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Аннотация
Предмет. Социально-экономические и демографические показатели государства и регионов
отражают  уровень  благополучия  населения  и  непосредственно  взаимосвязаны
с экономическим ростом и развитием. 
Методология. Для  достижения  поставленной  цели  исследования  использовались  методы
корреляционного  и  факторного  анализа,  а  также  техника  моделирования  структурными
уравнениями (SEPATH). 
Результаты. На первом этапе был произведен отбор потенциально связанных экономических,
социальных и демографических факторов. На втором этапе для составления представления
о  структуре  возможных  связей  был  проведен  корреляционный  и  факторный  анализы.
На  третьем  этапе  –  построена  структурная  модель  связей  явных  и  скрытых  социальных,
экономических  и  демографических  факторов.  На  четвертом  этапе  –  составлена  система
линейных  уравнений,  описывающая  обнаруженные  связи.  Создана  структурная  модель,
отражающая  связь  скрытых  и  явных  экономических,  социальных  и  демографических
факторов.  Система линейных уравнений,  построенная на основе данной модели,  отражает
направление и силу связей между данными факторами.
Выводы. Экономические, социальные и демографические факторы оказывают воздействие на
уровень  доходов  населения,  уровень  урбанизированности  региона,  а  также  на  состояние
брачных  отношений  и  уровень  потребления  алкоголя.  Наиболее  существенно  влияние
скрытых  социально-экономических  и  демографических  факторов  на  уровень  потребления
крепких спиртных напитков, что в свою очередь повышает количество убийств и покушений
на  убийство.  Сила  взаимодействия  данных  факторов  отражена  системой  линейных
уравнений.  Полученная  модель  может  служить  подспорьем  в  дальнейших  исследованиях
многочисленных связей явных и скрытых экономических,  социальных и демографических
факторов.  Результаты  исследования  могут  использоваться  региональными  властями  при
разработке комплекса мер социально-экономической и демографической политики.
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Разделение* социальной и экономической сфер на
самостоятельные  оправдано  в  том  случае,  когда
анализируется  их  внутренняя  структура
и  исследуются  их  общественные  функции.  При
подобном  разделении  анализ  многочисленных
связей  между  этими  сферами  практически
исключен. Однако известным и общепризнанным
фактом  является  наличие  прямых  и  обратных
связей  между  экономическими  и  социальными
процессами  и  показателями  [1].  Социальные

* Работа выполнена при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда, грант № 15-12-42003.

процессы  оказывают  мощное  воздействие  на
экономический  рост  и  развитие  государства
и отдельных регионов [2]. В свою очередь уровень
экономического  развития  и  особенности
хозяйственной  структуры  непосредственно
воздействуют  на  социальную  сферу.  Всю
совокупность  социально-экономических  процессов,
касаются  ли  они  государства  или  регионов,
домохозяйств  или  отдельных  людей,  изучает
экономическая  социология.  Но  не  только
специалисты  этой  отрасли  науки  интересуются
функционированием  социально-экономической
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сферы  как  единого  целого.  Сложность
и  многогранность  эффектов,  возникающих  при
взаимодействии  экономической  и  социальной
сфер,  предопределяет  интерес  широкого  круга
исследователей  к  изучению  процессов
и  результатов  взаимодействия  экономических
и  социальных  процессов.  Данный  вопрос  имеет
довольно  длительную  историю  и  в  научной
литературе  имеются  публикации,  посвященные
изучению  взаимосвязи  этих  процессов.
В  большинстве  своем  эти  работы  носят
описательный  характер  с  использованием
эконометрических  методов  корреляционного,
регрессионного  и  факторного  анализа.
В  результате  исследователи получают данные об
отдельных  связях  и  тенденциях  в  социально-
экономической  сфере  [3,  4]. Ее  особенностью
является то, что в ней функционируют механизмы
гораздо  более  сложные,  чем те,  которые удалось
выявить  в  исследованиях  и  которые  являются
отдельными частностями. Безусловно, проследить
социальные и экономические взаимосвязи во всей
их  широте  и  глубине  затруднительно.  Эта  сфера
многогранна,  изменчива  и  взаимодействует
с  множеством  других  сфер  –  политической,
демографической, культурной и многими другими.
Тем не менее попытки расширить представление
о  механизмах  функционирования  и  взаимосвязях
социально-экономических  факторов  продолжаются,
и  они оправданны,  поскольку данная тема очень
объемна, а методы исследований развиваются.

Вопросы  взаимосвязи  демографических
и экономических характеристик также изучаются
достаточно  интенсивно  и  составляют  предмет
исследования  экономической  демографии  и
экономики  народонаселения  [5–7].  Исследования
на  примере  развитых  стран  показывают,  что  по
мере  роста  благосостояния  улучшаются  показатели
здоровья  населения  [8–10].  Признанной  является
и  связь  уровня  экономического  развития
территории с величиной ее миграционного сальдо.
За  последние  годы  объемы  миграции  нарастали,
изменяя экономические показатели регионов [11]. 

Обоснован интерес и к социально-демографическим
процессам.  Изменения  в  социальной  структуре
общества  и  социальных  установках  находят
отражение  в  изменении  демографических
показателей:  меняются  фертильные  намерения,
изменяется  половозрастная  структура,  уровни
брачности  и  разводимости,  миграционная
привлекательность  территории.  В  свою  очередь
изменение  демографических  характеристик
воздействует на социальную сферу. Так, изменение
этнического  и  конфессионального  состава,

половозрастной структуры не могут не отразиться
на социальных нормах и установках [12]. 

Демографические,  экономические  и  социальные
параметры  макросреды  тесно  связаны  между
собой  [13, 14], поэтому их комплексное изучение
представляет  широкое  поле  для  исследований.
В  большинстве  своем  в  работах,  посвященных
этим вопросам, исследуется связь между явными
показателями [15, 16]. Между тем на эти процессы
действуют и скрытые факторы, которые не могут
быть учтены данными статистического учета,  но
они  существуют  и  их  воздействие  преувеличить
трудно.  Примером  таких  факторов  могут  быть
традиции, культура, менталитет.

В работе предпринята  попытка проследить связь
скрытых макрофакторов  с  явными показателями,
отражающими  экономические,  социальные
и демографические характеристики региона. Ранее
нами  проводились  исследования  по  тематике
взаимосвязи  здоровья  населения  с  уровнем
доходов и  качеством социальной среды,  поэтому
анализ  проводился  с  учетом  ранее  полученных
результатов и с фиксацией изменений, произошедших
со времени предыдущего исследования  [17].  Мы
исходили  из  того,  что  на  перечисленные  явные
факторы воздействуют скрытые. 

Инструментом,  позволяющим  проследить  явные
и скрытые связи, является техника моделирования
структурными  уравнениями  SEPATH.  Эта
методика  многомерного  статистического  анализа
позволяет изучать сложные системы и устанавливать
причинно-следственные связи  между  элементами
таких систем. Техника SEPATH позволяет решать
множество  разнообразных  задач,  и  в  данной
работе использовалась в целях:

• проведения  подтверждающего  факторного
анализа,  которому  предшествовал  обычный
факторный анализ,  проводимый для  выработки
представления о структуре факторных нагрузок
и корреляций между факторами;

• проверки  адекватности  модели  взаимосвязи
социально-экономических факторов, представленных
в виде диаграммы путей;

• построения  регрессионных  уравнений  связи
латентных и явных факторов.

Основываясь на результатах наших исследований,
а также учитывая результаты, полученные другими
авторами [18–20], для последующего анализа нами
была сформирована предварительная  выборка
показателей, учитывающих  экономические,
социальные  и  демографические  эффекты.  Для
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исследования  связи  скрытых  и  явных  факторов
была  составлена  и  исследовалась  следующая
первичная  выборка  явных  экономических,
социальных и демографических показателей. 

1) экономические факторы:

• APCI – средний доход на душу населения;

• GINI – коэффициент Джини;

• URBAN – доля городского населения;

• MINING  –  доля  добывающих  производств
в структуре валового регионального продукта;

• MANUFACTURING  –  доля  обрабатывающих
производств  в  структуре  валового
регионального продукта;

2) социальные факторы:

• ALCO – потребление водки и ликероводочных
изделий на душу населения;

• MURDERS – убийства  и  покушения  на
убийства;

• MB – коэффициент миграционного прироста;

3) демографические факторы:

• LE – ожидаемая продолжительность жизни;

• ACOP – возрастная структура населения;

• MORT – общий коэффициент смертности;

• SMRM – стандартизованный  коэффициент
смертности мужского населения;

• SMRF – стандартизованный  коэффициент
смертности женского населения1;

• ROMAD – соотношение браков и разводов;

• MARRIAGES  –  общий  коэффициент
брачности;

• D I V O R C E  –  о б щ и й  к о э ф ф и ц и е н т
разводимости.

Отнесение  определенного  показателя  в  ту  или
иную  группу  довольно  условно.  Так,  например,
демографический  показатель  –  коэффициент
миграционного  прироста  –  мы  поместили
в  группу,  учитывающую  социальные  эффекты.

1 Стандартизация коэффициентов SMRM и SMRF 
проводилась по трем укрупненным возрастным группам: 
лицам моложе трудоспособного возраста, лицам 
трудоспособного возраста и лицам старше трудоспособного 
возраста.

Сделано  это  по  той  причине,  что  он  считается
индикатором социального благополучия.

Выборка  указанных показателей составлялась  по
данным  2014  г.  для  83  субъектов  Российской
Федерации.  При  этом  не  вошли  в  выборку
субъекты  Крыма,  так  как  отсутствовал  полный
перечень показателей,  данные для Архангельской
области  включались  без  учета  Ненецкого
автономного округа  (его показатели учитывались
отдельно),  данные  для  Тюменской  области  не
учитывали  итоговые  показатели  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа,  которые
были включены в выборку в виде самостоятельных
территориальных  образований.  Выделение  этих
автономных округов было сделано преднамеренно,
так  как  их  социальные,  демографические
и экономические параметры имеют определенную
индивидуальность. 

Для  выяснения  структуры связей  между  явными
переменными  нами  был  проведен  факторный
анализ.  В  качестве  метода  выделения  компонент
использовался метод главных компонент (principal
components),  а в качестве способа вращения осей
системы  координат  применялся  способ  варимакс
нормализованных (varimax normalized). Результаты
факторного анализа представлены на рис. 1.

Мужская  и  женская  смертность  вполне
предсказуемо  связана  между  собой  и  уровнем
убийств и покушений на убийства. Предсказуемо
наблюдается  тесная  и  обратная  связь  этих
показателей  с  ожидаемой  продолжительностью
жизни. Обращают  на  себя  внимание  значения
нагрузок второго фактора: если связь показателей
долей добывающих и обрабатывающих производств
закономерно отрицательна, то тесная прямая связь
уровня  смертности  с  долей  обрабатывающих
производств  региона  и  обратная  –  с  долей
добывающих  производств  требует  более
пристального  внимания.  Естественным  выглядит
предположение,  что  в  добывающих  регионах
преобладает более молодое население. Для проверки
этого  предположения  нами  был  проведен
корреляционный анализ с включением показателей
MINING, MANUFACTURING, а также следующих
показателей:

• AAP – средний возраст населения;

• AAM – средний возраст мужчин;

• AAW – средний возраст женщин;

• PBWA – доля  населения  моложе  трудоспособного
возраста (до 15 лет);
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• PWA – доля  населения  трудоспособного
возраста (мужчины – от 16 до 59 лет, женщины –
от 16 до 54 лет);

• PAWA – доля населения старше трудоспособного
возраста  (мужчины  –  от  60  и  более  лет,
женщины – от 55 и более лет).

Корреляционная матрица представлена на рис. 2.

Коэффициенты корреляции полностью подтверждают
наши  предположения.  В  добывающих  регионах
более молодая возрастная структура,  больше лиц
трудоспособного возраста  и  меньше  лиц  старше
трудоспособного возраста. 

Нагрузки третьего фактора (рис. 1) свидетельствуют,
что  доля  урбанизированности  тесно  и  прямо
связана с уровнем потребления крепких спиртных
напитков и  уровнями брачности и  разводимости.
С  нашей  точки  зрения,  объяснение  этому  надо
искать  в  более  молодой  возрастной  структуре
городского населения,  более  высоком уровне  его
экономической активности и занятости и в более
высоком уровне доходов. 

Показатель  уровня  доходов  на  душу  населения
APCI  в  факторной  нагрузке  второго  фактора
составляет  0,694,  что  лишь  немного  ниже
порогового  значения  0,7.  Следует  отметить,  что
при  анализе  некоторыми  другими  методами
данный показатель часто был значим2.

В  качестве  внешних  латентных  факторов
первоначально рассматривались:

• EF – экономические факторы;

• SF – социальные факторы;

• DF – демографические факторы.

В  процессе  построения  адекватной,  обладающей
хорошими  значениями  статистик  модели,  от
значительной  части  показателей  пришлось
отказаться.  Это не означает, что на исключенные
показатели не воздействуют указанные латентные
факторы.  Взаимосвязи  между  социальными,
экономическими  и  демографическими  параметрами
сложны  и  не  всегда  линейны,  как  того  требует
техника  SEPATH.  Помимо  данных  проблем
технического  характера,  затруднения  при
моделировании  может  создавать  и  некоторая
неточность  и  усредненность  статистических
данных. 

Что касается  латентных факторов,  то в  процессе
моделирования  они  были  объединены  в  единую

2 Например: princpal components (biquartimax normalized); 
maximum likelihood factors (quartimax raw); centroid (varimax raw).

группу  SEF  (социально-экономические
и демографические факторы).

В результате была построена модель путей связи,
представленная на рис. 3.

Обращает  на  себя  внимание  отсутствие  прямой
связи  между  SEF  и  MURDERS.  После
многочисленных попыток включить данную связь
в  модель  за  счет  исключения  или  включения
в нее новых переменных и связей нам пришлось от
этого отказаться. Безусловно, это не означает, что
разнообразные  социально-экономические
и демографические параметры не воздействуют на
уровень  убийств  и  покушений  на  убийства.
Идеального  соответствия  модели  реальным
социально-экономическим  и  демографическим
процессам добиться невозможно по целому ряду
причин:

• во-первых,  любая  модель  является  весьма
приблизительным  описанием  сложных
процессов;

• во-вторых,  взаимосвязи  между  различными
параметрами  в  реальности  чаще  всего
нелинейны, в то время как техника структурного
моделирования подразумевает их линейность;

• в-третьих,  истинность  многих  статистических
предположений  SEPATH  в  настоящее  время
остается под вопросом.

В  силу  перечисленных  причин,  мы  считаем
полученную  модель  полезной  прежде  всего
с  точки  зрения  ее  практического  использования
и  содержательного  объяснения  обнаруженных
связей.  Наверняка  существуют  и  более  сложные
модели, хорошо согласующиеся с используемыми
нами  статистическими  данными.  На  рис.  4
приведены  результаты  оценивания  модели,  а  на
рис. 5 – основные итоговые статистики.

Значения  основных  статистик,  индексов
эксцентральности  и  других  одновыборочных
индексов, сравнение исходной и воспроизведенной
матриц,  а  также  вид  матрицы-рефлектора
и  наблюдение  за  графиком  остатков  позволяют
судить  о  полной  адекватности  построенной
модели.  Однако  судить  о  качестве  построенной
структурной модели на основе одной реализации
модуля довольно проблематично. Для обоснованных
выводов необходима более обширная  статистика,
следовательно,  более  широкая  серия  экспериментов.
Возможности накопления статистических данных
предоставляет техника имитационного моделирования.
Проверка  на  основе  метода  Монте-Карло
с процедурами генерации данных в соответствии
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с  текущей  моделью  и  бутстрэп-оценками
подтвердила адекватность построенной модели. 

Полученные  результаты  позволяют  записать
следующие линейные регрессионные уравнения:

APCI = 0,655SEF + 0,570;

URBAN = 0,711SEF + 0,494;

ROMAD = 0,490SEF + 0,760;

ALCO = 0,867SEF + 0,249;

MURDERS = 0,268ALCO + 0,928.

Идеология моделирования структурными уравнениями
предполагает,  что  причинно-следственные  связи
между факторами могут быть описаны линейными
уравнениями, но без постулирования причинности
данных  связей.  В  построенной  модели  имеется
единственный  латентный  фактор  SEF  и,  на  наш
взгляд,  содержательная  трактовка  может  быть
единственной  –  группа  неявных  экономических,
социальных  и  демографических  факторов

воздействует  на  заложенные  в  модель  явные
показатели.  Исключение  составляет  показатель
убийств  и  покушений на  убийства,  для  которого
подобная  связь  не  обнаружена.  Однако  это  не
означает, что подобной связи не существует. 

Таким  образом,  социально-экономические
и  демографические  факторы  прямо
и  непосредственно  воздействуют  на  уровень
доходов  населения  региона,  уровень
урбанизированности региона, соотношение браков
и  разводов  и  уровень  потребления  алкоголя.
Наиболее  сильно  фактор  SEF  воздействует  на
уровень потребления крепких спиртных напитков,
что в свою очередь повышает количество убийств
и покушений на убийства. 

Авторы  надеются,  что  данная  модель  послужит
подспорьем  в  дальнейших  исследованиях
многочисленных  связей  явных  и  скрытых
экономических,  социальных  и  демографических
факторов.

Рисунок 1

Факторные нагрузки для явных переменных (компьютерное отображение)

Figure 1

Factor loadings for explicit variables (computer displaying)

Источник: данные ФНС России

Source: FTS of Russia
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Рисунок 2

Корреляционная матрица связи отраслевых и демографических показателей (компьютерное отображение)

Figure 2

Correlation matrix of the relationship of industry-specific and demographic indicators (computer displaying)

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 3

Модель связей явных и скрытых социальных, экономических и демографических факторов

Figure 3

A model of ties of implicit and explicit social, economic and demographic factors

Источник: данные ФНС России

Source: FTS of Russia
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Рисунок 4

Результаты оценивания модели (компьютерное отображение)

Figure 4

The results of estimation of the model (computer displaying)

Источник: данные ФНС России и Росстата

Source: FTS of Russia, Rosstat

Рисунок 5

Основные итоговые статистики результатов оценки модели (компьютерное отображение)

Figure 5

Basic summary statistics of the results of assessment of the model (computer displaying)

Источник: данные ФНС России и Росстата

Source: FTS of Russia, Rosstat
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