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Аннотация. Вопросы выбора показателей благосостояния, уровня и качества жизни населения в 
научной среде нередко вызывают вполне обоснованные дискуссии. Авторы представленной ра-
боты считают, что одним из наиболее значимых показателей, с учетом доступности получения 
информации и достаточно широкой трактовки, является ожидаемая продолжительность жизни на 
территории. Это связано с тем, что данная категория отражает общий уровень развития исследу-
емого региона, т.е. описывает здравоохранительную, социальную, экологическую, демографиче-
скую, политическую и другие сферы на текущий момент, а также учитывает перспективы их функ-
ционирования. Важным этот показатель является и для экономики, поскольку он учитывается в 
долгосрочных программах развития, непосредственно воздействует на рынок труда и деятель-
ность социальных служб. В связи с этим, базовым показателем в данной работе выступает ожи-
даемая продолжительность жизни. Объектом мониторинга являются субъекты Центрального фе-
дерального округа (ЦФО). В представленной статье на основе выявленных зависимостей за пе-
риод с 2000 по 2021 гг. на примере регионов Центрального федерального округа обоснована 
связь между ожидаемой продолжительностью жизни и инфраструктурными факторами. Послед-
ние нашли отражение в реальных доходах населения и числе семей, нуждающихся в смене жи-
лья. С точки зрения авторов, ситуация усугубляется недостаточными темпами обновления жилищ-
ного фонда и незначительным ростом доходов. Выявленные и исследованные взаимосвязи и за-
висимости могут найти применение в рамках программ национального и регионального разви-
тия, а также обратить внимание представителей территориальных администраций на уровень 
удовлетворенности жилым фондом, а населения – на вопросы, связанные с управлением финан-
совым капиталом. 
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Abstract. The issues of choosing indicators of well-being, level, and quality of life of the population 
in the scientific community often cause well-founded discussions. The authors of the presented work 
believe that one of the most significant indicators, considering the availability of information and a 
fairly broad interpretation, is life expectancy in the territory. This is since this category reflects the 
general level of development of the region under study, i.e. describes the health, social, environmen-
tal, demographic, political and other spheres now, and considers the prospects of functioning. This 
indicator is also important for the economy, since it is considered in long-term development pro-
grams, directly affects the labor market and the activities of social services. In this regard, the basic 
indicator in this work is life expectancy. The subjects of the Central Federal District (CFD) are the 
object of monitoring. In the presented article, based on the identified dependencies for the period 
from 2000 to 2021, the relationship between life expectancy and infrastructural factors is substanti-
ated using the example of the regions of the Central Federal District. The latter have found expres-
sion in the real incomes of the population and the number of families in need of a change of housing. 
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From the authors' point of view, the situation is aggravated by insufficient rates of housing renova-
tion and insignificant income growth. The studied and identified relationships and dependencies can 
be applied within the framework of national and regional development, as well as draw the attention 
of representatives of territorial administrations to the level of satisfaction with housing stock, and 
the population to issues related to financial capital management. 
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Введение 
Типичными индикаторами для оценки уровня и 

качества жизни, которые зачастую отождествля-
ются, служат доходы и расходы населения, гра-
мотность, демографические характеристики 
(смертность, рождаемость, заболеваемость, ожи-
даемая продолжительность жизни (ОПЖ)), струк-
тура продуктов потребления, инфраструктурная 
составляющая (в т.ч. жилищные условия) [1].  

Особое внимание в работе [2] уделяется взаи-
мосвязи между ОПЖ и половой принадлежностью 
индивида, что позволяет сделать вывод о различ-
ных причинах смерти между мужчинами и женщи-
нами. В то же время в исследовании [3] отмеча-
ется, что на продолжительность жизни женщин 
оказывают большее влияние экономические фак-
торы, т.е. связанные с доходами и материальной 
поддержкой от государства, а для мужчин – ин-
фраструктурные: благоустройство жилья, качество 
здравоохранения. 

Для того, чтобы учесть воздействие данных 
факторов на оба пола, возьмем два количествен-
ных вспомогательных показателя: число семей, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года, тыс.), и реаль-
ные денежные доходы населения (в процентах к 
предыдущему году). Это позволит оценить, как ин-
фраструктурную составляющую (при достаточном 
объеме и качестве жилья, а также эффективной 
поддержке государства число нуждающихся се-
мей будет минимально), так и материальное состо-
яние населения с учетом изменений в экономике.  

Авторская гипотеза, положенная в основу ис-
следования, заключается в том, что между ожида-
емой продолжительностью жизни и доходами, а 
также числом семей, нуждающихся в нормальных 
жилищных условиях, существует зависимость. Она 
будет являться прямой в отношении доходов в 
случае, если государство оказывает достаточную 
поддержку населению, а в экономике в целом до-
статочно кадровых ресурсов и рабочих мест с до-
стойной оплатой труда. Кроме того, такой расклад 
предполагает, что население умеет управлять соб-
ственным капиталом, т.е. рационально использо-
вать его. Обратной же зависимости соответствует 
противоположный случай – недостаточная под-
держка населения, нехватка/избыток рабочей 
силы, исключительно номинальный рост заработ-
ной платы и доходов, а также финансовая негра-
мотность большинства граждан. Если ожидаемая 

продолжительность жизни будет расти, а число се-
мей, нуждающихся в смене жилищных условий, – 
не сокращаться, то, вероятно, наиболее явными 
причинами такого соотношения могу выступать 
недостаточность средств для приобретения жи-
лья, опять же финансовая неграмотность, недоста-
точные объемы и темпы ввода нового и вывода 
старого жилого фонда. Стоит отметить и то, что 
права на жилище являются гарантированными 
государством в ряде стран, ввиду чего данный по-
казатель нельзя не учитывать [4]. 

В работе [5] также отмечается, что важным фак-
тором, положительно влияющим на демографиче-
ские показатели в регионах, являются вопросы ре-
шения жилищной проблемы, поддержания и по-
вышения уровня и качества жизни, а также сте-
пень государственной поддержки. Стоит заметить, 
что вопросы переселения оказываются наиболее 
актуальными в отношении малообеспеченных и 
социально незащищенных слоев населения, к 
числу которых относятся, в том числе семьи с 
детьми [6]. Поддержка семей не только связана с 
желанием государства обезопасить себя в демо-
графическом плане, но и является способом за-
щиты экономики с помощью управления потреби-
тельской активностью населения, воспроизвод-
ством рабочей силы.  

За последние 20 лет объем аварийного и вет-
хого жилья возрос [7], что связано с недостаточно 
высокими темпами ввода нового и вывода старых 
построек из эксплуатации, а также накопленным 
эффектом от жилого фонда с недостаточным капи-
тальным ремонтом. 

К примеру, с 1990 по 2003 гг. ситуация в отно-
шении аварийного и ветхого жилищного фонда 
была отягощена возрастанием доли такого вида 
жилья в общем фонде и сокращением выбытия 
его из эксплуатации, а также тем, что получение 
беднейшими слоями населения бесплатного жи-
лья была сведена к минимуму [3]. Это привело к 
интенсификации использования такого вида фон-
дов, а, следовательно, продолжению негативного 
воздействия на продолжительность жизни и ее 
ожидаемые показатели. Здесь же отметим, что у 
ряда исследователей имеется весьма неоднознач-
ное отношение и качеству опубликованных стати-
стических данных – возможно, они занижены [3]. 

Как отмечают специалисты, в конце                      
90-х-начале 2000-х гг. произошла значительная 
трансформация форм собственности на жилье: 
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доля государственной сократилась и перешла в 
частную. Примечательно, что корреляция между 
долей частной собственности, в отличие от муни-
ципальной и государственной, и ожидаемой про-
должительностью жизни положительная. Также 
прямая связь отмечается между ОПЖ и благо-
устройством жилья (речь идет о водопроводах, га-
зоснабжении, отоплении и пр.) [3]. Это подтвер-
ждает гипотезу, выдвинутую ранее – благоустрой-
ство жилья воздействует на ОПЖ. Действительно, 
ведь большую часть жизни население проводит, в 
частности, в своих домах. 

Проведенный в исследовании [3] корреляцион-
ный анализ на основе данных первой 6-летки 
двухтысячных годов свидетельствует о том, что су-
ществовала статистически значимая обратная 
связь между ветхим и аварийным жилым фондом 
и ожидаемой продолжительностью жизни (как для 
мужчин, так и для женщин). Это весьма просто объ-
яснить – наличие значительного объема ветхого и 
аварийного жилья в фонде означает недостаточ-
ное экономическое и социальное благополучие. 
Данный факт подтверждается и прямой корреля-
ционной связью между удельным весом ветхого 
фонда с убыточными предприятиями, величиной 
прожиточного минимума у пенсионеров, некото-
рыми видами заболеваемости, и обратной – с 
плотностью автомобильных дорог с твердым по-
крытием. 

В 2016 году в Центральном федеральном 
округе удельный вес ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда составлял от 0.1 до 7.4% с минимумом 
в Москве и Воронежской области и максимумом в 
Тульской и Тверской областях [7], что свидетель-
ствует о наличии сильной дифференциации даже 
на весьма развитой территории. 

Отметим, что с 2017 года статистические дан-
ные по ветхому жилью не публикуются. Исследо-
ватели [7] связывают это с неоднозначностью и, в 
целом, сложностью трактовок ветхого жилья (в т.ч. 
на региональном уровне), что не позволяет до-
биться сопоставимости и значимости показателя 
при оценке и сравнении, а также с тем, что зача-
стую ветхость подменяется аварийностью, за счет 
чего становится возможным демонстрировать по-
зитивные изменения в сфере обеспечения насе-
ления достойными условиями проживания. 

 Помимо того, что на ОПЖ оказывает влияние 
состояние жилищного фонда, важным фактором 
являются и доходы, на которые при достаточном 
объеме возможно улучшение жилищных условий 
[8]. Обратимся к доходам и значимой их части – 
заработной плате. 

В соответствии с зарубежными исследовани-
ями [3], в Соединенных Штатах Америки и Велико-
британии наблюдается взаимосвязь между дохо-
дом и возрастом населения: доходы растут в мо-
лодом возрасте, затем стабилизируются на уровне 
среднего и продолжают расти до выхода на пен-
сию. На последующем этапе отмечается снижение 

дохода и его нахождение на уровне среднего пен-
сионного дохода. 

Российская модель заработков исследуется в 
работе [9], где рассматривается динамика зара-
ботной платы в различных возрастных группах в 
2005 и 2015 годах. Так, в соответствии с исследо-
ванием, средняя заработная плата начинает сни-
жаться рано (до предпенсионного возраста). Пик 
заработков приходится на заключительную часть 
трудовой жизни, а после наступает краткосрочное 
плато и начинается снижение темпов роста зара-
ботков с возрастом. Исследователи отмечают, что 
оно существенно по масштабу.  

На формирование заработной платы может 
оказывать значительное влияние образование 
[10]. Из работы [9] следует, что менее низкий уро-
вень образования соответствует более раннему 
возрасту достижения максимума оплаты труда. 
Это означает, что менее способные и менее обра-
зованные кадры уходят с рынка труда раньше, чем 
их противоположности, в связи с чем часть насе-
ления не участвует в формировании средней за-
работной платы. Также считаем здесь важным от-
метить наличие теневого сектора занятости, что 
обуславливает отличие публикуемых данных от 
фактических. 

Вместе с тем, получение заработка связано с 
производительностью труда персонала. Напри-
мер, при физической работе пик заработков при-
ходится на начало трудовой деятельности, а затем 
производительность снижается. Поэтому рост за-
работка за счет повышения производительности 
крайне затруднителен в виду старения и снижения 
физических возможностей индивида [11]. 

Из вышеизложенного становится очевидным, 
что наличие рабочих мест, не требующих постоян-
ного обучения, вызывает более ранний пик зара-
ботков, чем для профессий, где необходим ум-
ственный труд. Однако, если рассматривать по-
следний, то его крайне трудно оценить. В работе 
[9] исследователь ставит вопрос о значимости ди-
плома, полученного десяток и более лет назад. Со-
ответствует ли он требованиям современности и 
имеет ли значение? Автор утверждает, что значи-
мость представляет факт фундаментального обра-
зования, которое должно способствовать улучше-
нию обучаемости и адаптивности работника в це-
лом, однако не стоит упускать то, что с возрастом 
склонность к изменениям, перестройке и всему 
новому усложняется. Безусловно, с опытом работ-
ники продолжают выполнять рутинные функции 
лучше и с меньшими затратами сил и энергии, од-
нако в период развития технологий к новым об-
стоятельствам приспосабливаться (большинству) 
необходимо. 

Зачастую в странах с непередовым развитием 
и высокой долей нетехнологичного труда, а также 
отсутствием массового непрерывного образова-
ния, инвестиции в человеческий капитал сокраща-
ются после завершения формального образова-
ния. 
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Не стоит забывать о том, что в настоящее время 
повысилась мобильность населения, в связи с чем 
необходимо упомянуть об издержках, возникаю-
щих в процессе смены места работы. Они вызваны 
тем, что новые друг для друга работник и работо-
датель должны приспособиться к изменившимся 
условиям, особенно это актуально для представи-
телей старшего возраста. Согласно терминологии, 
человеческий капитал включает специфические 
навыки и знания, получение которых возможно на 
новой работе, но зачастую требует дополнитель-
ных инвестиций. При этом перечень вакансий для 
возрастных соискателей весьма скромен. Кроме 
того, с возрастом традиционно снижаются количе-
ство и качество работников, а также их произво-
дительность труда. Поэтому и рост заработной 
платы сокращается. 

Помимо возрастных сложностей, связанных с 
приобретением специальных новых знаний, навы-
ков и умений, на динамику доходов также может 
влиять фактор «сверхобразованности», т.е. ситуа-
ции, в которой работник обладает компетенциями 
в большем объеме, чем ему это требуется при вы-
полнении ежедневных задач. В случае, если име-
ющиеся интеллектуальные ресурсы не применя-
ются, то постепенно они атрофируются, стремле-
ние их сохранять и развивать также пропадает. В 
связи с этим происходит переток такой категории 
населения в профессии с более простым функци-
оналом, а, следовательно, зачастую и с меньшим 
объемом заработной платы. Это обуславливает 
снижение доходов. Также с возрастом все боль-
ший процент занятых работает не по специально-
сти. 

Рассматриваемая территория (ЦФО) является 
престижным местом, и миграционные процессы в 
нем активны ввиду развитой инфраструктуры, вы-
сокого уровня дохода и пр. Кроме того, можно от-
метить, что население подвержено возрастной ми-
грации [12]: молодежь стремится в крупные го-
рода и столицы регионов, а люди пенсионного 
возраста предпочитают более спокойные терри-
тории с невысокими ценами на жилье. Особенно-
стью ЦФО также выступает преобладающая доля 
выдачи ипотечных кредитов (75% от общего объ-
ема выдачи в 2020 году), что опять же может под-
тверждать миграционную привлекательность тер-
ритории, а также наличие возможностей для 
оформления и обеспечения полученного кредита. 

Стоит отметить, что помимо доходов на спрос в 
сфере недвижимости влияет семейное положение 
граждан [12]. Например, брачность и наличие де-
тей, или же их отсутствие. Так, если 20 лет назад 
средний возраст брачующихся варьировал в пре-
делах 18-24 лет, то в настоящее время – 25-34 г. 
Таким образом, можно сделать вывод об отклады-
вании населением брачной и детородной функ-
ций на более поздний период. Это, вероятно, свя-
зано со стремлением первично реализоваться и 
достичь определенного уровня дохода, затем 
вступать в брак и (или) заводить детей.  

В части приобретения жилья данная ситуация 
провоцирует формирование искусственного 
предложения и спроса в части однокомнатных 
квартир (а также малых по площади двухкомнат-
ных квартир или студий), которые необходимы в 
добрачный период. Здесь же отметим, что дина-
мика рождения первого, второго, третьего и по-
следующих детей также оказывает влияние на ры-
нок жилья: в соответствии с последними данными 
число рожденных первенцев уступало числу рож-
дений последующих детей (2018). Если в 2019 году 
первенцы и вторые дети составили примерно 37% 
от общего числа, то уже в 2020 – произошло сме-
щение в пользу третьих и последующих. Иными 
словами, необходимость в жилье с более чем од-
ной комнатой возрастает. 

В работе [13] рассматривается влияние рожде-
ния ребенка на среднедушевой доход семьи. Со-
гласно проведенному исследованию, происходит 
сокращение последнего, следовательно, объем 
свободных денежных ресурсов также снижается. 

Относительно семей с детьми стоит отметить, 
что за 2013 год на национальном уровне наблюда-
лась склонность семей к привлечению заемных 
средств с появлением детей. Иными словами, без-
детные домохозяйства склонны к сбережениям, а 
имеющие детей – к займам. Аналогичное распре-
деление наблюдается и в отношении брака: состо-
ящие в нем в большей степени связаны с креди-
тами, чем не состоящие. 

В дополнение к этому, в России доля населения 
с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума в целом за 2013–2020 гг. сокращается, но в 
отдельные фазы отмечается ее рост в 2014 и 
2020 гг. По причине указанных «всплесков» воз-
растает нагрузка на занятое население. В стране 
продолжают работать факторы негативного влия-
ния детей и пенсионеров, которые в совокупности 
ограничивают финансовые возможности как се-
мей, в которых они находятся, так и населения в 
целом. 

Распространена и позиция об обратной взаи-
мосвязи между ОПЖ и задолженностью по креди-
там, а интерпретация заключается в том, что или 
люди с низкими показателями ожидаемой про-
должительности жизни тратят заемные и незаем-
ные средства, «не откладывая на потом», или же, 
наоборот, у людей отсутствует финансовая воз-
можность удовлетворять потребности за счет соб-
ственных денег, в связи с чем приходится исполь-
зовать заемные, а, следовательно, больше рабо-
тать, и, вероятно, ввиду не самой технологичной 
экономики, отрицательно воздействовать на свою 
продолжительность жизни, жертвуя своим здоро-
вьем. 

В итоге молодая семья просто не успевает 
сформировать достаточный капитал, и поэтому ей 
приходится обращаться к заемным средствам, что 
повышает нагрузку на семейный бюджет в части 
расходов и не самым благоприятным образом 
сказывается на ОПЖ. 
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Однако, несмотря на это, наличие детей и брак 
могут благоприятно сказываться на учете доходов 
и расходов, стимулировать планирование финан-
совых потоков и управление ими. В то же время 
кредитная дисциплина падает, что связано с невы-
соким уровнем финансовой грамотности. Отметим 
здесь же, что с увеличением возраста склонность к 
сбережениям возрастает. С появлением детей в се-
мье сбережения формируют остатки неизрасходо-
ванных средств, в то время как бездетные отклады-
вают деньги, целенаправленно формируя резерв. 

Доходы населения являются не только важным 
критерием при оценке параметров удовлетворен-
ности жизнью, но и оказывают влияние на экономи-
ческую сферу посредством их распределения и 
направления на наиболее востребованные сферы 
для стимулирования роста и развития обществен-
ного производства, развития банковского сектора 
и пр. [14]. Вследствие выполнения данной функции 
доходов аккумулируются инвестиции и сбереже-
ния, благодаря которым становится возможным 
развитие страны во всех аспектах.  

Исследуя поведение россиян в отношении сбе-
регательно-инвестиционного поведения [15], стоит 
отметить, что в нетипичном 2022 году изменения в 
экономической, демографической и политической 
сферах могли быть охарактеризованы как неста-
бильные ввиду пандемии covid-19. Но к данным 
трансформациям население адаптировалось и, не-
смотря на изменение объемов и структуры дохо-
дов, а также психологическую нагрузку, смогло вы-
брать оптимальный путь и стабилизировать сбере-
жения и инвестиции к концу года. 

Важным является и то, что, как правило, темп ро-
ста доходов населения запаздывает относительно 
темпа розничных цен [12], из-за чего процесс 
накопления становится более длительным, что не 
может не сказываться на ожидаемых значениях 
продолжительности жизни. 

На невысокий уровень компетенций населения 
в сфере управления финансами указывают и ав-
торы работы [16], которые отмечают, что незнание 
и неумение влияют на решения по сбережениям, 
страхованию, кредитованию и инвестированию. Та-
кие проблемы могут негативно сказываться на ма-
териальном благополучии, особенно в семьях с 

детьми, а в последствии, как говорилось ранее, на 
экономике страны в целом, ввиду, например, воз-
действия на банковскую среду [6]. 

 
Результаты и их обсуждение 
В представленной работе построены линейные 

регрессионные модели с двумя независимыми пе-
ременными. В качестве зависимой принята ожида-
емая продолжительность жизни (лет), независимых 
– реальные денежные доходы населения (в про-
центах к предыдущему году; х1) и число семей, со-
стоявших на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (на конец года, тысяч; х2). 

Для отбора значимых моделей поставлены 
условия о значимости коэффициента детермина-
ции (R2, выше 0.7), F-критерия (ниже 0.05), р-значе-
ния (ниже 0.05), а также условия об отсутствии муль-
тиколлинеарности между объясняющими перемен-
ными (коэффициент корреляции в промежутке от -
0.5 до 0.5) и о наличии связи между зависимой и не-
зависимыми (вне промежутка от -0.5 до 0.5).  

Помимо регионов с адекватными моделями, по-
лучены и их противоположности. Среди них: 

• Брянская, Костромская, Орловская, Тульская 
и Ярославская области, показатели которых 
обладают мультиколлинеарностью от 
0.55 (Орловская) до 0.64 (Ярославская); 

• Воронежская область, уравнение по которой 
имеет коэффициент детерминации 0,67; 

• Липецкая область с коэффициентом детер-
минации уравнения 0.66; 

• Тамбовская область с R2 уравнения, состав-
ляющим лишь 0.59, высоким р-значением 
при х2, незначимой связью между зависимой 
переменной и независимой; 

• показатель г. Москва с высоким р-значением, 
свидетельствующем о незначимости коэф-
фициента при х1. 

Таким образом, в разрезе территорий Централь-
ного федерального округа (17 областей и 1 город) 
за период 2000 – 2021 г. получены 9 значимых мо-
делей. Заметим, что на всех территориях суще-
ствует обратная корреляционная зависимость 
между ОПЖ и реальными денежными доходами. И 
аналогичная – между ОПЖ и числом семей, нужда-
ющихся в жилых помещениях (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1 

Параметры значимости адекватных моделей / Significance Parameters of Adequate Models 

Территория / Region Уравнение / Equation R2 
Коэффициенты корреляции / 

Correlation coefficients 
х1х2 х2у х1у 

Белгородская область 𝑌𝑌 =  84.27 − 0.09х1 − 0.11х2 0.82 0.36 -0.85 -0.60 
Владимирская область 𝑌𝑌 =  86.23 − 0.15х1 − 0.13х2 0.82 0.38 -0.85 -0.62 
Ивановская область 𝑌𝑌 =  89.26 − 0.16х1 − 0.29х2 0.75 0.38 -0.80 -0.61 
Калужская область 𝑌𝑌 =  98.89 − 0.22х1 − 0.3х2 0.80 0.45 -0.74 -0.78 
Курская область 𝑌𝑌 =  92.87 − 0.21х1 − 0.07х2 0.74 0.43 -0.73 -0.73 
Московская область 𝑌𝑌 =  82.19 − 0.08х1 − 0.06х2 0.90 0.47 -0.92 -0.63 
Рязанская область 𝑌𝑌 =  91.01 − 0.16х1 − 0.34х2 0.72 0.43 -0.76 -0.67 
Смоленская область 𝑌𝑌 =  99.16 − 0.28х1 − 0.18х2 0.71 0.49 -0.74 -0.70 
Тверская область 𝑌𝑌 =  96.24 − 0.23х1 − 0.23х2 0.86 0.48 -0.80 -0.79 

Источник: составлено авторами на основе данных [17] / Source: compiled by the authors based on [17] 
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Отметим, что факт мультиколлинеарности и 
утверждения о значимости модели, в случае ее 
наличия, трактуются авторами по-разному. По-
этому, в целом, к числу значимых моделей могут 
быть причислены: Брянская, Костромская, Орлов-
ская и Тульская области, т.к. остальные параметры 

находятся в допустимых границах (табл. 2). В этот 
список не вошла Ярославская область в связи с 
тем, что, помимо мультиколлинеарности, для полу-
ченной для этой модели территории обнаружена 
незначимость коэффициента при х1. 

Таблица 2 / Table 2 

Параметры значимости моделей с мультиколлинеарностью / Significance Parameters of Multicollinearity Models 

Территория / Region Уравнение / Equation R2 
Коэффициенты корреляции /   

Correlation coefficients 
х1х2 х2у х1у 

Брянская область 𝑌𝑌 = 97.08 − 0.26х1 − 0.06х2 0.77 0.63 -0.75 -0.82 
Костромская область 𝑌𝑌 = 97.54 − 0.22х1 − 0.36х2 0.80 0.59 -0.83 -0.75 
Орловская область 𝑌𝑌 = 84.46 − 0.12х1 − 0.17х2 0.85 0.55 -0.88 -0.71 
Тульская область 𝑌𝑌 = 90.62 − 0.16х1 − 0.14х2 0.91 0.63 -0.92 -0.76 

Источник: составлено авторами на основе данных [17] / Source: compiled by the authors based on [17]

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в Центральном федеральном округе суще-
ствует 13 значимых моделей (9+4), характеризую-
щих наличие взаимосвязи и зависимости между 
ожидаемой продолжительностью жизни, числом 
семей, состоявших на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, и реальными денеж-
ными доходами населения. 

Коэффициенты уравнения и коэффициенты 
корреляции зависимой переменной к независи-
мым переменным имеют знак минус, следова-
тельно, ожидаемая продолжительность жизни со-
кратится на коэффициент при х1, если реальные 
денежные доходы возрастут на 1%. Аналогичные 
изменения ОПЖ произойдут только на величину 
х2, если увеличится число семей, нуждающихся в 
жилых помещениях. 

 
Заключение 
Выводы являются весьма неоднозначными: 

если зависимость между ожидаемой продолжи-
тельностью жизни и числом семей, нуждающихся 
в жилом помещении, понятна и, вероятно, связана, 
как предполагалось ранее, с комфортностью про-
живания и нахождением человека в помещении 
на протяжении значительной части его жизни, то 
обратная зависимость между ОПЖ и реальными 
денежными доходами требует более детального 
рассмотрения. 

Во-первых, последняя зависимость может быть 
связана с номинальным ростом доходов, их усред-
ненным значением. Во-вторых, авторами работы 
рассматривались условия формирования заработ-
ков на протяжении всей жизни, из чего стало за-
метно, что с увеличением возраста темп роста за-
работной платы, а, следовательно, и доходов, в 
большинстве случаев, снижается. Это вызвано, как 
неготовностью современной системы к трудо-
устройству пенсионеров, так и сложностью к адап-
тации последних ко всему новому и технологич-
ному (опять же в большинстве случаев). В-третьих, 
влияние на такую зависимость мог оказать и заем-
ный капитал, который, при недостаточных знаниях 
и умении его использования, сокращает продол-

жительность жизни населения за счет интенсив-
ного износа его физических и умственных показа-
телей. 

Важно отметить, что между независимыми пе-
ременными существует весьма существенная вза-
имосвязь, что позволяет сформировать предполо-
жение о том, что вопрос о ветхом и аварийном жи-
лье недостаточно эффективно решается. Как ука-
зывалось ранее, рост доходов может позволять 
улучшать жилищные условия, однако, в соответ-
ствии с полученными результатами, это не под-
тверждается, что, вероятно, может быть связано с 
номинальным ростом доходов, значительным объ-
емом непригодного для проживания жилого 
фонда, наличием временного лага между вводом 
и выводом жилья из использования. 

Авторская гипотеза, состоящая в предположе-
нии о наличии зависимости между ожидаемой 
продолжительностью жизни и доходами, а также 
между ОПЖ и числом семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в целом, нашла под-
тверждение в теоретической и практической ча-
стях. В связи с чем целесообразно сделать вывод 
о том, что, вероятнее всего, в Белгородской,        
Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, 
Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, 
Брянской, Костромской, Орловской и Тульской об-
ластях существуют продолжительные проблемы в 
одной или нескольких сферах, обусловленных 
темпами обновления жилищного фонда, динами-
кой реального роста доходов на фоне изменения 
стоимости жилья, уровнем финансовой грамотно-
сти населения. Уточнение сделанных выводов 
необходимо подтвердить локальными исследова-
ниями по оценкам взаимосвязей между рассмот-
ренными параметрами. Такие исследования, ве-
роятно, впоследствии станут продолжением 
настоящего исследования. 

Таким образом, представленная статья может 
представлять интерес для лиц, занятых в сфере 
экономики, социологии, демографии и строитель-
ства в связи с рассмотрением ряда параметров, 
воздействующих на количество и качество чело-
веческого капитала. 
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