 11,4 101,3 
 

Переходя к выводам, следует сказать и еще об одном важном 

моменте, эффективность антимонопольной политики не может 

описываться только лишь функциональными действиями ФАС (на 

чем, кстати говоря, сосредоточена ее отчетность). Во времена 

трансформации экономики потребность во вмешательстве эконо-

мические процессы возрастает, а по мере вхождения экономики в 

стабильно русло потребность во вмешательства в экономику (в том 

числе антимонопольных) падает. В этом смысле динамика показа-

тели антимонопольного воздействия идет с некоторым опережени-

ем по сравнению с динамикой показателей развития конкурентной 

среды. В такой ситуации становится объяснимым тот факт, что 

снижения динамики антимонопольных воздействий с некоторым 

лагом проявились в резком росте конкурентности российской эко-

номики.  
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Коэффициент демографической нагрузки (КДН) имеет очень 

важное значение как показатель возрастной структуры населения. 

Он показывает нагрузку на трудоспособную часть общества нетру-

доспособного населения. Определяется различными соотношения-

ми численности укрупненных возрастных групп: детей (0—14 лет), 

пожилых и старых (60 лет и старше), трудоспособных (условно 

15—59 лет). Различают следующие показатели демографической 

нагрузки: отношение числа детей или числа пожилых людей (или 

общего числа детей и пожилых людей) к числу людей трудоспо-
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собного возраста; соотношение числа пожилых людей и числа де-

тей [1].  

В таблице 1 представлена динамика возрастного состава насе-

ления РФ и коэффициента демографической нагрузки за 1990-2019 

годы [2]. Данные таблицы ярко иллюстрируют тенденции сниже-

ния доли населения моложе трудоспособного возраста и населения 

трудоспособного возраста. Такие тенденции являются следствием 

демографической «ямы», имевшей место в девяностые годы. В 

2019 г. доля населения старше трудоспособного возраста увеличи-

лась по сравнению с 1990 г. на шесть процентных пунктов.  

Рост продолжительности жизни людей пенсионного возраста 

ведет не только к общему старению всего населения, но и к воз-

никновению такой проблемы как риск долголетия. 

Таблица 1 Возрастной состав населения РФ и коэффициент де-

мографической нагрузки в период 1990-2019 гг. [2] 

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

1.Доля населения 

моложе трудоспо-

собного возраста, % 

24,3 22,7 19,4 16,5 16,2 18,3 18,7 

2.Доля населения 

трудоспособного 

возраста, % 

56,7 57,0 60,2 63,0 61,5 57,4 56,3 

3.Доля населения 

старше трудоспо-

собного возраста, % 

19,0 20,3 20,4 20,5 22,3 24,3 25,0 

4.Коэффициент де-

мографической 

нагрузки (
           

     
) 

764 754 662 589 626 740 775 

5.Коэффициент 

иждивенцев пожило-

го возраста (
     

     
) 

0,34 0,36 0,34 0,33 0,36 0,42 0,44 

 

Это представляет значительную опасность для финансовой ста-

бильности страны, так как эта проблема действует через социаль-

ное обеспечение и пенсионное страхование. С постепенным старе-

нием населения придѐтся задействовать больше ресурсов для лю-

дей пожилого возраста [3]. 
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Однако старение населения имеет две стороны, которые сильно 

различаются. В первом случае старение населения влияет на рост 

стажа работы, повышение квалификации и наличие долгого опыта 

работы. Однако в некоторых сферах требуются люди, способные 

быстро адаптироваться к новым быстро меняющимся условиям, а 

также к новой технике. Это больше относится к молодому поколе-

нию, которого в соотношении окажется меньше. 

Проблема со старением населения существует не только в Рос-

сии. Так, в Германии ключевым фактором, который очень хорошо 

описывает пенсионный дефицит, является коэффициент иждивен-

цев пожилого возраста [4]. Для того чтобы его рассчитать, количе-

ство людей старше 65 лет противопоставляется трудоспособным 

(от 20 до 65 лет). В середине 1990-х годов коэффициент составлял 

0,25. Это означает, что четыре сотрудника использовали свои взно-

сы для финансирования пенсионного обеспечения одного пенсио-

нера. В 2018 году этот коэффициент в Германии составлял 0,33. 

Таким образом, одного пенсионера поддерживали три работника. 

Ожидается, что в будущем коэффициент иждивенцев пожилого 

возраста будет продолжать расти. 

Проблема долголетия имеет международный характер (рис. 1). 

 
Рис. 1- Динамика коэффициента иждивенцев пожилого возраста 

по странам [4] 
 

В России в период с 1990 по 2010 год один работающий мог 

обеспечить в среднем от 0,33 до 0,36 пенсионеров, а в 2018 году   
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0,47, в 2019 -0,44 пенсионера. В сравнении с другими странами 

видно, что в России старение населения происходит сильнее, одна-

ко, нужно отметить, что в России пенсионный возраст ниже, чем во 

многих странах. Так, на 2018 год возраст выхода на пенсию в Гер-

мании был 65 лет, а в России для женщин- 55 лет, а для мужчин- 60 

лет. Исходя из этого видна необходимость повышения пенсионного 

возраста для снижения нагрузки трудоспособного населения, тем 

более что состояние здоровья людей, благодаря развитию медици-

ны, позволяет работать дольше. 

Аналитическое выравнивание динамического ряда КДН в РФ за 

период с 2004 по 2020 показало, что в среднем за год коэффициент 

возрастал на 15,8 человек нетрудоспособного возраста в расчете на 

1000 человек трудоспособного возраста. 

Коэффициент демографической нагрузки будет увеличиваться 

и в дальнейшем, поскольку развитие медицины, технологий приво-

дит к повышению продолжительности жизни, что влияет на увели-

чение доли нетрудоспособного населения, которое напрямую от-

ражается на значении КДН. Кроме того, увеличение продолжи-

тельности жизни может свидетельствовать об увеличении возраста, 

когда люди по своему желанию будут сохранять рабочее место, что 

сокращает возможности для предприятия взять новых сотрудников, 

а также влияет на трудоустройство выпускников, поскольку общее 

количество вакансий сокращается. А это уже напрямую влияет на 

принятие управленческих решений внутри каждого отдельного 

предприятия. 

В России, начиная с 2019 года, проходит пенсионная реформа. 

В работе были построены и проведен анализ вариационных рядов 

по показателю КДН за 2017 и 2019 гг. с использованием програм-

мы STATISTICA (см. табл.2) [5]  
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Таблица 2 Распределение регионов РФ по коэффициенту демо-

графической нагрузки в 2019 году. 

  

Если в 2017 году КДН в 35,5% регионов России составлял от 

775 до 824,6 нетрудоспособных на 1000 трудоспособных, то в 2019 

году в чуть более 42% регионов России КДН за 2019 году снизился 

до значений от 765,5 до 816,1 нетрудоспособных на 1000 трудоспо-

собных. Почти в 3% регионов России наибольшее количество в 

2017 году оказалось от 874, до 923,8 нетрудоспособных на 1000 

трудоспособных, а в 2019 году- от 866,7 до 917,3 нетрудоспособ-

ных на 1000 трудоспособных. В среднем по России на 1000 трудо-

способных приходилось 796,91 нетрудоспособных в 2017 году и 

784,829 нетрудоспособных в 2019 году. Самый распространенный 

показатель в 2017 году составлял 817,987 нетрудоспособных на 

1000 трудоспособных, а в 2019- 793,417 нетрудоспособных на 1000 

трудоспособных. Наиболее пугающая ситуация обстоит в Новго-

родской, Костромской и Кировской областях, там наиболее высо-

кий КДН. Также примечательно, что в Республике Калмыкия и 

Тюменской области КДН практически не изменился, а вот в Санкт-

Петербурге и Москве КДН даже увеличился (в СПб с 734 до 736 

нетрудоспособных на 1000 трудоспособных, а в Москве с 731 до 

736). 

По результатам проведенного анализа видно, что после прове-

дения пенсионной реформы (подъѐм пенсионного возраста с 55 до 

60 лет у женщин и с 60 до 65 у мужчин) произошло снижение ко-

эффициента демографической нагрузки, что сказывается на благо-

состоянии всего населения, поскольку это способствует более зна-

чительным инвестициям в образование, технологии, здравоохране-

ние, центры/курсы повышения квалификации. 
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Анализ вариационных рядов предопределил необходимость 

проведения корреляционно-регрессионного анализа, чтобы узнать, 

какие именно факторы вызывают вариацию показателя. Для этого 

были отобраны такие факторы как возрастной состав населения 

моложе (фактор х1) и старше (х3) трудоспособного возраста, мощ-

ность амбулаторно-поликлинических организаций (х2), числен-

ность занятых, приходящихся на одного пенсионера (х4), числен-

ность населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума (х5). Построение модели множественной ре-

грессии помогло определить 2 фактора, имеющих наибольшее ста-

тистическое значение: возрастной состав населения старше трудо-

способного возраста, численность занятых, приходящихся на одно-

го пенсионера.  

Уравнение множественной регрессии КДН с отобранными фак-

торами: ŷ=732,255+8,132*х3-101,334*х4. 

Уравнение в целом (по F-критерию) и параметры модели (t-

статистика) статистически значимы, следовательно, данной моде-

лью (вариацией включенных в нее факторов) можно объяснить бо-

лее 65% вариации КДН (скорректированный коэффициент детер-

минации равен 0,65). 

При увеличении возрастного состава населения старше трудо-

способного возраста на 1% КДН увеличится в среднем на 8,132 че-

ловек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособно-

го возраста, а при увеличении числа занятых, приходящихся на од-

ного пенсионера, на 1 человека КДН уменьшится на 101,334 чело-

век нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного 

возраста. Рассчитав эластичность двух факторов х3 (Э3=0,26) и х4 

(Э4=-0,196), можно определить влияние изменения этих факторов 

на коэффициент демографической нагрузки. При увеличении воз-

растного состава населения старше трудоспособного возраста на 

1% КДН увеличится на 0,26%, а при увеличении числа занятых, 

приходящихся на одного пенсионера, на 1% КДН уменьшится на 

0,196%. 

Из полученных данных можно выделить, что введение пенси-

онной реформы, увеличение возраста выхода на пенсию приводит 

к увеличению нагрузки на общество непроизводственным населе-

нием. С возрастом работоспособность населения значительно сни-

жается, а, следовательно, и качество выполняемой работы. Для 
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улучшения эффективности предпочтительней предлагать больше 

рабочих мест для молодѐжи и населения трудоспособного возраста. 

Для этого можно создавать молодѐжные организации, поощрять 

молодых женщин для трудоустройства и исключить дискримина-

цию по половому признаку, предоставлять молодому поколению 

возможность трудовой практики по их специальности с дальней-

шим трудоустройством, а также повышать квалификацию кадров.  

 В последние десятилетия на российском рынке труда измени-

лась структура рабочей силы: пожилые люди стали более активно 

вовлечены в экономическую деятельность. Увеличение трудоспо-

собного возраста людей, а также снижение уровня рождаемости 

влечѐт за собой ещѐ большее снижение коэффициента демографи-

ческой нагрузки, однако это грозит старением всего населения и 

риском долголетия.  

Хоть риск долголетия со временем растѐт незначительно, он 

имеет опасную тенденцию к экономической неустойчивости стран. 

Государство принимает на себя значительную долю риска дол-

голетия. Это происходит, с одной стороны, посредством государ-

ственной системы пенсионного страхования, механизмов социаль-

ной защиты, а с другой стороны, через частные организации и 

население. Помимо возникновения дефицита государственных 

пенсионных фондов она создает трудности для страховых рынков в 

части страхования жизни, страховых рент. 

В ближайшем будущем при увеличении продолжительности 

жизни хотя бы на 2-3 года, произойдѐт «экономическая катастро-

фа», т.к. придѐтся использовать дополнительные ресурсы для обес-

печения жизни людей. Под угрозой оказывается стратегия устой-

чивого роста стран. 

Из этого следует, что государству необходимо обратить внима-

ние на увеличение рождаемости населения и обеспечения пенсио-

неров необходимыми выплатами и условиями для нормальной 

жизни.  

Для решения этих задач в России создан Национальный проект 

«Демография», Он представляет собой совокупность методов по 

укреплению здорового образа жизни людей и стимулированию 

рождаемости. Для этого создаѐтся специальная среда для физиче-

ской культуры и условия для успешного занятия спортом, под-

держка качества жизни пожилого населения, экономическая под-



 280 

держка рождаемости, а также создание условий для доступного 

всем и качественного дошкольного образования [6]. 
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Среднедушевые денежные доходы являются показателем уров-

ня жизни населения, именно поэтому, изучение данного явления 

необходимо, в первую очередь, государству. 

В зависимости от результатов исследования принимаются 

определенные решения, например, о том, как повысить доходы 

населения и тем самым улучшить уровень жизни граждан, если по-

лученная статистическая информация показала отрицательные ре-

зультаты. 

Исследование среднедушевых денежных доходов населения 

Амурской области актуально, поскольку в данном регионе наблю-

дается отток населения. А одним из основных факторов, влияющих 

на миграционную привлекательность региона, является уровень 

жизни населения региона, который в большей степени определяет-

ся величиной доходов.  

Объектом исследования в работе являются среднедушевые де-

нежные доходы населения. 

Целью данной работы является выявление места Амурской об-

ласти по размеру среднедушевых денежных доходов населения 

среди остальных субъектов РФ за 2020 г. с помощью такого мето-

да, как группировка данных. 

Для достижения цели настоящей работы поставлены и решены 

следующие задачи: 

- выполнить группировку регионов Российской Федерации по 

среднедушевым денежным доходам населения за 2020 год; 

- рассчитать средние величины и показатели вариации исследу-

емого явления. 

В качестве статистического инструмента были использованы 

такие методы исследования, как сводка и группировка и показатели 

вариации [1, с. 94]. 

Для выявления взаимосвязи между изучаемыми социально-

экономическими явлениями, а именно между среднедушевыми де-

нежными доходами населения и количеством активных предприя-

тий используется группировка как метод статистического исследо-

вания [1, с. 94].  
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В данной работе использован метод группировки и выявлено 

место Амурской области среди других регионов Российской Феде-

рации по размеру среднедушевых денежных доходов населения за 

2020 год. [2, с. 1204].  

Для этого были рассчитаны следующие показатели: оптималь-

ное число групп по формуле Стерджесса и величина интервала. 

Выявлено, что оптимальное количество групп для рассматривае-

мой совокупности – 7. 

Чукотский автономный округ и г. Москва исключены из иссле-

дуемой совокупности, так как величина среднедушевых денежных 

доходов населения в этих регионах значительно превышает 

остальные. 

Для формирования границ групп с равными интервалами была 

рассчитана величина интервала, которая составляет:  

h = (68302 - 16877) / 7 = 7346,43 руб. 

В таб. 1 представлена группировка регионов РФ по величине 

среднедушевых денежных доходов населения области за 2020 г. 

Таблица 1  

Группировка регионов РФ по величине среднедушевых денеж-

ных доходов за 2020 г. 

Группы регионов РФ по 

величине среднедушевых 

денежных доходов, руб. 

Количество 

регионов 

РФ, ед. 

Количество регионов 

РФ в относительном 

выражении, % 

1. 16877 – 24223,43 18 22,50 

2. 24223,43 – 31569,86 38 47,50 

3. 31569,86 – 38916,19 15 18,75 

4. 38916,19 – 46262,62 3 3,75 

5. 46262,62 – 53608,85 3 3,75 

6. 58608,85 – 60955,28 2 2,50 

7. 60955,28 – 68302 1 1,25 

Итого 80 100 
 

Для рассмотрения среднедушевых денежных доходов населе-

ния в регионах Российской Федерации по отношению к количеству 

активных предприятий была составлена рабочая таблица, по кото-

рой сделаны следующие выводы. 



 284 

Амурская область по величине среднедушевых денежных дохо-

дов в 2020 г. относится к группе со значением исследуемого пока-

зателя в пределах от 31569,86 до 38916,19 руб. Данная группа 

находится на 3 месте в исследуемой совокупности групп, в ее со-

став входят 15 регионов.  

Учитывая то, что данная группа является третьей после групп с 

наименьшими показателями среднедушевых денежных доходов, 

можно говорить о том, что регионы РФ, входящие в нее, по вели-

чине исследуемого показателя находятся на уровне выше среднего.  

Также было выявлено, что Амурская область среди всех 80 ис-

следуемых регионов РФ по величине среднедушевых денежных 

доходов занимает 16-е место, что свидетельствует о том, что вели-

чина среднедушевых доходов в области находится на уровне выше 

среднего.  

Наибольшие показатели среднедушевых денежных доходов, 

определенные в пределах от 46262,62 до 53608,85 и от 53608,85 до 

60955,28 руб. имеют 5 и 6-ая группы соответственно, в состав ко-

торых входят Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская 

область, Камчатский край и Сахалинская область.  

А самый высокий показатель среднедушевых денежных дохо-

дов населения от 60955,28 до 68302 руб. имеет 7-ая группа, в со-

став которой входит Магаданская область с максимальным значе-

нием среднедушевых денежных доходов населения – 68302 руб. 

На основании рабочей таблицы составлена аналитическая таб-

лица 2. 

При анализе выполненных расчетов было выявлено, что с уве-

личением среднедушевых денежных доходов населения в среднем 

на 1 регион, количество активных предприятий возрастает. 

  



285 

Таблица 2 

Группировка регионов РФ по величине среднедушевых  

денежных доходов за 2020 г. (аналитическая таблица) 
Группы регионов РФ 

по величине средне-

душевых денежных 

доходов населения, 

руб. 

Ко-

личе-

ство 

реги-

онов 

РФ, 

ед. 

Среднедушевые 

денежные доходы, 

руб. 

Количество активных 

предприятий, ед. 

всего в сред-

нем на 1 

регион 

всего в среднем 

на 1 реги-

он 

1. 16877 – 24223,43 18 390215 21678,6 197054 10947,4 

2. 24223,43 – 31569,86 38 1044158 27477,8 954337 25114,1 

3. 31569,86 – 38916,19 15 514559 34303,9 574270 38284,7 

4. 38916,19 – 46262,62 3 133285 44428,3 150532 50177,3 

5. 46262,62 – 53608,85 3 144335 48111,7 437060 145686,7 

6. 58608,85 – 60955,28 2 114363 57181,5 16786 8393,0 

7. 60955,28 – 68302 1 68302 68302,0 2762 2762,0 

Итого 80 2409217 301483,8 2332801 281365,2 

  

Гистограмма распределения регионов РФ по величине средне-

душевых денежных доходов населения за 2020 г. представлена на 

рисунке 1. 

Таким образом, группировка регионов Российской Федерации 

по величине среднедушевых денежных доходов населения показа-

ла, что 18 регионов РФ, что составляет 22,5 % от всей совокупно-

сти, имеют минимальный уровень дохода, а именно от 16877 до 

24223,43 руб. Количество активных предприятий в этих регионах в 

среднем составляет 10947,4 ед. 
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Рис. 1. Гистограмма распределения регионов РФ по величине 

среднедушевых денежных доходов населения за 2020 г. 
 

Средний уровень дохода имеет 2-ая группа, значения средне-

душевых денежных доходов в которой находятся в пределах от 

24223,43 до 31569,86 руб. В эту группу входит максимальное коли-

чество регионов, а именно 38, что составляет 47,5 % от всей сово-

купности. 

Амурская область находится в группе со значением исследуе-

мого показателя в пределах от 31569,86 до 38916,19 руб. В данную 

группу входит 15 регионов – 18,75 % исследуемой совокупности. 

Также видно, что максимальное значение исследуемого показа-

теля достигается в Магаданской области, что составляет 1,25 % от 

всей совокупности. Среднедушевые денежные доходы населения в 

этом регионе заметно выше, чем в остальных.  

Коэффициент вариации характеризует относительную степень 

колеблемости признака. Для его вычисления необходимо найти 

среднюю арифметическую простую и среднее квадратическое от-

клонение. 

В первую очередь, находим среднюю арифметическую про-

стую:  

x  = 233111 / 8 = 29138,9 руб. 

Следовательно, в среднем, значение среднедушевых денежных 

доходов населения Амурской области за год составляет 29138,9 

руб.  

Здесь же находим размах вариации:  

R = 35020 – 23036 = 11984 руб. 
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Значит, в пределах 11984 руб. изменяется величина среднеду-

шевых денежных доходов населения области. 

Получив выше вычисленные значения, найдем коэффициент 

размаха среднедушевых денежных доходов населения Амурской 

области:  

KR = (11984 / 29138,9) * 100% = 41,1 %.  

Положительные значения размаха вариации и коэффициента 

размаха свидетельствуют о росте показателя среднедушевых де-

нежных доходов населения области в исследуемый период (2013-

2020 гг.). 

Для вычисления дисперсии необходимо выполнить вспомога-

тельные расчеты (таб. 3).  

Таблица 3 

Вспомогательные расчеты для нахождения дисперсии 

Год Среднедушевые де-

нежные доходы 

населения, руб. (хi)  

xi – x  (xi – x )
2 

2013 23036 -6102,9 37245388,4 

2014 25385 -3753,9 14091765,2 

2015 28240 -898,9 808021,21 

2016 27976 -1162,9 1352336,41 

2017 29213 74,1 5490,81 

2018 30937 1798,1 3233163,61 

2019 33304 4165,1 17348058 

2020 35020 5881,1 34587337,2 

Итого 233111 0 108671561 
 

Осуществив необходимые расчеты, вычислим значение диспер-

сии:  

σ2 = 108671561 / 8 = 13583945,1.  

Дисперсия отражает меру разброса данных вокруг средней 

арифметической.  

Получив значение дисперсии, рассчитаем среднее квадратиче-

ское отклонение, которое находится как корень из дисперсии и в 

исследуемой совокупности данных составляет: σ =  3685,64 руб.  

Среднее квадратическое отклонение показывает, в каких преде-

лах отдельные значения среднедушевых денежных доходов откло-

няются от их среднего значения в среднем.  
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Выполнив необходимые расчеты, найдем значение коэффици-

ента вариации:  

V = (3685,64 / 233111) * 100% = 1,58 %.  

Следовательно, так как коэффициент вариации в исследуемом 

явлении составляет 1,58 %, можно сделать вывод о том, что колеб-

лемость среднедушевых денежных доходов населения Амурской 

области является незначительной, а средняя величина является 

надежной и устойчивой.   

Таким образом, использованный метод группировки данных 

показал, что Амурская область по величине среднедушевых денеж-

ных доходов населения в 2020 г. находится в группе со значением 

исследуемого показателя в пределах от 31569,86 до 38916,19 руб. В 

данную группу входит 15 регионов, что составляет 18,75 % иссле-

дуемой совокупности. 

Также было выявлено, что Амурская область среди всех 80 ис-

следуемых регионов РФ по величине среднедушевых денежных 

доходов занимает 16-е место, что свидетельствует о том, что вели-

чина среднедушевых доходов в области находится на уровне выше 

среднего.  

Коэффициент вариации среднедушевых денежных доходов 

населения Амурской области показал, что колеблемость данного 

показателя является незначительной, а средняя величина – надеж-

ной и устойчивой.  

Также, выявлено, что максимальное значение среднедушевых 

денежных доходов населения достигается в Магаданской области, 

что составляет 1,25 % от всей совокупности. Исследуемый показа-

тель в этом регионе заметно выше, чем в остальных.  
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Приволжский федеральный округ (далее ПФО) включает в себя 

14 регионов, в числе которых 6 республик (Башкортостан, Татар-

стан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская и Чувашская), Пермский 

край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пен-

зенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). 

ПФО занимает 1037,0 тыс. км2 территории. Самый большой ре-

гион в округе – Пермский край; площадь его территории почти в 9 

раз превышает площадь самого маленького региона (Чувашской 

Республики). Удмуртская Республика с площадью территории 42,1 

тыс. км2 на 10 месте.  

В ПФО проживает 29,1 млн. человек (оценка на 1 января 

2021г.). В самом многочисленном регионе – Республике Башкорто-

стан – насчитывается 4014 тыс. жителей, в Республике Марий Эл – 

всего 675 тысяч, в Удмуртии – 1493 тысячи, что соответствует 8 

месту. 

Плотность населения ПФО составила 28,0 человека на 1 км2 и 

варьировалась от 10,4 человека на 1 км2 в Кировской области до 

65,8 человека на 1 км2 в Чувашской Республике. В Удмуртии плот-

ность населения составила 35,5 человека на 1 квадратный кило-

метр. 

Одним из обобщающих и ѐмких показателей результативности 

экономической деятельности регионов является валовой региональ-

ный продукт (далее ВРП). 

По величине ВРП в расчѐте на душу населения Удмуртская 

Республика занимала в 2019 году 38 место в Российской Федера-

ции среди 85 еѐ субъектов, в Приволжском федеральном округе – 6 

место (для сравнения, в 2015 году – 5 место). Абсолютный показа-

тель ВРП на душу населения в 1,5 раза меньше, чем в Республике 

Татарстан, и в 1,7 раза больше, чем в Чувашской Республике. 

В 2019 году во всех регионах Приволжского федерального 

округа отмечен рост валового регионального продукта, наиболь-

ший (на 3,6%) в Нижегородской области, наименьший (на 0,6%) в 

Пермском крае. За последние 5 лет рост валового регионального 
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продукта в целом по ПФО достиг 104,0% и варьировался от 110,3% 

в Республике Мордовия до 97,2% - в Самарской области. 

Экономика регионов ПФО имеет индустриально-сырьевую 

специализацию: практически в каждом из них в структуре ВРП 

преобладает промышленность, включающая добычу полезных ис-

копаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водо-

снабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений. Следовательно, на 

динамику ВРП решающее влияние оказывает индекс производства. 

В 2020 году в 10 регионах Приволжского федерального округа от-

мечено снижение промышленного производства. В среднем по 

ПФО индекс производства составил 97,9%, Удмуртия со значением 

индекса 95,2% заняла последнее место в округе. 

По добыче полезных ископаемых Удмуртия завершила год с 

уменьшением производства на 9,0%. Такая же картина наблюда-

лась еще в 8 регионах ПФО и в целом по округу. В обрабатываю-

щих производствах отмечен максимальный спад на 5,4% в Респуб-

лике Марий Эл, в среднем по округу – прирост 0,6%. По обеспече-

нию электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха 

в 9 регионах зафиксировано уменьшение объѐмов, как и в целом по 

ПФО. В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и ути-

лизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 9 реги-

онов, в том числе и Удмуртия, обеспечили прирост производства. 

Строительство в ВРП Удмуртии занимает 4,6%. Этот вид дея-

тельности в последние годы характеризуется наращиванием объѐма 

выполненных работ, за исключением 2017 года: 

В 2020 году инвестиции в основной капитал составили 109439 

млн рублей, что на 2,9% в сопоставимых ценах меньше, чем в 

предыдущем году.  

В расчѐте на душу населения объем инвестиций составил 73,1 

тыс. рублей – 7 место в округе (в 2015 году – 12 место), и был в 2,1 

раза меньше, чем в Республике Татарстан (1 место в округе). 

В 2020 году в республике введено жилья общей площадью 803 

тыс. м2 (или 536 м2 в расчѐте на 1000 человек населения), что на 

5,6% больше, чем в 2019 году. В Ульяновской области введено жи-

лья на 1000 человек населения в 1,6 раза больше, чем в Удмуртии, 

в Кировской области – меньше в 1,5 раза. 
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За 5 лет ввод жилья в Удмуртии составил 3588,3 тыс. м2, что 

позволило республике подняться с 12-го места в рейтинге регионов 

до 6-го.  

Однако по обеспеченности населения жильѐм Удмуртия на 

протяжении нескольких лет занимает последнюю строчку рейтинга 

среди регионов ПФО. На 1 жителя Удмуртской Республики прихо-

дилось по состоянию на конец 2020 года 23,7 м2 общей площади 

жилых помещений. Для сравнения, в Пермском крае, занимающем 

предпоследнюю строчку рейтинга – 25,3 м2, в Пензенской области 

(1 место в округе) – 31,4 квадратного метра. 

Сельское хозяйство в валовом региональном продукте респуб-

лики занимало в 2019 году 5,8%. Среди регионов ПФО наибольший 

удельный вес сельского хозяйства в ВРП на протяжении последних 

лет отмечался в Республике Марий Эл (в 2019 году – 18,1%), 

наименьший – в Пермском крае (1,7%).  

За последние 5 лет сельское хозяйство Удмуртии несколько 

ослабило свои позиции. В 2020 году по объѐму производства сель-

скохозяйственной продукции республика заняла 9 место против 8-

го в 2015 году, уступив одну ступень Республике Мордовия. 

Благосостояние жителей регионов страны в значительной сте-

пени зависит от наполнения и распределения консолидированного 

бюджета субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году в 9 регионах Приволжского федерального округа 

консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом (превы-

шение расходов над доходами), в том числе в Республике Башкор-

тостан - на 37,3 млрд рублей (максимальный дефицит среди регио-

нов). В Удмуртской Республике доходы консолидированного бюд-

жета в 2020 году составили 97,6 млрд рублей, расходы – 112,9 млрд 

рублей, дефицит консолидированного бюджета – 15,3 млрд рублей.  

За последние пять лет в республике только в 2017 и 2018 годах 

был обеспечен профицит бюджета, в остальные годы допущен де-

фицит, максимальный – в 2020 году (13,6% от расходов). 

В расчѐте на 1 жителя Удмуртской Республики в 2020 году 

приходилось 75,4 тыс. рублей расходов консолидированного бюд-

жета, это 5 место среди регионов ПФО, как и в предыдущем году. 

Во всех регионах основная часть расходов консолидированного 

бюджета направляется на социально-культурные мероприятия; по 

их доле Удмуртия занимает первое место в ПФО. В республике на 



293 

социальную политику в 2020 году направлено 71,8% всех расходов. 

Наименьшая доля расходов на эти цели (60,7%) отмечена в Респуб-

лике Татарстан.  

По уровню среднедушевых денежных доходов населения в 2020 

году и по размеру среднемесячной начисленной заработной платы 

Удмуртская Республика традиционно занимает 6-е место в округе, 

по среднему размеру назначенных месячных пенсий – 5-е место. 

В среднем за месяц 2020 года денежные доходы населения рес-

публики составили 25409 рублей, что на 28,7% меньше, чем в Рес-

публике Татарстан (35645 рублей), но на 24% больше, чем в Рес-

публике Мордовия (20566 рубля в месяц). 

В то же время по доле численности населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, которая характеризует уровень 

бедности, Удмуртия – на 4-м месте в ПФО. Меньше всего бедных 

(6,6%) в Республике Татарстан, больше (19,5%) – в Республике 

Марий Эл. 

Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 

2021 года варьировался от 14133,7 рубля в Республике Марий Эл 

до 15806,0 рублей в Пермском крае. В Удмуртской Республике 

средний размер пенсий сложился в размере 15551,3 рубля, превы-

сив аналогичный показатель в среднем по ПФО на 2,5%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций Удмуртской Республики в 2020 году со-

ставила 36380 рублей, что на 13,3% меньше, чем в Пермском крае, 

но на 16,9% больше, чем в Республике Мордовия:  

За 5 лет (2016-2020гг.) средняя месячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников организаций республики воз-

росла в 1,4 раза. Учитывая изменение потребительских цен, реаль-

ная заработная плата увеличилась за этот период более чем на чет-

верть (на 25,7%). 

Демографические показатели в анализе социально-

экономического развития региона занимают наиболее значимую 

роль и являются важнейшими индикаторами уровня жизни населе-

ния. 

На 1 января 2021 года численность населения Удмуртии соста-

вила 1493,4 тыс. человек, что соответствует 8-му месту в округе. В 

2020 году в республике родилось 14454 ребѐнка, умерло - 21180 

человек.  
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Следует отметить, что по уровню рождаемости (число родив-

шихся на 1000 человек населения) Удмуртия на протяжении по-

следних лет опережает показатель в целом по ПФО. 

Число родившихся на 1000 человек населения в целом по окру-

гу снизилось с 13,3 человека в 2015 году до 9,2 человека в 2020 го-

ду, в Удмуртской Республике – с 14,6 человека до 9,7 человека. 

Наибольший коэффициент рождаемости сложился в Республике 

Татарстан (10,6 чел.), наименьший – в Республике Мордовия (7,0 

чел.). 

Число умерших на 1000 человек населения в 2020 году выросло 

во всех регионах Приволжья. Наименьший показатель - 13,9 чело-

век - в Республике Татарстан, Удмуртия с числом умерших 14,1 

человека, занимает вторую позицию в рейтинге среди регионов 

ПФО. 

В 2020 году для всех регионов ПФО характерна естественная 

убыль населения, варьирующаяся от -3,3 чел. в расчѐте на 1000 

населения в Республике Татарстан до -10,1 чел. в Пензенской обла-

сти. Удмуртия с показателем -4,4 чел. (в расчѐте на 1000 населения) 

поднялась с 3-4 в 2019 году на 2 строчку, потеснив Республики 

Башкортостан и Марий Эл.  

Миграционная убыль населения наблюдалась в 12 регионах 

Приволжья, в том числе и Удмуртской Республике. Наиболее мас-

сово население выезжало из Республики Мордовия, Саратовской 

области и Пермского края, в то время как в Нижегородской обла-

сти и Республике Татарстан отмечался миграционный прирост.  

Население Удмуртии в 2020 году являлось относительно «мо-

лодым» – средний возраст постоянного населения республики на 

начало 2021 года составил 39,62 года. Немногим моложе население 

Башкортостана – 39,36 года и Пермского края – 39,53 года. В сред-

нем по России средний возраст составил 40,39 года, по ПФО – 

40,74 года. Доля населения моложе трудоспособного возраста в 

Удмуртии составляла 20,4% от общей численности населения, это 

самый высокий показатель в ПФО наравне с Республикой Башкор-

тостан; самый низкий (15,0%) – в Республике Мордовия; в целом 

по ПФО – 18,7%.  

Демографические показатели напрямую связаны с развитием 

здравоохранения. По обеспеченности населения врачами Удмур-

тия, где числится 51 врач в расчѐте на 10000 человек населения, 
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уступила лидирующую позицию Мордовии (55 врачей). Для срав-

нения, в Республике Марий Эл – 36 врачей на 10000 человек насе-

ления. 

По уровню обеспеченности населения средним медицинским 

персоналом Удмуртия занимает одно из последних мест (102 чело-

века в расчѐте на 10000 жителей). Ниже обеспеченность только в 

Пермском крае (99 человек) и Самарской области (93 человека). 

По обеспеченности населения койками в медицинских учре-

ждениях в 2020 году республика занимала также одно из последних 

мест в ПФО.  

Нагрузка на медицинский персонал в регионах Приволжья до-

вольно различна. Так, на одного врача в Удмуртской Республике 

приходилось в 2020 году 195 человек, в Республике Марий Эл – 

275 человек, в Мордовии – 183 человека, на 1 работника среднего 

медицинского персонала – 98 человек, в Самарской области – 108 

человек, в Ульяновской области – 81 человек. На одну больничную 

койку в Удмуртии приходилось 130 человек – это одна из самых 

высоких нагрузок; выше показатель в Татарстане (156 человек), 

Пермском крае (135 человек) и Самарской области (134 человека), 

минимальная нагрузка – в Саратовской области (103 человека). 

По уровню образования Удмуртия входит в пятѐрку лидеров 

среди регионов ПФО. В республике на конец 2020 года действова-

ло 815 организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, где воспитывалось 96,7 тыс. детей.  

Одним из важнейших показателей развития регионов является 

уровень инфляции. Индекс потребительских цен в декабре 2020 

года по сравнению с декабрѐм 2019 года в регионах ПФО варьиро-

вался от 104,5% в Пермском крае до 106,7% в Саратовской обла-

сти. В Удмуртии индекс потребительских цен составил 105,2% (7 

место в округе по возрастанию).  

По стоимости минимального набора продуктов питания, вхо-

дящих в потребительскую корзину, на конец 2020 года Удмуртская 

Республика на 6-м месте (по возрастанию) в округе.  

В 2020 году по уровню регистрируемой безработицы и уровню 

безработицы по методологии Международной Организации Труда 

(МОТ) Удмуртия находилась на предпоследнем месте.  

Так, если в Удмуртской Республике в поисках работы находи-

лось 6,3% экономически активного населения (по методологии 
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МОТ), Республике Марий Эл – 6,8%, то в Республике Татарстан – 

3,6%. 

Для повышения привлекательности, укрепления рейтинга среди 

регионов ПФО Удмуртской Республике необходимы устойчивый 

рост производства, и как следствие, увеличение оплаты труда и 

платѐжеспособности населения, в том числе для приобретения жи-

лья, товаров длительного пользования и услуг; привлечение инве-

стиций и создание новых рабочих мест, что позволит увеличить 

занятость населения и снизить уровень безработицы. 

Однако пандемия 2019-2020 годов внесла свои коррективы в 

показатели социально-экономического развития регионов. Возрос-

ла заболеваемость населения и его смертность, особенно среди по-

жилого населения; снизились объѐмы производства, розничного 

товарооборота, платных услуг населению, как следствие, увеличи-

лась безработица, сократились доходы населения. Борьба с корона-

вирусом становится приоритетной задачей всего 
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циально-экономического развития Российской Федерации, а так-
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Страна Россия много времени назад перешла к рыночным от-

ношениям, сменились общественные устройства, а также полити-

ческие. Из-за этого потребовались применения абсолютно новей-

ших методов управления экономикой. Именно это повлекло за со-

бой изменение деятельности статистических органов и изменение 

выполняемых целей статистики. 

Статистическая информация эксплуатируется для получения 

планирования социально-экономического развития, а также для 

формирования проектов бюджета Российской Федерации и осталь-

ных ее субъектов и для других не менее значимых вещей и многих 

других вещей. 

Именно из-за этого статистическая информация обязана дать 

органам государственного управления своевременную информа-

цию по тем вопросам, которые затрагивают социально-

экономическое развитие Российской Федерации. 

Важная задача органов статистики -  отслеживание показателей 

классификации. Они предназначены для анализа процессов в ры-

mailto:alena18er@bk.ru
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ночной экономике. Именно поэтому был произведен переход к си-

стеме национальных счетов. 

 Для характеристики общего состояния и развития экономики 

установлены взаимоотношения между важнейшими показателями, 

например, валовой внутренний продукт и национальное богатства. 

Так же система национальных счетов помогает изучить населе-

ние и рынок труда, то есть занятость и безработицу, бедность.  

В условиях пандемии фактор безработицы влияет на бедность 

страны в целом, этот год 2020 показал, что многие фирмы и произ-

водства не актуальны в условиях цифровизации и к сожалению, 

пришли в упадок в конечном счете объявили себя банкротами, в 

связи с этим очень много людей были вынуждены обратиться за 

поддержкой к государству.  

Несомненно, первыми в рейтинге стали: Москва (1,5%), Петер-

бург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-

Мансийск, Югра (2,3%) и Московская область (2,6%). Малый уро-

вень безработицы в данных регионах является причиной низких 

показателей коэффициента напряженности на самом рынке труда 

(численности безработных на примерно 100 открытых вакансий). В 

Москве на 100 доступных рабочих мест, приходится примерно 75 

человек, не имеющих работу. В Ямало-Ненецком автономном 

округе на 100 мест - 56 безработных. В 8 регионах России уровень 

безработицы более 10% и к ним относятся: Ингушетия (26,3%), а 

Северная Осетия-Алания (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), 

Алтай (12,9%), Тыва (11,8%), Карачаево-Черкесская Республика 

(11,4%) и Кабардино-Балкарская Республика (11,2%).  

Состав, замыкающий рейтинг группы, по сравнению с похожим 

прошлогодним периодом не изменился, стоит отметить хорошие 

изменения. В 4 республиках – Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской, Тыве и Дагестане - уровень безработицы снизил-

ся.  Однако ситуация с рабочими местами для конкретных регионов 

по-прежнему тяжелая, что и отражается в сильном дефиците до-

ступных вакансий к численности безработных [2]. Это помогает 

исследовать не только экономические, но и социальные вопросы 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Численность и состав рабочей силы 

в возрасте 15 лет и старше 

 (без корректировки сезонных колебаний) 
 Январь 

2020 г. 

2019 г. Январь 2020 г. 

(+, -) к 

январь де-

кабрь 

в сред-

нем за 

год 

янва-

рю 

2019 г. 

декаб-

рю 2019 

г. 

Тыс. человек 

      Рабочая сила в воз-

расте 15 лет и стар-

ше 75844 75844 75899 75399 -55 -1064 

занятые 71371 71230 72426 71934 133 -1065 

безработные 3484 3668 3474 3466 -187 10 

В процентах 
      Уровень участия 

в рабочей си-

ле (рабочая 

 сила к  численности 

населения в возрасте 

15 лет и старше) 61,8 61,8 62,6 62,2 0,0 -0,9 

Уровень занятости 
 (занятые к числен-

ности населения в 

возрасте 15 лет и 

старше) 59,2 58,9 59,9 59,5 0,4 -0,8 

Уровень безрабо-

тицы (безработные 

к численности рабо-

чей силы) 4,8 4,8 4,7 4,7 -0,3 0,2 

В конце первого месяца 2020 года было выявлено, что число 

безработных составляет 700 тысяч человек, что на 1,3% превышает 

статистику за прошлые месяцы. 

Среди безработных несовершеннолетних в январе 2020года со-

ставило 47,5%.  Жителей городского сектора – 68,3%, людей до 25 

лет – 18,6%, лиц, не имеющих никакого рабочего опыта – 21,3%.  

Безработных среди жителей сельской местности на 6,6% пре-

вышает уровень безработицы среди жителей города. (4,3%) [3].  

В современном мире не только предприниматели, менеджеры и 

научные работники, но и каждый гражданин страны России должен 

обладать знаниями в области статистических знаний. Это позволя-

ет осмысливать данные для налаживания состава статистических 

работ [1].  

Этот помогает не только понять эффективность работ ФПСР, 

но и дать отличную мотивацию министерства и ведомства для вер-
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ного использования имеющиеся источники данных и расширять 

круг распространяемых показателей. 

Появляется необходимость улучшения системы распростране-

ния статистических данных среди населения. За основу можно 

взять современные технологии: цифровизацию статистических 

данных через сайт государственных услуг, дополнительная инфор-

мация ГМЦ Росстата и т.д. 

Из всего этого можно сделать вывод, что статистическая ин-

формация играет огромную роль в формировании различных 

структур экономики, для социальной сферы и вообще общества в 

целом.  
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рование у населения сберегательной или потребительской модель 

экономического поведения, определяющих динамическую тенден-

цию инфляции. 
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Ключевая ставка является одним из инструментов регулирова-

ния экономики. Это процентный показатель, который является 

неким ориентиром в банковских операциях Центрального банка 

[1]. Основными потребителями услуг ЦБ являются коммерческие 

банки, для которых установлены:  

 Минимальный процент, по которому Центральный банк 

выдает кредиты финансовым организациям;  

 Максимальный процент, по которому финансовые органи-

зации размещают свободные средства на корсчетах Центрального 

банка. 
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Таким образом, ключевая ставка формирует требования к фи-

нансовым и нефинансовым организациям [2]. 

Ключевая ставка влияет на такие макроэкономические показа-

тели, как проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и другие. 

Изменение ключевой ставки сонаправлено с изменением процент-

ных ставок по кредитным операциям и обратно направлено изме-

нению инфляции. Если Банк России повышает ключевую ставку, то 

растут ставки по кредитам и депозитам, что снижает кредитную 

активность и инвестирование, так как все хотят все больше сбере-

гать. В итоге денежных средств в обороте становится меньше, 

снижается спрос на товары и услуги, что по итогу снижает инфля-

цию. Если же Банк России снижает ключевую ставку, то ставки по 

кредитам снижаются, а инвестиции растут, за этим следует рост 

спроса на товары и услуги и повышение инфляции.  

С помощью эконометрических методов необходимо проанали-

зировать ключевую ставку. Для этого построим график ряда клю-

чевой ставки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – График временного ряда 

 

Визуально наблюдается тенденция и случайная компонента. 

 

На рисунке 2 изображены графики АКФ и ЧАКФ. Эмпирически 

получено, что данный ряд содержит тренд и остатки описываются 

моделью MA (1). 
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Рисунок 2 – Графики АКФ и ЧАКФ временного ряда 

 

При выполнении расширенного теста Дики-Фулера было выяв-

лено, что данный временной ряд стационарен (рис. 3). Данный вы-

вод был сделан в силу принятия альтернативной статистической 

гипотезы о стационарности исследуемого временного ряда [5]. 

-1

-0,5

 0

 0,5

 1

 0  5  10  15  20

лаг

ACF для Y

+- 1,96/T^0,5

-1

-0,5

 0

 0,5

 1

 0  5  10  15  20

лаг

PACF для Y

+- 1,96/T^0,5



305 

 
Рисунок 3 – Результаты теста Дики-Фулера с константой и 

трендом 

Подбор модели, учитывающей тренд, привел к выделению па-

раболического тренда во временном ряду. График наблюдаемых и 

расчетных значений ключевой ставки за рассматриваемый период 

2014 – 2021гг. представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 –  Параболический тренд второго порядка 
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Необходимо исследовать остатки модели параболического 

тренда для определения возможной автокорреляции и подбора мо-

дели описания случайной компоненты временного ряда [6].  

Коррелограмма остатков модели с квадратичным трендом 

изображена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Коррелограмма остатков модели с квадратичным 

трендом 

 

Остатки автокоррелированны по статистике Дарбина-Уотсона. 

При выполнении теста статистика равнялась 0,23 и, таким образом, 

наблюдаемое значение статистики Дарбина – Уотсона не попало на 

отрезок [1,5; 2,5]. На лицо сильная положительная автокорреляция 

остатков модели квадратичного тренда.  

Кроме этого, остатки представляют собой стационарный ряд, 

что подтверждается тестом Дики – Фулера (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Результаты теста Дики-Фулера для остатков моде-

ли параболического тренда 

 

Опишем остатки моделью ARMA(1,1). Результаты моделирова-

ния представлены на рисунке 7. 

 

Зависимая переменная: uhat2 

Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана 

 Коэффици-

ент 

Ст. ошибка z P-значение  

const −0,0298477 0,637345 −0,04683 0,9626  

phi_1 0,819968 0,0688449 11,91 <0,0001 **

* 

theta_1 0,394315 0,102458 3,849 0,0001 **

* 

Среднее зав. пере-

мен 

2,21e-15  Ст. откл. зав. перемен 1,850521 

Среднее инноваций 0,016292  Ст. откл. инноваций 0,833744 

Лог. правдоподобие −115,9738  Крит. Акаике 239,9475 

Крит. Шварца 250,0779  Крит. Хеннана-Куинна 244,0379 

 

Рисунок 7 – Результаты оценивания модели ARMA (1,1) для 

остатков модели параболического тренда 



 308 

Прогнозирование ключевой ставки изображено на рисунке 8: 

 
Рисунок 8 – Прогнозирование ключевой ставки 

 

Табличные прогнозные значения указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Прогнозные значения ключевой ставки 

 Набл. Y Предска-

зание 

Ст. ошиб-

ка 

95% доверитель-

ный интервал 

2021:10 не определе-

но 

6,44208 0,883991 (4,70949, 8,17467) 

2021:11 не определе-

но 

6,52975 1,22438 (4,13001, 8,92949) 

2021:12 не определе-

но 

6,47026 1,46908 (3,59091, 9,34960) 

 

Таким образом, в результате исследования получена верифици-

рованная эконометрическая модель для прогнозирования уровня 

ключевой ставки Банка России в краткосрочном периоде. В декаб-
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ре 2021 года ключевая ставка Банка России составит значение из 

интервала (3,59; 9,35) п.п. с надежностью интервальной оценки на 

уровне 95%. 

 

Список использованных источников: 

1. Могилат А., Ачкасов Ю., Егоров А., Климовец А., Донец С. 

Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: 

в поисках конструктивной критики // Вопросы экономики. – 2016. – 

№ 5 – C. 25-43. 

2. Фролов А. В., Сафонова О. Н., Володин В. М. Анализ 

трансмиссионного механизма монетарной политики в России // 

Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 

– 2013. – № 3 (7). – C. 126–134.  

3. Андреев А. Прогнозирование инфляции методом комбини-

рования прогнозов в Банке России / Банк России. Серия докладов 

об экономических исследованиях. – 2016. – № 14 – 11 с.  

4. Бадасен П., Исаков А., Хазанов А. Современная денежно-

кредитная политика: обоснованная критика или типичные заблуж-

дения экспертного сообщества / Вопросы экономики. – 2018. – № 6. 

– 128–142 С.   

5. Bauer, Michael D., Glenn D. Rudebusch (2019). Interest Rates 

Under Falling Stars // Federal Reserve Bank of San Francisco Working 

Paper 2017-18. URL: https://www.frbsf.org/economic-

research/files/wp2017-16.pdf (дата обращения: 01.11.2021). 

6. Каменский Д.А. Применение моделей векторной авторе-

грессии при прогнозировании в финансах и экономике // Фунда-

ментальные исследования. – 2019. – № 5. – С. 45-49. URL: 

http://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=42459 (дата об-

ращения: 10.10.2021).  

 

 

  

https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2017-16.pdf
https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2017-16.pdf


 310 

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕГИОНА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Жиленкова Е.П. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», к.э.н, доцент кафедры 

«Экономика, оценка бизнеса и бухгалтерский учет» 

e-mail: JHelen21@yandex.ru 

 

Буданова М.В. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», к.э.н, зав.кафедрой «Экономика, 

оценка бизнеса и бухгалтерский учет» 

e-mail: budanovi@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлен анализ статистической 

информации по уровню и качеству жизни населения Брянской об-

ласти. Рассмотрены вопросы демографической ситуации в реги-

оне, проанализирована динамика изменения показателей доходов и 

расходов населения, дефицита денежных доходов, дифференциа-

ции населения по уровню доходов, представлена трендовая модель 

численности населения региона. 

Ключевые слова: численность населения, граница бедности, 

уровень жизни, качество жизни, дефицит денежных доходов, ко-

эффициент фондов 

 

THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE  

POPULATION REGION: STATISTICAL ASPECT 

 

Zhilenkova E.P. 

Bryansk State University of Engineering and Technology, Candidate 

of Economics, Associate Professor of the Department of Economics, 

Business Valuation and Accounting 

e-mail: JHelen21@yandex.ru 

 

Budanova M.V. 

Bryansk State University of Engineering and Technology,  

mailto:JHelen21@yandex.ru


311 

Candidate of Economics, Head of the Department of Economics, 

Business Valuation and Accounting, 

e-mail: budanovi@mail.ru 

 

Abstract: The article presents an analysis of statistical information 

on the level and quality of life of the population of the Bryansk region. 

The issues of the demographic situation in the region are considered, 

the dynamics of changes in the indicators of income and expenditure of 

the population, the deficit of monetary income, differentiation of the 

population by income level are analyzed, the trend model of the popula-

tion of the region is presented. 

Keywords: population size, poverty line, standard of living, quality 

of life, cash income deficit, fund ratio 

 

Повышение уровня и качества жизни населения является зна-

чимым аспектом регионального развития с целью снижения влия-

ния угроз территориальному развитию и усиления позиций еѐ эко-

номической безопасности. Качество жизни, как обобщающая ха-

рактеристика, отражает в себе степень влияние таких составляю-

щих как: демографические изменения, характеристики среды оби-

тания человека, его трудовую активность, уверенность человека в 

завтрашнем дне, возможность осуществления необходимых расхо-

дов и др. 

Высокий уровень смертности и существующий отток населения 

– ключевые причины отрицательной динами показателя общей чис-

ленности населения Брянской области.  

На 1 января 2021 года численность населения области (по опера-

тивной информации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Брянской области) составила 1,183 

тыс. чел. [1], что на 9,8 тыс.чел. меньше, чем в 2020 году и на 17,5 

тыс.чел. – чем в 2019 году. На протяжении всего анализируемого 

периода наблюдается увеличение доли городского населения, что в 

большей мере связано со стремлением людей к более благоприят-

ным и комфортным условиям жизни.  

По информации на 1 января 2021 года [2] Брянская область за-

нимает  9 место по численности населения среди регионов Цен-

трального Федерального округа: впереди оказались г. Москва, Мос-
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ковская, Воронежская, Белгородская, Тульская, Владимирская, 

Тверская и Ярославская области.  

За последние 10 лет тенденция сокращения численности населе-

ния Брянской области приобрела устойчивый характер. За период с 

2010 по 2020 гг. число людей, которые ушли из жизни, превысило 

число родившихся на 77 тыс. человек. Показатели рождаемости ко-

леблются в интервале от 8,0 промилле до 11,4 промилле, а уровень 

смертности за анализируемый период не снижался ниже 14,7 промилле, 

а в 2020 г. достиг своего максимального значения за последние десяти-

летие – 17 промилле. Даная тенденция отразилась и на изменении ко-

эффициента естественной убыли населения – с 2014 года мы наблюда-

ем ежегодные приросты убыли населения, которая в 2020 г. достигла 9 

промилле против 6,4 промилле в 2019 г.  

Данная ситуация связана со снижением уровня рождаемости, кото-

рое невозможно компенсировать даже за счет медленного, но все же 

снижения темпов показателя уровня смертности в регионе за период с 

2010 по 2019 гг., но скачкообразного роста данного показателя в 2020 г. 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Демографические изменения в Брянской области   
с 2010 по 2020 гг. [5] 

Уровень смертности за анализируемый период в Брянской об-

ласти действительно аномально высок, что является первостепен-

ным источником депопуляции региона. 
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За период январь-сентябрь 2021 года естественная убыль насе-

ления Брянской области составила 10429 человек, что в расчете на 

1000 человек населения составило -11,8 промилле. (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Естественное движение населения Брянской  

области за январь-сентябрь 2021 г. [9] 

 

Даже, несмотря на некоторое улучшение количественных пока-

зателей рождаемости и смертности в 2010-2020 гг., в Брянской об-

ласти продолжает наблюдаться тренд на уменьшение численности 

населения региона за счет естественных процессов (рисунок 3). 

Результаты построения трендовой модели соответствуют ре-

зультатам прогнозирования предположительной численности насе-

ления по регионам России [7] в диапазоне между высоким и сред-

ним вариантами прогноза. 
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Рисунок 3 -  Прогнозная трендовая модель численности  

населения Брянской области  
(Прогноз построен посредством инструментов MS Excel  

с использованием данных за 2010 - 2021 гг.) 

 

Все уровни государственного управления признают актуаль-

ность и важность демографических проблем, а также проведение 

мер, которые способствуют снижению демографической напря-

женности и ослабление данной проблемы, но все же справиться с 

отрицательным влиянием негативных тенденций демографическо-

го развития в обозримой перспективе является трудноразрешимой 

задачей.  

Внутренние возможности человека, а также условия существо-

вания напрямую влияют на уровень и качество жизни, а тенденции 

развития этих факторов отражают тенденции развития обществен-

ных условий, которые «…непосредственно сопряжены с тенденци-

ями увеличения возможностей человека» [11].  

В 2020 году величина номинальных денежных доходов в расче-

те на душу населения населения в месяц в Брянской области сло-

жился в размере 28309,9 рублей [3] и уменьшился по сравнению с 

2019 годом на 0,22 процента, реальные располагаемые денежные 

доходы населения в 2020 г. составили 95,3 процента по отношению 

к предыдущему году, что является негативной тенденцией и харак-

теризует ситуацию снижения уровня жизни населения региона.  
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Прожиточный минимум в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации» [4] представляет собой «…минимальную 

необходимую для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов 

гражданина». В среднем за 2021 г. величина прожиточного мини-

мума в регионе установлена постановлением Правительства Брян-

ской области от 01.02.2021 г. №30-п и составляет 11280 руб. [5], 

что на 2,3 процента больше аналогичного показателя за 2020 год, 

который был рассчитан на основе оценки данных о величине про-

житочного минимума за I-IV кварталы 2020 г.  

За период январь-сентябрь 2021 года «…общий объем денеж-

ных доходов населения», по предварительным данным Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Брянской области, «…сложился в сумме 307968,3 млн.руб.» [6], 

рост данного показателя составил 9,7 процента по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года.  

Одновременно наблюдается и рост расходов населения области. 

Так, денежные расходы населения в январе-сентябре 2021 г. вы-

росли на 18,5 процентов в сравнении с январем-сентябрем 2020 г. и 

составили 308681,0 млн.руб. [6]. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников Брянской области за сентябрь 2021 года составила 

35295,4 рубля [8], рост данного показателя составил 10,5 процентов 

по сравнению с сентябрем 2020 года. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работающих в 

Брянской ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Сложивша-

яся тенденция сохраняется на протяжении многих лет. 

На рисунке 4 представлено изменение располагаемых денеж-

ных доходов и начисленной заработной платы представлено в ре-

альном исчислении. 

Положительным является то, что, наметившаяся в 2016 году нега-

тивная тенденция по снижению реальных располагаемых денежных 

доходов населения Брянской области, в 2018 году несколько стабили-

зировалась, но 2020 год опять демонстрирует снижение величины ре-

альных доходов и реальной заработной платы.  

 



 316 

 
Рисунок 4 – Реальные располагаемые денежные доходы населения 

и реальная начисленная заработная плата одного работника, в про-

центах к предыдущему году 

 

На основе анализа дефицита денежного дохода в регионе мож-

но говорить о стабилизации ситуации, связанной с нехваткой необ-

ходимых средств для доведения доходов населения с денежными 

доходами ниже уровня величины прожиточного минимума до 

установленного критериального показателя (рисунок 5).   

 
Рисунок 5 – Дефицит денежных доходов, % 
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Однако, несмотря на выявление некоторой устойчивости в по-

казателе дефицита денежного дохода, все же его региональные 

уровни превышают значения в целом по Российской Федерации. 

Снижающаяся динамика коэффициента фондов свидетельству-

ет о некоторой стабилизации в ситуации расслоения населения ре-

гиона по уровню доходов. Однако дифференциации доходов насе-

ления Брянская область все же является значительной, что под-

тверждается тем, что Брянская область по итогам 2020 года зани-

мает 7 место среди регионов Центрального Федерального округа 

РФ по величине коэффициента фондов, пропустив вперед только г. 

Москва, Воронежскую, Смоленскую, Липецкую, Белгородскую и 

Московскую области (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Коэффициент фондов по регионам ЦФО 

 

Одним из обобщающих показателей уровня и качества жизни 

населения региона можно считать индекс уверенности потребителя, 

который выступает индикатором потребительской оценки состояния 

экономики и ожиданий населения относительно того, насколько он 

уверены в завтрашнем дне, в стабильности своих денежных доходов и 
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лось незначительное повышение индекса уверенности, но он не пре-

вышал показателя -20% (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 - Индекс уверенности потребителей [10] 

 

Отрицательные значения данного индекса говорят о том, что у 

населения преобладают негативные оценки относительно потреби-

тельской уверенности, готовности и возможности увеличивать или 

нести расходы на прежнем уровне. 

Общая картина относительно уровня и качества жизни населения, 

сложившаяся как в Брянской области, так и в Российской Федерации в 

целом, сформирована под влияние негативных факторов влияния пан-

демии и ее последствий, что повлекло за собой и снижение реальных 

доходов населения и индекса уверенности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ CALL-ЦЕНТРА 
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магистрант 1 курса, группы ДМЭ-101цэии 
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Аннотация. При коммерческом развитии многие компании 

приходят к барьеру, связанному с масштабированием. Для реше-

ния данной проблемы создаются отделы продаж или call-центры. 

В ходе исследования был проведен анализ основных показателей 

работы сотрудников call-центра, для нахождения результирую-

щих показателей работы и их влияния на основной результат. Це-

лью исследования было подтверждение или опровержение суще-

ствующих гипотез о построении продающих подразделений, за 

счѐт использования статистических инструментов. В ходе работ 

было проверено 6 гипотез, часть из которых была признана до-

стоверными. На основании этого был сделан вывод о пригодности 

использования статистических инструментов при оценке эффек-

тивности подразделений. 

Ключевые слова: продажи, регрессионные уравнения, анализ 

данных, конверсионные показатели, линейная корреляция. 

 

USE OF STATISTICAL TOOLS IN ASSESSING  

THE EFFECTIVENESS OF THE CALL CENTER 

 

Zhukov M.Yu. 

Moscow Financial and Industrial University "Synergy", Master of 

the 1st course, DME-101cium groups 

е-mail: MZhukov@synergy.ru 

 

Abstract: With commercial development, many companies come to a 

barrier related to scaling. Sales departments or call centers are being 

created to solve this problem. During the study, the main performance 

indicators of the call center employees were analyzed to find the result-

ing performance indicators and their impact on the main result. The 

purpose of the study was to confirm or refute existing hypotheses about 
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the construction of selling divisions, through the use of statistical tools. 

During the work, 6 hypotheses were tested, some of which were recog-

nized as reliable. This led to the conclusion that statistical tools could 

be used to assess the effectiveness of units. 

Keywords: sales, regression equations, data analysis, conversion 

indicators, linear correlation. 

 

Мир бизнеса развивается с огромной скоростью за счѐт внедре-

ния электронной экономики, подробно об особенностях данного 

перехода писал Матвеев И.А. в статье [3].  Для эффективного раз-

вития и наращивания конкурентных преимуществ копаниям необ-

ходимо постоянно совершенствоваться, как в технологическом 

плане, так и в маркетинговом. С приходом информационной эры, 

механизм осуществления продаж стал наиболее прозрачным и ав-

томатизированным, что позволяет анализировать, как деятельность 

подразделений в целом, так и процессы в отдельных сегментах. Во 

многом это достигается благодаря внедрению интеллектуальных 

систем, о которых писал Баланов А.Н. в статье [2]. 

И хотя внедрение интеллектуальных систем идѐт уже очень 

давно и большинство организаций активно ими используются, воз-

никает проблема с интерпретацией данных. Так в сфере продаж 

существует большое количество показателей эффективности рабо-

ты менеджера, вводятся различные KPI (Key Performance 

Indicators). При этом все метрики, существующие на данный мо-

мент, рассматриваются по отдельности, в рамках «конверсионной 

воронки». Решение руководителя принимается на основании от-

дельно взятых цифр и конвертации сущностей из одного состояния 

в другое. 

Классическая воронка продаж состоит из следующих сущно-

стей:  

Лид – обращение клиента, может быть из разных источников и 

отражать, как высокую заинтересованность продуктом, так и нега-

тивную информацию от клиента. 

Сделка – потенциальная продажа, когда первая связь с клиен-

том прошла успешно, был установлен запрос клиента и возмож-

ность фирмы его удовлетворить. 
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Личная встреча – подразумевает под собой более подробную 

презентацию продукта или услуги компании, с использованием 

визуальных образов и различных мультимедийных технологий.  

Договор – письменное закрепление договорѐнности о предо-

ставлении товара или услуги с установлением прав и обязанностей 

сторон. 

Оплата – непосредственное получение денежных средств орга-

низацией.  

Бизнес-процесс при данной воронке выглядит следующим об-

разом. Менеджер осуществляет обработку лида, на его основании 

составляет сделку и договаривается с клиентом о последующем 

взаимодействии в формате проведения встречи или же заключения 

договора, при отсутствии необходимости в более подробной пре-

зентации товара или услуги для клиента. После подписания дого-

вора, клиент оплачивает тот товар или услугу, которую он для себя 

подобрал. 

Таким образом, основные KPI, отслеживаемые интеллектуаль-

ными системами, показывают только часть статусов, по которым 

можно отследить движение клиента. Принятые решение об эффек-

тивности того или иного процесса принимаются руководителями 

подразделений и, как указывают Ын Анналин и Су Кеннет в своей 

книге [4] являются субъективными. Для оптимизации принятия 

решений были использованы функциональные возможности анали-

за данных, в частности расчѐт парного линейного коэффициента 

корреляции и построение парной линейной регрессии. 

Основные гипотезы, которые были рассмотрены, связаны с 

конверсионной воронкой при продаже, использованными ресурса-

ми и временем работы с клиентом. В выборке для анализа данных 

принимались показатели работы менеджеров различных продаю-

щих структур Университета «Синергия» в период с 01.01.2021 по 

30.09.2021. Критерием включения менеджера в выборку было 

наличие данных по всем критерием выборки во весь период рабо-

ты. Так менеджеры, по каким-либо причинам сменившие место 

работы или работающие исключительно с одним сегментом базы, в 

выборку не включались.  

Для установления влияют ли данные показатели на результат 

работы менеджера были взяты следующие переменные и гипотезы: 
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Y – Количество привлечѐнной выручки в рублях за анализиру-

емый период. 

Х1 - Количество лидов, полученных менеджером по источнику 

«Веб-сайт». Гипотеза: «При увеличении трафика входящих лидов 

менеджер привлекает больше выручки». 

Х2 - Количество лидов, полученных менеджером по источнику 

«Аккаунтинг». Гипотеза: «При более усиленной работе с действу-

ющими клиентами и получения от них рекомендаций менеджер 

привлекает больше выручки». 

Х3 - Количество лидов, полученных менеджером по источнику 

«Импорт». Гипотеза: «При увеличении клиентской базы в работе у 

менеджера, менеджер привлекает больше выручки» 

Х4 - Среднее время разговора менеджера с клиентом в секун-

дах. Гипотеза: «При увеличении среднего времени разговора у ме-

неджера становится больше целевых звонков, что приводит к уве-

личению выручки». 

Х5 - Количество заключѐнных договоров с клиентами. Гипоте-

за: «Менеджер, выводящий клиентов на подписание договора, по-

лучает больше выручки». 

Х6 - Количество приведѐнных клиентов на личную встречу с 

целью презентации продукта. Гипотеза: «С увеличением количе-

ства личных встреч растѐт объѐм выручки». 

После построения парного линейного коэффициента корреля-

ции с использованием коэффициента линейной корреляции К. 

Пирсона и t-статистикой Стьюдента по распределению случайных 

величин [5], был сделан вывод о низкой значимости признаков Х2, 

Х3 на результирующий показатель (Рисунок 1). Так как заданный 

уровень доверительной вероятности в размере 0,05 не был достиг-

нут. Следовательно, гипотезы, соответствующие им, не подтверди-

лись.  

При этом по атрибуту Х3 присутствует слабая обратная корре-

ляционная зависимость. На основании чего можно сделать предпо-

ложение о наличие обратной зависимости между переменными и 

провести дополнительное исследование в данной сфере, для повы-

шения эффективности работы подразделения [1].  
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Рисунок 1. Результаты расчета парного линейного коэффициен-

та корреляции и уровня значимости между переменными Y и X(1-

6) (Примечание: расчеты выполнены в пакете STATA) 

 

Также были отвергнута переменные Х1, Х4 так как корреляци-

онная связь между данными составляла менее 0,5 и не позволяла 

утверждать о корректности соответствующих гипотез. Построив 

уравнения регрессии по остальным атрибутам, получены следую-

щие результаты (Рисунок 2, 3).  

 

 
Рисунок 2. Результаты оценки параметров парной линейной ре-

грессии в пакете STATA по Х5 (Примечание: расчеты выполнены в 

пакете STATA) 
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Переменная Х5 имеет высокий множественный коэффициент 

детерминации (R-squared), а также скорректированный множе-

ственный коэффициент детерминации (Adj R-squared), что позво-

ляет утверждать о значительном влиянии атрибута на вариации Y. 

Значение F-статистики получено достаточно высоким (120,9), а 

уровень значимости не превышает порог в 5%, соответственно по-

строенное уравнения существенное. При этом на основании оце-

нѐнных значений параметров регрессионного уравнения можно 

утверждать, что при сохранении условий, которые были в период 

выборки данных, каждый дополнительный договор с клиентом бу-

дет приносить 33 166 рублей выручки.  

 
Рисунок 3. Результаты оценки параметров парной линейной ре-

грессии в пакете STATA по Х6 (Примечание: расчеты выполнены в 

пакете STATA) 

 

Атрибут Х6, также, как и атрибут Х5, имеет значительное вли-

яние на вариации результирующего показателя. Значение F- стати-

стики ниже чем у прошлого атрибута, при этом уровень значимо-

сти не превышает порог в 5%, что делает данную модель также 

адекватной для интерпретации. Изменение значения атрибута, при 

прочих равных условиях, будет давать изменение выручки в разме-

ре 25 433 рублей. 

Для данных атрибутов строились различные уравнения регрес-

сии из-за наличия корреляции между атрибутами в размере 0,9605 

(Рисунок 1), что говорит о строгой степени мультиколлениарности 

[6].  

Таким образом, из шести выдвинутых гипотез о взаимосвязи 

атрибутов и результирующего показателя, только две являются ак-
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туальными и корректными. Использование инструментов анализа 

данных позволяет повысить эффективность использования интел-

лектуальных систем и систем сквозной аналитики при работе call-

центров. Благодаря введению статистических анализов возможно 

увеличить объективность принятых решений и снизить риски 

управленческих ошибок.  
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Аннотация. В статье анализируются направления оценки эф-

фективности бюджетного финансирования инвестиций, даются 

предложения по обеспечению финансовой состоятельности про-

екта и эффективности инвестиций. Также рассматриваются 

теоретические аспекты финансирования инвестиционных проек-

тов в рамках как общегосударственных, так и местных инвести-

ционных программ, отмечается, что к таким проектам относят-

ся проекты, финансируемые Правительством за счет средств 

бюджетов всех уровней. Обобщаются преимущества и недостат-

ки методов оценки инвестиционных проектов. Рекомендуется ис-

пользовать показатели эффективности инвестиционных проек-

тов в рамках показателей бюджетной эффективности, отража-

ющие эффективность проекта с точки зрения интересов всех 

участников инвестиционного процесса, показатели коммерческой 

эффективности проекта (финансовое обоснование) инвестицион-

ного проекта. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, экономическая эф-

фективность, принципы оценки, бюджетная эффективность, 

бюджетное финансирование, инвестиционные ресурсы. 

 

Abstract. The article analyses the directions for assessing the effec-

tiveness of budgetary financing of investments, provides proposals for 

ensuring the financial viability of the project and the effectiveness of 

investments. The theoretical aspects of financing investment projects 

within the framework of both national and local investment programs 

are also considered; it is noted that such projects include projects fi-
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nanced by the Government at the expense of budgets of all levels. The 

advantages and disadvantages of methods for evaluating investment 

projects are summarized. It is recommended to use indicators of the ef-

ficiency of investment projects within the framework of indicators of 

budgetary efficiency, reflecting the efficiency of the project from the 

point of view of the interests of all participants in the investment pro-

cess, indicators of the commercial efficiency of the project (financial 

justification) of the investment project. 

Key words: investment project, economic efficiency, assessment 

principles, budget efficiency, budget financing, investment resources. 

 

Для решения проблемы финансирования инвестиций условиях 

действующего законодательства Республики Узбекистан возможно 

несколько вариантов действий: 

- самостоятельное формирование средств субъектами; 

- использование бюджетных средств (бюджетное финансирова-

ние); 

- прочие источники финансирования инвестиций. 

В данном случае при финансировании инвестиций права субъ-

ектов, нуждающихся в притоке инвестиций, не будут нарушены, 

поскольку главными распорядителями средств финансирования 

остается сам субъект – потребитель инвестиционных ресурсов, 

государственный бюджет или другие субъекты, согласно заклю-

ченным договорам по формированию и использованию финансо-

вых ресурсов для инвестиционных целей. Речь здесь следует вести 

только об обслуживании процесса, не вторгаясь в компетенцию 

субъектов, финансирующих инвестиции. Наличие данной процеду-

ры лишь позволяет не только сэкономить средства предприятий 

(Поскольку речь можно вести только о бесплатном обслуживании 

инвестиционного процесса), но и приводить более взвешенную 

экономическую, бюджетную, налоговую политику в рамках полу-

чателей инвестиционного капитала. 

В нынешних условиях развития инновационной экономики гос-

ударство выступает инвестором в целях поддержки инвестицион-

ных проектов, реализуемых различными хозяйствующими субъек-

тами, прежде всего, акционерными обществами и физическими ли-

цами. Инвестиционные проекты, входящие в состав государствен-
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ных инвестиционных программ, финансируются за счет бюджет-

ных средств всех уровней. Этими проектами предусматривается 

строительство различных объектов для государственных нужд и к 

таким объектам относятся объекты стратегического характера, гос-

ударственной связи, транспорта, важнейшие для страны объекты 

государственной собственности и т.д. Ибо объектами инвестици-

онного финансирования в основном являются государственные 

учреждения (организации). 

Несомненно, финансирование инвестиционных проектов по 

развитию сферы коммунального хозяйства, объектов здравоохра-

нения, развитию общественного транспорта, инженерного обеспе-

чения территорий, застройки городов и т.д. предусматривается 

бюджетами, как республиканского, так и местного значения. 

Отсюда следует, что инвестиционные ресурсы из государствен-

ного бюджета направляются в социальную сферу на строительство 

жилья, объектов коммунального хозяйства, объектов здравоохра-

нения и культуры. Однако, финансирование инвестиций осуществ-

ляется в рамках, прежде всего государственных и местных инве-

стиционных программ, по созданию, развитию и поддержке пред-

приятий, в частности, государственной формы собственности. 

Нельзя не видеть того, что государство, в лице его правитель-

ства и местных органов, может финансировать и стройки, осу-

ществляемые негосударственными предприятиями и организация-

ми, различного рода акционерными обществами и др., если их 

осуществление направлено на решение важных общегосударствен-

ных социально-экономических задач: поддержка приоритетных 

направлений инновационного развития экономики страны, эконо-

мическое развитие территорий, создание важных для районов 

предприятий по переработке сельхозпродуктов. Характерным яв-

ляется то, что финансирование осуществляется в рамках вложений 

в соответствии с утвержденным перечнем строек, а также строек, 

осуществляемых органами самоуправления из бюджета. При этом 

финансирование инвестиций может осуществляться на безвозврат-

ной основе, как в полном объеме в соответствии со сметной стои-

мостью строительства, так и частично при максимальном привле-

чении собственных и заемных средств предприятиями; на возврат-

ной основе, с финансированием из государственного бюджета Ми-

нистерством Финансов Республики Узбекистан в установленном 
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законом порядке предприятиями (организациями) застройщиками 

по капстроительству. При этом предприятие (организация-

застройщик) для получения необходимых сумм обращаются в фи-

нансовые и другие органы управления соответствующих мини-

стерств и ведомств по принадлежности с необходимым обоснова-

нием эффективности инвестиционных проектов, их реализуемости 

и возможности возврата получаемых кредитов в соответствии с 

кредитным договором. Согласно этим договорам Министерство 

Финансов Республики Узбекистан перечисляет средства заемщи-

кам на их расчетные счета в соответствующие обслуживающие 

банки через соответствующие органы власти. 

Принципиальное отличие возвратности кредита заключается в 

льготном получении выделяемых средств. Размер процентной 

ставки за пользование государственным кредитом существенно 

ниже по сравнению с процентной ставкой за пользование банков-

скими кредитами. 

Государственное участие в совместном с местными бюджетами 

финансировании инвестиционных проектов, на наш взгляд, являет-

ся достаточно эффективным инструментом государственного воз-

действия на активизацию инвестиционной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

При этом оценка эффективности инвестиций имеет огромный 

научный и практический интерес, поскольку от того, насколько 

объективно и всесторонне осуществлена эта оценка, зависят сроки 

окупаемости вложенного капитала, темпы развития, а также реше-

ние многих проблем социально-экономического развития страны. 

А объективность и всесторонность оценки эффективности инве-

стиционных проектов, в свою очередь, в значительной мере опре-

деляются использованием современных методов проведения такой 

оценки (см.: рис. 1). Необходимо иметь ввиду, что критериями 

коммерческой привлекательности инвестиционного проекта долж-

ны выступать финансовая состоятельность проекта и эффектив-

ность инвестиций. По этим критериям и рекомендуется проводить 

соответственно финансовую и экономическую оценки. Оба подхо-

да взаимно дополняют друг друга. Первый рекомендуется исполь-

зовать для анализа ликвидности (платежеспособности) проекта в 

ходе его реализации, а второй – при оценке потенциальной способ-
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ности, поскольку потенциальная способность проекта призвана со-

хранить покупательную ценность вложенных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Финансово-экономическая оценка эффективности  

инвестиционного проекта 
 

Однако, методы оценки инвестиционных проектов имеют свои 

преимущества и недостатки, хотя в них заложены принципы, ис-

пользуемые в зарубежной практике. На наш взгляд, основными 

принципами, заложенными в основу оценки инвестиционных про-

ектов должны быть: 

- принцип оценки возврата инвестируемого капитала на основе 

показателя денежного потока, который формируется за счет чистой 

прибыли и амортизационных отчислений в процессе реализации 

инвестиционного проекта; 

- принцип обязательного приведения к настоящей стоимости 

будущих поступлений, т.е. денежного потока, поскольку инвести-

ционный процесс длится не один год. С течением времени реализа-

ции проекта, безусловно, увеличивается и стоимость вложенных 
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денежных средств. Это означает, что вложенные сегодня, все по-

следующие инвестируемые суммы должны быть приведены к 

настоящей стоимости; 

- принцип выбора дифференцированной ставки процента (дис-

контной) в процессе дисконтирования потока для различных инве-

стиционных проектов. При этом размер предполагаемого дохода 

следует формировать с учетом: 

- средней реальной депозитной ставки; 

- темпа инфляции; 

- премии за риск; 

- премии за низкую ликвидность. 

Соблюдение этого принципа весьма важно при сравнении двух 

и более инвестиционных проектов, различающихся разными уров-

нями риска или продолжительностью осуществления; 

- принцип гибкой системы использования ставки процента для 

дисконтирования денежных потоков в зависимости от целей оцен-

ки инвестиционного проекта. Так, при расчете различных показа-

телей эффективности инвестиций в качестве ставки процента, вы-

бираемой для дисконтирования, могут быть использованы: 

- средняя депозитная или кредитная ставка; 

- индивидуальная норма доходности от инвестиций с учетом 

уровня инфляции, риска и ликвидности инвестиций; 

- альтернативная норма доходности по другим возможным ви-

дам инвестиций; 

- норма доходности по текущей финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Показатели эффективности инвестиционных проектов с учетом 

вышеизложенного, рекомендуется делить на следующие виды: 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансо-

вые последствия осуществления проекта для государственного или 

местного бюджетов; 

- показатели эффективности, отражающие эффективность про-

екта с точки зрения интересов всего национального хозяйства в 

целом, а также участвующих в осуществлении проекта экономиче-

ской территории страны, отраслей, организаций и предприятий; 

- показатели коммерческой эффективности (финансовое обосно-

вание проекта), учитывающие финансовые последствия реализации 

проекта для его непосредственных участников. 
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Несомненно, показатели бюджетной эффективности, должны 

отражать влияние результатов реализации проекта на доходы и 

расходы бюджетов всех уровней. 

Показателем, используемым для обоснования, в частности, фи-

нансовой поддержки предусмотренных в проекте мероприятий, 

должен являться бюджетный эффект (∑   ), определяемый как 

превышение доходов соответствующего бюджета (∑  ) над расхо-
дами (∑             ). Более наглядно это можно отразить с по-
мощью формулы: 

∑     ∑   ∑           (1) 

 

Их значение выше при больших объемах производства продук-

ции (товаров, услуг). В первом случае, на доходах бюджета, сказы-

вается нагрузка постоянных бюджетных расходов. 

Так и относительно высокие нецелевые бюджетные расходы. Во 

втором случае, хотя и расходы бюджета из года в год увеличивают-

ся (в абсолютных сумах), уменьшается его относительная величина 

по отношению к ВВП. Также можно отметить то, что изменения в 

рамках доходов и расходов бюджета как бы отстают от изменения 

налоговых ставок. 

Более наглядно это видно из графика (см.: рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменения доходов и расходов бюджета 
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вую доходов бюджета в той точке, в которой она достигает мини-

мума. На самом деле, поскольку график предельного прироста рас-

ходов бюджета отстает от графика бюджетных расходов, то в точке 

пересечения первая направлена снизу в верх, и, следовательно, на 

изменении средних будет сказываться увеличение более высоких, 

по сравнению со средними величинами территориальных прирост-

ных бюджетных расходов. 

Подобный расчет необходим для сопоставления доходов и рас-

ходов бюджета. При этом, величину расходов и доходов можно 

рассчитать также, как и суммы их дисконтированных годовых зна-

чений за период (Т) осуществления проекта. На их основе внутрен-

нюю норму бюджетной эффективности (прибыль, срок окупаемо-

сти и рентабельность бюджетных средств, степень финансового 

участия государства и экономическое самоуправление его террито-

рии в реализации проекта (отношение общих бюджетных расходов 

к сумме затрат по проекту)). 

В состав доходов бюджета рекомендуется включать поступле-

ния в бюджет, относящиеся к осуществлению проекта: плату за 

пользование природными ресурсами (землей, водой и др.), строи-

тельство и эксплуатацию проекта; налоговые поступления (вклю-

чая налог на доходы физических лиц, таможенные пошлины и ак-

цизы по затрачиваемым ресурсам); отчисления во внебюджетные 

фонды (Фонд «Эл-юрт умиди» Агентства развития государствен-

ной службы при Президенте Республики Узбекистан, Централизо-

ванный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим 

лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государ-

ственных и общественных нужд при Кабинете Министров Респуб-

лики Узбекистан, Внебюджетный Пенсионный фонд при Мини-

стерстве финансов Республики Узбекистан, Государственный фонд 

содействия занятости при Министерстве занятости и трудовых от-

ношений Республики Узбекистан, Фонд поддержки и защиты прав 

и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за 

рубежом при Министерстве занятости и трудовых отношений Рес-

публики Узбекистан, Фонд общественных работ при Министерстве 

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, Госу-

дарственный фонд поддержки развития предпринимательской дея-

тельности, Внебюджетный фонд по управлению, трансформации и 

приватизации государственных активов при Агентстве по управле-
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нию государственными активами, Государственный целевой фонд 

по поддержке женщин и семьи, Внебюджетный Республиканский 

целевой книжный фонд при Министерстве народного образования 

Республики Узбекистан, Фонд развития скорой медицинской по-

мощи при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, 

Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здраво-

охранения Республики Узбекистан, Внебюджетный Фонд под-

держки туристской сферы при Государственном комитете Респуб-

лики Узбекистан по развитию туризма, Фонд развития садоводства 

и тепличного хозяйства при Агентстве по развитию садоводства и 

тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Рес-

публики Узбекистан, Гарантийный фонд по обслуживанию госу-

дарственного долга при Казначействе Министерства финансов 

Республики Узбекистан, и др.). 

Основной задачей подобных фондов на наш взгляд, должно яв-

ляться решение проблем обеспечения эффективности финансиро-

вания инвестиций. Безусловно, ключевым при этом должно являть-

ся финансирование инновационных инвестиций, то есть механизмы 

финансирования инвестиций должны создавать благоприятные 

экономические условия для осуществления эффективной инвести-

ционной деятельности, направленной на модернизацию и обновле-

ние основных фондов, повышение конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов. 

В составе расходов бюджета следует учитывать бюджетные 

средства, выделяемые на прямое финансирование проекта, надбав-

ки к рыночным ценам (на топливо, энергию и т.п.), кредиты, под-

лежащие возмещению из средств бюджета, различные выплаты и 

др. Подобные данные для расчета необходимо свести в форму таб-

лицы. В одной из колонок таблицы необходимо отразить доходы на 

размер вышеуказанных показателей. Однако, реальные границы 

инвестиционного финансирования во многом зависят также от со-

стояния экономики. Особо от этого зависит и величина как показа-

телей, влияющих на объем финансирования инвестиций, так и их 

эффективность. 

Кроме того, в процессе разработки инвестиционного проекта 

необходимо оценивать его социальные и экологические послед-

ствия, а также затраты, связанные с социальными мероприятиями. 

На наш взгляд меры, направленные на обеспечение бюджетного 
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финансирования и их эффективность могут послужить базисом для 

усиления инновационно-инвестиционной составляющей в модер-

низации экономики. 
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Инфляционные процессы, происходящие в экономике, влияют 

как на социально-экономическое положение республики и страны в 

целом, так и отдельную семью, особенно семью, имеющую детей.  

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, и ее 

годовой уровень оказался самым высоким с 2016 года: в 2016 г. 

инфляция составила 5,4%, в 2017 г. — 2,5%, в 2018 г. — 4,3%, в 

2019 г. — 3,0%.  

В 2020 году расходы консолидированного бюджета Удмурт-

ской Республики на реализацию мер социальной поддержки детей, 

семей с детьми и молодежи составили 3899 млн рублей или 41% 

всех расходов на реализацию мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан. Помощь оказывалась посредством денеж-

ных выплат, а также в натуральной форме. При этом, 2014 млн 

рублей или 52% всех израсходованных средств было направлено на 

оказание помощи этой категории населения в денежной форме. 

 
Рис.1 - Структура использования бюджетных средств  

в Удмуртской Республике на цели социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в денежной и натуральной 

 форме в 2020 году, в процентах 

 

Реализация мер социальной поддержки детей, семей с детьми и 

молодежи в 2020 году в денежной форме осуществлена, в основ-
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ном (88%), в виде денежных выплат. На оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг выделено 4,2% средств поддержки, осу-

ществленной в денежной форме, питание - 2,6%. 

Из общей суммы поддержки в денежной форме чуть менее 40% 

средств было выделено семьям с детьми (из них: малоимущим се-

мьям с детьми - 14,2%, получателям ежемесячной денежной вы-

платы – 14%, лицам, получающим компенсацию части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образова-

тельных организациях – 3,7%), детям из отдельных категорий се-

мей – 27,6%, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей – 24,2% (Рис.2). 

 
Рис.2 - Cредства консолидированного бюджета, выделенные 

на цели дополнительной социальной поддержки детей, семей с 

детьми и молодежи в денежной форме в 2020 году, млн рублей 

 

Социальная поддержка детей, семей с детьми и молодежи за 

счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республи-

ки посредством денежных выплат осуществляется как на регуляр-

ной основе, так и в форме единовременных выплат. 
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По данным Министерства социальной политики и труда Уд-

муртской Республики в 2020 году ежемесячную выплату в Удмур-

тии получили 45255 семей на 54481 ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно. 

В период пандемии в рамках нацпроекта «Демография» меры 

поддержки семей были усилены. 

 Изменились условия предоставления выплаты при рожде-
нии первого ребенка. Так, пересмотрен критерий нуждаемости при 

установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 

ребенка с 1,5–кратной до 2–кратной величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения и увеличен срок осуществле-

ния этой выплаты с полутора до трех лет. Данная мера поддержки 

позволила увеличить в два раза число семей - получателей выплат 

(с 5980 до 11351); 

 Более 10 тысяч семей с тремя и более детьми получали 

ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей 

с рождения до 3 лет; 

 В 2020 году 130 студенческих семей при рождении ребенка 
получили единовременную материальную помощь в размере 

100 тысяч рублей; 

  Денежную выплату в размере 10333 рублей ежемесячно с 1 

июня по 31 декабря 2020 года получали 1200 малообеспеченных 

безработных беременных женщин, имеющих срок беременности от 

12 до 30 недель.  

 Гражданам, уволенным и признанным в установленном по-
рядке безработными, начиная с 1 марта 2020 года, за исключением 

граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, имею-

щих детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в 

апреле – сентябре  

2020 года был увеличен пропорционально количеству детей из рас-

чета 3000 рублей за каждого ребенка. Данные выплаты получили 

18801 граждан (на 29978 детей). 

Помощь в натуральной форме из анализируемой категории 

граждан преимущественно получали студенты, учащиеся, школь-

ники (1015 млн руб. или 53,9% в общем объеме бюджетных расхо-

дов в натуральной форме, направленных на поддержку детей, се-

мей с детьми и молодежи), а также дети из отдельных категорий 

семей (746 млн руб. или 39,6%). 
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Средства на реализацию мер социальной поддержки детей, се-

мей с детьми и молодежи из консолидированного бюджета Удмур-

тии в 2020 году в натуральной форме, в основном, были направле-

ны на питание (61,3% от общей суммы средств в натуральной фор-

ме, выделенной детям, семьям с детьми и молодежи) (Рис.3). 

Рис.3 - Направления использования бюджетных средств  

в Удмуртской Республике на цели дополнительной  

социальной поддержки детей, семей с детьми и молодежи в 

натуральной форме в 2020 году, млн рублей 

 

По данным Министерства социальной политики и труда Уд-

муртской Республики с 1 января 2020 года все многодетные семьи 

получили право на 50–ти процентную льготу по транспортному 

налогу на одно транспортное средство, мощность двигателя кото-

рого не превышает 150 лошадиных сил. 

Как и планировалось в 2019 году, с 1 марта 2020 года дети из 

всех многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных 

организациях с 1 по 11 класс, начали получать бесплатное питание 

1 раз в учебный день. По данным Минсоцполитики и труда УР го-
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рячими обедами за счет этой льготы было обеспечено более 36 ты-

сяч школьников из многодетных семей. 

По инициативе Главы Удмуртии А.В. Бречалова с целью до-

полнительной государственной поддержки отдельных категорий 

семей с детьми в связи с пандемией были откорректированы неко-

торые существующие меры в денежной и натуральной форме под-

держки, а также введены новые. В натуральной форме оказана сле-

дующая поддержка. 

 Предоставление продуктовых наборов для семей с детьми. 

Данной мерой поддержки смогли воспользоваться достаточно 

большое количество категорий детей из малообеспеченных семей: 

где доход на одного человека в семье был ниже прожиточного ми-

нимума, семьи с детьми–инвалидами, все многодетные семьи без 

учета нуждаемости, семьи с детьми–дошкольниками и другие. На 

эти цели из бюджета республики было выделено более 440 млн 

рублей, и воспользовались этой мерой 102667 детей.  

 Подарочные карты для детей от рождения до 2 лет на при-
обретение товаров, медицинских изделий и лекарственных средств 

на сумму 1000 рублей. В течение трех месяцев такую поддержку 

получили 11705 семей. 

Дополнительные меры социальной поддержки детей, семей с 

детьми и молодежи за счет консолидированного бюджета реализу-

ются во всех субъектах РФ, входящих в Приволжский федеральный 

округ. 

По данным территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики, входящих в ПФО, общая сумма фак-

тических расходов на осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан составила 153,6 млрд рублей, из ко-

торых на поддержку детей, семей с детьми и молодежи – 62,7 млрд 

рублей.  

Таким образом, в Удмуртской Республике в 2020 году социаль-

ная поддержка детей, семей с детьми и молодежи за счет средств 

консолидированного бюджета УР имела широкий спектр направ-

лений. Социальная помощь оказывалась посредством денежных 

выплат и в натуральной форме, при этом 2014 млн рублей или 52% 

всех израсходованных средств было направлено на оказание по-

мощи детям, семьям с детьми и молодежи в денежной форме.  
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В России период с 2018 по 2027 гг. объявлен Десятилетием дет-

ства и нацелен на формирование и усиление государственной по-

литики по улучшению положения детей в стране. Актуальность 

этого направления возросла в контексте поставленных Президен-

том РФ в мае 2018 года (уточненных в июле 2020 года) националь-

ных целей по двукратному снижению уровня бедности населения и 

обеспечению устойчивого естественного роста численности насе-

ления России, в том числе за счет увеличения суммарного коэффи-

циента рождаемости до 1,7 рождения в расчете на одну женщину 

репродуктивного возраста к 2030 году. Достижение этих целей 

вряд ли возможно без реализации эффективной социальной под-

держки семей с детьми на уровне страны в целом и ее отдельных 

регионов. 
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Рынок труда представляет собой одну из сложных частей в 

структуре рыночной экономики, является индикатором различных 

социально-экономических процессов. В условиях современных вы-

зовов рынок труда очень чутко реагирует на все трансформации в 

экономике [1, c.107]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что ин-

формация о трудовых ресурсах применяется для оценки социально-

экономического развития региона, для разработки новых законода-

тельных актов, реализации различных управленческих решений 

органами власти в вопросах социальной политики. Более того, ин-

формация о рынке труда применяется при анализе конкурентоспо-

собности различных отраслей экономики, а также при анализе ка-

чества жизни населения.  

Периодом исследования является 2016-2020 гг., который затра-

гивает изменения на рынке труда региона, связанные с переходом к 

mailto:zolotova.lu@rambler.ru
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 344 

цифровизации, а также обусловленные влиянием разного рода кри-

зисных явлений в экономике. 

По данным Оренбургстата, в структуре рабочей силы как в 2016 

г., так и в 2020 г. преобладает занятое население, численность ко-

торого в среднем за исследуемый период ежегодно снижалась на 

21,025 тыс. чел. или на 2,3%. 

Численность безработного населения в 2016 г. составляла 50,0 

тыс. чел., к 2020 г. – 55,4 тыс. чел. [1]. 

Анализ структуры занятого населения Оренбургской области 

по возрастным группам [1] в 2020 г. по сравнению с 2016 г. позво-

ляет сделать следующие выводы: 

- занятые в возрасте от 30 до 34 лет обладают наибольшим 

удельным весом среди всех возрастных групп (14,1% в 2016 году и 

15% в 2020 году); 

-занятые в возрасте от 70 лет и старше являются самой мало-

численной группой (0,2% в 2016 году и 0,4% в 2020 году); 

- значительного прироста доли занятой молодѐжи (лиц в воз-

расте от 14 до 35 лет) в 2020 г. по сравнению с 2016 г. не наблюда-

ется, так как изменения весьма незначительные. Этот период в 

жизни человека может характеризоваться окончанием учебы и 

началом трудовой деятельности, то есть население находится в по-

иске работы; 

- средний возраст занятых по показателям 2016 г. составляет 

40,4 года, к 2020 г. – 41,4 года. 

Образовательный уровень занятых в Оренбуржье не претерпел 

существенных изменений за период с 2016 по 2020 гг. [1]. 

Так, в данной структуре занятого населения преобладают лица 

со средним профессиональным образованием, доля которого в 2020 

году по сравнению с 2016 г. снизилась на 0,1 п.п. 

Доля занятого населения с высшим образованием в 2020 году 

по сравнению с 2016 выросла на 2,2% и составила 30,4%. 

Распределение занятого населения по видам экономической де-

ятельности претерпело существенные изменения за период с 2016 

по 2020 гг. Численность занятых в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 

сокращалась по всем видам экономической деятельности. 

Так, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обрабаты-

вающие производства, торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов из года в год теряли работни-
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ков. Наибольшее сокращение коснулось сферы обрабатывающего 

производства, где численность работников снизилась в 2020 году 

по сравнению с 2016 на 21,2 тыс. чел. 

Анализ изменений в структурах безработного населения по 

возрастным группам [2, с.127] в 2016 г. и в 2020 г. свидетельствует 

о следующем: 

- в 2016 году основной удельный вес безработных составили 

безработные в возрасте от 20 до 24 лет (25,5%), но к 2020 году дан-

ный показатель снизился на 6,7% и составил 18,8%; 

- доля безработных среди населения в возрасте старше 60 лет и 

старше в 2020 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 1,4%, 

также снизилась доля безработных среди населения в возрасте до 

20 лет, так как в 2016 году она составляла 6,3%, а в 2020 году уже 

2,8%; 

Образовательный уровень безработных в Оренбургской обла-

сти довольно высок, так как среди безработных в период с 2016 по 

2020 год значительную долю занимает часть населения, имеющая 

высшее или среднее профессиональное образование: 

- доля безработных, имеющих высшее образование, в 2016 году 

составила 27,8%, но к 2020 году снизилась до 21,9%;  

- доля безработных, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в 2016 году составила 45% и на конец 2020 года возросла 

до 49,6%. 

Пандемия COVID-19 внесла заметные коррективы в развитие 

рынка труда не только каждого региона, но и России в целом, зна-

чительно упростив регистрацию в качестве безработного посред-

ством дистанционного режима [3, с. 38]. 

По данным рисунка 1 отчетливо видны тенденции роста в ди-

намике численности официально зарегистрированных безработных 

в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей регистрируемой  

безработицы в Оренбургской области 

 

В структуре зарегистрированных безработных по причинам по-

тери работы наибольшая доля приходится на лиц, уволившихся по 

собственному желанию (более 55%), за исследуемый период 

наблюдается тенденция увеличения данной доли. Среди безработ-

ных, регистрируемых в службах занятости, наименьшая доля при-

надлежит выпускникам различных учебных заведений (0,2%), доля 

таких зарегистрированных безработных имеет тенденцию к сниже-

нию в среднем за 2016-2020 гг. [4]. 

Характеристика ряда распределения численности зарегистри-

рованных безработных по уровню образования такова, что 

наибольшая доля приходится на лиц, имеющих среднее професси-

ональное образование, второе место принадлежит доле зарегистри-

рованных безработных с высшим образованием, их доля имеет 

тенденцию к снижению. Чаще всего обращаются для регистрации в 

службах занятости граждане в тридцатилетнем возрасте и старше. 

Из числа зарегистрированных безработных около 20% имели дли-

тельный перерыв в работе (больше 1 года) [4]. 

 В структуре продолжительности регистрируемой безработицы 

наибольший процент составляют лица, находящиеся в состоянии 
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Численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах 

службы занятости населения, всего, в т.ч 

из них признаны безработными  
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безработного лица, состоящего на учете в службе занятости, от 1 до 

4 месяцев [4]. 

Таким образом, проблемы занятости и безработицы населения 

являются одними из важнейших социально-экономических про-

блем на территории Оренбургской области. Результаты исследова-

ния позволяют заключить, что существенных структурных измене-

ний, за исключением резкого скачка численности регистрируемой 

безработицы, в динамике индикаторов рынка труда за исследуемый 

период не наблюдается.  
Итоги анализа изменений в структуре занятого и безработного 

населения Оренбургской области могут способствовать формиро-

ванию региональной стратегии занятости в современных условиях, 

которой будет предусмотрено уменьшение коэффициента напря-

женности на рынке труда Оренбуржья и появление положительных 

изменений в динамике индикаторов экономического развития об-

ласти. 
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Аннотация: В данной работе освещена проблема занятости и 

безработицы в Удмуртской Республике – одна из важнейших со-

циально-экономических проблем, которая неразрывно связана со 

всеми сторонами жизнедеятельности населения: производством, 

распределением, потреблением, доходами. 

Ключевые слова: численность населения, занятые, безработ-
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murt Republic, deputy head of the Department of labor statistics, educa-

tion, science and innovation, e-mail:  
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Thesis: This article highlights the problem of employment and un-

employment in the Udmurt Republic - one of the most important socio-

economic problems, which is inextricably linked with all aspects of the 

population's life: production, distribution, consumption, income. 

Key words: population, employed, unemployed, labor force, under-

employment. 

 

Особенностью Удмуртской Республики является снижение об-

щей численности населения, обусловленное миграционным отто-

ком населения. Численность населения в возрасте моложе и старше 

трудоспособного возрастает, а в трудоспособном - уменьшается, 

что приводит к росту демографической нагрузки на трудоспособ-
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ное население. Так за последние 10 лет численность населения 

трудоспособного возраста снизилась на 124,3 тысячи человек – с 

939,1 тыс. человек на начало 2011г. до 814,8 тыс. человек на начало 

2021года. При этом демографическая нагрузка на трудоспособное 

население возросла более чем треть (на 35%) - с 619 человек до 833 

человек.  

Другим важным фактором динамики рынка труда является сте-

пень экономической активности различных демографических 

групп населения. 

Показатель рабочей силы Удмуртской Республики (63,4%) пре-

восходит как общероссийский показатель (62,0%), так и средний по 

Приволжскому федеральному округу (60,5%). По уровню участия в 

рабочей силе республика занимает третье место среди субъектов 

Приволжского федерального округа. 

Уникальную информацию о качественном составе рабочей си-

лы, структуре фактической безработицы, причинах незанятости, 

способах поиска работы содержат материалы выборочного обсле-

дования по рабочей силе. 

По данным выборочного обследования населения по рабочей 

силе в 2020 году численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и 

старше составила 769,6 тыс. человек, из нее 721,4 тыс. человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 

48,2 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соот-

ветствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). По сравнению с 2019 годом 

численность занятого населения в Удмуртии уменьшилась на 9 

тыс. человек, численность безработных - увеличилась более чем на 

15 тыс. человек. 

2020 год был очень сложный для нашей республики и для всей 

страны. Пандемия серьезно изменила рынок труда. Большинство 

компаний в ожидании трудных времен провели оптимизацию чис-

ленности работников, исключили должности с дублированием 

функций, ввели ограничение на наем новых сотрудников. 

Рассмотрим, что произошло на рынке труда в Удмуртской Рес-

публике. 
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Рис. 1 - Численность занятого населения и рабочей силы,  

тыс. человек [1] 

 

В 2020 году в республике наблюдалась тенденция к снижению 

уровня занятости. В летний же сезон, как правило, спрос на рабо-

чую силу возрастает, что и показал 3 квартал 2020 года. В 2019 го-

ду – ситуация относительно стабильная. 

Удмуртия характеризуется своеобразной отраслевой структу-

рой занятости: высока доля занятых в сельском хозяйстве и обраба-

тывающих производствах. Для республики характерно увеличение 

занятых в малом предпринимательстве. 

Нестабильная экономическая ситуация в России существенно 

влияет на процессы, происходящие на рынке труда нашей респуб-

лики. Еѐ последствия проявляются и в том, что сальдо прибытия-

выбытия работников на крупных и средних предприятиях по-

прежнему остается отрицательным.  
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Таблица 1 - Состав рабочей силы, человек [1] 

 

 

Рабочая 

сила 

в том числе: Лица, не 

входя-

щие в 

состав 

рабочей 

силы 

Уро-

вень 

без-

ра-

боти-

цы, в 

% 

Уро-

вень 

заня-

тости, 

в % 

заня-

тые 

безра-

бот-

ные 

2019 год 

I квартал 760561 721469 39091 457733 5,14 59,22 

II квартал 768361 732674 35687 449932 4,64 60,14 

III квартал 756015 727914 28100 462278 3,72 59,75 

IV квартал 767203 739528 27675 451090 3,61 60,70 

В среднем 

за год  763035 730396 32638 455258 4,28 59,95 

2020 год 

I квартал 761057 722580 38477 452844 5,06 59,53 

II квартал 764447 708248 56199 449454 7,35 58,34 

III квартал 793216 741059 52158 420686 6,58 61,05 

IV квартал 759502 713609 45893 454400 6,04 58,79 

В среднем 

за год 769556 721374 48182 444346 6,26 59,43 

 

В Удмуртии увеличилось число работников на «неполной заня-

тости».  Это произошло во втором квартале из-за пандемии коро-

навирусной инфекции.  

Многие работодатели во время карантина снижали объемы ра-

бот и переводили сотрудников в режим неполной занятости. 

В 2020 году в режиме неполного рабочего времени по инициа-

тиве администрации работали более 5,0 тыс. человек, это в 7 раз 

больше, чем в 2019 году.  
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В 1 квартале 2020 года общие масштабы неполной занятости 

работников обследуемых организаций составили 44,8 тыс. человек, 

во 2 квартале – 53,1тыс. человек, в 3-ем – 58,2 тыс. человек.  

Во втором квартале 2020 года по сравнению с этим же перио-

дом предыдущего года работников в условиях «неполной занято-

сти» стало больше на 12933 человека или на 32,2%. 

К сожалению, стабилизации к 4 кварталу 2020 года не произо-

шло, общие масштабы неполной занятости работников составили 

48,6 тыс. человек или 13,1% от списочной численности работников 

организаций.  

Приѐм работников в организациях с каждым годом уменьшает-

ся на 2-3%. В 2020 году было принято работников на 4% меньше, 

чем выбыло. За последние 5 лет приѐм новых кадров не компенси-

рует полностью выбытие персонала предприятий, что показано на 

рис.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. - Компенсация выбывшего персонала на  

предприятиях, не относящихся к субъектам малого  

предпринимательства [1] 
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На конец декабря 2020 года заявленная работодателями по-

требность в работниках составила 16,2 тыс. человек, что почти 

равняется численности незанятых граждан, обратившихся в органы 

службы занятости за содействием в поиске подходящей работы. Но 

ситуация на рынке труда складывается таким образом, что в каче-

ственном отношении вакансий недостаточно для быстрого трудо-

устройства. Это неизбежно приводит к росту доли безработных, 

состоящих на учете более года.  

Достоверную оценку занятости, позволяющую делать прогноз, 

дает средняя продолжительность безработицы. Если в среднем без-

работный остается без работы всего 1-2 месяца, то это свидетель-

ствует о высокой мобильности рынка рабочей силы, вакансиях, пе-

реквалификации работников. Длительный поиск работы является 

индикатором нестабильной ситуации на рынке труда.  

 По итогам выборочного обследования рабочей силы за 2 квар-

тал 2020 года численность безработных составила 56,2 тыс. чело-

век, за 3 квартал - 52,2 тыс. человек, к 4 кварталу и здесь стабили-

зации не произошло – 45,9 тыс. человек. По сравнению с этими же 

периодами предыдущего года безработных стало больше почти в 2 

раза, а численность занятых существенно снизилась.  

Уровень безработицы в этот период составил соответственно 

7,35% и 6,58% от рабочей силы. Такая совокупность данных свиде-

тельствует о том, что существенная часть занятых потеряла работу 

во время пандемии и до сих пор не восстановилась в трудоустрой-

стве. 

В среднем за 2020 год безработных стало более 48 тыс. человек, 

что выше предыдущего года почти в 1,5 раза (на 48%), и уровень 

безработицы составил – 6,26% от рабочей силы. 

Жители республики, оставшись без работы в 2020 году, искали 

еѐ в среднем 7,2 месяца, в 2019 году – 6,7 месяца, что свидетель-

ствует об ухудшении ситуации в этой сфере. Более четверти безра-

ботных в 2020 году искали работу от 12 месяцев и дольше.  

Общая численность безработных за 2020 год, определяемая на 

основе выборочных обследований населения по проблемам занято-

сти, более чем в 3 раза превышала зарегистрированную в государ-

ственных учреждениях Службы занятости и населения. Размеры 

общей и зарегистрированной безработицы существенно различа-

ются в силу того, что значительная часть безработных предпочита-
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ет вести поиск работы самостоятельно, не вставая на официальный 

учет. Такая ситуация вызвана еще и тем, что значительная часть 

граждан не считают Службу занятости способной решить пробле-

му их трудоустройства. 

По данным Министерства социальной политики и труда Уд-

муртской Республики численность зарегистрированных безработ-

ных граждан на конец сентября 2020 года составила 27,7 тыс. чело-

век, что больше сентября прошлого года более чем в 4 раза. 

Как правило, в большей степени безработица затрагивает 

наиболее уязвимые социальные группы: лиц с недостаточным опы-

том работы, невысоким уровнем дохода, а также проживающих в 

сельской местности.    

Удельный вес женщин в общей численности безработных со-

ставил 45%, жителей сельской местности - 42%, не имевших опыта 

работы – 11%.  

В среднем за 2020 год в общей численности безработных 25,2 

тыс. человек – это мужчины, 20,7 тыс. человек соответственно 

женщины, т.е. безработных мужчин в 1,2 раза больше, чем безра-

ботных женщин. 

Наиболее популярным способом поиска работы среди безра-

ботных, ищущих работу, является обращение к друзьям, родствен-

никам, знакомым и обращение к СМИ, Интернету. 

Итоги выборочного обследования населения по рабочей силе 

показали, что в течение 2020 года число безработных во 2 и 3 квар-

талах оставалось самым высоким, хотя ежегодно в летний период и 

уборочный сезон этот показатель был ниже в среднем на 3 - 4 ты-

сячи человек. 

В 1 квартале 2020 года уровень безработицы составил 5,14% от 

рабочей силы и был выше, чем в 1 квартале 2019 года (на 0,8 про-

центных пункта). Второй и третий кварталы характеризуются рез-

ким повышением уровня безработных – 7,35% и 6,58% соответ-

ственно, к 4 кварталу 2020 года уровень безработицы понемногу 

снижался, но остался достаточно высоким относительно предыду-

щего года (выше на 2,4 процентных пункта).   

Уровень регистрируемой безработицы по данным Министер-

ства социальной политики и труда Удмуртской Республики на ко-

нец декабря 2020 года составил 2,08%, что на 1,07 процентных 

пункта выше уровня безработицы, рассчитанного на конец декабря 
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2019 года (1,01%). Тревожит тот факт, что среди безработных 

граждан достаточно высока (55,0%) доля безработной молодежи в 

возрасте от 20 до 39 лет. Это подтверждает и выборочное обследо-

вание по рабочей силе. 

В 2020 году средний возраст занятого населения составил 41 

год, что соответствует 2019 году, безработных - 39 лет (2019г. – 38 

лет). В 2020 году по сравнению с 2019 годом численность безра-

ботных увеличилась в возрастной группе от 20 до 39 лет, однако 

значительный рост наблюдался в возрастной категории 30-39 лет 

(на 3,8 процентных пункта).  

В последние годы в республике активно реализуются програм-

мы, направленные на содействие занятости населения, снятие угро-

зы роста безработицы и снижение социальной напряженности на 

рынке труда, включающие комплекс мер: стимулирование альтер-

нативных форм занятости и предпринимательской инициативы 

граждан, а также организацию опережающего обучения работни-

ков, находящихся под риском увольнения. 

Список использованных источников: 

1. Данные годовых разработок государственной статистической 

отчетности Удмуртстата по итогам Выборочного обследования 

рабочей силы. 

 

 

 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

 Казьмина К.А. 

Магистрант 3 курса направления «Экономика», профиль           

«Бухгалтер-аналитик хозяйствующих субъектов» 

 

Черемисина Т.Н.  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»  

ФГБУ ВО «Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 
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Для оценки эффективности использования собственных средств 

ОАО «ТАКФ» на основании отчетных данных рассчитаем необхо-

димые показатели, и все полученные расчеты оформим в таблице 1.  

Рентабельность собственного капитала – это важнейший фи-

нансовый показатель, характеризующий сумму прибыли, которую 

получает предприятие с каждого рубля собственных средств. Дан-

ный показатель определяется по формуле (1):  

Rcк = 
  

  ̅̅ ̅̅
×100,                                                                      (1) 

 
Где: Rсс = рентабельность собственного капитала; 

       ЧП – чистая прибыль; 

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  -среднегодовая стоимость собственного капитала.  
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При расчете данного показателя, на основании отчетных дан-

ных ОАО «ТАКФ», видим, что рентабельность собственного капи-

тала ОАО «ТАКФ» в 2020 году значительно уменьшилась (на 

6,8%), что является отрицательным моментом. В 2019 году доля 

чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль собственного капитала, 

составила 17,3%, а в 2020 году – 10,5%. 

Также, для оценки эффективности использования собственного 

капитала предприятия рассчитаем оборачиваемость собственного 

капитала в днях по формуле (2): 

ВР

СК
скДоб

365
.




,                                                               (2) 
Где: Доб.ск - оборачиваемость собственного капитала в днях; 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -среднегодовая стоимость собственного капитала; 
       ВР – выручка.  

 

Произведенные расчеты показывают, что оборачиваемость соб-

ственного капитала в днях в 2019 году составила 152,8 дня, в 2020 

году – 179,1 дня. Соответственно, оборачиваемость собственного 

капитала увеличилась на 26,3 дня, что негативно влияет на эффек-

тивность использования собственных средств. 

Уменьшение оборачиваемости собственного капитала ОАО 

«ТАКФ» в 2020 году повлекло за собой дополнительное вовлече-

ние в оборот собственного капитала на сумму 147313 тыс. руб.: 

Экономия (Дополнительное вовлечение) = ВР(однодневная)×Число 

дней ускорения (замедления.)                                                             (3) 

Дополнительное вовлечение = 2042256 ÷ 365 × (179,1 – 152,8) = 

147313 тыс. руб. 

Для того, чтобы определить скорость и активность использова-

ния собственных средств рассчитаем коэффициент оборачиваемо-

сти собственного капитала (формула 4): 

СК

ВР
скКоб .

 где                                                                      (4) 
К об.ск - коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

ВР – выручка; 

  ̅̅̅̅  -среднегодовая стоимость собственного капитала. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ОАО 

«ТАКФ» в 2020 году составил 2,0, что на 0,4 оборота меньше, чем в 

2019 году. Следовательно, активность использования собственного 

капитала предприятия за анализируемый период снизилась.  

Для акционеров и собственников предприятия имеет большое 

значение такой показатель, как период окупаемости собственного 

капитала, поскольку с его помощью можно определить время, в 

течение которого будут возмещены средства, вложенные в соб-

ственный капитал (формула 5): 

ЧП

СК
скОкуп .

, где                                                                     5) 
Окуп.ск - окупаемость собственного капитала; 
  ̅̅̅̅  -среднегодовая стоимость собственного капитала; 
ЧП – чистая прибыль. 

 

Расчеты показывают, что окупаемость собственного капитала в 

2019 году составила 5,8 лет. В 2020 году данный показатель равен 

9,5лет. Отрицательным моментом является увеличение периода 

окупаемости собственного капитала на 3,7 года. 

Представим полученные результаты, характеризующие эффек-

тивность использования собственного капитала ОАО «ТАКФ» в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования  

собственного капитала ОАО «ТАКФ» за 2019-2020 гг. 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

Отклонение 

(+; -) 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
17,3 10,5 -6,8 

Оборачиваемость собственного 

капитала, в днях оборота 
152,8 179,1 26,3 

Коэффициент оборачиваемости 

(оборачиваемость в разах) 
2,4 2,0 -0,4 

Дополнительное вовлечение в 

оборот собственного капитала, 

тыс. руб. 

 147313  

Окупаемость собственного капи-

тала, лет 
5,8 9,5 3,7 
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Данные таблицы 1 показывают, что в ОАО «ТАКФ» в 2020 го-

ду по сравнению с 2019 годом собственный капитал используется 

менее эффективно. 

В условиях экономической самостоятельности хозяйствующих 

субъектов важное значение приобретает финансовая независимость 

от внешних заемных средств. Запас собственных средств – это за-

пас финансовой устойчивости, при условии того, что его собствен-

ные средства превышают заемные. 

Получить более глубокую оценку финансовой устойчивости 

ОАО «ТАКФ» позволяет анализ показателей эффективности ис-

пользования собственного капитала (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели эффективности использования 

 собственного капитала ОАО «ТАКФ» за 2019-2020 гг. 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

Отклоне-

ние (+;-) 

Реко-

мендуемое 

значение 

Коэффициент  

автономии 
0,464 0,550 0,087 > 0,5 

Коэффициент финансо-

вой устойчивости 
0,470 0,598 0,128 > 0,75 

Коэффициент финансо-

вой активности 
1,157 0,835 -0,322 < 1 

Коэффициент обеспече-

ния оборотных активов 
-0,196 0,467 0,663 > 0,1 

Коэффициент обеспече-

ния запасов 
-0,791 3,302 4,093 > 0,5 

Коэффициент маневрен-

ности собственного  

капитала 

-0,187 0,640 0,827 > 0,2 

Коэффициент  

концентрации  

привлеченного капитала 

0,536 0,459 -0,077 < 0,4 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает: 

Коэффициент автономии вырос на 0,087 и составил 0,550. Это 

значит, что удельный вес собственного капитала в сумме общего 
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капитала в 2020 г. составляет 55,0%. Это говорит о том, что пред-

приятие в достаточной мере имеет финансовую устойчивость. 

Коэффициент финансовой устойчивости на ОАО «ТАКФ» не 

соответствует нормам, а значит, предприятие располагает недоста-

точным количеством устойчивых финансовых источников. 

Коэффициент финансовой активности в ОАО «ТАКФ» в 2020 

году составил 0,835 (при нормативе меньше 1), он сократился по 

сравнению с 2019г. на 0,322 – это является положительной тенден-

цией развития предприятия. 

Коэффициент обеспечения оборотных активов собственным 

капиталом в 2020 г. равняется 0,467. Это говорит нам о том, что 

предприятие имеет достаточное количество собственных оборот-

ных средств. 

Коэффициент обеспечения запасов собственным капиталом в 

2020 г. составил 3,302, что свидетельствует о положительных из-

менениях в структуре баланса организации. 

В 2019 г. собственный капитал был не очень гибким, средств 

было недостаточно для маневрирования ими, значение коэффици-

ента было равно -0,187, при норме более 0,2. В 2020 г. ситуация 

изменилась в лучшую сторону. Собственный капитал увеличился и 

стал равен 0,640. Из-за этого стало возможным формирование обо-

ротных активов за счет собственного капитала, не привлекая при 

этом заемный капитал. 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала характе-

ризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме 

средств, вложенных в предприятие. В 2019 году значение данного 

коэффициента составило 0,536, а в 2020 году снизилось до 0,459. 

Высокий коэффициент концентрации привлеченного капитала (при 

норме < 0,4) говорит о том, что для финансирования основных 

средств и других капитальных вложений предприятие больше ис-

пользует заемные средства.  

Проанализировав все коэффициенты, мы наблюдаем ситуацию, 

когда происходит улучшение значение коэффициентов, так в 2018 

– 2019гг. большинство показателей отрицательные. Это случается в 

случае, когда внеоборотные активы больше по сумме собственных 

средств. В таком случае, показатель собственного оборачиваемого 

капитала вычисляется с отрицательным значением, что, в свою 

очередь, отражается на дальнейших результатах расчета. Данная 
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ситуация в организации говорит нам о том, что не только оборот-

ные, но и основные фонды покрываются заемными средствами. 
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Аннотация: в соответствии с установкой транспортной 

стратегии России большое значение уделяется экономике и эколо-

гии дорожного движения. Транспортный коллапс в виде заторов 

негативно сказывается на общую «картину» дорожного движе-

ния, так как сопровождается простоем автомобилей, потерей 

времени нахождения в пути водителей и пассажиров, низкой ско-

mailto:bobeshko.alya@mail.ru
mailto:lily-041288@mail.ru


 362 

ростью движения, и, как следствие, перерасходом топлива и вы-

бросами отработавших газов в окружающую среду. С помощью 

интеллектуальных транспортных систем возможно не только 

улучшить схему организации дорожного движения, но и добиться 

экономического эффекта в данной структуре. 

Ключевые слова: дорожное движения, экономический эффект, 

заторы, перерасход топлива, окружающая среда, косвенный эко-

номический эффект. 
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Abstract: In accordance with the installation of the transport strat-

egy of Russia, great importance is attached to the economy and ecology 

of road traffic. Traffic collapse in the form of congestion negatively af-

fects the overall "picture" of road traffic, as it is accompanied by idle 

vehicles, loss of time spent on the way of drivers and passengers, low 

speed, and, as a result, excessive consumption of fuel and emissions of 

exhaust gases into the environment. With the help of intelligent 

transport systems, it is possible not only to improve the traffic manage-

ment scheme, but also to achieve an economic effect in this structure. 
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В соответствии с установкой транспортной стратегии России 

уделяется большое значение экономике и экологии дорожного 

движения (ДД). Транспортный коллапс в виде заторов негативно 
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сказывается на общую «картину» ДД, так как сопровождается про-

стоем автомобилей, потерей времени водителей и пассажиров, низ-

кой скорости движения, и, как следствие, перерасходом топлива и 

выбросами отработавших газов (ОГ) в окружающую среду (ОС). 

Предложена методика распознавания номеров транспортных 

средств (ТС) в системе «Авто-Интеллект», которая в часы-пик 

ограничит въезд автомобилей в город, тем самым сократит количе-

ство заторов. Данная методика относится к разработке в области 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и позволяет управ-

лять и организовывать ДД и, в последствии, добиться улучшенных 

экономических и экологических показателей [1-3]. 

На рис.1 представлены экспериментальные данные по направ-

лению г.Белгород-с.Шопино Белгородской области. Натурные об-

следования проводились с помощью видеозаписи в течение каждо-

го часа в течение суток на протяжении сезонных промежутков вре-

мени. Видеозапись осуществляется с использованием квадрокопте-

ров и дорожных камер. 

 
Рисунок 1 -  Натурные обследования направления Белгород-

Шопино 

На рис. 2 продемонстрированы графики интенсивности ТС до и 

после применения методики. Наглядно видна эффективность ис-

пользования ИТС. 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ применения методики 

В табл. 1 заданы технико-экономические показатели дорожной 

агломерации исследуемого пересечения для определения косвенно-

го экономического эффекта [5-7]. 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели организации ДД 

Задержка легковых ТС, тыс.ч (Та) 2550 

Задержка грузовых ТС, тыс.ч (Тгр) 1630 

Задержка автобусов, тыс.ч (Тавт) 2210 

Количество легковых ТС, остановившихся на пере-

крестке за год, (Ка) 
30000 

Количество грузовых ТС, остановившихся на пере-

крестке за год, (Кгр) 
3000 

Количество автобусов, остановившихся на перекре-

сте за год, (Кавт) 
10000 

Стоимость 1го автомобиле-часа, руб.: легково-

го/грузового/автобуса 
100/150/190 

Стоимость 1го пешеходо-часа, руб 22 

Задержка пешеходов, сек 15 

Вместимость автобуса, чел (q) 45 

Наполняемость автобуса, (f) 0,65 

Стоимость 1го пассажиро-часа, руб 22 

Количество ДТП на пересечении, ед (Nдтп) 26 

Оценка ущерба выбросов ОГ, руб./кг (Сог) 10 

Коэффициент выброса ОГ: легко-

вые/грузовые/автобусы, кг/ч (Уог) 
0,3/0,8/0,9 

0
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Косвенный экономический эффект составляет сумму эффектов 

после внедрения мероприятий по улучшению ДД 

 [8,9] и определяется по формуле: 

                                         ,  (1) 

где       – эффект сокращения потери времени ТС, руб.; 

     – эффект сокращения потери времени пассажирами, руб; 

    – эффект сокращения потери времени пешеходами, руб; 

    – эффект сокращения ущерба от ДТП, руб; 

    – эффект снижения ущерба от ОГ, руб; 

    – эффект улучшения условий работы и труда водителей, 

руб [4]. 

Эффект сокращения потери времени ТС определяется: 

                 ,     (2) 

где     – годовые потери времени ТС, ч; 

       – стоимость одного автомобиле-часа определенного 

вида ТС, руб. 

                                        руб. 

Эффект от сокращения потери времени пассажирами составля-

ет: 

                     ,      (3) 

где        – потеря времени пассажирами за год, ч; 

       – стоимость одного пассажиро-часа, руб. 

                                  (4) 

                                 ч. 
                        руб. 

Эффект сокращения потери времени пешеходами: 

                   ,      (5) 

где     – годовые потери времени пешеходов, ч; 

    – стоимость одного пешеходо-часа, руб. 

                           
Эффект сокращения числа ДТП: 

                  ,       (6) 

где     – количество ДТП на исследуемом пересечении за год. 

    –  ущерб от одного ДТП, руб. 

                       (7) 

      
    

    
        (8) 
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                                         руб. 

      
        

  
            

                              / 26 = 2276900 руб. 

Эффект снижения ущерба от ОГ: 

                 ,      (9) 

где      – годовые выбросы ОГ ТС i-го вида, кг; 

    – стоимостная оценка ущерба от ОГ, руб/кг. 

Годовые выбросы ОГ ТС i-го вида: 

                     (10) 

                         ; 
                            

                           
                            

Эффект от улучшения условий работы и труда водителей равен 

сокращению ущерба от ДТП на 10%: 

                       (11) 

    = 14900000   0,1 = 1490000 руб. 

      919400+321750+220000+2276900+4058+1490000=523210

8руб. 

 
Рисунок 3 – График косвенного экономического эффекта 

 

Так как косвенный экономический эффект составляет 5232108 

руб. можно сделать заключение, что методика рентабельна.  
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Annotation: In this paper, the experience of using statistical meth-
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explored. Also, an analysis of the relevance and feasibility of applying 
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Изучение глобальных теоретических вопросов никогда не теря-

ет актуальности. Конечно, практические знания и предметные ис-

следования являются более полезными, но их проблема заключает-

ся в ограниченном периоде их прикладного значения. Например, 

исследуя демографические тенденции в России 2000-х годов мож-

но прийти к вполне конкретным и актуальным для этого периода 

времени выводам. Однако, такое исследование уже перестало соот-

ветствовать текущей ситуации, а актуальность полученных выво-

дов необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть новыми ис-

следованиями в рамках уже более поздних периодов, например, 

2010-х годов, а скоро уже и 2020-х. Только историческая наука не 

требует этого и проведенное исследование останется для нее акту-

альным на неограниченный промежуток времени. 

Исследование методологических и теоретических вопросов не 

страдает подобными проблемами. Обратимся к простому примеру. 

Проблемы изучения и результаты исследования основных принци-

пов ремесленного производства, не теряет актуальности и сейчас, 

поскольку те или иные формы ремесленного производства сохра-

няются независимо от времени, прошедшего с момента их появле-

ния, и текущего технологического развития. Свидетельством этому 

является сохранение малых предприятий в производственных от-

раслях, хотя и в условиях имеющейся тенденции к снижению доли 

[c. 13]. Конечно, часть этих предприятий может использовать со-

временные достижения в механизации производственных процес-

сов, но это не отменяет возможности нахождения среди них тех, 

кто предпочитает более традиционные методы производства. Акту-

альность подобного исследования также подтверждает сохранение 

натурального ремесленного производства, то есть производства 

mailto:Romanik2003@gmail.com
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товаров для личного потребления, которые не идут на продажу, а 

потому их сложно зарегистрировать в статистике. 

Изучение в статье статистических методов в поточном произ-

водстве как раз относится к исследованию глобальных теоретиче-

ских вопросов. И по описанным выше причинам оно является акту-

альным. 

Поточное производство – наиболее современная, рациональная 

форма научной организации производства, основанная на последо-

вательности ритмичных, скоординированных во времени операций, 

выполняемых на специализированных рабочих местах, которые 

расположены по ходу технологического процесса [7, с. 102-103].  

В менеджменте выделяют массовый и серийный типы произ-

водства. Серийное производство отличается от массового объема-

ми производимой продукции. Серийное производство рассчитано 

на выпуск ограниченных объемов продукции, которые повторяют-

ся через какой-то промежуток времени. Массовое производство 

рассчитано на выпуск больших объемов продукции на длительном 

периоде времени [6, с. 35-40]. 

Другими словами, поточное производство – это производство 

механизированное, применяемое на фабриках и иных подобных 

крупных предприятиях. Главными чертами такого производства 

являются: 

- узкая номенклатура производимой продукции, то есть изго-

товление небольшого числа схожих по типу обработки продуктов; 

- расчленение на кратные трудоемкие операции и закрепление 

каждой отдельной операции за одним рабочим местом; 

- ритмичность процесса производства, то есть соотнесение всех 

операций с определенным тактом общего потока; 

- специальный межоперационный транспорт, который поддер-

живает непрерывность и ритмичность производства, чаще всего 

таковым является конвейер [7, с 102-103]. 

Возникновение предпосылок к серийному производству можно 

связать с переходом к мануфактурному производству, когда раз-

личные производственные операции разделялись между ремеслен-

никами, работающими в рамках создания единой продукции. Само 

же поточное производство неотделимо от производства машинно-

го, то есть механизированного, а значит стоит уже на следующей 

ступени развития после мануфактурного производства. 



371 

В нашей стране, несмотря на всю неоднозначность оценок и 

множество различных мнений, внедрение промышленных методов 

производства связано скорее с советским периодом нашей истории. 

Об этом свидетельствует величина индекса промышленного произ-

водства, которая достигает наибольших оценок именно в этот пе-

риод нашей истории [8 с. 40]. Тем более, сама идеология советско-

го государства требовала модернизации и развития промышленно-

сти и методов ее организации. Поэтому нужно обратиться к опыту 

организации производства, разработанному именно в данном пери-

оде. 

Наибольший интерес в рамках статьи представляет опыт Цен-

трального Института Труда (ЦИТ) и его руководителя Алексея Ка-

питоновича Гастева. Данный опыт он изложил в работе «Проекти-

рование поточного производства» 1934 г. [4]. В работе он излагает 

и анализирует опыт организации поточного производства, а также 

делает некоторые достаточно интересные выводы из своих наблю-

дений. 

Основную часть труда А.К. Гастева, помимо установления тео-

ретических положений касательно поточного производства, часть 

из которых была приведена ранее на основе иных работ на данную 

тему, занимает описание, анализ и обоснование разработанной ин-

ститутом специальной производственной карты. Такая карта долж-

на давать наиболее полное представление об описываемой опера-

ции – части производственного процесса в рамках поточного про-

изводства. 

Данную таблицу (см. рис. 1) условно можно разделить по со-

держанию на две части: техническо-производственную и техниче-

ско-экономическую. Техническо-производственная часть (левая 

половина рисунка) отвечает за описание трудовой операции и по 

своей сути является достаточной для постановки поточного произ-

водства, если судить по изложенному ранее описанию данного 

процесса. Она характеризует основные операции, описывает рабо-

чее место, технические требования к продукции и процессу произ-

водства, последовательность действий рабочего, задает ритм, опи-

сывая необходимые затрате времени для выполнения операции. 
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 Рис.1 - Карта производственного звена №1 в потоке «Поршневого 

пальца» [4]. 
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Однако, с точки зрения Алексея Капитоновича Гастева этого 

недостаточно для постановки потокового производства. Ведь про-

стой набор предписаний и норм не демонстрирует всего процесса и 

его места в общей картине производства. Это является важным 

недочетом, особенно учитывая описанный характер поточного 

производства, как производства состоящего из множества зависи-

мых операций, направленных на производство определенной про-

дукции.  Именно поэтому для дополнения имеющегося описания 

он прибегает к статистическим методам. 

Техническо-экономические показатели выступают для под-

тверждения и дополнительной характеристики операции. К ним 

относятся количество бракованных деталей при механической об-

работке, выпуск деталей за смену, процент отходов, износ станка, 

количество операций в час, себестоимость продукции, амортиза-

ция, заработная плата и многое другое. Данные показатели отлично 

описывают процесс производства затрагивая множество его от-

дельных аспектов и вопросов.  

Они характеризуют поточное производство намного глубже 

простой техники движений и производственных стандартов.  

Они дают представление об описываемом процессе не просто 

как об отдельном действии, а как о части системы поточного про-

изводства. Эти показатели позволяют интегрировать описываемую 

операцию в общую систему и проследить ее роль и вес в масшта-

бах всего производственного процесса. 

Конечно, Гастев сам отмечает предварительный характер спис-

ка выбранных показателей и необходимости его уточнения. Однако 

это не меняет основной идеи сбора и обработки производственной 

информации для описания и анализа производственных процессов. 

При должной доработке и уточнении подобное описание производ-

ственных процессов могло бы принести огромную пользу не толь-

ко науке об устройстве производства, для которой оно бы обозна-

чило новые важные вехи и закономерности в исследуемом предме-

те, но и для наук социальных, так как позволило бы легче собирать 

данные и проводить исследования, например, о распорядке дня 

трудящихся или о финансовой стороне производства продукции.  

Наверное, даже нет необходимости говорить о том, что сбор и 

систематизирование полученных данных в единую базу принесло 

бы упрощение научной деятельности и расширение рамок ее ис-
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следований до таких масштабов, что новшества организации нахо-

дили бы затруднения при внедрении, поскольку имелось бы мно-

жество новых идей, основанных на глубокой проработке описанно-

го статистическими данными широкого опыта постановки произ-

водства. Сложно представить какая участь постигнет углубленные 

профессиональные учебные пособия, охватывающие определенные 

вопросы с должной степенью детализации, и их сложности в об-

новлении теоретических и иллюстрационных положений для под-

держания необходимой степени детализации. 

Причем пример описанного имеется непосредственно в статье 

А.К. Гастева. Исходя из данных собранных по вышеуказанной кар-

точке, а также дополненных таблицей процентных соотношений, 

делается вывод о преобладающей роли обслуживающих операций 

над производственными операциями [4, с. 412-416]. Выявлены 

процентные и дробные соотношения этих операций и сделаны вы-

воды о взаимосвязи и равной значимости обслуживания и непо-

средственного производства в реалиях операций фабричного пото-

ка. 

Подобная проблема не является новой для работ Алексея Капи-

тоновича. В более ранней своей работе «Время» от 1923 года он 

предлагал исследовать распорядок дня рабочих и на основании 

этого проектировать производство [1]. Такое исследование предла-

гается проводить при помощи специальных карточек, в которых 

трудящиеся бы фиксировали свой распорядок дня. Эти карточки 

впоследствии анализируются и на основе проведенного анализа 

собранных данных упорядочивается распорядок рабочего дня, оп-

тимизируются рабочие процессы для повышения уровня организа-

ции и производительности.  

Отталкиваясь от приведенных фактов можно констатировать, 

что сбор статистических данных, их обработка и анализ с целью 

практических выводов для Алексея Капитоновича, является обяза-

тельной и неотъемлемой частью проектирования, реализации, мо-

дернизации и оптимизации любого производства. Проще говоря, 

систематизированные научные исследования, включающие стати-

стические исследования, являются неотъемлемой частью научной 

организации труда, как он ее описывает [2 с. 359]. 

Еще более интересными на наш взгляд являются сами предла-

гаемые методы сбора и анализа информации. В другой своей рабо-
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те «Педагогические и научно-изыскательные тенденции в совре-

менном производстве» 1929 года Алексей Капитонович предлагает 

перенос если не всех, то хотя бы значительной части исследова-

тельских функций, которые ранее выполняли исследовательские 

бюро и институты, непосредственно на предприятия [3]. Причем 

идея заключается не в простом сращивании изыскательных органов 

с производительными, а в преобразовании и реорганизации произ-

водительных органов таким образом, который позволит им реали-

зовывать научно-исследовательскую работу совместно с производ-

ством при помощи уже имеющегося персонала.  

Предполагался переход к качественно новой организации науч-

ной деятельности, сбору информации и практическому внедрению 

инноваций. Согласно его предложениям, предприятия должны бы-

ли стать самостоятельными субъектами научной деятельности и 

связать теоретические изыскания с производственной практикой, 

сделать их взаимозависимыми и взаимодополняющими друг друга 

процессами. 

Проблема применения данных методов к современному произ-

водству в масштабах национальной экономики лежит отчасти в 

плановом характере экономической системы, в рамках которой они 

создавались. Техническо-экономические показатели в основе своей 

имеют не только исследование и сбор статистики, но и плановые 

показатели, составленные именно на основе расчѐта и согласования 

производственных возможностей предприятий в рамках всей инду-

стрии государства, которые необходимо достигнуть. В современ-

ной Российской экономике нет органов, которые бы давали дирек-

тивы или хотя бы согласовывали производственные планы различ-

ных предприятий, а потому применение подобных практик повсе-

местно на данный момент времени представляется неосуществи-

мым. 

Однако, производственное планирование внутри самих пред-

приятий никто не отменял и более того, оно является неотъемле-

мой частью производства, особенно поточного типа. При расшире-

нии подобного низового (в масштабах предприятия) планирования 

производства внедрение или развитие статистических методов в 

постановке производства представляется само собой разумеющим-

ся. Ведь чем лучше описаны процессы, тем детальнее их понимает 

руководство, а значит тем с большей точностью и результатом 



 376 

сможем влиять на них. Важным звеном здесь является развитие 

участия работников в управлении производством и процессе при-

нятия решений.  

Это необходимо для реализации описанных идей в их изна-

чальном виде, а именно посредством инициативы самих работни-

ков на производстве. Современная техника способна регистриро-

вать множество показателей, однако их достоверность и репрезен-

тативность зависит исключительно от непосредственного интереса 

трудящегося к своей работе и степени его вовлеченности в проис-

ходящие в компании процессы. Внедрение регистрирующих ини-

циатив сверху, вопреки интересам и участию работников способно 

лишь вызвать раздражение и саботаж. Но, при принятии такого 

решения непосредственными участниками производства, на наш 

взгляд, должны последовать обратные результаты, что позволит 

полноценно использовать все преимущества приведенных в статье 

практик. 

Как было указано выше, те методы, которыми пользуется Алек-

сей Капитонович Гастев, особенно их статистическая часть, по его 

же собственным словам, для более эффективного использования 

требуют доработки и уточнения. На наш взгляд, уже сама предло-

женная концепция исследования и точной документации всего 

процесса производства посредством не просто предписаний, а еще 

и при помощи статистики, является важным подспорьем для разви-

тия исследовательской и производственной деятельности. 

Поэтому, в качестве основного вывода из проведенного иссле-

дования, необходимо осуществление именно такого развития и 

уточнения, которое требуется не просто для приведения данных 

методов в более пригодный для использования вид, но и для их ак-

туализации к современному производству. Это возможно только 

при условии расширения интереса к описанным в статье практи-

кам, их активном применении и дальнейшем поступательном раз-

витии. 
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Аннотация: В статье представлен анализ состояния и пер-

спектив развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сии. В ходе исследования были выявлены основные сферы, влияю-

щие напрямую на развитие малого и среднего бизнеса. К ним отно-

сятся: число предприятий, зарегистрированных в стране, а так-

же численность работников, занятых в этом секторе экономики. 

На основе анализа этих данных за последние 5 лет можно сделать 
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вывод, что в настоящее время показатели малого и среднего биз-

неса значительно снизились, несмотря на положительную тенден-

цию в некоторых сферах: увеличение оборота микропредприятий и 

снижение интенсивности сокращения численности занятых в ма-

лом и среднем бизнесе, рост заинтересованности молодежи в от-

крытии бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, микро-

предприятия, государственная поддержка, экономическая актив-

ность, численность занятых. 
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Abstract: The paper presents an analysis of the state and prospects 

of development of small and medium entrepreneurship in Russia. The 

study identified the main areas directly affecting the development of 

small and medium business. These include: the number of enterprises 

registered in the country, as well as the number of employees employed 

in this sector of the economy. Based on the analysis of these data over 

the past 5 years, we can conclude that at present the indicators of small 

and medium business have declined significantly, despite a positive 

trend in some areas: an increase in the turnover of microenterprises 

and a decrease in the intensity of the decline in the number of employees 

in small and medium business, and an increase in the interest of young 

people in starting a business. 

Keywords: entrepreneurship, small business, microenterprise, gov-

ernment support, economic activity, the number of employees. 

 

В современном мире малый и средний бизнес играет большую 

роль для развития социально-экономической сферы любого госу-

дарства. С помощью такого бизнеса формируется здоровая конку-

рентная среда, самозанятость населения, а также стабильность 
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налоговых поступлений. Малые предприятия обладают большей 

способностью к внедрению инноваций и новых технологий, чем 

крупные компании. Так же малый и средний бизнес способен ре-

шить проблемы, такие как увеличение занятости населения с по-

мощью создания новых рабочих мест, рост числа экономически 

активного населения, увеличение налоговых поступлений в бюд-

жеты, прежде всего в муниципальные и региональные. В мировой 

экономике существует общепризнанный факт: чем стабильнее по-

ложение малого и среднего предпринимательства, тем крепче эко-

номика и меньше безработица. Ведь в государствах с развитой и 

устойчивой экономикой на долю МСП приходится до двух третей 

от объема ВВП, что превышает долю крупных корпораций.   

В 2021 году доля малого и среднего предпринимательства 

(МСП) оценивается в 19,8% от всего ВВП в России против 20,8% в 

2020 году. Но, несмотря на относительно малую долю, на таких 

предприятиях работает много людей, что снижает социальную 

напряженность и безработицу. Поэтому развитие государственной 

экономической политики в сфере МСП является приоритетом. В 

настоящее время в его структуре выделяют микропредприятия, ма-

лые и средние. 

Согласно представленным данным (табл. 1), до 2019 г. доля 

микропредприятий увеличивалась, а с 2019 г. показатель сократил-

ся. Что касается малых предприятий, то к 10 ноябрю 2021 года, по 

сравнению с 2019 годом число малых предприятий уменьшилось 

на 14,93%, а средних на 4,82%. Министерство финансов Россий-

ской Федерации объясняет эту негативную тенденцию тем, что 

государство проводит обновление реестра малых и средних пред-

приятий (МСП), а также борьбу с компаниями-однодневками. При 

этом экономисты-практики подчеркивают влияние на кризис мало-

го бизнеса повышения НДС до 20% и снижения экономического 

благосостояния населения. Также уменьшение малых предприятий 

в большей мере способствовало тому, что из-за распространения 

коронавирусной инфекции многие организации, терпя большие 

убытки, закрылись в период строгого карантина. 
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Таблица 1 - Основные показатели деятельности МСП  

в России (на 10 ноября каждого года) 

Год Количе-

ство 

субъектов 

МСП все-

го, ед. 

микро малые 

 

сред-

ние 

Темп роста в %, по 

цепному методу 

микро ма-

лые 

сред-

ние 

2017 5865780 5576939 268488 20353 … … … 

2018 6039216 5751885 267033 20298 103,1 99,5 99,7 

2019 6041195 5771626 250758 18811 100,3 93,9 92,7 

2020 5916906 5675756 224105 17045 98,3 89,4 90,6 

2021 5780573 5549356 213312 17905 97,8 95,2 105,1 

Социальную эффективность малого бизнеса можно увидеть на 

основе динамики численности персонала (табл. 2). 

Таблица 2-Количество работающих в МСП в России 

(на 10 ноября каждого года), тыс. человек 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

работников  
15855,7 16106,6 15873,6 15321,8 14 644,1 

Микро  6463,9 7030,0 7522,7 7429,6 7519,0 

Малые  7433,0 7099,0 6538,9 6189,2 6143,5 

Средние   1958,8 1977,6 1812,0 1703,0 1828,6 

Среднесписочная численность сотрудников — сумма количе-

ства работников за каждый календарный день месяца, включая вы-

ходные и праздники, разделенная на количество рабочих дней.  

Следует отметить, что в России в малом и среднем бизнесе в 

2021 году занято более 14 млн человек. По данным аналитического 

отдела «Сберданные», на сектор МСП приходится около 26% ра-

бочих мест в стране, из них 18% являются юридическими лицами и 

7% - индивидуальными предпринимателями. 

По данным таблицы 2 можно заметить тенденцию ежегодного 

снижения занятости на малых предприятиях. Однако к концу от-

четного периода интенсивность изменения этого показателя снизи-

лась, и в 2021 году сокращение численности сотрудников состави-

ло всего 0,8%, по сравнению с 2020 годом. Что касается микро и 

средних предприятий, то в первом случае мы видим обратную ди-

намику показателя численности сотрудников микропредприятий. 
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Так к концу анализируемого периода, численность занятых на мик-

ропредприятиях составила 7519074 человек, что на 1,2% больше, 

по сравнению с 2020 г. В средних же предприятиях с 2018 года 

можно увидеть значительное уменьшение числа сотрудников, но в 

2021 году, по сравнению с 2020, виден рост на 7,4%. 

Географическое положение также является важным фактором, 

влияющим на положение МСП – в большей части нашей страны 

(70% территории) можно заметить низкую представленностью это-

го сектора.  

Наибольшее число предприятий малого и среднего бизнеса 

размещено в Центральном ФО (табл. 3), но также усиливается кон-

центрация в Северо-Западном ФО и Поволжском ФО. Как уже бы-

ло сказано, в центральной части РФ сконцентрировано большее 

число малого и среднего бизнеса. Рассмотрим и сравним 2 отдель-

ные области в этом федеральном округе: Тамбовскую и Липецкую 

область. 

Таблица 3 — Структура субъектов МСП по федеральным  

округам, %. 

Наименование ФО  2017 2018 2019 2020 2021 

Центральный ФО  31 31 31 31 39 

Северо-Западный ФО  11 11 11 11 11 

Южный ФО  12 12 12 12 8 

Северо-Кавказский ФО  3 3 3 3 3 

Поволжский ФО  18 18 18 18 18 

Уральский ФО  9 9 9 9 8 

Сибирский ФО  12 12 11 11 9 

Дальневосточный ФО  4 4 5 5 4 
  

Сравнивая количественный и качественный состав МСП обоих 

регионов, можно заметить общий спад показателей (табл. 4).  
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Таблица 4-Сравнение показателей Тамбовской и Липецкой   

областей 

В большей степени это можно увидеть в Тамбовской области. 

По сравнению с 2019 годом, общее количество предприятий 

уменьшилось почти на 2 тысячи, в то время как в Липецкой обла-

сти закрылось чуть больше тысячи предприятий. Следствием этого 

служит резкий спад числа работников. Одним из возможных фак-

торов, способствующих такой тенденции, является недостаточная 

поддержка со стороны властей. С учетом того, что в стране про-

изошло осложнение ситуации в связи с пандемией коронавируса 

(снижение до 20% ВВП), нерешенность проблем этого сектора в 

перспективе приведет к сокращению числа МСП в легальном поле.  

Муниципальные и региональные власти играют ключевую роль 

в развитии малого и среднего предпринимательства в субъектах 

РФ, так как именно они формируют экономический климат региона 

и напрямую влияют на развитие предприятий. Но ресурсы субфе-

дерального уровня ограничены в связи с низкой бюджетной обес-

печенностью большинства субъектов РФ. Поэтому основным ис-

точником финансового обеспечения государственной политики 

является федеральный бюджет, а основным механизмом – феде-

ральные проекты. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 

Области Там-

бовская 

Липец

пец-

кая 

Там-

бовская 

Липец-

кая 

Там-

бовская 

Липец-

кая 

Там-

бовская 

Липец-

кая 

Количе-

ство пред-

приятий, 

ед. 

32 200 40 357 31 683 39 899 30 376 38 734 29 697 38 585 

Имеющие 

признак 

"вновь 

создан-

ные",ед. 

5 038 6 703 4 768 
6 826 

 
3 303 5 360 3 925 6 364 

Средне-

списочная 

числен-

ность ра-

ботников, 

чел. 

81 741 98 703 78 060 94 698 78 294 95 253 72 086 90 675 
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Рис.1 - Видовая структура деятельности малого  

и среднего бизнеса, % 
 

На рис. 1 представлена видовая структура деятельности малого 
и среднего бизнеса, согласно которой наиболее привлекательной 
сферой деятельности является оптовая и розничная торговля (57%), 
за ним следует строительство и обрабатывающие производства (по 
10%). Наименее привлекательная сфера – это операции, связанные 
с недвижимым имуществом (4%) и транспортные услуги 
(5%).Прочие (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, 
обеспечение электрической энергией, водоснабжение, гостиницы, 
образование, деятельность в области культуры и др) занимают 14% 
от всего числа предприятий, занимающихся малым и средним 
предпринимательством. Правительство РФ в 2020 г. выделили от-
расли, которые в большей мере пострадали от коронавирусной ин-
фекции. К ним относятся транспортные услуги, спортивная и куль-
турная деятельность, общественное питание, гостиничный бизнес, 
деятельность по организации конференций и выставок, образова-
ние. В целом анализ основных результатов деятельности малого 
бизнеса показал, что его динамика является отрицательной, хотя в 
некоторых аспектах есть и положительные сдвиги (рост средней 
заработной платы, рост оборота микропредприятий и снижение 
темпов спада численности работающих на малых предприятиях). 
Положительная динамика на данный момент времени возможна в 
большей мере при массовом уходе предпринимателей из теневого 
бизнеса и активной поддержке государства (нормативной, админи-
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стративной и финансовой). Так же можно заметить, что пандемия 
коронавируса вызвала большой интерес к предпринимательству 
среди россиян (в среднем около 20% молодых россиян хотят от-
крыть свое дело). Это связано с растущей потребностью экономики 
в создании новых продуктов и разработок с использованием циф-
ровых технологий. Оценка российского регионального индекса по-
казала, что уровень цифровизации жизни населения повысился и 
Россия переместилась на 27 строчку в рейтинге цифровизации 
стран мира, в результате пандемии COVID-19, так как экономика 
требует изменения отраслевой структуры малого бизнеса в пользу 
инновационной индустрии.  

Отметим, что наиболее популярная сфера для инновационных 
решений приходится на новые товары и услуги. Большая часть 
внедренных инноваций - это заимствования. С одной стороны, это 
доказывает, что малый бизнес РФ при таких результатах сложно 
назвать инновационным, с другой стороны, малые предприятия в 
данном случае выполняют функции диффузии инноваций, то есть 
они берут технологии из высококонцентрированных инновациями 
стран и используют это в низко концентрированных. 

Перспективы развития малых и средних предприятий связаны с 
активной государственной поддержкой и реализацией националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмат-
ривающего комплексное содействие развитию малых предприятий: 
сокращение количества проверок, проводимых государственными 
органами; налоговые льготы для начинающих МСП; уведомление о 
поддержке малого бизнеса. Однако положительный эффект от реа-
лизации этих мер может быть достигнут только за счет повышения 
доверия предпринимателей к власти и дальнейшего развития госу-
дарственных институтов поддержки малого бизнеса, а также мас-
сового оттока предпринимателей из теневого бизнеса и изменения 
структуры сектора в пользу инновационной отрасли. 

Если размышлять о развитии малого бизнеса в нашей стране, то 
я считаю, что показатели не будут быстро расти в ближайшее вре-
мя из-за того, что некоторые предприятия до сих пор переживают 
кризис или полностью реструктуризируют свою деятельность. В 
этом случае положительный эффект, по моему мнению, возможен 
только постепенно, в долгосрочной перспективе, поэтому не только 
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реализация национального проекта, но и активное внедрение циф-
ровых технологий может способствовать росту малых и средних 
предприятий. Введение карантина вызвало необходимость у насе-
ления совершать покупки онлайн и пользоваться цифровыми услу-
гами. Это, в свою очередь, вызвало большой интерес к открытию 
бизнеса среди предпринимателей и к удаленной работе среди по-
требителей. Также увеличится спрос на отечественный продукт, 
так как население не хочет ждать товары из других стран несколь-
ко месяцев, поэтому оно сделает свой выбор в пользу оперативно-
сти и скорости доставки.  
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В современном мире добровольчество является мощным ин-

струментом в области устойчивого развития страны, обеспечения 

экологической устойчивости и мира на Земле, где нет бедности, 

голода и неравенства, и где никто не останется в стороне [5]. 
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В Республике Беларусь волонтерская деятельность определя-

ется как «добровольная деятельность, осуществляемая для дости-

жения общественно полезных целей в форме выполнения работ и 

(или) оказания услуг на безвозмездной основе»[6]; отдельно выде-

ляется молодежное волонтерское движение—«добровольная дея-

тельность молодежи, осуществляемая на безвозмездной основе, 

направленная на развитие у нее чувства взаимопомощи, создание 

условий для реализации молодежных инициатив по поддержке раз-

личных социальных групп населения, приобщение молодежи к 

здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения ее в анти-

общественное поведение, достижение иных социально значимых 

общественных целей»[6].  

В связи с тем, что в Беларуси проводились различные меропри-

ятия международного уровня, в том числе спортивные мероприя-

тия, волонтерство как вид общественной деятельности приобрело 

особую популярность. Во многом благодаря этому в действующую 

редакцию Закона «О физкультуре и спорте» от 19.07.2018 был 

введен институт волонтерства [4], разработаны нормы материаль-

но-технического обеспечения волонтеров [3].  

Постановлением Министерства образования Республики Бе-

ларусь 15 июля 2020 г. № 203 «Об утверждении учебных про-

грамм факультативных занятий» утверждена учебная программа 

факультативного занятия «Подготовка волонтеров к реализации 

подхода «равный обучает равного» для IX (X, XI) класса учре-

ждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования, которая рассчитана на 35 часов 

[7]. 

Кроме того, период COVID-19 актуализировал вопросы орга-

низации волонтерской деятельности. Так, функционирует Респуб-

ликанский волонтерский центр, который реализовывает мероприя-

тия информационного характера и осуществляет координацию дея-

тельности учреждений высшего образования по организации во-

лонтеров в период пандемии. В рамках деятельности Республикан-

ского волонтерского центра создан Межведомственный координа-

ционный совет по развитию волонтерского движения. С 19 по 21 

февраля 2021 г. проходил Национальный волонтерский форум Бе-

лорусского Красного Креста [1; 2]. 
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Следует отметить, что в Беларуси участниками волонтерского 

движения являются более 76 тыс. молодых людей [2]. 

В учреждениях образования Республики Беларусь действуют 

Центры волонтерской деятельности, волонтерские отряды, волон-

терские объединения, организуются фестивали методических раз-

работок по организации тематических занятий по волонтерству в 

учреждениях образования.  

Исключением не является и Барановичский государственный 

университет, а для некоторых учреждений образования он может 

послужить и примером в этой сфере. В нашем университете актив-

но ведется волонтерская деятельность, оказывается помощь взрос-

лым и детям – данное поведение прививается студентам и благода-

ря этому воспитывается достойное поколение и будущее нашей 

страны. 

В Барановичском государственном университете действует 8 

волонтерских отрядов, общая численность которых составляет 140 

волонтеров (Таблица 1). 

В Республике Беларусь налажен механизм внутреннего инфор-

мирования волонтерских организаций, обмен опытом и информа-

цией между ними. Усилилось доверие к волонтерской деятельно-

сти широкой общественностью. 

Как итог, следует выделить то, что волонтеры осуществляют 

деятельность в самых разнообразных сферах жизнедеятельности 

человека. Нацеленность волонтерской деятельности на решение 

серьезных, общественно значимых вопросов предопределяет важ-

ность ее правового регулирования. В последнее пятилетие трендом 

в системе социальных институтов явилась волонтерская деятель-

ность, создающая условия для процветания своей страны (региона) 

на основе добровольной, сознательной деятельности по широкому 

спектру направлений. Крайне важным является углубление пони-

мания волонтерской деятельности как экономического и социаль-

ного института. 
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Таблица - 1. Волонтерские отряды Барановичского  

государственного университета 

Название отряда 
Основное направление  

деятельности 

Количество 

волонтеров 

«Люди-Маяки» 

социальное волонтерство 

(оказание помощи различ-

ным категориям детей (ра-

бота с такими учреждения-

ми как: приют, интернат, 

ЦКРОИР)) 

20 чел. 

«ДАбро» социальное волонтерство 15 чел. 

«Университет для 

детей» 

образовательное волонтер-

ство 
20 чел. 

«Университет для 

города» 
арт-волонтерство 4 чел. 

«Доброта» 

социальное волонтерство 

(оказание помощи пожи-

лым людям) 

15 чел. 

«Крылья надежды» 

социальное волонтерство 

(оказание помощи детям-

сиротам, лицам с инвалид-

ностью, одиноким преста-

релым людям, тяжелоболь-

ным детям); 

пропаганда здорового обра-

за жизни; 

пропаганда правовых зна-

ний. 

45 чел 

«OSA» социальная реклама 8 чел. 

«Новое поколение» социальное волонтерство 12 чел. 

Статистика как наука и практическая деятельность играет клю-

чевую роль в оценке и измерении экономической и социальной 

эффективности волонтерской деятельности. В связи с этим в Рес-

публике Беларусь разработан раздел IX«Волонтерская деятель-

ность» формы государственного статистического наблюдения 4-т 
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(занятость) «Анкета по изучению занятости населения», где волон-

терская деятельность определяется как неоплачиваемая работа в 

интересах других лиц или организаций, а также перечисляются 

возможные виды добровольной, неоплачиваемой деятельности, в 

качестве которых указаны: социальные работы; благоустройство и 

очистка территории населенного пункта; экологические проекты; 

строительные, ремонтные, реставрационные работы; сельскохозяй-

ственные работы; сбор средств на благотворительность или соци-

альный проект; организация спортивных, культурных и других ме-

роприятий; оказание помощи животным; помощь школе, яслям, 

саду; поиск пропавших людей; участие в работе общественных, 

религиозных и других некоммерческих организаций, клубов, сою-

зов; предоставление медицинской помощи или юридической кон-

сультации, проведение неоплачиваемого занятия, тренировки [8].  
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Ставропольский край по своему географическому положению, 

ресурсам, возможностям развития промышленной, аграрной, ку-

рортно-оздоровительной и туристско-рекреационной сферам отно-

сится к уникальным территориям Российской Федерации. 

Важнейшей отраслью специализации Ставропольского края яв-

ляется сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс региона 

характеризуется значительным объемом производства, положи-

тельным экономическим состоянием. 

Природно-климатические условия благоприятствуют выращи-

ванию практически всех видов основных сельскохозяйственных 

культур. Лидирующие позиции в стране край занимает по произ-

водству зерна и пшеницы. 

Ставропольский край обладает рядом конкурентных преиму-

ществ: выгодное природное и географическое положение региона; 

уникальные комплексные рекреационные ресурсы; благоприятные 

условия для развития агропромышленного комплекса; избыточность 

трудовых ресурсов; генерирующие энергетические мощности; зна-

чительные минерально-сырьевые ресурсы. 

Сельскохозяйственная деятельность занимает одну из ведущих 

позиций в экономике края. Доля сельского хозяйства в общем объ-

еме добавленной стоимости Ставропольского края в 2018 году со-

ставила 13,4%, в 2019 году - 12,5%. 
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За период с 2018 по 2020 годы отмечено снижение объемов 

производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйствен-

ных организациях на 24,0% Производство продукции растениевод-

ства снизилось на 34%, а продукции животноводства возросло на 

9,8%. 

Погодные условия (гибель посевов, низкая урожайность), а 

также пандемия COVID-19 в России повлияли на многие отрасли 

сельского хозяйства от малых форм до промышленных холдингов. 

Изменение структуры спроса, покупательной способности, новые 

санитарные нормы, а также обнаружение дополнительных уязви-

мостей в производственных и логистических процессах наклады-

вают отпечаток на рынок и доходность компаний.  

В 2018 году в структуре сельскохозяйственного производства 

на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67,3%, в 

2019 году – 67,9%, в 2020 году – 68,0%.  

За анализируемый период производство продукции сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 

7,1 млрд рублей (в сопоставимых ценах).  

Среднегодовая численность занятого населения Ставрополь-

ского края в сельском хозяйстве в 2020 году сократилась в сравне-

нии с 2018 годом на 1,5 тысяч человек.  

Как следствие снижения объемов производства продукции аг-

ропромышленного комплекса снизился экспорт овощей и бахчевых 

культур в 2019 году в сравнении с 2018 г на  

20,7 тыс.тонн, в 2020 году на фоне стагнирующего импорта экс-

порт составил 2 тыс.тонн. Больше всего сельскохозяйственной 

продукции поставлено в Китай, Турцию и Казахстан. Турция явля-

лась лидером по закупке зерна. 

Девальвация рубля и рост цен на мировых рынках также значи-

мы для экспорта продукции, это сыграло свою роль в росте внут-

ренних цен.  

В таблице 1 представлены основные показатели производства 

продукции сельского хозяйства Ставропольского края за анализи-

руемые годы. 
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Таблица 1- Основные показатели производства продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 
 2018 2019 2020 

Производство продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях, (в сопоста-

вимых ценах), млрд. рублей 131.9 133.7 124.8 

Среднегодовая численность занятого населения в 

сельском хозяйстве, тыс. человек 182.3 194.7 180.8 

Индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в с\х организациях, в % к предыдущему году 95.1 98.1 81.5 

   в том числе: 

   растениеводства 91.5 95.3 75.7 

   животноводства 105.2 106.2 98.3 

В 2020 году, из-за почвенной засухи и весенних заморозков, ко-

торые привели к гибели и повреждению посевов сельскохозяй-

ственных культур, валовые сборы основных сельскохозяйственных 

культур сложились ниже уровня 2018 и 2019 годов. 

В 2020 году по сравнению с 2018 годом отмечено снижение 

объемов производства сахарной свеклы, зерновых и зернобобовых 

культур, семян подсолнечника на 49,5%, 36,4%, 36,3%, соответ-

ственно (табл.2). 

Таблица 2 - Производство основных видов сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях 
тыс. тонн 

 2018 2019 2020 
2020 в % 

к 2018 

Зерновые и зернобобовые 

культуры1 7127.6 6641.2 4535.6 63.6 

Пшеница1 5727.2 5060.2 3390.3 59.2 

Семена подсолнечника1 427.3 419.3 272.0 63.7 

Сахарная свекла 1547.3 1638.9 781.3 50.5 

Картофель 83.3 97.4 109.2 131.1 

Овощи - всего 140.4 165.3 172.7 123.0 

Овощи открытого грунта 58.0 87.3 79.6 137.2 

Овощи закрытого грунта 82.4 78.0 93.1 113.0 

Скот и птица  408.2 442.8 432.1 105.9 

Молоко 124.9 125.3 128.9 103.2 

Яйца, млн.штук 305.7 272.1 262.9 86.0 
1В весе после доработки 
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Одновременно производство картофеля в 2020 году к уровню 

2018 года увеличилось в 1,3 раза, или на 25,9 тыс. тонн, овощей 

открытого и закрытого грунта в 1,2 раза или на 32,3 тыс. тонн, мо-

лока, скота и птицы - на 3,2-5,9%. 

При этом на территории края активно развивается производство 

овощной продукции закрытого грунта и является перспективным 

направлением развития овощеводства, способствующего круглого-

дичному обеспечению населения томатами и огурцами не только 

Ставропольского края, но и других регионов России. Производство 

овощей закрытого грунта по итогам 2020 года составило 93,1 тыся-

чи тонн, что на 13% больше, чем в 2018 году.  

Достичь такого роста в сфере тепличного овощеводства удалось 

благодаря поддержке, оказываемой в рамках государственной про-

граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 

утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края 28 декабря 2018 года № 620-п (далее – Программа).  

Согласно рейтингу Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, Ставропольский край занимает лидирующее ме-

сто по овощеводству закрытого грунта. 

Лидерами в производстве овощей закрытого грунта на террито-

рии края являются ряд крупных предприятий - ООО ТК «Эко-

культура», ООО «Солнечный дар», ООО «Весна», ООО «Овощи 

Ставрополья», ООО «Тепличное», ООО «Долина Солнца», АО 

«Солнечный», АО «Нежинское». 

В 2021 году в рамках реализации инвестиционных проектов 

намечен ввод четвертой очереди тепличного комплекса ООО 

«Солнечный дар» на площади около 38 гектаров. Овощи выращи-

ваются по современным технологиям с применением биологиче-

ского метода защиты растений. Продукция поставляется в регио-

нальные и федеральные торговые сети.  

Кроме того, важнейшим инструментом повышения производи-

тельности сельского хозяйства являются инвестиции в сельское 

хозяйство края. 

На развитие сельского хозяйства Ставропольского края в 2018 

году крупными и средними организациями использовано инвести-

ций в основной капитал 17 млрд. руб., в 2019 году – 24 млрд. руб., 

в 2020 году - 22 млрд. руб. 
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Инвестиции повышают продуктивность производства, увеличи-

вают доступность продуктов питания на рынке и должны сохра-

нять цены на стабильном уровне, делая продовольствие более до-

ступным для сельского и городского потребителя. Также инвести-

ции в сельское хозяйство должны уменьшать уязвимость продо-

вольственных поставок от шоков, способствуя стабильности по-

требления. 

Однако сокращение объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции за рассматриваемый период и сложившаяся конъ-

юнктура рынка сопровождались ростом цен производителей сель-

скохозяйственной продукции.  

При формировании цен на сельскохозяйственную продукцию 

учитывается целый набор факторов, оказывающих влияние на из-

менение цен. К наиболее значительным факторам относятся сле-

дующие: сезонные колебания; динамика уровня и структуры затрат 

на производство сельскохозяйственной продукции; уровень рента-

бельности производства сельскохозяйственной продукции; дина-

мика паритета цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, 

услуги, работы потребляемых сельским хозяйством; динамика ми-

ровых цен.  

Одним из важнейших показателей, позволяющих оценить фи-

нансовое состояние организаций, является финансовый результат. 

Динамика финансовых результатов деятельности крупных и 

средних организаций Ставропольского края, в том числе отрасли 

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Динамика финансовых результатов деятельно-

сти предприятий и организаций Ставропольского края 
Показатели 2018 2019 2020 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности 

организаций, всего, млн руб. 75769.9 65047.4 71175.7 

Темп роста, % 144.5 89.2 111.0 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности 

сельскохозяйственных организаций, все-

го, млн руб. 16779.4 11835.3 7965.4 

Темп роста, % 126.7 73.3 82.5 
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Сальдированный финансовый результат деятельности всех ор-

ганизаций Ставропольского края за 2018-2020 гг. уменьшился на 

4594,2 млн руб. (6,1 %). При этом сальдированный финансовый 

результат деятельности сельскохозяйственных организаций 

уменьшился на 8814,0 млн руб. (52,5 %).  

Сальдированный финансовый результат представляет собой 

разницу между прибылью и убытком организаций. Убыток, полу-

ченный организациями, можно рассматривать как отрицательную 

тенденцию процесса формирования сальдированного финансового 

результата.  

Сравнительная оценка динамики совокупного убытка и удель-

ного веса убыточных организаций Ставропольского края, в том 

числе отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Динамика совокупного убытка и удельного 

веса убыточных крупных и средних организаций  

Ставропольского края 
Показатели 2018 2019 2020 

Удельный вес убыточных организаций, % 22.0 22.5 30.8 

Число убыточных организаций 176 172 238 

Сумма убытка, млн руб. 10915.3 19784.8 22473.9 

Темп роста, % - 149.4 102.9 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Удельный вес убыточных организаций, % 10.4 16.9 24.0 

Число убыточных организаций 17 28 40 

Сумма убытка, млн. руб. 651.3 1035.0 2767.4 

Темп роста, % - 112.6 268.2 

Удельный вес убыточных организаций Ставропольского края 

колеблется незначительно и составляет в целом 22-30 %, по отрас-

ли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство» — 10-24 %. Число убыточных организаций за 2018-2020 гг. 

увеличилось на 62 организации (в 1,4 раза), в сельском хозяйстве – 

на 23 организации (в 2,4 раза).  

Обобщающими характеристиками финансовых результатов де-

ятельности предприятий являются показатели рентабельности, ко-

торые характеризуют эффективность предприятия в целом, доход-

ность производственной, инвестиционной деятельности, окупае-

мость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, характеризуют 
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конечные результаты хозяйствования, так как их величина показы-

вает соотношение эффекта с использованными ресурсами. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в сле-

дующие группы: 

1) показатели прибыльности продукции, которые рассчитыва-

ются на основе выручки от реализации продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) и затраты на ее производство и реализацию. 

К ним относятся рентабельность продаж, рентабельность основной 

деятельности (окупаемости затрат); 

2) показатели прибыльности имущества – рентабельность акти-

вов, рентабельность основных средств и прочих внеоборотных ак-

тивов и рентабельность оборотных активов. 

Таблица 5 - Оценка доходности (прибыльности) крупных и 

средних организаций Ставропольского края 
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг, % 

 2018 2019 2020 

В среднем по краю 10.7 11.1 10.1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 25.6 17.2 13.4 

Рентабельность активов, % 

В среднем по краю 6.3 5.1 6.5 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 8.9 5.5 3.1 

 

Деятельность организаций Ставропольского края характеризу-

ется устойчивым уровнем эффективности. Уровень рентабельности 

реализованной продукции организаций края незначительно умень-

шился на 0,6 процентных пункта. По отрасли «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» имеет место отри-

цательная тенденция и более низкий уровень рентабельности про-

дукции, уменьшение составляет 12,2 процентных пункта. 

Устойчивая тенденция роста по уровню рентабельности акти-

вов сохраняется у организаций Ставропольского края, однако по 

отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-

водство» наблюдается существенное снижение рентабельности ак-

тивов на 5,8 процентных пункта. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положе-

ние организации, является ее платежеспособность, то есть возмож-
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ность своевременно погашать свои платежные обязательства 

наличными денежными ресурсами, готовность возместить креди-

торскую задолженность при наступлении сроков платежа за счет 

текущих поступлений денежных средств. При этом организация 

считается платежеспособной, когда она способна своевременно и 

полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и иных операций денежного характера, реа-

лизуя текущие активы. 

Ликвидность определяет способность организации быстро и с 

минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои ак-

тивы (имущество) в денежные средства. Ее характеризуют также 

наличием у организации ликвидных средств в форме остатка денег 

в кассе, на счетах в банках и легко реализуемых элементов оборот-

ных активов. 

Для оценки платежеспособности организаций используются 

три основных показателя ликвидности, различающиеся набором 

ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия кратко-

срочных обязательств (табл. 6). 

Одним из основных показателей определения платежеспособ-

ности организаций является коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия), который показывает, какую часть краткосрочных обя-

зательств организация может погасить, мобилизуя все оборотные 

средства. 

Таблица 6-Коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность крупных и средних организаций 

сельскохозяйственного сектора Ставропольского края 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

 

Коэффициент 

абсолютной лик-

видности (норма-

тив 20% и более), 

% 

Коэффициент 

ликвидности 

(норматив 80% 

и более), % 

Коэффициент 

текущей ликвид-

ности (норматив 

200% и более) 

2018 40.8 107.9 246.9 

2019 33.3 112.6 247.7 

2020 36.8 121.3 246.5 

В среднем по сельскохозяйственному сектору Ставропольского 

края коэффициент текущей ликвидности (покрытия) незначительно 

уменьшился по сравнению с 2018 годом на 0,4 п.п. и составил на 
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конец 2020 года – 246,5%, Значение коэффициента текущей лик-

видности (покрытия) организаций сельскохозяйственного сектора 

Ставропольского края остается выше нормативного ограничения, 

что свидетельствует о достаточной обеспеченности организаций 

данной отрасли оборотными средствами для ведения хозяйствен-

ной деятельности и своевременного погашения срочных обяза-

тельств. 
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Аннотация: Одним из наиболее важных инструментов при 

реализации проектов любых типов, в том числе стратегических, 

глобальных, инновационных и пр., является базовый регламент 
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принятия решений, который должен содержать в своей основе  

стандартизированный подход как к оценке самих параметров про-

ектов, так и сформированную и утвержденную матрицу базовых 

показателей инновации, которыми должна располагать группа 

аудиторов, экспертов и консультантов при проведении оценки 

перспектив проекта и его эффективности. 

При рассмотрении совокупности подавляющего большинства 

инновационных и технологических  проектов можно отметить, 

что в ряде случаев проекты могут содержать в своей основе ка-

чественные и востребованные решения, перспективные техноло-

гии, но при этом описательные и расчетные части проектов и ин-

новаций существенно далеки не только от установленных стан-

дартов, но и в большинстве случаев содержат глубокие пробелы в 

части необходимой для инвесторов информации, может ослож-

нять предварительное рассмотрение таких проектов и бизнес-

кейсов. 

Ключевые слова: инновация, принятие решения, проект, субъ-

екты инновационной деятельности. 

 

Необходимо отметить, что инвестиции в инновации сопряже-

ны с повышенным риском для любого инвестора. Как показывает 

анализ практики, даже в случае детальной и всесторонней прора-

ботки рисковой составляющей, комплексной экспертной оценки 

проекта с технической и технологической, юридической сторон по 

статистике из 10 эффективных в базовых параметрах проектов при-

годными к реализации оказываются 1-2 проекта. При этом следует 

также отметить, что стандартное кредитование проекта или инве-

стирующего бизнеса несет в себе серьезные риски для кредитно-

финансовых организаций. В случае со стартап-проектами данные 

риски возрастают в разы. Отсюда следует, что для успешной рабо-

ты инвестора рентабельность его вложений должна быть выше, чем 

при схеме стандартного кредитования или приобретения акций, 

долей в работающем бизнесе.  

Влияние стратегий и интересов потенциального инвестора 

также является важным фактором, который необходимо учитывать 

при обсуждении инвестиционного соглашения. В конечном итоге 

нужно стремиться к наиболее комфортному варианту и для инве-

стора, и для владельца потенциального объекта инвестиций. Для 
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этого необходимо учитывать начальную стратегию (позицию) сто-

рон переговорного процесса. 

Во всем мире существует универсальный подход к инвестиро-

ванию в проекты; это практика, сформированная за последние де-

сятилетия, и мы полагаем, что в адаптированном виде данную 

практику возможно использовать и при разработке эффективных 

принципов (стандартизированного подхода) к оценке технологиче-

ских проектов, ОИС и инноваций. При этом сама методика оценки 

проектов, допустимые уровни рисков, варианты масштабирования 

и пр. могут существенно отличаться у различных инвесторов, в 

различных юрисдикциях, в различных областях применения инно-

ваций и ОИС. При этом вне зависимости от обозначенных условий 

на начальном этапе потенциальный инвестор должен ответить на 

три базовых (установочных) вопроса (рис 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Базовые вопросы, встающие перед потенциальным  

инвестором 

3 установочных вопроса инвестора 

Реальна и применима 

ли данная инновация 

(технологическое, 

управленческое, тех-

ническое решение)? Стоит ли рассматривать к 

реализации конкретный 

проект (проекты) в данной 

области?     

Можно ли достичь заданного 

результата, привлекая инвести-

ции в данный проект? 
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С точки зрения оценки базовых потенциальных рисков должен 

быть подготовлен краткий обзор смежных, конкурирующих техно-

логий, краткая оценка сильных и слабых сторон технологии проек-

та (SWOT-анализ) и конкурирующих технологий. При наличии 

возможности – экспертное мнение со стороны независимых экс-

пертов о перспективах развития конкурентной среды в данной об-

ласти (тематике, матрице технологических решений) в течение 5-7 

лет.  Важно привести примеры скорости обновления технологий в 

сегменте рынка применения инновации. Понимание динамики ин-

новаций, их количества, основных трендов развития важно для ин-

вестора для оценки рисков возвратности средств. Для первичной 

оценки технических и технологических рисков автору инновации 

важно указать точный список оборудования, материалов, исходных 

продуктов, необходимых для реализации проекта, их доступность, 

возможность приобретения. Необходимо также оценить возмож-

ность диверсификации рынка поставщиков оборудования и исход-

ного сырья, так как данные параметры критичны при оценке гло-

бальных проектных и инвестиционных рисков. 

Возможность производства оборудования и сроки его произ-

водства, базовые условия производителей оборудования также яв-

ляются важными параметрами оценки устойчивости проекта. С 

точки зрения потенциального внедрения инновации в производство 

необходимо указать скорость и возможность тиражирования тех-

нологии, повышения производительности уже имеющегося обору-

дования или стоимость и сроки изготовления всего комплекса тех-

нологического оборудования для нового производства. 

Ключевыми факторами и параметрами оценки проекта явля-

ются: 

1. Предварительная оценка общей емкости рынка для иннова-

ции, общая характеристика отдельных перспективных сегментов.  

2. Описание команды проекта и уровень компетенций каждого 

исполнителя.  Оценка качества команды, уровень компетенций яв-

ляется не только параметром технологической надежности в мат-

рице оценки рисков для инвестора, но и позволяет оценить воз-
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можные масштабы тиражирования инновации, вариативность сме-

ны локации и принципов логистики и т.д. 

3. Возможности сопровождения проекта автором инновации, 

возможность обучения специалистов потенциальных заказчиков и 

потребителей, начальные требования к образованию и компетенци-

ям таких специалистов. Фактически, для анализа важен не только 

набор дипломов и сертификатов команды специалистов команды 

проекта, но и развернутая оценка «внутренней ресурсной базы – 

функционального менеджмента компании»  

4. Информацию о степени и способе защиты инновации с точ-

ки зрения авторских и смежных прав, патентов, лицензий, серти-

фикатов. 

5. Имеющиеся обязательства автора ОИС и инновации финан-

сового и юридического свойства. Когда и с кем проводились пере-

говоры по возможному инвестированию в проект – нужно указать 

данную информацию, если она была. 

6. Для оценки масштабирования уровня инновации или ОИС, 

для проведения первичной оценки инновации согласно категориям, 

необходимо привести приблизительный расчет эффекта от внедре-

ния инновации у потенциального потребителя. Важно отметить, 

что при обнаружении в расчетах эффективного экономического 

результата «значительная инновация», т.е. инновации, которая мо-

жет реально повлиять на эффективность работы потенциального 

потребителя-эксплантата, значительно повысив его конкурентные 

преимущества на рынке, вероятность принятия инвестором о про-

ведении оценки и принятие проекта в работу возрастает много-

кратно [2, с.110]. 

7. Комплект документов, подтверждающих право законного 

обладания инновацией, технологией, ОИС, потенциальным акцеп-

тором.  

8. Актуальная по времени справка от акцептора об отсутствии 

претензий со стороны третьих лиц в части обладания акцептором 

прав на изобретение, инновацию, технологию, ОИС. 
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9. Комплект документов по организационно-правовой состав-

ляющей акцептора, регламент принятия управленческих решений и 

сделок внутри юридического лица. Согласие участников юридиче-

ского лица, аффилированных, заинтересованных и контролирую-

щих лиц (включая конечных бенефициаров) на получение инвести-

ций, продажу технологий, привлечение партнеров с четким указа-

нием условий и процедуры возможного привлечения.  

10. Коммерческое предложение (Коммерческий запрос Инве-

стору) с набором сформулированных значимых базовых условий 

для привлечения инвестиций [3, с.52]. 

Таким образом, работа по информационному продвижению 

может быть затруднена, если не будут введены приведенные выше 

параметры проекта в регламенты по размещению на информацион-

ном портале инвестиционных проектов. Важно отметить, что необ-

ходимо контролировать следующие моменты: потенциальный ин-

вестор может потерять интерес, может поменяться рыночная ситу-

ация как на инвестиционном рынке, так и на рынке технологий и 

инноваций. 

Факторы, определяющие качество и эффективность управлен-

ческих решений, могут классифицироваться по различным призна-

кам - как факторы внутренней природы (связанные с управляющей 

и управляемой системами), так и внешние факторы (влияние окру-

жающей среды). [4] 

Совокупность субъектов, оказывающих влияние на сферу ин-

новационного развития региона может быть представлена в общем 

виде следующим образом (рис.2). 
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Рис. 2 – Субъекты инновационного развития региона 

 

Рассмотрим функционал указанных субъектов в таблице 1. 
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Таблица 1 – Задачи, которые возникают перед субъектами  

нновационной деятельности в регионе 
№ 

п/п 

Субъект иннова-

ционной дея-

тельности 

Решаемые задачи 

1. Региональное 

Правительство и 

органы местного 

самоуправления 

1.Анализ и оценка региональных инвестиционных 

проектов. 

2.Повышение инвестиционной привлекательности 

региона. 

3.Развитие промышленного и экспортного потен-

циала предприятий региона.  

4.Поддержка инновационных и технологических 

проектов на территории субъекта. 

5.Создание новых высококвалифицированных ра-

бочих мест. 

2. Территориальные 

подразделения 

федеральных 

государственных 

структур по под-

держке бизнеса 

1.Оказание поддержки проектам субъектов МСП в 

рамках компетенции. 

2.Содействие в развитии промышленного, научно-

го и экспортного потенциала компаний региона. 

3.Реклама, маркетинг, продвижение товаров регио-

на на российском и международном рынках. 

3. Кредитно-

финансовые 

учреждения, ин-

весторы и инве-

стиционные ком-

пании в сфере 

технологий и 

инноваций, ин-

новационные 

группы и подраз-

деления крупных 

компаний 

1.Поиск инновационных и технологических проек-

тов для приобретения, использования и кредитова-

ния. 

2.Хеджирование проектов для капитализации и 

привлечения дополнительных инвестиционных 

средств. 

3.Проведение сравнительного анализа инноваци-

онных проектов и технологических решений. 
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4. Высшие учебные 

заведения 

1.Приобретение комплекса компетенций для рабо-

ты с инновационными и технологическими проек-

тами. 

2.Разработка методики и технологии для оценки и 

формирования инвестиционного продукта до ста-

дии инвестиций или внедрения. 

3.Привлечение студентов Университета к работе 

над инновационными проектами в рамках практи-

ческих программ. Повышение компетенций уча-

щихся и выпускников. 

4.Трудоустройство выпускников в инновационные, 

технологические, крупные производственные ком-

пании различных отраслей. 

5.Разработка собственных инновационных проек-

тов в различных сферах науки и технологий. 

6.Развитие научных и информационных полей в 

сфере инноваций – как на территории Ярославской 

области и в рамках Консорциума, так и на терри-

тории Российской Федерации. 

7.Подготовка предложений по дальнейшему усо-

вершенствованию инновационной, промышленной, 

технологической политики региона и субъектов 

присутствия университетов Консорциума. 

8.Участие в инвестиционных и технологических 

форумах на территории России и за рубежом с це-

лью продвижения инновационных проектов и тех-

нологий, обмена передовым опытом в сфере науки 

и технологий. 

9.Привлечение партнеров и спонсоров для осу-

ществления деятельности в рамках регламентов и 

направлений. 

Тесное взаимодействие вышеупомянутых субъектов будет 

способствовать созданию максимально комфортного и благоприят-

ного инновационного климата. 

Задачей разработчиков, владельцев инноваций и инновацион-

ных технологий, ОИС, предпринимателей, научных групп и лабо-

раторий будет являться аккумулирование инновационных продук-

тов. Алгоритм действий при этом будет выглядеть следующим об-

разом: 

1. Монетизация инноваций, технологий ОИС. 
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2. Защита ОИС, технологий, инноваций от копирования, а 

также незаконного использования. 

3. Подготовка проектов (бизнес-кейсов) с подтверждением 

эффективности, уникальности, технологической совместимости с 

потребностью потребителей. 

4. Привлечение инвесторов и партнеров, заемных средств, 

субсидий и грантов для работы над проектами или группой техно-

логических проектов. 

5. Привлечение профильных специалистов в команду проек-

тов с соответствующими компетенциями. 

6. Патентование инноваций, изобретений, ОИС, сертификация 

предмета изобретения, технологии, производственной единицы, 

инновации. 

7. Мониторинг рынка технологий по тематике инновации, 

анализ основных трендов, возможных трансформаций рынка. 

Таким образом, согласованные действия всех участников про-

цесса могут дать синергетический эффект, который требуется для 

реализации сложной организационной, технической и технологи-

ческой задачи. 

Системный анализ представляет собой совокупность методов 

и средств, используемых при исследовании и моделировании 

сложных объектов, прежде всего методов выработки, принятия и 

обоснования решений при моделировании и управлении сложными 

социальными и экономическими системами [1, с.34]. 

Стимулирование инновационной активности на современном 

этапе является своевременным и важным шагом на пути развития 

инновационной деятельности не только региона, но и производств 

на территории всей страны.  

При таком пути развития нужно учитывать, что вопрос по-

строения глобального информационно-аналитического поля нераз-

рывно связан с привлечением различных специалистов для прове-

дения отдельных работ по проектам. Необходимо организовать 

предоставление услуг по сопровождению проекта, участие в пере-

говорных процессах, оказание помощи предпринимателям, вла-

дельцам технологий и ОИС, оказание помощи потенциальным ин-

весторам по подбору качественных инновационных решений, про-

ведение оценочных и маркетинговых работ по заданию потенци-

альных инвесторов, сопровождение и разрешение всех вопросов 
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переговорного и инвестиционного процесса, процесса внедрения 

инновации. 
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Современное состояние трудового потенциала республики яв-

ляется результатом протекания множества взаимосвязанных про-

цессов, образующих процесс его воспроизводства. Выявление в 

формировании, распределении и использовании трудового потен-

циала существующих проблем и определение возможностей для их 

устранения требуют подробного анализа каждого этапа его воспро-

изводства. Рассмотрим основные тенденции формирования трудо-

вого потенциала в Республике Беларусь. 

На стадии формирования закладываются основные структур-

ные компоненты трудового потенциала, обуславливающие его 

дальнейшее развитие. Согласно авторскому подходу к определе-

нию сущности категории «трудовой потенциал» и в соответствии с 

«Методологическими положениями выборочного обследования 

домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населе-

ния» в количественном отношении под трудовым потенциалом по-

нимается все население в возрасте 15-74 лет с выделением наибо-

лее активной его части – населения в трудоспособном возрасте [3].  

На рисунке 1 приведена динамика численности населения Рес-

публики Беларусь в возрасте 15 – 74 лет по данным переписей 

1999 г., 2009 г. и 2019г.  
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Рисунок 1 – Численность населения в возрасте 15-74 лет по 

возрастным группам в Республике Беларусь за за 1999-2019 гг.  

Источник: авторская разработка по данным [3] 

 

Как видно из представленных на рисунке данных, за 20-летний 

межпереписной период численность населения в возрасте 15 – 74 

лет сократилась на 5,7 % и составила в 2019 г. 7 223,2 тыс. чел. Об-

ращает на себя внимание снижение населения в молодых возраст-

ных группах и рост лиц старше 50 лет. Следует отметить, что есте-

ственно-демографический компонент трудового потенциала по 

большей части определяется численностью постоянного населения, 

его половозрастной структурой, сложившимся в республике режи-

мом естественного воспроизводства населения. 

Главной тенденцией демографической ситуации в Республике 

Беларусь уже третье десятилетие является депопуляция населения, 

то есть устойчивое сокращение численности населения вследствие 

превышения числа смертей над числом рождений. Если в 1993 году 

в стране умерло на 11,2 тыс. человек больше, чем родилось, то в 

2002 году разница составила 57,9 тыс. человек. Темп депопуляции, 

рассчитываемый как процентное отношение превышения смертно-

сти над рождаемостью за определенный календарный период к 

численности населения на начало этого же периода, в 1993 г. со-

ставил 0,11 %, в 2002 г. достиг максимального значения – 0,59. 

Начиная с середины 2000-х гг., в динамике показателей рождаемо-

сти и смертности населения в целом по республике наметилась по-

ложительная тенденция, в результате естественная убыль населе-

ния постепенно стала снижаться и уровень депопуляции к 2015 г. 
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достиг минимального значения за весь период наблюдения – 

0,01%. Однако, в 2017 г. произошло резкое снижение рождаемости 

и естественная убыль стала возрастать. Так, если в 2017 г. есте-

ственная убыль населения составляла 16,8 тыс. чел, то в 2020 г. – 

32,9 тыс. чел. 

Помимо рождаемости или смертности важным компонентом 

демографического развития, является миграция. Однако в респуб-

лике миграционное движение не оказывает существенного влияния 

на динамику численности населения. Лишь в период с 2013 г. по 

2016 г. миграционный прирост перекрыл естественную убыль 

населения, вследствие этого численность населения за этот период 

возросла на 41 тыс. чел. [3]. 

Таким образом, в демографическом развитии Республики Бела-

русь можно выделить несколько периодов (рисунок 2). 

Первый (начало 90-х – конец 2012 гг.) характеризуется устой-

чивым сокращением численности населения. За этот период чис-

ленность населения сократилась на 746,4 тыс. чел. или на 7,3%. и 

составила на начало 2013 г. 9442,5 тыс. чел. Как было отмечено 

ранее, определяющим фактором этого процесса явилось увеличе-

ние разрыва между количеством умерших и числом родившихся.  

 
Рисунок 2 – Динамика численности населения  Республики 

Беларусь за 1990-2021 гг., по данным на начало года 

Источник: авторская разработка по данным [3] 
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увеличилась на 26,6 тыс. чел., что было обусловлено сокращением 
естественной убыли и увеличением миграционного прироста.  

Третий период (начало 2017 г. – по наст. время) характеризует-
ся ухудшением демографической ситуации. Только за 2017 г. есте-
ственная убыль по сравнению с 2016 г. увеличилась в 10,5 раз и 
составила 16,8 тыс. чел. В 2021 г. по сравнению с 2017 г. числен-
ность сократилась на 120,1 тыс. чел. и составила на начало 2021 г. 
9349,6 тыс. чел.  

Неблагоприятную демографическую ситуацию в стране усу-
губляют низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертно-
сти, особенно мужчин трудоспособного возраста. Как видно из 
данных рисунка 3 на протяжении рассматриваемого периода пока-
затели рождаемости находятся ниже уровня простого воспроизвод-
ства населения, что приводит к естественной убыли населения. 
Начиная с 2010 гг. наметилась положительная тенденция в дина-
мике показателей рождаемости. За 2011 – 2015 гг. число родив-
шихся увеличилось на 10,9 тыс. чел., а общий коэффициент рожда-
емости вырос на 1,1 пром. пункт и составил в 2015 г. 12,5 ‰. 
Наблюдаемое увеличение родившихся во многом было обусловле-
но вступлением в активный репродуктивный возраст поколений, 
родившихся в 1980-х гг., и изменением их возрастной структуры. 

 
Рисунок 3 – Динамика численности родившихся и суммар-

ного коэффициента рождаемости в Республике Беларусь за 

1990 – 2019 гг. Источник: авторская разработка по данным [3] 
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детьми. Увеличилась доля родившихся по очередности рождений 

вторыми и третьими. Тем не менее, начиная с 2016 г. наблюдается 

снижение как абсолютного числа рождений, так и общего коэффи-

циента рождаемости. Низкий уровень рождаемости является след-

ствием вступления в репродуктивный возраст малочисленных по-

колений демографической ямы 1990-х и первой половины 2000-х 

гг., особенно уменьшением численности женщин наиболее актив-

ного репродуктивного возраста, том числе наиболее активного (20–

29 лет), на долю которых приходится более 50% всех рождений. 

Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. численность женщин репро-

дуктивного возраста сократилась на 25,6 тыс., в том числе в воз-

расте 20–29 лет – на 31,3 тыс. чел. [3].  По данным за 2019 г. в рес-

публике родилось 87,6 тыс. чел., а суммарный коэффициент рожда-

емости снизился до 1,382 ребенка в расчете на одну женщину. Та-

ким образом, существующий уровень рождаемости недостаточен 

для простого воспроизводства населения и обеспечивает замеще-

ние поколений только на 65,8%.  

Рассмотрим динамику смертности населения Республики Бела-

русь.  

 
Рисунок 4 – Динамика численности умерших и общего  

коэффициента смертности в Республике Беларусь  

за 1990 – 2019 гг.  

Источник: авторская разработка по данным [3] 

Как видно из представленных на рисунке 4 данных, период 

1990 – 2005 гг. характеризуется устойчивым ростом показателей 
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ное число умерших и общий коэффициент смертности стали посте-

пенно снижаться и в последние годы их динамика стабилизировать. 

В 2016 г. по сравнению с 2005 г. общий коэффициент смертности 

снизился на 14,3 % и составил 12,6 ‰. Несмотря на снижение в по-

следние годы показателей смертности, Республика Беларусь отно-

сится к странам со средним уровнем смертности [5].  

Величина показателей в значительной степени зависит от чис-

ленности и половозрастной структуры населения: чем выше в со-

ставе населения удельный вес лиц старших возрастов, тем больше 

численность умерших и общий коэффициент смертности. Исполь-

зуя метод моделирования индексных моделей, была проведена 

оценка влияния факторов на динамику общего коэффициента 

смертности за указанные периоды. С 1990 г. по 2005 г. общий ко-

эффициент смертности возрастал как за счет непосредственного 

изменения уровней смертности в каждой возрастной группе, так и 

за счет изменения возрастной структуры населения, т.е. увеличения 

доли лиц в старших возрастных группах. За 2006 – 2016 гг. про-

изошло снижение общего коэффициента смертности главным обра-

зом за счет изменения интенсивности смертности, изменение же 

возрастной структуры населения повлияло на рост общего коэффи-

циента смертности. В 2019 г. по сравнению с 2016 г. общий коэф-

фициент смертности увеличился на 0,1 пром. п., причем непосред-

ственное влияние на динамику показателя оказало увеличение 

уровней смертности в каждой возрастной группе (+5,4 пром. п.). За 

счет изменения возрастной структуры населения общий коэффици-

ент смертности снизился на 4,4 пром. пункта.    

Что касается динамики смертности населения в трудоспособ-

ном возрасте, то начиная с 2005 г. наблюдается ее снижение. Если 

в 2005 г. коэффициент смертности населения трудоспособного воз-

раста составил 592,9 случаев на 100 тыс. населения, то в 2017 г. – 

387,8 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. В 

последние годы наблюдается незначительный рост показателей (в 

2019 г. коэффициент смертности населения трудоспособного воз-

раста составил 427,3 случаев на 100 тыс. населения). [3]. Обращает 

на себя внимание высокая смертность мужчин, в особенности муж-

чин трудоспособного возраста (рисунок 5).  

Превышение смертности мужчин в трудоспособном возрасте  

можно объяснить большим количеством случаев насильственной 
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смерти среди молодых мужчин в возрасте 20 – 25 лет. По этой при-

чине коэффициент в данной возрастной группе резко поднимается 

вверх. Дальнейшее превышение мужской смертности является ре-

зультатом преждевременного старения мужского организма, при-

чем это старение является не физиологическим, а патологическим 

(более сложные условия труда, связанные с риском, опасным и 

сложным производством; образ жизни, пренебрежительное отно-

шение на индивидуальном уровне к своему здоровью; более широ-

кое распространение вредных привычек).  

 
Рисунок 5 – Коэффициент соотношения возрастных коэф-

фициентов смертности мужчин и женщин в Республике Бела-

русь за 1990 – 2019 гг. 

Источник: авторская разработка по данным [3] 
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ленности трудового потенциала, т.е. того размера ресурсов труда, 

которым общество располагает для своего развития в данный мо-

мент для достижения в перспективе определенных социальных, 
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риод с 2002 г. по 2019 г. произошли структурные изменения в ди-

намике рассматриваемых показателей, о чем свидетельствует эм-

пирическое значение индекса Рябцева, равное 0,167. Если в 2002 г. 

в структуре умерших преобладали «внешние» причины заболевае-

мости (35,6 %), то в 2019 г. первое место по числу уносимых жиз-

ней занимает класс болезней системы кровообращения.   

Перечисленные процессы естественного движения населения 

привели к изменению возрастной структуры населения республи-

ки, которая с одной стороны определяет возможности воспроиз-

водства населения, а с другой – стабильного обеспечения хозяй-

ственного комплекса ресурсами труда.  

Рассмотрим изменения в возрастной структуре населения, в со-

ответствии с экономической классификацией населения (таблица 

1).  

Таблица 1 – Изменение численности населения Республики  

Беларусь с 1990 г. по 2021 г. по данным на начало года, в % 

Все населе-

ние 

в том числе в возрасте 

моложе трудо-

способного 
трудоспособного 

старше трудоспо-

собного 

-8,2 -32,8 -5,1 +13,5 

Источник: собственная разработка по данным [3] 

 

Как следует из представленных в таблице 1 данных, в респуб-

лике убыль населения в большей степени проявилась в детских 

возрастах (лица моложе трудоспособного возраста). Положитель-

ная популяционная динамика была характерна только для лиц 

старше трудоспособного возраста. Деформационные сдвиги в воз-

растном составе населения республики связаны, во-первых, со 

вступлением в трудоспособный возраст относительно малочислен-

ных поколений, родившихся в 90-х годах XX века, во-вторых, с 

выходом из трудоспособного возраста многочисленных поколений 

послевоенных лет рождения. Негативной тенденцией является 

устойчивый рост группы лиц старше трудоспособного возраста. 

Так, доля лиц в возрасте старше трудоспособного увеличилась с 

19,6% в 1990 г. до 25,3% к началу 2017 г. Далее можно заметить 

незначительное снижение доли лиц пенсионного возраста, что бы-

ло обусловлено расширением границ пенсионного возраста, обес-

печивших прирост численности трудоспособного населения [2]. 
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Принятые меры позволили экономически уравновесить отношение 

трудящегося населения и пенсионеров и к началу 2021 г. их доля 

составила 24,2 %. Однако, по демографическим прогнозам, разра-

ботанным НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, к 

2035 г. удельный вес лиц старше трудоспособного возраста возрас-

тет до 27,7%, что прежде всего скажется на росте демографической 

нагрузки на трудоспособное население [4; 6].   

Таким образом, для республики характерно снижение доли де-

тей и молодежи и неуклонный рост населения старше трудоспо-

собного возраста, что сказывается на увеличение демографической 

нагрузки на трудоспособное население в первую очередь за счет 

пожилых и свидетельствует о негативной тенденции старения 

населения. Как показывают расчеты, если в 1990 г. доля лиц в воз-

расте 65 лет и старше в населении Республики Беларусь составляла 

10,7 %, в 2010 г. – 13,9 %, то в 2020 г. – 15,6 %. В соответствии с 

классификационной шкалой демографического старения ООН та-

кое население является «старым». Средний возраст населения 

страны за 2010 – 2021 гг. увеличился на 1,6 лет и составил на нача-

ло 2021 г. 40,9 лет. [3]. В структуре населения трудоспособного 

возраста также наблюдается тенденция сокращение доли молодых 

возрастов и увеличение доли лиц старше 40 лет. Следовательно, 

происходит естественное старение трудоспособного населения.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что современная 

демографическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется 

относительно невысокой рождаемостью, которая не обеспечивает 

простого замещения населения, относительно высоким уровнем 

смертности и старением населения. На воспроизводстве трудового 

потенциала в долгосрочной перспективе отрицательно скажутся 

сокращение численности и нарушение структуры населения репро-

дуктивного возраста. Сокращение наиболее активной части трудо-

вого потенциала (населения в трудоспособном возрасте), а также 

старение населения усилит рассогласованность спроса и предложе-

ния рабочей силы по возрастным группам и увеличит дефицит ра-

бочей силы молодых и средних возрастов. В этих условиях демо-

графическая политика должна быть направлена на мобилизацию 

всех возможных резервов сбережения населения: сокращение 

смертности, особенно мужчин трудоспособного возраста; расши-

рение занятости за счет повышения трудовой активности отдель-
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ных категорий населения и др. В соответствии с Национальной 

стратегией устойчивого развития Республики Беларусь на период 

до 2035 г. поставлены задачи по стимулированию рождаемости и 

укреплению семьи, снижению уровня смертности, особенно в тру-

доспособном возрасте и увеличение продолжительности жизни [1]. 
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Аннотация: В статье проанализированы параметры состава 

кадрового ресурса органов исполнительной власти Тамбовской об-

ласти за период с 2016 по 2019 год. Выявлены пробелы кадрового 

обеспечения государственной гражданской службы и пути их со-

вершенствования. Автор приходит к следующим выводам: стати-

стический анализа характеристик кадрового состава граждан-

ских служащих области позволил выделить предложения по со-

вершенствованию кадрового потенциала органов исполнительной 

власти региона. Такие как: периодическое повышение квалифика-

ции служащих и возможность получения дополнительного образо-

вания; поднятие мотивации сотрудников путем увеличения опла-

ты труда и премирования с учетом достижения выполнения по-

ставленных задач; проведение внерабочих мероприятий по сплоче-

нию коллектива; привлечение на госслужбу молодых специалистов. 

 

Введение 

Объектом исследования представленной статьи является кад-

ровый состав госслужащих области. Предметом исследования вы-

ступает кадровое обеспечение государственной гражданской служ-

бы. 

Цель статьи – проанализировать характеристики кадрового со-

става государственных органов исполнительной власти области и 



 422 

вынести предложения по совершенствования их кадрового обеспе-

чения. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: проана-

лизировать характеристики кадрового состава органов исполни-

тельной власти области; сформулировать предложения мероприя-

тий по совершенствованию кадрового обеспечения органов испол-

нительной власти области. 

Методология исследования 

Для решения поставленных задач использовались общетеоре-

тические методы: структурно-функциональный и структурно-

логический подходы, анализа и обобщения информация, эмпириче-

ский метод, а также методы индукции и дедукции, сравнения и 

описания. 

Эмпирической базой исследования являются статистический 

материал, законодательные и нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, регулирующие работу органов исполнительной 

власти, нормативные распорядительные документы государствен-

ных органов управления, материалы периодических изданий, ин-

формация официальных сайтов органов исполнительной власти. 

Результаты и обсуждение 

Формирование, развитие и рациональное использование тру-

довых ресурсов являются направлениями кадровой политики госу-

дарственной гражданской службы. Она представляет собой струк-

турную последовательность по созданию требований к работникам, 

их набору, обучению, точному применению в соответствии с ква-

лификацией и опытом работы. Важная особенность заключается в 

создании системы целей, задач, тенденций по регулированию кад-

ровых процессов, где, несомненно, отмечается приоритет деятель-

ности государства. 

Развитие системы государственной службы предусматривает 

«внедрение эффективных технологий и современных методов кад-

ровой работы, направленных на повышение профессиональной 

компетентности, мотивации государственных служащих и обеспе-

чение условий для увеличения результативности их профессио-

нальной служебной деятельности» [1] 

Для оценивания кадрового потенциала госслужбы Тамбовской 

области были выделены наиболее важные характеристики кадрово-

го состава. К ним относятся возраст, уровень образования и стаж 
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работы в исполнительных органах власти. Эффективное функцио-

нирование органов исполнительной власти по выполнению госу-

дарственных функций и предоставлению населению общегосудар-

ственных услуг оценивается с помощью выбранных характеристик 

и определяют их перспективы. 

Регулирование кадровых отношений по составу кадров госу-

дарственной гражданской службы (полу, возрасту, стажу госслуж-

бы, уровню образования) в целом по Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с Федеральными Законами №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004 года и 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» от 27 мая 2003 

года, а также нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации. 

Исходя из статистических данных общее число государствен-

ных служащих в органах исполнительной власти Тамбовской обла-

сти на 01 января 2019 года составило 997 человека (укомплекто-

ванность на 96.6%). По сравнению с предыдущим годом произо-

шло уменьшение численности на 37 единиц. 

При рассмотрении анализа в кадровом составе администрации 

Тамбовской области отмечены следующие особенности. 

Среднее распределение государственных служащих по возрас-

ту в регионе в 2019 году составило 41,1 года по сравнению с 41,8 

года в 2016 году. Возрастная структура работников в регионе за 

период 2016-2019 годов практически не изменилась. Число работ-

ников в возрасте от 30 до 50 лет составило 56,8 процента. Распре-

деление этой категории составило 55,2% в 2016 году и 57,3% в 

2013 году. 

Количество специалистов в возрасте от 40 до 50 лет увеличи-

лось на 9,8%. В то же время доля государственных служащих в 

возрасте до 30 лет сокращается. Молодые специалисты рассматри-

вают профессиональную деятельность в органах государственной 

власти как всего лишь"трамплин" на более высокий уровень в не-

государственном секторе. (Рис. 1) 
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Рис. 1 Распределение государственных гражданских служащих 

по возрасту, кол-во чел. 

 

При рассмотрении статистики распределения гражданских 

служащих по уровню образования было отмечено, что данная ха-

рактеристика наиболее важная и является неотъемлемым критери-

ем при поступлении на государственную гражданскую службу 

Тамбовской области. 

Образовательный уровень, за период с 2016 по 2019 год, уве-

личился, что составило 98,7% всех сотрудников органов исполни-

тельной власти, имеющих высшее образование. В то же время чис-

ленность работников среднего и среднего профессионального об-

разования сократилась с 2,0% в 2017 году до 1,3% в конце 2019 го-

да. (Рисунок 2) Следует отметить, что 48 человек замещающие 

должности государственной гражданской службы в нашем регионе 

имеют звания кандидатов и докторов наук.  
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Рис. 2 Распределение государственных гражданских служащих 

по уровню образования, % 

 

Процесс увеличения числа специалистов с высшим професси-

ональным образованием происходит нарастающим этапом. В 

настоящее время показатель «уровень образования» является прио-

ритетным при поступлении на государственную гражданскую 

службу.  

Можно отметить, что рассмотренные характеристики состава 

гражданских служащих Тамбовской области оценивается высокой 

степенью выполнения своих служебных обязанностей. 

Следующей характеристикой касательной кадрового состава 

является стаж работы на государственной гражданской службе. 
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Рис. 3 Распределение государственных гражданских служащих 

по стажу работы, кол-во чел. 

 

По данным, представленным на рисунке 3, прослеживается по-

вышение количества кадров, имеющих стаж 25 лет и свыше, а так-

же от 5 до 10 лет по сравнению с 2016 годом. Отмечается, что уве-

личение стажа государственного служащего сказывается на про-

должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска за выслугу лет и размера пенсионных выплат. Одним из 

условий при поступлении или на замещение определенных групп 

вакантных должностей государственной гражданской службы име-

ет стаж работы. 

Оценивая динамику кадрового состава исполнительных орга-

нов власти Тамбовской области за период 2017-2019 года можно 

проследить положительную направленность к тенденции стабиль-

ности и преемственности кадрового состава. 

Модернизация кадровой политики в исполнительных органах 

власти во многом зависит от введения механизмов, обеспечиваю-

щих сохранение и стабильность кадрового потенциала граждан-

ской службы. 

Идею «создания цельного информационно - коммуникацион-

ного пространства в системе гражданской службы РФ. Решение 

задач, связанных с использованием информационной системы 

управления кадровым составом, представляемых поступающими на 
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гражданскую службу соискателей» можно вынести на рассмотре-

ние в качестве совершенствования кадровой политики органов ис-

полнительной власти [2]. 

Кроме того, совершенствование профессионального развития 

сотрудников органов исполнительной власти формирует высоко-

профессиональный, грамотный и нравственный кадровый состав 

гражданских служащих. 

Развитие гражданских служащих с точки зрения профессиона-

лизма и компетентности заключается в системном подходе к полу-

чению новых знаний и умений, в продвижении профессиональных 

и личностных качеств, для поддержания и повышения уровня ква-

лификации, необходимого для качественного исполнения долж-

ностных обязанностей. 

Проанализировав особенности состава администрации Там-

бовской области, мы можем предположить мероприятия по совер-

шенствованию кадрового обеспечения органов исполнительной 

власти области. 

К мероприятиям, направленным на совершенствование кадро-

вого потенциала можно отнести межведомственное обучение и по-

вышение квалификации гражданских служащих. Эти мероприятия 

положительно влияют на общую удовлетворенность сотрудников, 

и действительно повышают уровень эффективности работы.  

Предоставляя сотрудникам гражданской службы специальные 

возможности для приобретения навыков, знаний и опыта, необхо-

димых для выполнения работы в государственном органе, проис-

ходит переход межведомственной подготовки на более высокий 

уровень. 

Однозначно, механизм мотивации гражданских служащих, ра-

ботающих в органах исполнительной власти, к непрерывному про-

фессиональному развитию позволит улучшить качество, точность и 

скорость выполнения поставленных задач. 

Важными характеристиками работы, которые должны помочь 

руководителям замотивировать или демотивировать сотрудников, 

являются обратная связь, значимость и конкретизация задач, само-

стоятельность и разнообразие навыков, четко поставленные цели и 

связь своей работы с общей целью работы органов исполнительной 

власти. 
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Подводя итог анализа характеристики состава кадрового обес-

печения органов исполнительной власти Тамбовской области сле-

дует отменить укрепление кадрового состава с позиции професси-

ональной подготовки и стажа работы государственных служащих. 

Также за период 2016-2019 годов наблюдается положительная ди-

намика числа специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование. С другой стороны, остаются открытыми вопросы, 

среди которых значится снижение доли специалистов в возрасте до 

30 лет, высокая текучесть кадров, низкий мотивационный уровень 

государственных служащих к приросту результативности и про-

дуктивности своей рабочей деятельности. 

Выводы 

В результате проведенного статистического анализа характе-

ристик кадрового состава гражданских служащих области автором 

были выделены предложения по совершенствованию системы под-

держания кадрового потенциала в исполнительных органах власти 

Тамбовской области. 

Мероприятиями, направленными на совершенствование кад-

рового состава гражданских служащих можно назвать: 

1. Периодическое повышение квалификации служащих и воз-

можность получения дополнительного образования. Для полно-

ценного функционирования данных мероприятий необходима си-

стема непрерывного профессионального обучения. Основой дан-

ной системы может служить разработка и применение квалифика-

ционных требований к государственному служащему по уровню 

профессионального образования в соответствии с категориями и 

группами государственных должностей. 

2. Поднятие мотивации сотрудников путем увеличения оплаты 

труда и премирования с учетом достижения выполнения постав-

ленных задач. 

3. Привлечение на госслужбу молодых специалистов. Данное 

предложение заключается в рассмотрении выпускников высших 

учебных заведений в качестве потенциальных работников органов 

исполнительной власти. Для повышения привлекательности рабо-

ты в государственных структурах области необходима разработка 

системы по направлению выпускников на стажировки в органы 

исполнительной власти. Приоритетными специальностями высше-
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го образования можно отметить «Экономика и управление», «Гос-

ударственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». 

4. Проведение внерабочих мероприятий по сплочению коллек-

тива. Примером мероприятий могут быть коллективные выезды на 

природу, экскурсии, оплата походов в спортзал, питания, сотовой 

связи, участие в массовых демонстрациях. Данные мероприятия 

способствуют увеличению эффективности труда, подготавливают 

сотрудников к работе в команде. 

Использование указанных мероприятий позволит повысить 

долю государственных служащих, имеющих высшее и дополни-

тельное образование, наладить эффективность работы органов ис-

полнительной власти, усилить кадровый состав служащих. А также 

при применении мероприятий по совершенствованию кадрового 

состава можно добиться устойчивого постоянного состава кадров, 

уменьшить текучку кадров, повысить уровень мотивации государ-

ственных гражданских служащих и максимально использовать 

профессиональный потенциал госслужащих. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные показа-

тели, характеризующие состояние общественного питания в Том-

ской области в период с 2015 по июль 2021г., ряд данных приведен 

за более длительный временной период. Проанализированы дина-

мика оборота общественного питания, количество объектов и 

наличие мест в них. Приведены данные об инвестиционной и фи-

нансовой деятельности. Рассмотрены цены на общественное пи-

тание и расходы домохозяйств на питание вне дома. Представле-

на информация о численности и заработной плате работников 

организаций общественного питания.  
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Общественное питание играет все возрастающую роль в жизни 

современного общества и пользуется у населения большой попу-

лярностью.  

В Томской области общественное питание представлено боль-

шим количеством предприятий с различным уровнем обслужива-

ния, качеством продукции, разнообразием используемого оборудо-

вания. Сегодня рынок общественного питания - это различные 

форматы и формы, рассчитанные на самые разносторонние целе-

вые аудитории потребителей, активно развиваются востребованные 

форматы быстрого обслуживания «фаст-фуд», мобильные пред-

приятия «стрид-фуд», «фуд-корты» (пространство, на котором 

находится множество точек общественного питания), «бургерные», 

фудтраки (фургон, либо автомобильный прицеп, оборудованный 

для приготовления, хранения и продажи готовой еды). Как, и в 

розничной торговле, широкое распространение в сфере обществен-

ного питания, получает сетевой бизнес. Вместе с этим популярны 

среди городских жителей области интернет услуги по доставке еды 

на дом или в офис.  

Индустрия общественного питания до 2020 г., до пандемии ко-

ронавирусной инфекции, являлась одним из перспективных и 

быстро развивающихся направлений сферы услуг. С 2020 г. ситуа-

ция в этой сфере услуг резко изменилась в худшую сторону. В свя-

зи с этим анализ состояния сферы общественного питания является 

актуальным и можно выделить два периода – до пандемии, и с 2020 

г. – с начала действия ограничений, вызванных эпидемиологиче-

ской обстановкой. 

О ситуации, складывающейся в этой сфере услуг, можно су-

дить по показателям оборота общественного питания, количеству 

объектов и наличию мест в них. 

Анализ оборота общественного питания в длительной динами-

ке, с 2000 г., показал, что наиболее благоприятная ситуация в этой 

сфере услуг складывалась в начале 2000-х годов (см. рис. 1). 
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Рис. 1. - Оборот общественного питания, в процентах  

к предыдущему году, в сопоставимых ценах 

 

В период с 2000 по 2010 г. оборот общественного питания 

неуклонно рос, причем темпы прироста были высокими (в среднем 

за год в сопоставимых ценах на 12,7%), за исключением кризисно-

го 2009 г. Затем темпы роста замедлились, а начиная с 2015 г. 

наблюдалось снижение оборота общественного питания, рост фик-

сировался лишь в 2018 г.  

Снижение оборота в 2015-2019 гг. не превышало 7%, и обу-

словлено, прежде всего, сокращением доходов населения. Реаль-

ные денежные доходы населения Томской области демонстрируют 

отрицательную динамику с 2015 г.  

О динамичном развитии этой сферы услуг свидетельствует то, 

что за 10 лет, с 2010 по 2019 г., оборот общественного питания 

увеличился в действующих ценах в 2 раза, достигнув в 2019 г. 9539 

млн рублей (см. рис. 2). 
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Рис. 2. - Оборот общественного питания, млн рублей 

 

В 2020 г. оборот общественного питания снизился на 36,3% по 

сравнению с 2019 г. и составил 6269 млн рублей. Резкое падение 

связано с вводимыми ограничениями из-за COVID-19.  В Томской 

области с 31 марта 2020 г. был введен режим повышенной готовно-

сти в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-

фекции. Организациям общественного питания запретили прини-

мать посетителей, они могли работать только на вынос и на до-

ставку. Как результат в апреле оборот упал на 46.4% по сравнению 

с мартом и составил 398,1 млн. рублей, тогда как в январе-марте 

составлял в среднем за месяц более 740 млн рублей (см. рис.3). 

В дальнейшем ограничительные меры то ослаблялись, то уже-

сточались в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, 

в августе 2020 г. разрешено открыть кафе и рестораны, а в конце 

октября им запретили работать в ночное время, с полуночи до ше-

сти часов утра, и проводить новогодние мероприятия. Работать но-

чью, но с соблюдением ряда ограничений, разрешено с 10 февраля 

2021 г. Однако с 12 июля 2021 г. запрещено принимать гостей с 

полуночи до шести часов утра, а с 14 сентября эти ограничения 

были сняты. 
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Рис.3. - Оборот общественного питания, млн рублей 

 

Оборот предприятий общественного питания за январь-июль 

2021 г. составил 3,6 млрд рублей, это лишь 88,2% к аналогичному 

периоду 2020 г. Оборот общественного питания восстанавливается 

медленно, что подтверждают данные: в июле 2021 г. оборот обще-

ственного питания составил 550 млн рублей, тогда как в июне 2019 

г. – 780 млн рублей.  

О нестабильности в этой сфере услуг свидетельствуют измене-

ния оборота общественного питания, наблюдаемые в течение 2021 

г., и во многом обусловленные действием ограничительных мер. 

Так в марте 2021 г. оборот вырос на 6.1%, в июне – на 1,0%, в июле 

снизился на 0,1% (см. рис.4).  

 
Рис. 4. - Оборот общественного питания, в процентах  

к предыдущему месяцу 

Анализ показателей, сложившихся в сфере общественного пи-

тания, в Томской области в сравнении с субъектами Сибирского 

федерального округа выявил следующее.  

2019 

2021 
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По показателю оборота общественного питания Томская об-

ласть в 2020 г., также, как и в 2019 г. занимала 7-е место в округе, в 

лидерах Новосибирская область (см. таблицу 1).  

Таблица 1 - Оборот общественного питания в субъектах  

Сибирского федерального округа, млн рублей 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика  

Алтай 
805,8 771,5 843,5 855,1 1055,0 993,2 

Республика  

Тыва 
702,4 712,9 753,2 828,1 1101,3 882,5 

Республика  

Хакасия 
4169,9 4397,4 5036,2 5251,6 5634,3 5272,8 

Алтайский 

край 
8693,7 9071,9 9488,8 9855,5 10364,9 8507,8 

Краснояр-

ский край 
17987,8 21540,3 23112,0 26486,8 30292,6 24161,9 

Иркутская  

область 
11393,9 12920,8 14244,8 15608,9 17263,2 12571,7 

Кемеров-

ская  

область  

17507,8 18440,5 19041,8 20149,3 22086,3 17325,6 

Новосибир-

ская область 
18895,5 21387,4 25751,2 31275,4 36410,2 26415,9 

Омская об-

ласть 
12632,8 13303,2 14372,7 14573,4 16905,2 14722,6 

Томская 

область 
8824,7 8925,1 8682,7 9351,9 9539,4 6268,8 

Снижение оборота в 2020 г. отмечалось во всех субъектах 

округа; более значительным оно было в Томской области, 

наименьшим – в Республике Хакасия (на 9,9%). В целом по России 

оборот общественного питания снизился на 22,6%, по Сибирскому 

федеральному округу – на 23,6%. 

Об активности на рынке общественного питания можно судить 

по показателю – оборот общественного питания на душу населе-

ния. В 2020 г. оборот общественного питания на душу населения 

составил в Томской области 5832 рубля, по России – 9851, по СФО 

– 6865 рублей. По этому показателю наш регион занимал 6-е место 

в округе, максимальный показатель в Республике Хакасия (9890), 

минимальный – в Республике Тыва (2683). 
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В Томской области оборот общественного питания в расчете на 

душу населения снизился в 2020 г. на 34,1% и вернулся к показате-

лю 2012 г. Это самый максимальный возврат назад, наблюдаемый в 

СФО, в большинстве регионов оборот общественного питания вер-

нулся на уровень 2016-2018 гг. (см. таблицу 2).  

Таблица 2 - Оборот общественного питания в расчете на душу 

населения в субъектах Сибирского федерального округа, рублей 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Алтай 3758 3570 3878 3914 4806 4503 

Республика Тыва 2232 2248 2353 2563 3379 2683 

Республика Хакасия 7775 8185 9368 9782 10527 9890 

Алтайский край 3652 3826 4024 4209 4458 3688 

Красноярский край 6284 7503 8036 9212 10554 8445 

Иркутская область 4720 5359 5919 6501 7210 5275 

Кемеровская  

область  6434 6796 7048 7506 8284 6549 

Новосибирская  

область 6860 7719 9249 11205 13023 9461 

Омская область 6386 6734 7309 7465 8735 7687 

Томская область 8204 8281 8050 8676 8846 5832 

 

Основными хозяйствующими субъектами в этой сфере услуг 

являются субъекты малого предпринимательства – малые предпри-

ятия и индивидуальные предприниматели, вносящие наибольший 

вклад в оборот общественного питания. В течение последних лет в 

Томской области, оборот общественного питания более чем на 70% 

формировался субъектами малого бизнеса, тогда как на долю 

крупного и среднего бизнеса приходилось около четверти всего 

оборота; в 2020 г. соответственно 72,4% и 27,6% (см. рис.5).  
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Рис.5. - Структура оборота общественного питания по хозяй-

ствующим субъектам в 2020 г., в процентах 

 

 Отрицательная динамика оборота общественного питания в 

2020 г. по отношению к предыдущему году была характерна для 

всех хозяйствующих субъектов. Самый глубокий спад, на 41,4%, 

отмечен у малых предприятий. В сфере индивидуального предпри-

нимательства оборот уменьшился на 34,6%, у крупных и средних 

предприятий – на 28,1% (см. рис.6).  

Рис.6. - Оборот общественного питания по хозяйствующим субъек-

там, в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах 

 

В последние годы, до пандемии, расширялся диапазон пред-

приятий общественного питания, увеличивалось их количество.  

За пять лет количество ресторанов, кофе и баров увеличилось 

на 28,9% с 485 в 2015 г. до 625 в 2019 г.; столовых, закусочных на 
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18,2% с 351 до 415; столовых, находящихся на балансе учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий – на 3,1% с 

611 до 630. Однако рост числа объектов общественного питания 

наблюдался только в городской местности. В сельской местности 

прослеживалась тенденция сокращения большинства объектов: 

столовых, закусочных на 23,9% с 46 до 35; столовых, находящиеся 

на балансе учебных заведений, организаций, промышленных пред-

приятий – на 6,1% с 297 до 279. Более стабильным на селе остава-

лось лишь число ресторанов, кофе и баров – 102 в 2015 г. и 101 в 

2019 г.  

В 2020 г. некоторые объекты общественного питания были за-

крыты, но в то же время открылись и новые. Так, в г. Томске по-

явились фудтраки – новый формат уличной торговли («кухни на 

колесах»).  По сравнению с 2019 г. число ресторанов, кафе и баров 

увеличилось в области на 27 предприятий и составило в 2020 г. 652 

предприятия. Число столовых, находящихся на балансе учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий, уменьши-

лось за год на 1 предприятие до 629. Более всего, на 16 предприя-

тий, сократилось число столовых и закусочных, составив в 2020 г. 

399 предприятий (см. таблицу 3).  

Таблица 3 - Объекты общественного питания, единиц 

 
В настоящее время на рынке общественного питания больше 

всего ресторанов, кафе и баров, их опережающий рост привел к 

увеличению доли в общем количестве объектов общественного пи-

тания с 33,5% в 2015 г. до 38,8% в 2020 г.  Одновременно умень-

шилась доля столовых, находящихся на балансе учебных заведе-
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ний, организаций, промышленных предприятий, с 42,2% до 37,4% 

(см. рис.7). 

 
 

Рис.7. - Структура объектов общественного питания 

в 2020 г., в процентах 
 

Количество мест в объектах общественного питания в 2019 г. 

по сравнению с 2015 г. выросло в Томской области на 18,2%. 

Наиболее значительно, на треть, увеличилось число мест в ресто-

ранах, кафе и барах. В столовых, закусочных мест стало больше на 

21,8%. Менее всего выросло число мест в столовых, находящихся 

на балансе учебных заведений, организаций, промышленных пред-

приятий, – на 9,9%.  

В 2020 г. число посадочных мест на предприятиях обществен-

ного питания уменьшилось несущественно: в столовых, закусоч-

ных – на 0,2%, в столовых, находящихся на балансе учебных заве-

дений, организаций, промышленных предприятий, – на 0,5%, в ре-

сторанах, кафе и барах – на 8,9% (см. таблицу 4). 
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Таблица 4 - Количество мест в объектах общественного  

питания 

  

Рестораны, кафе, 

бары 

Столовые, заку-

сочные 

Столовые, нахо-

дящиеся на балан-

се учебных заведе-

ний, организаций, 

промышленных 

предприятий 

всего из нее 

сель-

ская 

терри-

тория 

всего из нее 

сель-

ская 

терри-

тория 

всего из нее 

сель-

ская 

терри-

тория 

2015 17556 3555 5617 1274 34108 15450 

2016 18602 3505 6446 1259 35414 15607 

2017 20392 3333 6316 1261 36958 15967 

2018 22500 3746 6658 1430 36873 15642 

2019 23356 3849 6844 1295 37487 16191 

2020 21286 3216 6833 1258 37312 15712 

В настоящее время по-прежнему более половины посадочных 

мест сосредоточено в столовых, находящихся на балансе учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий. При этом в 

общем числе посадочных мест объектов общепита доля мест в этих 

столовых уменьшилась с 59,6% в 2015 г. до 57,0% в     2020 г. В то 

же время доля мест в ресторанах, кафе и барах выросла с 30,6% до 

32,6% (см. рис.8). 
 

 
Рис.8. - Структура мест в объектах общественного питания в 

2020 г., в процентах 
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Не претерпела больших изменений в 2020 г. и площадь зала об-

служивания посетителей; уменьшение в сравнении с 2019 г. соста-

вило от 1 до 3% в зависимости от объекта общественного питания 

(см. таблицу 5). 

Таблица 5 -Площадь зала обслуживания посетителей 

в объектах общественного питания, кв. м 

  

Рестораны, кафе, 

бары 

Столовые, закусоч-

ные 

Столовые, нахо-

дящиеся на балан-

се учебных заве-

дений, организа-

ций, промышлен-

ных предприятий 

всего  из нее 

сель-

ская 

терри-

тория 

всего  из нее 

сельская 

террито-

рия 

всего  из нее 

сель-

ская 

терри-

тория 

2015 50217,9 7592,8 16624,2 2661,3 59582,1 25287,5 

2016 53430,5 7564,4 16554,4 2469,3 59354,4 24840,1 

2017 60257,2 7770,6 17361,2 2547,7 60978,3 24742,1 

2018 64370,9 8243,2 17397,4 2717,8 60614,1 23737,9 

2019 67388,2 9009,2 17404,0 2227,8 61600,7 24649,5 

2020 66752,7 7934,5 16907,4 2684,4 61524,7 23994,4 
 

Таким образом, в 2020 г. на территории Томской области 

насчитывалось 1680 объектов общественного питания на 65,4 ты-

сячи посадочных мест, в том числе:  

-  652 ресторана, кафе, бара (21,3 тыс. мест); 

- 629 столовых, находящихся на балансе учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий (37,3 тыс. мест); 

-  399 общедоступных столовых, закусочных (6,8 тыс. мест).  

За шесть лет, по сравнению с 2015 г. количество объектов об-

щественного питания выросло более чем на 200 объектов, число 

мест в них увеличилось на 8 тысяч. 

Расширению рынка общественного питания способствовали 

инвестиции, направленные на развитие этой сферы услуг. Только 

за три года, с 2017 по 2019 г., в деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков было вложено 340,4 млн рублей.  
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Наибольший объем инвестиций в размере 146,6 млн рублей в ос-

новной капитал организаций1), осуществляющих деятельность в 

этой сфере, был направлен в 2017 г.  В последующие годы объем 

инвестиций снизился, в 2019 г. он составил 74,1 млн рублей. Ос-

новным источником финансирования инвестиционных вложений в 

2017-2019 гг. являлись собственные средства организаций (свыше 

90% общего объема инвестиций).  

В 2020 г. вложения в развитие общественного питания суще-

ственно сократились (в действующих ценах в 2,5 раза к уровню 

2019 г.), составив 28,6 млн рублей. Особенностью 2020 г. стало то, 

что более половины средств были вложены в деятельность столо-

вых и буфетов при предприятиях и учреждениях, тогда как до этого 

основной поток инвестиций направлялся на развитие ресторанов и 

кафе (см. таблицу 6). 

Таблица 6  - Инвестиции в основной капитал «Деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков»  

(По крупным и средним предприятиям), млн рублей 

 2017 2018 2019 2020 

Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков 146,6 119,7 74,1 28,6 

Деятельность ресторанов и услуги 

по доставке продуктов питания 137,3 114,3 66,9 13,1 

Деятельность предприятий обще-

ственного питания по обслужива-

нию торжественных мероприятий и 

прочим видам организации питания 9,3 5,4 7,2 15,5 

 

Значительные изменения произошли в финансовом состоянии 

организаций общественного питания.  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-

ток) организаций, осуществляющих деятельность по предоставле-

нию продуктов питания и напитков, в 2017-2020 гг. складывался 

положительным; по итогам   2019 г. он составил 275,6 млн. рублей 

(см. рис. 9). 
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Рис. 9.  - Сальдированный финансовый результат по виду  

деятельности «Деятельность по предоставлению продуктов  

питания и напитков», млн руб. 

 

Основной объем прибыли в сфере общественного питания 

формировали предприятия малого бизнеса, в 2019 г. ими получена 

сальдированная прибыль в размере 294,7 млн рублей, главным об-

разом за счет малых предприятий, занимающихся ресторанным 

бизнесом и оказывающим услуги по доставке продуктов питания. 

Доля прибыльных малых предприятий сохранялась на высоком 

уровне – по итогам 2019 г. она составила 82,8%. Крупными и сред-

ними предприятиями получен отрицательный финансовый резуль-

тат – сальдированный убыток составил 19,1 млн рублей, доля убы-

точных организаций – 37,5%.  

В 2020 г. сумма сальдированной прибыли организаций обще-

ственного питания уменьшалась, в действующих ценах, по сравне-

нию с 2019 г. почти в 12 раз и составила 23,3 млн рублей (см. таб-

лицу 7). Ощутимое снижение показателя связано, прежде всего, с 

действием ограничительных мер по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции.   

Особенно пострадал малый бизнес, что проявилось в резком 

сокращении прибыли. В то же время крупный бизнес, хотя и остал-

ся убыточным, но его убытки стали заметно меньше. 

В 2020 г. предприятиями малого бизнеса получена сальдиро-

ванная прибыль в размере 25,1 млн рублей. Доля прибыльных ма-

лых предприятий составила 69,3%. Крупными и средними пред-

приятиями получен отрицательный финансовый результат – саль-

дированный убыток составил 1,6 млн рублей, доля убыточных ор-

ганизаций – 33,3%.  
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Таблица 7 - Финансовые результаты организаций, 

 осуществляющих «Деятельность по предоставлению 

 продуктов питания и напитков», млн рублей 

 

Сальдиро-

ванный фи-

нансовый     

результат      

(прибыль 

минус убы-

ток),          

млн. рублей 

Сумма 

прибы-

ли,  

млн.  

рублей 

Удельный 

вес при-

быльных 

организа-

ций в об-

щем числе 

организа-

ций, % 

Сумма 

убыт-

ка, 

млн. 

руб-

лей 

Удельный 

вес убы-

точных   

организа-

ций в об-

щем числе 

организа-

ций, % 

2017 378,0 492,5 75,7 114,5 24,3 

2018 270,0 488,9 78,7 219,0 21,3 

2019 275,6 420,7 82,3 145,1 17,7 

2020 23,3 338,0 69,0 314,7 31,0 

 

Уровень рентабельности сферы общественного питания в 2017-

2019 гг. складывался выше среднеобластного значения. В 2019 г. 

он составил 9,2%, по области – 7,1%. В 2020 г. уровень рентабель-

ности предприятий общественного питания понизился до 3,0%, по 

области – до 4.6%. 

Цены в организациях общественного питания в 2017-2020 гг. 

постоянно увеличивались, максимальный их рост зафиксирован в 

2020 г. В целом за 2020 г. по отношению к 2019 г. цены в обще-

ственном питании увеличились на 5,2% (2019 г. – на 3,8%, 2018 – 

на 2,9%, 2017 г. – на 3,2%). 

В декабре 2020 г. обед в столовой (кроме столовых в организа-

циях), кафе или закусочной в среднем стоил 281 рубль на одного 

человека. В 1,8 раза дороже стоил обед в ресторане. А чтобы по-

ужинать в ресторане, в среднем надо было заплатить в 7 раз боль-

ше, чем за обед в столовой или кафе (рис.10).  
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Рис.10. - Стоимость обеда и ужина в организациях 

общественного питания, рублей на одного человека  

 

Среди потребительских расходов практически каждой семьи 

есть расходы на питание вне дома. Большинству людей питаться 

вне дома приходится регулярно, это не только работающие взрос-

лые, но и дети и студенты. Питание вне дома постепенно стано-

виться нормой.  

О растущей популярности общественного питания до пандемии 

свидетельствовал стабильный рост расходов домохозяйств на пи-

тание вне дома и увеличение в общих потребительских расходах 

доли расходов на питание вне дома. За пять лет расходы на питание 

вне дома выросли более чем в 2 раза: с 277 рублей в 2015 г. до 629 

рублей в 2019 г. в среднем в месяц на одного члена домохозяйства. 

В структуре потребительских расходов доля расходов на питание 

вне дома увеличилась за этот период в 1,8 раза с 2,0% до 3,6%. В 

2020 г. тенденция роста сменилась на падение. Расходы на питание 

вне дома по сравнению с 2019 г. уменьшились почти на половину и 

составили 320 рублей, а их доля в структуре потребительских рас-

ходов снизилось до 1,8% (см. таблицу 8).  

Ситуация с занятостью в сфере общественного питания была 

достаточно напряженной. 

Численность работников организаций, осуществляющих дея-

тельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в по-

следние годы имела тенденцию снижения, что обострилось в 2020 

г.  
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Таблица 8 - Потребительские расходы, в среднем на одного 

члена домашнего хозяйства в месяц, рублей 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Потре-

битель-

ские 

расходы 13616,1 15587,4 16538,9 15580,9 17333,8 18114,7 

из них: 

      на по-

купку 

продук-

тов пи-

тания 4064,2 4485,8 4693,2 4649,2 5049,2 5137,3 

на пита-

ние вне 

дома 276,8 308,4 415,2 497,0 628,6 319,8 

на по-

купку 

алко-

гольных 

напитков 281,4 254,1 238,9 221,2 292,8 342,2 

на по-

купку 

непро-

доволь-

ствен-

ных  

товаров 

 

5735,1 6801,3 6813,3 5713,9 6312,5 

 

7934,9 

на опла-

ту услуг 3258,6 3737,8 4378,3 4499,6 5050,7 4380,5 

 

В этой сфере услуг в 2020 г. было занято 3,1 тыс. человек, что 

на 20,0% меньше, чем в 2019 г. и на 36,6% меньше, чем в 2015 г.  

Заработная плата работников общественного питания сохраня-

ется на низком уровне и составляет менее половины от среднеоб-

ластного значения, причем в 2020 г. отставание усугубилось.  

Средняя заработная плата работников, осуществляющих дея-

тельность по предоставлению продуктов питания и напитков, по 

итогам 2020 г. составила 20,3 тыс. рублей, что в 2,4 раза меньше, 

чем в среднем по области (48,7 тыс. рублей); по сравнению с 2019 
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г. заработная плата в номинальном выражении уменьшилась на 

4,8%, в реальном выражении, с учетом изменения цен, – на 8,2%. В 

2019 г. заработная плата работников этой сферы услуг составляла 

21,4 тыс. рублей и была ниже, чем в среднем по области в 2,1 раза 

(см. рис. 11).  

 

 
Рис. 11. - Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников организаций, рублей 

 

*** 

Проведенный анализ показал, что сфера общественного пита-

ния чутко реагирует на изменения, происходящие в экономике и 

обществе. 

Общественное питание, до пандемии коронавирусной инфек-

ции, динамично развивалось: катализатором рынка выступало не 

только расширение сети объектов, ввод новых форм и форматов 

обслуживания, но и активно нарастающий темп жизни, диктующий 

новые правила питания, как дома, так и вне дома. 

В 2020 г. действие ограничительных мер, снижение доходов 

населения негативно повлияли на состояние общественного пита-

ния: снизился оборот общественного питания, ухудшилось финан-

совое состояние организаций, сократились инвестиционные вложе-

ния, уменьшилась численность занятых и заработная плата. Дан-

ные тенденции, хотя и менее выраженные, сохраняются и в 2021 г. 

Таким образом, 2020 г. оказался одним из самых трудных для 

рынка общественного питания. В новых непростых условиях биз-

нес, и особенно малый бизнес, который более всего реализовал се-
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бя в этой сфере услуг, гибко реагируя на внешние условия, ищет 

способы сохранения себя. Даже в такой год открывались новые 

предприятия, что говорит о перспективности этой сферы услуг.  
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Аннотация: в статье обобщен всероссийский опыт по повы-

шению инвестиционной привлекательности региона. Охарактери-

зованы различные направления инвестиционной деятельности. 

Проанализирована деятельность организаций внутри Ярославской 

области. Сделан вывод о том, что потенциал региона по повыше-

нию инвестиционной привлекательности далеко не исчерпан. В 

статье сформулированы перспективные направления развития 

инвестиционной деятельности в данном регионе.  

Ключевые слова: регион, методы оценки, инвестиции, инве-
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Abstract: The article summarizes the All-Russian experience in im-

proving the investment attractiveness of the region. Various areas of 

investment activity are characterized. The activity of organizations with-

in the Yaroslavl region is analyzed. It is concluded that the potential of 
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hausted. The article formulates promising directions for the develop-

ment of investment activity in this region.   
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Ежегодно иностранные и отечественные компании вкладывают 

деньги в развивающиеся регионы. При этом руководства таких 

фирм перед вложением средств в какой-либо субъект оценивают 

инвестиционный потенциал, возможности для формирования инве-

стиционного имиджа, инвестиционную стратегию, инвестицион-

ные риски, производственный, сельскохозяйственный и туристиче-

ский потенциалы. Согласно данным Национального Рейтингового 

Агентства (НРА) за 2020 год самыми привлекательными регионами 

для инвестиций оказались Москва, Санкт-Петербург и Ямало-

Ненецкий автономный округ. Стоит отметить, что в данном рей-

тинге Ярославская область, которой посвящена наша статья, заняла 

43-е место, опередив Чувашскую Республику [1]. При этом в срав-

нении с прошлым годом уровень инвестиционной привлекательно-

сти региона был подтвержден. То есть количество инвестиций в 

регионе не увеличилось, но и не уменьшилось.  

Высокая инвестиционная привлекательность Москвы и Санкт-

Петербурга объяснима тем, что в этих регионах расположены 

представительства крупных иностранных и российских компаний. 

Логично предположить, что такая привлекательность обусловлена 
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юридическим статусом этих городов и высоким уровнем развития 

сервиса и производства. В случае с Ямало-Ненецким автономным 

округом (ЯНАО) высокий уровень инвестиционный привлекатель-

ности объясняется тем фактом, что в данном регионе есть множе-

ство крупных залежей полезных ископаемых, особенно нефти и 

газа. В нашем небольшом исследовании мы разберем привлека-

тельные для инвестиционных вложений отрасли Ярославской об-

ласти, отметим перспективы данного региона и рассмотрим риски 

вложения средств в данный субъект.  Сразу стоит отметить, что, по 

нашему мнению, Ярославская область имеет возможность поднять-

ся выше в данном рейтинге. Аргументы в пользу этого тезиса мы 

разберем в представленной статье.  

Ярославская область – один из регионов Российской Федерации 

с развитым промышленным производством. В субъекте существует 

3308 предприятий [2]. Из них 276 крупных и средних предприятий. 

При населении в 1 250 000 человек, 160 000 жителей задействова-

ны в промышленном секторе. Промышленное производство Яро-

славской области в структуре добавленной стоимости находится на 

первом месте среди всех регионов Российской Федерации. 

Индекс промышленного производства Ярославской области 

сильно превышает всероссийский уровень. В то время как индекс 

промышленного производства всей страны составляет 102 %, ин-

декс промышленности Ярославской области оценивается в 121 %. 

Опираясь на эти данные, можно сделать вывод о том, что промыш-

ленное производство региона является благоприятным для инве-

стиционных вложений. Выделим отрасли, имеющий лучшие пред-

посылки для развития. Ими являются машиностроение, станко-

строение, а также производство изделий из химического сырья. 

Вкладываться в ярославские машиностроительные комбинаты 

не слишком рискованно.  

Крупнейшими предприятиями в регионе в сфере производства 

транспортных средств, машин и оборудования являются Ярослав-

ский моторный завод (ЯМЗ), представляющий ПАО «Автодизель», 

АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры». 

Партнерами ярославских предприятий в сфере машиностроения 

и автокомпонентов являются таких крупные компании, как 

«Mercedes Benz», японская компания «Komatsu» и французский 

концерн «Safran». Это показывает, что предприятия, функциони-
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рующие на территории Ярославской области, активно сотруднича-

ют с иностранными компаниями, а, следовательно, интересны за-

рубежным инвесторам. 

Ярославская машиностроительная промышленность является 

одной из ведущих в стране. Ярославское машинное производство 

настолько продвинуто и высококачественно, что даже такие кон-

церны как "Mercedes Benz" находятся в тесном сотрудничестве с 

ярославскими фирмами. То есть, теоретически ярославские произ-

водства могут привлечь даже заграничных инвесторов, не говоря 

уже об отечественных. Даже во время пандемии машинострои-

тельный заводы Ярославля и ярославской области продолжают 

функционировать, производя необходимую продукцию, а также 

обеспечивать регион рабочими местами. В условиях понятного ро-

ста цен на комплектующие детали автоматических машин и авто-

мобилей отечественное производство должно сделать рывок впе-

рѐд, заменив иностранные товары. 

Формирование инвестиционного имиджа. Каждому региону, 

который хочет привлечь большие инвестиционные потоки, необхо-

димо сформировать соответствующий имидж. Инвестиционный 

имидж (ИИ) – это восприятие потенциальными и существующими 

инвесторами инвестиционного климата территории. Исследователи 

выделяют субъективную и объективную составляющие имиджа. 

Объективную составляющую определяют развитие специфичных 

отраслей региона, развитость инфраструктуры, а также уровень 

развития социальной сферы и иные общие составляющие. Субъек-

тивная сторона имиджа формируется тремя факторами. 

Первым критерием определения благоприятности инвестици-

онного имиджа является оценка региона нерезидентами на основе 

личного опыта и собственного восприятия экономической ситуа-

ции региона. В зависимости от характера (негативного или пози-

тивного) восприятия инвесторами всего происходящего в области 

будет формироваться еѐ инвестиционный имидж. Например, в слу-

чае, если среди крупных инвесторов сформируется мнение о не-

привлекательном образе субъекта Х, то они не будут вкладывать 

собственные денежные средства в рассматриваемый регион. 

Во-вторых, отношение средств массовой информации к тому 

или иному региону будет влиять на формирование инвестиционно-

го имиджа и, как следствие, инвестиционного имиджа региона. К 
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примеру, если СМИ повсеместно вести пропаганду, направленную 

на очернение репутации региона, то нерезиденты с меньшей долей 

вероятности начнут активные вложения. 

В-третьих, на степень успешности привлечения инвестиций 

влияют политические и экономические фигуры, которые тесно свя-

заны с тем или иным регионом. То есть, если в регионе будет про-

живать известная экономическая или политическая фигура, то она 

автоматически будет привлекать денежные вложения в область. 

С точки зрения частного бизнеса инвестиционный имидж фор-

мирует наличие в субъекте крупных промышленных предприятий 

и его макроэкономические характеристики. 

Каждый регион России для привлечения денег должен сформи-

ровать свой собственный уникальный имидж. Сейчас им обладают 

Москва и Санкт-Петербург (исторические центры страны), Казань, 

которая создала образ третьей столицы. Также созданием положи-

тельной репутации занялись дальневосточные центры (Владиво-

сток, Хабаровск). 

Если подводить небольшой итог, то можно сказать, что управ-

ление субъекта может повлиять на привлечение инвесторов только 

с помощью улучшения общей экономической ситуации в области. 

Инвестиционная стратегия. Инвестиционной стратегией назы-

вают совокупность способов и методов по достижению целей. Ин-

вестиционная стратегия – это система долгосрочных инвестицион-

ных целей региона, определяемых общими показателями его разви-

тия, а также набор конкретных способов в условиях ограниченно-

сти ресурсов. 

Инвестиционная стратегия решает следующие задачи: обеспе-

чение запланированных темпов роста экономики, формирование 

портфеля инвестиций и управления им, создание оптимальной 

структуры инвестиций. Руководство региона должно своевременно 

реагировать на изменения в структуре экономики области.  

Инвестиционные стратегия по сроку их действия можно разде-

лить на долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные. Точных 

временных рамок не имеет ни один из вышеперечисленных перио-

дов. Долгосрочные стратегии чаще всего рассматривают привлече-

ние инвестиций в рамках 7-10 лет, среднесрочные – в рамках 5-7 

лет, краткосрочные – 1-5 лет.  
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По активности инвестиционные стратегии делятся на активные 

и пассивные Активная стратегия обязывает экономический субъ-

ект, желающий привлечь как можно больше инвестиций, постоян-

но наблюдать за экономическими благами и отраслями производ-

ства, на которых либо ожидается увеличение спроса, либо оно 

(увеличение) уже произошло. Пассивная стратегия не требует ак-

тивного привлечения инвестиций. В случае с субъектами, которые 

придерживаются пассивной стратегии, действует правило «продай, 

пусть держат». Оно заключается в нечастой продаже дефицитных 

товаров. 

По степени риска выделяют высокорискованные, умеренные и 

низкорискованные стратегии. В случае с высокорискованной стра-

тегий субъект, в который инвестируют, имеет шанс на резкое сни-

жение своей стоимости. В соответствии с низкорискованной стра-

тегий субъект имеет шансов на меньшую, но на более гарантиро-

ванную прибыль.  

Чтобы определиться с типом инвестиционной стратегии, нужно 

грамотно поставить цель. Чаще всего руководства регионов не ста-

вят цели резко и быстро разбогатеть, поэтому с позиции расчѐта 

времени выбирают долгосрочную стратегию. Ведь такой большой 

экономический субъект как регион не может за короткий промежу-

ток времени сменить свой экономический статус. С точки зрения 

действий на рынке инвестиций та или иная область РФ должна 

ориентироваться на своѐ нынешнее экономическое состояние. Если 

власти региона ожидают экономический упадок, но при этом в 

настоящий момент имеют профицитный бюджет, они могут просто 

продать имеющиеся активы и ждать, пока цена на них возрастѐт, 

демонстрируя пассивную стратегию. С точки зрения риска руко-

водства субъектов Российской Федерации обязаны ориентировать-

ся на степень необходимости риска и стараться максимально его 

минимизировать.  

Туристическая привлекательность Ярославской области для 

инвестиционных вложений. Одной из самых перспективных сфер 

для инвестиционных вложений в Ярославской области является 

туристическая сфера. В данном регионе расположены такие исто-

рические центры, как Ярославль, Углич, Ростов, Переславль-

Залесский, Тутаев и Рыбинск – древнейшие города, привлекающие 

каждый год тысячи туристов своей исторической ценностью: па-
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мятниками архитектуры, колоритными музеями и ухоженными 

набережными.  

В регионе активными драйверами роста туристической сферы 

являются туристско-рекреационные кластеры (ТРК) – ТРК «Золо-

тое кольцо» и ТРК «Ярославское взморье». Особенно активно кла-

стеры принимают туристов, путешествующих на теплоходах.  

Ярославская область популярна в сфере туризма не только из-за 

характерного ей девственного русского зодчества, но и из-за вы-

годного географического расположения. Непосредственная бли-

зость к столице позволяет беспрепятственно добраться до области 

как с помощью автомобиля, так и с помощью поезда. Более того, 

очень распространены круизы по Волге, на которой расположено 

большинство городов субъекта. Стоит также отметить аэропорт 

«Туношна», расположенный в 26-и километрах от Ярославля и 

позволяющий воспользоваться самолетом, дабы посетить столицу 

Золотого кольца. 

На основании данных о доходах москвичей и их желании путе-

шествовать, можно сделать вывод о том, что граничащие с Моск-

вой регионы потенциально могут привлекать жителей российской 

столицы. Если провести грамотную пиар-компанию преимуществ 

туризма в ярославской области, то можно привлечь большие тури-

стические массы. 

Денежные вложения в продуманные и грамотные туристиче-

ские компании не являются рискованными, так как спрос на туризм 

всегда достаточно просто посчитать. Особенно в условиях ограни-

ченности мест, который можно посетить. 

Сельскохозяйственная привлекательность Ярославской области 

для инвестиционных вложений. Земли, предназначенные для сель-

ского хозяйства в Ярославской области, занимают порядка 

650959,0 гектар. Это число представляет собой около 37,2% всего 

земельного фонда региона. Растениеводство в субъекте представ-

лено в основном выращивание кормовых культур, что обусловлено 

его животноводческой направленностью. 

Традиционно, Ярославская область уделяет наибольшее внима-

ние животноводческому сельскому хозяйству, нежели растение-

водческому. Область занимается разведение домашних птиц, сви-

ней, коров, овец и коз. В 2015 году регион вошел в тройку круп-

нейших производителей яиц домашней птицы, уступив только Ро-
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стовской и Ленинградской областям. В 2019 же году хозяйства всех 

категорий произвели скота и птицы в убойном весе 66832 т, молока 

321878 т, яиц 2325,2 млн. шт. 

Территория Ярославской области вмещает 8 крупнейших птице-

фабрик, общее поголовье птиц в которых превышает 14 млн. осо-

бей. Крупнейшие из них: 

 ОАО «Волжанин» (Рыбинский район); 

 ОАО «П/ф Пошехонская» (Пошехонский); 

 ОАО «Романовская» (Тутаевский); 

 АО «Угличская птицефабрика» (Угличский район). 

Таким образом Ярославская область обладает повышенной ин-

вестиционной привлекательностью для развития и углубления 

сельского хозяйства. Растениеводство может процветать при по-

стройке парников, так как почва здесь благоприятная для произрас-

тания большинства видов растений, и только климат средней поло-

сы не всегда позволяет теплолюбивым видам растений обрести 

свой дом в Ярославской области. Итогом этого является понима-

ние, что при должных инвестициях успехи Ярославского сельского 

хозяйства будут еще более значимыми 

Подводя итог всего вышесказанного, необходимо сказать, что 

потенциал Ярославской области не получил всей доступной реали-

зации, и здесь найдется еще немало отраслей хозяйства, способных 

поднять общий уровень производства на качественно новый уро-

вень. 

Неоспоримо, что развитие отраслей промышленности, относящих-

ся к машиностроению, станкостроению и производству нефтехи-

мического сырья принесут небывалые дивиденды при более высо-

ких инвестиционных вложениях. Но туризм и сельское хозяйство 

при должных вложениях и грамотной организации также способны 

приносить прибыль, ничуть не уступающую прибыли других от-

раслей хозяйства. 

Повторимся, самыми привлекательными для инвестиции реги-

онами в Российской Федерации являются Москва, Санкт-

Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Привлекатель-

ность вышеперечисленных регионов РФ можно объяснить. Они 

исторически притягивали инвесторов, заинтересовывая их тем, что 

в этих городах находились интеллектуальные центры предприятий. 
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ЯМАО стал привлекать инвесторов сравнительно недавно – лишь 

тогда, когда в автономном округе обнаружили большое количество 

полезных ископаемых. 

Регионам наподобие Ярославля сложно привлечь инвесторов по 

причине того, что вложения в сельское хозяйство, машиностроение 

и туризм чаще всего окупаются далеко не сразу. То есть, инвестор 

рискует получить прибыль не так скоро, как он еѐ получит, если 

вложится в предприятие, которое даст доход сразу.  

Во-вторых, Ярославская область не слишком сильно отличается 

от соседних областей, поэтому денежные вложения вкладываются 

равномерно во все регионы центральной России. То есть, инвестор 

не получит чего-то принципиально нового, если вложит свои сред-

ства в Вологодскую, а не в Ярославскую область и наоборот. 

В-третьих, Ярославская область, находящаяся в непосредствен-

ной близости от столицы, получает от этого как плюсы, так и ми-

нусы. К минусам относится, что ярославские предприятия не ка-

жутся инвесторам столь же привлекательными, как бурно развива-

ющиеся столичные фирмы, из-за чего Ярославская область в инве-

стиционном плане зачастую оказывается в тени. 

Несмотря на кажущуюся на первый взгляд непривлекатель-

ность региона для денежных вложений, руководство субъекта мо-

жет начать вести новую политику по привлечению денег: опреде-

лить базу для поддержи разного размера бизнеса, создать некото-

рую особенность. Например, если речь идѐт про туристическую 

сферу, то можно либо раскрутить уже имеющиеся базы отдыха, 

либо создать новое место для привлечения туристов. Если говорить 

про сельскохозяйственную отрасль, то можно создать некоторый 

продукт, который «завирусится» и станет общенациональным 

брендом, как им стал тульский пряник.  
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На сегодняшний день актуальной проблемой является опти-

мальное сочетание себестоимости и качества продукции, которое 

позволяет определить такую цену продукции, обеспечивающую 

экономическую устойчивость и конкурентоспособность предприя-

тия. 

Анализ затрат на производство и реализацию также необходим 

для определения рентабельности производства и отдельных видов 

продукции, осуществления внутрипроизводственного анализа, 

обоснования решений о запуске в производство новых видов про-

дукции и снятия с производства убыточных. 
В условиях перехода к рыночной экономике роль и значение 

снижения себестоимости продукции на предприятии резко возрас-

тают. Внедрение рыночных отношений невозможно без совершен-

ствования методов ценообразования и планирования себестоимо-

сти, особенно в машиностроительном производстве, для которого 

характерна определенная специфика условий производства. 

Успешность и результативность хозяйственной деятельности 

предприятия в рыночных условиях определяется степенью эффек-

тивности управления затратами производства. Это предусматрива-

ет обеспечение своевременного и качественного планирования, 

контроля уровня производственных затрат, организацию меропри-

ятий по их минимизации и поиску направлений снижения себесто-

имости продукции. 

ОАО «Торгмаш» занимает доминирующее положение на рынке 

Республики Беларусь по производству технологического оборудо-

вания для предприятий торговли и общественного питания. Основ-

ным видом деятельности предприятия является производство и ре-

ализация оборудования для торговли и общественного питания: 

мясорубки; картофелечистки; овощерезки; протирочные машины; 

тестомесильные машины; слайсеры; воскотопки; медогонки.  

Основным рынком сбыта произведенной продукции является 

Российская Федерация. Также осуществляются прямые поставки 

готовой продукции на рынок Монголии и в Украину, значительно 
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увеличен объем продаж в Молдову, Польшу, Казахстан, Армению, 

Узбекистан, Литву. 

Одним из основных показателей, характеризующих эффектив-

ность производства продукции ОАО «Торгмаш» и ее реализации, 

является себестоимость произведенной продукции (работ, услуг). 

Для дальнейшего анализа данного показателя рассмотрим элемен-

ты затрат, которые используются для еѐ формирования. Для этого 

начнем анализ с состава и структуры затрат на производство, кото-

рые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав и структура затрат на производство  

ОАО «Торгмаш» 

Элементы затрат 

2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. 
уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Материальные затраты 7941 50,08 10011 52,94 10368 51,36 

Затраты на оплату тру-

да 
5899 37,20 5856 30,97 5917 29,31 

Отчисления на соци-

альные нужды 
1825 11,51 2063 10,91 2062 10,22 

Амортизация основных 

средств и нематериаль-

ных активов 

- - - - 873 4,32 

Прочие затраты 918 5,79 981 5,19 984 4,87 

Затраты на производ-

ство и реализацию про-

дукции (работ, услуг) 

15857 100 18911 100 20186 100 

ОАО «Торгаш» является материалоѐмким, так как за весь ис-

следуемый период доля материальных затрат в составе элементов 

себестоимости продукции составляет более 50% и с каждым годом 

только увеличивается.  

Второе место в структуре занимают затраты на оплату труда. 

Их доля в 2020 году составила 29,31% и как видно из данной таб-

лицы этот показатель с 2018 года сокращается.  

Меньшую долю в элементах затрат себестоимости составляют 

прочие расходы и амортизационные отчисления.  

Рассмотрим динамику данных элементов (таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика элементов затрат на производство  

продукции ОАО «Торгмаш», тыс. руб. 

Элементы затрат 

Год Изменения 

2018 2019 2020 

абсолютные, ± относительные, % 

2019 к 

2018  

2020 к 

2019  

2019 к 

2018  

2020 к 

2019  

Материальные 

затраты 
7941 10011 10368 2070 357 126,07 103,57 

Затраты на оплату 

труда 
5173 5856 5899 683 43 113,20 100,73 

Отчисления на 

социальные нужды 
1825 2063 2062 238 -1 113,04 99,95 

Амортизация ос-

новных средств и 

нематериальных 

активов 

- - 873 - 873 - - 

Прочие затраты 918 981 984 63 3 106,86 100,31 

Затраты на произ-

водство и реализа-

цию продукции 

(работ, услуг) 

15857 18911 20186 3054 1275 119,26 106,74 

Анализирую данную таблицу, видим, что затраты на производ-

ство и реализацию продукции (работ, услуг) в 2020 году увеличи-

лись на 1275 тыс. рублей и темпы роста составили 106,74%, что 

говорит о положительной динамике по сравнению с 2019 годом. 

Что касательно материальных затрат, то в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом они увеличились на 357 тыс. рублей. Произошло 

увеличение затрат на оплату труда на 61 тыс. рублей темпы роста 

составили 100,73% (в 2019 году – 5856 тыс. рублей, в 2020 году – 

5899 тыс. рублей). Амортизационные основных средств и немате-

риальных активов в период с 2018-2019 годы не начислялась, а 

только с 2020 года и составила 873 тыс. рубле. 

Отчисления в фонд социальных нужд в 2019 году составил 2063 

тыс. рублей, а В 2020 году данный показатель снизился на 1 тыс. 

рублей и составил 2062 тыс. рублей. Также в 2020 году произошло 

увеличение прочих затрат на 3 тыс. рублей и данный показатель 

оставил 984 тыс. рублей (в 2019 году 981 тыс. рублей). 

Затем проанализируем калькуляцию статей затрат на производ-

ство МИМ–300 за 2018-2020 годы. Данные представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 – Динамика калькуляции статей затрат на производство 

МИМ–300 ОАО «Торгмаш» 

Наименование статей 

расходов 

Год Изменения 

2018 2019 2020 

абсолютные, ± относительные, % 

2019 к 

2018. 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018  

2020 к 

2019 

Сырье и материалы за 

вычетом возвратных 

отходов 

83 88 92 5 4 106,02 104,55 

Покупные комплекту-

ющие изделия 
168 167 178 -1 11 99,40 106,59 

Основная заработная 

плата производствен-

ных рабочих 

61 63 59 2 -4 103,28 93,65 

Дополнительная зар-

плата 
1 - - -1 - - - 

Начисления соцстраха 22 22 21 - -1 100,00 95,45 

Общепроизводствен-

ные расходы 
275 242 237 -33 -5 88,00 97,93 

Управленческие расхо-

ды 
180 168 119 -12 -49 93,33 70,83 

Производственная се-

бестоимость 
791 750 705 -41 -45 94,82 94,00 

Внепроизводственные 

расходы 
16 16 9 - -7 100,00 56,25 

Полная себестоимость 807 766 714 -41 -52 94,92 93,21 

Рентабельность, % 11,8 18,5 49 6,7 30,7 156,78 265,95 

Прибыль 95,23 141,71 351 46,48 209,29 148,81 247,69 

Отпускная цена без 

НДС 
902,23 907,71 1065 5,48 157,29 100,61 117,33 

Налог на добавленную 

стоимость 
180,45 181,54 213 1,09 31,46 100,60 117,33 

Отпускная цена с НДС 1082,68 1089,25 1278 6,57 188,75 100,61 117,33 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что при-
быль, полученная, от реализации МИМ–300 увеличилась на 209,29 
рублей по сравнению с 2019 годом и составила 351,00 рубль, при 
этом темпы роста составили 247,69 %. Это произошло за счѐт со-
кращения таких статей затрат как управленческих расходов (-49,00 
рублей, при этом темпы роста составили 70,83%), снижения произ-
водственной себестоимости (-45,00 рублей, при этом темпы роста 
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составили 94,00%). За счѐт этого произошло сокращение и полной 
себестоимости на 52,00 рубля и темпы роста составили 93,21%. 

Поэтому необходимо провести факторный анализ, который по-
может более детально изучить данные изменения в элементах за-
трат на производство и реализацию продукции ОАО «Торгмаш». 

Размер себестоимости продукции (С) зависит от материальных 
затрат (МЗ), затраты на оплату труда (ОТ), отчислений на социаль-
ные нужды (ОСН), амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов (А) и прочие затраты (ПЗ). На основе формулы 1 про-
ведѐм расчѐты. 

                    (1) 
Для начала рассчитаем условные показатели. 
                             тыс. рублей. 

                                      

               тыс. рублей. 

                                      

              тыс. рублей. 
                                      

              тыс. рублей. 
                                      

                  тыс. рублей. 
                             тыс. рублей. 
Рассчитаем, как изменилась себестоимость за счѐт материаль-

ных затрат. 
                                тыс. рублей. 
Следующим действием рассчитаем, как изменилась себестои-

мость за счѐт изменения затрат на оплату труда. 
                                   тыс. рублей. 
Затем, рассчитаем, как изменилась себестоимость за счѐт изме-

нения отчислений на социальные нужды. 
                                   тыс. рублей. 
Затем, рассчитаем, как изменилась себестоимость за счѐт изме-

нения отчислений на амортизацию основных средств и нематери-
альных активов. 

                                   тыс. рублей. 
Затем, рассчитаем, как изменилась себестоимость за счѐт изме-

нения прочих затрат. 
                              тыс. рублей. 
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В результате, для проверки правильности расчѐтов составим 
балансовую увязку. 

                                    
           тыс. рублей. 

Увеличение себестоимости на 1275 тыс. рублей повлияли сле-
дующие показатели: за счѐт увеличения материальных расходов на 
357 тыс. рублей, затрат на оплату труда на 43 тыс. рублей, отчис-
лений на амортизацию основных средств и нематериальных акти-
вов на 873 тыс. рублей и прочих затрат на 3 тыс. рублей. При этом 
на сокращение себестоимости повлияло снижение отчислений на 
социальные нужды на 1 тыс. рублей. 

Производство ОАО «Торгмаш» является материалоемким, о 
чѐм свидетельствует постоянный высокий удельный вес матери-
альных затрат на протяжении всего анализируемого периода 
(50,08%, 52,94% и 51,36% соответственно по годам). Прослежива-
ется положительная динамика затрат на производство продукции 
(+1275 тыс. рублей), которая к 2020 году достигла показателя в 
20168 тыс. рублей. В ходе факторного анализа было установлено, 
что на это наибольшее влияние оказали материальные затраты и 
отчисления на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что себестоимость – это 
важнейший показатель экономической эффективности производ-
ства продукции, отражающий все стороны хозяйственной деятель-
ности и аккумулирующий результаты использования всех произ-
водственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результа-
ты деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизвод-
ства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. Поэтому 
своевременный анализ и оценка данного показателя необходимы 
для своевременно принять правильного управленческого решения, 
поскольку, успешность и результативность хозяйственной деятель-
ности предприятия определяется степенью эффективности управ-
ления затратами производства. 
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Участие населения в трудовой деятельности один из основных 

индикаторов социально-экономического развития общества. Явля-

ясь с одной стороны экономической категорией, с другой - отража-

ет потребность людей в самореализации, связанной с выполнением 

общественно-полезной деятельности. 

В научной литературе встречается множество различных опре-

делений «занятости населения». В Федеральном законе №1032-1 от 

19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской Федера-

ции» приведено следующее понятие: Занятость - это деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой до-

ход. 

Сфера занятости в своем развитии проходит через множество 

трансформаций, связанных с многообразием социально-

экономических процессов, происходящих в обществе. В соответ-

ствии с современными реалиями появляются новые формы ее ор-

ганизации, видоизменяются уже существующие. Как следствие, 

меняются способы и методы измерения показателей трудовой ак-

тивности. 

В советской статистической практике оценка занятости строи-

лась на данных предприятий и организаций, также широко исполь-

зовался балансовый метод. Это было оправдано, поскольку именно 

государство было основным работодателем, и большая часть насе-

ления трудилась в государственном секторе экономики. 

В тоже время в других странах мира в целях сбора сведений по 

данной тематике широко использовались обследования населения 

(домашних хозяйств). 

Становление новых рыночных отношений, начавшееся в 90-х 

годах, способствовало появлению новых форм занятости: индиви-

дуальное предпринимательство, фермерские хозяйства, самозаня-

тость населения. В это же время в России начались работы внедре-

нию международных стандартов в области статистики труда: пере-

смотр состава показателей, концепций и определений, методов 

сбора.  

Ведущая роль в получении статистических сведений о занято-

сти и безработицы, в соответствии с международными рекоменда-
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циями, принадлежит выборочному обследованию рабочей силы, 

проводимому путем опроса населения в домашних хозяйствах. 

Обследование рабочей силы предоставляет актуальные данные 

об изменениях ситуации с занятостью населения, размерах и при-

чинах безработицы, составе занятого населения и безработных по 

полу, возрасту, образованию, другим признакам. В отличие от об-

следования организаций, обследование рабочей силы позволяет 

наиболее полно характеризовать формы и сферы приложения труда 

занятого населения. Также обследование рабочей силы является 

основным источником информации о масштабах участия населения 

в неформальном секторе экономики. 

В России наблюдения проводят с 1992 года. Обследование про-

водится выборочным методом с последующим распространением 

на всю численность населения обследуемого возраста. С начала 

проведения наблюдения по 2016 год это было население в возрасте 

15-72 года, затем 15 лет и старше. 

По данным обследования за период 2000-2020гг. численность 

рабочей силы Республики Коми сократилась на 133 тысячи чело-

век, или 24%, из которых 100 тысяч, или 21% приходилось на за-

нятое население. На данный процесс влияют разные факторы, но в 

качестве основного можно выделить миграционную убыль населе-

ния, начавшуюся в 90-х годах и продолжающуюся в настоящее 

время (табл. 1, 2).  

Таблица 1 - Изменение участия населения Республики Коми 

в трудовой деятельности 

Население в возрасте 15-72 года 1) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тысяч человек 

Численность 

рабочей силы 

- всего 547,8 538,7 516,7 476,6 465,9 444,3 438,4 427,3 414,5 

в том числе:           

занятые 481,9 479,1 464,6 443,5 425,5 409,6 406,4 398,3 382,2 

безработные 65,9 59,6 52,1 33,2 40,4 34,8 32,0 29,1 32,1 

Лица,  267,9 246,1 206,0 192,7 192,5 205,5 206,0 210,7 216,7 
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По данным обследования за период 2000-2020гг. численность 

рабочей силы Республики Коми сократилась на 133 тысячи чело-

век, или 24%, из которых 100 тысяч, или 21% приходилось на за-

нятое население. На данный процесс влияют разные факторы, но в 

качестве основного можно выделить миграционную убыль населе-

ния, начавшуюся в 90-х годах и продолжающуюся в настоящее 

время (табл. 1, 2).  

Таблица 1 - Изменение участия населения Республики Коми 

в трудовой деятельности 

Население в возрасте 15-72 года 1) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

не входящие  

в состав 

рабочей силы 

- всего 

В процентах 

Уровень 

участия в 

рабочей силе 67,2 68,6 71,5 71,2 70,8 68,4 68,0 67,0 65,7 

Уровень 

занятости 59,1 61,0 64,3 66,2 64,6 63,0 63,1 62,4 60,6 

Уровень 

безработицы 12,0 11,1 10,1 7,0 8,7 7,8 7,3 68, 7,8 
1) Для обеспечения сопоставимости показателей динамического 

ряда. 
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Таблица 2 - Компоненты изменения общей численности населения 

Республики Коми, тысяч человек 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населе-

ния на 1 января 1058 983 912 864 857 851 841 830 820 

 в том числе по ос-

новным возрастным 

группам:           

моложе трудоспо-

собного 232 178 161 168 170 171 171 169 166 

трудоспособном 1) 678 663 596 520 505 493 480 468 470 

старше трудоспо-

собного 2) 148 142 155 177 182 186 190 193 185 

Изменения за год:          

 общий прирост, 

убыль (-) -15,0 -20,0 -12,8 -7,6 -6,2 -9,7 -10,6 -9,8 -6,8 

 естественный при-

рост, убыль (-) -3,7 -4,1 -0,2 1,1 0,7 -0,2 -1,4 -2,0 -3,5 

 миграционный при-

рост, убыль (-) -11,3 -15,8 -12,6 -8,7 -6,9 -9,5 -9,2 -7,8 -3,3 

Доля лиц трудоспо-

собного возраста 1) в 

миграционной убыли 

населения 72 3) 70 3) 72 3) 69 65 66 66 62 54 
1)На 1 января 2000-2019 гг. - мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года, на 1 

января 2020 г. - мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 лет. 
2)На 1 января 2000-2019 гг. - мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и 

старше, на 1 января 2020 г. - мужчины 61 год и старше, женщины 56 лет 

и старше. 
3) Оценка. 

 

Республика Коми относится к регионам России с интенсивным 

миграционным оттоком. Причем, большая часть населения, поки-

дающая республику, находится в трудоспособном возрасте и имеет 

профессиональное образование. 

У происходящих миграционных процессов есть и вторая сторо-

на - изменение возрастной структуры населения республики, кото-
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рое выражается в сокращении доли трудоспособного населения и 

увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. 

Начиная с 2015 года, пятая часть населения региона приходилась 

на старшую возрастную категорию. 

 

 
 

В сфере рынка труда эти изменения приводят к увеличению до-

ли лиц, не входящих в состав рабочей силы, которая в 2020 году 

превысила 34%. Также, в сторону «старения» меняется возрастной 

состав работающего населения.  

По данным обследования рабочей силы доля работающей мо-

лодежи в возрасте 20-29 года уменьшилась с 26% в 2000 году до 

16% в 2020 году. Одновременно увеличивался удельный вес заня-

тых старше 50 лет, достигнув 24% в 2020 году (прирост составил 9 

п.п.). Более половины занятых в экономике республики были в воз-

расте 30-49 лет, средний возраст занятых за этот период возрос с 38 

до 41 года. 
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Продолжающаяся высокая миграционная убыль и «старение» 

населения приводят к снижению уровня участия населения в рабо-

чей силе и уровня занятости, что отрицательно сказывается на тру-

довом потенциале региона.  

В своем экономическом развитии Республика Коми прошла не-

сколько этапов от аграрного региона до развитого индустриального 

центра Севера России, где почти треть работающих трудилась в 

промышленном секторе. 

Последующие изменения, происходившие в экономике региона, 

повлияли на сокращение количества занятых в промышленном сек-

торе, особенно в добывающем производстве. В 2020 году в добыче 

полезных ископаемых трудилось только 6% от общей численности 

работающих в регионе, в обрабатывающих производствах - 8%. В 

тоже время, почти треть была занята в бюджетном секторе эконо-

мики (государственное управление, образование, здравоохранение, 

культура), 14% приходилось на сферу торговли. 

Подобные преобразования отражаются на качественном составе 

работающих. Растет процент лиц с высшим профессиональным 

образованием, что связано со значительной долей социальной сфе-

ры в структуре занятости. В этой области распространены профес-
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сии, подразумевающие наличие высшего профессионального обра-

зования.  

Из-за происходящей смены поколений значительно сократился 

удельный вес лиц, не имевших профессионального образования. 

Рынок труда покидают лица старших возрастов, чья активная тру-

довая деятельность пришлась на время, когда экономике требова-

лась рабочая сила без специального профессионального образова-

ния. В современном обществе с его постоянно растущей цифрови-

зацией и информатизацией без профессионального образования 

получить достойную работу крайне затруднительно. 

 

Распределение занятого населения Республики Коми  

15-72 лет по образованию
 

В процентах от общей численности населения15-72 лет; в 

среднем за год 

2000 2010 2020 

   

 

 

Изменения коснулись и профессионального состава занятых ре-

гиона. Увеличивается доля профессиональной группы специали-

стов высшего уровня квалификации, в которой треть составляют 

специалисты в области образования и сокращается число квалифи-

цированных рабочих промышленности, строительства, транспорта, 

сельского и лесного хозяйства. Так, в 2010 году удельный вес спе-

циалистов высшего уровня квалификации и руководителей состав-
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лял по 14%, квалифицированных рабочих различных сфер - 15%, а 

неквалифицированных - 12%.  

В настоящее время, каждый третий работающий в республике 

является специалистом высшего или среднего уровня квалифика-

ции. 

Таблица 3 - Распределение занятого населения Республики Коми  

15 лет и старше по занятиям 

В процентах к численности занятого населения 15 лет и старше 

 2018 2019 2020 

Всего 100 100 100 

Руководители  10 8 7 

Специалисты высшего уровня квалификации 18 19 19 

Специалисты  среднего уровня квалификации 10 12 13 

Служащие, занятые подготовкой и оформлени-

ем документации, учетом и обслуживанием 4 3 4 

Работники сферы обслуживания и торговли,  

охраны граждан и собственности 15 15 15 

Квалифицированные работники сельского и 

лесного хозяйства, рыбоводства и  

рыболовства 1 1 1 

Квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и рабочие  

родственных занятий 13 14 13 

Операторы производственных установок и  

машин, сборщики и водители 18 17 18 

Неквалифицированные рабочие 10 10 10 

 

По данным обследования, основная часть занятых республики 

работала на предприятиях и организациях со статусом юридиче-

ского лица, или формальном секторе экономике. В тоже время, 

около 15% трудились в сфере предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, были самозанятыми, занима-

лись производством в домашних хозяйствах товарами и услугами 

для реализации. Для такой деятельности существует общее опреде-

ление - неформальный сектор экономики. В качестве критерия 

определения единиц неформального сектора принят критерий от-
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сутствия государственной регистрации в качестве юридического 

лица. 
 

Таблица 4 - Занятые в неформальном секторе Республики Коми 

Население в возрасте 15-72 года; тысяч человек 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 67,5 58,9 70,9 73,1 64,5 61,7 58,0 54,9 

в том числе заняты:         

только в неформаль-

ном секторе 58,7 49,4 64,8 65,2 58,6 55,8 53,4 50,8 

в неформальном и 

формальном  

секторе 8,8 9,5 6,2 7,9 6,0 5,8 4,6 4,1 

В % к общей численности 

занятого населения 14,1 12,7 16,0 17,2 15,8 15,2 14,6 14,4 

 Справочно:  

Российская Федерация 18,3 16,4 20,5 21,2 19,8 20,0 20,5 20,0 
 

В сравнении со среднероссийским показателем, широкого рас-

пространения работа в неформальном секторе в республике не по-

лучила. За последний ряд лет максимальное значение занятости в 

этой области наблюдалось в 2016 году. 

Если говорить о видах деятельности в неформальном секторе, 

то традиционно основным для этой сферы является торговля, где в 

2020 году трудились 45% от общей численности занятых в данной 

области. Также можно выделить автомобильный транспорт и стро-

ительство. 

Обследования рабочей силы позволяют с различных сторон 

охарактеризовать сферу занятости региона и дают возможность 

оценить происходящие процессы в сфере рынка труда и принять 

своевременные меры по их корректировке. 

 

Список использованных источников: 
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Инфляция – это процесс роста общего уровня цен в экономике. 

Если в стране наблюдается длительный и устойчивый рост цен на 

различные товары и услуги, то данная ситуация свидетельствует об 

инфляционном процессе в государстве, который сопровождается 

обесцениванием денежной массы, падением покупательной спо-

собности денег. Почему такое происходит? Во-первых, это боль-
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шая эмиссия денег. Во-вторых, необоснованное повышение зара-

ботной платы. И в-третьих, неправильная государственная полити-

ка. Например, как фискальная, где большие расходы государствен-

ного бюджета используются в качестве пенсий, пособий. Поэтому 

денег в стране должно быть столько, сколько товаров.  

Существует такой показатель, как индекс потребительских цен 

(ИПЦ), с помощью которого можно дать характеристику инфля-

ции. Этот показатель рассчитывается, как отношение стоимости 

товаров и услуг в ценах данного периода к стоимости товаров и 

услуг в ценах базисного периода. ИПЦ нужен для исследования и 

прогнозирования ценовых и денежно-экономических процессов в 

стране. Он помогает определить направление государственной по-

литики в области финансов, помогает осуществлять контроль за 

курсом национальной валюты.  

Самый главный инструмент, который регулирует инфляцию, 

называется ключевая ставка РФ, устанавливающаяся Центральным 

Банком РФ. Как работает ключевая ставка? Сначала в Центральном 

банке узнают об инфляционных процессах с помощью ИПЦ, ЦБ 

повышает ставку, коммерческие банки повышают ставки по креди-

там или уменьшают ставки по вкладам, тем самым уменьшают де-

нежную массу в обращении.   На 27.10.2021 ключевая ставка со-

ставляла 7,5%. Она поднимается для того, чтобы изъять излишек 

денег в обращении. Для расчѐта ИПЦ берут продовольственные и 

непродовольственные товары и услуги.  

При наблюдении за инфляцией происходит отбор городов, от-

бор продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, 

отбор организаций. Существуют некоторые принципы отбора го-

родов: один субъект, разные части региона, где есть ассортимент 

продукции, входящий в перечень расчета ИПЦ, численность насе-

ления не менее 35 % всего городского населения региона РФ.  

Руководителями по статистике показателей индекса потреби-

тельских цен считаются: Евростат, МОТ, ООН, МВФ, ОЭСР. Од-

ним из официальных источников ИПЦ в России является Росстат. 

Обновлѐнная информация об ИПЦ в Российской Федерации раз-

мещается в источниках ежемесячно на 6 день месяца, следующего 

за текущим. 

Для того, чтобы проанализировать инфляцию регионов РФ со-

ставлена таблица 1, которая отражает изменение ИПЦ в % декабря 
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2019 к декабрю 2020 на продовольственные товары, непродоволь-

ственные товары и услуги. 

Таблица 1. Индекс потребительских цен по регионам Россий-

ской Федерации за 2019 и 2020 гг., % 
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Динамика инфляционных изменений на продовольственные и 

непродовольственные товары и услуги декабря 2020 года к декаб-

рю 2019 года во всех регионах России была разнородной.  

Инфляция в сфере услуг, в основном, снижалась. Наибольшее 

снижение цен наблюдалось, например, в таких регионах, как Не-

нецкий АО (5,32%), Рязанская область (4,18%), Брянская область 

(4,04%), Карачаево-Черкесская республика (3,98%), Новосибирская 

область (3,88%). 

В большинстве субъектов РФ в это же время происходил не-

большой и однородный рост цен на непродовольственные товары. 

Среди регионов с наибольшим изменением инфляции можно отме-

тить Карачаево-Черкесскую республику (4,16%), Республику Каре-
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лия (4,08%), Республику Алтай (4,01%), Воронежская область 

(3,28%).  

Инфляционные изменения на продовольственные товары были 

очень масштабными. Наибольшее значение в Рязанской области – 

8,57. Наименьшее значение в Забайкальском крае – 0,46. 

Кроме этого, исходя из данных, в Чукотском АО наблюдалось 

снижение инфляции на продовольственные (3,69%) и непродоволь-

ственные (1,28%) товары.  

Можно сделать вывод, что в декабре 2020 года к декабрю 2019 

года наибольший скачок цен можно отнести к продовольственным 

товарам в Рязанской области (8,57%), а наибольшее снижение ин-

фляции наблюдалось в сфере услуг в Ненецком АО (5,32%). 

Показатели индекса потребительских цен наглядно выражают 

инфляционные изменения в стране. 

Мы видим, что инфляционные процессы набирают обороты. В 

соответствии со статистикой можно утверждать, что инфляция су-

ществует, с которой нужно бороться.  

На данный момент, это сложный процесс, который плохо влия-

ет на финансовую систему страны. Это снижает покупательную 

способность доходов населения страны, деньги обесцениваются. 

Много денег в государстве быть не должно.  

Низкая инфляция иногда имеет положительный характер. 

Например, для фирм это поможет получать больше прибыли. Но из 

анализа таблиц, видно, что у некоторых регионов РФ рост цен на 

товары и услуги огромный. 

Инфляция непредсказуема. Для того, чтобы данный процесс 

снизить, нужно принимать соответствующие меры. Нужна ста-

бильная государственная политика. Необходимо сокращать госу-

дарственные расходы, повышать ключевую ставку, повышать 

налоги, установить границы денежной массы, стимулировать рост 

ВВП в стране и др.  
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role of the National Bank, active work is being carried out to raise the 

level of awareness of the population in financial matters, as well as a 

number of empirical studies on financial literacy of the population are 

being carried out. Based on the conducted research, the level of posses-

sion of financial knowledge and the degree of awareness of citizens in 

the issues of financial literacy are determined. And also considered the 

methodology of measuring financial literacy among citizens. 

Keywords: financial literacy, personal finance, financial risks, sav-

ings skills, insurance, indicators. 

 

В современных условиях глобализация и цифровизация эконо-

мики приводят к возрастанию сложности финансового мирового 

рынка и в частности отдельных стран. Увеличение роли цифровых 

технологий в финансовой сфере, появление все большего количе-

ства виртуальных денег, рост числа и разнообразия финансовых 

продуктов, увеличение объемов финансовой информации в обще-

стве, возникновение новых финансовых рисков и рост вопросов 

финансовой безопасности, зависимость финансового благополучия 

от личной информированности и ответственности — это лишь не-

которые из аспектов актуальных трансформаций, которые карди-

нально преобразуют финансовую среду. Актуальность финансовой 

грамот ности каждого гражданина Республики Беларусь обуслов-

лена необходимостью обеспечения достойного существования 

каждого гражданина современного общества. Образованный и гра-

мотный участник финансовой жизни государства способствует со-

вершенствованию всей макроэкономики.  

Следует говорить о постоянно растущей потребности общества 

в повышении уровня финансовой грамотности населения, актуаль-

ной для Республики Беларусь. В связи с этим в нашей стране при 

координирующей роли Национального банка проводится активная 

работа по повышению уровня осведомленности населения в фи-

нансовых вопросах, а также осуществляется целый ряд эмпириче-

ских исследований по финансовой доступности и финансовой гра-

мотности населения. 

В рамках Плана совместных действий государственных органов 

и участников финансового рынка по повышению финансовой гра-

мотности населения Республики Беларусь на 2019–2024 годы, 

утвержденного Правительством Республики Беларусь и Нацио-
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нальным банком, предусмотрено проведение каждые два года (в 

2020 г., 2022 г. и 2024 г.) республиканских опросов населения. 

Первый из них осуществлен Институтом социологии НАН Белару-

си по заказу Национального банка Республики Беларусь в июле–

августе 2020 г. [1]. 

Опрос проводился по месту жительства респондентов. В нем 

принимали участие 1 500 жителей Беларуси в возрасте от 18 лет и 

старше.  
Инструментарий исследования состоял из шести тематических 

блоков. Блок 1 включал набор вопросов, касающихся персональ-

ных финансов. В блок 2 вошли вопросы, предназначенные для 

определения уровня базовых финансовых знаний и умения приме-

нять их в реальной жизни. Блок 3 содержал вопросы об использо-

вании цифровых продуктов и сервисов в сфере финансов. Блок 4 

был посвящен теме налогов. Вопросы блока 5 были направлены на 

получение сведений о взаимодействии респондента со сферой 

страховых услуг. В блоке 6 содержались вопросы, касающиеся 

прав и обязанностей гражданина в финансовой сфере.  

В рамках данной работы представлены отдельные ключевые 

результаты проведенного исследования по оценке уровня финансо-

вой грамотности населения по шести актуальным тематическим 

направлениям и рассмотрены методики измерения. 

Рассмотрим подробно каждый блок, по которым было проведе-

но исследование.  

Персональные финансы. Согласно полученным данным, более 

91 % опрошенных понимают важность наличия сбережений на 

случай непредвиденных расходов, кризисных и экстренных ситуа-

ций. Около 83 % респондентов согласны с тем, что любому челове-

ку, независимо от его уровня дохода, необходимо осуществлять 

контроль и планирование финансовых средств. Чуть менее 83 % 

респондентов солидарны с утверждением о том, что человек сам 

несет личную ответственность за свои финансовые решения. Около 

69 % опрошенных считают, что чем выше уровень знаний в финан-

совой сфере и владения навыками управления финансами, тем бо-

лее рациональны финансовые решения и стабильнее материальное 

положение. В меньшей степени белорусы поддерживают идею о 

необходимости личных пенсионных накоплений – только около 

27 % опрошенных согласны с данным утверждением. 
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Рисунок 1 — Распределение ответов на вопросы: «О каких из перечисленных фи-

нансовых продуктов и услуг Вам известно, какими из них Вы пользуетесь, а какие 

планируете использовать в ближайшее время?», в % от общего числа опрошенных 

Базовые финансовые знания и применение их на практике. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют о том, что уровень осве-

домленности населения Беларуси о разных видах финансовых 

услуг, представленных в различных сегментах финансового рынка, 

достаточно высок. В группу наиболее известных финансовых про-

дуктов и услуг вошли: банковская платежная карточка, банковский 

вклад/депозит, денежные переводы, кредиты, обмен валют (рису-

нок 1). О данных финансовых услугах известно более 90 % населе-

ния. Значительному числу белорусов известно о различных видах 

страхования: медицинском (83,1 %), при выезде за границу (82 %), 

пенсионном (75,9 %). О существовании на рынке таких услуг, как 
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Рисунок 2 — Распределение ответов на вопросы: «О каких цифровых финансовых ин-

струментах, операциях Вам известно? Какими из них Вы умеете пользоваться и пользуе-

тесь? Какие планируете использовать в будущем?», в % от общего числа опрошенных 

микрозаймы, пенсионное страхование,  

инвестиции, лизинг знают 70 и более процентов респондентов. 

Цифровые технологии в сфере финансов. Результаты исследо-

вания свидетельствуют о том, что население Беларуси в меньшей 

степени осведомленно о разных видах цифровых финансовых ин 

 

 

 

 

 

струментов/операций, чем о финансовых услугах/продуктах в це-

лом. В группу наиболее известных цифровых продуктов/услуг во-

шли интернет-банкинг и мобильный банкинг – о них известно 

98,7 % и 93 % опрошенных соответственно (рисунок 2).  

О мобильных платежах и возможности заказа банковской пла-

тежной карточки онлайн знает 89 % и 82,5 % респондентов. О су-

ществовании электронных денег и платежных систем осведомлены 
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Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете, в каких случаях физиче-

ские лица обязаны подавать налоговую декларацию?», в % от общего числа опрошенных 

75,1 % опрошенных. О таких услугах как онлайн-страхование, от-

крытие текущего счета онлайн и онлайн-депозита, получение кре-

дита онлайн, подача налоговой декларации онлайн знают более 

60 % респондентов для каждой из услуг.  

Налоговая грамотность. Согласно полученным данным, толь-

ко 13,9 % опрошенным известно о всех случаях, при которых фи-

зические лица обязаны подавать налоговую декларацию. Чуть ме-

нее 40 % опрошенных считают, что налоговую декларацию необ 

 

ходимо подавать в случае продажи в течение года более чем одного 

легкового автомобиля или другого механического транспортного 

средства (рисунок 3). Примерно каждый третий респондент полага-

ет, что так надо делать в случае продажи за последние 5 лет более 

чем одного объекта недвижимости. Также около трети опрошен-

ных подали бы декларацию при получении доходов из-за границы. 

Примечательно, что чуть менее 46 % белорусов, принявших уча-

стие в опросе,  затруднились с ответом на данный вопрос. 
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Рисунок 4 — Распределение ответов на вопросы: «О каких видах добровольного страхова-

ния Вам известно? Какими из них Вы пользовались в течение последних 12 месяцев? Каки-

ми планируете пользоваться в будущем?», в % от общего числа опрошенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхование. Уровень знания белорусов об услугах добро-

вольного страхования достаточно высокий. Так, более 90 % опро-

шенных отметили следующие его виды: страхование имущества, 

страхование жизни, медицинское страхование, страхование от 

несчастных случаев, страхование ответственности владельцев 

транспортных средств (рисунок 4). Владеют информацией о воз-

можности страхования от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу 88,9 % респондентов, о добровольном пенсион-

ном страховании — 82,8 %, о накопительном страховании детей — 

77,3 %. 

Права и обязанности потребителей финансовых услуг. Резуль-

таты исследования показали, что в ситуации нарушения прав по-

требителей финансовых услуг наиболее действенной мерой, по 

мнению большинства (81,1 %) опрошенных, является написание 

официальной письменной претензии руководству организации, 

предоставляющей услугу (рисунок 5). 
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Остальные меры также пользуются популярностью среди населе-

ния — доля респондентов, отметивших каждый из них, варьирует-

ся в пределах от 65,9 % (размещения негативного отзыва в сети 

интернет) до 78,9 % (обращения в государственную или обще-

ственную организацию по защите прав потребителей финансовых 

услуг). 

 

 

Следует отметить, что за последние годы в Беларуси был про-

веден целый ряд эмпирических исследований по финансовой гра-

мотности населения и накоплен внушительный объем эмпириче-

ского материала по этому направлению.  

Однако собственной методологии оценки финансовой грамот-

ности в стране до 2020 г. не существовало, поэтому все замеры ба-

зировались на методологии международных организаций. Вместе с 

Рисунок 5 — Распределение ответов на вопросы: «Что, по Вашему мнению, 

нужно предпринимать в случае нарушения прав потребителя финансовых 

услуг? «Как Вы поступите в ситуации в нарушения прав потребителя финан-

совых услуг?», в % от общего числа опрошенных 
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тем опыт уже реализованных проектов показал, что такая универ-

сальная методология имеет как очевидные преимущества, так и 

связана с несколькими существенными недостатками. Основные из 

них — отсутствие гибкости и недостаточная чувствительность к 

локальной специфике конкретной страны. В результате важные с 

точки зрения содержательной интерпретации картины сведения 

могут быть упущены, а сам образ страны может получиться до-

вольно размытым, с нечетким выделением проблемных областей. 

Принимая во внимание имеющийся опыт, оптимальным для 

Беларуси вектором дальнейшей работы была признана выработка 

собственной национальной методологии, но с учетом международ-

ного опыта и с использованием некоторого набора универсальных 

базовых индикаторов [2]. 

Согласно определению, финансовая грамотность — это сово-

купность знаний, умений и навыков о финансовых институтах, 

продуктах и услугах, позволяющих гражданам рационально и осо-

знанно действовать в финансовом поле.  

В связи с этим была предложена трехкомпонентная структур-

ная модель финансовой грамотности. Первый компонент включал 

знания и навыки: знания характеризуют уровень владения финан-

совой информацией, необходимой для принятия обоснованных фи-

нансовых решений, в понятие навыков вложено умение использо-

вать эти знания на практике.  

Второй компонент — отношение и установки — подразумевал 

готовность и мотивацию применять имеющиеся финансовые зна-

ния в реальной жизни.  

К третьему компоненту отнесли фактически реализуемые типы 

и стратегии финансового поведения. Эти три компонента-блока 

финансовой грамотности стали первым основанием («измерени-

ем») для конструирования методологии. Вторым таким измерением 

стал перечень тематических направлений, или разделов, финансо-

вой грамотности, по которым прошло исследование.  

На основе структурных блоков-компонентов и тематических 

направлений была сконструирована карта финансовых компетен-

ций. Карта отражала перечень основных знаний, навыков, устано-

вок и поведенческих схем, которые характеризуют финансово гра-

мотного человека.  
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Далее на основании карты компетенций был разработан бланк 

инструментария (анкета) для опроса населения. В анкету включены 

вопросы (показатели), направленные на получение информации по 

соответствующим тематическим областям.  

На основе включенных в анкету вопросов-показателей вычис-

ляется набор конкретных индексов. К ним относятся: 18 субиндек-

сов в каждом из тематических разделов и компонентов финансовой 

грамотности одновременно; 6 агрегированных (общих) индексов 

для каждого тематического раздела; 3 агрегированных (общих) ин-

декса для каждого компонента финансовой грамотности, включая 

знания, навыки, отношение-установки и поведение; интегральный 

индекс финансовой грамотности по всем показателям одновремен-

но.  

Общие субиндексы финансовой грамотности по каждому из те-

матических направлений и компонентов финансовой грамотности 

соответствуют итоговым значениям соответственно в строках и 

столбцах матрицы компетенций и рассчитываются по тому же 

принципу для каждой тематической области и компонента финан-

совой грамотности.  

Интегральный индекс финансовой грамотности (ИФГ) рассчи-

тывается как среднее значение всех 18 субиндексов, представлен-

ных в ячейках матрицы.  

Для определения алгоритма измерения каждого показателя (во-

проса анкеты), которые в дальнейшем применялись для вычисле-

ния агрегированных показателей, была построена модель расчета 

показателей, позволяющая формализовать этот процесс и придать 

ему максимальную четкость и прозрачность.  

Таким образом, первая национальная методология оценки фи-

нансовой грамотности населения Беларуси включала в себя карту 

финансовых компетенций, бланк инструментария, матрицу расчета 

индексов и модель расчета показателей.  

В настоящее время уровень финансовой грамотности населения 

Беларуси все еще остается достаточно низким. Около 40% белору-

сов обладают минимальным приемлемым уровнем развития фи-

нансовых компетенций, необходимых для эффективной, безопас-

ной и рациональной жизнедеятельности в рамках финансового по-

ля.  
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Основываясь на результатах исследования можно выделить 

следующие приоритетные направления в работе по повышению 

уровня финансовой грамотности населения: 

1. Необходима дальнейшая реализация на государственном 
уровне комплекса мер по повышению финансовой грамотности 

населения.  

2. Для формирования компетенций в сфере финансовой гра-
мотности необходима реализация информационно образовательной 

деятельности, направленной на разные группы населения с учетом 

их потребностей в информации и возможностей в финансовой сфе-

ре.  

3. Следует провести глубокий анализ факторов и мотивов ком-
понента финансовой грамотности «поведение», что позволит опре-

делить ценностно-мотивационные и психологические аспекты, 

опосредующие освоение населением финансовых знаний и навы-

ков. 

4. Необходимо повышать уровень доверия населения к финан-
совым институтам, совершенствовать общественно-правовые от-

ношения, которые являются регулятивным фактором поведения 

личности в финансовой сфере. 

5. Имеет смысл развитие социально-ориентированного марке-

тинга, внедрение в финансовую сферу этического кодекса поведе-

ния с потребителями, целью которого является повышение доверия 

между потребителями финансовых услуг и финансовыми органи-

зациями, стимулирование мотивации для реального расширения 

доступа к финансовым услугам. 
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номики и управления, преподаватель 

Бабаназарова 

Айлар 

Ширназароглы 

Международный университет нефти и газа 

им. Ягшыгелди Какаева, магистр, Туркмени-

стан 

Бабенко 

Марина 

Александровна 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет», к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» 

Балабанова 

Лилия 

Наильевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Респуб-

лике Башкортостан (Башкортостанстат), 

начальник отдела статистики труда, науки, 

образования и культуры 

Балабейкина 

Ольга 

Александровна 

Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет, доцент кафедры региональной эко-

номики и природопользования 

 

Баранова 

Ирина 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петров-

ского», доцент кафедры таможенного дела и 

маркетинга 

Бечикова 

Ирина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», кафедра стати-

стики и эконометрики, студент магистратуры 

2 курса 

Босая 

Екатерина 

Николаевна 

Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет», Беларусь, 

студент 
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Брезина 

Анастасия 

Николаевна 

Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет», Беларусь, 

студент 

Буданова 

Марина 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет», 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика, оценка 

бизнеса и бухгалтерский учет» 

Варламова  

Юлия 

Петровна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Удмурт-

ской Республике, специалист-эксперт отдела 

статистики цен и финансов 

Варламов 

Иван 

Андреевич 

Московский государственный университет 

пищевых производств, студент 

Васильева 

Анжелика 

Валерьевна 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет»,  зав. кафедрой экономики и 

менеджмента организации, к.э.н., доцент   

Васильева 

Елена 

Вячеславна 

Управление Федеральной службы государ-

ственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, заместитель начальника 

отдела статистики строительства, инвестиций 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Васильев 

Алексей 

Валерьевич 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет», г. Благовещенск, студент    

Вейс 

Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», препо-

даватель кафедры бизнеса и развития про-

фессионального мастерства 

Веллем 

Иван 

Иванович 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ростов-

ской области (Ростовстат), начальник отдела 

региональных счетов и балансов 

Воробей 

Сергей 

Викторович 

Белгородский университет кооперации, эко-

номики и права, аспирант 
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Воробьева 

Карина 

Александровна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Курской 

области, главный  специалист-эксперт отдела 

сводных статистических работ и обществен-

ных связей 

Вострикова  

Ольга 

Борисовна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Челябин-

ской области (Челябинскстат), главный спе-

циалист-эксперт Отдела статистики предпри-

ятий 

Высоцкий 

Станислав  

Юрьевич 

Белорусский государственный экономиче-

ский университет, кафедра статистики, до-

цент, к.э.н., доцент 

Гараева 

Эджегыз 

Оразсахатовна 

Туркменский Государственный институт 

экономики и управления, аспирант кафедры 

―Cтатистика‖ 

Голуб 

Юлия 

Борисовна 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», студент 

Гладышева 

Алла 

Викторовна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина" к.э.н., 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

Глотова 

Ангелина 

Витальевна 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», студент 

Глухова 

Светлана 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», доцент 

Гукасов 

Давид 

Самвелович 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», аспи-

рант кафедры стратегического управления и 

экономической безопасности 

Гурбанныязов 

Шамаммет 

Байрамович 

Туркменский государственный институт эко-

номики и управления, преподаватель 
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Гусева 

Соня  

Андреевна 

Студентка направления «Управление бизнес 

процессами» Сервис, Московский Государ-

ственный университет пищевых производств 

Девятилова  

Ольга 

Сергеевна 

Студентка института промышленного ме-

неджмента, экономики и торговли Санкт-

Петербургского Политехнического универ-

ситета Петра Великого  

Евладова 

Алина 

Павловна 

Амурский государственный университет, г. 

Благовещенск, студент 

Евсеева 

Ирина 

Владимировна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Удмурт-

ской Республике, ведущий специалист - экс-

перт 

Ермиенко 

Алена 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», к.б.н., 

доцент кафедры управление бизнесом и сер-

висных технологий 

Жиганов 

Глеб 

Валерьевич 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», студент 

Жиленкова  

Елена 

Петровна 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный ин-

женерно-технологический университет», 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика, оценка 

бизнеса и бухгалтерский учет», председатель 

Брянского отделения Российской ассоциации 

статистиков 

Ждамиров 

Максим 

Леонидович 

ФГБО ВО «Самарский государственный эко-

номический университет», студент 

Жуков 

Михаил 

Юрьевич 

Московский финансово - промышленный 

университет «Синергия», магистрант 1 курса, 

группы ДМЭ-101цэии 
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Забродина 

Валентина  

Юрьевна 

Московский государственный университет 

пищевых производств, студент 

Загвозкина 

Мария 

Сергеевна 

Московский государственный университет 

пищевых производств, студент 

Зайналов 

Жахонгир 

Расулович 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Финансы» Самаркандского института эко-

номики и сервиса  

Закирова 

Лейсана 

Ринатовна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Удмурт-

ской Республике, главный специалист-

эксперт отдела статистики цен и финансов 

Землякова 

Алена 

Алексеевна 

Студентка 3 курса направления «Управление 

персоналом», Институт промышленного ме-

неджмента, экономики и торговли, Санкт - 

Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого 

Золотова 

Людмила 

Владимировна 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, директор, к.э.н., доцент 

 

Зубанова 

Анастасия 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», студент 

Иванова 

Елизавета  

Дмитриевна 

Студентка института промышленного ме-

неджмента, экономики и торговли Санкт-

Петербургского Политехнического универ-

ситета Петра Великого 

Ивашук 

Елена 

Александровна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Удмурт-

ской Республике (Удмуртстат), заместитель 

начальника отдела статистики труда, образо-

вания, науки и инноваций 
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Иголкина 

Виктория 

Викторовна 

АНО ВО «Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права», доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и статистики 

Казьмина 

Карина 

Андреевна 

Экономика», профиль «Бухгалтер-аналитик 

хозяйствующих субъектов» ФГБУ ВО 

«Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 

Камбур 

Алина 

Сергеевна 

Аспирант, Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шу-

хова 

Карасев 

Александр 

Павлович 

К.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и об-

щегуманитарные науки» Ярославского фили-

ала Финансового университета при Прави-

тельстве РФ 

Качан 

Наталья 

Алексеевна 

АНО ВО «Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права», старший препо-

даватель кафедры бухгалтерского учета, ана-

лиза и статистики 

Кинжалова 

Ульяна 

Андреевна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", студент 

Клейцова 

Ксения 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», студент 

Клименков  

Илья 

Андреевич 

Барановичский государственный универси-

тет, Беларусь, студент 

Колесниченко 

Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", д.э.н., 

профессор кафедры экономики и менедж-

мента 

Колотова 

Надежда 

Самуиловна 

Южно-уральский государственный универ-

ситет, кандидат экономических наук, доцент 
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Коробущенко  

Валерия 

Юрьевна 

Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет, бакалавр регионо-

ведения 

Королева 

Светлана 

Геннадьевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Северо - 

Кавказскому федеральному округу (Северо-

Кавказстат), Главный специалист-эксперт 

Королева 

Галина 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», к.э.н., до-

цент 

 

Королѐнок 

Алеся 

Васильевна 

УО «Белорусский государственный экономи-

ческий университет», ассистент кафедры ста-

тистики 

Короткова  

Светлана 

Николаевна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", студент 

Котова 

Валентина 

Викторовна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Томской 

области, главный специалист-эксперт 

Кочкина 

Анастасия  

Александровна 

Студентка 3 курса направления «Управление 

персоналом», Институт промышленного ме-

неджмента, экономики и торговли, Санкт - 

Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого 

Кузенко 

Григорий 

Михайлович 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ (Ярославский филиал), студент 

Кулан 

Юлия 

Анатольевна 

Учреждение образования «Барановичский 

государственный университет», Беларусь, 

студентка 5 курса 

Кулакова 

Ангелина 

Викторовна 

Студент Севастопольского филиала Россий-

ского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова 
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Кущенко 

Лилия 

Евгеньевна 

К.т.н., доцент, Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

Кушхова 

Залина 

Валерьевна 

Севастопольский филиал ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента, туризма и гостиничного биз-

неса 

Лапина 

Наталия 

Евгеньевна 

Комистат, заместитель начальника отдела 

статистики труда, науки и образования 

Лемешкин 

Артем 

Вячеславович 

Волгоградстат, начальник отдела статистики 

предприятий и региональных счетов 

Леонтьева 

Алина 

Сергеевна 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ (Ярославский филиал), студент 

 

Лешко 

Карина 

Олеговна 

Барановичский государственный универси-

тет, Беларусь, студент 

Малышева 

Валерия 

Сергеевна 

Управление федеральной службы государ-

ственной статистики по Северо - Кавказско-

му федеральному округу (Северо-

Кавказстат), ведущий специалист-эксперт 

отдела сводных статистических работ и об-

щественных связей 

Мартынова  

Анастасия 

Сергеевна 

студентка 2курса Института экономики и 

управления ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Маслешов  

Дмитрий 

Владимирович 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Национальный ис-

следовательский Мордовский государствен-

ный университет им Н.П. Огарева» 
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Матвеева 

Евгения 

Ивановна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Камчат-

скому краю (Камчатстат), начальник отдела 

статистики цен, финансов, региональных 

счетов и балансов 

Махонина 

Ирина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", к.э.н., 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

Махонин 

Роман 

Викторович 

к.э.н., доцент государственных и гражданско-

правовых дисциплин Тамбовского филиала 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Михайлова  

Татьяна 

Сергеевна 

 

магистрант 2 курса обучения по направле-

нию 38.04.01 «Бухгалтер-аналитик хозяй-

ствующих субъектов», ФГБОУ ВО Тамбов-

ского государственного университета им. 

Г.Р. Державина  

Михайлушкина 

Екатерина 

Александровна 

Ярославский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», студент 

Мокрушина  

Анна 

Владимировна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Удмурт-

ской Республике, ведущий специалист-

эксперт отдела статистики строительства, 

инвестиций, ЖКХ, региональных счетов и 

балансов 

Молочкова  

Светлана 

Алексеевна 

Ярославский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», студент 

Молчанов 

Кирилл 

Вячеславович 

Белгородский университет кооперации, эко-

номики и права, аспирант 

Мошкина  

Дарья 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева», студент 
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Мустафаева 

Сабуна 

Мирсиябкызы 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", магистр 

Мямиев 

Аннаназар 

Хумметназарович 

Туркменский Государственный институт 

экономики и управления, старший препода-

ватель 

Наумов 

Степан 

Александрович 

Белгородский университет кооперации, эко-

номики и права, аспирант 

Нагамова 

Марина 

Сергеевна 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбо-

вэнерго», специалист 1-ой категории отдела 

тарифообразования 

Николаев 

Роман 

Алексеевич 

Студент Ярославского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Новикова 

Виктория 

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», стар-

ший преподаватель кафедры «Управления 

бизнесом и сервисных технологий» 

Нобатов 

Арслан 

Мырадович 

Туркменский государственный институт эко-

номики и управления, старший преподава-

тель 

Никулина  

Светлана 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева», доцент кафедры экономической 

безопасности, учета и финансов 

Овезов 

Дагдан 

Атаевич 

Туркменский Государственный институт 

экономики и управления, старший препода-

ватель 

Овезгелдиева 

Лейли 

Овезгелдиевна 

Международный университет гуманитарных 

наук и развития, Туркменистан, студент 
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Олейник 

Ольга 

Степановна 

Волгоградский институт управления ― фи-

лиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при 

Президенте РФ, профессор кафедры учета, 

анализа и аудита 

Оразов 

Бердимурат 

Какамырадович 

Туркменский Государственный институт 

экономики и управления, старший препода-

ватель 

Османова 

Эльнара 

Усеиновна 

доцент кафедры экономики, финансов и уче-

та Севастопольского филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. 

Плеханова, заместитель начальника отдела 

статистики строительства, инвестиций и жи-

лищно-коммунального хозяйства Управления 

Федеральной службы государственной ста-

тистики по Республике Крым и г. Севастопо-

лю 

Павловский 

Вадим 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет», кафедра статистики и эконо-

метрики, студент магистратуры 2 курса 

Палуха  

Светлана  

Сергеевна 

Магистрант 3 курса направления «Экономи-

ка», профиль «Бухгалтер-аналитик хозяй-

ствующих субъектов» ФГБУ ВО 

«Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 

Панасенко 

Анна 

Олеговна 

Ярославский филиал Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, студент 

Петренко 

Анна 

Петровна 

Ярославский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», студент 

Поддубная 

Алина 

Витальевна 

ФГБОУ ВО «Южный Федеральный универ-

ситет», студент факультета управления 
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Попова 

Вера 

Борисовна 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доцент ка-

федры финансов и бухгалтерского учета, 

к.э.н. 

Попова 

Галина 

Львовна 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», д.э.н., доцент ка-

федры «Экономическая безопасность и каче-

ство» 

Попова 

Ольга 

Васильевна 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого 

Попутнева 

Мария 

Игоревна 

Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет, бакалавр регионо-

ведения 

Портнова 

Лидия 

Владимировна 

Оренбургский филиал РЭУ  

им. Г.В. Плеханова, к.э.н., доцент 

 

Пудовкин 

Евгений 

Алексеевич 

 

Магистрант 3 курса направления «Экономи-

ка», профиль «Бухгалтер-аналитик хозяй-

ствующих субъектов» ФГБУ ВО 

«Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 

Расулов 

Шохрух 

Жахонгирович 

базовый докторант, Самаркандский институт 

экономики и сервиса, Узбекистан 

 

Репина 

Юлия 

Ивановна 

Управление Федеральной службы государ-

ственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу (Северо-Кавказстат), 

главный специалист-эксперт отдела стати-

стики рыночных услуг, образования, науки и 

инноваций. 

Репина 

Евгения 

Геннадьевна 

ФГБО ВО «Самарский государственный эко-

номический университет», доцент кафедры 

статистики и эконометрики, к.э.н. 



 504 

Рывкина 

Ольга 

Леонидовна 

 

Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова», к.э.н., доценты кафедры 

менеджмента, туризма и гостиничного биз-

неса 

Савельева 

Наталия 

Дмитриевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики                                                             

по Тамбовской  области (Тамбовстат), заме-

ститель руководителя 

Савинова 

Евгения 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петров-

ского», доцент кафедры таможенного дела и 

маркетинга 

Сальников  

Александр 

Михайлович 

Ярославский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», кафедра «Менеджмент и 

общегуманитарные науки», доцент кафедры, 

к.э.н., доцент 

Самарина 

Анастасия 

Сергеевна 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», РФ, г. Ставрополь, кафедра 

финансов и кредита, магистрант  

Семенова 

Елена 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Южный Федеральный универ-

ситет», студент факультета управления 

 

Сличенко 

Диана 

Алексеевна 

ФГБО ВО «Самарский государственный эко-

номический университет», студент 

Сорокина 

Евгения 

Анатольевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Камчат-

скому краю (Камчатстат), заместитель руко-

водителя 

Сошникова 

Людмила 

Антоновна 

Белорусский государственный экономиче-

ский университет, г. Минск, профессор ка-

федры статистики 
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Страшко 

Александра  

Игоревна 

Московский городской универси-

тет управления Правительства Моск-

вы имени Ю. М. Лужкова 

Суворов 

Олег 

Александрович 

Московский государственный университет 

пищевых производств, профессор кафедры 

«Индустрии питания, гостиничного бизнеса и 

сервиса» 

Сулимова 

Наталья 

Геннадьевна 

Удмуртстат, специалист-эксперт отдела ста-

тистики цен и финансов 

Сысоева 

Евгения 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-

ский Мордовский государственный универ-

ситет имени Н.П. Огарѐва»,  доктор эконо-

мических наук, доцент, заведующий кафед-

рой статистики, эконометрики и информаци-

онных технологий в управлении 

Сысоева 

Маргарита 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", к.э.н., 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

Такмакова 

Елена 

Валерьевна 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», к.э.н., 

доцент, доцент кафедры инноватики и при-

кладной экономики 

Талачев 

Зариф 

Рафаэльевич 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», студент 

Тимошенко 

Александр 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет», магистрант кафедры 

«Финансы и кредит» 

Ткач 

Владислав 

Сергеевич 

Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», магистрант 1 курса, 

группы ДМЭ-101цэии 
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Токарева 

Татьяна 

Юрьевна 

Московский государственный университет 

пищевых производств, доцент кафедры «Ин-

дустрии питания, гостиничного бизнеса и 

сервиса» 

Толстых 

Татьяна 

Николаевна 

Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», 

кафедра «Финансы и кредит», д.э.н., профес-

сор 

Трапезникова 

Анна 

Михайловна 

 

Студентка 3 курса направления «Управление 

персоналом», Институт промышленного ме-

неджмента, экономики и торговли, 

Санкт-Петербургский политехнический  

университет Петра Великого 

Тратонина 

Яна 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева», студент 

Тресницкий 

Алексей 

Борисович 

АНО ВО «Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права», доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и статистики 

Турчик 

Эвелина 

Робертовна 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева», студент 

Федорова 

Алена 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой бизнеса и развития 

профессионального мастерства 

Федорова 

Наталья 

Владимировна 

Удмуртстат, специалист-эксперт отдела ста-

тистики цен и финансов 

Хакиров 

Ахмед 

Инусович 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет», магистрант кафедры 

«Финансы и кредит» 
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Хаменок 

Ксения 

Дмитриевна 

УО «Барановичский государственный уни-

верситет», Беларусь, студент 

Хапызова 

Мяхри 

Суханбердиевна 

Туркменский Государственный институт 

экономики и управления, старший препода-

ватель  

Хацкевич 

Елизавета 

Витальевна 

УО «Барановичский государственный уни-

верситет», Беларусь, студент 

Хижняк 

Дмитрий 

Сергеевич 

Студент института экономики и менеджмен-

та, ФГБОУ ВО «Белгород-

ский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г.Шухова» 

Хованская 

Мария 

Михайловна 

УО «Барановичский государственный уни-

верситет», Беларусь, старший преподаватель 

Ходжаев 

Эркин 

Норматович 

Заслуженный экономист Республики Узбеки-

стан, к.э.н., профессор, Самаркандский ин-

ститут экономики и сервиса 

Хремина 

Оксана 

Николаевна 

магистрант 2 курса обучения по направле-

нию 38.04.01 «Бухгалтер-аналитик хозяй-

ствующих субъектов», ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный университет им. Г.Р. 

Державина» 

Чарыев 

Мекан 

Туркменский государственный институт эко-

номики и управления, студент 

Чекаурова  

Алина 

Алексеевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государтсвенной статистики по Ярослав-

ской области (Ярославльстат), главный спе-

циалист-эксперт 

Чепурова  

Ирина 

Федоровна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина" к.э.н., 

доцент кафедры экономики и менеджмента 
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Черемисина  

Татьяна  

Николаевна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", к.э.н., 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

Черемисина 

Наталия  

Валентиновна 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина", д.э.н., 

профессор кафедры экономики и менедж-

мента 

Черных 

Екатерина  

Алексеевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Курской 

области, специалист-эксперт отдела стати-

стики рыночных услуг, строительства, инве-

стиций и жилищно-коммунального хозяйства 

Чиркун 

Сергей 

Иванович 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государтсвенной статистики по Ярослав-

ской области (Ярославльстат), временно ис-

полняющий обязанности руководителя 

Шинкевич 

Евгения 

Александровна 

УО «Барановичский государственный уни-

верситет», Беларусь, студент 

Шелестова 

Дилдарахон 

Абдисамадовна 

Волгоградский государственный универси-

тет, доцент кафедры финансов, учета и эко-

номической безопасности 

Шеронина 

Дарья 

Максимовна 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ (Ярославский филиал), студент 

Шилова 

Александра 

Александровна 

Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Уфимский 

колледж отраслевых технологий», препода-

ватель 

Шор 

Инна 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный университет», доцент кафедры финан-

сов, учета и экономической безопасности 

Шор 

Дмитрий 

Михайлович 

Руководитель отдела производственной эко-

номики ООО «Современные системы рено-

вации», г. Волгоград 
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Шурухина  

Татьяна 

Владимировна 

Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Российского университета дружбы наро-

дов», заместитель директора по учебной ра-

боте, к.э.н., доцент 

Щетинина 

Нина 

Васильевна 

Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Курской 

области, заместитель начальника отдела 

Язлыев 

Мухамметберди 

Селимович 

Туркменский Государственный институт 

экономики и управления, старший препода-

ватель кафедры ―Cтатистика‖, к.э.н. 

Яук 

Ксения 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», студент 
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