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В статье проведен сравнительный анализ результатов научно-исследовательской деятельности 
двух региональных вузов в период реформирования системы образования. Предложена методика 
оценки эффективности научно-исследовательской деятельности образовательных учреждений на ос-
нове эконометрического анализа. Для каждого вуза построен комплекс моделей, позволяющий устано-
вить факторы, значимо воздействующие на активность научно-исследовательской деятельности и ее 
эффективность. Сделан формализованный сравнительный вывод.   
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Известно, что конкурентоспособность наци-
ональной экономики зависит от первенства в 
научных исследованиях и разработках, объе-
мов производства  инновационной продукции. 
Целостность и единство научно-
технологического развития России должны 
обеспечивать в первую очередь научные и об-
разовательные организации. Здесь является 
уместным цитирование президента университе-
та Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина А.И. Влади-
мирова «Вуз без науки, как и преподаватель 
вуза, не занимающийся научно-
исследовательской работой, - это нонсенс и 
несовместимо ни со статусом вуза, ни со стату-
сом вузовского преподавателя» [1]. 

Нас, как работников высшего образования, 
волнует судьба регионального университетско-
го образования. В последнее десятилетие в 
связи с модернизацией системы высшего обра-
зования органами нашей власти разработано и 
утверждено множество документов. Среди них 
Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации гос-
ударственной политики в области образования 
и науки»; «Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы»; «Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 года» (п.4.1. Создание конкурентоспо-
собного сектора исследований и разработок и 
условий для его расширенного воспроизвод-
ства); «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 го-
да» (раздел «VII. Эффективная наука»), «Про-
гноз долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (раздел «Развитие экономики обра-
зования»); Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» (раздел «4. Разви-
тие образования») и ряд других. В этих услови-
ях целевые ориентиры развития системы обра-
зования нашей страны направлены на создание 
сектора исследований и разработок, способно-
го проводить фундаментальные и прикладные 
исследования по актуальным для мировой эко-
номики и науки и приоритетным для России 
направлениям, востребованные российскими и 
международными компаниями. Для повышения 
качества профессионального образования в 
этот период был также предусмотрен переход 
на эффективный контракт с преподавателями, 
который обеспечивает конкурентоспособный 
уровень заработной платы и предполагает ак-
тивное участие преподавателей в исследова-
ниях и разработках. Кроме того, для оценки 
эффективности вузов ежегодно Министерством 
образования и науки РФ проводится монито-

ринг их деятельности, одним из показателей 
которого является объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в расчете на одного научно-
педагогического работника.  

Поэтому становится актуальным изучение 
эффективности научно-исследовательской де-
ятельности (НИД) образовательных организа-
ций в их сравнении. Любопытным становится, 
как изменилась результативность научно-
исследовательской деятельности региональных 
вузов в период реформирования системы обра-
зования и не подвергшихся обновлению струк-
туры сети образовательных учреждений в соот-
ветствии с задачами инновационного развития 
(формирование федеральных университетов, 
национальных исследовательских университе-
тов, опорных вузов). 

Для решения данной задачи были исполь-
зованы методы математической статистики, в 
частности эконометрический анализ. Этот ана-
лиз позволил, во-первых, установить как нали-
чие, так и отсутствие связи между динамикой 
результативных показателей НИД вузов и фак-
торов, на них влияющих, во-вторых, дать коли-
чественную оценку этим связям.  

В соответствии с ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» науч-
но-исследовательская деятельность приравни-
вается к научной деятельности. Научная (науч-
но-исследовательская) деятельность - это дея-
тельность, направленная на получение и при-
менение новых знаний, в том числе фундамен-
тальные, прикладные и поисковые научные ис-
следования [2]. Новые знания могут иметь тео-
ретический и эмпирический характер. Поэтому к 
новым знаниям будем относить патенты как 
результат эмпирических исследований, а также 
научные статьи, монографии и диссертации как 
результат теоретических исследований. В этом, 
в общем, и выражается, по нашему мнению, 
эффективность научно-исследовательской дея-
тельности вуза, а точнее в приросте этих пока-
зателей. Отметим, что нас интересует количе-
ственный аспект. Характеристика качества ста-
тей, монографий и диссертаций отдана на суд 
редакционным коллегиям и диссертационным 
советам.  

Объектами исследования являются два ре-
гиональных университета с приблизительно 
равным контингентом обучающихся. Для про-
стоты условно обозначим вуз №1 и вуз №2. В 
соответствии с ФЗ «О коммерческой тайне» [3] 
мы не раскрываем наименований анализируе-
мых вузов. Однако режим конфиденциальности 
позволяет провести анализ на достоверной 
информации, источником которой являются 
данные, размещенные на официальных сайтах 
образовательных организаций, в разделе 
«Научная деятельность».  

http://base.garant.ru/70170946/
http://base.garant.ru/70170946/


№04(42)/2019 
Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством» 

 

 133 

Динамика показателей эффективности НИД 
показывает, что вуз №1 опережает вуз №2 по 
числу полученных патентов с 15-кратным раз-
рывом и количеству защищенных диссертаций 
на протяжении всего анализируемого периода 
(рис.1 и рис.2). И, наоборот, вуз №2 лидирует 
по показателям количеству опубликованных 
статей и монографий с разрывом в 6 и 11 раз 
соответственно на конец периода. При этом 
динамики числа монографий практически тож-
дественны  - рост до 2012 года, потом падение 
с ростом в 2015 году у вуза №1 и в 2016 году у 
вуза №2, и затем опять падение. Уменьшение 
числа защит и количества монографий после 
2012 года связано с сокращением числа бюд-

жетных мест в аспирантуру и докторантуру, а 
также с сокращением числа диссертационных 
советов. Таким образом, абсолютные показате-
ли эффективности НИД вузов показывают 
сильную дифференциацию в их развитии. 

Статистическая база исходных данных со-
стояла из 19 базисных индексов факторов за 
2008-2017 гг., сформированных в три группы: 
научно-педагогические кадры, финансирование 
научно-исследовательской работы и научно-
исследовательская работа студентов. Отметим, 
что набор факторов по вузам несколько отли-
чается в виду ведения разной формы отчетно-
сти по НИД (табл.1).  

 
 

 
Рисунок 1. Изменение числа  
полученных патентов, шт. 

 
Рисунок 2. Изменение количества  

защищенных диссертаций, шт. 
 

 
Рисунок 3. Изменение числа  
опубликованных статей, шт. 

 

 
 

Рисунок 4. Изменение количества  
монографий, шт. 
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Таблица 1 
Набор факторов, потенциально оказывающих влияние  

на результаты НИД вуза 

Условное обо-
значение фак-

тора 
Вуз №1 Вуз№2 

1. Научно-педагогические кадры 

X1 численность преподавателей (ППС), чел. 

X2 численность преподавателей, занимающихся НИР, чел. 

X3 численность аспирантов очной и заочной формы обучения, чел. 

X4 численность докторантов очной формы обучения, чел. 

X5 численность научно-педагогических кадров, чел. 

X6 
численность преподавателей, занимающихся НИР и 
имеющие результаты, чел. 

число конференций, в которых 
участвовали работники вуза, шт. 

X7 
численность штатных сотрудников по заданию Мини-
стерства образования и науки РФ (ЕЗН), чел. 

число докладов на научных кон-
ференциях, в том числе студенче-
ских, шт. 

X8 
численность штатных сотрудников по хоздоговорам, 
грантам, программам, чел. 

- 

 2. Финансирование научно-исследовательской работы 

X9 - госбюджетное финансирование, тыс. руб. 

X10 
ФЦП Рособразования, Роснауки, гранты Президента, гранты РФФИ, РГНФ, местного бюд-
жета, тыс. руб. 

X11 объём хоздоговора, тыс. руб. 

X12 общий объём финансирования НИР, тыс. руб. 

X13 объём привлечённых средств, тыс. руб. 

 3. Научно-исследовательская работа студентов 

X14 участие студентов в НИР, чел. 

X15 количество статей, направленных в печать публикации студентов 

X16 
количество материалов конференций, направленных в 
печать 

- 

X17 
количество работ, направленных на Всероссийские 
конференции 

- 

X18 
количество работ, направленных на региональные 
конкурсы 

- 

X19 
количество наград на конкурсах, конференциях, вы-
ставках 

- 

 
В качестве результативных показателей 

рассматривались четыре показателя указанных 
выше, это - количество полученных патентов 
(Y1), опубликованных статей (Y2), защищенных 
диссертаций (Y3), а также число монографий 
(Y4). Отметим, что все выбранные независимые 
факторы связаны с ростом перечисленных ре-
зультативных показателей. 

Собственно построение модели исходило 
из предположения о трех альтернативных ви-
дах взаимосвязи – линейной, нелинейной (по-
лином второй степени) и степенной. 

Для определения взаимосвязи между фак-
торами были построены матрицы парных кор-
реляций, которые отразили силу и направлен-
ность связи. Оценка статистической значимости 
линейного коэффициента корреляции проводи-
лась с помощью теста Стьюдента по t-

статистике. Если 𝑡набл ≥ 𝑡крит(∝,𝑛−2), то коэффици-
ент корреляции статистически значим. Таблич-
ное значение критерия Стьюдента равно 1,86 
(𝛼 = 0,1; 𝑛 = 8).  

Оценивая значимость коэффициентов кор-
реляции для вуза №1 из рассмотрения были 

исключены по два фактора из двенадцати 
(r>0.5) для линейной регрессии и из девяти для 
нелинейной регрессии (табл.2).   

Наиболее сильная связь (r>0.7), выявлен-
ная на этапе расчёта парных коэффициентов 
корреляции, между защитами диссертации и 
общей численностью преподавателей (0,818); 
количеством монографий и численностью ас-
пирантов очной и заочной форм обучения 
(0,793); количеством монографий и численно-
стью преподавателей (0,739).  

У вуза №1 взаимосвязь между факторами, 
связанными с научно-исследовательской рабо-
той студентов, и эффективностью НИД не об-
наружена. Из группы финансовых факторов 
оказывает влияние только финансирование по 
хоздоговору на защиту диссертаций (0,570). 

Заметная связь выявлена между численно-
стью научно-педагогическими кадрами и чис-
ленностью штатных сотрудников по хоздогово-
рам, грантам, программам на получение патен-
тов. Однако она статистически не значима.   
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Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа за 2008-2017 гг. (вуз №1) 

Фактор 

Коэффициенты корреляции 
для линейной регрессии 

Коэффициенты корреляции 
между логарифмами переменных 

Y2 Y3 Y4 Y2 Y3 Y4 

Х1 0,671 0,778 0,650 0,629 0,818 0,739 

Х2 0,693 -* 0,527 0,561 - - 

Х3 - 0,619 0,793 - 0,634 0,732 

Х6 - - - - - 0,644 

Х7 - - 0,540 - - - 

Х11 0,541 0,570 - - - - 
*(-) – коэффициенты корреляции незначимы 

 
Статистическая значимость коэффициентов 

корреляции для вуза №2 подтвердилась для 
семи факторов из девяти для линейной зави-
симости и одиннадцати факторов из шестна-
дцати для степенной модели (табл.3).  

В формировании результатов научно-
исследовательской деятельности вуза №2 во-
влечены представители факторов всех групп: 
научно-педагогические кадры, финансирование 
НИР и НИР студентов. Заметная и сильная 
корреляционная зависимость проявлена в 
большинстве для степенных моделей. Сильная 
зависимость (r>0,7) получилась у пяти пар фак-
торов: между количеством монографий и чис-
ленностью преподавателей (ППС), численно-
стью преподавателей, занимающихся НИР, 
численностью научно-педагогических кадров, а 
также числом докладов на научных конферен-
циях, в том числе студенческих. Такой большой 
набор факторов, по-видимому, объясняется 

тем, что одним из пунктов эффективного кон-
тракта является написание монографий. На 
опубликование  научных статей оказывает вли-
яние численность докторантов и финансирова-
ние  из привлеченных источников.  

Корреляционный анализ показывает, что у 
вуза №1 половина коэффициентов имеют от-
рицательные значения, а у вуза №2 – только 
четверть. Это само по себе абсурдно, но 
вполне объяснимо. Во-первых, научно-
исследовательская деятельность сама по себе 
имеет творческо-стихийный характер, во-
вторых, отсутствие системности в осуществле-
нии научно-исследовательской деятельности, в 
силу высокой аудиторной нагрузки профессор-
ско-преподавательского состава. В настоящее 
время научно-исследовательская деятельность 
преподавателей вынуждена и фрагментарна.  

 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа за 2008-2017 гг. (вуз№2) 

Фактор 

Коэффициенты корреляции 
для линейной регрессии 

Коэффициенты корреляции 
между логарифмами переменных 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y1 Y2 Y3 Y4 

Х1 -* - - - - - - 0,725 

Х2 - - - - - - - 0,744 

Х4 0,556 - - - 0,629 0,713 - 0,636 

Х5 - - - - - - - 0,718 

Х7 - - - - - - - 0,709 

Х9  - - 0,550 - - - - 

Х10 0,589 - - - - - - - 

Х12 - 0,598 - - - 0,603 - - 

Х13 - 0,706 - - - 0,625 - - 

Х14 - - 0,572 0,534 - - 0,552 - 

Х15 - - - - - - - 0,594 

*(-) – коэффициенты корреляции незначимы 
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На результативные показатели НИД у вуза 
№1 в большей степени оказывают факторы, 
связанные с научно-педагогическими кадрами; 
у вуза №2 – все факторы. Отметим, что выра-
женной линейной либо степенной зависимости 
в осуществлении научно-исследовательской 
деятельности вузов не наблюдается.  

Моделирование научно-исследовательской 
деятельности осуществлялось с использовани-
ем четырех видов однофакторных моделей. 
Первая - это линейная модель следующего ви-
да: 

 
   𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋 + 𝜀, 
 

где 𝛽1 и 𝛽2 – параметры модели, которые сле-
дует определить; 

𝜀 – случайная величина. Предполагаем, как 
обычно, что 𝜀 имеет нормальное распределе-
ние со средним 0 и некоторой дисперсией.  

Второй вид модели – нелинейная или поли-
номиальная  второго порядка – с целью отра-
зить свойство оптимальности факторов, при 
которых достигается мини-максное воздействие 
на результат НИД. Таково, например, влияние 
количества опубликованных статей на защиту 
диссертации: по достижению получения ре-
зультатов, обладающих новизной, их дальней-
шее получение не приводит к росту защит дис-
сертаций (при получении степень доктора наук 
и/или нежелания преподавателя получать сте-
пень).  

Третья модель – степенная - предполагает 
исследование зависимости следующего вида: 

 

 𝑌 = 𝛽1𝑋𝛽2 ∙ 𝜀 
 
где 𝛽2 – коэффициент эластичности;  

𝜀 > 0; 𝜀 = 𝑒𝜀 

И, наконец, нельзя забывать, что результа-
ты НИД формируются под воздействием ряда 
факторов, действовавших в прошлые моменты 
времени t-1, t-2 и т.д. Четвертая модель – это 
модель с лаговой переменной следующего ви-
да: 

 
𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 
или 

 

𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑡−1
2 + 𝜀𝑡; 𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑡−2

2 + 𝜀𝑡 
 

Анализ выбора модели из четырех видов 
осуществлялся на основе коэффициента де-
терминации (R2). Приоритет отдавался модели, 
которой соответствует его большее значение. В 
таблицах 4 и 5 представлены основные резуль-
таты построения эмпирических нелинейных и 
степенных моделей эффективности научно-
исследовательской деятельности университе-
тов. Все построенные модели статистически 
значимы.  

Если анализировать полученные результа-
ты в сравнении, то можно отметить, квадратич-
ную зависимость развития научно-
исследовательской деятельности вуза №1 и в 
большинстве своем степенную у вуза №2.  

У вуза №1 источниками финансирования 
НИД являются хоздоговора; у вуза №2 - финан-
сирование осуществляется за счет всех источ-
ников, кроме хоздоговоров. Это различные при-
влеченные источники, ФЦП Рособразования, 
Роснауки, гранты Президента, гранты РФФИ, 
РГНФ, местного бюджета, госбюджетное фи-
нансирование, соответственно влияние оказы-
вает и общий объем финансирования.  

 

Таблица  4 
Результаты эконометрического анализа НИД для вуза №1 

№ 
п/п 

Модель R2 

1 𝑌2 = 0,0025𝑋1
2 + 0,145𝑋1 + 0,872 0,451 

2 𝑌2 = −4,430𝑋2
2 + 6,896𝑋2 − 1,428 0,652 

3 𝑌2 = 2,133𝑋11
2 − 2,402𝑋11 + 1,265 0,548 

4 𝑌3 = −0,333𝑋1
2 + 0.695𝑋1 + 0,645 0,730 

5 𝑌3 = 0,788𝑋3 (𝑡−1)
1.314  0,594 

6 𝑌3 = 4,273𝑋11(𝑡−2)
2 − 5,389𝑋11(𝑡−2) + 2,061 0,681 

7 𝑌4 = 37,1𝑋1(𝑡−1)
2 − 64,492𝑋1(𝑡−1) + 28,851 0,713 

8 𝑌4 = −1,463𝑋2(𝑡−2)
2 + 3,570𝑋2(𝑡−2) − 1,014 0,885 

9 𝑌4 = −0,218𝑋3(𝑡−1)
2 + 0,839𝑋3(𝑡−1) + 0.37 0,671 

10 𝑌4 = −0,621𝑋7
2 + 1,889𝑋7 − 0,356 0,577 

 



№04(42)/2019 
Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством» 

 

 137 

Значимый вклад в развитие НИД в вузе №2 
вносят докторанты очной формы обучения, в 
вузе №1 – все преподаватели (ППС) и препо-
даватели, занимающиеся НИР, а также аспи-
ранты очной и заочной формы обучения. Ре-
зультаты НИД вуза №2 докладываются на кон-
ференциях и зависят от участия студентов.  

Если эконометрический анализ проводить 
отдельно для каждого вуза, то параболические 
модели №2, 4, 8, 9, 10 (табл. 4) показывают из-
менение направления связи, т.е. рост показа-
телей эффективности НИД вуза №1 сменяется 
падением. Это модели, где независимым фак-
тором выступает персонал вуза. Всем известно, 
что в сфере науки и образования существует 
проблема старения кадров, что сказывается на 
количестве опубликованных статей и моногра-
фий, защитах диссертаций. Кроме того, на про-
тяжении анализируемого периода происходило 
сокращение численности ППС, что связано с 
утверждением «дорожной карты».   

Модели №3, 6 и 7, наоборот, демонстриру-
ют сначала снижение результатов НИД, а затем 
их рост.  

Очевидно, что в развитие НИД вуза №1 иг-
рает роль фактор запаздывания. Так, защита 
диссертаций анализируемого года зависит от 

финансирования по хоздоговору, осуществлен-
ному два года назад (модель №6). На издание 
монографий в текущем году оказывают влияние 
численность ППС и численность аспирантов 
очной и заочной форм обучения прошлого года 
(модели №7 и 9). 

При увеличении численности аспирантов 
очной и заочной форм обучения в текущем году 
на 1 чел. приводит к увеличению защит диссер-
таций в следующем году на 1,3 единицы (мо-
дель №5). 

Довольно интересными получились резуль-
таты анализа НИД вуза №2. Из таблицы 5 вид-
но, что между полученными патентами и фи-
нансированием на их разработку из ФЦП Росо-
бразования, Роснауки, грантов Президента, 
грантов РФФИ, РГНФ, местного бюджета 
наблюдается параболическая зависимость, 
свидетельствующая о существующей тенден-
ции роста с изменением на падение (мо-
дель№2). Такие же формы связи второго по-
рядка наблюдаются между числом опублико-
ванных статей и объёмом привлечённых 
средств, а также количеством защищенных 
диссертаций и участием студентов в НИР (мо-
дели №5 и 6). 

 
Таблица  5 

Результаты эконометрического анализа НИД для вуза №2 

№ п/п Модель R2 

1 𝑌1 = 1,073𝑋4 
0,579 0,396 

2 𝑌1 = −8,423𝑋10
2 + 14,849𝑋10 − 5,034 0,385 

3 𝑌2 = 1,162𝑋4 
0,318 0,508 

4 𝑌2 = 1,142𝑋12
2 − 0.981𝑋12 + 1,611 0,363 

5 𝑌2 = −0,918𝑋13
2 + 3,204𝑋13 − 1,697 0,514 

6 𝑌3 = −0.380𝑋14
2 + 1.559𝑋14 − 0.385 0,336 

7 𝑌4 = 1,066𝑋1 
1,871 0,526 

8 𝑌4 = 0,837𝑋2 
1,555 0,553 

9 𝑌4 = 1,113𝑋4 
0,424 0,404 

10 𝑌4 = 1,073𝑋5 
1,853 0,516 

11 𝑌4 = 0,769𝑋7 
1,132 0,503 

12 𝑌4 = 0,684𝑋9
2 − 1,305𝑋9 + 1,350 0,650 

13 𝑌4 = 0,758𝑋15 
0,617 0,353 

 
Для указанных выше зависимостей были 

найдены значения факторов НИД, при которых 
вуз получит максимальные результаты. Так, 
для получения максимального количества па-
тентов необходимо 5474 тыс. руб. по различ-
ным грантам; для опубликования статей – 2268 
тыс. руб. из привлеченных источников и защит 
диссертаций – участие студентов в НИР 6346 
раз.  

Параболическая зависимость в случае убы-
вания, а затем возрастания результатов НИД 
наблюдается между количеством опубликован-

ных статей и общим объёмом финансирования 
НИР (модель №4), а также количеством моно-
графий и объемом госбюджетного финансиро-
вания (модель №12).  

В связи с тем, что в моделях №1, 3, 9 и 13 
0 < 𝛽1 < 1, следует, что результат НИД вуза №2 
растет медленнее, чем фактор X. Такая зави-
симость между полученными патентами и чис-
ленностью докторантов очной формы обучения 
весьма понятна, так как не у всех докторантов 
научные результаты имеют охранный характер 
(исключительное право) (модель №1). Насто-

https://economy-ru.info/info/5329
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раживает увеличение количества опубликован-
ных статей на 0,32% при увеличении численно-
сти докторантов очной формы обучения на 1% 
(модель №3). В реальности должно быть, 
наоборот, 1 докторант должен опубликовать 
хотя бы 5 статей.  

Прирост защит диссертаций на 0,42% при 
увеличении численности докторантов очной 
формы обучения объясняется тем, что не все 
докторские диссертации являлись успешными и 
заканчивались защитами (модель№9). Неуди-
вительно, что прирост защит диссертаций 
больше, чем прирост публикаций студентов 
(модель №13).  

Результаты моделирования №7, 8 и 10 с 
полным основанием дают нам утверждать, что 
чем больше прирост численности персонала 
(ППС, преподавателей, занимающихся НИР, 
НПР), тем больше прирост защит диссертаций. 
Весьма качественным моментом для вуза №2 
является то, что число докладов на научных 
конференциях превышает количество защит 
диссертаций (модель №11). 

По результатам моделирования НИД вузов 
можно сделать следующие выводы: 
1. Научно-исследовательская деятельность 

вузов имеет стихийный характер, а не созна-
тельно-управляемый. Для повышения науч-
ной активности труда и ее устойчивости 
необходимо совершенствовать организацию 
научного труда.  

2. На развитие НИД в вузе №1 влияют в ос-
новном факторы, связанные с научно-
педагогическими кадрами, в вузе №2 ре-
зультат зависит от всех трех групп факторов 
– научно-педагогические кадры, финансиро-
вание научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательская работа студен-
тов. 

3. В формировании результатов НИД вуза №1 
большую роль играют научно-
педагогические кадры в целом, в вузе №2 
значимый вклад в развитие НИД  вносят 
докторанты очной формы обучения. 

4. Результаты НИД вуза №1 имеют запазды-
вающий эффект первого и второго порядка? 

5. У вуза №2 выявлено участие научно-
педагогических кадров в работе научных 
конференций; сотрудникам университета 
предоставлена возможность для публикаций 
статей и монографий.  

6. Вузу №1 необходимо развивать научно-
исследовательскую деятельность студентов;  
вузу №2 - хоздоговорные работы с предпри-
ятиями различных отраслей. 
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В статье происходит логическое развитие 

темы, поднятой в [6], посвященной разработке 
экономико-математических моделей для про-
гнозирования величины резервного фонда для 
тушения лесных пожаров в регионе на плано-
вый год. В работе [6] выделено три типа моде-
лей, которые представляют перспективы для 

прогнозирования величины резервного фонда 
для тушения лесных пожаров в регионе на пла-
новый год: 

1. Аддитивная модель множественной ре-
грессии для прогноза количества лесных пожа-
ров в регионе на пожароопасный сезон, пред-
ложенная в работе [7]. Недостатком модели 
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