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ÂÎÏÐÎÑÛ   ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîïðîñû èñ÷èñëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèìåíèòåëüíî ê
ðåãèîíàëüíîìó óðîâíþ. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ðàññ÷èòûâàâøèéñÿ ïîêàçàòåëü ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå èç-çà îïðåäåëåííîé íåñîïîñòàâèìîñòè ìåæäó ÷èñëèòåëåì (âåëè÷èíîé ôîíäà çàðà-
áîòíîé ïëàòû) è çíàìåíàòåëåì (ñðåäíåé ÷èñëåííîñòüþ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ) íåäîñòàòî÷íî àäåêâàòåí â îöåíêå õîäà âûïîëíå-
íèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà ìàêðîóðîâíå, â ÷àñòíîñòè â ñâÿçè ñ  Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
7 ìàÿ 2012 ã. ¹ 597 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè». Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íîâàÿ
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (àïðîáèðîâàííàÿ Ðîññòàòîì ïî äàííûì çà 2015 ã.) ñíèìàåò ðÿä ïðîáëåì
â ìåòîäîëîãèè ðàñ÷åòà ðàññìàòðèâàåìîãî ïîêàçàòåëÿ, àâòîðû ïîëàãàþò, ÷òî â íåé îòñóòñòâóåò îïèñàíèå êîíêðåòíîãî
èíôîðìàöèîííîãî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ, ïîçâîëÿþùåãî ðåàëèçîâàòü äåêëàðèðóåìóþ ïðîöåäóðó êîððåêòèðîâêè
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó ñ ó÷åòîì ðàçëè÷èé â ìåñòå ïîëó÷åíèÿ çàðàáîòêà è ìåñòå ïðîæèâàíèÿ.

Àâòîðàìè ðàçðàáîòàí ñòàòèñòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé íà ýêñïåðòíîì óðîâíå ïðîèçâîäèòü êîððåêòè-
ðîâêó ðàñ÷åòîâ ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, îñîáåííî íåîáõîäèìóþ äëÿ òåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, â êîòîðûõ àêòèâíî
ïðèâëåêàåòñÿ èíîñòðàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà èëè îáåñïå÷èâàþòñÿ ãðàæäàíàì ðàáî÷èå ìåñòà çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîé çàíÿòîñòè ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó è íà äîãîâîðíûõ îñíîâàíèÿõ. Ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû ñêîððåêòèðîâàííîãî çíà÷åíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé
íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ äëÿ Ðîññèè â öåëîì, ãîðîäîâ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä îò  òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû, îòðà-
áîòàííîå âðåìÿ, ðàáîòíèêè ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà, âíåøíèå ñîâìåñòèòåëè, ðàáîòíèêè, âûïîëíÿâøèå ðàáîòû ïî äîãîâîðàì ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ.

JEL: Ñ18, Ñ82.

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÀÑ×ÅÒÀ  È  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÏÎÊÀÇÀÒÅËß ÑÐÅÄÍÅÉ  ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ  ÏËÀÒÛ  ÍÀ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ  ÓÐÎÂÍÅ  Â  ÐÎÑÑÈÈ

Î.È. Êàðàñåâ,

Ë.À. Êàðàñåâà,

À.À. Îõðèìåíêî

Êàðàñåâ Îëåã Èãîðåâè÷ (k-o-i@yandex.ru) - êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ñòàòèñòèêè ýêîíîìè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà  (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

Êàðàñåâà Ëàðèñà Àëåêñååâíà (k-la@yandex.ru) - êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò êàôåäðû ñòàòèñòèêè ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

Îõðèìåíêî Àëåêñåé Àðíîëüäîâè÷ (o-aa@yandex.ru) - êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò êàôåäðû ñòàòèñòèêè ýêîíîìè÷åñêîãî ôà-

êóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

íèÿ, âêëþ÷àÿ ïðåïîäàâàòåëåé âûñøèõ ó÷åá-

íûõ çàâåäåíèé, è íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ äî

200% îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåò-

ñòâóþùåì ðåãèîíå.

Îöåíêà õîäà âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäïîëàãàåò íå-

îáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ ñîïîñòàâèìîñòè

ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû óêà-

çàííûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, ðàññ÷èòûâàå-

ìûõ íà óðîâíå îòäåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñî

ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé ïî ðåãèîíó. Ðàñ-

ñ÷èòûâàåìûé ïîêàçàòåëü ñðåäíåìåñÿ÷íîé

íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû

ðàáîòíèêîâ (äàëåå - ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-

òû) íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, íà íàø âçãëÿä,

òàêóþ ñîïîñòàâèìîñòü íå îáåñïå÷èâàåò.

Ïðîáëåìû ðàñ÷åòà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-

òû íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.  Ïðè ðàñ÷åòå íà

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà êàê èíäèêàòîð

ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðå-

øåíèé. Â ïîñëåäíèå ãîäû îñîáîå âíèìàíèå

îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè â Ðîññèè

óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì óðîâíÿ è äèíàìèêè ñðåä-

íåé çàðàáîòíîé ïëàòû. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì,

÷òî îïëàòà òðóäà - âàæíûé èíäèêàòîð óðîâíÿ

æèçíè íàñåëåíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäè-

ìîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Ðîññòàò ðåãóëÿð-

íî îòñëåæèâàåò õîä âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ

2012 ã. ¹ 597 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçà-

öèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè».

Ýòèì Óêàçîì äàíî ïîðó÷åíèå Ïðàâèòåëüñòâó

ÐÔ îáåñïå÷èòü óâåëè÷åíèå ê 2018 ã. ðàçìåðà

ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â 1,4-1,5 ðàçà, à òàê-

æå îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëà-

òû âðà÷åé, ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâà-
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Âîïðîñû ìåòîäîëîãèè

óðîâíå îðãàíèçàöèè ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà ïî êàæäîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ

ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ôîíäà íà÷èñ-

ëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû äàííîé êàòåãîðèè

ðàáîòíèêîâ íà ñðåäíåñïèñî÷íóþ èõ ÷èñëåí-

íîñòü è íà êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ â ïåðèîäå, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò ñîïîñòàâèìîñòü ÷èñëèòåëÿ è

çíàìåíàòåëÿ.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî

ñóáúåêòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñ÷èñëÿåò-

ñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ñóììû ôîíäà íà÷èñëåííîé

çàðàáîòíîé ïëàòû: ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî

ñîñòàâà, âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé è ðàáîòíè-

êîâ, âûïîëíÿâøèõ ðàáîòû ïî äîãîâîðàì ãðàæ-

äàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà çà îò÷åòíûé ïå-

ðèîä, íà ñðåäíåñïèñî÷íóþ ÷èñëåííîñòü ðà-

áîòíèêîâ â ýòîì ïåðèîäå (áåç âíåøíèõ ñîâìå-

ñòèòåëåé è ëèö, âûïîëíÿâøèõ ðàáîòû ïî äî-

ãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà) è

íà êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ â ïåðèîäå. Òàêèì îá-

ðàçîì, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âîçíèêàåò

ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî òðà-

äèöèîííîé ìåòîäîëîãèè íà ðåãèîíàëüíîì

óðîâíå, - ýòî íåñîïîñòàâèìîñòü ÷èñëèòåëÿ è

çíàìåíàòåëÿ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ. Îòìå÷åííàÿ

ïðîáëåìà èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé

ïëàòû êàñàåòñÿ ïðåæäå âñåãî ðåãèîíîâ, êî-

òîðûå àêòèâíî ïðèâëåêàþò èíîñòðàííóþ ðà-

áî÷óþ ñèëó, à òàêæå îáåñïå÷èâàþò ãðàæäàíàì

ñâîåãî è äðóãèõ ðåãèîíîâ äîïîëíèòåëüíóþ çà-

íÿòîñòü ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó è íà äîãîâîð-

íûõ óñëîâèÿõ. Ê òàêèì ðåãèîíàì îòíîñÿòñÿ ã.

Ìîñêâà, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è ðÿä äðóãèõ.

Ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì â

2015 ã. ñðåäíÿÿ ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðà-

áîòíèêîâ ñîñòàâèëà 45,1 ìëí ÷åëîâåê, à ñðåä-

íÿÿ ÷èñëåííîñòü âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé (â

ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü) áûëà ðàâíà

33,3 ìëí ÷åëîâåê, èç íèõ 9,5% ðàáîòàëè â

ã. Ìîñêâå, 4,7% - â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è

4,2% - â  ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ñðåäíÿÿ ÷èñ-

ëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, âûïîëíÿâøèõ ðàáîòû

ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàê-

òåðà, â 2015 ã. â öåëîì ïî Ðîññèè ñîñòàâèëà

620,7 òûñ. ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ íàèáîëüøàÿ

äîëÿ òàêæå áûëà çàíÿòà â óêàçàííûõ òðåõ ðå-

ãèîíàõ - ñîîòâåòñòâåííî 12,0%, 6,3 è 6,2%.

Ïðèâåäåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,

÷òî ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ðàññ÷èòàííàÿ ñ

ó÷åòîì äîõîäîâ óêàçàííûõ êàòåãîðèé ðàáîò-

íèêîâ, íî áåç ó÷åòà èõ ÷èñëåííîñòè ïî ìíî-

ãèì ðåãèîíàì ñòðàíû, çàâûøàåòñÿ. Â ðåçóëü-

òàòå äëÿ ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîò-

íèêîâ òåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ïðå-

èìóùåñòâåííî ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò áþäæå-

òîâ ðàçíûõ óðîâíåé, áåç ñóùåñòâåííîãî óâå-

ëè÷åíèÿ ðàçìåðîâ òàêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

âîçìîæåí òîëüêî îäèí ïóòü -  ñîêðàùåíèå ÷èñ-

ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâ-

íûì àñïåêòîì ïðîâîäèìîé ñîöèàëüíîé ïî-

ëèòèêè.

№ 
п/п 

Регион  Число совместителей на 1000 
работников списочного 

состава, человек 
 Российская Федерация 738 

1 Чукотский автономный  округ 926 
2  Республика Ингушетия 876 
3  Республика Тыва 869 
4  Чеченская Республика 869 
5  Республика Калмыкия 864 
6  Забайкальский край 857 

7  Карачаево-Черкесская 
Республика 854 

8  Республика Мордовия 848 
9 Тюменская область 837 

10  Республика Саха (Якутия) 833 
42 Московская область 755 
71 г. Санкт-Петербург 683 
74 г. Москва 676 

 

Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ÷èñëåííîñòüþ ñîâìåñòèòåëåé (â ïåðå-

ñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü) è ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåííî-

ñòüþ ðàáîòíèêîâ ïî îòäåëüíûì ðåãèîíàì Ðîññèè â 2015 ã.*
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Êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ðåãèîíîâ Ðîññèè

ïî âåëè÷èíå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ñîñòàâëÿåò

25,5%, ñëåäîâàòåëüíî, îòìå÷åííàÿ ïðîáëåìà

íåñîïîñòàâèìîñòè ÷èñëèòåëÿ è çíàìåíàòåëÿ

ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ðå-

ãèîíàëüíîì óðîâíå àêòóàëüíà äëÿ ìíîãèõ ðå-

ãèîíîâ ñòðàíû. Ïðèâåäåííûå äàííûå êîñâåí-

íûì îáðàçîì îòðàæàþò ñòåïåíü çíà÷èìîñòè

ïîêàçàòåëÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ íåîáõîäèìîãî äîõîäà äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

Èç 1000 ðàáîòíèêîâ â Ðîññèè â ñðåäíåì 738

÷åëîâåê òðóäÿòñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó â äðó-

ãèõ îðãàíèçàöèÿõ.

Ãëàâíûé ñòèìóë ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñò-

âó - ìàòåðèàëüíûé. Âñå ëè âèäû äåÿòåëüíîñòè

îáåñïå÷èâàþò ðàáîòíèêàì äîñòîéíûé äîõîä

è ñîçäàþò âîçìîæíîñòü äëÿ ðàáîòû ïî ñîâìå-

ñòèòåëüñòâó? Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ÷èñëåííî-

ñòüþ ñîâìåñòèòåëåé è ñðåäíåé ñïèñî÷íîé

÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ çàìåòíî ðàçëè÷àåò-

ñÿ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

* Â äàííîé ñòàòüå âñå òàáëèöû ñîñòàâëåíû àâòîðàìè, à òàêæå âñå

ðàñ÷åòû ïðîâåäåíû íà îñíîâå àíàëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, îïóáëèêî-

âàííîé íà ñàéòå Ðîññòàòà. URL: http://www.gks.ru/
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Äàííûå òàáëèöû 2 ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,

÷òî íèçêèé óðîâåíü ñîâìåñòèòåëüñòâà èìååò

ìåñòî òîëüêî â îäíîì âèäå äåÿòåëüíîñòè:

«Îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà», çàðàáîòíàÿ

ïëàòà â êîòîðîì â öåëîì ïî Ðîññèè ñîñòàâ-

ëÿåò 93,8% îò ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ.

Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå äîëè ñîâìåñòèòåëåé

â àíàëèçèðóåìîì âèäå äåÿòåëüíîñòè - 1,6% â

ã. Ñåâàñòîïîëå è ×óêîòñêîì àâòîíîìíîì îê-

ðóãå, â êîòîðûõ çàðàáîòíàÿ ïëàòà çàíÿòûõ â

«Îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâàõ» ñîîòâåò-

ñòâåííî íà 6,9 è 12,4% ìåíüøå ñðåäíåãî óðîâ-

íÿ ïî ðåãèîíó. Íà íàø âçãëÿä, ýòî îáúÿñíÿåò-

ñÿ íå ðàçìåðîì çàðàáîòêà, à îòñóòñòâèåì ðå-

àëüíîé âîçìîæíîñòè äëÿ ðàáîòû ïî ñîâìåñ-

òèòåëüñòâó â äàííîì âèäå äåÿòåëüíîñòè.

Íàèáîëåå âûñîêà äîëÿ ñîâìåñòèòåëåé â

«Îáðàçîâàíèè». Â ðàñ÷åòå íà 1000 ðàáîòíèêîâ

ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà îíà ñîñòàâëÿåò îò 883

÷åëîâåê â Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèè äî 999 ÷åëî-

âåê â Ðåñïóáëèêå Ìîðäîâèÿ è Íèæåãîðîäñ-

êîé îáëàñòè, à â ñðåäíåì ïî Ðîññèè - 970 ÷å-

ëîâåê. Â äàííîì âèäå äåÿòåëüíîñòè ñðåäíÿÿ

çàðàáîòíàÿ ïëàòà â Ðîññèè â 2015 ã. áûëà íà

20,9% ìåíüøå ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ.

Ïî âîñüìè âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè ñîîòíîøåíèå ìåæäó ÷èñëîì âíåøíèõ

ñîâìåñòèòåëåé è ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåí-

íîñòüþ ðàáîòíèêîâ ïðåâûøàåò ñðåäíåå çíà-

÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ êàê ïî Ðîññèè â öå-

ëîì, òàê è ïî ã. Ìîñêâå è ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóð-

ãó. Ïðè ýòîì ïî ïÿòè èç íèõ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ ïî ðåãèîíó. Çíà÷èòåëü-

íàÿ äîëÿ ñîâìåñòèòåëåé â âèäàõ ýêîíîìè÷åñ-

êîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèõ âûñîêèé óðîâåíü

îïëàòû òðóäà, ïðèâîäèò ê åùå áîëüøåìó çà-

âûøåíèþ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðå-

ãèîíó â öåëîì.

Âëèÿíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ëèö, ðàáîòàþùèõ ïî

ñîâìåñòèòåëüñòâó, íà ñðåäíèé óðîâåíü îïëàòû òðóäà

â ðåãèîíå. Â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ äàííûõ î ñðåä-

íåé çàðàáîòíîé ïëàòå ñîâìåñòèòåëåé è ëèö,

âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû ïî äîãîâîðàì ãðàæäàí-

ñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, íåâîçìîæíî òî÷íî

îöåíèòü îáùóþ âåëè÷èíó çàâûøåíèÿ ñðåäíåé

çàðàáîòíîé ïëàòû íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå,

îáóñëîâëåííóþ ó÷åòîì â ÷èñëèòåëå ïîêàçàòå-

ëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ôîíäà îïëàòû

òðóäà ñîîòâåòñòâóþùèõ êàòåãîðèé ðàáîòíè-

êîâ. Íàìè ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà äàòü ïðèáëè-

æåííóþ îöåíêó âîçìîæíûõ ïðåäåëîâ òàêîãî

çàâûøåíèÿ ïî Ðîññèè â öåëîì, â ã. Ìîñêâå è

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Îöåíêà ïðîâîäèëàñü áåç

Вид экономической  деятельности Число совместителей на 1000 работников   
списочного состава, человек 

Российская 
Федерация  

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Всего 738 676 683 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 635 790 742 

Раздел В  Рыболовство, рыбоводство 575 538 851 

Раздел С  Добыча полезных ископаемых 939 798 542 

Раздел D Обрабатывающие производства 4 11 10 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 915 958 936 

Раздел F Строительство 424 419 404 
Раздел G Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 414 463 394 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 444 551 549 

Раздел I Транспорт и связь  815 774 811 

Раздел J Финансовая деятельность 923 950 932 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 519 551 558 
Раздел L Государственное управление и  обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 957 984 999 

Раздел M Образование 970 992 989 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 949 928 944 
Раздел O Предоставление прочихкоммунальных, социальных и персональных 
услуг 762 801 780 

 

Òàáëèöà 2

Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ÷èñëåííîñòüþ ñîâìåñòèòåëåé (â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü) è ñðåäíåé ñïèñî÷íîé

÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ã.
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ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû ëèö, âûïîëíÿþùèõ

ðàáîòû ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî

õàðàêòåðà, òàê êàê èõ äîëÿ â îáùåé ÷èñëåííî-

ñòè ðàáîòíèêîâ ñîñòàâèëà â 2015 ã. âñåãî 0,8%

è ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàòðóäíèòåëüíûì âûäâèíóòü

ðàáî÷óþ ãèïîòåçó î ñðåäíåì ñîîòíîøåíèè èõ

çàðàáîòêà ñî ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé øòàò-

íûõ ðàáîòíèêîâ, ó÷èòûâàåìûõ ïðè ðàñ÷åòå

ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè.

Ïðè ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòîâ èñïîëüçîâàíû

äâå ðàáî÷èå ãèïîòåçû î ñîîòíîøåíèè çàðàáîò-

íîé ïëàòû âíåøòàòíûõ ñîâìåñòèòåëåé è øòàò-

íûõ ñîòðóäíèêîâ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äàííûå î

ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè âíåøíèõ ñîâìåñòèòå-

ëåé ïðèâîäÿòñÿ â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿ-

òîñòü, ïåðâûé âàðèàíò ðàñ÷åòà ïðîâåäåí, èñ-

õîäÿ èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî ñðåäíÿÿ çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé è øòàòíûõ

ðàáîòíèêîâ ðàâíû. Âòîðîé âàðèàíò ðàñ÷åòà

îñíîâàí íà ïðåäïîëîæåíèè î òîì, ÷òî ñðåä-

íèé çàðàáîòîê øòàòíûõ ðàáîòíèêîâ â 1,5 ðàçà

ïðåâûøàåò ñðåäíèé çàðàáîòîê âíåøíèõ ñî-

âìåñòèòåëåé. Òàêîå ñîîòíîøåíèå ðåàëüíî

èìååò ìåñòî â íåêîòîðûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà-

ïðèìåð â «Îáðàçîâàíèè», èç-çà ñ íàëè÷èÿ ïî-

ñòîÿííûõ íàäáàâîê øòàòíûì ñîòðóäíèêàì. Ïî

âèäàì äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûå ñîîòíîøåíèÿ

íå äèôôåðåíöèðîâàëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâè-

Вид экономической 
деятельности 

Среднемесячная заработная  плата, 
в % к среднему уровню  

Соотношение между числом совместителей и 
работников  списочного состава,  

в % к среднему  значению  
Российская  
Федерация 

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Российская 
Федерация  

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Раздел А Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 58,0 66,2 66,0 86,1 116,8 108,6 
Раздел В  Рыболовство, 
рыбоводство 137,2 73,9 90,2 77,9 79,6 124,6 
Раздел С  Добыча полезных 
ископаемых 187,2 205,8 272,8 127,3 118,0 79,3 
Раздел D Обрабатывающие 
производства 93,8 92,1 107,4 0,5 1,6 1,5 
Раздел Е Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды 108,3 132,2 110,8 124,0 141,7 137,0 

Раздел F Строительство 88,0 67,0 72,9 57,5 62,0 59,1 
Раздел G Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 79,2 75,1 71,1 56,1 68,5 57,7 
Раздел Н  Гостиницы и 
рестораны 60,6 53,0 54,0 60,2 81,5 80,4 

Раздел I Транспорт и связь 114,6 100,6 114,6 110,5 114,5 118,7 
Раздел J Финансовая 
деятельность 206,0 192,7 162,5 125,1 140,5 136,4 
Раздел K Операции с недви-
жимым имуществом , аренда и 
предоставление услуг 117,0 103,3 113,6 70,4 81,5 81,7 
Раздел L Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение 123,2 111,6 108,7 129,7 145,5 146,2 

Раздел M Образование 79,1 96,1 91,0 131,5 146,7 144,8 
Раздел N Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 82,8 90,1 98,7 128,6 137,3 138,2 
Раздел O Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и персональных 
услуг 88,4 97,7 116,1 103,3 118,5 114,2 

 

Ñîîòíîøåíèå ìåæäó óðîâíåì îïëàòû òðóäà è äîëåé ñîâìåñòèòåëåé

ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2015 ã.
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åì äàííûõ, ïîçâîëÿþùèõ ïðîâîäèòü òàêóþ

äèôôåðåíöèàöèþ.

Òàê êàê ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé

ïëàòû ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ñðåäíÿÿ ñïèñî÷íàÿ

÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ

ïëàòà ïî ðåãèîíó ðàâíà:

 ,

ãäå 
�x - ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåãèîíó; � ix - ñðåäíÿÿ çà-

ðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè (i=1; 2…N); T
icn

 - ñðåäíÿÿ ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-

íèêîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; d
i
 - äîëÿ ðàáîò-

íèêîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñðåäíåé ñïè-

ñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ðåãèîíà:

 .

Ïî êàæäîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé ìåòîäîëîãèè,

ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî

ôîðìóëå:

 ,

ãäå F
iñï

 è F
iñîâì 

- ñîîòâåòñòâåííî ôîíäû çàðàáîòíîé ïëàòû ðà-

áîòíèêîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷èòûâàå-

ìûõ ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè, è âíåøíèõ

ñîâìåñòèòåëåé;  è - ñîîòâåòñòâåííî ñðåäíÿÿ çàðà-

áîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-

ñòè, ó÷èòûâàåìûõ ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñ-

òè, è âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé; T
iñîâì

 - ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü

âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-

ñòè; α
i
 - ñîîòíîøåíèå ìåæäó ÷èñëåííîñòüþ âíåøíèõ ñîâìåñ-

òèòåëåé è ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ i-ãî

âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:  ; β
i
 - ñîîòíîøå-

íèå ìåæäó ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé âíåøíèõ ñîâìåñòèòå-

ëåé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ, ó÷èòûâàåìûõ

ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè, â i-ì âèäå ýêî-

íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:  .

Ñëåäîâàòåëüíî, ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé i-ãî âèäà ýêîíîìè-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàâíà:

 .

Â òàêîì ñëó÷àå ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî

ðåãèîíó ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèì

îáðàçîì:

  
,

ãäå 
 
 - àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà çàâûøå-

íèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó,
îáóñëîâëåííàÿ âêëþ÷åíèåì â ôîíä çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà âíåøíèõ

ñîâìåñòèòåëåé áåç ó÷åòà èõ ÷èñëåííîñòè â çíà-
ìåíàòåëå ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Ñîîòíîøåíèå àáñîëþòíîé âåëè÷èíû çàâû-

øåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû è ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ ðåãèîíà ïîçâî-
ëÿåò äàòü îòíîñèòåëüíóþ îöåíêó ñòåïåíè òà-

êîãî çàâûøåíèÿ.

Äëÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè àáñîëþòíîé

âåëè÷èíû çàâûøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïî

ðåãèîíó íåîáõîäèìî èìåòü äàííûå î ñîîòíî-

øåíèè ìåæäó ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé âíå-

øíèõ ñîâìåñòèòåëåé è çàðàáîòíîé ïëàòîé ðà-

áîòíèêîâ, ó÷èòûâàåìûõ ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé

ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè. Ó÷èòûâàÿ îòñóò-

ñòâèå îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàííûõ äàííûõ î

âåëè÷èíå ýòîãî ñîîòíîøåíèÿ íàìè ïðîâåäå-

íî äâà âàðèàíòà ðàñ÷åòîâ: ïðè β
i
 = 1 (ïåðâûé

âàðèàíò) è β
i
 = 0,667, òî åñòü 1/β

i
 = 1,5  (âòîðîé

âàðèàíò). Âòîðàÿ óñëîâíîñòü, êîòîðàÿ äîïóùå-

íà íàìè, - ðàâåíñòâî óêàçàííîãî ñîîòíîøåíèÿ

äëÿ âñåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-

òè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â

òàáëèöàõ 4 è 5.

Íà îñíîâå ðàññ÷èòàííûõ àáñîëþòíûõ çíà-

÷åíèé âåëè÷èíû çàâûøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîò-

íîé ïî êàæäîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè è ïî ðåãèîíó â öåëîì ïðîâåäåí ðàñ÷åò

îòíîñèòåëüíîé âåëè÷èíû òàêîãî çàâûøåíèÿ,

êàê ñîîòíîøåíèå ìåæäó àáñîëþòíîé âåëè÷è-

íîé çàâûøåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé

ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó äåÿòåëüíîñòè èëè

ðåãèîíó â öåëîì.

Áîëåå âûñîêèé ïðîöåíò çàâûøåíèÿ ñðåä-

íåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ã. Ìîñêâå îáúÿñíÿåò-

ñÿ áîëüøåé äîëåé çàíÿòûõ â âèäàõ äåÿòåëüíî-

ñòè, â êîòîðûõ óðîâåíü îïëàòû òðóäà çàìåòíî

âûøå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî ðåãèîíó è âûøå

äîëÿ ñîâìåñòèòåëåé. Íàïðèìåð, â ã. Ìîñêâå

äîëÿ çàíÿòûõ «Ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ»

ñîñòàâëÿëà â 2015 ã. 6,7% îò ñðåäíåé ñïèñî÷-

íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ðåãèîíà, ïî

Ðîññèè â öåëîì - 2,4%, èõ ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ

ïëàòà áûëà âûøå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ýòîãî ïî-

êàçàòåëÿ ïî ðåãèîíó: â ã. Ìîñêâå - íà 92,7%,

ïî Ðîññèè - â 2,06 ðàçà, íî ïðè ýòîì äîëÿ ñî-

âìåñòèòåëåé ñîñòàâèëà ñîîòâåòñòâåííî 950

÷åëîâåê íà 1000 ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñî-

ñòàâà â ã. Ìîñêâå è 923 ÷åëîâåêà - â Ðîññèè.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Ïî Ðîññèè â öåëîì íàèáîëüøèé âêëàä â

çàâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû âíîñÿò

âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ âûñî-

êîé äîëåé ñîâìåñòèòåëåé: «Ãîñóäàðñòâåííîå

óïðàâëåíèå è îáåñïå÷åíèå âîåííîé áåçîïàñ-

íîñòè; ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå» è «Îáðàçî-

âàíèå», à òàêæå «Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì

èìóùåñòâîì, àðåíäà è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã»,

òî åñòü âèä äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîì çàíÿòî

11,0% ðàáîòíèêîâ ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé, íà

17,0% ïðåâûøàþùåé åå ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî

ñòðàíå. Â ã. Ìîñêâå äîëÿ çàíÿòûõ â «Îïåðàöè-

ÿõ ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, àðåíäå è ïðå-

äîñòàâëåíèè óñëóã» â 2015 ã. áûëà ðàâíà 23,3%,

à â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå - 17,7%. Ðàáîòíèêè

äàííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè òàêæå èìåëè óðî-

âåíü îïëàòû òðóäà âûøå, ÷åì ñðåäíåå çíà÷å-

íèå ïî ðåãèîíó - ñîîòâåòñòâåííî íà 3,3 è

13,6%, ÷òî ïðèâåëî ê ìàêñèìàëüíîìó çàâûøå-

íèþ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó â

öåëîì çà ñ÷åò óêàçàííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè.

Ïðîâåäåííûå ðàñ÷åòû, íå ïðåòåíäóÿ íà àá-

ñîëþòíóþ òî÷íîñòü ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ â

ñâÿçè ñ óêàçàííûìè âûøå äîïóùåíèÿìè, ïî-

çâîëÿþò, íà íàø âçãëÿä, ñäåëàòü âûâîä î òîì,

÷òî íåñîïîñòàâèìîñòü ÷èñëèòåëÿ è çíàìåíà-

òåëÿ òðàäèöèîííî ðàññ÷èòûâàåìîãî íà ðåãè-

îíàëüíîì óðîâíå ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîò-

íîé ïëàòû ïðèâîäèò ê äîñòàòî÷íî çàìåòíîìó

åãî çàâûøåíèþ, ÷òî îãðàíè÷èâàåò àíàëèòè÷åñ-

Вид экономической 
деятельности 

Среднемесячная заработная  плата, 
в  % к среднему уровню  

Соотношение между числом совместителей и 
работников списочного состава,  

в % к среднему  значению  
Российская  
Федерация  

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Российская 
Федерация  

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Всего 35,1 37,1 33,5 27,4 28,8 26,0 
Раздел А Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 38,8 44,1 42,6 29,7 34,5 33,1 
Раздел В Рыболовство, 
рыбоводство 36,5 35,0 46,0 27,7 26,4 36,2 
Раздел С Добыча полезных 
ископаемых 48,4 44,4 35,1 38,5 34,7 26,5 
Раздел D Обрабатывающие 
производства 0,4 1,1 1,0 0,3 0,7 0,7 
Раздел Е Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды 47,8 48,9 48,4 37,9 39,0 38,4 

Раздел F Строительство 29,8 29,5 28,8 22,0 21,8 21,2 
Раздел G Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотран-
спортных средств , мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 29,3 31,7 28,2 21,6 23,6 20,8 
Раздел Н  Гостиницы и 
рестораны 30,7 35,5 35,4 22,8 26,9 26,8 

Раздел I Транспорт и связь 44,9 43,6 44,8 35,2 34,0 35,1 
Раздел J Финансовая 
деятельность 48,0 48,7 48,3 38,1 38,8 38,3 
Раздел K Операции с недви-
жимым имуществом , аренда и 
предоставление услуг 34,2 35,5 35,8 25,7 26,9 27,1 
Раздел L Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение 48,9 49,6 50,0 38,9 39,6 40,0 

Раздел M Образование 49,2 49,8 49,7 39,3 39,8 39,7 
Раздел N Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 48,7 48,1 48,6 38,8 38,2 38,6 
Раздел O Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и персональных 
услуг 43,2 44,5 43,8 33,7 34,8 34,2 

 

Òàáëèöà 4

Îòíîñèòåëüíàÿ âåëè÷èíà çàâûøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
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êóþ çíà÷èìîñòü ïîêàçàòåëÿ è íå ïîçâîëÿåò

èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ îöåíêè õîäà âûïîëíå-

íèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 7 ìàÿ 2012 ã. ¹ 597.

Ïîêàçàòåëü, ðàññ÷èòûâàåìûé ïî óêàçàííîé

ìåòîäîëîãèè, õàðàêòåðèçóåò íå ñðåäíèé ôàê-

òè÷åñêèé óðîâåíü îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêà, à

ïîòåíöèàëüíóþ âåëè÷èíó äîõîäà, êîòîðûé

ìîæåò áûòü ïîëó÷åí ðàáîòíèêîì ïî îñíîâ-

íîìó ìåñòó ðàáîòó. Åñëè ðå÷ü èäåò î ñðåäíåì

çíà÷åíèè ïî ðåãèîíó, òî ïîëó÷åííûé ïîêàçà-

òåëü - ñðåäíèé ïîòåíöèàëüíûé äîõîä ðàáîò-

íèêà ïðè óñëîâèè åãî ðàáîòû ïî ñîâìåñòè-

òåëüñòâó èëè ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðà-

âîâîãî õàðàêòåðà â ðàìêàõ äàííîãî ðåãèîíà.

Åñëè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî

âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òî ïîëó-

÷åííûé ïîêàçàòåëü - ñðåäíèé ïîòåíöèàëüíûé

äîõîä ðàáîòíèêà ïðè óñëîâèè åãî ðàáîòû ïî

ñîâìåñòèòåëüñòâó èëè ïî äîãîâîðàì ãðàæäàí-

ñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà â ðàìêàõ äàííîãî

âèäà äåÿòåëüíîñòè. Ïî Ðîññèè â öåëîì ïîêà-

çàòåëü îòðàæàåò ñðåäíèé äîõîä ðàáîòíèêà ïðè

óñëîâèè îòñóòñòâèÿ èíîñòðàííûõ òðóäîâûõ

ìèãðàíòîâ, âûïîëíÿþùèõ â íàøåé ñòðàíå ðà-

áîòû ïî äîãîâîðàì.

Íîâàÿ Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðà-

áîòíîé ïëàòû: ïðåèìóùåñòâà è äèñêóññèîííûå âîï-

ðîñû. Â ñâÿçè ñ âûøåñêàçàííûì ñëåäóåò ïîçè-

òèâíî îöåíèòü ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ìåòîäîëîãèè ðàñ÷åòà àíàëèçèðóåìîãî ïîêàçà-

Вид экономической 
деятельности 

Среднемесячная заработная  плата, 
в  % к среднему уровню  

Соотношение между числом совместителей и 
работников списочного состава,  

в % к среднему  значению  
Российская  
Федерация  

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Российская 
Федерация  

г. Москва  г. Санкт- 
Петербург 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Раздел А Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 2,3 0,1 0,2 2,2 0,1 0,2 
Раздел В Рыболовство, 
рыбоводство 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Раздел С Добыча полезных 
ископаемых 5,4 0,2 0,2 5,5 0,2 0,1 
Раздел D Обрабатывающие 
производства 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 
Раздел Е Производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды 5,9 2,6 3,2 6,0 2,6 3,3 

Раздел F Строительство 4,3 3,6 4,6 4,1 3,4 4,4 
Раздел G Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотран-
спортных средств , мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 8,4 13,8 10,7 8,0 13,2 10,2 
Раздел Н  Гостиницы и 
рестораны 0,9 1,1 1,3 0,9 1,0 1,2 

Раздел I Транспорт и связь 12,2 9,1 14,1 12,2 9,1 14,3 
Раздел J Финансовая 
деятельность 6,9 16,8 6,4 7,0 17,3 6,6 
Раздел K Операции с недви-
жимым имуществом , аренда и 
предоставление услуг 12,5 23,0 21,4 12,1 22,5 20,9 
Раздел L Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение 13,3 7,8 7,0 13,6 8,0 7,2 

Раздел M Образование 12,6 9,1 13,2 12,8 9,4 13,6 
Раздел N Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 11,1 7,7 11,6 11,3 7,9 11,9 
Раздел O Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и персональных 
услуг 3,9 5,0 5,5 3,9 5,0 5,6 

 

Òàáëèöà 5

Äîëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñóììàðíîì çàâûøåíèè ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðåãèîíó
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òåëÿ, êîòîðóþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèò

Ðîññòàò. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

11.07.2015 ¹ 698 Ðîññòàòîì ðàçðàáîòàíà, óò-

âåðæäåíà è àïðîáèðîâàíà ïî äàííûì çà 2015 ã.

«Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñ-

ëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû íàåìíûõ ðàáîòíè-

êîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ñðåäíåìå-

ñÿ÷íîãî äîõîäà îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè)»

(äàëåå Ìåòîäèêà). Óêàçàííàÿ Ìåòîäèêà ðàçðà-

áîòàíà â öåëÿõ âíåäðåíèÿ îáíîâëåííûõ ìåæ-

äóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ â îáëàñòè ñòàòèñòèêè

òðóäà.

Íà íàø âçãëÿä, ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ðåàëè-

çîâàííîãî â ðàìêàõ äàííîé Ìåòîäèêè ïîäõî-

äà - ýòî ïîïûòêà îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìîñòü

÷èñëèòåëÿ è çíàìåíàòåëÿ ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé

çàðàáîòíîé ïëàòû. Îïðåäåëÿåìûé íà áàçå

ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà ïîêàçàòåëü îòðàæàåò

íà÷èñëåííóþ íàåìíûì ðàáîòíèêàì çàðàáîò-

íóþ ïëàòó ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû. Ýòî

îáåñïå÷èâàåò åãî ñîïîñòàâèìîñòü ñ ïîêàçà-

òåëåì ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðàñ-

ñ÷èòûâàåìûì ïî îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðà-

áîòíèêîâ íà óðîâíå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ,

â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû ìåðîï-

ðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ îïëàòû òðóäà â ñîîò-

âåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ã. ¹ 597.

Âòîðîé ïîçèòèâíûé àñïåêò ïîäõîäà, èñ-

ïîëüçîâàííîãî â ðàññìàòðèâàåìîé Ìåòîäèêå,

çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â íåì ïðåäïðèíÿòà

ïîïûòêà ðåàëèçîâàòü ðåêîìåíäàöèè 11-é

Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ñòàòèñòèêîâ

òðóäà, ñîãëàñíî êîòîðûì ïðè èçìåðåíèè çàò-

ðàò íà ðàáî÷óþ ñèëó ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ

èõ ðàñ÷åòó íà åäèíèöó âðåìåíè (íà îòðàáîòàí-

íûé ÷åëîâåêî-÷àñ èëè ÷åëîâåêî-äåíü). Â Ìå-

òîäèêå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çà-

ðàáîòíîé ïëàòû ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèìåíåíèå

ñðåäíåé ÷àñîâîé îïëàòû òðóäà.

Ñðåäíå÷àñîâàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íàåìíûõ

ðàáîòíèêîâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì

âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ

è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ. Ïðè ðàñ-

÷åòå ïîêàçàòåëÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå àâ-

òîðàìè Ìåòîäèêè ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå

ïðîöåäóðû êîððåêòèðîâêè ñðåäíåé çàðàáîò-

íîé ïëàòû ïî ðåãèîíó ñ ó÷åòîì ðàçëè÷èé â

ìåñòå ïîëó÷åíèÿ çàðàáîòêà è ìåñòå ïðîæèâà-

íèÿ íàåìíîãî ðàáîòíèêà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, èç

òåêñòà Ìåòîäèêè íå ÿñíî, êàê è íà êàêîì ýòà-

ïå ðàáîò ïðîâîäèòñÿ òàêàÿ êîððåêòèðîâêà íà

ïðàêòèêå. Ýòî äîñòàòî÷íî ñëîæíûé âîïðîñ,

òàê êàê íåîáõîäèìî óòî÷íÿòü íå òîëüêî ðàç-

ìåð çàðàáîòêà è ìåñòî åãî ïîëó÷åíèÿ, íî è

îòðàáîòàííîå âðåìÿ, äàííûå î êîòîðîì ñîáè-

ðàþòñÿ â õîäå äðóãîãî âûáîðî÷íîãî îáñëåäî-

âàíèÿ.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé ÷àñîâîé çàðàáîòíîé

ïëàòû êàæäîé êàòåãîðèè íàåìíûõ ðàáîòíè-

êîâ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå çà îñíîâó ïðè-

íèìàåòñÿ çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêà-

çàòåëÿ ïî Ðîññèè â öåëîì ñ ïîñëåäóþùèì

óòî÷íåíèåì  ñ èñïîëüçîâàíèåì êîýôôèöèåí-

òà ðàñïðîñòðàíåíèÿ, êîòîðûé ðàññ÷èòûâàåò-

ñÿ äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé

íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû íàåìíûõ ðà-

áîòíèêîâ îðãàíèçàöèé äàííîãî ñóáúåêòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ åãî çíà÷åíèåì ïî Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì. Èñïîëüçóåìûå

ïðè ýòîì ïîêàçàòåëè ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñ-

ëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû íàåìíûõ ðàáîòíè-

êîâ îðãàíèçàöèé îïðåäåëÿþòñÿ ïî äàííûì

ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî ïîëíîìó êðó-

ãó îðãàíèçàöèé, òî åñòü íà áàçå ìåòîäîëîãè-

÷åñêèõ ïîäõîäîâ, àíàëèç êîòîðûõ ïðèâåäåí

âûøå. Ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå 4 ðåçóëüòà-

òû ðàñ÷åòîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàçíîé ñòåïå-

íè çàâûøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî

ðåãèîíàì ñòðàíû, ñëåäîâàòåëüíî, è ïðè ðàñ-

÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà áàçå íîâîé

Ìåòîäèêè â ïîëíîé ìåðå óñòðàíèòü òàêîå èñ-

êàæåíèå íå óäàñòñÿ.

Òðåòèé ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò, êîòîðûé

íåîáõîäèìî îòìåòèòü, - ýòî ïîïûòêà èíòåã-

ðèðîâàòü â åäèíóþ ñèñòåìó ðàñ÷åòîâ ðàçíûå

èñòî÷íèêè ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ. Îäíàêî íà

ïðàêòèêå êîððåêòíî ðåàëèçîâàòü òàêîé ïîä-

õîä äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Â Ìåæäóíàðîäíûõ

ðåêîìåíäàöèÿõ â îáëàñòè ñòàòèñòèêè òðóäà

îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ òîìó, ÷òî ðàñõî-

äû íà îïëàòó òðóäà, ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ

è îòðàáîòàííîå âðåìÿ äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê

îäíîìó è òîìó æå ïåðèîäó. Ýòîò ïðèíöèï òðóä-

íî ðåàëèçóåì â Ðîññèè, òàê êàê ñòåïåíü îõâà-

òà  ðåñïîíäåíòîâ, ïåðèîäè÷íîñòü è ñðîêè ïðî-

âåäåíèÿ âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé, ðåçóëüòà-

òû êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ïðè ðàñ÷åòå ñðåä-

íåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðàçëè÷àþòñÿ. Â ñâÿçè ñ

ýòèì âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ îöåíêîé ñòåïå-

íè äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ è
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èõ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà ãåíåðàëüíóþ ñîâî-

êóïíîñòü.

Áåçóñëîâíî, ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì

ñëåäóåò ïðèçíàòü è áîëåå êîððåêòíîå ñ òî÷êè

çðåíèÿ Ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèé â äàí-

íîé îáëàñòè îïðåäåëåíèå êàòåãîðèè «çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà», ïðèíÿòîå â Ìåòîäèêå: «Çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà - ñóììà âûïëàò, ïîëó÷àåìûõ íàåì-

íûì ðàáîòíèêîì, êàê ïðàâèëî, ÷åðåç ðåãóëÿð-

íûå ïåðèîäû âðåìåíè çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ

èëè âûïîëíåííóþ ðàáîòó, à òàêæå çà íåîòðà-

áîòàííîå, íî ïîäëåæàùåå îïëàòå âðåìÿ (íà-

ïðèìåð, çà åæåãîäíûé îòïóñê)». Â îïðåäåëå-

íèè, äåéñòâóþùåì ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðà-

áîòíîé ïëàòû ïî òðàäèöèîííîé ìåòîäîëîãèè,

åñòü ôðàçà: «ðåãóëÿðíî íà÷èñëÿåìîå âîçíàã-

ðàæäåíèå», êîòîðàÿ ââîäèò â çàáëóæäåíèå è

ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ òîãî, ÷òîáû

íå ó÷èòûâàòü ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé

ïëàòû âûïëàòû ïî äîãîâîðàì ÍÈÐ è ãðàíòàì,

áåç êîòîðûõ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãà-

íèçàöèÿõ è âóçàõ âûïîëíèòü çàäà÷ó ïîâûøåíèÿ

ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû áåç óâåëè÷åíèÿ ðàç-

ìåðîâ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìîæíî

òîëüêî ïóòåì ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîò-

íèêîâ.

Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, ðàáîòó ïî ñîâåð-

øåíñòâîâàíèþ ìåòîäîëîãèè ðàñ÷åòà  ñðåäíåé

çàðàáîòíîé ïëàòû íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü,

òàê êàê ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè íîâîé ìåòîäî-

ëîãèè è ñðàâíåíèå èõ ñ ïðîâåäåííûìè íàìè

ðàñ÷åòàìè, èòîãè êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû

âûøå, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîêà íå âñå

ìåòîäîëîãè÷åñêèå è èíôîðìàöèîííûå ïðî-

áëåìû ðåøåíû.

Ðåãèîíû Ðîññèè  äîñòàòî÷íî îäíîðîäíû

ïî âåëè÷èíå àíàëèçèðóåìîãî ðàñõîæäåíèÿ:

êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ñîñòàâëÿåò ëèøü 3,9%.

Îäíàêî àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà ñðåäíåìåñÿ÷-

íîãî äîõîäà îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî

ðÿäó ðåãèîíîâ ñòðàíû, íà íàø âçãëÿä, òðåáó-

åò äîïîëíèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ. Íàïðèìåð,

â ã. Ìîñêâå â 2015 ã. çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçà-

òåëÿ áûëî ðàâíî 57971 ðóáëþ, òî åñòü íà 6339

ðóáëåé ìåíüøå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé

ïëàòû, ðàññ÷èòàííîé ïî ïðåæíåé ìåòîäîëî-

ãèè. Îäíàêî áåç ó÷åòà îïëàòû òðóäà ñîâìåñ-

òèòåëåé äàæå ïðè âòîðîì âàðèàíòå ðàñ÷åòîâ,

êîãäà ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà

øòàòíîãî ðàáîòíèêà ïðåâûøàåò çàðàáîòîê ñî-

âìåñòèòåëÿ çà òîò æå îáúåì ðàáîòû â 1,5 ðàçà,

ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîëæíà

áûòü ìåíüøå íà 18514 ðóáëåé. Ïðè ýòîì íå

ó÷èòûâàëîñü çàâûøåíèå ÷èñëèòåëÿ ïîêàçàòå-

ëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, îáóñëîâëåííîå

âêëþ÷åíèåì â íåãî îïëàòû òðóäà ëèö, ðàáî-

òàþùèõ ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî

õàðàêòåðà.

Ïðîáëåìà êîððåêòíîãî èñ÷èñëåíèÿ ñðåä-

íåé çàðàáîòíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ, áåçóñëîâíî,

ñëîæíîé êàê ñ ìåòîäîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðå-

íèÿ, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáåñïå÷åíèÿ ïðîâîäèìûõ ðàñ÷åòîâ. Äàííûé

ïîêàçàòåëü îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó íàèáîëåå èñ-

êàæàåìûõ â ñòàòèñòèêå. Ê ñîæàëåíèþ, èç ðàñ-

ñìàòðèâàåìîé Ìåòîäèêè íå ÿñíî, ïðîâîäè-

ëàñü ëè êîððåêòèðîâêà  óêàçàííîãî ïîêàçàòå-

ëÿ íà òåíåâóþ ñîñòàâëÿþùóþ. Ïîëó÷åííàÿ â

ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ ñðåäíåìå-

ñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íàåìíûõ

ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ñðåä-

íåìåñÿ÷íûé äîõîä îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-

òè) ïî ðåãèîíàì ñòðàíû ëó÷øå îòðàæàåò óðî-

âåíü îïëàòû íàåìíîãî òðóäà â Ðîññèè, íî ðà-

áîòû â äàííîé îáëàñòè, íà íàø âçãëÿä, íåîá-

õîäèìî ïðîäîëæèòü ñ áîëåå äåòàëüíûì îòðà-

æåíèåì â ñòàòèñòèêå íå òîëüêî îáùåãî çíà-

÷åíèÿ èçó÷àåìîãî ïîêàçàòåëÿ, íî è åãî îòäåëü-

íûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïî êàòåãîðèÿì íàåìíûõ

ðàáîòíèêîâ.

Íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòî-

äîëîãèè ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîò-

íîé ïëàòû íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå - ýòî íå

Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñ-

ëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòîé íà îäíîãî ðàáîòíèêà ïî ïîëíîìó

êðóãó îðãàíèçàöèé è ñðåäíåìåñÿ÷íûì äîõîäîì îò òðóäîâîé

äåÿòåëüíîñòè ïî îòäåëüíûì ðåãèîíàì Ðîññèè â 2015 ã.

Òàáëèöà 6

№ 
п /п 

Регион Среднемесячная заработная 
плата в % к среднемесячному 

доходу от трудовой 
деятельности  

 Российская Федерация 110,9 
1 Чеченская  Республика 124,1 
2 Республика  Северная Осетия - 

Алания 123,7 
3 Архангельская область 122,6 
4 Республика  Дагестан 122,5 
5 Камчатский край 118,7 
6 Республика  Алтай 118,6 
7 Кабардино-Балкарская 

Республика  118,5 
8 Республика  Карелия 118,2 
9 Республика  Коми 118,0 

10 Ивановская область 117,4 
49 г. Москва 110,9 
77 г. Санкт-Петербург 106,4 
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The article discusses methodological issues regarding the calculation of the average wage index for the regional level. In authors'
opinion, the indicator of average monthly nominal wages of employees calculated at the regional level is inadequate in assessing the

implementation of management decisions at the macro level, particularly in connection with the Presidential Decree no. 597 from 07.05.2012
«On measures for implementation of the state social policy», due to a certain lack of comparability between the numerator (size of wage
and salaries fund) and a denominator (average number of employees). Despite the fact that the new method for calculating the average

monthly wage (tested by Rosstat on data for 2015) removes a number of problems in the methodology for calculating this indicator, the
authors believe that it still does not describe the specific information and methodological tools that allow to implement the declared
adjustment procedure for average wages in the region, taking into account differences in the place of receipt of income and place of

residence.
The authors have developed statistical and methodological approach that allows at the expert level to make adjustments to the

calculations of the average wage index, which is especially necessary for those regions of the country, which actively attract foreign labor

or provide jobs to citizens at the expense of additional second job employment and  an a contractual basis. The paper includes calculations
of adjusted values of the average monthly nominal gross wage of workers for Russia as a whole, as well as for Moscow and St. Petersburg.

Keywords: average wage, average monthly income from employment, wage and salaries fund, hours worked, payroll employees, external

second-job employees, workers performing work under legal contracts, average number of payroll workers.
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òîëüêî àêòóàëüíàÿ çàäà÷à ñòàòèñòèêè, íàïðàâ-

ëåííàÿ íà âíåäðåíèå â ñòàòèñòè÷åñêóþ ïðàê-

òèêó Ðîññèè Ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ â

äàííîé îáëàñòè, íî è âàæíåéøàÿ ïîëèòè÷åñ-

êàÿ çàäà÷à, òàê êàê öåëûé ðÿä óïðàâëåí÷åñêèõ

ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå ñàìîãî âûñîêîãî óðîâ-

íÿ, ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâå äàííûõ î ñðåäíåé

çàðàáîòíîé ïëàòå, õîòÿ õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî

ñðåäíåå çíà÷åíèå íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ àäåêâàò-

íîé õàðàêòåðèñòèêîé èçó÷àåìîé ñîâîêóïíî-

ñòè, îñîáåííî â ñëó÷àå ñèëüíîé âàðèàöèè

àíàëèçèðóåìîãî ïîêàçàòåëÿ. Ïðè ïðèíÿòèè

ðåøåíèé íà âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ, íà íàø

âçãëÿä, ñëåäóåò èñõîäèòü íå òîëüêî èç òîæäå-

ñòâà íàçâàíèé ïîêàçàòåëåé, ðàññ÷èòûâàåìûõ

íà ðàçíûõ óðîâíÿõ, íî è èç åäèíñòâà ìåòîäî-

ëîãèè èõ èñ÷èñëåíèÿ, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ

îöåíêè õîäà âûïîëíåíèÿ òàêèõ ðåøåíèé íà

óðîâíå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
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Î  ÏÐÎÁËÅÌÀÕ  ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ  ÖÅÍ

Â ïóáëèêóåìîé ñòàòüå, ïðåäñòàâëÿþùåé îòêëèê íà ñòàòüþ Â.À. Áåññîíîâà «Îá èçäåðæêàõ, ïîðîæäàåìûõ ïðîáëåìàìè

èçìåðåíèÿ èíôëÿöèè» (Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 2016, ¹ 10), ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå âîïðîñû òåîðèè ñòàòèñòèêè öåí,

íà îñíîâå êîòîðûõ Â.À. Áåññîíîâûì àíàëèçèðóþòñÿ ïîêàçàòåëè ÈÏÖ, èñ÷èñëÿåìûå Ðîññòàòîì; ïî åãî ìíåíèþ, ÈÏÖ, âîç-

ìîæíî, çàâûøåí â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ôîðìóëû èíäåêñà Ëàñïåéðåñà, êîòîðàÿ íå ó÷èòûâàåò ôàêòîð çàìåùåíèÿ òîâàðîâ

è óñëóã; ýòî çàâûøåíèå îí, â ÷àñòíîñòè, ñâÿçûâàåò ñ èçìåíåíèåì áàçèñíîãî ïåðèîäà âåñîâ; îí ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ îöåíêó

ðàçìåðà âîçìîæíîãî çàâûøåíèÿ, îäíàêî íå ïîÿñíÿåò, êàê îíà áûëà ïîëó÷åíà. Â ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî ìíå-

íèþ ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè òåîðèè èíäåêñîâ, îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ýòîãî çûâûøåíèÿ âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íî è ïðåä-

ïîëàãàåò ñðàâíåíèå èíäåêñà Ëàñïåéðåñà ñ èíäåêñîì  Ôèøåðà. Êàê íè âàæåí âîïðîñ î âëèÿíèè âûáîðà âåñîâ íà òî÷íîñòü èí-

äåêñà, ñóøåñòâóåò öåëûé ðÿä äðóãèõ ïîëîæåíèé òåîðèè èíäåêñîâ, êîòîðûå íå ðàññìàòðèâàþòñÿ Â.À. Áåññîíîâûì â åãî ñòà-

òüå. Ýòî ïðåæäå âñåãî âîïðîñû îòðàæåíèÿ èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã, îñîáåííî âàæíûå äëÿ èçìåðåíèÿ äèíà-

ìèêè öåí íà ñëîæíûå â òåõíîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè òîâàðû, òàêèå, êàê êîìïüþòåðû, àâòîìîáèëè, ìîáèëüíûå òåëåôîíû

è äð. Ñòàòüÿ Â.À. Áåññîíîâà íîñèò äèñêóññèîííûé õàðàêòåð è áóäåò ñòèìóëèðîâàòü äàëüíåéøóþ äèñêóññèþ ïî âîïðîñàì

òåîðèè èíäåñîâ öåí.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíäåêñ, çàìåùåíèå, ôîðìóëà, ñèñòåìàòè÷åñêàÿ îøèáêà, âåñà èíäåêñà, öåíà, îöåíêà, ïîëåçíîñòü.

JEL: C43, C83, E01, E31.

Þ.Í. Èâàíîâ

Òåîðèÿ ñòàòèñòèêè öåí è àíàëèç äèíàìèêè öåí â

Ðîññèè. Â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå ïðîäîëæà-

åòñÿ îáñóæäåíèå ìíîãèõ òåîðåòè÷åñêèõ ïî-

ëîæåíèé ñòàòèñòèêè öåí, âêëþ÷àÿ ôîðìóëû

èíäåêñîâ, êîíöåïöèþ çàìåùåíèÿ, ýôôåêò

Ãåðøåíêðîíà è äð. Ìíåíèÿ ìíîãèõ àâòîðèòåò-

íûõ ýêñïåðòîâ â îáëàñòè òåîðèè èíäåêñîâ ïî

îñíîâîïîëàãàþùèì êîíöåïöèÿì è îïðåäå-

ëåíèÿì íåðåäêî ïîëÿðíû, à ðåêîìåíäàöèè

ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî òåì èëè

èíûì âîïðîñàì òåîðèè è ìåòîäîëîãèè ñòà-

òèñòèêè öåí â ðÿäå ñëó÷àåâ íîñÿò àëüòåðíà-

òèâíûé õàðàêòåð, ÷òî ñòèìóëèðóåò äèñêóññèþ.

Ïîêàçàòåëüíà â ýòîì îòíîøåíèè ñòàòüÿ Â.À.

Áåññîíîâà «Îá èçäåðæêàõ, ïîðîæäàåìûõ ïðî-

áëåìàìè èçìåðåíèÿ èíôëÿöèè» (Âîïðîñû

ñòàòèñòèêè, 2016, ¹ 10). Ñòàòüÿ êàñàåòñÿ êàê

îáùèõ ïîëîæåíèé òåîðèè ñòàòèñòèêè öåí, òàê

è èõ ïðèìåíåíèÿ ê àíàëèçó äèíàìèêè öåí â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè1.
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Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

1 Ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè èíäåêñîâ öåí âíåñåí â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ÎÎÍ ïî ìåæ-
äóíàðîäíûì ñîïîñòàâëåíèÿì ÂÂÏ ïî ïàðèòåòàì ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè âàëþò; èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ èíäåêñíûõ ôîðìóë äëÿ
ìíîãîñòîðîííèõ ñîïîñòàâëåíèé ïàðèòåòîâ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè âàëþò ïîçâîëÿåò  îöåíèòü  äîñòîèíñòâà è îãðàíè÷åíèÿ ýòèõ ôîðìóë
(ÝÊØ è Ãèðè-Êàìèñà) è èõ îáîñíîâàííîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè; òàêîé àíàëèç ìîæåò áûòü ïîëåçåí äëÿ ñðàâíèòåëüíîé

îöåíêè ôîðìóë òðàäèöèîííûõ èíäåêñîâ öåí.
2 Íà ïðàêòèêå ñòàòèñòè÷åñêèå âåäîìñòâà ìíîãèõ ñòðàí äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ÈÏÖ èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå âåñîâ êîëè÷åñòâà òîâàðîâ â ïåðèîäå,

îòëè÷àþùåìñÿ îò áàçèñíîãî ïåðèîäà öåí, òî åñòü âìåñòî ïåðèîäà 0  èñïîëüçóþò äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåñîâ äàííûå íåêîòîðîãî ïåðèîäà b, êîòîðûé
ìîæåò ïðåäøåñòâîâàòü ïåðèîäó 0 èëè íàõîäèòñÿ ìåæäó ïåðèîäàìè 0 è 1. Òàêóþ ôîðìóëó â òåîðèè ïðèíÿòî íàçûâàòü èíäåêñîì Ëîó. Ñòðîãî
ãîâîðÿ, Ðîññòàò ïðè èñ÷èñëåíèè ÈÏÖ òàêæå ïðèìåíÿåò ôîðìóëó èíäåêñà Ëîó, áàçèñíûé ïåðèîä âåñîâ êîòîðîãî b íå ñîâïàäàåò ñ áàçèñíûì
ïåðèîäîì öåí 0. Ïðè ýòîì âåñà îáíîâëÿþòñÿ  ñ ïîìîùüþ èíäåêñîâ öåí, è èõ ïðèíÿòî íàçûâàòü ãèáðèäíûìè. Â Ðóêîâîäñòâå ïî èíäåêñàì
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïîêàçàíî, ÷òî åñëè ïåðèîä b íàõîäèòñÿ ìåæäó ïåðèîäàìè 0 è 1, òî çíà÷åíèå èíäåêñà Ëîó äîëæíî áûòü áëèçêî çíà÷åíèþ
èíäåêñà Ôèøåðà, è ñëåäîâàòåëüíî, â ýòîì ñëó÷àå èíäåêñ Ëîó íå áóäåò äåìîíñòðèðîâàòü íè çàâûøåíèÿ, íè çàíèæåíèÿ (ñòð. 6, ïàð. 1.33
Ðóêîâîäñòâà). Äðóãèìè ñëîâàìè, ãîäîâîé èíäåêñ Ëîó, â êîòîðîì âåñà íàõîäÿòñÿ ìåæäó ïåðèîäàìè 0 è 1, íå äîëæåí ïîêàçûâàòü çàâûøåíèå.
Â òåîðèè è ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ñòàòèñòèêå  èíäåêñîì Ëàñïåéðåñà ïðèíÿòî íàçûâàòü èíäåêñ, áàçèñíûé ïåðèîä âåñîâ â êîòîðîì
q

0
 ñîâïàäàåò ñ áàçèñíûì ïåðèîäîì öåí ð

0
.

Îñíîâíîå âíèìàíèå â ñòàòüå Â.À. Áåññîíî-

âà  óäåëåíî ðàññìîòðåíèþ âîçìîæíîãî çàâû-

øåíèÿ ÈÏÖ â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì Ðîññòàòîì

èíôîðìàöèîííîé áàçû, íà îñíîâå êîòîðîé

ñòðîÿòñÿ âåñà, à òî÷íåå, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì

áàçèñíîãî ïåðèîäà âåñîâ. Ðàññìîòðåíèå ýòî-

ãî èçìåíåíèÿ âåñîâ ïðèâîäèò Â.À. Áåññîíîâà

ê âûâîäó î âîçìîæíîì çàâûøåíèè ÈÏÖ è î

âëèÿíèè ýòîãî çàâûøåíèÿ íà óæåñòî÷åíèå äå-

íåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè: «Ðîññòàò, ñàì

òîãî íå âåäàÿ, óæåñòî÷èë äåíåæíî-êðåäèòíóþ

ïîëèòèêó». Â îñíîâå ýòîãî çàâûøåíèÿ ëåæèò

â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé, ðàçäåëÿåìîé ìíî-

ãèìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ñòàòèñòèêè

öåí, èñïîëüçîâàíèå äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ÈÏÖ ôîð-

ìóëû èíäåêñà Ëàñïåéðåñà, êîòîðàÿ íå ïîçâî-

ëÿåò ó÷åñòü âëèÿíèå ôàêòîðà çàìåùåíèÿ (ïå-

ðåõîäà íà ïðèîáðåòåíèå äîìàøíèìè õîçÿé-

ñòâàìè áîëåå äåøåâûõ ïðîäóêòîâ, óäîâëåòâî-

ðÿþùèõ òó æå èëè àíàëîãè÷íóþ ïîòðåáíîñòü)2.
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Èíòåðïðåòàöèÿ çàâûøåíèÿ èíäåêñà Ëàñ-

ïåéðåñà âñëåäñòâèå âîçìîæíîãî íåó÷åòà ôàê-

òîðà çàìåùåíèÿ ñòàëà ïîïóëÿðíà ñðàâíèòåëü-

íî íåäàâíî êàê âûâîä èç ýêîíîìè÷åñêîé òå-

îðèè èíäåêñîâ, àâòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ

À.À. Êîíþñ è êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñ-

÷èñëåíèÿ «èñòèííîãî» èíäåêñà ñòîèìîñòè

æèçíè. Â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå â ýòîì êîí-

òåêñòå ïðèíÿòî ññûëàòüñÿ íà àíàëèç ÈÏÖ

ÑØÀ, ïðåäñòàâëåííûé â 1996 ã. êîìèññèåé

êîíãðåññà ÑØÀ., âîçãëàâëåííîé ñåíàòîðîì

Ì. Áîñêèíûì. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî àíàëèçà êî-

ìèññèåé áûë ñäåëàí âûâîä î çàâûøåíèè

ÈÏÖ ÑØÀ âñëåäñòâèå íåó÷åòà ôîðìóëîé èí-

äåêñà Ëàñïåéðåñà ôàêòîðà çàìåùåíèÿ è íå-

êîòîðûõ äðóãèõ ôàêòîðîâ. Îøèáêà â èíäåê-

ñå ÈÏÖ ÑØÀ áûëà âî ìíîãîì ñâÿçàíà ñ òåì,

÷òî âåñà íå ìåíÿëèñü â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî

ïåðèîäà âðåìåíè. Êîìèññèÿ Ì. Áîñêèíà ðå-

êîìåíäîâàëà ïðîèçâîäèòü ïåðåñìîòð áàçèñ-

íîãî ïåðèîäà âåñîâ íå ðåæå, ÷åì ðàç â ïÿòü

ëåò, òîãäà êàê äî ýòîãî ïåðåñìîòð âåñîâ ïðî-

èçâîäèëñÿ îäèí ðàç â 10 ëåò.

×åì ÷àùå ïðîèçâîäèòñÿ ñìåíà âåñîâ, òåì

ìåíüøå çàâûøåíèå èíäåêñà Ëàñïåéðåñà, à

òî÷íåå, òåì â ìåíüøåé ñòåïåíè èíäåêñ Ëàñ-

ïåéðåñà áîëüøå èíäåêñà Ïààøå. Ñèñòåìàòè-

÷åñêîå îïåðåæåíèå èíäåêñîì Ëàñïåéðåñà

èíäåêñà Ïààøå, èçâåñòíîå â ñïåöèàëüíîé ëè-

òåðàòóðå êàê ýôôåêò Ãåðøåíêðîíà, ïðåäïîëà-

ãàåò ñóùåñòâîâàíèå îòðèöàòåëüíîé êîððåëÿ-

öèè ìåæäó èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâ è öåí; â

îòñóòñòâèè òàêîé êîððåëÿöèè ñîîòíîøåíèå

ìåæäó èíäåêñàìè Ëàñïåéðåñà è Ïààøå ìî-

æåò áûòü äðóãèì. Èçìåðåíèå ðàçìåðà èñêàæå-

íèÿ èíäåêñà Ëàñïåéðåñà âåñüìà ïðîáëåìà-

òè÷íî è ïðåäïîëàãàåò, ñòðîãî ãîâîðÿ, ïî

êðàéíåé ìåðå, ñðàâíåíèå ýòîãî èíäåêñà ñ

èíäåêñîì Ôèøåðà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â

Ðóêîâîäñòâå ïî èíäåêñàì ïîòðåáèòåëüñêèõ

öåí, ïîäãîòîâëåííîì ðÿäîì âåäóùèõ ìåæäó-

íàðîäíûõ îðãàíèçàöèé è îïóáëèêîâàííîì

ÌÎÒ â 2004 ã. (äàëåå - Ðóêîâîäñòâî), îòìå÷à-

þòñÿ ïðîáëåìû ñ èçìåðåíèåì ðàçìåðà ñèñòå-

ìàòè÷åñêîé îøèáêè, ñâÿçàííîé ñ íåó÷åòîì

ôàêòîðà çàìåùåíèÿ (ñì. Ðóêîâîäñòâî, ïàð.

11.38-11.60); êðîìå òîãî, îòìå÷àþòñÿ è äðóãèå

âèäû ñèñòåìàòè÷åñêèõ îøèáîê ÈÏÖ, ñâÿçàí-

íûõ ñ èçìåíåíèåì êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã

è ïîÿâëåíèåì íîâûõ ïðîäóêòîâ è íîâûõ òîð-

ãîâûõ òî÷åê, ñ íåòî÷íîñòÿìè â îöåíêå èí-

äåêñîâ öåí íà óðîâíå ýëåìåíòàðíûõ àãðåãà-

òîâ. Âñå ýòè òèïû ñèñòåìàòè÷åñêèõ îøèáîê

îáëàäàþò ñâîéñòâîì àääèòèâíîñòè, è ýòî óñ-

ëîæíÿåò çàäà÷ó èçìåðåíèÿ êàæäîãî òèïà ñè-

ñòåìàòè÷åñêîé îøèáêè â îòäåëüíîñòè. Òåì

íå ìåíåå îöåíêà íàäåæíîñòè ÈÏÖ ïðåäïî-

ëàãàåò íåîáõîäèìîñòü àíàëèçà âëèÿíèÿ âñåõ

óïîìÿíóòûõ âûøå òèïîâ ñèñòåìàòè÷åñêèõ

îøèáîê.

Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ îøèáêà (bias) îáû÷íî

ïîíèìàåòñÿ êàê ñèñòåìàòè÷åñêîå îòêëîíå-

íèå îò òåîðåòè÷åñêè ïðàâèëüíîãî èíäåêñà, â

êà÷åñòâå êîòîðîãî îáû÷íî ðàññìàòðèâàþò

èíäåêñ Ôèøåðà, óäîâëåòâîðÿþùèé ìíîãèì

òåñòàì àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè èíäåêñîâ3.

Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, îäíàêî, ÷òî ðÿä àâòî-

ðèòåòíûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè òåîðèè èí-

äåêñîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñëîæíî îáîñíîâàòü èí-

äåêñ Ôèøåðà ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè è ïðåä-

ïî÷èòàåò ðàññìàòðèâàòü åãî òîëüêî êàê

óäîáíûé ïðàêòè÷åñêèé êîìïðîìèññ. Òàêîé

òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàëñÿ, â ÷àñòíîñòè,

È. Êðåâèñ - àìåðèêàíñêèé ïðîôåññîð Ïåí-

ñèëüâàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïðèçíàííûé âî

âñåì ìèðå ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ìåæäóíà-

ðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé ïàðèòåòîâ ïîêóïà-

òåëüíîé ñïîñîáíîñòè âàëþò. Â ÑÍÑ 2008 â

ãëàâå 15, ïîñâÿùåííîé ìåòîäîëîãèè èñ÷èñ-

ëåíèÿ èíäåêñîâ öåí è êîëè÷åñòâ, êîíñòàòè-

ðóåòñÿ, ÷òî èíäåêñ Ëàñïåéðåñà, êàê ïðàâèëî,

äàåò áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ, ÷åì èíäåêñ

Ïààøå, íî âìåñòå ñ òåì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íåò

îñíîâàíèé îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå îäíîìó èç

ýòèõ äâóõ èíäåêñîâ; èíäåêñ Ôèøåðà ðàññìàò-

ðèâàåòñÿ àâòîðàìè ÑÍÑ êàê ðàçóìíûé ïðàê-

òè÷åñêèé  êîìïðîìèññ. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ

ÑÍÑ, èíäåêñû Ëàñïåéðåñà è Ïààøå äàþò

íèæíèå è âåðõíèå ãðàíèöû, â ïðîìåæóòêå

ìåæäó êîòîðûìè íàõîäèòñÿ òåîðåòè÷åñêèé

èíäåêñ, íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ òî÷íîãî

îïðåäåëåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ èí-

äåêñà4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà èñêàæåíèÿ èí-

äåêñà Ëàñïåéðåñà ïðåäïîëàãàåò åãî ñðàâíå-

3 Âìåñòå ñ òåì èíäåêñ Ôèøåðà íå óäîâëåòâîðÿåò òàêèì âàæíûì òåñòàì àêñèîìàòè÷åñêîé òåîðèè èíäåêñîâ, êàê òðàíçèòèâíîñòü è àääèòèâíîñòü.
4 Àíàëîãè÷íîé òî÷êè çðåíèÿ íà èíäåêñ Ôèøåðà ïðèäåðæèâàëñÿ èçâåñòíûé àíãëèéñêèé ó÷åíûé Ð. Ñòîóí â ñâîåé ðàáîòå «Quantity and price

indexes in national accounts», îïóáëèêîâàííîé Îðãàíèçàöèåé  ýêîíîìè÷åñêîãî  ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (OÝCÐ) â 1956 ã. Îí òàêæå ñêåïòè÷åñêè

îòíîñèòñÿ ê âîçìîæíîñòè íà ïðàêòèêå èçìåðÿòü êàòåãîðèþ ïîëåçíîñòè â ïîëèòýêîíîìè÷åñêîì ñìûñëå (utility), êîíöåïöèÿ êîòîðîé ëåæèò â îñíîâå

ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè èíäåêñîâ è íà áàçå êîòîðîé ôîðìóëèðóåòñÿ ôåíîìåí çàìåùåíèÿ.



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 12/2016 15

Âîïðîñû ìåòîäîëîãèè

íèå ñ èíäåêñîì Ôèøåðà, òåîðåòè÷åñêàÿ îáî-

ñíîâàííîñòü è áåçóïðå÷íîñòü  êîòîðîãî ïîä-

âåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ ìíîãèìè àâòîðèòåòíû-

ìè ó÷åíûìè5.

Òàêèì îáðàçîì, öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü

ðàçëè÷èå ìåæäó êîíñòàòàöèåé îòíîñèòåëüíî

áîëåå âûñîêèõ çíà÷åíèé èíäåêñà Ëàñïåéðå-

ñà ïî ñðàâíåíèþ ñ èíäåêñîì Ïààøå â êà÷å-

ñòâå îáùåãî òåîðåòè÷åñêîãî ïîñòóëàòà è âû-

âîäîì î åãî èñêàæåíèè â òåõ êîíêðåòíûõ óñ-

ëîâèÿõ, êîãäà ïåðåñìîòð âåñîâ ïðîèçâîäèò-

ñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî (íàïðèìåð, åæåãîäíî),

êàê ýòî ïðîèñõîäèò ñ èñ÷èñëåíèåì ÈÏÖ Ðîñ-

ñòàòîì. Ñëåäóåò òàêæå èìåòü â âèäó, ÷òî èñ-

êàæåíèå èíäåêñà ìîæåò áûòü ñâÿçàíî íå òîëü-

êî ñ íåó÷åòîì çàìåùåíèÿ, íî òàêæå ñ ðÿäîì

äðóãèõ ôàêòîðîâ, óïîìÿíóòûõ âûøå. Ýòî îá-

ùèå ïîëîæåíèÿ òåîðèè, êîòîðûå îáåñïå÷è-

âàþò îñíîâó äëÿ àíàëèçà ÈÏÖ â Ðîññèè.

Ïåðåñìîòð áàçû âåñîâ äëÿ ÈÏÖ Ðîññòàòîì

íåñêîëüêî ñìåñòèë áàçèñíûé ïåðèîä  âåñîâ,

íåñêîëüêî áîëüøå îòäàëèë åãî îò òåêóùåãî

ïåðèîäà; ïî ñëîâàì Â.À. Áåññîíîâà, íà÷èíàÿ

ñ 2013 ã. äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåñîâ ñòàëè èñïîëü-

çîâàòü äàííûå î ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ çà äâà ñìå-

ùåííûõ ãîäà, òî åñòü íà ïðîòÿæåíèè 2013 ã.

èñïîëüçîâàëèñü âåñà ïî äàííûì ñ IV êâàðòàëà

2010 ã. ïî III  êâàðòàë 2012 ã., òîãäà êàê ïî ñòà-

ðîé ìåòîäèêå äîëæíû áû áûòü èñïîëüçîâà-

íû äàííûå ñ IV êâàðòàëà 2011 ã. ïî III êâàðòàë

2012 ã. Ýòî èçìåíåíèå,  ïî ìíåíèþ Â.À. Áåñ-

ñîíîâà, ïðåäñòàâëÿåò ïðè÷èíó çàâûøåíèÿ

ÈÏÖ. Ýòî â ïðèíöèïå ñîîòâåòñòâóåò óïîìÿ-

íóòîìó âûøå ïîñòóëàòó, îäíàêî âîçíèêàåò

áîëåå ïðîçàè÷åñêèé âîïðîñ î òîì, â êàêîé

ìåðå óïîìÿíóòîå èçìåíåíèå èíôîðìàöèîí-

íîé áàçû âåñîâ ìîãëî ïîâëèÿòü  íà  çàâûøå-

íèå ÈÏÖ. Â.À. Áåññîíîâ çíàêîìèò ÷èòàòåëÿ

ñî ñâîèìè, ïî åãî ñëîâàì, «ãðóáûìè» îöåí-

êàìè, íå ïîÿñíÿÿ òîãî, êàê îíè áûëè ïîëó÷å-

íû. Ó ÷èòàòåëÿ åñòü âûáîð ïðèíÿòü èëè íå

ïðèíÿòü ýòè ãðóáûå îöåíêè. Èçìåíåíèå áàçèñ-

íîãî ïåðèîäà âåñîâ Ðîññòàòîì íå ïðåäñòàâ-

ëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì, è îíî çíà÷èòåëüíî

ìåíüøå, ÷åì îáû÷íî ðåêîìåíäóåòñÿ â ìåæ-

äóíàðîäíûõ ðóêîâîäñòâàõ ïî ñòàòèñòèêå öåí.

Òåçèñ î âëèÿíèè óïîìÿíóòîãî ïåðåñìîòðà

áàçû âåñîâ Ðîññòàòîì íà çàâûøåíèå ÈÏÖ

ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî àáñòðàêòíûì, à

«ãðóáàÿ» îöåíêà ðàçìåðîâ ýòîãî âëèÿíèÿ, âîç-

ìîæíî, íå âûõîäèò çà ðàìêè òî÷íîñòè, ñ êî-

òîðîé îáû÷íî èñ÷èñëÿåòñÿ ÈÏÖ.

Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå òî÷íîñòü îöåíîê èíäåê-

ñîâ öåí. Â ïåðå÷íå èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòó-

ðû ê ñòàòüå Â.À. Áåññîíîâà ñîäåðæèòñÿ ññûë-

êà íà ìîíîãðàôèþ Î. Ìîðãåíøòåðíà «Î òî÷-

íîñòè ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäå-

íèé», â êîòîðîé àâòîð ïðåäîñòåðåãàåò àíàëè-

òèêîâ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ îò ÷ðåçìåðíî-

ãî îïòèìèçìà â îöåíêå íàäåæíîñòè ìàêðî-

ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Îí, â ÷àñòíîñòè,

îáñóæäàåò ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ òî÷íûõ

îöåíîê ÈÏÖ, êîòîðûå ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ

ïðèìåíåíèåì òåõ èëè èíûõ êîíöåïöèé è ôîð-

ìóë èíäåêñîâ, íî è ñ êà÷åñòâîì ïåðâè÷íîé

èíôîðìàöèè î öåíàõ è êîëè÷åñòâàõ. Îí ãîâî-

ðèò î ïðîáëåìàõ îöåíêè òî÷íîñòè ÈÏÖ, íà

ôîðìèðîâàíèå êîòîðûõ âëèÿåò áîëüøîå ÷èñ-

ëî ôàêòîðîâ, äåéñòâóþùèõ èíîãäà â ïðîòè-

âîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèÿõ; â ýòîé ñâÿçè îí

ïðåäëàãàåò ïðè ïóáëèêàöèè èíäåêñîâ îãðà-

íè÷èâàòüñÿ öåëûìè ÷èñëàìè, áåç äåñÿòûõ. Çà-

áàâíî ÷èòàòü èíôîðìàöèþ â ïðåññå î òîì,

ïèøåò Ìîðãåíøòåðí, ÷òî îöåíêè ÈÏÖ ÑØÀ

óòî÷íåíû íà 0,1. Ýòà ðåìàðêà ãîâîðèò î òîì,

÷òî, ïî ìíåíèþ Ìîðãåíøòåðíà, èíäåêñû öåí

íå èñ÷èñëÿþòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî äåñÿòîé, òàê

êàê íà ýòó òî÷íîñòü âëèÿåò î÷åíü áîëüøîå

÷èñëî ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò äåéñòâîâàòü

â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Íåÿñíî, â êàêîé ìåðå

ýòè ïðåäîñòåðåæåíèÿ ïðèíÿòû Â.À. Áåññîíî-

âûì â åãî àíàëèçå ðàçìåðîâ çàâûøåíèÿ îôè-

öèàëüíîãî ÈÏÖ.

Êàê íè âàæåí âîïðîñ î âëèÿíèè ôîðìóëû

Ëàñïåéðåñà è âûáîðà âåñîâ íà ÈÏÖ, ñóùå-

ñòâóåò ìíîãî äðóãèõ ïðîáëåì èçìåðåíèÿ

ÈÏÖ, êîòîðûå íå ðàññìàòðèâàþòñÿ Â.À. Áåñ-

ñîíîâûì â åãî ñòàòüå. Îñîáóþ âàæíîñòü â

ýòîì ðÿäó ïðîáëåì çàíèìàåò ïðîáëåìà   ó÷å-

òà âëèÿíèÿ èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñ-

ëóã, ïîíèìàåìîãî äîñòàòî÷íî øèðîêî, âêëþ-

÷àÿ òèï ìàãàçèíîâ, â êîòîðûõ ïðîèçâîäÿòñÿ

ïîêóïêè. Íàèáîëüøóþ ñëîæíîñòü ïðåäñòàâ-

5 Òåîðåòè÷åñêàÿ îáîñíîâàííîñòü èíäåêñà Ôèøåðà îñîáåííî íåÿñíà â êîíòåêñòå ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé ïàðèòåòîâ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîá-

íîñòè âàëþò; íàïðèìåð ïðè ñîïîñòàâëåíèè öåí òàêîé îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ñòðàíû, êàê Ìîíãîëèÿ, è òàêîé áîëüøîé ñòðàíû, êàê ÑØÀ.

Ñèììåòðè÷íàÿ òðàêòîâêà îáåèõ ñòðàí â èíäåêñå Ôèøåðà âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé è çäðàâûì ñìûñëîì. Áîëåå îáîñíîâàí-

íûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ÿâëÿåòñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðèìåíåíèå äëÿ ñîïîñòàâëåíèé ïàðèòåòîâ ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè

âàëþò ìåòîäà Ãèðè-Êàìèñà, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò èñ÷èñëåíèå ñðåäíèõ ìåæäóíàðîäíûõ öåí, âåñàìè â êîòîðîì âûñòóïàþò êîëè÷åñòâà ïðîäóêòîâ,

ïðîèçâîäèìûå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàíàõ; ïðèìåíåíèå ýòîãî ìåòîäà ïîçâîëÿåò àäåêâàòíî îòðàæàòü ðîëü ðàçëè÷íûõ ñòðàí â ìèðîâîé ýêîíîìèêå.



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 12/201616

Âîïðîñû ìåòîäîëîãèè

ëÿåò èçìåðåíèå äèíàìèêè öåí íà òåõíîëîãè-

÷åñêè ñëîæíûå òîâàðû, òàêèå, êàê êîìïüþ-

òåðû, àâòîìîáèëè è äð. Íàïðèìåð, òåõíè÷åñ-

êèå õàðàêòåðèñòèêè êîìïüþòåðîâ èìåþò òåí-

äåíöèþ ê óëó÷øåíèþ, òîãäà êàê öåíû íà íèõ

èìåþò òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ, è ýòî çàòðóä-

íÿåò èçìåðåíèå äèíàìèêè öåí. Â ìåæäóíàðîä-

íûõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî èñ÷èñëåíèþ ÈÏÖ â

îòíîøåíèè òàêèõ òîâàðîâ ïðåäëàãàåòñÿ ïðè-

ìåíÿòü òàê íàçûâàåìûå ãåäîíè÷åñêèå èíäåê-

ñû, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò àïïàðàò ìàòåìà-

òè÷åñêîé ðåãðåññèè. Íàïðèìåð, ïðèìåíåíèå

ìåòîäà ãåäîíè÷åñêèõ èíäåêñîâ ñòàòèñòè÷åñ-

êîé ñëóæáîé Íèäåðëàíäîâ ïîçâîëèëî ïðèä-

òè ê âûâîäó î òîì, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî

öåíû àâòîìîáèëåé çà 10 ëåò óâåëè÷èëèñü â

ñòðàíå â ñðåäíåì â äâà ðàçà, òàêæå â äâà ðàçà

â ñðåäíåì óëó÷øèëèñü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñ-

êèå õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîáèëåé, è òàêèì

îáðàçîì «÷èñòûé» èíäåêñ öåí (î÷èùåííûé

îò âëèÿíèÿ èçìåíåíèé â êà÷åñòâå) íà àâòî-

ìîáèëè íå èçìåíèëñÿ. Âëèÿíèå ýòîãî ôàêòî-

ðà íå àíàëèçèðóåòñÿ Â.À. Áåññîíîâûì. Íå àíà-

ëèçèðóþòñÿ è äðóãèå ýëåìåíòû ìåòîäîëîãèè,

íàïðèìåð, èñïîëüçîâàíèå äàííûõ î ÷èñëåííî-

ñòè íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå âåñîâ äëÿ îïðåäå-

ëåíèÿ ñðåäíåé öåíû òîâàðà-ïðåäñòàâèòåëÿ

âìåñòî äàííûõ î ðàçìåðàõ òîâàðîîáîðîòà.

Íàïðèìåð, äîëÿ Ìîñêâû è Ïåòåðáóðãà ïî

÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ çàìåòíî íèæå, ÷åì

ïî äîëå ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ïîòðåáè-

òåëüñêèõ òîâàðîâ è óñëóã. Èñïîëüçîâàíèå äàí-

íûõ î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå âå-

ñîâ âåñüìà õàðàêòåðíî äëÿ ïðàêòèêè ìíîãèõ

ñòðàí, îäíàêî â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðà-

íàõ ðàçëè÷èå ìåæäó âåñàìè íà îñíîâå äàííûõ

î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è î ðàçìåðàõ òîâà-

ðîîáîðîòà, êàê ïðàâèëî, íåçíà÷èòåëüíî. Â

íàøåì æå ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå ÷èñëåííîñ-

òè íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå âåñîâ - ýòî ôàêòîð,

ñêîðåå, çàíèæåíèÿ èíäåêñà.

Â èçäàíèè ÎÎÍ «Practical guide to producing

consumer price index» (2009) ðàññìîòðåíèþ èñ-

òî÷íèêîâ îøèáîê è ñìåùåíèé ÈÏÖ (bias)

ïîñâÿùåíà öåëàÿ ãëàâà è îòìå÷àåòñÿ çíà÷è-

òåëüíîå ÷èñëî èñòî÷íèêîâ è ïðè÷èí âîçìîæ-

íîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî ñìåùåíèÿ èíäåêñà

(íåäîñòàòî÷íûé ó÷åò êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ, ñå-

çîííîñòè, òèï ìàãàçèíà, íîâûå ïðîäóêòû, ôàê-

òîð çàìåùåíèÿ, òðàêòîâêà ðàñõîäîâ íà ïðèîá-

ðåòåíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ äëèòåëüíî-

ãî ïîëüçîâàíèÿ). Âñå ýòè ôàêòîðû ìîãóò âëè-

ÿòü íà òî÷íîñòü ÈÏÖ â ðàçíîì íàïðàâëåíèè.

Àíàëèç ýòèõ èñòî÷íèêîâ ñìåùåíèé íåîáõî-

äèì äëÿ îöåíêè íàäåæíîñòè ÈÏÖ.

 Â.À. Áåññîíîâ âûäâèãàåò òåçèñ î òîì, ÷òî

çàâûøåííûå çíà÷åíèÿ ÈÏÖ èìåëè ñâîèì

ñëåäñòâèåì óæåñòî÷åíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé

ïîëèòèêè, îäíàêî ññûëêè àâòîðà íà äèíàìè-

êó ïðîöåíòíîé ñòàâêè â ïîäòâåðæäåíèå òå-

çèñà îá óæåñòî÷åíèè äåíåæíî- êðåäèòíîé

ïîëèòèêè íåäîñòàòî÷íû, òåì áîëåå ÷òî â

2016 ã. ïðîèçîøëî íåêîòîðîå ñíèæåíèå ïðî-

öåíòíîé ñòàâêè, íî êðîìå òîãî, íåîáõîäèì

àíàëèç äðóãèõ ïðîÿâëåíèé äåíåæíî-êðåäèò-

íîé ïîëèòèêè.

Öåíòðàëüíûé áàíê ÐÔ îñóùåñòâëÿåò äå-

íåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó ñ ïîìîùüþ ðàç-

ëè÷íûõ èíñòðóìåíòîâ è ïðè ðàçðàáîòêå ýòîé

ïîëèòèêè ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå öåëûé íà-

áîð ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è âëè-

ÿíèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Òàêèì îáðàçîì,  ðå-

àëèçàöèÿ äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ìî-

æåò èìåòü ðàçëè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ.

Èíäåêñû öåí íà æèëèùíûå óñëóãè. Äðóãîé âîï-

ðîñ ìåòîäîëîãèè èñ÷èñëåíèÿ ÈÏÖ, äîñòàòî÷-

íî ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàåìûé Â.À. Áåññîíî-

âûì, êàñàåòñÿ òðàêòîâêè ðàñõîäîâ íà îïëàòó

æèëèùíûõ óñëóã â êîíòåêñòå èñ÷èñëåíèÿ Ðîñ-

ñòàòîì  ÈÏÖ. Îí îòìå÷àåò, ÷òî «ñëîæíîñòü

êîððåêòíîãî ó÷åòà ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëüÿ

îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî æèëüå ïðèîáðåòàþò íå

òîëüêî äëÿ ïðîæèâàíèÿ â íåì, íî òàêæå â èí-

âåñòèöèîííûõ öåëÿõ» (çàìåòèì ïîïóòíî, ÷òî

ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ ïðîæè-

âàíèÿ - ýòî òîæå èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êà-

ïèòàë) è äàëåå îí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ó÷åò ðàñ-

õîäîâ íà îïëàòó æèëüÿ ïî äàííûì î ðàñõîäàõ

íà åãî ïîêóïêó íåâîçìîæåí è ÷òî â ðàçâèòûõ

ñòðàíàõ ó÷èòûâàþò àðåíäíóþ ïëàòó çà æèëüå.

Ýòè  çàìå÷àíèÿ âûçûâàþò íåêîòîðîå íåäîóìå-

íèå, òàê êàê ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ðàç-

âèòûå ñòðàíû âûíóæäåííî ïðèìåíÿþò àðåí-

äíóþ ïëàòó, à íå öåíû íà ïðèîáðåòåíèå æè-

ëüÿ. Íà ñàìîì äåëå, öåíû íà ïîêóïêó æèëüÿ

íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê ÈÏÖ, à èìåþò îòíî-

øåíèå ê öåíàì íà èíâåñòèöèè. Âêëþ÷åíèå â

ÈÏÖ öåí íà ïðèîáðåòåíèå æèëèù çíà÷èòåëü-

íî èçìåíèëî áû îõâàò ÈÏÖ. Â ìåæäóíàðîä-

íîé Êëàññèôèêàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïî-

òðåáëåíèÿ ïî öåëÿì (ÊÈÏÖ), êîòîðàÿ ÿâëÿ-

åòñÿ âàæíûì ýëåìåíòîì ìåòîäîëîãèè èñ÷èñ-

ëåíèÿ ÈÏÖ, ðàñõîäû íà æèëüå âêëþ÷àþò ïëà-

òåæè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, íî íå

ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå æèëèù.  Äàëåå Â.À.
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Áåññîíîâ îòìå÷àåò, ÷òî Ðîññòàò ÿêîáû íå

âêëþ÷àåò â ÈÏÖ ðàñõîäû íà îïëàòó æèëèù-

íûõ óñëóã, è ýòî, ïî åãî ìíåíèþ, òàêæå ïðåä-

ñòàâëÿåò ôàêòîð çàâûøåíèÿ ÈÏÖ. Ýòîò âûâîä

âûçûâàåò ñîìíåíèå. Òàê, ïî äàííûì Ðîññòà-

òà, öåíû íà æèëèùíûå óñëóãè âûðîñëè â îê-

òÿáðå 2016 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ îêòÿáðåì 2015

ã. íà 5,5%. Íà ñàìîì äåëå, Ðîññòàò íå âêëþ÷à-

åò â ñòðóêòóðó âåñîâ  ÈÏÖ òàê íàçûâàåìóþ

âìåíåííóþ àðåíäíóþ ïëàòó (óñëîâíî èñ÷èñ-

ëåííóþ àðåíäíóþ ïëàòó â îòíîøåíèè æèëèù,

çàíèìàåìûõ èõ ñîáñòâåííèêàìè), íî ïðè èñ-

÷èñëåíèè èíäåêñà öåí íà æèëèùíûå óñëóãè

èñïîëüçóåò äàííûå î äèíàìèêå ôàêòè÷åñêîé

àðåíäíîé ïëàòû. Åñëè áû Ðîññòàò äåëàë îöåí-

êè âìåíåííîé àðåíäíîé ïëàòû, òî ýòî ïîâû-

ñèëî áû âåñ ðàñõîäîâ íà æèëüå, íî êàêîå ýòî

îêàçàëî áû âëèÿíèå íà îáùóþ äèíàìèêó ÈÏÖ

(íà åãî îòíîñèòåëüíîå ïîâûøåíèå èëè ïîíè-

æåíèå), ñêàçàòü ñëîæíî; ýòî çàâèñèò îò äèíà-

ìèêè öåí íà æèëèùíûå óñëóãè, êîòîðàÿ ìî-

æåò áûòü ðàçëè÷íîé â ðàçíûå ïåðèîäû.
Âîïðîñ î òðàêòîâêå âìåíåííîé àðåíäíîé

ïëàòû èìååò òåîðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé
õàðàêòåð. Â ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî
èñ÷èñëåíèþ ÈÏÖ  ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëÿòü

âìåíåííóþ àðåíäíóþ ïëàòó äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
âåñà ðàñõîäîâ íà æèëüå â îáùåì ÈÏÖ; ýòà âìå-
íåííàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà îïðåäåëÿåòñÿ â îòíî-

øåíèè æèëèù, çàíèìàåìûõ èõ ñîáñòâåííèêà-
ìè, íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ ñòàâîê ôàêòè÷åñ-
êîé àðåíäíîé ïëàòû ê àíàëîãè÷íûì  æèëè-

ùàì, çàíèìàåìûì èõ ñîáñòâåííèêàìè. Â îñ-
íîâå òàêîé ðåêîìåíäàöèè ëåæèò ïðåäïîëî-
æåíèå î òîì, ÷òî èñêëþ÷åíèå ýòèõ æèëèù (ÿâ-

ëÿþùèõñÿ âàæíûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè ìíî-
ãèõ ñòðàí ìèðà) èç ðàñ÷åòà ÈÏÖ  èñêàçèëî áû
èçìåðåíèå ðÿäà âàæíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ

ïåðåìåííûõ. Â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå îá-
ñóæäàëèñü ïðåäëîæåíèÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ
îïðåäåëåíèÿ âåñà æèëèù, çàíèìàåìûõ èõ ñîá-

ñòâåííèêàìè, íå ñòàâêè ôàêòè÷åñêîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà àíàëîãè÷íîå  æèëüå, à  ôàêòè-
÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ýòîãî æèëüÿ.

Îäíàêî ýòî ïðåäëîæåíèå íå ïîëó÷èëî ïîä-
äåðæêè ó ìíîãèõ ýêñïåðòîâ â ýòîé îáëàñòè, è
îíî íå íàøëî îòðàæåíèÿ â ðåêîìåíäàöèÿõ

ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ïî äàííîé òåìå6.

Ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû ñ èñ÷èñëåíèåì

âìåíåííîé àðåíäíîé ïëàòû ñâÿçàíû ñ èäåí-

òèôèêàöèåé æèëèù, çàíèìàåìûõ èõ ñîáñòâåí-

íèêàìè, àíàëîãè÷íûõ ïî ñâîèì õàðàêòåðèñ-

òèêàì æèëèùàì, ñäàâàåìûì â àðåíäó, ÷òî íå-

îáõîäèìî äëÿ èñ÷èñëåíèÿ âìåíåííîé àðåíä-

íîé ïëàòû. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè

ïðîáëåìû ïðàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà íå ïîçâî-

ëèëè Ðîññòàòó èñ÷èñëÿòü âìåíåííóþ àðåíäíóþ

ïëàòó äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåñà ðàñõîäîâ íà æè-

ëüå â ÈÏÖ. Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò îòìåòèòü,

÷òî Ðîññòàò âêëþ÷àåò îöåíêè âìåíåííîé

àðåíäíîé ïëàòû â ÂÂÏ è â ðàñõîäû äîìàø-

íèõ õîçÿéñòâ íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, ÷òî

ñîîòâåòñòâóåò ïîëîæåíèÿì ÑÍÑ 2008 è ïðåä-

øåñòâóþùèõ âåðñèé ÑÍÑ è òåì ñàìûì äîïóñ-

êàåò èçâåñòíóþ íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü â îò-

íîøåíèè òðàêòîâêè ýòîé ñòàòüè.
Òàêèì îáðàçîì, ñóììèðóÿ âûøåñêàçàííîå,

ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Â.À. Áåññîíîâ íå àíà-
ëèçèðóåò âëèÿíèå ìíîãèõ ôàêòîðîâ íà ÈÏÖ
(âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî äëÿ òàêîãî àíàëèçà ïî-

òðåáîâàëñÿ áû äîñòóï ê äåòàëüíûì äàííûì,
è ýòî òðóäíî ïîñòàâèòü åìó â âèíó),  êîòîðûå,
âîçìîæíî, äåéñòâóþò â ïðîòèâîïîëîæíîì

íàïðàâëåíèè. Âûâîä Â.À. Áåññîíîâà î çàâû-
øåíèè ÈÏÖ íà îñíîâå àíàëèçà òîëüêî îäíî-
ãî ôàêòîðà, òî åñòü èçìåíåíèÿ áàçèñíîãî ïå-

ðèîäà âåñîâ (à ãëàâíîå, î ðàçìåðàõ âîçìîæíî-
ãî çàâûøåíèÿ  ÈÏÖ), âûçûâàåò âîïðîñû î åãî
îáîñíîâàííîñòè; ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòàðûìè

è íîâûìè áàçèñíûìè ïåðèîäàìè âåñîâ íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì, à «ãðóáàÿ»
îöåíêà ðàçìåðà çàâûøåíèÿ ÈÏÖ â ðåçóëüòàòå

èçìåíåíèÿ áàçèñíîãî ïåðèîäà âåñîâ, âîçìîæ-
íî, íå âûõîäèò çà ðàìêè ñòåïåíè òî÷íîñòè, ñ
êîòîðîé èñ÷èñëÿþòñÿ ÈÏÖ. Êàê îòìå÷åíî

âûøå, îöåíêà íàäåæíîñòè ÈÏÖ ïðåäïîëàãà-
åò íåîáõîäèìîñòü àíàëèçà âëèÿíèÿ äðóãèõ òè-
ïîâ ñèñòåìàòè÷åñêèõ îøèáîê. Åæåãîäíûé

ïåðåñìîòð ñèñòåìû âåñîâ, îñóùåñòâëÿåìûé
Ðîññòàòîì,  íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì
ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè îöåíîê ÈÏÖ. Â ýòîì

æå íàïðàâëåíèè äåéñòâóåò ïðèìåíåíèå ìî-
äèôèöèðîâàííîé ôîðìóëû èíäåêñà Ëàñïåé-
ðåñà, êîòîðàÿ ñîäåéñòâóåò îáíîâëåíèþ âåñîâ.

Ñàìà êîíöåïöèÿ çàâûøåíèÿ ÈÏÖ â ðåçóëüòà-
òå íåó÷åòà ôàêòîðà çàìåùåíèÿ ïðîäîëæàåò
îáñóæäàòüñÿ â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå, è îò-

ìå÷àþòñÿ ïðîáëåìû ñ èçìåðåíèåì ýòîãî ôå-
íîìåíà7. Âûçûâàåò íåäîóìåíèå îáñóæäåíèå
Â.À. Áåññîíîâûì âîïðîñà î òðàêòîâêå Ðîñ-

6 Â èçäàíèè ÎÎÍ «Practical guide to producing consumer price index» (2009) ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê îòðàæåíèþ æèëèùíûõ óñëóã
äëÿ æèëèù, çàíèìàåìûõ èõ ñîáñòâåííèêàìè, íî äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî èñ÷èñëåíèå âìåíåííîé àðåíäíîé ïëàòû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åäèíñòâåí-
íóþ ïðàêòè÷åñêóþ  âîçìîæíîñòü îòðàæåíèÿ â ÈÏÖ ïðîæèâàíèÿ â ñîáñòâåííîì æèëèùå (ïàð. 9.1.15).
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Âîïðîñû ìåòîäîëîãèè

ñòàòîì ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëèùíûõ óñëóã.

Â ñòàòüå Â.À. Áåññîíîâà ñîäåðæàòñÿ ññûëêè
íà âîçìîæíûå èñêàæåíèÿ ÈÏÖ â ñèëó äåé-
ñòâèÿ äðóãèõ ôàêòîðîâ (â äîïîëíåíèå ê çàâû-

øåíèþ ââèäó íåäîó÷åòà ôàêòîðà çàìåùåíèÿ,
òî åñòü ââèäó èçìåíåíèÿ áàçèñíîãî ãîäà âå-
ñîâ), îäíàêî äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ýòèìè äðó-

ãèìè ôàêòîðàìè àâòîð îòñûëàåò ÷èòàòåëÿ ê
äðóãèì èñòî÷íèêàì; â ýòèõ èñòî÷íèêàõ, îäíà-
êî, íå îáñóæäàþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå ïðîáëå-

ìû ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè öåí.

Âìåñòå ñ òåì îáñóæäåíèå ïðîáëåì ñòàòè-

ñòèêè ÈÏÖ â ñòàòüå Â.À. Áåññîíîâà ñëåäóåò

ïðèâåòñòâîâàòü. Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî åãî ñòà-

òüÿ ñòèìóëèðóåò äàëüíåéøóþ äèñêóññèþ ïî

âîïðîñàì ìåòîäîëîãèè ñòàòèñòèêè öåí, êî-

òîðàÿ îõâàòûâàåò ðàçëè÷íûå àñïåêòû. Êàê

áûëî îòìå÷åíî âûøå, ìíîãèå ýêñïåðòû â

îáëàñòè òåîðèè èíäåêñîâ ïðèäåðæèâàþòñÿ

ïîëÿðíûõ òî÷åê çðåíèÿ ïî êàðäèíàëüíûì âîï-

ðîñàì òåîðèè. Îäèí èç âîïðîñîâ, çàñëóæèâà-

þùèõ îáñóæäåíèÿ, êàñàåòñÿ âçàèìîñâÿçè ìåæ-

äó ÈÏÖ äëÿ ðåãèîíîâ è ÈÏÖ äëÿ ýêîíîìèêè

â öåëîì; â ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî

ñòàòèñòèêå öåí ïðåäëàãàåòñÿ èñ÷èñëÿòü ÈÏÖ

äëÿ ýêîíîìèêè â öåëîì ïóòåì àãðåãèðîâàíèÿ

ðåãèîíàëüíûõ ÈÏÖ ñ ïîìîùüþ äîëåé ðåãè-

îíîâ â êà÷åñòâå âåñîâ. Â Ðîññèè ñóùåñòâóåò

çíà÷èòåëüíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ  äèôôåðåíöèàöèÿ

öåí íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è óñëóãè, è

èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà ðåãèîíîâ â ýêîíî-

ìèêå ñòðàíû âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå ñðåä-

íèõ öåí, îäíàêî íåÿñíî, ñëåäóåò ëè ðàññìàò-

ðèâàòü ýòî èçìåíåíèå ñðåäíèõ öåí êàê ôàê-

òîð äèíàìèêè ÈÏÖ. Îáñóæäåíèå ýòîãî è äðó-

ãèõ âîïðîñîâ òåîðèè è ìåòîäîëîãèè ñòàòèñ-

òèêè öåí áóäåò ñîäåéñòâîâàòü ñîâåðøåíñòâî-

âàíèþ ìåòîäîëîãèè, àíàëèçó ïóáëèêóåìûõ

äàííûõ. Ìû ñîãëàñíû ñ åãî ìíåíèåì î òîì,

÷òî Ðîññòàò äîëæåí îáåñïå÷èâàòü  ëó÷øåå èí-

ôîðìèðîâàíèå î ïðîèçâîäèìûõ èçìåíåíèÿõ

ìåòîäîëîãèè.
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(Voprosy statistiki, 2016, no. 10); the article considers selected issues of theory of price statisics which are the basis of V.A.
Bessonov analysis of CPI computed by the Rosstat; in his opinion the CPI is apparently upward biased due to the use of
Laspeyres formula which does not reflect the substitution affect; he attributes in particular this bias to the change of  the
weights base period; he presents his estimate of the magnitude of the bais but does not clarify how it was obtained. It is worth
noting in this context that many experts in index theory believe that measuring of the magnitude of the bias is problematic and
comparing Laspeyres index with Fisher index might be requied for this purpose. As an important the issue of the choice of the
weights base period as it is there are some other important issues of price statistics theory which are not analised by the auther.
These refer to measuring of change of quality of  goods which is particularly important for computation of price changes of the
technological complex products such as computers, cars, cell phones and so forth. The article by V.A. Bessonov  will stimulate
futher discussion on price statistics theory.

Keywords: index, substitution, formula, bias, index weights, price, estimate, utility.
JEL:  C43, C83, E01, E31.

References

1. Ershov E.B. Situatsionnaya teoriya indeksov tsen i kolichestv [Situational theory of price and quantities]. Moscow, RIOR Publ., 2011. (In Russ.).
2. Ivanov Yu.N. Novyye mezhdunarodnyye standarty po statistike tsen i praktika stran SNG [On new international standard in compilation of price

statistics and review of practices in CIS countries]. The HSE Economic Journal, 2007, no. 3. (In Russ.).
3. Consumer Price Index Manual. ILO, IMF, World Bank, Eurostat, 2007. (In Russ.).
4. The System of National Accounts 2008, edition of the United Nations Secretariat, 2011.
5. Stone R. Quantity and price indexes in national accounts, OEEC, 1956.



 Вопросы статистики, 12/2016 19

статистики труда с учетом международных реко-
мендаций1. Его основное применение обозначено 
в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 для рас-
четных целей: «…при планировании расходов на 
повышение оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы и оценке достижения 
значений целевых показателей заработной платы, 
установленных в региональных планах меропри-
ятий (”дорожных картах”) изменений в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение 
эффективности образования и науки, культуры, 
здравоохранения и социального обслуживания 
населения»2.

СтатиСтичеСкие  реСурСы  и  методы  прогнозирования 
показателя  заработной  платы  наемных  работников

е.в. зарова,
С.н. мусихин,
п.а. Смелов

Внедренный в статистическую практику пока-
затель - среднемесячная начисленная заработная 
плата наемных работников (ЗНР) в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) - несет в себе новые информацион-
ные возможности для решения задач управления 
на уровне субъектов Российской Федерации и 
страны в целом.

Разработанный в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
11 июля 2015 г. № 698 данный показатель являет-
ся ключевым в реализации плана мероприятий 
по совершенствованию системы показателей 
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статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой 
деятельности» // Собрание законодательства РФ, 27.07.2015 № 30, ст. 4584.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в 
связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности)» // Собрание законодательства РФ, 28.09.2015 № 39, ст. 5401.

СтатиСтичеСкие   методы   и   методология   анализа

В статье изложены вопросы формирования исходной информационно-статистической базы, необходимой для расчета 
показателя среднемесячной заработной платы, и обосновываются методические приемы прогнозирования этого показателя 
на уровне субъектов Российской Федерации. В качестве концептуальной основы авторы предлагают использовать методику 
расчета среднемесячной номинальной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, введенную в практику работы Росстата в апреле 2016 г. 

Особое внимание в публикации уделено решению вопросов прогнозной оценки заработной платы применительно к формальному 
и неформальному секторам экономики на основе агрегирования различных по охвату экономических единиц рассматриваемой 
статистической совокупности и степени статистической надежности источников информации: статистической отчетности 
и выборочных обследований. Практическая значимость изложенного в статье алгоритма подтверждается его апробацией на 
реальных статистических данных по Российской Федерации и городу Москве.

Ключевые слова: заработная плата, наемный работник, прогноз, квартальный период, статистическая отчетность, вы-
борочное обследование.

JEL: C53, C81, C83.



Вопросы статистики, 12/201620

Статистические методы и методология анализа

3 Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы 19-й Международной конфе-
ренции статистиков труда. URL: http://www.gks.ru/metod/resol.pdf.

4 Приказ Росстата от 14.04.2016 № 188 «Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности)».

5 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц за 2015 год. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/sred-zarp-naem.htm.

Новый показатель заработной платы соответс-
твует требованиям к официальной статистичес-
кой методологии в сфере труда, содержащимся в 
Резолюции 19-й Международной конференции 
статистиков труда (2013 г.)3, и обеспечивает 
полный учет объема трудовой деятельности как 
в формальном, так и в неформальном секторах 
экономики. Это обусловливает возможность 
его широкого применения для решения задач, 
связанных с бюджетным планированием и 
прогнозированием социально-экономического 
развития. В связи с этим актуальной является 
задача разработки методики прогнозирования 
уровня среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физичес-
ких лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в разрезе субъектов Российской 
Федерации на основе базовой Методики расчета 
данного показателя, утвержденной приказом 
Росстата № 188 от 14 апреля 2016 г.4. Решению 
этой методической задачи посвящена настоящая 
статья.

методологическая основа и информационные 
источники прогнозирования показателя 

среднемесячной заработной платы  
наемных работников

Теоретическая и прикладная новизна внед-
ренной в статистическую практику Методики 
расчета показателя заработной платы наемных 
работников состоит в решении методологических 
вопросов агрегирования разнородных по уровню 
надежности источников статистической инфор-
мации: статистической отчетности организаций, 
результатов федеральных выборочных наблюдений 
доходов населения, бюджетов домашних хозяйств, 
выборочного обследования рабочей силы. 

Указанные источники базовой Методики 
обусловливают информационную основу про-
гнозирования показателя ЗНР и возможный 
«горизонт» прогнозирования. В качестве такой 
информационной базы в настоящее время могут 
быть использованы:

- значения показателя «среднемесячная начис-
ленная заработная плата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности)» в разрезе субъектов 
Российской Федерации за 2015 г., опубликован-
ные Росстатом в апреле 2016 г.5;

- ежемесячные данные о среднемесячной на-
численной заработной плате и среднесписочной 
численности работников крупных и средних 
организаций, получаемые на основе отчетности 
(формы № П-4 и № 1-Т); 

- данные выборочного обследования доходов 
населения и участия в социальных программах за 
2015 г., включающие информацию о распределе-
нии по квартальным периодам суммы годового 
заработка работников по основному месту работы 
(Лист-вкладыш к форме № 2-доходы);

- результаты ежемесячного федерального вы-
борочного обследования рабочей силы.

Указанный набор исходных данных определил 
возможность разработки методики и расчета на 
ее основе прогнозных оценок среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (средне-
месячного дохода от трудовой деятельности) по 
«накопленным» квартальным периодам с начала 
года, то есть получения краткосрочных прогноз-
ных оценок.

Апробация представленной ниже методики 
состоит в получении прогнозных значений по 
субъектам Российской Федерации показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы 
на третий и четвертый квартальные периоды с на-
чала 2016 г., а также первый и второй квартальные 
периоды 2017 г. по категориям:

1) работники организаций - юридических лиц, 
включая работников крупных и средних органи-
заций, малых предприятий и микропредприятий 
(ЮЛ);

2) лица, выполнявшие работу по договорам 
гражданско-правового характера в организаци-
ях - юридических лицах, для которых эта работа 
является основной (единственной) (ГПД);



    Вопросы статистики, 12/2016 21

Статистические методы и методология анализа

3) работники у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
(ФЛИП).

концептуальный подход к прогнозированию 
показателя среднемесячной заработной  

платы наемных работников в разрезе 
субъектов российской Федерации

Накопление за ряд лет информации о квар-
тальных распределениях годового заработка, 
получаемой по итогам проведения выборочного 
обследования доходов населения и участия в 
социальных программах, обеспечит возмож-
ность перехода к следующему методическому и 
расчетному этапу - разработке среднесрочных 
(на три-пять лет) прогнозных оценок показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников всех категорий.

Приведенные ниже исходные формулы ал-
горитма получения прогнозных оценок сред-
немесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой де-
ятельности) по квартальным периодам с начала 
года соответствуют концептуальным формулам 
базовой Методики расчета среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных ра-
ботников6:

 ,
общ

kj
kj общ

kj k

F
f

N m
=

⋅
 (1)

где f
kj
 - среднемесячная начисленная заработная плата 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц за k-й квартальный 
период j-го субъекта Российской Федерации;F

kj
общ - фонд 

оплаты труда всех наемных работников за k-й кварталь-
ный период j-го субъекта Российской Федерации; N

kj
общ - 

общая численность всех наемных работников за k-й квар-
тальный период j-го субъекта Российской Федерации;  
m

k
 - накопленное число месяцев с начала года в k-м квар-

тальном периоде (I квартал - 3 месяца, II квартал - 6 месяцев,  
III квартал - 9 месяцев, IV квартал - 12 месяцев).

Фонд оплаты труда всех категорий наемных 
работников за k-й квартальный период j-го субъ-

екта Российской Федерации рассчитывается по 
формуле:

 F
kj
общ

 
= F

kj
ЮЛ + F

kj
ГПД + F

kj
ФЛИП, (2)

где F
kj
ЮЛ - фонд оплаты труда наемных работников кате-

гории ЮЛ за k-й квартальный период j-го субъекта Рос-
сийской Федерации; F

kj
ГПД - фонд оплаты труда наемных 

работников категории ГПД за k-й квартальный период 
j-го субъекта Российской Федерации; F

kj
ФЛИП - фонд 

оплаты труда наемных работников категории ФЛИП 
за k-й квартальный период j-го субъекта Российской 
Федерации.

Исходя из вышеуказанных формул (1) и (2), 
а также с учетом того, что фонд оплаты труда по 
каждой категории наемных работников определя-
ется согласно Методике как произведение сред-
нечасовой заработной платы наемных работников 
и их оплаченного времени, прогнозирование 
итогового показателя среднемесячной начис-
ленной заработной платы на квартальные пери-
оды с начала года и за год в целом по субъектам 
Российской Федерации должно осуществляться 
на основе включения в расчет соответствующих 
значений показателей:

- численности наемных работников i-й кате-
гории на прогнозный квартальный период j-го 
субъекта Российской Федерации;

- среднечасовой заработной платы i-й ка-
тегории наемных работников на прогнозный 
квартальный период j-го субъекта Российской 
Федерации;

- оплаченного времени наемных работников 
i-й категории на прогнозный квартальный период 
j-го субъекта Российской Федерации.

исходный этап - прогнозирование 
численности наемных работников  

на основе данных отчетности организаций 
и федерального выборочного обследования 

рабочей силы

Получение прогнозных значений для указан-
ных выше групп показателей требует выполнения 
трех расчетных этапов.

Первый этап - производится прогнозирова- 
ние численности наемных работников по кате-
гориям.

6 Лайкам К.Э., Зайнуллина З.Ж., Зарова Е.В. Методология расчета среднемесячной заработной платы // Вопросы статистики. 
2016. № 7. С. 54.
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Алгоритм этого этапа включает следующие 
итерации:

А. Прогнозирование среднесписочной числен-
ности работников по полному кругу организаций на 
основе данных статистической отчетности, инфор-
мация по которой имеется по месяцам и уточняется 
по итогам года. Эта информация как более надежная 
и оперативная по сравнению с результатами выбо-
рочного обследования рабочей силы (ОРС) является 
«стержневой» для прогнозирования численности 
наемных работников по всем используемым в Ме-
тодике категориям (ЮЛ, ГПД, ФЛИП).

Б. Получение прогнозной оценки численности 
наемных работников категории ЮЛ (определяе-
мой на базе ОРС) через коэффициент приведе-
ния этой численности к прогнозному значению 
среднесписочной численности работников по 
полному кругу организаций.

В. Расчет прогнозной оценки численности 
наемных работников категорий ГПД и ФЛИП 
через коэффициент соотношения численности 
наемных работников этих категорий с численно-
стью наемных работников категории ЮЛ.

Реализация указанного алгоритма представле-
на на примере исходных данных по Российской 
Федерации и по г. Москве, включающих пока-
затели среднесписочной численности работни-
ков по полному кругу организаций по данным 
отчетности и численности наемных работников 
категории ЮЛ по результатам федерального 
выборочного обследования рабочей силы (см. 
таблицы 1 и 2 ниже).

По первому показателю исходные данные 
включают значения по «накопленным» квар-
тальным периодам с начала года и уточненные 
годовые оценки за период: 2013 г. - 1-е полугодие 
2016 г. Кроме того, в исходные данные включены 
значения показателя за январь-август 2016 г. 

По второму показателю исходные данные 
представляют собой результаты ОРС за соответс-
твующие «накопленные» квартальные периоды, 
включая январь-июнь 2016 г.

Итак, реализация вышеуказанного алгоритма 
предполагает следующие «шаги»:

А. Расчет прогнозного значения среднесписоч-
ной численности работников по полному кругу 
организаций на квартальный период с начала 
года, который может выполняться по одной из 

приведенных ниже формул в зависимости от на-
личия исходных данных:

1) N пр
k+1

 = N
k
факт + 2*(N

t*
 – N

k
факт), если последние 

отчетные данные о среднесписочной численнос-
ти известны на первый месяц (t*), следующий за 
последним отчетным квартальным периодом с 
начала года;

2) (N пр
k+1

 = N
k
факт + 1/2*(N

t**
 – N

k
факт), если по-

следние отчетные данные о среднесписочной 
численности известны на второй месяц (t**), 
следующий за последним отчетным квартальным 
периодом с начала года;

3) N пр
k+1

 = N пр
k
  * k

_
(k+1)/k

, если N пр
k
  - это прогнозная 

оценка за предшествующий квартальный период.

Условные обозначения:
N пр

k+1
 - прогнозная оценка среднесписочной 

численности работников по полному кругу 
организаций на (k+1)-период, следующий за 
последним отчетным квартальным периодом с 
начала года (k), человек; N

k
факт , N пр

k
  - соответствен-

но фактическое значение и прогнозная оценка 
среднесписочной численности работников по 
полному кругу организаций по состоянию на 
квартальный период (k), предшествующий рас-
четному (прогнозному) квартальному периоду с 
начала года (k+1), человек;

N
t*
, N

t**
 - фактическое значение среднеспи-

сочной численности работников по полному 
кругу организаций по состоянию на первый (t*) 
и второй (t**) месяцы, следующие за последним 
отчетным квартальным периодом с начала года 
(k), человек;

k
_
(k+1)/k

 - среднее за три года соотношение сред-
несписочной численности работников по полно-
му кругу организаций за расчетный (прогнозный) 
период (k+1) и предшествующий период (k). Этот 
расчет применяется для всех квартальных пери-
одов, кроме первого. В этом случае используется 
среднегодовое значение k

_
(год+1)/год

, рассчитанное7 
по соотношению среднесписочной численности 
наемных работников по полному кругу органи-
заций за I квартал, следующий после отчетного 
года (год + 1), и уточненной по этому отчетному 
году численности (год). 

Прогнозные оценки среднесписочной числен-
ности работников по полному кругу организаций 
приведены в таблице 2.

7 Расчетные значения данного коэффициента соотношения приведены в примечании к таблице 1.
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Б. Численность наемных работников катего-
рии ЮЛ по данным ОРС соотносится со средне-
списочной численностью наемных работников 
по полному кругу организаций (по данным от-
четности) через коэффициент, который характе-
ризует число работников, приходящихся на одно 
рабочее место. На основе моделей линейного 
тренда данного коэффициента с корректиров-
кой на сезонность получены прогнозные оценки 
данного коэффициента соотношения как в целом 
по России, так и по рассматриваемому субъекту 
Российской Федерации и на их основе опреде-
лены расчетные значения численности наемных 
работников категории ЮЛ на прогнозируемые 
квартальные периоды (см. рис. 1).
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Рис. 1. Фактические и расчетные (по моделям линейно-
го тренда с учетом сезонности) значения показателей числа 
наемных работников категории Юл (по данным орС), при-
ходящихся на 1000 рабочих мест, российская Федерация и  
г. москва (человек)

В. При определении прогнозных оценок чис-
ленности наемных работников категорий ГПД и 
ФЛИП в качестве исходной базы использованы 
полученные на предыдущем этапе прогнозные 
оценки численности наемных работников катего-
рии ЮЛ, которые умножались на прогнозные зна-
чения коэффициентов соотношения численности 
вышеуказанных категорий наемных работников и 
численности наемных работников ЮЛ. Основой 
для прогнозирования коэффициента соотношения 
так же, как и в предыдущем случае, были динами-
ческие ряды накопленных квартальных данных, 
анализ которых показал, что соотношение наемных 
работников в неформальном секторе экономики 
(категория ФЛИП) и в формальном секторе (кате-

гория ЮЛ) имеет определенную тенденцию: рост за 
каждый последующий накопленный квартальный 
период на 0,11 процентного пункта (п. п.) по Рос-
сии и соответствующего снижения на 0,13 п. п. по 
выбранному для апробации методики субъекту Рос-
сийской Федерации - г. Москве (см. рис. 2 и 3). 
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Рис. 2. Соотношение численности наемных работников 
категорий гпд и Флип с численностью наемных работников 
категории Юл по российской Федерации, по квартальным 
периодам 2013-2016 гг.
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Рис. 3. Соотношение численности наемных работников 
категорий гпд и Флип с численностью наемных работни-
ков категории Юл по г. москве, по квартальным периодам 
2013-2016 гг.

Примечание к рис. 2 и 3: численность наемных работников 
категории ФЛИП представлена в расчете на 100 человек 
наемных работников категории ЮЛ; численность наемных 
работников категории ГПД представлена в расчете на 1000 
человек  наемных работников категории ЮЛ.

Соотношение численности работавших на 
основной работе по гражданско-правовым до-
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говорам и численности наемных работников у 
юридических лиц за рассматриваемый трехлетний 
период по квартальным периодам практически 
не менялось. С учетом выявленной динамики 
указанных соотношений получен прогноз чис-
ленности наемных работников категорий ГПД и 
ФЛИП на рассматриваемые квартальные периоды 
(см. таблицу 2).

Таблица 2

Фактические и прогнозные значения численности наемных 
работников категорий Юл, гпд и Флип  

2016 г. - 1-е полугодие 2017 г.  
(человек)

Российская Федерация Субъект Российской  
Федерации

ЮЛ ГПД ФЛИП ЮЛ ГПД ФЛП

Фактические данные

2016 г.

1-е полуго-
дие 56582789 157830 8372081 7804791 6826 263850

Прогнозные оценки

9 месяцев 56544859 157725 8336469 7700711 6735 260332

год 56594108 157862 8373756 7759838 6787 262331

2017 г.

I квартал 56274026 156969 8326396 7889579 6900 266717

1-е полуго-
дие 56331481 157129 8334897 7975579 6976 269624

методы прогнозной оценки среднечасовой 
заработной платы на основе итогов 

федерального выборочного обследования 
доходов населения

Второй этап - прогнозирование среднечасовой 
заработной платы по категориям наемных работ-
ников на квартальные периоды с начала года - ос-
нован на федеральном выборочном обследовании 
доходов населения (ОДН). К настоящему времени 
квартальная разбивка показателя среднечасовой 
заработной платы может быть получена только по 
итогам ОДН 2015 г. 8.

Прогнозирование значений среднечасовой 
заработной платы по «накопленным» кварталь-
ным периодам в разбивке по категориям наем-
ных работников включает следующие расчетные 
этапы:

1. Рассчитывается оценка среднемесячного 
уровня номинальной начисленной заработной 
платы работников полного круга организаций 
на прогнозные квартальные периоды на основе 
оценки ее среднегодового прироста за соответс-
твующий квартал9. На основе этого определяются 
коэффициенты роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников 
полного круга организаций на прогнозные квар-
тальные периоды.

2. На основе данных о месячных значениях 
номинальной начисленной заработной платы 
работников организаций по полному кругу за 
период 2010-2016 гг. для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации рассчитываются индексы 
сезонности.

С этой целью для каждого месяца определяется 
средняя величина по годам за период 2010-2016 гг. 
( f̄

i
), а также среднемесячный уровень для всего 

ряда ( f̄ ). 
Индекс сезонности для каждого месяца рас-

считывается по формуле:

 I
s
 =

f̄
i

f̄
 . (3)

3. Величина среднечасовой заработной платы 
наемных работников по категориям за квартал с 
учетом сезонности определяется как сумма про-
изведения средней за месяц величины заработной 
платы (по данным ОДН) на соответствующий 
для каждого месяца коэффициент сезонности и 
делением на число оплаченных за месяц часов по 
этой категории наемных работников (на основе 
данных обследования рабочей силы за соответс-
твующий год).

4. Полученные на предыдущем этапе показа-
тели среднечасовой заработной платы по «накоп-

8 Начиная с ОДН 2015 г., для каждой n-й единицы, указавшей себя как наемный работник, может быть определена долевая 
часть распределения годового заработка по кварталам года на основе ответов на вопросы:

I03_50_01_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного в I квартале;
I03_50_02_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного вo II квартале;
I03_50_03_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного в III квартале;
I03_50_04_02 - Процент общего объема годового заработка (дохода), полученного в IV квартале. 
9 В качестве исходных данных используются ежемесячные значения среднего уровня номинальной начисленной заработной 

платы работников по отчетности организаций за 2013-2016 гг. Расчет ведется на основе оценки среднегодового прироста указан-
ного показателя по месяцам в соответствующие кварталы.
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ленным» кварталам за 2015 г. в разрезе категорий 
наемных работников умножаются на прогнозные 
значения коэффициентов роста номинальной на-
численной заработной платы работников полного 
круга организаций по соответствующим периодам 
(п. 1). В итоге определяются прогнозные оценки 
среднечасовой заработной платы наемных ра-
ботников по квартальным периодам в разрезе 
категорий. 

Принятая в данных расчетах гипотеза о равенс-
тве темпов изменения часовой заработной платы 
наемных работников неформального сектора и 
работников организаций не вполне соответствует 
реальной ситуации, но она необходима, пока не 
будет накоплена статистика о значениях средне-
часовой заработной платы наемных работников в 
разрезе категорий по данным ОДН. Уже начиная 
с результатов ОДН за 2016 г. возможна корректи-
ровка этих условных темпов роста по категориям 
работников на основе данных о реальном изме-
нении за два года по квартальным периодам их 
среднечасовой заработной платы. 

получение итогового прогнозного значения 
показателя среднемесячной заработной 

платы наемных работников по российской 
Федерации и субъекту российской Федерации

Третий этап - прогнозная оценка оплаченного 
времени работы наемных работников - определя-
ется как произведение полученной на первом эта-
пе прогнозной численности наемных работников 
по категориям, оценки средней величины опла-
ченного времени за неделю по этим категориям 
и числа недель в соответствующем прогнозном 
квартальном периоде с начала года.

Исходя из данных рис. 4 и 5, показатель сред-
него за неделю оплаченного времени по катего-
риям наемных работников является достаточно 
стабильным за 2015-2016 гг., и, следовательно, 
в прогнозных расчетах на квартальные периоды 
в пределах 2016 г. его можно принять на уровне 
значений, вошедших в расчеты среднемесяч-
ной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по 2015 г. 
Однако для большего горизонта прогнозирова-
ния значение этого показателя надо уточнять на 
основе новых данных обследования рабочей силы 
(ОРС) с учетом их верификации.
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Рис. 4. Среднемесячные значения оплаченного рабочего 
времени наемных работников российской Федерации по кате-
гориям, по квартальным периодам 2013-2016 гг. (часов)
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Наемные работники категории ЮЛ
Наемные работники категории ГПД

Наемные работники категории ФЛИП

Рис. 5. значения среднего за месяц числа оплаченных часов 
работы наемных работников по категориям по г. москве, по 
квартальным периодам 2013 -2016 гг. (часов)

В результате выполнения этапов 1-3 получены 
все необходимые данные для расчета прогноз-
ных значений фонда заработной платы и на его 
основе - среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников по категориям 
для Российской Федерации в целом и рассмат-
риваемого субъекта Российской Федерации  
(см. таблицы 3 и 4).
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*         *
*

Изложенный в данной статье подход дает пред-
ставление о возможностях решения методологичес-
ких проблем, возникающих в ходе интегрирования 
разнородных источников информации при расчете 

показателя среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников в разрезе субъектов 
Российской Федерации, а также является попыткой 
решения новых вопросов, обусловленных необ-
ходимостью прогнозирования этого показателя в 
условиях ограниченности ряда исходных данных и 
различной степени их статистической надежности.
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1 Методики построения этих индикаторов см. [4, 5].
2 Росстат публикует данные о годовой динамике валового регионального продукта (ВРП) с задержкой более года. С точки зре-

ния мониторинга текущей ситуации, эта информация вряд ли может быть эффективно использована.

В статье предложена оригинальная методика оценки уровня экономической активности регионов, в соответствии с которой 
ежемесячно публикуемые данные Росстата о динамике пяти важнейших секторов экономики (промышленности, строительства, 
розничной торговли, оптовой торговли, платных услуг населения) в региональном разрезе преобразуются с помощью специально 
сконструированных дихотомических переменных. 

Построены индексы региональной экономической активности (РЭА) по 82 субъектам Российской Федерации за период с ян-
варя 2005 г. по настоящее время. Рассчитаны сводные индексы РЭА по каждому из пяти рассматриваемых секторов экономики, 
по восьми федеральным округам и по России в целом. Авторы обосновывают применение методов визуализации региональных 
индексов, позволяющих учитывать региональный аспект при мониторинге российской экономики, а также более точно диа-
гностировать фазу макроэкономического бизнес-цикла (цикла экономической активности). Показано, как эти методы могут 
быть использованы на практике в режиме реального времени, обеспечивая публикацию обобщающей информации о ситуации в 
экономике регионов фактически одновременно с публикацией данных по России в целом.

Ключевые слова: индексы, бизнес-циклы, экономическая активность, регионы, федеральные округа.
JEL:: E�2, �11.�2, �11.�11.11.

ненно необходимым для адекватного понимания 
происходящих процессов.

С апреля 2009 г. Росстат ежемесячно разме-
щает на своем сайте материалы под названием 
«Информация для ведения мониторинга соци-
ально-экономического положения субъектов 
Российской Федерации», в котором публикуются 
временные ряды по важнейшим социально-
экономическим показателям в разрезе регионов 
России. Значительный объем региональной 
информации содержится также в базе данных 
Единой межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС). Однако 
никаких интегральных показателей, характе-
ризующих текущий уровень экономической 
активности в регионах, ни Росстат, ни кто-либо 
другой не рассчитывает2.

В больших странах развертывание нацио-
нальных макроэкономических бизнес-циклов 
не может не иметь выраженной региональной 
специфики, которая тем не менее обычно оста-
ется вне поля зрения экспертов, особенно при 
мониторинге текущей экономической ситуации. 
Насколько нам известно, лишь в Бразилии и 
США регулярно публикуются оперативные ста-
тистические индикаторы, отражающие уровень 
экономической активности в отдельных штатах 
этих стран (см. [�, 6])1. Для России подобных ин-
дикаторов не существует, хотя для страны с такой 
гигантской территорией - с ее многообразием 
климатических условий, разной степенью обес-
печенности природными и трудовыми ресурсами, 
особенностями размещения производительных 
сил - учет региональной специфики является жиз-
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В публикуемой статье предлагается простая 
методика обработки и агрегирования региональ-
ных данных, позволяющая оперативно оценивать 
текущий уровень экономической активности по 
каждому субъекту Российской Федерации, всем 
федеральным округам и России в целом. На ее ос-
нове можно как сравнивать регионы между собой, 
так и уточнять и конкретизировать представления 
относительно текущей фазы бизнес-цикла (цикла 
экономической активности) всей национальной 
экономики. 

Индексы региональной экономической 
активности: исходная  

информация и методика расчета

Едва ли не идеальным показателем экономи-
ческой активности на уровне всей национальной 
экономики обычно считается валовой внутренний 
продукт (ВВП), однако он публикуется только 
один раз в три месяца и со значительным (до двух 
месяцев) временным лагом. Поэтому для опера-
тивных оценок уровня экономической активности 
эксперты, как правило, используют помесяч-
ные индексы по базовым видам деятельности, а 
если быть точным, то один из двух показателей: 
а) «индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности» (исчисля-
ется Росстатом на основе данных об изменении 
физического объема производства продукции 
сельского хозяйства, добычи полезных ископае-
мых, обрабатывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды, 
строительства, транспорта, розничной и оптовой 
торговли); б) аналогичный «индекс интенсивности 
выпуска товаров и услуг по базовым видам эко-
номической деятельности», исчисляемый НИУ 
ВШЭ (он отличается от показателя Росстата тем, 
что при его расчете не используется информация о 
пассажирском транспорте и применяются некото-
рые специфические приемы обработки исходной 
статистической информации [1]). 

Популярность этих двух индикаторов объ-
ясняется тем, что в среднесрочной перспекти-
ве их квартальная динамика более или менее 

точно воспроизводит квартальную динамику 
ВВП. Поэтому для характеристики текущей 
региональной экономической активности (РЭА) 
также было бы целесообразно - по аналогии 
с национальным уровнем - сконструировать 
подобные индексы, рассчитанные на уровне 
отдельных регионов. 

При этом, однако, нужно принять во внимание, 
что данные о производстве сельскохозяйственной 
продукции и грузовом транспорте в региональном 
разрезе доступны только с квартальной, а не с ме-
сячной периодичностью; из-за этого сельское хо-
зяйство и транспорт нам пришлось исключить из 
дальнейших расчетов�. В качестве «компенсации» 
при расчете показателя РЭА мы включили инфор-
мацию о динамике платных услуг населению по 
регионам, которую Росстат публикует ежемесяч-
но. Наконец, чтобы избежать излишней детализа-
ции, мы использовали региональные данные по 
промышленности в целом (сумму секторов C, D 
и E), а не отдельно по добыче полезных ископа-
емых (C), обрабатывающим производствам (D), 
производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды (E). В итоге при расчетах индексов 
региональной экономической активности мы 
опирались на информацию Росстата о региональ-
ной динамике пяти укрупненных секторов эконо-
мики: промышленности (в целом), строительства, 
розничной торговли, оптовой торговли, платных 
услуг населению.

После того как были определены базовые виды 
экономической деятельности, информация по ко-
торым доступна на региональном уровне с ежеме-
сячной периодичностью, на первый взгляд было 
бы логично произвести следующие действия:

- для каждого региона на основе данных о 
месячных темпах роста (по отношению к преды-
дущему месяцу) рассчитать базисные индексы по 
всем пяти секторам;

- устранить влияние сезонности во всех рас-
считанных индексах с помощью той или иной 
процедуры (например, с помощью A�IMA X-12 
или Tramo/Seats, реализованных в статистическом 
пакете Demetra);

� С 20-х годов прошлого века информация о железнодорожных грузовых перевозках собиралась в ежедневном режиме. Не 
исключено, что и сейчас в РЖД существует помесячная статистика о грузовых перевозках в региональном разрезе, однако она не 
публикуется и поэтому для нас недоступна.
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- для каждого региона с помощью одной из 
процедур взвешивания агрегировать пять базис-
ных индексов, очищенных от влияния сезонного 
фактора, в один интегральный индекс регио-
нальной экономической активности; в качестве 
весов можно было бы использовать доли каждого 
сектора в ВРП за некий базисный год;

- рассчитать сводные индексы РЭА по России 
в целом, федеральным округам и т. п. (в качестве 
весов можно было бы использовать объемы ВРП 
в базисном году).

Однако реализовать такой подход на практи-
ке не представляется возможным, прежде всего 
из-за несоблюдения правила циркулярности 
для абсолютного большинства показателей и 
регионов. Поэтому для построения индексов 
региональной экономической активности ис-
пользовался другой, в какой-то мере упрощен-
ный подход.

Вначале были построены переменные D t
sr

, ко-
торые равны 100, если в момент времени t темп 
роста объемов производства (выполненных ра-
бот, оборота торговли и т. п.) сектора S в регионе 
r выше 100% (по отношению к тому же месяцу 
предыдущего года) и нулю в противном случае. 
Иными словами, если в данном секторе данного 
региона наблюдался рост по сравнению с преды-
дущим годом, переменная полагалась равной 100, 
если роста не было - нулю. 

При усреднении этих дихотомических пере-
менных по регионам получится «регионально 
окрашенный» общероссийский индекс для каж-
дого из пяти секторов экономики (n - общее число 
субъектов Российской Федерации, используемых 
в расчетах: 80 до 2015 г. включительно, 82 начиная 
с 2016 г.):

 1 .
n t

srt r
s

D
S

n
== ∑  (1)

Динамику таких индексов нетрудно сравнить 
с динамикой обычных агрегированных «секто-
ральных» индексов Росстата. Если окажется, 

что траектории этих индексов «похожи», то это 
будет аргументом в пользу целесообразности 
предложенного подхода. Тогда и к региональ-
ным индексам экономической активности, 
ради получения которых проводятся все наши 
расчеты, будет больше доверия. Рассчитать же 
эти индексы можно путем усреднения перемен-
ных D t

sr
 для каждого момента t по пяти секторам 

внутри региона:
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Если в некоем регионе r в момент t на-
блюдается рост во всех пяти секторах, индекс 
экономической активности данного субъекта 
Российской Федерации окажется равным 100%; 
если ни в одном из пяти - нулю; если в каком-
то одном - 20% и т. д.4. На основе R t

r
 нетрудно 

рассчитать сводные индексы региональной эко-
номической активности по федеральным округам 
(m - число регионов, входящих в федеральный 
округ):

 
m t

rt r FO
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R
R

m
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и России в целом (n - общее число субъектов 
Российской Федерации): 
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Можно также заметить, что 
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Иначе говоря, общероссийский сводный ин-
декс региональной экономической активности  
R t может быть рассчитан не только как среднее 
значение региональных индексов R t

r
, но и как 

среднее значение секторальных индексов S t
s
, а 

значит, его можно считать неким аналогом обыч-

4 Казалось бы, на этом этапе, зная структуру ВРП, можно было бы «взвесить» секторальные индексы и получить более точные 
индикаторы. Однако мы сочли, что пытаться как-то корректировать изначально довольно грубую и заведомо приблизительную 
методику не имеет особого смысла. Тем более что использование простых средних арифметических (невзвешенных) упрощает их 
интерпретацию.
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ного индекса выпуска товаров и услуг по базовым 
видам деятельности. При этом «по построению» 
получается, что значение индекса менее 50% 
свидетельствует о том, что «в среднем по секто-
рам экономики» рост наблюдается в менее чем 
половине субъектов Российской Федерации, а 
«в среднем по регионам» - в менее чем половине 
секторов (все - по отношению к соответствующе-
му месяцу предыдущего года).

В заключение этого раздела приведем более 
формальные наименования использованных 
нами статистических показателей и их источни-
ков (см. таблицу 1): 

Таблица 1

статистические показатели, использованные при построении 
индексов региональной экономической активности,  

январь 2005 г. - июнь 2016 г. 
(в сопоставимых ценах; в % к соответствующему  

периоду предыдущего года)

Показатель 01/2005 - 12/2008 01/2009 и далее

Индекс промышленного 
производства (ИПП) (1) (2)

Объем работ, выполненных 
по виду экономической 
деятельности «Строитель-
ство» (�) (2)

Оборот розничной торгов-
ли (1) (2)

Индекс физического объема 
оборота оптовой торговли (с 
дорасчетом на объемы де-
ятельности, не наблюдаемой 
прямыми статистическими 
методами), организации и 
индивидуальные предпри-
ниматели с основным видом 
экономической деятель-
ности 51 (1) (4)

Объем платных услуг на-
селению (1) (2)

Источник: (1) - ежемесячные доклады «Социально-эко-
номическое положение России», приложение «Некоторые 
статистические показатели социально-экономического 
положения субъектов Российской Федерации»; (2) - публи-
куемая Росстатом «Информация для ведения мониторинга 
социально-экономического положения субъектов Россий-
ской Федерации»; (�) - данные Росстата, предоставленные 
по нашему запросу; (4) - ЕМИСС, раздел 1.22.1.

Индексы региональной экономической 
активности и анализ текущей  

конъюнктуры

В качестве первого шага, необходимого для 
того чтобы составить представление о досто-
верности результатов, получаемых на основе 
предложенных нами дихотомических перемен-
ных, сопоставим динамику обычных индексов 
физического объема Росстата (в % к соответс-
твующему месяцу предыдущего года) и наших 
сводных индексов РЭА по всем пяти ведущим 
секторам российской экономики в совокупности 
и по каждому из них в отдельности. Результаты 
этого сопоставления приведены на рис. 1. Там же 
показаны коэффициенты корреляции R между 
сводными индексами РЭА и обычными индекса-
ми физического объема Росстата (их приростами 
к соответствующему месяцу предыдущего года, 
в процентах). Результат очевиден: динамика 
индексов РЭА близка к динамике индексов 
Росстата в отношении как российской эконо-
мики в целом, так и всех ее основных секторов, 
исключая оптовую торговлю5.

Вторым важным результатом, наглядно пред-
ставленным на рис. 1, является заметное снижение 
индексов РЭА во время рецессий6. Это означает, 
что индексы РЭА вполне можно использовать 
для анализа экономической конъюнктуры на 
региональном уровне.

Опираясь на этот вывод, можно обозначить два 
направления дальнейшего анализа.

Первое связано с оценкой уровня и динамики 
экономической активности отдельных регионов, 
второе - с использованием совокупности регио-
нальных индексов для характеристики общеэко-
номической конъюнктуры. Приведем примеры 
того и другого.

В рамках первого направления, связанного с 
исследованием циклических особенностей от-
дельных регионов, рассмотрим график индекса 
РЭА для г. Москвы (рис. 2). 

5 Что касается оптовой торговли, то возникает вопрос, какая оценка (индекс РЭА или индекс физического объема Росстата) 
лучше отражает реальность.

6 На уровне всей экономики мы датировали «пики» маем 2008 г. и декабрем 2014 г., а «впадину» - маем 2009  г. (подробнее см. 
[2]). «Дно» текущего кризиса, как мы полагаем, пока не достигнуто. 
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Рис. 1. сводные индексы рэа и приросты физических индексов производства (объемов деятельности, оборота и т. п.) 
росстата по секторам экономики, январь 2005 г. - июль 2016 г. (в процентах)

Рис. 2. Индекс рэа для г. москвы, январь 2005 г. - июль 2016 г. (в процентах)
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Из рис. 2 видно, что:
- до кризиса 2008-2009 гг. экономика г. Москвы 

росла довольно интенсивно (индекс РЭА обычно 
составлял от 60 до 100%); 

- с началом мирового кризиса 2008-2009 гг. 
экономика г. Москвы стала сокращаться: сначала 
плавно, а с ноября 2008 г. - резко (индекс РЭА упал 
до 0% или 20%);

- послекризисное восстановление в г. Москве 
происходило гораздо медленнее, чем в стране в 
целом (индекс РЭА г. Москвы достиг рубежа 60% 
лишь в июне 2010 г., на три-четыре месяца позже, 
чем в среднем по России);

- в 2011-2014 гг. в г. Москве наблюдался уме-
ренный восстановительный рост, который, за 
исключением нескольких месяцев в первой 
половине 2012 г., так и не достиг докризисной 
интенсивности;

- почти весь 2015 г. экономика г. Москвы раз-
вивалась по нисходящему тренду (индекс РЭА 
0% или 20%). В начале 2016 г. спад происходил 
уже не столь интенсивно, а в мае и июле росли 
три сектора из пяти, что позволяет надеяться на 
завершение спада и начало оживления.

На основе примерно такого же анализа индек-
сов РЭА других субъектов Российской Федерации 
можно выделить группы регионов со сходной 
динамикой, а в перспективе выявить параметры 
процесса распространения циклических колеба-
ний (как спадов, так и подъемов) по территории 
России. 

Кроме того, в рамках этого же направления 
(анализа отдельных регионов) можно, оценив 
индексы РЭА всех субъектов Российской Феде-
рации, выявить наиболее успешные или, напро-
тив, наиболее депрессивные регионы. Скажем, 
по итогам II квартала 2016 г. к числу лидеров по 
уровню экономической активности можно отнес-
ти Ленинградскую область, Республику Крым,  
г. Севастополь (в среднем за апрель-июнь их ин-

декс РЭА составил 9�%), а также Белгородскую 
область (80%)7. В число аутсайдеров в этот период 
вошли прежде всего Республика Коми и Карачае-
во-Черкесская Республика (у них среднекварталь-
ный индекс РЭА равен 0%, то есть экономическая 
активность всех пяти секторов сокращалась на 
протяжении всего квартала), а также Республика 
Марий Эл (7%). Немногим лучше обстояли дела 
в Брянской, Рязанской, Архангельской, Астра-
ханской, Кировской, Челябинской областях, 
Республике Тыва и Приморском крае (1�%). Во 
Владимирской, Орловской, Смоленской, Кур-
ганской, Тюменской областях и в Республике 
Бурятия среднеквартальный индекс РЭА составил 
20%, что тоже трудно назвать хорошим резуль-
татом. В общем, можно констатировать, что в 
17 из 82 регионов России во II квартале 2016 г. 
по-прежнему наблюдалась достаточно глубокая 
рецессия.

Если теперь перейти ко второму направлению 
возможного использования индексов РЭА -  
к характеристике общероссийской конъюнкту-
ры на основе региональных данных, то в этом 
контексте можно использовать несколько инс-
трументов.

Во-первых, можно рассчитать сводные индек-
сы (СИ) для пяти секторов экономики и восьми 
федеральных округов и нанести их на так назы-
ваемую лепестковую диаграмму, позволяющую 
локализовать отраслевые и региональные очаги 
роста (зачастую по факту - очаги стагнации и 
сокращения экономической активности).

Так, рис. � недвусмысленно свидетельствует 
о том, что в июле 2016 г. особенно сильный спад 
наблюдался в розничной торговле (этот показа-
тель растет по сравнению с июлем 2015 г. лишь 
в каждом седьмом регионе). Немногим лучше 
дело обстояло в секторе оказания платных услуг 
населению и строительстве (рост в 28-�0% регио-
нов), что также указывает на «пространственную» 

7 В соответствии с нашей методикой, в каждом регионе фиксируется динамика пяти секторов в течение трех последних ме-
сяцев. Тогда максимальное число «баллов», которое регион может набрать, равно 15 (все пять секторов растут - по сравнению с 
тем же месяцем предыдущего года - на протяжении всего квартала). Среднеквартальный индекс РЭА окажется равным 9�%, если 
в одном из пяти секторов в какой-то один месяц на протяжении квартала наблюдался спад или стагнация, а во всех остальных 
случаях - рост (14/15 = 0,9�). Если среднеквартальный индекс РЭА равен 80%, значит, в трех из 15 случаев роста не было (это мог 
быть спад в каком-то одном секторе на протяжении всего квартала или в трех секторах в течение одного месяца и т. п.). Анало-
гичным образом, если среднеквартальный индекс РЭА какого-то региона равен 20%, значит «случаев роста» в нем было лишь 
три за квартал из 15 возможных. При двух «случаях роста» за квартал среднеквартальный индекс РЭА окажется равным 1�%, при 
одном - 7% (все - с учетом округлений).
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слабость внутреннего потребительского и инвес-
тиционного спроса. В относительно благополуч-
ных в последние месяцы секторах экономики 
«Промышленность» и «Оптовая торговля» доля 
регионов, демонстрирующих рост, в июле также 
сократилась до уровня ниже 50%. В целом, ситу-
ация в июле выглядела однозначно хуже, чем она 
была в июне8.

В разрезе федеральных округов (ФО) экономи-
ческая активность наиболее заметно снизилась в 
Южном ФО, где сводный индекс РЭА опустился 
ниже 50%; хуже всего здесь дела обстояли в Волго-
градской и Астраханской областях, а также в резко 
«затормозившей» свой рост Ростовской области. 
Тем не менее Южный ФО остался пока очевидным 
«лидером». В июле к нему заметно приблизились 
Северо-Кавказский и Дальневосточный федераль-
ные округа, экономическая активность в которых 
выросла (это, правда, не означает, что в этих 
округах нет «отстающих»; в Северо-Кавказском 
ФО, например, довольно плохо дела обстояли в 
Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, 
а в Дальневосточном ФО - в Камчатском, Примор-
ском и Хабаровском краях). 

Хуже всего ситуация складывалась в Ураль-
ском и Сибирском федеральных округах, где СИ 
РЭА составляли всего 25-28%. В Уральском ФО 

депрессия наблюдалась во всех областях, кроме, 
возможно, Тюменской, где в июле индекс РЭА 
превысил 50%-ную отметку (правда, это про-
изошло впервые с декабря 201� г.). В Сибирском 
ФО июльские индексы РЭА находились на уров-
не ниже 50% везде, кроме Иркутской области и 
Республики Алтай, а в Новосибирской области и 
Республике Тыва они оказались равными нулю. 

Во-вторых, для наглядного представления 
уровня текущей экономической активности 
в стране в целом целесообразно использовать 
географические карты, на которых одинаковым 
цветом окрашены регионы с одинаковыми индек-
сами РЭА9. Такой способ позволяет буквально с 
одного взгляда оценить общий уровень экономи-
ческой активности в России (по преобладающему 
на карте цвету), а также сразу привлечь внимание 
к наиболее и наименее динамичным (на данный 
момент времени) субъектам Российской Феде-
рации.

Пример такой карты - по итогам июля 2016 г. - 
приведен на рис. 4. Сразу можно отметить, что 
доля территории России, закрашенная на карте 
темными оттенками, обозначающими спад 
экономической активности (особенно в евро-
пейской части России), не может не вызывать 
тревоги. 

Рис. �. сводный индекс региональной экономической активности, по секторам экономики и федеральным округам, 
 июль 2016 г.

8 Впрочем, учитывая высокую волатильность всех показателей, этому факту, возможно, не следует придавать слишком боль-
шого значения.

9 Для построения таких карт мы использовали модификацию пакета Microsoft Visio.
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В-третьих, можно построить гистограмму рас-
пределения регионов по уровням индекса РЭА. 
Если не принимать во внимание тот факт, что 
субъекты Российской Федерации сильно отлича-
ются друг от друга размерами своей территории, 
то такая гистограмма фактически будет представ-
лять ту же информацию, что и географическая 
карта, хотя и в более обобщенном виде. Зато при 
этом нетрудно будет сопоставить данные за два-
три последних месяца (что напрямую невозможно 
сделать, используя карты), и тогда изменения па-
раметров гистограммы наглядно продемонстри-
руют, насколько значительными были изменения 
общеэкономической конъюнктуры. 
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Рис. 5. распределение субъектов российской Федерации по 
уровням экономической активности, июль 2016 г. 

Так, из рис. 5 видно, что в июле 2016 г. заметно 

увеличилось число регионов с очень низким уров-

нем экономической активности (индексы РЭА 

равны 0%). Это является важным свидетельством 

того, что экономика России пока не достигла 

кризисного «дна».

Наконец, в-четвертых, может возникнуть 

интерес к тому, как меняется распределение ре-

гионов по уровням экономической активности 

(значениям индексов РЭА) не за один-два-три 

месяца (максимум, что может поместиться на гис-

тограмме), а за более длительный период времени. 

В частности, по отдельной гистограмме трудно 

понять, что является «нормой» для российской 

экономики в каждой фазе цикла экономической 

активности. Для ответа на этот вопрос целесооб-

разно использовать так называемую теплограмму 

(см. рис. 6), в которой каждый «вертикальный 

срез» соответствует отдельной гистограмме.

Из рис. 6 видно, что в июле 2016 г. доля ре-

гионов, в которых экономическая активность 

сокращалась во всех пяти секторах экономики 

или росла только в одном из них (области теп-

лограммы, закрашенные наиболее темными от-

тенками), оставалась очень высокой. Напротив, 

доля регионов, в которых рост отмечался во всех 

пяти или хотя бы в четырех секторах экономики 

Рис. 4. экономическая активность субъектов российской Федерации, июль 2016 г.
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(светлые оттенки) была очень низкой. На этой 
основе текущее состояние российской экономики 
однозначно идентифицируется как продолжение 
рецессии, хотя, возможно, и не в самой острой 
ее стадии (в том смысле, что в 2015 г. падение 
экономической активности по сравнению с пре-
дыдущим годом было больше).

*           *
*

Предложенная методика обработки оператив-
ных региональных данных Росстата и построения 
на их основе индексов региональной эконо-
мической активности позволяет использовать 
массив официальных статистических данных для 
макроэкономического мониторинга российской 
экономики, в частности для выявления регионов 
с наиболее высоким и самым низким уровнями 
экономической активности («лидеров» и «аутсай-
деров», с точки зрения динамики роста), а также 
для характеристики текущей фазы экономичес-
кого цикла. 

Региональный аспект макроэкономического 
анализа, обретя в индексах РЭА надежную инфор-
мационную базу, позволяет составить конкретное 
и более объемное представление о происходящих 

в российской экономике процессах. Причем - 
что чрезвычайно важно - фактически в реальном 
времени, без какого-либо значительного лага 
относительно публикуемых данных по России в 
целом.

Кроме того, исследование процессов синхро-
низации среднесрочной экономической динами-
ки различных субъектов Российской Федерации, 
выявление регионов, чья динамика систематичес-
ки не совпадает с общероссийской, может стать 
новой страницей в исследовании российских 
экономических циклов. Это направление анализа 
будет способствовать выработке более обосно-
ванной макроэкономической и антикризисной 
политики, учитывающей региональную специ-
фику и территориальные механизмы передачи 
экономических «шоков».
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ìàíèå è äîëþ èìïîðòà â ñòðóêòóðå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîíèòîðèíã ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïðîäîâîëüñòâåííûé ñóâåðåíèòåò, èìïîðòîçàâèñèìîñòü.

JEL:  Q17, Q18.

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß  ÎÖÅÍÊÀ  ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ò.Ì. Âîðîæåéêèíà

Îáåñïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñ-

íîñòè - êîìïëåêñíàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-

êàÿ çàäà÷à, ðåøåíèå êîòîðîé íåïîñðåäñòâåí-

íî îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ, ÷òî

âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìíîãî è ðåãó-

ëÿðíîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î êîíêóðåí-

òîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ

íà ìèðîâîì è âíóòðåííåì ðûíêàõ, à òàêæå

íàó÷íîãî àíàëèçà ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ôîð-

ìèðîâàíèåì ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà îáåñ-

ïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü - òåìà

äèñêóññèîííàÿ è îáñóæäàåìàÿ â ðàçëè÷íûõ

àñïåêòàõ:

- äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äîêòðèíû ïðîäî-

âîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè [12];

- ðèñêîâ è óãðîç ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçî-

ïàñíîñòè Ðîññèè [2];

- ðîëè ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñà â îáåñïå-

÷åíèè ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè [9];

- òåíäåíöèé è âîçìîæíîñòåé èìïîðòîçàìå-

ùåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [6, 10, 11];

- ðàçâèòîñòè èíôðàñòðóêòóðû ðûíêà è èí-

ñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû [3, 4];

- ðåçåðâîâ ñíèæåíèÿ èìïîðòîçàâèñèìîñòè

çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îòå÷å-

ñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà [7, 8];

- â êîíòåêñòå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå-

÷åñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà [5] è äð.

Äëÿ ðàçðàáîòêè ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé ïðî-

äîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñëåäóåò îïðå-

äåëèòü, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïîä ýòèì òåðìèíîì.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü - ïîíÿ-

òèå êîìïëåêñíîå, â îïðåäåëåíèè êîòîðîãî

âñòðå÷àþòñÿ ðàçíî÷òåíèÿ â îïðåäåëåíèè, èìå-

þùèå ðåøàþùåå çíà÷åíèå.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íàÿ îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÔÀÎ,

àíãë. FAO - Food and Agriculture Organization of

United Nations) îïðåäåëÿåò ïðîäîâîëüñòâåí-

íóþ áåçîïàñíîñòü êàê ñèòóàöèþ, ïðè êîòîðîé

âñå ëþäè â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè èìåþò

ôèçè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé äîñòóï ê äîñ-

òàòî÷íîé â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè áå-

çîïàñíîé ïèùå, íåîáõîäèìîé äëÿ âåäåíèÿ

àêòèâíîé è çäîðîâîé æèçíè1.

Îñíîâîé ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñ-

òè ÿâëÿåòñÿ ïðàâî ÷åëîâåêà íà äîñòàòî÷íîå

ïèòàíèå. «Ðèìñêàÿ äåêëàðàöèÿ ïî âñåìèðíîé

ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè»2 ïðåäïî-

ëàãàåò îáÿçàííîñòü ëþáîãî ãîñóäàðñòâà îáåñ-

ïå÷èâàòü ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà íà äîñòóï
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ê áåçîïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ è ïîëíîöåííûì

ïðîäóêòàì ïèòàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîì

íà àäåêâàòíîå ïèòàíèå è ïðàâîì íà ñâîáîäó

îò ãîëîäà.

Ïîçèöèÿ Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçà-

öèè (ÂÒÎ, àíãë. WTO - World Trade Organization)

ïî âîïðîñó ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñ-

òè áûëà îçâó÷åíà â 2002 ã. çàìåñòèòåëåì ãåíå-

ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÒÎ Ìèãåëåì Ðîäðèãå-

ñîì Ìåíäîñîé: «Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñ-

íîñòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëü-

êî â ìåñòíîì ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòà-

íèÿ, íî è â ñïîñîáíîñòè ñòðàíû ôèíàíñèðî-

âàòü èìïîðò ïðîäîâîëüñòâèÿ çà ñ÷åò ýêñïîðòà

äðóãèõ òîâàðîâ»3.

Òàêèì îáðàçîì, íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå

ñóùåñòâóþò äâå òî÷êè çðåíèÿ íà ïðîäîâîëü-

ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü. Ðàçíèöà â ïîäõîäàõ

çàêëþ÷àåòñÿ â ïîíèìàíèè, ÿâëÿåòñÿ ëè óðîâåíü

ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû ïðîäîâîëüñòâèåì

îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äîñòèæåíèÿ ïðîäî-

âîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.

Ïîçèöèÿ, ÷òî ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñ-

íîñòü - ýòî íå òîëüêî ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ íà äîñòàòî÷íîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäî-

ðîâüÿ  óðîâíå, íî è ïðîäîâîëüñòâåííàÿ íåçà-

âèñèìîñòü, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷èëî øè-

ðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Ýòîé æå ïîçèöèè

ïðèäåðæèâàåòñÿ è ÔÀÎ. Äîêòðèíà ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè òàêæå ïîñò-

ðîåíà íà âçàèìîñâÿçè è âçàèìîîáóñëîâëåííî-

ñòè ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïðî-

äîâîëüñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè ñòðàíû. Ìîæ-

íî ñîãëàñèòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùèì ìíåíèåì [1],

÷òî â òî âðåìÿ êàê ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçî-

ïàñíîñòü ÿâëÿåòñÿ òåõíè÷åñêîé êîíöåïöèåé,

à ïðàâî íà ïèòàíèå - ïðàâîâîé, ïðîäîâîëü-

ñòâåííûé ñóâåðåíèòåò ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóùåñòâó,

ïîëèòè÷åñêèì ïîíÿòèåì.

Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà ïðîäî-

âîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè âûñòðàèâàåòñÿ â ñî-

îòâåòñòâèè ñ öåëÿìè ìîíèòîðèíãà è ñîñòîÿ-

íèåì îáúåêòîâ ìîíèòîðèíãà.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé ìîíèòî-

ðèíãà ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Öåëüþ äåÿ-

òåëüíîñòè ïðîäîâîëüñòâåííîé è ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íà-

öèé ÿâëÿåòñÿ áîðüáà ñ ãîëîäîì, ÷òî è îïðå-

äåëÿåò ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà

ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Â 1996 ã. Âñåìèðíûé ïðîäîâîëüñòâåííûé

ñàììèò (World Food Summit - WFS) ïîñòàâèë

öåëü «èñêîðåíåíèå ãîëîäà âî âñåõ ñòðàíàõ, ñ

ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé - ñîêðàùåíèå ÷èñëà

íåäîåäàþùèõ ëþäåé äî ïîëîâèíû èõ íûíåø-

íåãî óðîâíÿ íå ïîçäíåå 2015 ãîäà»4. Â 2000 ã.

Äåêëàðàöèÿ òûñÿ÷åëåòèÿ (Millennium Decla-

ration - MD) ïîääåðæàëà ýòó öåëü.

ÔÀÎ ïîëó÷èëà ìàíäàò ìîíèòîðèíãà äîñòè-

æåíèÿ öåëåé, ïîñòàâëåííûõ Âñåìèðíûì ïðî-

äîâîëüñòâåííûì ñàììèòîì è Äåêëàðàöèåé

òûñÿ÷åëåòèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòàòèñòè÷åñêèé

îòäåë ÔÀÎ ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèåì ìåòîäîëîãèè ìîíèòîðèíãà è ñè-

ñòåìû ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îöåí-

êè ðàñïðîñòðàíåííîñòè íåäîåäàíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÔÀÎ îòñëåæèâàåò ñî-

ñòîÿíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïî

öåëîìó ñïåêòðó ïîêàçàòåëåé. Ýòî ïðåæäå âñå-

ãî íàòóðàëüíûå áàëàíñû ïðîäîâîëüñòâèÿ, êî-

òîðûå ñîñòîÿò èç òðåõ ðàçäåëîâ:

1) ðåñóðñû ïðîäîâîëüñòâèÿ: ïîñòóïëåíèå

îò ïðîèçâîäñòâà, ýêñïîðòà ñ ó÷åòîì ðàçíèöû

çàïàñîâ íà íà÷àëî è êîíåö ïåðèîäà;

2) èñïîëüçîâàíèå: ñåìåíà, êîðìà, ïåðåðà-

áîòêà, ïîòåðè, ýêñïîðò è äð.;

3) îáåñïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâèåì íà äóøó

íàñåëåíèÿ â ãîä (êã), îáìåííîé ýíåðãèåé

(êêàë), áåëêîì (êã), à òàêæå ñîäåðæàíèå æè-

ðîâ â ðàöèîíå ïèòàíèÿ (%).

Îäíîâðåìåííî ÔÀÎ îòñëåæèâàåò ñèòóàöèþ

ñ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòüþ ïî ñëå-

äóþùèì ïîêàçàòåëÿì, êîòîðûå äëÿ óäîáñòâà

âîñïðèÿòèÿ ñãðóïïèðîâàíû ïî ÷åòûðåì íà-

ïðàâëåíèÿì (ñì. ðèñ. 1).

Ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé

ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÔÀÎ ïðî-

äèêòîâàíà öåëüþ ìîíèòîðèíãà - îòðàæåíèå

óñïåøíîñòè áîðüáû ñ íåäîåäàíèåì â ìèðå.

Ïîýòîìó îñíîâíûå ðåçóëüòàòèâíûå ïîêàçàòå-

ëè îòðàæàþò ðàñïðîñòðàíåííîñòü íåäîåäàíèÿ

ó äåòåé â âîçðàñòå äî ïÿòè ëåò.  Ýòî îáúÿñíÿ-

åòñÿ  íåîáõîäèìîñòüþ ïîíèìàíèÿ ðàçâèòèÿ

ñèòóàöèè, òàê êàê äåòè - ñàìàÿ ñîöèàëüíî íå-

çàùèùåííàÿ êàòåãîðèÿ íàñåëåíèÿ è èìåííî

çäåñü â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâëÿåòñÿ ðåàëüíàÿ ñè-

3 Trade Liberalisation and Food Security. Speech by Miguel Rodriguez Mendoza, Deputy Directo-General of the WTO to the World Food

Summit, Rome 11th June [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]: // WTO. URL: http://www.wto.org/English/news_e/news02_e/speech rodriguez

mendoza_11june02_e.ht m [accessed 05/07/2006].
4  World food summit [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] //FAO. URL:  http://www.fao.org/wfs/index_en.htm
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òóàöèÿ ñ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòüþ

â ñòðàíå è óñëîâèé ðàâíîãî äîñòóïà ê ïðîäî-

âîëüñòâèþ âñåãî íàñåëåíèÿ.

Â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ ïðî-

äîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÔÀÎ ïðèìåíÿ-

åò ãðóïïû ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèå ðàçëè÷-

íûå àñïåêòû, âëèÿþùèå íà ôèçè÷åñêóþ è ýêî-

íîìè÷åñêóþ äîñòóïíîñòü ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ãðóïïà ïîêàçàòåëåé «Ñîñòîÿíèå» õàðàêòå-

ðèçóåò íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñêóþ öåííîñòü ðà-

öèîíîâ ïèòàíèÿ, íî è êà÷åñòâåííóþ ñòðóêòó-

ðó ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.

Îòäåëüíî ïðèâîäèòñÿ ïîêàçàòåëü ïðîèçâîä-

ñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ â

äîëëàðàõ ÑØÀ, ÷òî ïîçâîëÿåò îöåíèòü ðàçâè-

òîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ãðóïïà ïîêàçàòåëåé «Äîñòóïíîñòü» îòðà-

æàåò ôèçè÷åñêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ äîñòóï-

íîñòü ïðîäîâîëüñòâèÿ. Ôèçè÷åñêàÿ äîñòóï-

íîñòü ïðîäîâîëüñòâèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçâè-

òîñòüþ äîðîæíîé ñåòè; ýêîíîìè÷åñêàÿ äîñ-

òóïíîñòü - îáùèì ñîñòîÿíèåì ýêîíîìèêè,

óðîâíåì è âîëàòèëüíîñòüþ öåí è äîõîäîâ íà-

ñåëåíèÿ.

Äëÿ îïèñàíèÿ ñòàáèëüíîñòè ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè åå

Ðèñ. 1. Ïîêàçàòåëè ìîíèòîðèíãà ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÔÀÎ
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ðîñòà ÔÀÎ ïðèâîäèò ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ñåëü-

ñêîãî õîçÿéñòâà, âíåøíåé òîðãîâëè, ïðîäî-

âîëüñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà è ïîëèòè÷åñêîé

ñèòóàöèè â ñòðàíå.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííûõ ãðóïï, ÔÀÎ

ïðèâîäèò äîïîëíèòåëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå è

íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ âîçìîæíîñòè

áîëåå ãëóáîêîãî àíàëèçà:

- ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ìëí ÷åëîâåê;

- êîëè÷åñòâî ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îò íåäî-

åäàíèÿ, ìëí ÷åëîâåê;

- ìèíèìàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü ýíåðãèè â ðà-

öèîíå ïèòàíèÿ, êÊàë íà äóøó íàñåëåíèÿ â

äåíü;

- ñðåäíÿÿ ïîòðåáíîñòü â êàëîðèéíîñòè ïè-

òàíèÿ, êÊàë íà äóøó íàñåëåíèÿ â äåíü;

- ìèíèìàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â ýíåðãèè â ðà-

öèîíå ïèòàíèÿ, êÊàë íà äóøó íàñåëåíèÿ â

äåíü;

- êîýôôèöèåíò âàðèàöèè íîðìàëüíîãî ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ êàëîðèéíîñòè ïîòðåáëåíèÿ;

- àñèììåòðèÿ íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ

êàëîðèéíîñòè ïîòðåáëåíèÿ;

- ïîòåðè êàëîðèéíîñòè íà óðîâíå ðîçíè÷-

íîé òîðãîâëè, â %;

- êàëîðèéíîñòü ïèòàíèÿ, êÊàë íà äóøó íà-

ñåëåíèÿ â äåíü;

- ñðåäíåå ïîòðåáëåíèå æèðà, êêàë íà äóøó

íàñåëåíèÿ â äåíü;

- ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïåðååäàíèÿ, â %;

- ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü êàëîðèéíîñ-

òè ðàöèîíà, êÊàë íà äóøó íàñåëåíèÿ â äåíü.

Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé îöåíêè ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÔÀÎ ïîçâîëÿåò îöå-

íèòü è ñïðîãíîçèðîâàòü ñîñòîÿíèå îáúåêòîâ

ìîíèòîðèíãà êàê íà êðàòêîñðî÷íóþ, òàê è íà

äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñòèêîé ÔÀÎ ïðî-

áëåìû ñ íåäîåäàíèåì ïðèñóùè ðàçâèâàþùèì-

ñÿ ñòðàíàì. Òàê, ïî îöåíêå ÔÀÎ 2014-2016 ãã.,

ðàñïðîñòðàíåííîñòü íåäîåäàíèÿ â ìèðå ñî-

ñòàâëÿëà 10,8%, â òîì ÷èñëå â ðàçâèòûõ ñòðà-

íàõ ìåíåå 5%, â ðàçâèâàþùèõñÿ - 12,9%, èç íèõ

â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àôðèêè - 41,3%.

Äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýòî íå àêòóàëü-

íî, è ïîýòîìó ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ ïðîäî-

âîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñëåäóåò ïðîâî-

äèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè, îïðåäåëåííû-

ìè Äîêòðèíîé ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñ-

íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè. Ïðîäîâîëüñòâåí-

íàÿ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû5 îïðåäåëÿåòñÿ êàê

ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ïðè êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîäîâîëü-

ñòâåííàÿ íåçàâèñèìîñòü, ãàðàíòèðóåòñÿ ôèçè-

÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ äîñòóïíîñòü äëÿ íà-

ñåëåíèÿ ñòðàíû êà÷åñòâåííûõ ïèùåâûõ ïðî-

äóêòîâ â îáúåìàõ íå íèæå ðàöèîíàëüíûõ íîðì

ïîòðåáëåíèÿ.

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïîëîæåíèé Äîêòðèíû

ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ

íåçàâèñèìîñòü, êîòîðàÿ «ïðåäïîëàãàåò óñòîé-

÷èâîå îòå÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî æèçíåííî

âàæíûõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â îáúåìàõ íå

íèæå óñòàíîâëåííûõ ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé åãî

óäåëüíîãî âåñà â òîâàðíûõ ðåñóðñàõ âíóòðåí-

íåãî ðûíêà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ»6.

Ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ ïðîäîâîëüñòâåí-

íîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ãàðàíòèðî-

âàííîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ñòðàíû ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîé, ðûáíîé ïðîäóêöèåé è

ïðîäîâîëüñòâèåì. Ãàðàíòèÿ åå äîñòèæåíèÿ -

ðàçâèòèå ïðåèìóùåñòâåííî âíóòðåííèõ èñ-

òî÷íèêîâ ïðîäîâîëüñòâåííûõ è ñûðüåâûõ

ðåñóðñîâ, à òàêæå íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðå-

çåðâíûõ ôîíäîâ.

Â Äîêòðèíå îïðåäåëåíû ïîðîãîâûå çíà÷å-

íèÿ ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû, êàê ìèíèìàëü-

íàÿ äîëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè â îáúåìå

òîâàðíûõ ðåñóðñîâ: çåðíà è êàðòîôåëÿ - 95%,

ñàõàðà, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ðûáíîé ïðîäóê-

öèè - 80, ìÿñà è ìÿñîïðîäóêòîâ, ñîëè - 85,

ìîëîêà è ìîëîêîïðîäóêòîâ - 90%.

Íà îñíîâàíèè öåëåé, îïðåäåëåííûõ Äîêò-

ðèíîé ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (Ðîññòàò) îñóùå-

ñòâëÿåò ìîíèòîðèíã ïðîäîâîëüñòâåííîé áå-

çîïàñíîñòè ñòðàíû. Ðîññòàò îòñëåæèâàåò óðî-

âåíü è êà÷åñòâåííóþ ñòðóêòóðó ëè÷íîãî ïî-

òðåáëåíèÿ ïðîäîâîëüñòâèÿ â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (ñì. òàáëèöó 1).

5 Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 30 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹ 120 «Îá óòâåðæäåíèè Äîêòðèíû ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè»//Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà.  2010. 3 ôåâðàëÿ.
6 Òàì æå.
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Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà

2015 ã. óðîâåíü ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóê-

òîâ ïèòàíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïî ýíåðãåòè÷åñêîé

öåííîñòè ñîîòâåòñòâîâàë ðàöèîíàëüíûì íîð-

ìàì ïîòðåáëåíèÿ. Íàáëþäàëèñü îïðåäåëåí-

íûå äèñïðîïîðöèè â ñòðóêòóðå áåëêîâîãî ïî-

òðåáëåíèÿ è çíà÷èòåëüíîå ïðåâûøåíèå ïî-

òðåáëåíèÿ ëåãêèõ óãëåâîäîâ. Ñëåäóåò îòìå-

òèòü ñóùåñòâåííûå îòêëîíåíèÿ ïî ìîëîêó è

ìîëîêîïðîäóêòàì (îêîëî 25%), ôðóêòàì è ÿãî-

äàì (îêîëî 40%).

Îäíîâðåìåííî Ðîññòàò ïðîâîäèò ìîíèòî-

ðèíã ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà óðî-

âåíü ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòà-

íèÿ. Íàïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïðèâåäåíû íà

ðèñ. 2. Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé

ñòàòèñòèêè ôîðìèðóþòñÿ íàòóðàëüíûå áàëàí-

ñû ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ïðîäóêòîâ, íà îñ-

íîâàíèè êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàþòñÿ óðîâåíü ñà-

ìîîáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû (ñì. òàáëèöó 2).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ áàëàíñàìè 2015 ã., îïóá-

ëèêîâàííûìè Ðîññòàòîì, â Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ ñàìîîáåñïå÷å-

íèÿ äîñòèãíóòû ïî âñåì âèäàì ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïðîäîâîëüñòâåí-

íûõ òîâàðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ìîëîêà è ìî-

ëîêîïðîäóêòîâ. Íî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî

Группы пищевых продуктов Рациональные 
нормы 

потребления* 

Фактическое 
потребление  
в  2015 г.** 

Картофель 90 112,0 
Овощи и продовольственные 
бахчевые культуры 140 111,0 

Фрукты и ягоды 100 61,0 
Мясо и мясопродукты в пере-
счете на мясо 73 73,0 
Молоко и молочные продукты 
в пересчете на молоко 325 239,0 

Яйца и яйцепродукты, штук 260 269,0 
Рыба и рыбопродукты в жи-
вом весе (весе сырца) 22 22,8*** 

Сахар 24 39,0 

Масло растительное 12 13,6 
Хлебные продукты (хлеб и  
макаронные изделия в пере-
счете на муку, мука , крупа и 
бобовые) 96 118,0 

 * Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

ÐÔ îò 19 àâãóñòà 2016 ã. ¹ 614 «Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî

ðàöèîíàëüíûì íîðìàì ïîòðåáëåíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, îòâå÷àþùèì

ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì çäîðîâîãî ïèòàíèÿ» // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà -

Ñòîëè÷íûé âûïóñê. 2016. 25 àâãóñòà.

**  Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è ëåñíîå õîçÿéñòâî [Ýëåêòðîííûé

ðåñóðñ] Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. URL:  http://

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/

enterprise/economy/

*** 2014 ã.

Òàáëèöà 1

Ïîòðåáëåíèå îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

(íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä; êèëîãðàììîâ)

Ðèñ. 2. Íàïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà óðîâåíü ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðîäîâîëüñòâèÿ
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ìîëîêó è ìîëîêîïðîäóêòàì ñ 2009 ã.

(82,9%) íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå óðîâíÿ ñà-

ìîîáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû äî 2013 ã. (77,5%). Â

2014 ã. (78,6%) íàáëþäàåòñÿ ðîñò óðîâíÿ ñà-

ìîîáåñïå÷åíèÿ, êîòîðûé ïðîäîëæèëñÿ â

2015 ã. (80,5%).

Ðèñêè èìïîðòîçàìåùåíèÿ â Ðîññèè. Ïîìè-

ìî âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïîêàçàòåëåé ñ 2015

ã. Ðîññòàòîì îòäåëüíî âåäåòñÿ ñòàòèñòèêà

èìïîðòîçàìåùåíèÿ, â ñâÿçè ñ âîçíèêøèìè óã-

ðîçàìè ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèòóà-

öèè. Îòäåëüíî îòñëåæèâàåòñÿ èìïîðòîçàìå-

ùåíèå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: çà ñ÷åò

ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìïîðòà ïðîäî-

âîëüñòâåííûõ òîâàðîâ èç ñòðàí, íå âîøåäøèõ

â ñàíêöèîííûé ñïèñîê.

Íî åñëè ðàññìàòðèâàòü öåïî÷êó ñîçäàíèÿ

ñòîèìîñòè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, òî â íàñòîÿ-

ùåå âðåìÿ îöåíêà óðîâíÿ ïðîäîâîëüñòâåí-

íîãî ñóâåðåíèòåòà ïðîâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà

ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-

öèè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ, ÷òî íå äàåò

âîçìîæíîñòè îöåíèòü èìïîðòîçàâèñèìîñòü

ñàìîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çäåñü ñëåäóåò ïðèíèìàòü âîçìîæíûå ðèñ-

êè ïî ñíèæåíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñóâå-

ðåíèòåòà, ïðîèñòåêàþùèå îò ñóùåñòâåííîé

äîëè èìïîðòà â ñîñòàâå ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò

íà ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè. Ïîýòîìó äëÿ ðåàëüíîé îöåíêè ïðîäî-

âîëüñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà ñëåäóåò ïðèíè-

ìàòü âî âíèìàíèå è äîëþ èìïîðòà â ñòðóêòóðå

çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Åñëè îöåíèâàòü äîëþ èìïîðòà â ñòðóêòóðå

ïðÿìûõ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè (áåç çàòðàò íà îðãàíèçà-

öèþ ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèå), òî çäåñü â

ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò óïîìÿíóòü ñðåäñòâà

çàùèòû ðàñòåíèé (îêîëî 10%7 îò ïðÿìûõ çàò-

ðàò íà ïðîèçâîäñòâî äëÿ çåðíîâûõ êóëüòóð è

êàðòîôåëÿ, îêîëî 20% - äëÿ ñàõàðíîé ñâåêëû).

Ñðåäñòâà çàùèòû ïðàêòè÷åñêè íà 100% çàðó-

áåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê êàê âñå ñðåäñòâà çà-

ùèòû ðàñòåíèé, ïðîèçâîäÿùèåñÿ íà òåððèòî-

ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàò òîëüêî

èìïîðòíûå ñîñòàâëÿþùèå. Ïî ñåìåíàì è ïî-

ñàäî÷íîìó ìàòåðèàëó äîëÿ èìïîðòà îöåíèâà-

åòñÿ äî 70% ó êðóïíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé

êàðòîôåëÿ (îêîëî 30% îò ïðÿìûõ çàòðàò íà ïðî-

èçâîäñòâî), è 60% - ó ïðîèçâîäèòåëåé ñàõàð-

íîé ñâåêëû (îêîëî 15% îò ïðÿìûõ çàòðàò íà

ïðîèçâîäñòâî). Âûñîêà äîëÿ èìïîðòà è ïî ñòà-

òüå ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ (äîëÿ â ïðÿ-

ìûõ çàòðàòàõ - 20-25%), òàê êàê êðóïíûå ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè øè-

ðîêî èñïîëüçóþò èìïîðòíóþ òåõíèêó è, ñîîò-

âåòñòâåííî, çàòðàòû íà òåêóùèé ðåìîíò è îá-

ñëóæèâàíèå òåõíèêè âêëþ÷àþò â ñåáÿ èìïîð-

òíûå çàï÷àñòè, ðåçèíó è ò. ä.

Èãíîðèðîâàíèå äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ìî-

æåò ïðèâåñòè ê íåñâîåâðåìåííîìó âûÿâëå-

íèþ ñóùåñòâåííûõ ðèñêîâ ó ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé. Ïðè ðåçêîì

ðîñòå êóðñà äîëëàðà, îñîáåííî â ïèêîâûå

ïåðèîäû ïðîâåäåíèÿ ïîëåâûõ ðàáîò (ñåâ,

óõîä çà ïîñåâàìè, óáîðêà), âûñîêà âåðîÿò-

íîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ñóùåñòâåííîãî äåôèöè-

òà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ó ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé è íåñâîåâ-

ðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, ÷òî ïðèâåäåò ê

ïîòåðå ÷àñòè óðîæàÿ.

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü - ïîñòî-

ÿííî ðàçâèâàþùàÿñÿ êàòåãîðèÿ. Äëÿ êîìïëåê-

ñíîé îöåíêè ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíî-

ñòè äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ïîêàçàòåëè, êîòîðûå

îòâå÷àþò öåëÿì ìîíèòîðèíãà è ñîñòîÿíèÿ

îáúåêòà. Ïîìèìî ýòîãî, ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé

äîëæåí îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ïðîãíî-

çèðîâàíèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè. Îä-

7 Çäåñü è äàëåå ðàññ÷èòàíî àâòîðîì íà îñíîâàíèè òèïîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ êàðò âîçäåëûâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â öåíàõ 2015 ã.

Группы 
сельскохозяйственных 
и пищевых продуктов 

Пороговые уровни, опреде-
ленные Доктриной продо-
вольственной безопасности 
Российской Федерации 

Факт*, 
2015 г. 

Зерно 95,0 149,1 

Картофель 95,0 105,1 

Рыбная продукция 80,0 115,1** 

Мясо и мясопродукты 85,0 88,8 
Молоко и 
молокопродуктов 90,0 80,5 

* Ðàññ÷èòàíî àâòîðîì íà îñíîâàíèè: Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è

ëåñíîå õîçÿéñòâî [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] //Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñó-

äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/; Ïîñòàíîâëåíèå

Ðîññòàòà îò 25.12.2006 ¹ 82 (ðåä. îò 21.10.2013) «Îá óòâåðæäåíèè

Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ñîñòàâëåíèþ ãîäîâûõ áàëàíñîâ ïðîäîâîëü-

ñòâåííûõ ðåñóðñîâ».

** 2014 ã.

Òàáëèöà 2

Óðîâåíü ñàìîîáåñïå÷åíèÿ Ðîññèéñêèé Ôåäåðàöèè

ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ

(â ïðîöåíòàõ)
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Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû è ìåòîäîëîãèÿ àíàëèçà

íîâðåìåííî, ïðè ðåçêîì èçìåíåíèè ôàêòîðîâ

âíåøíåé ñðåäû, òðåáóåòñÿ ñâîåâðåìåííîå èç-

ìåíåíèå è äîïîëíåíèå ñîñòàâà ïîêàçàòåëåé.

Òàê, äëÿ îöåíêè óðîâíÿ ñàìîîáåñïå÷åíèÿ íå-

äîñòàòî÷íî ïðîâîäèòü îöåíêó äîëè èìïîðòà

â ñîñòàâå ðåñóðñîâ, íî òðåáóåòñÿ îöåíêà äîëè

èìïîðòà â ñîñòàâå ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ íà

ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-

öèè.
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This article presents an interpretation of  «food security»» as a concept and addresses lines of debate on this matter. It focuses on the

characteristics of the two systems of indicators (international and Russian), used for the monitoring food security and food independence

of the country. The paper also explains the logic behind the emphasis in performance characteristics on those systems that are most

relevant in connection with the tasks (or defined goals), respectively, by international organizations or within the framework of national

programs.

Although the author speaks favorably about the system of statistical indicators for monitoring food security, developed by Rosstat,

she, at the same time, draws attention to the possible risks related to the reduction of food sovereignty arising from a significant share of

imports in the composition of the material costs on the production of agricultural products. Therefore, to realistically assess food sovereignty,

one should take into consideration the share of imports in the structure of costs on production of major crops as well.
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поставимости основных результатов переписей 
населения региона Содружества. 

По данным статистических служб стран СНГ, 
проведение национальных переписей населения 
раунда 2020 г. планируется в следующие сроки:

Азербайджан 1-10 октября 2019 г.

Армения 8-17 октября 2020 г.

Беларусь 4-30 октября 2019 г.

Казахстан февраль-март 2020 г.

Киргизия март 2020 г.

Молдова 2021 г.

Россия октябрь 2020 г.

Таджикистан октябрь-ноябрь 2020 г.

Туркменистан нет сведений

Узбекистан нет сведений

Украина 2020 г.

Программы национальных переписей населе-
ния стран СНГ традиционно позволяют получить 
информацию по таким аспектам, как: 

- демографические и этнокультурные характе-
ристики населения;

- брачно-семейные характеристики и характе-
ристики домохозяйств;

- географические и миграционные характе-
ристики;

- образовательные характеристики;
- экономические характеристики населения.
Предполагается, что такой подход сохранится 

и в раунде 2020 г. При этом наиболее актуальным 
для региона является получение сопоставимой 
информации по контингентам и потокам разных 
категорий мигрантов (в первую очередь, краткос-
рочных и долгосрочных), а также оценка потен-
циала национальных рынков труда. Единообразие 
методологии формирования согласованного на-
бора показателей позволит обеспечить междуна-
родную сопоставимость и расширит возможности 
анализа итогов национальных переписей и, кроме 
того, будет способствовать укреплению информа-
ционных связей стран СНГ. Важно также, чтобы 
эти показатели соответствовали Рекомендациям 
Конференции европейских статистиков по прове-

О  хОде  пОдгОтОвки  к  раунду  переписей  населения  2020 гОда 
в  региОне  снг

и.а. Збарская

В июне 2015 г. Организация Объединенных На-
ций приняла Резолюцию (2015/10), объявляющую 
раунд переписей населения 2020 г. В ее развитие 
Совет глав государств СНГ принял специальное 
решение «О проведении переписей населения 
раунда 2020 года в государствах - участниках Со-
дружества Независимых Государств» (16 сентября 
2016 г., г. Бишкек). 

Данным решением предусмотрено провести 
очередные переписи населения в максимально 
близкие к 2020 г. сроки, предпочтительно в период 
с октября 2019 г. по октябрь 2020 г. 

Сближение сроков национальных переписей 
для СНГ крайне важно в силу исторически обус-
ловленного взаимовлияния его государств-учас-
тников на тенденции демографического развития 
и состояние рынка труда, прежде всего из-за 
активной миграции внутри региона. По данным 
статистических служб, ежегодно свыше 400 тыс. 
жителей стран Содружества меняют свое место 
постоянного жительства, переезжая в другие го-
сударства; из них примерно 80% приходится на 
страны СНГ. Кроме того, внутрирегиональная 
временная трудовая миграция составляет в сред-
нем несколько миллионов человек в год.

К сожалению, текущая миграционная ста-
тистика (в силу различий национальных законо-
дательств и правил учета мигрантов) приводит 
к их двойному счету и другим нестыковкам. 
По оценкам Статкомитета СНГ, за последние  
25 лет общая численность населения СНГ в связи 
с этим может быть завышена примерно на 4,5- 
5 млн человек. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что только проведение в странах переписей 
населения в максимально близкие сроки и на еди-
ной методологической основе позволяет получать 
достаточно точные цифры. 

Подтверждая значимость переписи населения 
для региона, Совет глав государств СНГ поручил 
Совету глав правительств СНГ ежегодно рас-
сматривать ход реализации принятого решения, а 
Совету руководителей статистических служб госу-
дарств - участников СНГ - согласовать и утвердить 
перечень социально-экономических и демографи-
ческих показателей, который должен быть включен 
в программы национальных переписей населения 
раунда 2020 г. для обеспечения межстрановой со-

Збарская Ирина Александровна (zbarskaya@cisstat.org) - канд. социол. наук, начальник управления социально-демогра-
фической статистики Статкомитета СНГ (г. Москва, Россия).

Международная   статистика



    Вопросы статистики, 12/2016 47

Международная статистика

дению переписей населения и жилищного фонда 
раунда 2020 г.1 (далее - Рекомендации КЕС) и 
другим международным документам в отношении 
переписей населения.

В результате обсуждения национальными 
статистическими службами государств - участ-
ников СНГ таких показателей был согласован их 
перечень, а также методология их получения при 
переписях населения, которые были утверждены 
Советом руководителей статистических служб 
государств - участников СНГ (8 сентября 2016 г., 
г. Ашхабад).

Ниже приводится перечень согласованных по-
казателей и в Приложении дается характеристика 
методологических особенностей их получения, 
включая формулировку конкретных вопросов.

1. Постоянное местожительство (или место 
обычного жительства). Ответ на вопрос о посто-
янном месте жительства позволяет определить ка-
тегорию переписываемого населения и получить 
информацию, необходимую для определения 
общей численности населения государства. Для 
международной сопоставимости предлагается 
учитывать при переписи категорию «постоянно 
проживающее население» (постоянное населе-
ние) - это лица, которые имеют место обычного 
жительства в стране на момент переписи и уже 
проживают или намереваются проживать в ней 
в течение периода времени, составляющего, по 
меньшей мере, 12 месяцев. Если лицо является 
временно проживающим (менее 12 месяцев), 
то указание при опросе страны постоянного 
жительства даст возможность получить данные 
о контингентах временных мигрантов с распре-
делением по странам исхода, в первую очередь 
региона СНГ. 

2. Местонахождение в момент переписи. Этот 
показатель в сочетании с указанием «страны», 
«причин отсутствия (в первую очередь, работа и 
учеба)» и «продолжительности отсутствия» (ме-
нее 12 месяцев или 12 месяцев и более) позволяет 
оценить объемы и мотивацию соответственно 
краткосрочной и долгосрочной миграции в конк-
ретные страны СНГ. С учетом того, что примерно 
80% перемещения людей осуществляется внутри 
Содружества, результаты переписи представляют 
интерес для стран - партнеров в миграционном 
обороте. Ценность этой информации существенно 
повышается при условии соблюдения максимально 
близких сроков проведения переписей в странах.

3. Страна рождения (место рождения) и 
4. Страна гражданства (гражданство).
Получение информации о стране рождения 

и стране гражданства является важным для из-
мерения объемов и определения направлений 
долгосрочной международной миграции. В рамках 
переписи населения из числа лиц, имеющих место 
постоянного жительства в стране, обычно выде-

ляются две группы населения, представляющие 
интерес с точки зрения международной миграции: 
родившиеся за границей (но имеющие гражданс-
тво данной страны) и иностранцы. Для анализа 
миграционных процессов на пространстве СНГ 
важно получить итоги по показателям «страна 
рождения» и «страна гражданства» в республиках 
быв. Советского Союза. 

Для выявления доли лиц, имеющих двойное 
или множественное гражданство, рекомендуется 
также собирать данные обо всех странах гражданс-
тва респондентов. 

5. Продолжительность проживания в данном 
месте (год и месяц прибытия в текущее место жи-
тельства). В целях единообразного методологи-
ческого подхода к изучению этой темы рекомен-
дуется применять расширенный вариант, то есть 
без ограничения временных границ прибытия, 
в отличие от сокращенного варианта, который 
предусматривает получение информации о месте 
постоянного жительства только за год до прове-
дения переписи. В случае расширенного варианта 
при автоматизированной обработке существует 
возможность получения данных об объемах миг-
рации (как внутренней, так и внешней) за любой 
период времени, например за последние 10 лет. 
Это покажет интенсивность миграции в период 
между переписями и приживаемость мигрантов 
в стране, а также даст возможность изучения так 
называемой «активной» миграции за последний 
год или пять лет - эти группы рассматриваются 
как наиболее подвижные и готовые к дальнейшим 
передвижениям в случае, если цель миграции не 
принесет ожидаемых результатов. 

6. Прежнее местожительство. Этот показатель 
позволяет получить информацию о передвижени-
ях мигрантов в место текущего жительства. При 
сочетании признаков «проживание за границей» 
и «год прибытия» можно измерить продолжитель-
ность проживания международных мигрантов в 
принимающей стране. Для межгосударственных 
сопоставлений представляется важным получение 
информации и по такому признаку, как «причины 
миграции», связанные, в первую очередь, с «рабо-
той» или «учебой». 

7. Статус участия в составе рабочей силы. Со-
гласно решениям 19-й Международной конферен-
ции статистиков труда дефиниции, применяемые 
на протяжении длительного периода времени, 
претерпели существенные изменения, что нашло 
отражение в Рекомендациях КЕС, утвержденных 
в июне 2015 г. 

Классификация лиц по их «статусу участия в 
рабочей силе» позволяет получать информацию об 
их отношении к трудовой деятельности, осущест-
вляемой в обмен на оплату или прибыль, в течение 
короткого учетного периода (как правило, за семь 
дней или одну неделю). Лица могут классифици-

1 Одобрены решением 63-го Пленарного заседания КЕС в 2015 г.
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роваться согласно их статусу участия в составе 
рабочей силы в качестве занятых, безработных 
или вне состава рабочей силы.

Поскольку статистические службы стран при 
измерении занятости населения и уровня безра-
ботицы могут использовать разные как нижние, 
так и верхние возрастные границы, для целей 
международной сопоставимости необходимо пре-
дусмотреть возможность при автоматизирован-
ной обработке материалов переписи получения 
информации по указанным характеристикам для 
возрастной группы 15 лет - 64 года. 

8. Статус в занятости и
9. Основные источники средств к существованию. 
«Статус в занятости» позволяет получить ин-

формацию как о лицах, являющихся наемными 
работниками, так и о самозанятом населении, то 

есть показывает не только положение в занятии и 
характер связи с местом работы, но и отражает со-
циальную структуру общества. В условиях форми-
рования рыночной экономики в странах СНГ ста-
тус в занятости является одной из основных харак-
теристик рынка труда и должен рассматриваться в 
сочетании с другой характеристикой - «основные 
источники средств к существованию». Из общего 
перечня возможных видов источников средств к 
существованию, который приводится в Рекомен-
дациях КЕС, для целей анализа и сопоставимости 
итогов в странах СНГ наибольшую практическую 
значимость имеют показатели «занятость (работа 
по найму и самозанятость)» и «производство това-
ров для собственного использования». «Основной 
источник средств к существованию» является 
также важной характеристикой для формирования 
показателя «численность рабочей силы».

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением 55-го заседания
Совета руководителей статистических служб

государств - участников СНГ
«_8_» сентября _2016 г.

перечень показателей для включения в программы национальных переписей населения раунда 2020 г.  
и методологические особенности их формирования

1. постоянное местожительство (или место обычного жительства) 

Рекомендуемая формулировка воп-
роса

Вы постоянно (обычно) здесь живете:
- да;
- нет;  
- не имею постоянного местожительства.
Постоянное местожительство для временно проживающих в стране_______(указать 
наименование государства). 
Цель прибытия:
- работа;
- учеба.

Пункты Рекомендаций КЕС по про-
ведению переписей населения и жи-
лищного фонда раунда 2020 г.

П.п. 410, 392, 393, 670

Под термином «постоянное местожительство» понимают 
место постоянного или обычного проживания, то есть тот 
населенный пункт, где опрашиваемое лицо обычно прожи-
вает. Только те лица, которые проживали в месте обычного 
жительства непрерывно в течение не менее 12 месяцев до 
даты переписи или которые прибыли в место своего обыч-
ного жительства в 12-месячный период, предшествующий 
дате переписи, с намерением жить там не менее одного года, 
должны рассматриваться в качестве постоянного населения 
соответствующего населенного пункта. Также в общей чис-
ленности населения должны учитываться лица, которые вре-
менно отсутствовали в течение короткого периода времени в 
месте своего обычного жительства за предыдущие 12 месяцев 
по причине работы, отпуска, путешествия.

Страной обычного места жительства лица является та 
страна, в которой расположено место его обычного жи-
тельства. Затруднения могут возникнуть в случае частого 
переезда жителей из одной страны в другую. При этом для 
краткосрочных международных мигрантов2 страна, из ко-
торой они выехали, будет по-прежнему оставаться страной 
их обычного места жительства во время пребывания за гра-
ницей. Для долгосрочных мигрантов3 страна пребывания 
должна рассматриваться в качестве страны обычного места 
жительства мигранта.

Сведения о постоянном местожительстве собираются 
по каждому домохозяйству и по каждому лицу, входящему 
в состав институционального домохозяйства в следующем 
разрезе:

2 Краткосрочный мигрант - лицо которое прибывает в страну, не являющуюся страной его/ее обычного проживания, на срок, 
по крайней мере, 3 месяца, но менее одного года (12 месяцев), за исключением случаев прибытия в эту страну в целях отдыха, 
проведения отпуска, посещения друзей или родственников, по делам, для лечения или религиозного паломничества (см.: Реко-
мендации по статистике международной миграции… 1-е пересмотр. изд. ООН, Нью-Йорк, 1998 ).

3 Долгосрочный мигрант - лицо, которое прибывает в страну, не являющуюся страной его/ее обычного проживания, на срок 
не менее одного года (12 месяцев), в результате чего страна назначения фактически становится новой страной его/ее обычного 
проживания (см. там же).
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- лица, которые в момент переписи находились в месте 
своего обычного жительства;

- лица, временно отсутствовавшие в момент переписи в 
месте своего обычного жительства; 

- лица, временно присутствовавшие в момент переписи, 
но обычно проживающие в другом месте (с указанием адреса 
постоянного места жительства).

Для информации: при проведении переписей раунда 2010 г. во 
всех странах Содружества опрашивали временно проживаю-
щее (временно присутствовавшее) население. Для получения 
характеристик таких лиц предусматривалось заполнение 
соответствующего ответа на вопрос, включая также ука-
зание цели приезда.

2. Местонахождение в момент переписи

Рекомендуемая формулировка воп-
роса

Местонахождение в момент переписи:
- в данном населенном пункте;
- в другом населенном пункте страны;
- за границей ________________(указать наименование государства).
Причина отсутствия: 
- работа; 
- учеба
Продолжительность отсутствия __________ (указать, сколько месяцев).

Пункты Рекомендаций КЕС по 
проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 г.

П.п. 397, 412, 421, 422, 670

Под «местонахождением в момент переписи» понимается 
населенный пункт, в котором конкретное лицо находилось в 
день переписи, независимо от того, является ли этот пункт 
его постоянным местожительством или нет.  

Лица, обычно проживающие на участке переписи, но 
отсутствующие или считающиеся отсутствующими в мо-
мент переписи на протяжении менее одного года, должны 
рассматриваться в качестве временно отсутствующих лиц и 
учитываться в общей численности населения.

Группа отсутствующих лиц, проживающих за границей 
(члены домохозяйств, которые теперь проживают или 
ожидается, что будут проживать в другой стране) в течение 
одного года или более, может быть довольно многочисленной 
в странах, характеризующихся высоким уровнем эмиграции. 
В этой связи существуют трудности получения сведений по 
этой категории населения, когда за рубеж выезжают все чле-
ны домохозяйства и некому предоставить о них сведения. 

Представляет интерес информация о причинах меж-
дународной миграции. Ответ на этот вопрос предусмат-
ривает указание основной (одной) причины, которая 
заставила респондента совершить последнее миграцион-
ное перемещение. Для межгосударственных сопоставле-
ний наиболее значимыми причинами являются: работа 
(занятость); учеба (образование и профессиональная 
подготовка).

Для информации: при проведении переписей раунда 2010 г. все 
страны Содружества (за исключением России) включили в 
программу переписи вопросы о лицах, временно отсутствующих 
на момент переписи по месту постоянного жительства, а 
также о продолжительности и причинах отсутствия (кроме 
Казахстана).

3. страна рождения (место рождения)

Рекомендуемая формулировка воп-
роса

Место рождения:
- в данной стране; 
- в другом государстве _____________ (указать наименование).

Пункты Рекомендаций КЕС по про-
ведению переписей населения и жи-
лищного фонда раунда 2020 г.

П.п. 649, 678

4. страна гражданства (гражданство)*

Рекомендуемая формулировка воп-
роса

Гражданство*:
- данной страны;
- другого государства____________(указать наименование);
- без гражданства.
Для лиц с двойным гражданством указать наименование государства.

Пункты Рекомендаций КЕС по 
проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 г.

П.п. 655, 658, 659

* Вопрос включается исходя из национального законодательства.

Под страной рождения понимается страна, в которой рас-
положено место рождения переписываемого лица. Признак 
«страна рождения» используется для проведения различия 
между родившимися в стране и родившимися за границей 
постоянными жителями. Страной рождения может быть 
названа либо страна, где произошло физическое рождение, 
либо страна, где было место обычного жительства матери 
на момент рождения. Рекомендуется собирать сведения о 

стране рождения в отношении всех лиц, для того чтобы иметь 
данные о родившихся в стране и о родившихся за границей. 
Что касается лиц, родившихся за границей, то рекомендуется 
собирать информацию о конкретной стране рождения, с тем 
чтобы провести классификацию родившегося за границей 
населения по стране рождения. 

Следует отметить, что страна рождения лица не обяза-
тельно будет тождественна стране его гражданства.
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Гражданство определяется как установленная законом при-
надлежность лица к тому или иному государству, приобретенная 
по рождению или в порядке натурализации путем ходатайства 
о приобретении гражданства, оптации, вступления в брак или 
иным образом в соответствии с национальным законодательс-
твом. Информация о гражданстве используется для выявления 
иностранных граждан и лиц, постоянно проживающих в стране, 
однако не являющихся гражданами какого-либо государства.

Информация о стране гражданства должна собираться в 
отношении всех лиц. 

Данные о стране гражданства должны собираться от-
дельно от информации о стране рождения, поскольку эти 
страны не обязательно будут одними и теми же.

Для выявления доли лиц, имеющих двойное или мно-
жественное гражданство, рекомендуется собирать сведения 

обо всех странах гражданства респондентов. При сборе ин-
формации о двойном гражданстве следует уделять внимание 
вопросу о том, какой является первая и какой вторая страна 
гражданства респондента.

Необходимо предусмотреть возможность выявления лиц 
без гражданства, то есть лиц, которые не обладают статусом 
гражданина какого-либо государства. 

Для информации: итоги переписей населения раунда 2010 г. 
показывают, что доля неграждан, постоянно проживающих 
в соответствующей стране Содружества, незначительна. 
В численности граждан других государств преобладают 
граждане стран СНГ - их удельный вес находится в интервале 
от 58% в Таджикистане до 89% в Беларуси.

5. продолжительность проживания в данном месте (год и месяц прибытия в текущее место жительства)

Рекомендуемая формулировка воп-
роса

С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте:
- с рождения;
- с ______(указать год или месяц, если менее года назад).
Проживали ли Вы более 1 года в других странах:
- нет;
- да.
Из какой страны Вы прибыли:________(указать наименование).
Год прибытия (возвращения):________(указать год, а для приехавших менее года 
назад указать год и месяц возвращения). 

Пункты Рекомендаций КЕС по про-
ведению переписей населения и жи-
лищного фонда раунда 2020 г.

П.п. 662-664, 682-685, 688

Под годом и месяцем прибытия понимаются кален-
дарные год и месяц, в которые лицо прибыло в пос-
ледний раз для проживания в текущее место обычного 
жительства. Этот признак позволяет получать инфор-
мацию о временных характеристиках миграционных 
движений. 

Под продолжительностью проживания понимается про-
межуток времени до даты проведения переписи. Следует 
указать год прибытия в данное место или сколько лет пере-
писываемый проживал в данном месте. При этом необхо-
димо учитывать продолжительность проживания в данном 
населенном пункте, а не продолжительность проживания в 
той или иной жилищной единице. 

Сведения о продолжительности проживания и дате прибы-
тия не дают информации о месте происхождения прибывших 
лиц. Эта информация важна в сочетании с информацией, по-
лученной на основании вопроса о прежнем месте жительства, 
так как дает возможность определения периода непрерывнос-
ти проживания в стране и получения сведений относительно 
группы лиц, которые рассматриваются в качестве внутренних 
и международных мигрантов. Она важна также для измерения 
масштабов долгосрочной и краткосрочной миграции. 

При положительном ответе на вопросы «Проживали ли 
Вы более одного года в других странах?» и «Из какой страны 
Вы прибыли и в каком году?» можно получить наиболее пол-
ную информацию о примерной численности мигрантов.

С учетом полученной информации о продолжитель-
ности проживания статистические службы стран имеют 
возможность публиковать итоговые данные о численности 
прибывших на постоянное место жительства за разные вре-
менные интервалы, включая проживающих в данном месте 
не с рождения.

Для информации: при проведении переписей населения 
раунда 2010 г. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
и Молдова использовали расширенный вариант - получали 
информацию о годе и месяце прибытия в текущее место 
постоянного жительства, а также о предыдущем 
месте постоянного жительства. Азербайджан, Россия и 
Таджикистан использовали сокращенный вариант, который 
предусматривает получение информации о месте постоянного 
жительства только за год до проведения переписи.

6. прежнее местожительство

Рекомендуемая формулировка 
вопроса

Ваше прежнее местожительство находится на территории данной страны:
- да;
- нет, в другом государстве _____________(указать наименование).

Пункты Рекомендаций КЕС по 
проведению переписей населения и 
жилищного фонда раунда 2020 г.раунда 2020 г.2020 г.

П.п. 666, 667

Если при ответе на вопрос о прежнем месте жительства 
указывается проживание за границей, то в сочетании с 
ответом на вопрос о годе прибытия в страну при переписи 
можно получить информацию о проживании за границей и 
годе прибытия в страну. Такие сведения позволяют выявить 
всех международных мигрантов. При сочетании признаков 
проживания за границей и годе прибытия можно измерить 

продолжительность проживания международных мигрантов 
в принимающей стране.

 

Для информации: при проведении переписей населения раунда 
2010 г. Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Мол-
дова задавали вопрос о причинах смены места постоянного 
жительства (дополнительный признак).
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8. статус в занятости

Рекомендуемая формулировка вопроса Кем Вы являлись на основной работе:
- наемным работником;
- самозанятым: 

- работодатели;
- лица, работающие на индивидуальной основе;
- члены производственных кооперативов;
- помогающие в работе члены семьи.

Лица, не поддающиеся классификации по статусу.

Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.раунда 2020 г.2020 г.

П.п. 536, 537, 546

7. статус участия в составе рабочей силы

Рекомендуемая формулировка вопроса а) Имели ли Вы какую-либо работу, приносящую заработок или доход, 
за неделю до начала переписи населения:
- да;
- нет.
б) В случае отсутствия работы, искали ли Вы ее в течение последнего 
месяца (последних 4-х недель): 
- да;
- нет.
в) Если бы Вам предложили подходящую работу, то смогли бы 
приступить к ней в ближайшие 2 недели:
- да;
- нет.

Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.раунда 2020 г.2020 г.

П.п. 496, 498, 501, 502, 511, 515

Статус участия в составе рабочей силы на момент пере-
писи описывает отношение лица к статусу участия в рабочей 
силе за короткий отчетный период (как правило, за семь 
дней или одну неделю) до начала переписи. Этот короткий 
период призван обеспечить получение мгновенной картины 
участия лиц в рынке труда страны в учетное время перепи-
си. В качестве таковой рабочая сила отражает предложение 
рабочей силы для производства товаров и услуг за плату или 
прибыль в конкретный момент времени. Даже в течение та-
кого короткого периода времени, как одна неделя, лица могут 
менять свой статус. Однако концепция измерения рабочей 
силы на момент обследования предусматривает присвоение 
каждому лицу только одного статуса активности, отдавая 
предпочтение «занятому» по сравнению с «безработным» и 
статусу «безработный» по сравнению с «вне состава рабочей 
силы». К рабочей силе относятся все лица, как занятые, так 
и безработные, обеспечивающие предложение рабочей силы 
для производства товаров и услуг.

Информация об экономических характеристиках населе-
ния должна собираться в отношении каждого лица, достигшего 
минимального возраста, установленного с учетом условий 
каждого государства. В целях международной сопоставимости 
в таблицах экономических характеристик следует предусмот-
реть публикацию информации о лицах моложе 15 лет и лиц в 
возрасте 15 лет и старше. Также не рекомендуется устанавливать 
верхний возрастной предел для измерения экономических ха-
рактеристик населения, поскольку многие люди продолжают 
участвовать в различных формах трудовой деятельности после 
достижения обычного возраста выхода на пенсию. 

Для целей международной сопоставимости необходимо 
при обработке материалов переписи получить информацию 
по возрастной группе 15-64 года.  

Население в соответствии со статусом участия в рабочей 
силе может быть классифицировано как:

(1.0) Рабочая сила
(1.1) Занятые
(1.2) Безработные

(2.0) Вне состава рабочей силы
(2.1) Посещающие учебное заведение
(2.2) Пенсионеры или получатели дохода от капитала
(2.3) Выполняющие неоплачиваемые услуги в домо-
хозяйстве
(2.4) Прочие. 

При возникающих в некоторых странах затруднениях при 
отнесении населения к категории «Выполняющие неоплачива-
емые услуги в домохозяйстве (2.3)» в п. 517 (3) новых Рекоменда-
ций КЕС к ней отнесены «…лица, не входящие в состав рабочей 
силы, которые занимаются выполнением неоплачиваемых 
домашних обязанностей в своем собственном доме, например 
домохозяйки/домохозяева и другие родственники, отвечающие 
за содержание дома, уход за детьми или престарелыми». Также 
в п. 22 Резолюции 19-й Международной конференции статис-
тиков труда даются следующие пояснения: «Предоставление 
«услуг»» (за пределами сферы производства согласно СНС 
2008, однако в пределах общей сферы производства) включает 
в себя: (i) ведение финансового учета деятельности домашнего 
хозяйства и управление им, закупку и/или транспортировку 
товаров; (ii) приготовление и/или подачу блюд, вывоз и пере-
работку бытовых отходов; (iii) уборку, отделку и содержание 
собственного жилья или помещений, товаров длительного 
пользования и других товаров, а также садоводство; (iv) заботу 
о детях и их воспитание, перевозку пожилых или зависимых 
членов семьи, домашних или комнатных животных, уход 
за ними и т. д.». Согласно Рекомендациям КЕС, «Лица, не 
входящие в состав рабочей силы, включают в себя всех лиц, 
достигших установленного возраста, которые не являются ни 
безработными, ни занятыми, согласно вышеприведенным  
(в Рекомендациях КЕС) определениям» (п. 515).

Лица могут классифицироваться по статусу в занятости 
только на основании их связи с работой. Под статусом в 
занятости понимается тип явного или неявного договора 
о найме с другими лицами или организациями, с которыми 
работает соответствующее лицо. При определении статуса 
в занятости опрашиваемого лица основными критериями 

являются степень экономического риска, характер связи с 
его/ее местом работы и тип полномочий (власти) по отно-
шению к заведению и другим работникам. 

В целях международных сопоставлений рекомендуется соби-
рать информацию о статусе в занятости в соответствии с послед-
ними международными стандартами в этой отрасли статистики. 
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В настоящее время осуществляется пересмотр этих стандартов, 
который должен быть завершен к 2018 г. и будет рассматриваться 
на 20-й Международной конференции статистиков труда. Стан-
дартом, действующим на сегодняшний момент, является Меж-
дународная классификация статуса в занятости (МКСЗ-93), на 
основе которого все работники могут классифицироваться по 
статусу в занятости следующим образом4:

(1.0) Наемные работники
(2.0) Самозанятые

(2.1) работодатели
(2.2) лица, работающие на индивидуальной основе и 
члены производственных кооперативов

(2.2.1) лица, работающие на индивидуальной основе 
(2.2.2) члены производственных кооперативов

(2.3) помогающие в работе члены семьи
(3.0) Лица, не поддающиеся классификации по статусу.
Рекомендуется для обмена информацией составлять 

отдельные таблицы для двух основных категорий: «наемные 
работники» и «самозанятые» - во всех материалах, класси-
фицируемых по статусу в занятости. 

В Рекомендациях КЕС по проведению переписей раун-
да 2020 г., в отличие от предыдущих переписных раундов, 

4 См. «Резолюцию о Международной классификации статуса в занятости 15-й Международной конференции статистиков 
труда, январь 1993 года».

содержится важное изменение, касающееся лиц, занятых 
производством товаров для собственного использования. Со-
гласно Рекомендациям, данная категория лиц не должна 
будет относиться к категории занятого населения и не будет 
включаться в состав рабочей силы. 

Вместе с тем для тех стран, в которых производ- 
ство товаров в целях собственного использования (на- 
пример, производство продуктов питания в резуль- 
тате ведения сельского хозяйства, рыболовство, охота 
и собирательство и др.) является важным компонентом 
обеспечения средств к существованию для определенной, 
довольно заметной части населения, КЕС рекомендует 
включать в программу национальных переписей отде-
льный вопрос в целях получения соответствующей ин-
формации.  

В Рекомендациях КЕС к «лицам, не поддающимся клас-
сификации по статусу» относятся занятые или безработные 
лица, о которых не имеется достаточного объема инфор-
мации и/или которые не могут быть включены ни в одну 
из вышеописанных категорий (например, неоплачиваемые 
работники, помогающие члену семьи в выполнении опла-
чиваемой работы по найму).

Рекомендуемая формулировка вопроса Лица, занимающиеся производством товаров для собственного 
использования

Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.раунда 2020 г.2020 г.

П.п. 491(b), 565, 566b), 565, 566, 565, 566

занимающихся производством товаров для собственного 
использования. Полученная информация будет полезной 
для оценки степени распространенности данного явления 
в странах и их отдельных регионах. 

9. Основной источник средств к существованию 

Рекомендуемая формулировка вопроса Основной источник средств к существованию:
- занятость:

- работа по найму; 
- самозанятость;

- производство товаров для собственного использования;
- собственность и другие капиталовложения;
- пенсии всех видов:

- выплачиваемые государством или другими государственными 
органами;
 - выплачиваемые предприятиями, учреждениями, кооперативными 
организациями и другими

- прочие трансферты:
- пособия по болезни и беременности и родам;
- пособия по безработице;
- стипендии;
- пособия и помощь, за исключением пенсий, пособий по безработице, 
стипендий, пособий по болезни и беременности и родам, предоставляемые 
государством, прочими государственными органами, кооперативными 
организациями, предприятиями или учреждениями;   

- ссуды или использование сбережений, реализация капитала; 
- иждивенцы (главным образом зависящие от другого лица или лиц); 
- прочие источники.

Пункты Рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2020 г.раунда 2020 г.2020 г.

П.п. 570, 574

Учитывая особенности экономик стран Содружества, 
Статкомитет СНГ считает целесообразным рекомендовать 
национальным статистическим службам включение в про-
граммы переписей вопроса о членах домашнего хозяйства, 

Под основным источником средств к существованию по-
нимается главный источник дохода, из которого финанси-
ровалось потребление каждого лица в ходе установленного 
учетного периода. Рекомендуется отдавать предпочтение 
длительному учетному периоду, такому, как предшествующие 
12 месяцев, календарный или финансовый год, для обеспече-
ния учета всех источников, которые фактически могут давать 

доход на периодической или сезонной основе. Необходимо 
учитывать доходы как в денежной форме, так и в натуральном 
выражении. Информация об основном источнике средств к 
существованию должна собираться по отношению ко всем 
лицам независимо от их статуса в составе рабочей силы и не 
обязательно может совпадать с основным статусом активнос-
ти или основной формой трудовой деятельности лица. 
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Авторы статьи на основе данных официальной статистики Киргизской Республики анализируют развитие сферы услуг в 
сельском хозяйстве, играющей большую роль в производстве ВВП страны. Аргументируется положение об актуальности ста-
тистического изучения сельскохозяйственных услуг как важного условия повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства - одного из стратегических направлений развития страны. Обращается внимание на особенности предоставления 
услуг сельхозяйственным производителям, в которых рыночные преобразования отразились в наиболее явном виде. Так, были созданы 
новые формы инфраструктуры сервиса, в частности услуги в сфере растениеводства, животноводства, лесоводства, охоты и 
рыболовства, развитие которых стало приоритетным. И это закономерно, так как именно отрасли сервиса, являющиеся свя-
зующим звеном между производителями и потребителями, оказались наиболее восприимчивыми к рыночным преобразованиям.

Рассмотрены противоречивые тенденции, выявившиеся в процессе рыночных реформ, на примере агропромышленного сектора 
страны и текущее состояние дел в таком его сегменте, как предоставление сельскохозяйственных услуг, включая оказание по-
мощи сельским товаропроизводителям в виде консультаций и советов. Аргументируется необходимость адекватного усиления 
мер государственного регулирования и поддержки аграрного сектора страны для повышения конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции. 

Ключевые слова: сельское хозяйство Киргизии, статистика агропромышленного комплекса, проблемы сельского хозяйства 
Киргизии, инфраструктура сельскохозяйственного производства.

JEL: E01, Q13, Q18.

Учитывая, что Киргизия - аграрная страна, сель-
ское хозяйство (доля которого в структуре ВВП, по 
данным Национального статистического комитета 
Киргизской Республики, в 2015 г. составила 15-
17%) и его подотрасли остаются важнейшими в 
обеспечении продовольственной безопасности 
республики и занятости населения. Роль аграрного 
сектора, и особенно перерабатывающей промыш-
ленности, должна постоянно возрастать.

текущие проблемы развития аграрного сектора. 
В аграрном секторе экономики Киргизии сущес-
твует множество проблем, таких, как сохранение 
на уровне мелких крестьянских хозяйств отрасле-
вой структуры сельского хозяйства; хроническая 
нехватка денежных средств; при недостатке земли 
земельный рынок не регулируется; при огромном 
количестве разнообразной сельскохозяйственной 
продукции отсутствуют организованные каналы 
ее переработки и сбыта; существует диспаритет 

Переход к рыночным отношениям, проводи-
мый как в экономике Киргизской Республики в 
целом, так и в ее аграрном секторе в частности, 
привел ко многим социально-экономическим 
изменениям. Ликвидирована государственная 
собственность на землю, около 80% пашни 
находится в частной собственности сельских 
товаропроизводителей. Утвердилась много-
укладная экономика, которая представлена 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами населения, 
коллективными сельскохозяйственными пред-
приятиями и др., сформирована новая структура 
аграрного сектора, сочетающая частные, кол-
лективные и государственные формы хозяйс-
твования. Преобразования в сельском хозяйстве 
способствуют развитию частной инициативы 
и сельского предпринимательства, оживлению 
и росту производства сельскохозяйственной 
продукции.
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между закупочными, оптовыми и розничными 
ценами; сложившаяся в отрасли нерегулируе-
мая система ценообразования не стимулирует 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
увеличению объемов производства, а наоборот, 
приводит к падению темпов роста, неустойчиво-
му развитию аграрного сектора и нестабильнос-
ти продовольственного рынка. Слабо развиты 
процессы кооперации и интеграции, особенно в 
сфере сбыта, переработки сельскохозяйственной 
продукции, материально-технического обеспече-
ния. Это приводит к тому, что продукция агарного 
сектора слабо востребована, поскольку не может 
конкурировать с импортной продукцией высоко-
го качества, приемлемой цены и высокой степени 
переработки.

На фоне вялого реформирования аграрного 
сектора низок уровень государственного регу-
лирования и поддержки сельского хозяйства. 
Осуществляемые государством меры по подде-
ржке отечественных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей совершенно недостаточны, 
непоследовательны, и это выражается в противо-
речивости регулирования сфер продовольствен-
ного комплекса, слабости механизмов рыночного 
регулирования. Выделяемые государственные 
средства распылены, не имеют целенаправлен-
ного программного характера. Данные проблемы 
связаны прежде всего с тем, что развитие аграрно-
го сектора не поддерживается новыми подходами 
в управлении, целенаправленными стратегичес-
кими программами, ориентированными на вывод 
продукции сельскохозяйственных производите-
лей на конкурентоспособный с импортируемой 
продукцией уровень.

Таким образом, очевидна необходимость 
адекватного усиления мер государственного 
регулирования и поддержки аграрного сектора 
страны для повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий. Необходи-
мы уточнения, какие проблемы в данном секторе 
подлежат государственному регулированию, что 
нужно реформировать и что подлежит рыночному 
регулированию. При этом один из важных компо-
нентов - предоставление диверсифицированных 
сельскохозяйственных услуг на местах.

Развитие АПК тесно связано с формированием 
рынка продовольствия, базирующегося на само-
обеспечении населения основными продуктами 
питания. С развитием рыночных отношений, 
как правило, расширяется экономическая сво-

бода товаропроизводителей, формируется новая 
конкурентная среда и многоступенчатая система 
сбыта продовольственных товаров. 

Экономику сельского хозяйства Киргизии 
сдерживает такой важный фактор, как отсутствие 
выхода к морю, что приводит к более высоким 
затратам при транспортировке товаров и создает 
неблагоприятные условия для развития внешней 
торговли. Тем не менее наличие продовольствен-
ных, минерально-сырьевых, водных и земельных 
ресурсов, их потенциал позволяют обеспечить 
экономическое развитие страны. Площадь тер-
ритории Киргизской Республики составляет 
19994,9 тыс. га, из них сельскохозяйственными 
угодьями занято 10656,0 тыс. га (53,2%), в том 
числе пастбищами, сенокосами и залежами 
- 9356,0 тыс. га (87,8%), пахотными землями - 
1260,1 тыс. га (11,8%).

Стратегическая задача социально-экономи-
ческого развития Киргизской Республики пот-
ребовала проведения глубокой и радикальной 
экономической реформы, связанной с внедрени-
ем рыночных отношений в агропромышленном 
комплексе и созданием продовольственного 
рынка. В результате реформирования аграрного 
сектора экономики создана частная, коммуналь-
ная и государственная собственность на землю и 
средства производства. Изменения сложившейся 
в прежние годы системы государственных и кол-
лективных предприятий привели к деформации 
производственных связей на разных уровнях хо-
зяйственной иерархии. К тому же недостаточная 
теоретическая подготовка, а также переоценка 
значения частной собственности на землю и 
средства производства не оказали влияния на 
само право собственности, количество и качество 
вовлекаемых ресурсов.

По данным Нацстаткома Киргизской Рес-
публики, в аграрный сектор (лесное хозяйство, 
охоту и рыболовство) в 2010 г. было направлено 
871,0; в 2011 г. - 789,9; в 2012 г. - 1006,4; в 2013 г. 
-1239,1; в 2014 г. - 816,4 млн сомов, что составило 
соответственно 1,8; 1,5; 1,3; 1,3; 0,7% от объема 
всех инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, поступивших в 
республику. В то же время в промышленность 
(включая строительство) направлено соответс-
твенно 32,1; 42,3; 31,3; 51,9 и 53,7%, то есть в 
2010 г. - около одной трети, а в последующие 
годы - до половины инвестиций, вложенных во 
все отрасли экономики страны. 
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Между тем в странах с развитой экономикой 
для достижения наибольшего экономического 
эффекта уделяется особое внимание  созданию 
условий для привлечения инвестиций, особенно 
в сферу сельского хозяйства. В таких странах, 
как правило, перерабатывается не менее 50% 
производимого сельскохозяйственного сырья, а 
в Киргизии - только 20%. Это свидетельствует об 
огромных, пока еще нереализованных возмож-
ностях аграрной отрасли.

Неполное использование производственных 
мощностей перерабатывающих предприятий 
обусловлено отсутствием системы взаимоотно-
шений между сельскохозяйственными товаро-
производителями, переработчиками и торговы-
мы организациями. Это приводит к огромным 
потерям, возникающим из-за разрушения фун-
кционального межотраслевого разделения труда 
на уровне предприятий, районов и областей. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители 
вынуждены самостоятельно заниматься целым 
спектром сложных для них задач: переработкой 
сырья, поиском рынков сбыта, торговлей и т. п. 
Перерабатывающие предприятия, в свою оче-
редь, остаются незагруженными. В результате 
цепочка «производитель - потребитель» не сра-
батывает.

Реформирование отношений собственности 
не изменило отношения перерабытвающих 
преприятий к производителям сельскохозяйс-
твеннного сырья, а наоборот, еще больше усугу-
било монопольное положение перерабатывающих 
предприятий на рынке сырья и продовольствия. 
Спад сельскохозяйственного производства и 
разрыв кооперационных связей, в свою очередь, 
повлияли на степень загрузки производственных 
мощностей предприятий перерабатывающей 
промышленности.

Пути решения текущих проблем аграрной 
отрасли. Сложившиеся экономические усло-
вия вынуждают сельскохозяйственных това-
ропроизводителей переориентировать свою 
деяятельность, искать новые формы органи-
зации производства и свое место в рыночной 
инфраструктуре.

Такие вызовы, безусловно, требуют развития 
системы поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, фермеров, сельской инф-
раструктуры и расширения сферы услуг. 

Сохраняющиеся «ножницы цен» между про-
мышленными материально-техническими ресур-
сами и продукцией сельского хозяйства способс-
твуют переливу чистого продукта отрасли в другие 
секторы, резко сужая внутренние возможности 
аграрной сферы к накоплению капитала. В ус-
ловиях рыночной экономики инвестиционная 
политика государства в отношении аграрного 
сектора должна быть направлена на реанимацию 
сельскохозяйственного производства с целью 
его обеспечения необходимыми средствами 
производства, минеральными и органическими 
удобрениями, коренного улучшения племенно-
селекционного дела, выведения новых сортов 
сельскохозяйственных культур, систематического 
обучения «новых» фермеров передовым техноло-
гиям и повышения их квалификации и т. д.

Современную рыночную экономику, наряду с 
признаками частной собственности на землю, на 
средства производства, экономической свободы 
и финансового рынка, характеризует и наличие 
рынка товаров и услуг. Образовались новые фор-
мы инфраструктуры сервиса, включая услуги 
в сфере сельского хозяйства (растениеводство, 
животноводство), лесоводства, охоты и рыболовс-
тва и другие, указанные в Государственном клас-
сификаторе видов экономической деятельности 
ГК 014-2011. И это закономерно, так как именно 
отрасли сервиса, являющиеся связующим звеном 
между производителями и потребителями, ока-
зались наиболее восприимчивыми к рыночным 
преобразованиям. Так, в общем объеме валового 
выпуска продукции сельского хозяйства, охоты, 
лесного хозяйства и рыболовства в 2014 г. доля 
продукции растениеводства составила 50,1%, жи-
вотноводства - 47,6, лесного хозяйства и рыболовс-
тва - 0,2, сельскохозяйственных услуг - 2,1%.

Учитывая острую необходимость обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
техническими средствами и осуществления их 
предпринимательских решений на местах, по 
инициативе Министерства сельского хозяйства 
Киргизской Республики и при активном учас-
тии Всемирного банка, Международного фонда 
развития сельского хозяйства, ТАСИС (про-
граммы Европейского союза, предназначенной 
для содействия развитию рыночной экономики 
и демократии в странах Содружества Незави-
симых Государств) в республике была создана 
Сельская консультационная служба (СКС). При-
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нято Постановление Правительства Киргизской 
Республики от 05.01.2002 № 7 «О совершенство-
вании научно-исследовательской деятельности 
и консультационных служб в аграрном секторе 
Киргизской Республики». В настоящее время 
СКС предоставляет консультационные услуги 
по многим направлениям, исходя из потребнос-
тей крестьян и сельских жителей. Основными 
направлениями являются растениеводство, жи-
вотноводство, механизация, маркетинг, эконо-
мика, управление сельским хозяйством, а также 
содействие в доходоприносящей деятельности 
сельчан, такой, как сельский и горный туризм, 
переработка сельхозпродукции в домашних 
условиях, сельское ремесло, составление биз-
нес-планов; развитие гендерных вопросов и 
проектов; обеспечение сельского населения 
рыночной информацией и образование целевых 
групп обучения.

Одним из главных факторов в производстве 
продукции сельского хозяйства является осна-
щение субъектов аграрной отрасли современ-
ной техникой и оборудованием. Методы прива-
тизации предприятий АПК не способствовали 
вовлечению инвестиционных ресурсов в их 
техническое перевооружение, модернизацию, 
совершенствование технологических процес-
сов, обеспечивающих конкурентоспособность 
производимой продукции, а наоборот, проис-
ходил их физический и моральный износ, ста-
рение основных фондов. В переходный период 
объемы приобретения техники предприятиями 
сельского хозяйства уменьшились по многим 
видам в десятки раз. Так, в 1983 г. в республику 
было поставлено сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования (ед): 2884 трактора, 2119 
грузовых автомобилей, 1874 плуга, 984 сеялки, 
1611 зерноуборочных комбайнов, 908 силосоу-
борочных комбайнов, 692 пресс-подборщика. 
По данным последней (2003 г.) сельскохозяйс-
твенной переписи, лишь 13,6% тракторов в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах имеют 
срок службы до пяти лет, а 44,2% - дo 10 лет. 
Парк комбайнов на 32,3% состоит из машин 
сроком службы до пяти лет и на 67,8% - до 10 
лет. Парк грузовиков почти наполовину (47,3%) 
состоит из машин сроком службы от пяти лет, 
новых машин (сроком службы до пяти лет) - 
всего менее 8%. В настоящее время отмечается 
постепенное обновление сельскохозяйственной 

техники, оборудования и восстановление пре-
жних МТС, оказывающих необходимые услуги 
населению, о чем свидетельствуют данные ни-
жеприведенной таблицы.

Таблица 

Обеспеченность аграрного сектора  
сельскохозяйственной техникой  

(на 1 января; единиц)

2007 2009 2012 2015

Тракторы 24531 24445 26562 27442

Плуги тракторные 6816 7517 7259 7989

Культиваторы 2253 2253 2170 2792

Сеялки 2960 2853 2654 2237

Жатки валковые 140 116 116 116

Зерноуборочные комбайны 3091 2998 2727 2778

Кукурузоуборочные ком-
байны 114 99 98 99

Кормоуборочные комбай-
ны, включая силосоубо-
рочные 326 222 61 278

Анализ показал, что у фермеров появилась 
заинтересованность в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур путем примене-
ния кондиционных семян, средств химизации 
и защиты растений. Техническим комитетом по 
стандартизации «Семена и посадочный материал 
сельскохозяйственных культур» утверждены сорта 
растений для их регистрации в Государственном 
реестре, включены три сорта озимой пшени-
цы «Адыр», «Кыял» и «Тилек» отечественной 
селекции, три сорта сильной озимой пшеницы 
«Зимородок», «Половчанка», «Уманка» селекции 
Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и 
несколько новых сортов овощных культур. Спрос 
и предложение фермеров позволили увеличить 
объемы поступления удобрений и пестицидов. 
Хорошая обеспеченность удобрениями склады-
валась в Баткенской (145,6% к потребности) и 
Ошской (93,5%) областях. Обеспеченность ми-
неральными удобрениями в целом по республике 
составила 48,9%.

Цели и задачи ветеринарной службы - оказание 
услуг населению и проведение на договорной ос-
нове комплекса мероприятий по охране животных 
от заразных и незаразных болезней и их лечение. 
Несмотря на недостаточное финансирование 
противоэпизоотических мероприятий, ветери-
нарными специалистами республики проводится 
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необходимый объем профилактических мер, что 
позволило предотвратить возникновение и рас-
пространение многих опасных острозаразных 
болезней животных. На основании мониторинга 
отмечено, что в целом по республике для вете-
ринарного обслуживания имеющегося поголо-
вья скота и птиц потребуется более 800 частных 
ветеринарных сервисов. Согласно Концепции 
развития частной ветеринарии, утвержденной 
Государственной инспекцией по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при Правительс-
тве Киргизской Республики от 9 октября 2003 г. 
№ 231, до 2015 г. намечено организовать дополни-
тельно 117 частных ветеринарных сервисов.

Племенное животноводство является одной 
из важных отраслей в сельском хозяйстве. В силу 
объективных и субъективных причин ощутимо 
сократилось поголовье племенных животных, 
произошел развал племенного дела. Некоторые 
племенные заводы и предприятия прекратили свое 
существование, а оставшиеся утратили свое назна-
чение быть центрами отечественной селекции. Эта 
же участь постигла и станции искусственного осе-
менения сельскохозяйственных животных, которые 
являлись источниками и поставщиками ценного 
генетического материала высокого качества. Важ-
ность увеличения объема инвестиций в племенное 
животноводство была заявлена в декларативных 
общенациональных документах. По итогам аттес-
тации и переаттестации 2014 г., статус племенных 
хозяйств имеют 133 субъекта, из них 23 племенных 
завода с разными формами собственности (шесть - 
государственных, два - частных, 115 племенных 
ферм); племенные субъекты предоставили домаш-
ним хозяйствам и фермерам высокопродуктивных 
породистых сельскохозяйственных животных: 732 
головы крупного рогатого скота, 278 голов лошадей, 
4992 головы овец, 81 голову яков и 1435 голов сви-
ней. Всего в семи регионах республики имеется 409 
пунктов искусственного осеменения; было осеме-
нено искусственным путем более 55 тыс. голов жи-
вотных. Очевидно, для того чтобы такие хозяйства 
оставались жизнеспособными в частном секторе 
в рыночных условиях, их необходимо развивать с 
применением передовой техники и технологий. 

Роль такого фактора экономического раз-
вития, как накопление капитала, огромна для 
Киргизской Республики, которая, как и другие 
регионы, после распада Советского Союза ис-

пытывает острый дефицит иностранных товаров, 
нехватку производственных сооружений, машин 
и оборудования, не имеет развитой инфраструк-
туры сельскохозяйственного рынка.

Несомненно, рост фондовооруженности дан-
ной отрасли способен резко увеличить ее произ-
водительность и повысить уровень производства 
сельскохозяйственной продукции. Увеличение 
ее фондовооруженности в нынешних условиях 
можно только путем установки нового обору-
дования, внедрения прогрессивных техноло-
гий, интенсивной деятельности и привлечения 
инвестиций.

*            *
*

Укрепление суверенитета Киргизской Респуб-
лики, развитие АПК тесно связаны с формирова-
нием рынка продовольствия, базирующегося на 
самообеспечении населения основными продук-
тами питания. В условиях рыночной экономики 
инвестиционная политика государства в отноше-
нии аграрной отрасли должна быть направлена на 
реанимацию производства. Повышение фондово-
оруженности в аграрном секторе способно резко 
увеличить его производительность и увеличить 
объем производства сельскохозяйственной про-
дукции. Важной задачей является развитие сель-
скохозяйственных услуг. При этом существенное 
значение имеет комплексный подход, предпола-
гающий оказание не только консультационных, 
но и финансовых, социальных и других услуг.

Вопрос развития сельского хозяйства неиз-
бежно связан с развитием сельского региона. В 
контексте развивающейся экономики возрастает 
роль государственного управления. Это выражает-
ся в создании со стороны государства условий или 
предпосылок для развития услуг, поддерживающих 
сельское хозяйство и регионы. Таким образом, 
государство будет способно вести мониторинг 
развития аграрного сектора, минимизировать 
риски и поддерживать на необходимом уровне 
продовольственную безопасность страны. 
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îäíîé èç îñòðåéøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè - ìåæäóíàðîäíîé ìèãðàöèè. Íà

îñíîâå ôàêòîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è äàííûõ íàöèîíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá è ìåæäóíàðîäíîé ñòàòèñòèêè àâòî-

ðàìè îöåíèâàþòñÿ ìàñøòàáû ãëîáàëüíîãî âûíóæäåííîãî ïåðåñåëåíèÿ, èññëåäóþòñÿ ðîëü áåæåíöåâ â ðåøåíèè äåìîãðàôè÷åñêèõ

ïðîáëåì Åâðîïåéñêîãî êîíòèíåíòà è ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêîâ áåæåíöåâ ïî ñòðàíàì Åâðîïû. Âûñêàçûâàþòñÿ ñîîáðàæåíèÿ

ïî ïîâîäó ïðåäëàãàåìûõ ïîäõîäîâ ê àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè áåæåíöåâ, à òàêæå ðàññìàòðèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ ëàíäøàô-

òà ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â Åâðîïå â óñëîâèÿõ «êðèçèñà áåæåíöåâ» è ïðåäëîæåíèÿ, âûäâèãàåìûå â Åâðîñîþçå, ïî òðàíñôîðìè-

ðîâàíèþ ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæäóíàðîäíàÿ ìèãðàöèÿ, ñòàòèñòèêà ìèãðàöèè, àäàïòàöèÿ áåæåíöåâ, ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà..

JEL: À14, F22, F29, F42.

ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß  ÎÖÅÍÊÀ  ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ  ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ  ÊÐÈÇÈÑÀ

Ã.È. Ãëóùåíêî,

Ì.Í. Îñüìîâà

Ãëóùåíêî Ãàëèíà Èâàíîâíà (gala@gluschenco.ru) - ä-ð ýêîí. íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòå-

òà ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà  (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

Îñüìîâà Ìàðêèàíà Íèêîëàåâíà (osmova@msu.ru) - ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîôåññîð ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì. Ì.Â.

Ëîìîíîñîâà  (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

Ñåãîäíÿ âðÿä ëè íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, ðàâíî-

äóøíûé ê òåìå ìèãðàöèè, êòî íå çàäàâàëñÿ áû

âîïðîñàìè: ïî÷åìó íàøó ïëàíåòó ñòàëè ñîòðÿ-

ñàòü îãðîìíûå ïîòîêè áåæåíöåâ; îòêóäà îá-

ðàçîâàëàñü ýòà âñå âîçðàñòàþùàÿ è âñå áîëåå

ìàñøòàáíàÿ àðìèÿ ìèãðàíòîâ; êàê ìîãëè âû-

ïóñòèòü èç-ïîä êîíòðîëÿ ÿâëåíèå, óãðîæàþ-

ùåå ýêîíîìè÷åñêîìó áëàãîïîëó÷èþ è áåçî-

ïàñíîñòè ãðàæäàí, ñòðàí è íàðîäîâ.

Ýêîíîìèñòû õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî ñîöè-

àëüíûå, äåìîãðàôè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå

äèñïðîïîðöèè, êîòîðûå ñóùåñòâóþò âíóòðè

ñòðàí è â öåëîì ìèðå, íå òîëüêî íå óìåíüøà-

þòñÿ, à íàîáîðîò, ñòðåìèòåëüíî âîçðàñòàþò.

Ïðîèçâîäñòâî ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå âûñîêî-

òåõíîëîãè÷íûì, òî åñòü êàæäûé ñëåäóþùèé

ïðîöåíò ðîñòà îáåñïå÷èâàåò âñå ìåíüøóþ çà-

íÿòîñòü ðàáîòíèêîâ íèçêîé êâàëèôèêàöèè,

÷òî ïðèâîäèò ê äèñïðîïîðöèÿì íà ðûíêå òðó-

äà. Ïðè ýòîì íåîïðîâåðæèìûìè îñòàþòñÿ

öåííîñòü òðóäà, ýôôåêòèâíàÿ çàíÿòîñòü è äî-

ñòîéíàÿ îïëàòà - îñíîâû ñóùåñòâîâàíèÿ êàæ-

äîãî ÷åëîâåêà è åãî ñåìüè. Èìåííî ýòîé öåí-

íîñòè ëèøàþòñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëü-

øå ëþäåé íàøåé ïëàíåòû.

Ìèãðàöèÿ ìíîãèìè æèòåëÿìè ðàçâèâàþ-

ùèõñÿ ñòðàí òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ

êàê âûõîä èç ñëîæíåéøèõ æèçíåííûõ ñèòóà-

öèé. Ñòàáèëüíûå ïîñòóïàòåëüíûå ïðîöåññû

äâèæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû äàâíî ÿâëÿþòñÿ

îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ìåæäóíàðîäíûõ îðãà-

íèçàöèé, íàêîïëåí îïðåäåëåííûé îïûò â èí-

òåðïðåòàöèè ÿâëåíèé è âûðàáîòêå ìåõàíèç-

ìîâ, ïîçâîëÿþùèõ îò÷àñòè çàäåéñòâîâàòü ìèã-

ðàöèþ êàê âàæíåéøèé ôàêòîð ìèðîâîãî ðàç-

âèòèÿ.

×òî æå ïðîèñõîäèò ñ ïîëèòèêîé â îáëàñ-

òè ìèãðàöèè ñåé÷àñ, êîãäà ïîëèòè÷åñêèå è

âîåííûå êîíôëèêòû ñòàëè êàòàëèçàòîðîì

ìàññîâîãî íåðåãóëèðóåìîãî äâèæåíèÿ ÷åëî-

âå÷åñêèõ ïîòîêîâ? Â íàøè äíè äëÿ âñåõ î÷å-

âèäíî, ÷òî ïðîèñõîäÿùåå ÿâëÿåòñÿ ïëàòîé çà

áåñïå÷íîñòü è ïðåíåáðåæåíèå èíòåðåñàìè

ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà æèòåëåé ïëàíåòû íà

ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ãëîáàëü-

íàÿ íåñïðàâåäëèâîñòü è äèñïðîïîðöèè â ðàç-

âèòèè ìèðîâîãî õîçÿéñòâà íå ìîãëè äëèòüñÿ

âå÷íî. Ìèãðàöèîííûé êðèçèñ ÿâèëñÿ ïðÿìûì

ñëåäñòâèåì êàê ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì

ñòðàí èñõîäà, òàê è ïîïûòîê èçâíå äåñòàáè-

ëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â òîì èëè èíîì ðåãèî-

íå. Ïîëèòèêà â îáëàñòè ìèãðàöèè ñâåëàñü ê

ñóäîðîæíûì ìåðàì ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâà-

íèÿ íà ñèòóàöèþ. Êàêèå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ
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ñåãîäíÿ äëÿ òóøåíèå ìèãðàöèîííîãî ïîæà-

ðà, íàñêîëüêî ìàñøòàáíûå ïîòîêè áåæåíöåâ

ìîãóò áûòü âîñïðèíÿòû ñòðàíàìè ïðèåìà è

â êàêîé ñòåïåíè îíè ìîãóò áûòü èíòåãðèðî-

âàíû?

Ðàñøèðåíèå ìàñøòàáîâ ãëîáàëüíîãî âûíóæ-

äåííîãî ïåðåñåëåíèÿ. Èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî

ñóùåñòâîâàíèÿ âî ìíîãîì - ýòî èñòîðèÿ ìèã-

ðàöèé. Íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ïåðåñåëåíèé èç Àô-

ðèêè íà çàðå ÷åëîâå÷åñòâà, Âåëèêîãî ïåðå-

ñåëåíèÿ íàðîäîâ IV-VII âåêîâ, àðàáñêèõ çàâî-

åâàíèé VII-VIII âåêîâ, ýêñïàíñèè òþðêñêèõ

íàðîäîâ, ìåæêîíòèíåíòàëüíîé ìèãðàöèè

ýïîõè Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé è

ò. ä. Ñ 1846 ïî 1939 ã. òîëüêî èç Åâðîïû â

ÑØÀ ýìèãðèðîâàëî 38 ìëí ÷åëîâåê, â Êàíà-

äó - 7, â Àâñòðàëèþ - áîëåå 2, â Àðãåíòèíó - 7

è â Áðàçèëèþ - 4,6 ìëí ÷åëîâåê.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ìèãðàöèÿ çàìåòíî óâåëè-

÷èëàñü â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ÕÕ âåêà, îñî-

áåííî ïîñëå 1970 ã. Â íà÷àëå XXI âåêà êàæ-

äûé 35-é æèòåëü ïëàíåòû ÿâëÿëñÿ ìèãðàíòîì.

Êîëè÷åñòâî ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ â

ìèðå âîçðîñëî ñ 76 ìëí â 1960 ã. äî áîëåå ÷åì

251 ìëí ÷åëîâåê â 2015 ã., ÷òî ïðåâûñèëî

3,0% íàñåëåíèÿ Çåìëè (ïî ñðàâíåíèþ ñ 2,2%

â 1960 ã.). Ïðèìåðíî 51,2 ìëí ÷åëîâåê áûëè

íàñèëüñòâåííî ïåðåìåùåíû â ðåçóëüòàòå êîí-

ôëèêòîâ è ïðåñëåäîâàíèé ëèö, â òîì ÷èñëå

16,7 ìëí ïðèçíàâàëèñü ÓÂÊÁ ÎÎÍ áåæåíöà-

ìè, óåçæàþùèìè èç-çà îáîñíîâàííîãî îïàñå-

íèÿ ïðåñëåäîâàíèé [6, p. 5]. Â öåëîì â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì ÎÎÍ, ó÷èòûâàþùèì

êàê ñòèìóëèðóþùèå, òàê è ñäåðæèâàþùèå

ïðîöåññ ìèãðàöèè ôàêòîðû, ê 2050 ã. êîëè-

÷åñòâî ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàíòîâ ìîæåò ïðå-

âûñèòü 405 ìëí.

Â ìèðå ñëîæèëîñü íåñêîëüêî öåíòðîâ ìåæ-

äóíàðîäíîé ìèãðàöèè (ÌÒÌ): Ñåâåðíàÿ Àìå-

ðèêà, Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Åâðîïåéñ-

êèé ñîþç. Ïîñëå óâåëè÷åíèÿ öåí íà íåôòü â

1973 ã. íåôòåäîáûâàþùèå ñòðàíû Ïåðñèäñêî-

ãî çàëèâà, òàêèå, êàê Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Àðàá-

ñêèå Ýìèðàòû, Áàõðåéí, Êóâåéò, Îìàí, íà÷à-

ëè ðåêðóòèðîâàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíîñ-

òðàííûõ ðàáî÷èõ. Âåíåñóýëà, Áðàçèëèÿ, Àðãåí-

òèíà â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå ñòàëè âàæíûìè

öåíòðàìè ÌÒÌ, ïðèâëåêàþùèìè ðàáîòíèêîâ

èç ñîñåäíèõ ñòðàí. Â 1980-õ è 1990-õ ãîäàõ áû-

ñòðî èíäóñòðèàëèçèðóþùèåñÿ ñòðàíû Àçèàòñ-

êî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà: Ñèíãàïóð, Ãîí-

êîíã, Òàéâàíü, Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ, Ìàëàéçèÿ -

òàêæå ñòàëè ïóíêòàìè íàçíà÷åíèÿ äëÿ ìèãðàí-

òîâ. Â Àôðèêå âåëèê îáúåì ìèãðàöèé â ïðî-

ìûøëåííûõ çîíàõ Çàìáèè, ÞÀÐ, Çèìáàáâå.

Îäíèì èç ãëàâíûõ öåíòðîâ ïðèòÿæåíèÿ äëÿ

ìèãðàíòîâ ñòàëà Ðîññèÿ, ïðèâëåêàþùàÿ âû-

õîäöåâ èç áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê, à òàê-

æå íåêîòîðûõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí (ÐÑ).

Îäíàêî ÷åëîâå÷åñêèå ïîòîêè, óñòðåìëÿþ-

ùèåñÿ â ðàçëè÷íûå ñòðàíû è ðåãèîíû, íåîäíî-

ðîäíû. Â îáùèõ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêàõ âû-

äåëÿþòñÿ ÷åòûðå îñíîâíûå êàòåãîðèè: ýêîíî-

ìè÷åñêèå (òðóäÿùèåñÿ) ìèãðàíòû, ÷ëåíû âîñ-

ñîåäèíÿþùèõñÿ ñåìåé, áåæåíöû è âûíóæäåí-

íûå ïåðåñåëåíöû, à òàêæå íåëåãàëüíûå ìèã-

ðàíòû. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè,

óñòðåìëÿþùèìèñÿ â ðàçëè÷íûå ñòðàíû è ðå-

ãèîíû, ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ.

Åñëè çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðóäÿùèõñÿ-ìèã-

ðàíòîâ óñòðåìëÿëàñü â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâè-

òûå ñòðàíû (ÝÐÑ), òî, êàê ýòî âèäíî íà ðèñ. 1,

ñóùåñòâåííûå ïîòîêè áåæåíöåâ òðàäèöèîí-

íî ïðèíèìàëèñü ìåíåå è íàèìåíåå ðàçâèòû-

ìè ÐÑ. Ïî÷òè 9 èç êàæäûõ 10 áåæåíöåâ (86,5%)

íàõîäÿòñÿ â ðåãèîíàõ è ñòðàíàõ, ñ÷èòàþùèõñÿ

ýêîíîìè÷åñêè ìåíåå ðàçâèòûìè [8, ð. 3].

Ïî ìíåíèþ ÓÂÊÁ ÎÎÍ, îñíîâíîé òåíäåí-

öèåé ïîñëåäíèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå

ìàñøòàáîâ ãëîáàëüíîãî âûíóæäåííîãî ïåðå-

ìåùåíèÿ. Òîëüêî çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà êîëè-

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ðàçëè÷íûõ ãðóïï ìèãðàíòîâ ìåæ-

äó íàèáîëåå è íàèìåíåå ðàçâèòûìè ñòðàíàìè (â ïðîöåíòàõ)

Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî è ðàññ÷èòàíî àâòîðàìè ïî: [8], International

Migration Report 2015. N.Y.: UN. 2016 URL: http://www.un.org/en/

development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/

MigrationReport2015_Highlights.pdf
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÷åñòâî áåæåíöåâ âûðîñëî íà 45%. Ê êîíöó

2014 ã. ÷èñëî âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ â

ìèðå íàñ÷èòûâàëî 59,5 ìëí, áåæåíöåâ - 15,1

ìëí ÷åëîâåê [7, p. 4]. Êîëè÷åñòâî ëèö, èùó-

ùèõ ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå, - 1,8 ìëí ÷åëî-

âåê [31]. Ñ íà÷àëà 2015 ã. âûíóæäåííûìè ïå-

ðåñåëåíöàìè åæåäíåâíî ñòàíîâèëèñü 4,6 òûñ.

÷åëîâåê. Çà ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ 2015 ã. ÷èñ-

ëî áåæåíöåâ è âíóòðåííå ïåðåìåùåííûõ ëèö

óâåëè÷èëîñü íà 5 ìëí ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 4,2

ìëí - ïåðåìåùåííûå ëèöà âíóòðè ñòðàíû, à

839 òûñ. - çà ìåæäóíàðîäíûìè ãðàíèöàìè. Ê

2016 ã. êîëè÷åñòâî âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåí-

öåâ äîñòèãëî 65,3 ìëí.; áåæåíöåâ - 21,3 ìëí

(16,1 ìëí - ïîä ìàíäàòîì ÓÂÊÁ ÎÎÍ), 40,8

ìëí - âíóòðåííå ïåðåìåùåííûõ ëèö; 3,2 ìëí. -

ëèö, èùóùèõ ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå [8, ð. 2].

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áåæåíöåâ íàõîäè-

ëîñü â ñòðàíàõ Àôðèêè - 4,4 ìëí; Åâðîïû - 4,3

ìëí, Àçèè è Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà - áîëåå

3,8 ìëí; Áëèæíåãî Âîñòîêà è Ñåâåðíîé Àô-

ðèêè -  2,7 ìëí; Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðè-

êå - 746,8 òûñ. ÷åëîâåê [8, ð. 14].

Â ðåçóëüòàòå âçðûâíîãî ðîñòà êîëè÷åñòâà

áåæåíöåâ Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ÌÎÊ

äàæå ðåøèë ñîçäàòü êîìàíäó ñïîðòñìåíîâ-

áåæåíöåâ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïðèíÿëè

ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-2016.

Ñáîðíàÿ íàçûâàëàñü êîìàíäîé áåæåíöåâ

ñïîðòñìåíîâ-îëèìïèéöåâ. Îíà ïðîâåëà ñâîþ

öåðåìîíèþ ïîäíÿòèÿ ôëàãà â îëèìïèéñêîé

äåðåâíå, ãäå áûëà ðàçìåùåíà íàðàâíå ñ íàöè-

îíàëüíûìè êîìàíäàìè [34].

Ê ñåðåäèíå 2015 ã. îñíîâíûìè ñòðàíàìè

èñõîäà áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåí-

öåâ ÿâëÿëèñü: Ñèðèÿ - 4,2 ìëí, Àôãàíèñòàí -

2,6 ìëí, Ñîìàëè - 1,1 ìëí, Þæíûé Ñóäàí - 744,1

òûñ., Ñóäàí - 640,9 òûñ., Äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåñ-

ïóáëèêà Êîíãî - 535,3 òûñ., Öåíòðàëüíîàôðè-

êàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà - 470,6 òûñ., Ìüÿíìà -

458,4 òûñ., Ýðèòðåÿ - 383,9 òûñ., Èðàê -  377,7

òûñ. ÷åëîâåê [7, p. 6].

Â 2015 ã. îñíîâíûìè ñòðàíàìè ïðèåìà áå-

æåíöåâ áûëè: Òóðöèÿ - 2,5 ìëí, Ïàêèñòàí - 1,6

ìëí, Ëèâàí - 1,1 ìëí, Èðàí - 979,4 òûñ., Ýôèî-

ïèÿ - 736,1 òûñ., Èîðäàíèÿ - 664,1 òûñ., Êåíèÿ -

552,3 òûñ., Óãàíäà - 428,4 òûñ., ×àä - 420,8 òûñ.

è Ñóäàí - 356,2 òûñ. ÷åëîâåê. 10 îñíîâíûõ

ñòðàí ïðèåìà ïîëó÷èëè 8,7 ìëí, èëè 57% âñåõ

áåæåíöåâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ìàíäàòîì ÓÂÊÁ

ÎÎÍ [7, p. 7; 8, ð. 3].

Â Åâðîïå ïîñëå Òóðöèè ñòðàíàìè, ïðèíÿâ-

øèìè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áåæåíöåâ,

áûëè: Ãåðìàíèÿ - 316,1 òûñ., Ðîññèéñêàÿ Ôå-

äåðàöèÿ - 314,5; Ôðàíöèÿ - 273,1; Øâåöèÿ - 169,5;

Âåëèêîáðèòàíèÿ - 123,2; Èòàëèÿ - 118,0 òûñ.

[8, ð. 14]. Â Ðîññèè â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ ñòðàí

àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî áåæåíöåâ ïðèáû-

ëî ñ Óêðàèíû. Åùå îäíî âàæíîå îòëè÷èå çàê-

ëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî åñëè â Ðîññèè óäîâëåò-

âîðÿëè 90% ïðîñüá îá óáåæèùå, òî â Ïîëüøå,

Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Áåëüãèè è Ôèíëÿí-

äèè - ìåíåå 10%. Â Êàíàäå, ÑØÀ, Ãåðìàíèè,

Èòàëèè è ×åõèè ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò îò

35 äî 65% [3].

Â ñâîþ î÷åðåäü, Ëèâàí ïðèíèìàë íàèáîëü-

øåå ÷èñëî áåæåíöåâ â ïåðåñ÷åòå íà äóøó íà-

ñåëåíèÿ - 183 ÷åëîâåêà íà 1000 æèòåëåé. Ñà-

ìîå òÿæåëîå ýêîíîìè÷åñêîå áðåìÿ îùóùàëà

Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî - 471 áå-

æåíåö íà êàæäûé äîëëàð íàöèîíàëüíîé ýêî-

íîìèêè. 30 ñòðàí, íåñóùèõ «ëüâèíóþ» äîëþ

ãëîáàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðèåì áåæåí-

öåâ ñ ñóùåñòâåííîé íàãðóçêîé íà áþäæåò -

ñòðàíû, ãðàíè÷àùèå ñ çîíîé êîíôëèêòà, áîëü-

øèíñòâî èç íèõ íàèìåíåå ðàçâèòûå ÐÑ, çà èñ-

êëþ÷åíèåì ÐÔ, íàõîäÿùåéñÿ íà 30-ì ìåñòå â

äàííîé ãðóïïå [8, ð. 18]. Êàê âèäíî èç ïðèâå-

äåííûõ âûøå äàííûõ, ñòðàíû Çàïàäà äîëãîå

âðåìÿ íå íàõîäèëèñü â öåíòðå ìèãðàöèîííî-

ãî êðèçèñà è íàèáîëüøèå æåðòâû ïðèíîñèëè

âîâñå íå îíè [12]. Îäíàêî â 2015 ã. êàðòèíà íà-

÷àëà êàðäèíàëüíî ìåíÿòüñÿ. Â Åâðîïó ïðèáû-

ëî â îáùåé ñëîæíîñòè 1393305 ÷åëîâåê. Ïî-

÷åìó ïîòîêè ìèãðàíòîâ ñòàëè áîëåå àêòèâíî

óñòðåìëÿòüñÿ â Åâðîïó?

Ïðåæäå âñåãî, â íåé âûñîêèé óðîâåíü æèç-

íè. Íî òàê áûëî è ðàíüøå. Îäíàêî ðàíüøå

ñòðàíû êîíòèíåíòà íå ïðîÿâëÿëè ãîòîâíîñòü

ïðèíÿòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìèãðàíòîâ. Â

íûíåøíèõ óñëîâèÿõ, íà ôîíå îáîñòðåíèÿ äå-

ìîãðàôè÷åñêèõ äèñïðîïîðöèé â ÝÐÑ, ÅÑ íà-

÷àë áîëåå âíèìàòåëüíî ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê

áåæåíöàì. Ïðîäîëæàþùèéñÿ ïîòîê áåæåí-

öåâ â Åâðîïó èç Ñèðèè, Àôãàíèñòàíà, Èðàêà è

äðóãèõ ñòðàí, ïîñòðàäàâøèõ îò âîéí, ïðåäñòàâ-

ëÿåò ïîðàçèòåëüíûé äåìîãðàôè÷åñêèé êîí-

òðàñò: ñîòíè òûñÿ÷ ïðåèìóùåñòâåííî ìîëî-

1 Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî íàïîìíèòü, ÷òî äàæå â 2011 ã. -  íà÷àëå âîåííîãî êîíôëèêòà, ïðèâíåñåííîãî íà âîëíå àðàáñêîé âåíû, ÑÀÐ áûëà

òðåòüåé â ÷èñëå îñíîâíûõ ñòðàí ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ - 795,4 òûñ. ÷åëîâåê [27, 5].
2 Äî 2012 ã. Òóðöèÿ íå âõîäèëà äàæå â 20 âåäóùèõ ñòðàí ïðèåìà áåæåíöåâ.
3 Ðîññèÿ íàõîäèëàñü íà 2-ì ìåñòå ïî ÷èñëó âíîâü ïðèáûâøèõ áåæåíöåâ (149,6 òûñ.) [8, ð. 14].



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 12/201662

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàòèñòèêà

äûõ ëþäåé, ïûòàþòñÿ ïîïàñòü â ðåãèîí, ãäå

íàñåëåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïîæè-

ëûõ íà Çåìëå.

Ðîëü áåæåíöåâ â ðåøåíèè äåìîãðàôè÷åñêèõ

ïðîáëåì Åâðîïåéñêîãî êîíòèíåíòà. Åâðîïà ñòà-

ðåëà â òå÷åíèå ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé, â ïåðâóþ

î÷åðåäü èç-çà ðàñòóùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè

æèçíè è íèçêîé ðîæäàåìîñòè (â íåêîòîðûõ

ñòðàíàõ ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿëàñü âûñîêèì óðîâ-

íåì ýìèãðàöèè ìîëîäûõ ëþäåé äåòîðîäíîãî

âîçðàñòà). Â 1950 ã., ñîãëàñíî äàííûì Îòäåëà

íàðîäîíàñåëåíèÿ ÎÎÍ, ëèøü 8% íàñåëåíèÿ

áûëè â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå; ê 1990 ã. -

12,7%, à â 2015 ã. äîëÿ äàííîãî êîíòèíãåíòà

âîçðîñëà äî 17,6% [20]. 27 èç 30 ñòðàí â ìèðå ñ

íàèáîëüøåé äîëåé ïîæèëîãî íàñåëåíèÿ (65

ëåò è ñòàðøå) íàõîäÿòñÿ â Åâðîïå. Â èõ ÷èñëî

âõîäÿò: Èòàëèÿ, Ãðåöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ïîðòóãà-

ëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è Áîëãàðèÿ (ïÿòàÿ ÷àñòü íàñå-

ëåíèÿ 65 ëåò è ñòàðøå). Åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà

ñ åùå áîëåå ïîæèëûì íàñåëåíèåì - ßïîíèÿ,

ãäå äàííàÿ ãðóïïà íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò, ïî

ìåíüøåé ìåðå, 26,3%. Ðîñò ÷èñëà ïîæèëûõ

ëþäåé, à òàêæå ñíèæåíèå äîëè ëèö òðóäîñïî-

ñîáíîãî âîçðàñòà óæå ñîçäàþò çíà÷èòåëüíûå

ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå

ïðîáëåìû â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê Ãåðìàíèÿ è

Èòàëèÿ [20].

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû âûçûâàþò

áîëüøîå áåñïîêîéñòâî è ìîãóò îêàçàòü ñåðü-

¸çíîå âëèÿíèå, â ÷àñòíîñòè, íà ýêîíîìè÷åñ-

êîå áóäóùåå Ãåðìàíèè. Ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé

ãóñòîíàñåëåííîé è âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîé

ýêîíîìèêîé Åâðîïû ñ íàñåëåíèåì 80 ìëí

÷åëîâåê è ÂÂÏ ïî÷òè 4 òðëí äîëëàðîâ. Â Çà-

ïàäíîé Åâðîïå Ãåðìàíèÿ, íàðÿäó ñ Íèäåðëàí-

äàìè è Äàíèåé, ïîëó÷àåò ìàêñèìàëüíûé ýô-

ôåêò îò ìèðîâîé òîðãîâëè. ÔÐÃ ÿâëÿåòñÿ òðå-

òüèì â ìèðå ýêñïîðòåðîì. Ïðîôèöèò òîðãî-

âîãî áàëàíñà â 2015 ã. ñîñòàâèë 251,9 ìëðä

åâðî [21, 38]. Ïðè âñåé åå ýêîíîìè÷åñêîé

ìîùè, àõèëëåñîâîé ïÿòîé Ãåðìàíèè ÿâëÿåò-

ñÿ ïåðñïåêòèâà çíà÷èòåëüíîãî ñîêðàùåíèÿ

÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è ðîñòà êîýôôèöèåí-

òà äåìîãðàôè÷åñêîé íàãðóçêè (îòíîøåíèå ïî-

æèëûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 65 ëåò è ñòàðøå è

äåòåé ìîëîæå 15 ëåò ê íàñåëåíèþ îò 15 äî 64

ëåò). Ýòîò ïîêàçàòåëü ïî ïðîãíîçàì ñòàíåò

îäíèì èç ñàìûõ õóäøèõ â ìèðå. Â 2050 ã. îí

äîñòèãíåò çíà÷åíèÿ 81,1, ïðè÷åì îòíîøåíèå

÷èñëåííîñòè äåòåé (0 - 15 ëåò) ê ÷èñëåííîñòè

òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ - 22,5, à îòíîøå-

íèå ÷èñëåííîñòè ñòàðèêîâ (65 è áîëåå ëåò) ê

÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ -

58,6 [39, p. 423]. Äîëÿ íåìöåâ ìîëîæå 15 ëåò â

íàñåëåíèè ñîêðàòèòñÿ äî 13% ê 2050 ã., â òî

âðåìÿ êàê äîëÿ ëèö ñòàðøå 60 ëåò âîçðàñòåò

äî 39%. Ê 2050 ã. êàæäûé øåñòîé íåìåö áó-

äåò ñòàðøå 80 ëåò [21]. Ê 2060 ã. â ñîîòâåòñòâèè

ñ èìåþùèìèñÿ îöåíêàìè ÷èñëî íåìöåâ ñî-

êðàòèòñÿ íà 20 ìëí ÷åëîâåê, ÷òî ýêâèâàëåíò-

íî ñåãîäíÿøíåìó íàñåëåíèþ Ðóìûíèè. Ñèòó-

àöèþ íàçâàëè äåìîãðàôè÷åñêîé «ñïèðàëüþ

äüÿâîëà» [22].

Åæåãîäíî ñ 2015 äî 2020 ã. íà 1000 ÷åëî-

âåê áóäåò ïðèõîäèòüñÿ 8,4 ìëàäåíöà è 11,3

ñìåðòè. Êîëè÷åñòâî óìåðøèõ óæå ñåé÷àñ

ïðåâîñõîäèò êîëè÷åñòâî ðîäèâøèõñÿ: ñ 1985

ïî 1990 ã. - (-322000); ñ 2010 ïî 2015 ãã. -

(-997000). Ïî ïðîãíîçàì ÎÎÍ, ñ 2045 ïî

2050 ã. ðàçíèöà äîñòèãíåò -2236000 ÷åëîâåê.

È ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíèòñÿ äî 2100 ã. [39].

Âî ìíîãèõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ ñ íèçêèì óðîâ-

íåì ðîæäàåìîñòè èììèãðàöèÿ èãðàåò êëþ÷å-

âóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè óñòîé÷èâîé ÷èñëåí-

íîñòè íàñåëåíèÿ. Íî äëÿ ÔÐÃ ñöåíàðèè èì-

ìèãðàöèè, êàê âûñîêîé, òàê è íèçêîé, âûãëÿ-

äÿò äîñòàòî÷íî ïëà÷åâíî äëÿ ñòàáèëèçàöèè

÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Ïî ïðîãíîçó Ôåäå-

ðàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé ñëóæáû Ãåðìàíèè, â

ñëó÷àå «âûñîêîé èììèãðàöèè» íàñåëåíèå ñî-

êðàòèòñÿ äî 73,1 ìëí ÷åëîâåê ê 2060 ã., â òî

âðåìÿ êàê ïðè «íèçêîì óðîâíå ìèãðàöèè» -

äî 67,6 ìëí ÷åëîâåê. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñòðàíå

ïðèäåòñÿ ñìèðèòüñÿ ñî çíà÷èòåëüíûì ñíèæå-

íèåì åå ýêîíîìè÷åñêîé ðîëè â áóäóùåì. Ïî-

÷òè íàâåðíÿêà îíà áóäåò èãðàòü áîëåå ñêðîì-

íóþ ðîëü íà ìèðîâîé àðåíå. Íà ôîíå óìåíü-

øåíèÿ êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ ðåçêî âîçðàñ-

òóò ñòàâêè íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ýêîíîìè÷åñ-

êèé ðîñò ìîæåò áûòü ïàðàëèçîâàí. Ðóêîâîä-

ñòâî Ãåðìàíèè âûíóæäåíî ïðèçíàòü, ÷òî åñòü

òîëüêî îäèí ðåàëüíûé ñïîñîá áîðüáû ñ ýòîé

òåíäåíöèåé - îòêðûòü ïî ìàêñèìóìó èììèã-

ðàöèîííûå øëþçû.

Â ñòàðåþùèõ îáùåñòâàõ ñòðàí-ðåöèïèåí-

òîâ â óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíîé è ïîñòîÿí-

íî óñóãóáëÿþùåéñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóà-

öèè, äèñïðîïîðöèé íà ðûíêå òðóäà ìèãðàöèÿ

ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå ôóíêöè-

îíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé

è ñôåðû óñëóã, ïîòðåáëÿþùèõ íåïðåñòèæíûé,

íèçêîîïëà÷èâàåìûé òðóä. Çà ñ÷åò ìèãðàíòîâ
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óäîâëåòâîðÿåòñÿ òàêæå ïîñòîÿííî óâåëè÷è-

âàþùàÿñÿ ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííîé

ðàáî÷åé ñèëå, ÷òî ñ ó÷åòîì âñå áîëüøåãî ïðå-

îáëàäàíèÿ çíàíèååìêèõ òåõíîëîãèé ñîçäàåò

ñóùåñòâåííûå ïåðñïåêòèâû ðîñòà. Èìïîðò

ïðîôåññèîíàëîâ ïîçâîëÿåò áûñòðî è ýôôåê-

òèâíî çàêðûòü ïîòðåáíîñòü â íîâûõ ðàáîòíè-

êàõ íà ïðîðûâíûõ íàïðàâëåíèÿõ òåõíîëîãè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ, âîçíèêàþùàÿ âñëåäñòâèå ïðèíÿòèÿ

«ãîòîâûõ» ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ - áåç

âëîæåíèé â èõ îáðàçîâàíèå, ñîçäàåò âîçìîæ-

íîñòü íàïðàâèòü âûñâîáîæäàþùèåñÿ ñðåäñòâà

íà âîñïðîèçâîäñòâî íàöèîíàëüíîé ðàáî÷åé

ñèëû âûñîêîé êâàëèôèêàöèè. Ìèãðàöèÿ ïî-

ìîãàåò òàêæå ðåøàòü ïðîáëåìó ïîïîëíåíèÿ

áþäæåòà ïðèíèìàþùèõ ñòðàí çà ñ÷åò «èìïîð-

òà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ». Òàêèì îáðàçîì, ïîñ-

ëåäíèé äîâîä ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå óáåäèòåëü-

íûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó ïåðâîíà÷àëüíîãî ðå-

øåíèÿ Ãåðìàíèè ïðèíÿòü áîëüøóþ ÷àñòü áå-

æåíöåâ.

Íåêîòîðûå àíàëèòèêè ãîðÿ÷î ïîääåðæàëè

ïîçèöèþ Ãåðìàíèè è âèäÿò â ïðèåìå áåæåí-

öåâ âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé

ñèòóàöèè â ÅÑ. Òàê, Ê. Áîäåâèã îòìå÷àåò, ÷òî

îïïîçèöèÿ èììèãðàöèè êàæåòñÿ íåëîãè÷íîé

äëÿ ñòðàí, êîòîðûå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïåðñïåê-

òèâîé ñòàðåíèÿ è áûñòðîãî ñíèæåíèÿ ÷èñëåí-

íîñòè íàñåëåíèÿ. Ïðèâîäÿ â ïðèìåð ïîçèöèþ

ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è

Áàëòèè, êîòîðûå îòêëîíèëè ïðåäëîæåíèå

Åâðîïåéñêîé êîìèññèè èñïîëüçîâàòü îáÿçà-

òåëüíûå êâîòû äëÿ ïðèíÿòèÿ áåæåíöåâ âî âñåõ

ãîñóäàðñòâàõ ÅÑ, îòìå÷àåò, ÷òî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äåìîãðàôè÷åñêèìè ïðîãíîçàìè ÎÎÍ

ñòàðåíèå è äåìîãðàôè÷åñêèé ñïàä áóäóò ïðî-

äîëæàòüñÿ è äàæå óñêîðÿòñÿ, ÷òî ïîñòàâèò ïîä

âîïðîñ ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è óñèëèò ôèñ-

êàëüíîå äàâëåíèå. Ó÷èòûâàÿ îãðîìíûå ðàçìå-

ðû ýìèãðàöèè èç ñòðàí Öåíòðàëüíîé Åâðîïû

è Áàëòèè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëå-

òèé, èììèãðàöèÿ íå ñìîæåò êîìïåíñèðîâàòü

ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ òðóäîñïî-

ñîáíîãî âîçðàñòà, íî ÷èñëî áåæåíöåâ â Åâðî-

ïå ìîæåò ïîñòåïåííî ñòàíîâèòüñÿ ýëåìåíòîì

ïîëèòèêè ðåàãèðîâàíèÿ.

Ñëåäóåò èëè íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ìèãðàí-

òîâ, ñåãîäíÿ íå ÿâëÿåòñÿ âîïðîñîì ðåàëüíîé

ïîëèòèêè äëÿ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è

Áàëòèè. Âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, êàê ïðå-

âðàòèòü âûçîâ ñåãîäíÿøíåãî êðèçèñà áåæåí-

öåâ â âîçìîæíîñòü [15]. Ê òîìó æå ìíîãèå ìèã-

ðàíòû ìîãóò íå òîëüêî îáëåã÷èòü ñîêðàùåíèÿ

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íî è èìåþò ïîòåí-

öèàë äëÿ âíåäðåíèÿ èííîâàöèé ïóòåì ïðèâëå-

÷åíèÿ ñâåæèõ èäåé è ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâ.

Äåéñòâèòåëüíî, áåæåíöû â îñíîâíîé ñâîåé

ìàññå ìîëîäû.

Íà ôîíå ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ, ñîêðàùåíèÿ

÷èñëà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îòñóòñòâèÿ «äå-

ìîãðàôè÷åñêîãî äèâèäåíäà» «âíåçàïíî âîç-

íèêøàÿ» âîçìîæíîñòü â ïåðñïåêòèâå èñïîëü-

çîâàòü íåîáõîäèìûå äëÿ ýêîíîìèêè ÷åëîâå-

÷åñêèå ðåñóðñû - îñîçíàííàÿ ïîçèöèÿ, ñòèìó-

ëèðóþùàÿ ìèëîñåðäèå âî âñåõ åãî ïðîÿâëå-

íèÿõ. Ðóêîâîäñòâóÿñü, â ÷àñòíîñòè, è ïîäîá-

íûìè ñîîáðàæåíèÿìè, Åâðîïà «ðàñïàõíóëà

äâåðè» äëÿ îáåçäîëåííûõ.

Ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêîâ áåæåíöåâ ïî ñòðàíàì

Åâðîïû. Âíóòðè ÅÑ íàáëþäàåòñÿ íåïðîïîðöè-

îíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ìèãðàíòîâ. Áîëåå

òðåòè âñåõ ëèö, èùóùèõ óáåæèùå íà êîíòèíåí-

òå, îáðàòèëîñü ñ õîäàòàéñòâàìè â Ãåðìàíèþ

(476615), çàòåì ñëåäîâàëè Âåíãðèè (177130) è

Øâåöèè (162560). Â îòíîñèòåëüíîì âûðàæå-

íèè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî çàÿâèòåëåé â ïå-

ðåñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ ïðèáûëî â Âåíã-

ðèþ (1800 ÷åëîâåê íà êàæäûå 100 òûñ. ãðàæ-

äàí ñòðàíû), çàòåì ñëåäóåò Øâåöèÿ (ñ 1667 ïðî-

øåíèÿìè íà 100 òûñ.). Äëÿ ñðàâíåíèÿ: Ãåðìàíèÿ

Ðèñ. 2. Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà áåæåíöåâ (â ïðîöåíòàõ)

Èñòî÷íèê: [20].
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ïðèíÿëà 587, à Âåëèêîáðèòàíèÿ - 55 ïðîøå-

íèé íà êàæäûå 100 òûñ. íàñåëåíèÿ. Ñðåäíÿÿ

öèôðà ïî Åâðîïå ñîñòàâèëà 255 ÷åëîâåê íà

100 òûñ. Íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé -

â Õîðâàòèþ (5), Ñëîâàêèþ (3), Ðóìûíèþ (6),

Ïîðòóãàëèþ (8) è Ëèòâó (11) [9]. Íàèáîëüøèé

ïðèðîñò â êîëè÷åñòâå îáðàùåíèé íàáëþäàë-

ñÿ â Ôèíëÿíäèè. Â 2014 ã. â ñòðàíå ïîïðîñèë

óáåæèùå 3651 ÷åëîâåê, à â 2015 ã. - ïî÷òè â

äåâÿòü ðàç áîëüøå. Áûñòðûå òåìïû ðîñòà íà-

áëþäàëèñü òàêæå â Âåíãðèè è Àâñòðèè [40].

Ñ èþëÿ 2015 ã. ïî ìàé 2016 ã. ñâûøå 1 ìëí

÷åëîâåê ïîäàëè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

óáåæèùà â Åâðîïå. Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè

äîëÿ èììèãðàíòîâ â íàñåëåíèè âîçðîñëà áî-

ëåå âñåãî â Øâåöèè, Âåíãðèè, Àâñòðèè è Íîð-

âåãèè. Êàæäàÿ èç ýòèõ ñòðàí íàáëþäàëà óâåëè-

÷åíèå, ïî ìåíüøåé ìåðå, íà 1 ïðîöåíòíûé

ïóíêò (ï. ï.). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðîñò ìîæåò

ïîêàçàòüñÿ íåáîëüøèì, óâåëè÷åíèå íà 1 ï. ï.

â  ãîä - ðåäêîå ÿâëåíèå, îñîáåííî â çàïàäíûõ

ñòðàíàõ. (Äîëÿ èììèãðàíòîâ â íàñåëåíèè ÑØÀ,

íàïðèìåð,  óâåëè÷èëàñü ïðèìåðíî íà 1 ï. ï. çà

10 ëåò - ñ 13% â 2005 ã. äî 14% â 2015 ã.) [17].

Âíîâü ïðèõàâøèå ìèãðàíòû ïðèáûëè â

ñòðàíû, ãäå óæå ïðîæèâàëî ñóùåñòâåííîå êî-

ëè÷åñòâî ëèö èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Íàïðèìåð, â Øâåöèè, Íîðâåãèè è Àâñòðèè

äîëÿ ðîäèâøèõñÿ  çà ðóáåæîì ñîñòàâëÿëà 15%

èëè áîëåå íàñåëåíèÿ. Â 2016 ã. â Øâåöèè íà-

áëþäàëñÿ íàèáîëüøèé ðîñò - ïðèìåðíî îò

16,8% â 2015 ã. äî 18,3%  (óâåëè÷åíèå íà 1,5

ï. ï.). Â Íîðâåãèè - 15,3% â 2016 ã., â Àâñò-

ðèè - 18,5% (ðîñò ïðèìåðíî íà 1 ï. ï. çà òîò

æå ïåðèîä).

Ñòðàíû ñ ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì èììèãðàí-

òîâ, òàêèå, êàê Âåíãðèÿ è Ôèíëÿíäèÿ, òàêæå

èñïûòàëè çíà÷èòåëüíûé ðîñò äîëè ëèö èíîñ-

òðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â ñâÿçè ñ ìèãðàöè-

îííîé âîëíîé 2015-2016 ãã. Â Âåíãðèè èõ

äîëÿ óâåëè÷èëàñü ñ 4,6% â 2015 ã. äî 5,8% â

2016 ã., â Ôèíëÿíäèè - ñ 5,7 äî 6,5%. Íàèìåíü-

øèé ðîñò íàáëþäàëñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè

(13,4%) è Ôðàíöèè (12,3%) - ñòðàíàõ ñî çíà÷è-

òåëüíûì ÷èñëîì èììèãðàíòîâ - ïî 0,2 ï. ï. Â

Ãåðìàíèè, ïîëó÷èâøåé  íàèáîëüøåå êîëè÷å-

ñòâî áåæåíöåâ, èõ äîëÿ âîçðîñëà íà 0,7 ï. ï.

(äî 15,6% â 2016 ã.)4.

Ìíîãèå ìèãðàíòû îðèåíòèðîâàëèñü íà  Ãåð-

ìàíèþ; îñòàëüíûå ñòðàíû, íå îáëàäàþùèå äî-

ñòàòî÷íûìè ñðåäñòâàìè, òàêæå îêàçàëèñü â

ýïèöåíòðå ÷åëîâå÷åñêèõ ïîòîêîâ. Ðîñò íà-

ïðÿæåííîñòè íà êîíòèíåíòå ñâÿçàí ñ ïðîáëå-

ìàìè, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëèñü ñòðàíû ïåð-

âîíà÷àëüíîãî ïðèåìà áåæåíöåâ: Ãðåöèÿ, Èòà-

ëèÿ è Âåíãðèÿ. Ãëàâíûé óäàð ïðèíÿëà Ãðåöèÿ.

Â íåå â 2015 ã. ïðèáûëî ïî ìàðøðóòó èç Âîñ-

òî÷íîãî Ñðåäèçåìíîìîðüÿ â 18 ðàç, à ñ Áàë-

êàí - â 16 ðàç áîëüøå ìèãðàíòîâ, ÷åì â 2014 ã.

Ñòðàíà, è áåç òîãî ïðåáûâàþùàÿ â íåïðîñòîé

ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, «ëèöîì ê ëèöó»

ñòîëêíóëàñü ñ ïðîáëåìîé ëàâèíîîáðàçíîé íå-

ðåãóëèðóåìîé ìèãðàöèè.

Â íà÷àëå ìàðòà 2016 ã. Óïðàâëåíèå âåðõîâ-

íîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî äåëàì áåæåíöåâ

(ÓÂÊÁ ÎÎÍ) âûñòóïèëî ñ ïðåäóïðåæäåíèåì

î òîì, ÷òî Åâðîïà íàõîäèòñÿ íà ïîðîãå ãóìà-

íèòàðíîãî êðèçèñà è âûðàçèëà îáåñïîêîåí-

íîñòü ïî ïîâîäó íåõâàòêè ïðîäîâîëüñòâèÿ,

æèëüÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè â ïàëàòî÷-

íûõ ãîðîäêàõ. Ìåæäó òåì Ãðåöèÿ, êîòîðàÿ óæå

âòîðîé ãîä ïîäðÿä ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îñíîâ-

íîé ïîòîê ìèãðàíòîâ, óáåæäåíà â òîì, ÷òî

ãóìàíèòàðíûé êðèçèñ óæå íà÷àëñÿ. Ðåøåíèå

Ìàêåäîíèè î çàêðûòèè ãðàíèö ñ Ãðåöèåé ïðè-

âåëî ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ÷èñëà áåæåíöåâ,

íàïðèìåð â ëàãåðå Èäîìåíå. Âìåñòî 2,5 òûñ

îáèòàòåëåé â íåì ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàëî 12

òûñ. ÷åëîâåê. Ãðå÷åñêèé ìèíèñòð âíóòðåííèõ

äåë Ïàíàéîòèñ Êóðóáëèñ, ïîñåòèâ Èäîìåíå,

ñðàâíèë ñèòóàöèþ â ëàãåðå áåæåíöåâ ñ «ñî-

âðåìåííûì Äàõàó» [28]. 23-24 ìàÿ 2016 ã. íà-

÷àëñÿ äåìîíòàæ ëàãåðÿ.

Åùå â ñåíòÿáðå 2015 ã. ñòðàíû Åâðîñîþçà

ïðîãîëîñîâàëè çà ðàñïðåäåëåíèå 160 òûñ. ìèã-

ðàíòîâ â Åâðîïå (ñì. òàáëèöó 1). Íî Âåëèêî-

áðèòàíèÿ, íàïðèìåð, îòêàçàëàñü ïðèíèìàòü íà

ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî êâîòàì.

Â 2015 ã. 1250600 ïðîøåíèé âïåðâûå áûëî

ïîäàíî âíîâü ïðèáûâøèìè ìèãðàíòàìè äëÿ

ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû â ãîñóäàðñòâàõ - ÷ëå-

íàõ ÅÑ. ×èñëî ñèðèéöåâ, èùóùèõ ìåæäóíàðîä-

íîé çàùèòû, â 2015 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-

äóùèì ãîäîì óâåëè÷èëîñü âäâîå è äîñòèãëî

362800 ÷åëîâåê, â òî âðåìÿ êàê ÷èñëî àôãàí-

öåâ - ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà (178200) è èðàêöåâ -

4 Íà äðóãîì êîíöå ñïåêòðà - ñòðàíû, â êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííîãî íàñåëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ, íàïðèìåð  â Èñïàíèè, Ñëîâåíèè, Ëèòâå, Ýñòîíèè

è Ëàòâèè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè. Ýòî ïðîèñõîäèò îò÷àñòè ïîòîìó, ÷òî ýòè ñòðàíû íå ïîëó÷èëè áîëüøîå ÷èñëî ëèö, èùóùèõ óáåæèùà, â òå÷åíèå

ïîñëåäíåãî ãîäà. Êðîìå òîãî, êîëè÷åñòâî ëèö èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì: èç Èñïàíèè âîçâðàùàþòñÿ

ëàòèíîàìåðèêàíöû, à â ñòðàíàõ Áàëòèè, íàïðèìåð, ñòàðåþùèå æèòåëè áåç ãðàæäàíñòâà ïðîñòî óìèðàþò.
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Страна Количество беженцев Страна Количество беженцев Страна Количество беженцев 

Германия 27525 Португалия  3051 Литва 902 

Франция 20722 Чехия 2721 Ирландия 767 

Испания 9365 Финляндия 2602 Словения 617 

Польша  6282 Австрия 2178 Люксембург 610 

Нидерланды 5949 Болгария  1953 Латвия 567 

Румыния 4495 Венгрия 1294 Эстония  345 

Бельгия 4027 Хорватия 968 Кипр 344 

Швеция 3828 Словакия 956 Мальта 282 

 

â ñåìü ðàç (121500). Îíè ïðåäñòàâëÿþò òðè îñ-

íîâíûå ñòðàíû, ãðàæäàíå êîòîðûõ â ïåðâûé

ðàç õîäàòàéñòâóþò î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæè-

ùà â ãîñóäàðñòâàõ - ÷ëåíàõ ÅÑ â 2015 ã., ÷òî

ñîñòàâëÿåò áîëåå ïîëîâèíû âñåõ ïåðâîíà-

÷àëüíî îáðàòèâøèõñÿ [23]. ×èñëî ýòî áîëåå

÷åì óäâîèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì

ãîäîì. Âî II êâàðòàëå 2016 ã. íàèáîëüøåå êî-

ëè÷åñòâî ïåðâîíà÷àëüíûõ çàÿâèòåëåé íà ïî-

ëó÷åíèå ñòàòóñà áåæåíöà áûëî çàðåãèñòðèðî-

âàíî â Ãåðìàíèè (áîëåå ÷åì 186700, èëè 61%

îò îáùåãî ÷èñëà çàÿâèòåëåé â ãîñóäàðñòâàõ -

÷ëåíàõ ÅÑ), äàëåå ñëåäóþò Èòàëèÿ (27000, èëè

9%), Ôðàíöèÿ (17800, èëè 6%), Âåíãðèÿ (14 900,

èëè 5%) è Ãðåöèÿ (12000, èëè 4%). Â ýòè ïÿòü

ãîñóäàðñòâ ïîñòóïàåò 85% âñåõ ïåðâûõ çàÿâ-

ëåíèé. Îäíàêî èçìåíåíèÿ â êîëè÷åñòâå ïî-

ñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé âî II êâàðòàëå 2016 ã. ïî

ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì êâàðòàëîì 2015 ã.

ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàçíîíàïðàâëåííîì äâè-

æåíèè. Ãåðìàíèÿ áûëà ñòðàíîé ñ íàèáîëüøèì

àáñîëþòíûì óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ïåðâûõ çàÿ-

âèòåëåé, à çàòåì ñëåäîâàëè Èòàëèz è Ãðåöèz.

Íàïðîòèâ, â Øâåöèè êîëè÷åñòâî ïåðâîíà÷àëü-

íûõ îáðàùåíèé óìåíüøèëîñü íà 69%, â Âåíã-

ðèè - íà 54, à â Àâñòðèè - íà 38% [23]. Íåñìîò-

ðÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîøåíèé, ñòà-

òóñ áåæåíöà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîðàçäî ìåíüøå-

ìó ÷èñëó ëþäåé. Íàïðèìåð, â 2014 ã. áîëåå

570000 ìèãðàíòîâ ïîäàâàëè ïðîøåíèå î ñòà-

òóñå áåæåíöà. Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ïîäòâåð-

äèëè ñòàòóñ ëèøü 184665 áåæåíöàì. Ê òîìó æå

ïðîöåäóðà, êàê ïðàâèëî, äëèòñÿ äîâîëüíî äîë-

ãî, è ïîëó÷èâøèå ñòàòóñ â 2014 ã., âïîëíå âå-

ðîÿòíî, ìîãëè ïîäàâàòü ïðîøåíèå ðàíüøå.

Òàêèì îáðàçîì, íàðÿäó ñ ïîòîêàìè áåæåí-

öåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ, ëàâèíîîá-

ðàçíî ðàñòóò ïîòîêè íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ.

Èñòî÷íèê: [9].

Ïî äàííûì Frontex, çà 10 ìåñÿöåâ 2015 ã. áûë

ïîáèò àáñîëþòíûé ðåêîðä ïî ÷èñëó íåëåãà-

ëîâ, ïðîíèêàþùèõ â ÅÑ. Ñèòóàöèþ õàðàêòå-

ðèçóþò êàê êðóïíåéøèé ìèãðàöèîííûé êðè-

çèñ ñî âðåìåí Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ïðè-

íÿòèå çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ìèãðàíòîâ òðåáó-

åò êîðåííûõ èçìåíåíèé â îõðàíå âíåøíèõ

ãðàíèö è â ìåòîäàõ ó÷åòà ïðèáûâàþùèõ ìèã-

ðàíòîâ.

«Ïðîáëåìó çàùèòû ñâîèõ âíåøíèõ ãðàíèö

Åâðîñîþç íèêîãäà íå âîñïðèíèìàë ñåðüåçíî.

Êîíòðàáàíäèñòû äîñòàâëÿëè ëþäåé â Þæ-

íóþ Åâðîïó, ïîëüçóÿñü ïîëíîé áåçíàêàçàííî-

ñòüþ» [10]. Íåëåãàëüíàÿ ïåðåâîçêà ëþäåé -

îäèí èç âàæíåéøèõ èñòî÷íèêîâ ïðèáûëè

îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè â Åâðîïå.

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü åãî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,

îáúÿñíÿåòñÿ íèçêèìè ïåðâîíà÷àëüíûìè çàò-

ðàòàìè è ñîõðàíåíèåì âûñîêîãî ñïðîñà íà

óñëóãè ïîäîáíîãî ðîäà. Â 2015 ã. íåëåãàëü-

íûå ïåðåâîç÷èêè ìèãðàíòîâ çàðàáîòàëè îò 5

äî 6 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ [30, p. 4].

Ïî äàííûì Èíòåðïîëà, 90% ïðèáûâàþùèõ

â Åâðîïó ëþäåé ïîïàäàþò òóäà íåëåãàëüíî ïðè

ïîñðåäíè÷åñòâå êðèìèíàëüíûõ ãðóïïèðîâîê.

Ñóùåñòâóåò øèðîêèé êðóã íåçàêîííûõ óñëóã,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìèãðàíòàì óñòîé÷èâûìè

êðèìèíàëüíûìè ñåòÿìè êîíòðàáàíäèñòîâ. Â

ñîâìåñòíîì äîêëàäå Èíòåðïîëà è Åâðîïîëà

îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïîñðåäíèêè â íåçàêîííîé

ïåðåâîçêå ìèãðàíòîâ îðãàíèçîâàíû â ñëàáî

ñâÿçàííûå ñåòè. Íåçàêîííûé ââîç ìèãðàíòîâ

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîíàöèîíàëüíûé áèç-

íåñ, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòà-

âèòåëè èç áîëåå ÷åì 100 ñòðàí. Ñòðóêòóðà êîí-

òðàáàíäíûõ ñåòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ëèäåðîâ,

êîòîðûå ñëàáî êîîðäèíèðóþò äåÿòåëüíîñòü

ïî çàäàííîìó ìàðøðóòó, îðãàíèçàòîðîâ, óïðàâ-

Êâîòû íà ìèãðàíòîâ ñòðàí - ÷ëåíîâ ÅÑ

Òàáëèöà 1
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ëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòüþ íà ìåñòíîì óðîâíå

÷åðåç ëè÷íûå êîíòàêòû, è êîíòðàáàíäèñòîâ

íèæíåãî çâåíà. Êîíòðàáàíäèñòû, êàê ïðàâè-

ëî, îñóùåñòâëÿþò è äðóãèå âèäû ïðåñòóïëå-

íèé.

Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ñâÿçü ìåæäó íåçàêîííûì

ââîçîì ìèãðàíòîâ è òåððîðèçìîì íå äîêàçà-

íà, îäíàêî ñóùåñòâóåò ïîâûøåííûé ðèñê

òîãî, ÷òî èíîñòðàííûå òåððîðèñòè÷åñêèå

àãåíòû ìîãóò èñïîëüçîâàòü ìèãðàöèîííûå

ïîòîêè äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ â ÅÑ. Ð. Óýéíðàéò,

äèðåêòîð Åâðîïîëà, ïîä÷åðêíóë îãðîìíóþ

ðîëü îðãàíèçîâàííûõ ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðî-

âîê â ìèãðàöèîííîì êðèçèñå. Â òî âðåìÿ êàê

Åâðîïà ìîæåò áûòü ìåñòîì äëÿ ýòèõ ìèãðàí-

òîâ, òðåáóåòñÿ âñåîáúåìëþùèé ñîâìåñòíûé

àíàëèç, êîòîðûé áóäåò ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ

öåëåíàïðàâëåííûõ è çíà÷èìûõ ñîâìåñòíûõ

äåéñòâèé â Åâðîïå è âî âñåì ìèðå [29].

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ ó÷åòà âíîâü

ïðèáûâàþùèõ ìèãðàíòîâ ìîæíî ðàññìîòðåòü

íà ïðèìåðå ÔÐÃ. Ïî äàííûì ïåðâè÷íîé ñèñ-

òåìû ðåãèñòðàöèè EASY, ó÷èòûâàþùåé âñåõ

ïðèáûâàþùèõ â ñòðàíó áåæåíöåâ äî èõ îôè-

öèàëüíîé ïîñòàíîâêè íà ó÷åò, â ñòðàíó ïðè-

áûëî áîëåå 1 ìëí ÷åëîâåê [9]. Íåñîâåðøåí-

ñòâî ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè âûðàçèëîñü â «ïî-

òåðå» íåñêîëüêèõ ñîòåí òûñÿ÷ ìèãðàíòîâ. Âëà-

ñòÿì Ãåðìàíèè áûëî íåèçâåñòíî î ìåñòîíà-

õîæäåíèè, ïî ìåíüøå ìåðå, 130 òûñ. çàðåãèñ-

òðèðîâàííûõ â ñòðàíå áåæåíöåâ. Êðîìå òîãî,

ãëàâà Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû

Ãåðìàíèè Ô.Þ. Âàéçå çàÿâèë, ÷òî â ñòðàíå íà-

õîäèòñÿ îêîëî 400 òûñ. ÷åëîâåê, ëè÷íîñòè êî-

òîðûõ íåèçâåñòíû âëàñòÿì [41]. Îáúÿñíåíèå

ýòîìó áûëî íàéäåíî: íå âñå áåæåíöû ïðîÿâè-

ëè æåëàíèå îñòàâàòüñÿ â ìåñòàõ ïðèïèñêè, à

ïðåäïî÷ëè îñåñòü ðÿäîì ñ ðîäñòâåííèêàìè;

íåêîòîðûå áåæåíöû âìåñòî Ãàìáóðãà îòïðà-

âèëèñü â Øâåöèþ: ïàðîìîì èç Êèëÿ - â øâåä-

ñêèå ïîðòû. Òàê, ïðàâèòåëüñòâî çåìëè Øëåç-

âèã-Ãîëüøòåéí íå äîñ÷èòàëîñü 70000 ÷åëî-

âåê, êîòîðûå ïåðååõàëè â Ñêàíäèíàâèþ. Âñå

îíè ñòàòèñòè÷åñêè íå áûëè ó÷òåíû. Íàäî îò-

äàòü äîëæíîå íåìåöêîìó ïðàâèòåëüñòâó. Óæå

â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ â çàêîí îá îáìåíå äàííû-

ìè áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ, óëó÷øàþùèå

îò÷åòíîñòü.

Ïðèíÿòèå îãðîìíîãî ÷èñëà áåæåíöåâ òðå-

áóåò âûäåëåíèÿ ãèãàíòñêèõ ñóìì íà èõ ñîäåð-

æàíèå. Òîëüêî Ãåðìàíèè, ïî ïðîãíîçàì, äâà

áëèæàéøèõ ãîäà ïðåäñòîèò ïîòðàòèòü 50 ìëðä

åâðî [18, 02.02.2016]. Èììèãðàöèîííûå ñëóæ-

áû 16 ñòðàí ÅÑ ïðîâåëè ñðàâíåíèå ïîñîáèé,

âûïëà÷èâàåìûõ â ñðåäíåì ïðîñèòåëÿì óáåæè-

ùà. Ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü íå ñîâñåì ñîïîñòà-

âèìû, òàê êàê êðèòåðèè âûïëàòû ïîñîáèé è

óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ äîâîëüíî ñèëüíî ðàçëè-

÷àëèñü ïî ñòðàíàì. Ïðîùå ñðàâíèâàòü ïîñî-

áèÿ, âûïëà÷èâàåìûå æèâóùèì â öåíòðàõ äëÿ

ïðèåìà áåæåíöåâ è ïèòàþùèìñÿ òàì æå. Â

ñðåäíåì ïî Åâðîïå îíè ïîëó÷àþò ïî 49 åâðî

â ìåñÿö. Ñàìûå çíà÷èòåëüíûå ïîñîáèÿ âûäå-

ëÿåò Ãåðìàíèÿ (143 åâðî). Íà âòîðîì ìåñòå -

Ôèíëÿíäèÿ (93 åâðî), íà òðåòüåì - Ôðàíöèÿ (91

åâðî). Â Íîðâåãèè îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì

âûïëàòû ïîñîáèÿ ÿâëÿëîñü ïðîæèâàíèå â

ñïåöèàëèçèðîâàííîì öåíòðå, íî â íèõ áåæåí-

öåâ, êàê ïðàâèëî, íå êîðìèëè. Ïîýòîìó èì

âûäåëÿëè ïî 355 åâðî â ìåñÿö. Â Ôèíëÿíäèè

ïðè òàêèõ æå óñëîâèÿõ ïðîñèòåëè óáåæèùà

ïîëó÷àëè ïî 316 åâðî â ìåñÿö. Âåëèêîáðèòà-

íèÿ è âîâñå íå ïëàòèëà ïðîñèòåëÿì óáåæèùà,

ïðîæèâàþùèì â öåíòðàõ.

Страна В общежитии с 
питанием  

В общежитии 
без питания 

Живущим 
отдельно 

Страна В общежитии с 
питанием 

В общежитии 
без питания 

Живущим 
отдельно 

Бельгия 32 - 257-296 Норвегия - 355 - 

Великобритания  - 213 Франция 91 202 343 

Италия  75 - - Швеция 79 233  

Хорватия 14 - - Германия 143 - 359 

Кипр  - 320 Словакия 12 - - 

Латвия 64,5 - - Финляндия 93 316 316 

Литва 10 - - Чехия  35 131 210 

Люксембург 26 - 226 Венгрия 10 - - 

 
Èñòî÷íèê: Saksa maksaa turvapaikanhakijoille eniten, Suomikin karkikastia tukien maksajana / Yle.fi 2.10.2015. Url: http://yle.fi/uutiset/

saksa_maksaa_turvapaikanhakijoille_eniten_suomikin_karkikastia_tukien_maksajana/8347067

Âåëè÷èíà ïîñîáèÿ áåæåíöà â çàâèñèìîñòè îò ñòðàíû è ìåñòà åãî ïðîæèâàíèÿ

(â åâðî)

Òàáëèöà 2
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Âûðàáîòêà ïîäõîäîâ ê àäàïòàöèè è èíòåãðà-

öèè áåæåíöåâ. Â Åâðîïåéñêîì ñîþçå äî Áðåê-

ñèòà ñëîæèëîñü äâà ïîäõîäà ê ïðîáëåìå áå-

æåíöåâ: ïåðâûé - íåìåöêèé, îðèåíòèðóþùèé-

ñÿ íà ïðèíÿòèå ìèãðàíòîâ. Â îñíîâå åãî ëå-

æèò ïîíèìàíèå, ÷òî çàòðàòû, îñóùåñòâëÿåìûå

íà èíòåãðàöèþ áåæåíöåâ, -  èíâåñòèöèè â áó-

äóùåå, ïîñêîëüêó äîëãîñðî÷íûå ïîçèòèâíûå

ýôôåêòû ïðåâçîéäóò ëþáûå ñåãîäíÿøíèå

ðàñõîäû; âòîðîé - áðèòàíñêèé, àêöåíòèðóþ-

ùèé âíèìàíèå êàê íà ýêîíîìè÷åñêèõ, òàê è

íà ïîëèòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ ïðèåìà áîëü-

øîãî êîëè÷åñòâà áåæåíöåâ, ïîñêîëüêó ýô-

ôåêò îò íåãî íå îãðàíè÷èâàåòñÿ îäíîé ëèøü

ñòàòèñòèêîé [2]. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, Áðè-

òàíèè òðåáóåòñÿ áîëåå 7 ìëí ìèãðàíòîâ íà

ïðîòÿæåíèè 50 ëåò, ÷òîáû óìåíüøèòü äàâëå-

íèå ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ íà ýêîíîìèêó. Â

ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðàñõîäû íà ãîñóäàðñòâåí-

íóþ ïåíñèþ, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è

çäðàâîîõðàíåíèå ìîãóò âîçðàñòè ñ 14% â ÂÂÏ

ïî÷òè äî 20%. Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ Óï-

ðàâëåíèÿ áþäæåòíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïîñ-

ëå 2019 ã. íåîáõîäèìî áóäåò äîïîëíèòåëüíî

ñîêðàòèòü ðàñõîäû áþäæåòà íà 19 ìëðä ôóí-

òîâ ñòåðëèíãîâ ëèáî ïîâûñèòü íàëîãè. Â êîí-

öå êîíöîâ èìåííî áîëåå çðåëîå íàñåëåíèå

Áðèòàíèè, èãíîðèðóÿ «ñòî îòòåíêîâ» ëþáûõ

ðàçóìíûõ äîâîäîâ â ïîëüçó ìèãðàíòîâ, ðåøè-

ëî ñóäüáó Áðåêñèòà.

Â ÔÐÃ åùå â 2009 ã. êàæäûé ïÿòûé æè-

òåëü ÿâëÿëñÿ ìèãðàíòîì èëè ïîòîìêîì ìèã-

ðàíòîâ. Èõ ñîöèàëüíûé ñòàòóñ áûë íèæå êî-

ðåííîãî íàñåëåíèÿ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,

ìèãðàíòû - íåäîèñïîëüçîâàííûé ïîòåíöèàë

ñòðàíû. Â Ãåðìàíèè äàæå âî âðåìÿ êðèçèñà

îùóùàëàñü íåõâàòêà èíæåíåðíûõ êàäðîâ. Íå-

çàíÿòûìè îñòàâàëèñü 50 òûñ. âàêàíñèé. Â

øêîëàõ â òîì æå ãîäó íåäîñòàâàëî îêîëî 30

òûñ. ïåäàãîãîâ. Â ÔÐÃ ñ 2011 ã. äåéñòâóåò

ñèñòåìà Blue Card ïî ïðèåìó âûñîêîêâàëè-

ôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â 2013 ã. ïðà-

âèòåëüñòâî ðåøèëî ïðåäîñòàâèòü èì âèä íà

æèòåëüñòâî. Â òîì æå ãîäó â áîðüáå ñ íå-

õâàòêîé êàäðîâ Ãåðìàíèÿ óïðîñòèëà ïðîöå-

äóðó òðóäîóñòðîéñòâà äëÿ èíîñòðàííûõ ñïå-

öèàëèñòîâ ñ ïðîôîáðàçîâàíèåì èç ñòðàí, íå

âõîäÿùèõ â ÅÑ [18, 29.03.2009; 13.08.2009;

10.02.2013; 11.07.2013; 04.06.2016].

Âëàñòè Ãåðìàíèè, ó÷èòûâàÿ áåäñòâåííîå

ñîñòîÿíèå è ìðà÷íûå ïðîãíîçû â ñôåðå äå-

ìîãðàôèè, áûëè áû íå ïðî÷ü ðåøèòü íà-

çðåâøèå ïðîáëåìû ñòðàíû ñ ïîìîùüþ áå-

æåíöåâ. Ïî ìíåíèþ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà

ïî òðóäó, Ãåðìàíèÿ áåç îñîáûõ ïðîáëåì

ñìîæåò òðóäîóñòðîèòü äî 350 òûñ. áåæåí-

öåâ. Îäíàêî ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ â ýòîì âîï-

ðîñå ðàñõîäÿòñÿ.

Îäíè óâåðåíû, ÷òî ÷åðåç ãîä ðàáîòó ñìî-

ãóò íàéòè 10%, ÷åðåç ïÿòü ëåò - 50 è ÷åðåç 12-

13 ëåò - 75% áåæåíöåâ [18, 08.02.2016].  Äè-

ðåêòîð áåðëèíñêîãî Èíñòèòóòà ýìïèðè÷åñ-

êèõ èññëåäîâàíèé ïðîáëåì ìèãðàöèè è èí-

òåãðàöèè Â. Êàøóáà óâåðåí, ÷òî «ëàâèíà» íå

ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüêî îãðîìíîé. Ïÿòü ëåò íà-

çàä ìíîãèå áûëè áû ðàäû, ÷òîáû â ñòðàíå

âäðóã îêàçàëîñü íà ìèëëèîí ÷åëîâåê áîëüøå.

Ýêñïåðò îáðàùàåò âíèìàíèå íà áîëüøîé ðàç-

ðûâ ìåæäó ãîðîäîì è äåðåâíåé â Ãåðìàíèè.

Â ñåëüñêèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû áîëüøå ìèëëè-

îíà êâàðòèð ñòîÿò ïóñòûìè. Íûíåøíÿÿ ñèòó-

àöèÿ ìîæåò ñòàòü øàíñîì äëÿ ñòàãíèðóþùèõ

ðåãèîíîâ.

Ïðîòèâîïîëîæíîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåð-

æèâàåòñÿ ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííûé â îòíî-

øåíèè íàïëûâà áåæåíöåâ Õ.-Â. Çèíí. Ïî åãî

ìíåíèþ, áåæåíöû ìîãóò ñòàòü îãðîìíîé íà-

ãðóçêîé äëÿ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, à íåðàâåí-

ñòâî â îáùåñòâå ëèøü óâåëè÷èòñÿ â ðåçóëüòà-

òå ïðèåìà ìèãðàíòîâ. Áåæåíöû îáîéäóòñÿ

Ãåðìàíèè «ñëèøêîì äîðîãî», ó÷èòûâàÿ èõ

íèçêóþ êâàëèôèêàöèþ [33]. Äèðåêòîð Èíñòè-

òóòà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ê. Ôþñò

ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî áåæåíöû áóäóò ñòîèòü

Ãåðìàíèè 30-40 ìëðä åâðî â ãîä. À ýòî ìî-

æåò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ íàëîãîâ íà 6%.

Ê òîìó æå ïðèäåòñÿ ýêîíîìèòü â äðóãèõ îá-

ëàñòÿõ [26].

Ïðè âñåì ðàçëè÷èè âçãëÿäîâ âñå ýêîíîìè-

ñòû ïðèõîäÿò ê âûâîäó î òîì, ÷òî ïîëîæè-

òåëüíûé ýôôåêò áóäåò äîñòèãíóò ëèøü ïðè

óñïåøíîé èíòåãðàöèè áåæåíöåâ â îáùåñòâî.

Óïîìèíàâøèéñÿ óæå Â. Êàøóáà âèäèò íå-

îáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà

èíòåãðàöèîííûõ ìåð. ×åòûðå èç íèõ ÿâëÿþò-

ñÿ, ïî åãî ìíåíèþ, ãëàâíûìè: æèëüå, èçó÷å-

íèå ÿçûêà, îáðàçîâàíèå è çàíÿòîñòü [18,

30.01.2016].

Î. Êëÿéñò - ñïåöèàëèñò ïî ìèãðàöèîííûì

âîïðîñàì Îêñôîðäà è Îñíàáðþêà - íàçûâàåò

÷åòûðå ãëàâíûõ ïóíêòà, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ

êîíöåïöèè èíòåãðàöèîííûõ ìåð: ñòðîèòåëü-

ñòâî æèëüÿ, îáðàçîâàíèå, çàíÿòîñòü è ãðàæ-

äàíñêîå îáùåñòâî. «Ðàçìåùåíèå áåæåíöåâ,
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áåçóñëîâíî, ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Îäíàêî ýòî

ìîæåò ñòàòü øàíñîì äëÿ ãîðîäîâ, ïîìî÷ü èì

îáíîâèòü ñîáñòâåííóþ èíôðàñòðóêòóðó».

Îñîáóþ ðîëü Î. Êëÿéñò îòâîäèò ãðàæäàíñêî-

ìó îáùåñòâó. Ïñèõîëîã è ïèñàòåëü À. Ìàíñóð

ñ÷èòàåò, ÷òî òàêèå öåííîñòè, êàê äåìîêðàòèÿ,

ñâîáîäà ñëîâà è ïðàâà ÷åëîâåêà, äîëæíû

ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ øêîëüíîé ïðî-

ãðàììû. Â íîâîé ñèòóàöèè êëþ÷åâàÿ ðîëü îò-

âîäèòñÿ øêîëå. Ê. Øó, äèðåêòîð ýêñïåðòíî-

ãî ñîâåòà íåìåöêèõ ôîíäîâ, çàíèìàþùèõñÿ

âîïðîñàìè ìèãðàöèè è èíòåãðàöèè, ïðèçíàåò,

÷òî äî ñèõ ïîð ïðàêòè÷åñêè íå ó÷èòûâàëñÿ

òîò ôàêò, ÷òî íåêîòîðûì ó÷ðåæäåíèÿì òðåáó-

åòñÿ áîëüøå äåíåã, ÷òîáû öåëåíàïðàâëåííî

ðàáîòàòü ñ äåòüìè ìèãðàíòîâ, ïîâûøàÿ èõ îá-

ðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü. Ïî ìíåíèþ áîëüøèí-

ñòâà ñïåöèàëèñòîâ, â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåê-

òèâå íåìåöêàÿ ýêîíîìèêà âûèãðàåò.

Ñî ñâîéñòâåííîé åìó îïåðàòèâíîñòüþ ïðà-

âèòåëüñòâî Ãåðìàíèè 25 ìàÿ 2016 ã. îäîáðèëî

çàêîíîïðîåêò îá óëó÷øåíèè óñëîâèé èíòåã-

ðàöèè áåæåíöåâ. Çàêîí áûë ðàçðàáîòàí Ìèíè-

ñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë è Ìèíèñòåðñòâîì

òðóäà è ñîöèàëüíûõ äåë. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì

âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþ-

ùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.

Ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò. Íà äåíüãè Ôåäåðàëü-

íîãî ïðàâèòåëüñòâà áóäåò ñîçäàíî áîëüøå ðà-

áî÷èõ ìåñò; óïðîùåíà «ïðèîðèòåòíàÿ ïðîâåð-

êà» - âûÿñíåíèå íàëè÷èÿ ïðåòåíäåíòîâ íà âà-

êàíòíîå ìåñòî èç Ãåðìàíèè èëè ñòðàí ÅÑ,

êîòîðûå îáëàäàþò ïðèîðèòåòíûìè ïðàâàìè.

Ïîëó÷åíèå ïðîôåññèè. Ïðàâî áåæåíöåâ, ïîëó-

÷àþùèõ êâàëèôèöèðîâàííóþ ñïåöèàëüíîñòü,

îñòàâàòüñÿ â ñòðàíå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî îáó-

÷åíèÿ, à òàêæå ïîëóãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ äëÿ

ïîèñêà ðàáîòû.

Îáÿçàòåëüíàÿ èíòåãðàöèÿ. Äî îêîí÷àíèÿ ïðî-

öåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàòóñà áåæåíöà ñòà-

íîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïîñåùåíèå èíòåãðàöè-

îííûõ êóðñîâ. Äëÿ óêëîíÿþùèõñÿ çàêîíîïðî-

åêò ïðåäóñìàòðèâàåò ñîêðàùåíèå ñîöèàëüíîé

ïîìîùè.

Ïîëó÷åíèå âèäà íà æèòåëüñòâî. Áåæåíöû ïî

èñòå÷åíèè 3 ëåò ñìîãóò ïîëó÷èòü âèä íà æè-

òåëüñòâî ïðè âûïîëíåíèè äâóõ óñëîâèé: çíà-

íèÿ íåìåöêîãî ÿçûêà è íàëè÷èÿ ñáåðåæåíèé;

Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ. Ðàçìåùåíèåì áåæåíöåâ

áóäóò çàíèìàòüñÿ ôåäåðàëüíûå çåìëè Ãåðìà-

íèè äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ãåòòîèçàöèè ãî-

ðîäîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Äëÿ áåæåíöåâ áóäåò ïðåäóñìîòðåíî áîëåå

100 òûñ. âîçìîæíîñòåé çàíèìàòüñÿ íåêîììåð-

÷åñêèì, îáùåñòâåííî-ïîëåçíûì òðóäîì ïî

àíàëîãèè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì âðåìåííîé çàíÿ-

òîñòè íåìåöêèì áåçðàáîòíûì [18, 25. 05. 2016].

Èçìåíåíèå ëàíäøàôòà ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â

Åâðîïå. Ïðèòîê ìèãðàíòîâ îêàçûâàåò ñóùå-

ñòâåííîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè. Ïðè

ýòîì åå ïîñëåäñòâèÿ ÷àñòî íîñÿò ïðîòèâîðå-

÷èâûé õàðàêòåð, à ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâ-

íîñòü íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ýôôåêòèâíîñòüþ

ñîöèàëüíîé. Ïðåäûäóùèå âîëíû íååâðîïåé-

ñêîé ìèãðàöèè óæå èçìåíèëè êóëüòóðíûé è

ýòíè÷åñêèé ëàíäøàôò ðÿäà åâðîïåéñêèõ

ñòðàí, íàïðèìåð òóðêè â Ãåðìàíèè, âûõîäöû

èç Ñåâåðíîé Àôðèêè âî Ôðàíöèè èëè ïåðåñå-

ëåíöû èç Âåñò-Èíäèè è ïàêèñòàíöû â Âåëè-

êîáðèòàíèè. Íî íûíåøíÿÿ âîëíà ìèãðàöèè â

Åâðîïó, áåñïðåöåäåíòíàÿ ïî ñâîèì ìàñøòà-

áàì ñ êîíöà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ìîæåò

èçìåíèòü ãëóáèííûå îñíîâû, áàçèñíûå öåí-

íîñòè åâðîïåéñêîãî êîíòèíåíòà. Êðîìå òîãî,

êðàòêîñðî÷íûå çàòðàòû íà óïðàâëåíèå ïîòî-

êîì áåæåíöåâ, âêëþ÷àþùèå ïðåäîñòàâëåíèå

æèëüÿ, ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå è îáðàçî-

âàíèå, ñîöèàëüíîå âñïîìîùåñòâîâàíèå, è â

êîíå÷íîì ñ÷åòå èíòåãðàöèþ èõ â íîâûå îá-

ùåñòâà, îãðîìíû [20]. Ïîìèìî âûñîêèõ çàò-

ðàò, íåêîòîðûå ñòðàíû âîçðàæàþò ïðîòèâ ïðè-

íÿòèÿ áåæåíöåâ, îñíîâûâàÿñü íà ðåëèãèîç-

íîé, êóëüòóðíîé èëè íàöèîíàëüíîé íåñîâìå-

ñòèìîñòè. Íàïðèìåð, ïðåìüåð-ìèíèñòð Âåí-

ãðèè Â. Îðáàí ïðÿìî çàÿâèë, ÷òî âåíãðû íå

õîòÿò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìóñóëüìàí â ñòðà-

íå. Ñëîâàêèÿ îðèåíòèðóåòñÿ íà ïðèåì ñèðèé-

ñêèõ áåæåíöåâ, òîëüêî åñëè îíè õðèñòèàíå.

Ïðåäñòàâèòåëü ÌÂÄ È. Íåòëèê ñîîáùèë BBC,

÷òî ñòðàíà ìîãëà áû ïðèíÿòü 800 ìóñóëüìàí,

íî â Ñëîâàêèè «îíè íå áóäóò ñ÷àñòëèâû», ïî-

ñêîëüêó â íåé íåò ìå÷åòåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì îí

âûðàçèë ñîìíåíèå â óñïåøíîñòè èõ äàëüíåé-

øåé èíòåãðàöèè. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ñëîâàêèè

Ð. Ôèöî ïîçæå ïîâòîðèë ýòîò äîâîä â êà÷åñòâå

àðãóìåíòà ïðîòèâ êâîò, ïðåäëîæåííûõ ÅÑ

[25].

Åâðîïåéöû â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå

íå îäîáðÿþò ïîëèòèêó ïî ïðèíÿòèþ áåæåí-

öåâ. Âåñíîé 2016 ã. Pew Research Center ïðî-

âåë îïðîñ ñðåäè æèòåëåé 10 ñòðàí, ïðèíÿâ-

øèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ìèãðàíòîâ. Ñà-

ìûå âûñîêèå óðîâíè íåîäîáðåíèÿ íàáëþäà-
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ëèñü â Ãðåöèè (94%), Øâåöèè (88%), â Èòàëèè

(77%). Äàëåå ñëåäîâàëè: Èñïàíèÿ (75%), Âåí-

ãðèÿ (71%), Ïîëüøà (72%), Âåëèêîáðèòàíèÿ

(70%), Ôðàíöèÿ (70%), Ãåðìàíèÿ (67%), Íèäåð-

ëàíäû (63%) [17]5 .

Ïî ìíåíèþ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ

ÎÁÑÅ Ëàìáåðòî Çàííüåðà, â ðåçóëüòàòå çíà÷è-

òåëüíîãî ïðèòîêà ìèãðàíòîâ è áåæåíöåâ öå-

ëûå îáùåñòâà áóäóò «ìåíÿòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ».

Ñ ïðèáûòèåì ìíîæåñòâà ëþäåé â îáùåñòâàõ

ïîÿâëÿåòñÿ ðèñê ïîëèòè÷åñêîé ðàäèêàëèçà-

öèè [2]. Äàæå â íàèáîëåå ãîñòåïðèèìíîé ê áå-

æåíöàì ñòðàíå - Ãåðìàíèè - ìíîãèå íåìöû

âîñïðèíèìàþò áåç îäîáðåíèÿ ëèáåðàëüíóþ

ïîëèòèêó ïðèåìà áåæåíöåâ. Äàííûé ôàêò

äîëæåí áûòü âçâåøåí è òùàòåëüíî ðàññìîò-

ðåí. Ïîçèöèÿ À. Ìåðêåëü ïðèâåëà ê ïîòåðå ïî-

ïóëÿðíîñòè íûíåøíåãî ïðàâèòåëüñòâà. Íà

ôîíå ïðîòåñòíûõ íàñòðîåíèé ïðàâûå ïîïó-

ëèñòû èç Àëüòåðíàòèâû äëÿ Ãåðìàíèè (ÀÄÔ)6

ñòàëè òðåòüåé ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé. Ñîãëàñ-

íî èññëåäîâàíèþ, ïðîâåäåííîìó ïî çàêàçó

Bild am Sonntag, ïàðòèÿ îñòàâèëà ïîçàäè äàæå

«çåëåíûõ» [18, 24.01.2016]. Â Ôåéñáóêå ñòðàíèöà

ÀÄÔ, êîòîðóþ íàçûâàþò ïàðòèåé Èíòåðíåòà,

èìååò áîëüøå ëàéêîâ è ïîäïèñ÷èêîâ, ÷åì âñå

ïàðòèéíûå ñòðàíè÷êè îñòàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ

ïàðòèé, âìåñòå âçÿòûõ [11]. Äàííûå òàáëèöû 3

ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ÀÄÔ, ïîçèöèþ êî-

òîðîé ìíîãèå àíàëèòèêà õàðàêòåðèçóþò êàê

«èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííûé ñòðàõ ïåðåä áó-

äóùèì», ïðîïîâåäóþùóþ «êóëüòóðíî-êîíñåð-

âàòèâíóþ êñåíîôîáèþ», ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿí-

íîé ÷àñòüþ ïîëèòè÷åñêîãî ëàíäøàôòà ñòðà-

íû (ñì. òàáëèöó 3). Èìåííî ïðî íåå è äâèæå-

íèå Ïåãèäà7 Bild am Sonntag íàïèñàëà: «êîðè÷-

íåâàÿ òåíü ñòó÷èòñÿ â äâåðü».

Åñëè íà ôåäåðàëüíûõ âûáîðàõ 2013 ã. ÀÄÔ

íàáðàëà 4,7% è íå ïðåîäîëåëà áàðüåð â 5%, òî

íà âûáîðàõ â Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò 2014 ã.

ïàðòèÿ ïîëó÷èëà ñåìü ìåñò èç 96. Âåðîÿòíåå

âñåãî, íà áëèæàéøèõ âûáîðàõ â Áóíäåñòàã îíà

ñìîæåò íàáðàòü òðåáóþùèåñÿ 5%, ÷òîáû ñòàòü

ýòàáëèðîâàííîé ïàðòèåé ÔÐÃ.

Ïðàâûå ïîïóëèñòû, ïîëüçóÿñü íàñòîðîæåí-

íûì îòíîøåíèåì íåìöåâ ê ïðèåçæèì, îáâè-

íÿþò áåæåíöåâ â îãðîìíîé íàãðóçêå íà ñîöè-

àëüíóþ ñèñòåìó. Â îáùåñòâå ñêëàäûâàåòñÿ

âïå÷àòëåíèå, ÷òî áîëüøîé ïðèòîê áåæåíöåâ

óõóäøàåò êðèìèíàëüíóþ îáñòàíîâêó. Îäíàêî

â åæåãîäíîì îò÷åòå, ïîäãîòîâëåííîì ÌÂÄ

ÔÐÃ, îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ ïðåñòóïíîñ-

òüþ â ñòðàíå â 2015 ã. ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíè-

ëàñü. Äîëÿ ïðàâîíàðóøèòåëåé íå íåìåöêîãî

ïðîèñõîæäåíèÿ ñòàëà íåñêîëüêî âûøå è äîñ-

òèãëà 27%. Íî ÷åòûðå ïÿòûõ èç íèõ - ìèãðàí-

òû âî âòîðîì èëè äàæå òðåòüåì ïîêîëåíèè.

Âíîâü æå ïðèáûâøèå â ñòðàíó èíîñòðàíöû

ñîñòàâëÿþò òîëüêî 6% [18, 23.05.2016].

Â òî æå âðåìÿ ñ ïðèíÿòèåì áîëüøîãî ÷èñ-

ëà áåæåíöåâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äðóãèå êóëü-

òóðíî-ýòíè÷åñêèå è ðåëèãèîçíûå îáùíîñòè,

5 Â ÑØÀ â ðåçóëüòàòå íàöèîíàëüíîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Bloomberg, áûëî âûÿâëåíî, ÷òî 53% àìåðèêàíöåâ âûñòóïàþò çà òî, ÷òîáû

çàìîðîçèòü ïðîãðàììó ïåðåñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Îáàìû, äîïóñêàþùóþ â ñòðàíó äî 10000 ñèðèéñêèõ áåæåíöåâ. Òîëüêî 28% ïîääåðæàëè äàííóþ

ïðîãðàììó, à  11% âûñêàçàëèñü çà îãðàíè÷åííûé ïðèåì, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðèíÿòèå òîëüêî ñèðèéñêèõ õðèñòèàí [36].
6 Ïàðòèÿ ÀÄÔ âîçíèêëà â àïðåëå 2013 ã. êàê äâèæåíèå ïðîòèâíèêîâ åâðî. Çà ýòî âðåìÿ îíà ïðîøëà ïóòü îò íóëÿ äî 14% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé

Ýêñïåðòû ñâÿçûâàþò ðîñò ïîïóëÿðíîñòè ÀÄÔ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ ìèãðàöèîííûì êðèçèñîì.
7 Ïåãèäà - àíòèèñëàìñêîå äâèæåíèå â Ãåðìàíèè «Åâðîïåéöû-ïàòðèîòû ïðîòèâ èñëàìèçàöèè Çàïàäà».

Партии 02.01- 05.01 2015 26.06-29.06  2015 02.10-05.10 2015 30.12-04.01 2015 18.03-21.03  2016 01.04-04.04 2016 10.06-13.06 2016 

ХДС/ХСС 42,5  39,5  39,0  36,0  33,0  32,0  30,0  

СДПГ 24,0  24,5  24,0  22,5  22,0  20,0  19,5  

Зеленые 9,0  9,5  9,5  10,0  11,0  12,5  12,0  

Левая партия 9,5  9,5  10,0  10,0  10,5  9,0  11,0  
СДП (Свободная 
демократическая 
партия) 2,0  5,0  5,0  5,0  7,0  7,5  8,0  
АДФ (Альтернатива 
для Германии) 7,5  4,5  5,0  9,5  12,0  13,0  14,0  

Другое 5,5  7,5  6,5  7,0  4,5  6,0  5,5  

 
Èñòî÷íèê: [14].

Èçáèðàòåëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ â Ãåðìàíèè

(â ïðîöåíòàõ)

Òàáëèöà 3
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ðåçêî âîçðîñëî ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ

íèõ. Â 2015 ã. áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî

1000 ïðåñòóïëåíèé, íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ

ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ, ïî âñåé ñòðàíå, - ïî-

÷òè ïî òðè â äåíü. Â 2014 ã. - òîëüêî 199. Âñåãî

çà ïåðâûå øåñòü íåäåëü 2016 ã., ïî äàííûì

ÌÂÄ, áûëî ñîâåðøåíî 118 óãîëîâíûõ ïðå-

ñòóïëåíèé. Â ïåðâîé ïîëîâèíå 2015 ã. áîëåå

40% çàðåãèñòðèðîâàííûõ íàïàäåíèé ïðîèñõî-

äèëî â Âîñòî÷íîé Ãåðìàíèè, â òî âðåìÿ êàê â

Âîñòî÷íûõ çåìëÿõ ïðîæèâàëî ìåíåå 20% îá-

ùåãî íàñåëåíèÿ Ãåðìàíèè. Ïîäîáíàÿ ðåàêöèÿ

ñòàëà õàðàêòåðíîé íå òîëüêî äëÿ Âîñòî÷íîé

Ãåðìàíèè, íî, íàïðèìåð, è äëÿ íåêîòîðûõ çà-

ïàäíûõ çåìåëü ÔÐÃ [13]. Èíòåãðàöèÿ - íå òîëü-

êî çàäà÷à äëÿ òåõ, êòî ïðèåçæàåò â Ãåðìàíèþ,

íî è äëÿ ñàìèõ íåìöåâ, êîòîðûå äîëæíû àäàï-

òèðîâàòüñÿ ê ìíîãîíàöèîíàëüíîìó îáùåñòâó.

Ïðè÷åì ýòî íå ìåíåå ñëîæíàÿ çàäà÷à, ÷åì ïåð-

âàÿ, ïîñêîëüêó ïðîõîäèò, êàê ïðàâèëî, ÷åðåç

ïðîòèâîðå÷èÿ è ïðåîäîëåíèå èíåðöèè ñóùå-

ñòâóþùåé ñðåäû. Ïðîôåññîð Â. Øèôôàóýð

ñ÷èòàåò, ÷òî Ãåðìàíèÿ äîëæíà âûðàáîòàòü

êóëüòóðó, ñïîñîáíóþ èíòåãðèðîâàòü âñå îáùå-

ñòâåííûå ãðóïïû.

 Â óñëîâèÿõ ñîõðàíÿþùåéñÿ îñòðîòû ïðî-

áëåìû ìèãðàíòîâ è áåæåíöåâ ìíîãèå ñòðàíû

ÅÑ ââåëè ïîãðàíè÷íûé êîíòðîëü, ñ òåì ÷òî-

áû ïðèîñòàíîâèòü íåêîíòðîëèðóåìûé ïîòîê

áåæåíöåâ.  Æ.Ê. Þíêåð îöåíèë äîïîëíèòåëü-

íûå çàòðàòû ëîãèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé â 3 ìëðä

åâðî â ãîä. Ïîâñåìåñòíîå ââåäåíèå ïîãðàíè÷-

íîãî êîíòðîëÿ, êàê ïîëàãàþò â Ôåäåðàëüíîì

îáúåäèíåíèè òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò

Ãåðìàíèè (DIHK), óâåëè÷èò åæåãîäíûå ðàñ-

õîäû äî 10 ìëðä åâðî. Ïî ìíåíèþ ãëàâû Ôå-

äåðàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îïòîâîé è âíåøíåé

òîðãîâëè Ãåðìàíèè (BGA) À. Á¸ðíåðà, ïîòåðÿ

Øåíãåíà, à âìåñòå ñ íèì è îáùååâðîïåéñêî-

ãî âíóòðåííåãî ðûíêà ñî ñâîáîäíûì äâèæå-

íèåì òîâàðîâ äëÿ Ãåðìàíèè ñî ñëîæèâøåéñÿ

áèçíåñ-ìîäåëüþ, ðàâíîçíà÷íà ïðîâàëó [18,

23.01.2016].

Ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â ìàðòå

2016 ã. ÅÑ çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèå ñ Òóðöèåé.

Êàê ïèñàë Reuter: «Ñïóñòÿ ñåìü ìåñÿöåâ ïîñ-

ëå òîãî, êàê êàíöëåð Ãåðìàíèè Àíãåëà Ìåð-

êåëü ðàñïàõíóëà äâåðè äëÿ ìèëëèîíà ñ ëèø-

íèì áåæåíöåâ èç Ñèðèè, ÅÑ áðîñèëñÿ ðàçâå-

øèâàòü òàáëè÷êè «Ñâîáîäíûõ ìåñò íåò», à äå-

âèç Ìåðêåëü «Ìû ñäåëàåì ýòî!» ïîñòåïåííî

ïðåâðàòèëñÿ â «Òóðêè ìîãóò ñäåëàòü ýòî çà íàñ»

[32]. Ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò âîçâðàùå-

íèå â Òóðöèþ áåæåíöåâ, íåëåãàëüíî äîáðàâ-

øèõñÿ äî Ãðåöèè, íå ïîäàâøèõ õîäàòàéñòâî íà

ïîëó÷åíèå óáåæèùà â Ãðåöèè è íå èìåþùèõ

íà íåãî ïðàâî. Âçàìåí ÅÑ îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü

ñòîëüêî æå ñèðèéñêèõ áåæåíöåâ ñ òóðåöêîé

òåððèòîðèè. Â îáìåí íà ñîãëàñèå óäåðæèâàòü

áåæåíöåâ íà ñâîåé òåððèòîðèè ÅÑ ãîòîâ ïðå-

äîñòàâèòü Òóðöèè ôèíàíñîâóþ ïîìîùü â ðàç-

ìåðå 6 ìëðä åâðî (6,7 ìëðä äîëëàðîâ), à òàêæå

äðóãèå ïðèâèëåãèè.

Çàêëþ÷àÿ ñîãëàøåíèå, ñòðàíû ÅÑ íàäåÿ-

ëèñü, ÷òî â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè äîãîâîðåííîñ-

òåé ïîòîê áåæåíöåâ ñðàçó óìåíüøèòñÿ, è äëÿ

28 ñòðàí - ÷ëåíîâ ÅÑ ïðèåì è ðàññåëåíèå èõ

ïåðåñòàíåò áûòü ïðîáëåìîé, à ñîãëàøåíèå

äàñò ðåàëüíûé øàíñ ïðèáëèçèòüñÿ ê ïðåîäî-

ëåíèþ ìèãðàöèîííîãî êðèçèñà ïóòåì îáùå-

åâðîïåéñêîãî ðåøåíèÿ.

Ýêñïåðòû íåìåöêîãî Ôðàéáóðãñêîãî àíà-

ëèòè÷åñêîãî öåíòðà SAT ìåòîäîì êîìïüþòåð-

íîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîñ÷èòàëè âîçìîæíûå

âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Âûâîä ñïåöèàëè-

ñòîâ íåóòåøèòåëåí: ïîòîê áåæåíöåâ íå èññÿê-

íåò â ðåçóëüòàòå äîãîâîðåííîñòåé ñ Òóðöèåé.

Die Welt ïðèâîäèò ïÿòü ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ

ñîáûòèé â çàâèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêîé îá-

ñòàíîâêè êàê â ÅÑ, òàê è â ðåãèîíàõ, îòêóäà

ïðèáûâàþò áåæåíöû. Ïðè ñàìîì îïòèìèñòè÷-

íîì âàðèàíòå äî êîíöà 2016 ã. êîëè÷åñòâî

áåæåíöåâ òîëüêî â Ãåðìàíèè áóäåò íà óðîâíå

1,8 ìëí ÷åëîâåê. Ïðè ïåññèìèñòè÷íîì ñöå-

íàðèè, åñëè â Àôðèêå îáîñòðÿòñÿ òëåþùèå

êîíôëèêòû, â ÷àñòíîñòè â Íèãåðèè, êîòîðîé

â íàñòîÿùåå âðåìÿ óãðîæàåò «Áîêî Õàðàì»; â

×àäå, Ñóäàíå è Êîíãî, òî ê íûíåøíèì ïîòî-

êàì áåæåíöåâ ìîãóò ïðèáàâèòüñÿ ïîòîêè ñ

àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà. Â ýòîì ñëó÷àå â

ñòðàíó ïîïàäåò îò 3,7 äî 6,4 ìëí ÷åëîâåê, â

çàâèñèìîñòè îò ïðîçðà÷íîñòè ãðàíèö â ÅÑ [18,

18.03.2016].

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì Æåíåâñêîé êîíâåí-

öèè î ñòàòóñå áåæåíöåâ, ïîäïèñàâøèå ñòîðî-

íû äîëæíû â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ðàñ-

ñìàòðèâàòü êàæäîå ïðîøåíèå îá óáåæèùå.

Îäíàêî äàííîå ñîãëàøåíèå ïîçâîëÿåò îáîé-

òè ýòîò ïðèíöèï â ðåçóëüòàòå îáúÿâëåíèÿ Òóð-

öèè «áåçîïàñíîé» òðåòüåé ñòðàíîé, êóäà ìîæ-

íî âîçâðàùàòü íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. Äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé ÷àñòè ñîãëàøåíèÿ Òóð-

öèè íåîáõîäèìî ïðèâåñòè çàêîíîäàòåëüíóþ

áàçó â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè ìåæäóíàðîä-
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íîãî ïðàâà [32]. Ñîãëàøåíèå ðåàëèçóåòñÿ íå â

ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãî-

âîðåííîñòÿìè. Ê óäèâëåíèþ åâðîïåéöåâ, Òóð-

öèÿ àííóëèðîâàëà âûåçäíûå âèçû âûñîêîêâà-

ëèôèöèðîâàííûì áåæåíöàì èç Ñèðèè, êîòî-

ðûõ â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ îíà îáÿçàëàñü îò-

ïðàâëÿòü â Åâðîñîþç, îôèöèàëüíî çàÿâèâ

ÓÂÊÁ ÎÎÍ îá îòêàçå îáìåíà ïî ñõåìå «îäèí

ñèðèéñêèé ìèãðàíò çà îäíîãî íåëåãàëüíîãî

áåæåíöà» â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó ñèðèéñêèõ áå-

æåíöåâ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Òóðöèÿ íàñòî-

ÿëà íà ïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïåðâîíà÷àëüíûé

îòáîð, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåðåñåëåíèå ìèã-

ðàíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíîé ïðàê-

òèêîé íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè ÓÂÊÁ [18,

21.06.2016]. Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà ñêåï-

òè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñîãëàøåíèþ, îíî ïðè-

âåëî ê ñîêðàùåíèþ ïîòîêà ìèãðàíòîâ è áå-

æåíöåâ â Åâðîïó. Â 2016 ã. ëþäè ïðîäîëæàëè

ïåðåñåêàòü âîñòî÷íîå Ñðåäèçåìíîìîðüå, äî-

áèðàÿñü â Åâðîïó, íî â ãîðàçäî ìåíüøåì êî-

ëè÷åñòâå. Â ñðåäíåì îêîëî 100 ìèãðàíòîâ âû-

ñàæèâàëèñü íà ïîáåðåæüå Ãðåöèè åæåäíåâíî

ïî ñðàâíåíèþ ñ òûñÿ÷àìè, ïðèáûâàâøèìè

êàæäûé äåíü ïðîøëûì ëåòîì8. Â ÓÂÊÁ ÎÎÍ

ïîçèòèâíî ðàñöåíèëè ýòîò ôàêò, ïîñêîëüêó

ìåíüøå ëþäåé ðèñêóþò ñâîåé æèçíüþ âî âðå-

ìÿ îïàñíûõ ïóòåøåñòâèé ïî ìîðþ â Åâðîïó.

Ïî ìíåíèþ ÓÂÊÁ, äëÿ ñìÿã÷åíèÿ ñèòóàöèè ñ

áåæåíöàìè ñòðàíàì Åâðîñîþçà ñëåäóåò îêà-

çûâàòü ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü òåì ãîñóäàð-

ñòâàì, îòêóäà ìèãðàíòû â ìàññîâîì ïîðÿäêå

íàïðàâëÿþòñÿ â Åâðîïó.

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå åâðîïåéñêîé ïî-

ëèòèêè - áîðüáà ñ ïðè÷èíàìè ìèãðàöèîííîãî êðè-

çèñà. Â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ÅÑ óäâîèò ðàñõî-

äû íà áîðüáó ñ ïðè÷èíàìè ìèãðàöèîííîãî

êðèçèñà. Åâðîïà ïîääåðæèò ñòðàíû, ïðèíÿâ-

øèå áîëüøîå ÷èñëî áåæåíöåâ. Äëÿ ïðåäîòâ-

ðàùåíèÿ ìèãðàöèè áóäåò ïîòðà÷åíî äîïîëíè-

òåëüíî 6 ìëðä åâðî [35]. Èíâåñòèöèè â ïðîåê-

òû, â äâà ðàçà ïðåâûøàþùèå çàïëàíèðîâàííûå

ðàíåå, áóäåò îñóùåñòâëÿòü Åâðîïåéñêèé èí-

âåñòèöèîííûé áàíê (ÅÈÁ). Ïî ìíåíèþ ãëà-

âû ÅÈÁ Â. Õîéåðà, äåíüãè áóäóò ïîòðà÷åíû

íà áîðüáó ñ ïðè÷èíàìè ìèãðàöèîííîãî êðè-

çèñà. Ïîääåðæêà ñòðàí, êîòîðûå ïðèíÿëè

áîëüøîå ÷èñëî áåæåíöåâ, - ðåøàþùèé ôàê-

òîð â áîðüáå ñ ìèãðàöèîííûì êðèçèñîì.

Ðåãóëèðîâàíèå ìèãðàöèè, ïðåäîòâðàùåíèå

÷ðåçìåðíûõ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ ïîñðåä-

ñòâîì ïîëèòèêè ïîìîùè â ðàçâèòèè ÷àñòî

îáñóæäàëèñü â 1990-õ ãîäàõ. Îäíàêî êîëè÷å-

ñòâî êîíêðåòíûõ ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïî-

ëèòèêîé ðàçâèòèÿ, áûëî îòíîñèòåëüíî íå-

âåëèêî. Çäåñü î÷åâèäíî íåñîîòâåòñòâèå

ìåæäó îáñóæäàåìûìè ñ ðàçëè÷íûõ òî÷åê

çðåíèÿ òåîðåòè÷åñêèìè ïîäõîäàìè è ïðàê-

òè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè. Âî Ôðàíöèè íà÷è-

íàÿ ñ 1990-õ ãîäîâ àêòèâíî ïðîïàãàíäèðóåò-

ñÿ êîíöåïöèÿ ñî-ðàçâèòèÿ [1]. Îäíàêî ñî-

ðàçâèòèå îáû÷íî ðàññìàòðèâàåòñÿ â êîíòåê-

ñòå äîáðîâîëüíîãî âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó

ìèãðàíòîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ñòðàòåãèÿ ñî-ðàç-

âèòèÿ ôîêóñèðóåòñÿ íà «âîçâðàòíîñòè ìèã-

ðàíòîâ» èëè «ïîòåíöèàëå âîçâðàùåíèÿ» êàê

ôàêòîðå ðàçâèòèÿ, òî åñòü óïîòðåáëÿåòñÿ

ëèøü â óçêîì òîëêîâàíèè. Â áîëåå øèðî-

êîì ñìûñëå ñî-ðàçâèòèå ìîæåò îòíîñèòüñÿ

êî âñåì âîçìîæíûì ñïîñîáàì, ïðåäóñìàò-

ðèâàþùèì èñïîëüçîâàíèå ìèãðàöèè äëÿ öå-

ëåé ýêîíîìè÷åñêîé êîîïåðàöèè è èíòåãðà-

öèè. Â òàêîì êîíòåêñòå êîíöåïöèÿ íå ñòî-

èò â íûíåøíåé ïîâåñòêå äíÿ ÅÑ.

Ìîæåò ëè îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåàëüíîå ñîòðóä-

íè÷åñòâî ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ÷ðåçìåð-

íîãî íàïëûâà ìèãðàíòîâ, åñëè îñíîâíîé öå-

ëüþ ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ðàçìåùåíèå èõ â ñòðà-

íàõ çà ïðåäåëàìè ÅÑ? Ïðåäñòàâëåííûå ìåðû

áóäóò ïîîùðÿòü ÐÑ ê âñòóïëåíèþ â ñîãëàøå-

íèå î ðåàäìèññèè. Ïîäîáíûé ïîâîðîò â çíà-

÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ îáùåñòâåí-

íûì ìíåíèåì. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èìåííî

ýòîò ïîäõîä áóäåò ïðåâàëèðóþùèì â òå÷åíèå

îïðåäåëåííîãî âðåìåíè èç-çà òîãî, ÷òî ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè êàê

ñïîñîá óáåæäåíèÿ èçáèðàòåëåé, ÷òî ìèãðàöèÿ

«óïðàâëÿåìà». Îäíàêî öåëüþ ïîëèòèêè ðåãó-

ëèðîâàíèÿ äîëæåí ñòàòü âûáîð òàêèõ îðèåí-

òèðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò óñòðàíèòü ïðè÷èíû

÷ðåçìåðíîãî ìèãðàöèîííîãî íàïëûâà, òî åñòü

ñïîñîáñòâîâàòü «ñàìîðàçâèòèþ» ñòðàí âûåç-

äà, ïðåîäîëåíèþ íåðàâíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ

è ïîÿâëåíèþ çðèìûõ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ äëÿ

áîëüøîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.

Ëèòåðàòóðà

1. Ãëóùåíêî Ã.È., Ïîíîìàð¸â Â.À. Ìèãðàöèÿ è ðàçâè-

òèå. Ì.: Ýêîíîìèêà, 2009. 455 ñ.

8 Â òî æå âðåìÿ ìèãðàíòû ïðîäîëæàþò ïðèáûâàòü â Åâðîïó ÷åðåç Èòàëèþ, ïåðåñåêàÿ Ñðåäèçåìíîå ìîðå èç Ñåâåðíîé Àôðèêè. Ê êîíöó 2016 ã.

Èòàëèÿ (167653 ÷åëîâåê) ìîæåò ïðåâçîéòè Ãðåöèþ (170000 ÷åëîâåê) ïî êîëè÷åñòâó ïðèáûâàþùèõ ìèãðàíòîâ [16].



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 12/201672

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàòèñòèêà

2. Îêàçûâàåò ëè ìèãðàöèÿ ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò íà

ýêîíîìèêó: ìíåíèÿ «çà» è «ïðîòèâ». Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäó-

íàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì 2016. URL: http://tass.ru/

pmef-2016/article/3327831

3. Ðîññèÿ âûøëà íà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî ïðèåìó áå-

æåíöåâ / Demographia, 2015,18.06. URL: http://www.

demographia.ru/node/1048

4. ÓÂÊÁ ÎÎÍ, Îôèöèàëüíûé ñàéò. URL:  http://

unhcr.ru/index.php?id=10&tx_ttnews%5Btt_news%5

D=546&cHash=66d203029d78e15902b0cd5c574d9f35

5. 2012 UNHCR Global Trends: A Year of Crises  - Geneva:

UNHCR. 2012. URL: http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html

6. 2014 UNHCR Global Trends: Levels and Trends in

Industrialised countries. - Geneva: UNHCR. 2015. URL:  http:/

/www.unhcr.org/551128679.html

7. 2015 UNHCR Mid-Year Trends. - Geneva: UNHCR.

2015. URL:  http://www.unhcr.org/56701b969.html

8. 2016 UNHCR Global Trends: Forced Displacement  in

2015 - Geneva: UNHCR. 2015. URL: http://www.humanite.fr/

sites/default/files/576408cd7.pdf

9. ÂÂÑ, 2016 February 19. URL: http://www.bbc.com/

russian/ international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts

10. ÂÂÑ, 2016 March 7. URL: http://www.bbc.com/

russian/uk/2016/03/160307_brit_press

11. ÂÂÑ, 2016 March 14. URL: http://www.bbc.com/

russian/international/2016/03/160317_eu_turkey_migrants

12. ÂÂÑ, 2016 May 16. URL: http://www.bbc.com/russian/

news/2016/05/160516_jolie_refugees_crisis

13. Bild, 2016, Februar 25.02.2016 URL: http://www.bild.de/

politik/inland/alternative-fuer-deutschland/politikwissenschaftler-

warnt-afd-und-pegida-sind-dasselbe-44699866.bild.html

14. Bild / So wurde Deutschland wahlen! Befragungszeitraum:

10.06.2016 bis 13.06.2016. URL:    http://www.bild.de/politik/

startseite/politik/politik-16804552.bild.html

15. Bodewig C. Is the Refugee Crisis an Opportunity for an

Aging Europe? World Bank. September 22, 2015. URL:http://

www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/09/22/is-refugee-

crisis-opportunity-for-aging-europe

16. Connor Ph. Italy on track to surpass Greece in refugee

arrivals for 2016 /Pew Research Center/ Nov. 2  2016. Url:http:/

/www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/02/italy-on-track-to-

surpass-greece-in-refugee-arrivals-for-2016/

17. Connor Ph. Number of Refugees to Europe Surges to

Record 1.3 Million in 2015 /Pew Research Center/ Aug. 2  2016.

Url: http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-

to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/

18. Deutsche Welle /DW.com URL: http://www.dw.com/ru

19. Deutschland aber nicht verstanden. Jeder Fluchtling kostet

Deutschland 450.000 EuroFocus Online 02.03.2016. URL: http:/

/www.focus.de/

20. Desilver D. Refugee surge brings youth to an aging Europe

/ Pew Research Center. 08.10, 2015 URL: http://www.

pewresearch.org/fact-tank/2015/10/08/refugee-surge-brings-

youth-to-an-aging-europe/

21. Desjardins J. Germany could be the next Japan - Daily

News / Wed, 24 Feb 2016. URL:  http://www.visualcapitalist.com/

germanys-demographic-cliff-chart/

22. Economist. Ageing but supple / Mar 14th 2015. URL:

http://www.economist.com/news/europe/21646213-

responding-creatively-shrinking-populations-ageing-supple

23. Eurostat Statistics Explained Asylum in the EU Member

States Record number of over 1.2 million first time asylum seekers

registered in 2015. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/

2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-

4163-bcd2-a54959b99ed6

24. Eurostat Statistics Explained Asylum quarterly report. 21

September 2016. Url: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Asylum_quarterly_report

25. Foreignpolicy  2015, September 8. URL: Foreign-

policy.com/2015/09/08/they-are-not-even-going-to-like-it-here-

and-other-european-excuses-t-avoid-refugees/

26. Fyust C. Die Bevolkerung wird von der Politik in die Irre

gefuhrt / Zeit Online http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-03/

fluechtlingskrise-schaeuble-haushalt-kosten

27. House of Lords. URL:  http://www.publications.

parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/91/9105.htm;

28. Independent. 18.03/2016. URL:  http://www.

independent.co.uk/news/world/europe/idomeni-refugee-dachau-

nazi-concentration-camp-greek-minister-a6938826.html

29. Migrant smuggling is 'a multinational business', finds joint

report / Interpol 17 May 2016. URL:  http://www.interpol.int/

News-and-media/News/2016/N2016-062

30. Migrant smuggling networks. Joint Europol-Interopol

Report. Executive Summary. May 2016. URL:  http://

www.interpol.int/content/download/32196/417389/version/2/

file/EDOC_May.pdf

31. Populations of Concern to UNHCR / UNHCR Global

Appeal 2016-2017. URL:  http://www.unhcr.org/564da0e3b.html

32. Reuters / 14.03.2016.  URL: http://ru.reuters.com/

article/topNews/idRUKCN0WG1SK

33. Sinn H.W. Fluchtlinge verscharfen Probleme des alternden

Sozialstaats/  Frankfurter Neue Presse /18. 03. 2016. URL:  http:/

/www.fnp.de

34.  Swissinfo 03.03.2016. URL: http://www.swissinfo.ch/

rus/

35. Suddeutsche Zeitung Die EU wird sich verdoppeln, die

Kosten fur die Migration zu verhindern 22nd June 2016. URL:

http://www.meganewsweb.com/de/news/breaking-news-es-

udvoit-rashody-dlja-predotvraschenija-migratsii

36. Talev M. Bloomberg Politics Poll: Most Americans Oppose

Syrian Refugee Resettlement / Bloomberg 18 Nov. 2015 Url:

http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-11-18/

bloomberg-poll-most-americans-oppose-syrian-refugee-

resettlement

37. UNHCR Refugees/Migrants Emergency Response -

Mediterranean. URL: http://data.unhcr.org/mediterranean/

regional.php

38. Weltrade. 15.02.2016. URL:  http://www.weltrade.ru/

analytics/news/56375/

39. World Population Prospects. The 2015 Revision. Vol. II:

Demographic Profiles / NY: UN, DESA - 2015. URL: https://

esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2015_Volume-

II-Demographic-Profiles.pdf

40. Yle. Turvapaikanhakijoiden ison vyoryn vuosi - katso, ketka

menivat ja minne / Yle.fi /4.3.2016.  URL: http://yle.fi/uutiset/

turvapaikanhakijoiden_ison_vyoryn_vuosi__katso

_ketka_menivat_ ja_minne/8716814

41. DIE ZEIT / 26 Februar 2016.  URL: http://

www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/fluechtlinge-

verschwunden-bamf-aufenthaltsort



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 12/2016 73

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàòèñòèêà

STATISTICAL ASSESSMENT OF MIGRATION CRISIS IN EUROPE

Galina I. Glushchenko

Author affiliation: Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia). E-mail: gala@gluschenco.ru.

Markiana N. Osmova

Author affiliation: Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia). E-mail: osmova@msu.ru.

This article deals with one of the most pressing socio-economic problems of our time - international migration. On the basis of factual

materials and data from national statistical offices and international statistics, the authors estimated the extent of global forced displacement,

explored the role of refugees in addressing the demographic problems of the European continent, and the distribution of refugee flows

across European countries. The paper conceders the proposed approaches to adaptation and integration of refugees, and examines changes

in the landscape of political forces in Europe in terms of «refugee crisis» and the proposals to transform migration policies put forward in

the European Union.

Keywords: international migration, migration statistics, adaptation of refugees, migration policy.

JEL: À14, F22, F29, F42.

References

1. Glushchenko G.I, Ponomarev V.A Migratsiya i razvitiye [Migration and Development]. Moscow, Ekonomika Publ., 2009. 455 p.

(In Russ.).

2. Okazyvayet li migratsiya polozhitel'nyy effekt na ekonomiku: mneniya «za» i «protiv». Peterburgskiy mezhdunarodnyy

ekonomicheskiy forum 2016 [Does migration have a positive effect on the economy: The opinions «for» and «against». Petersburg

International Economic Forum 2016]. Available at: http://tass.ru/pmef-2016/article/3327831. (In Russ.).

3. Rossiya vyshla na pervoye mesto v mire po priyemu bezhentsev [Russia ranked first in the world in receiving refugees]. Demographia,

2015,18.06. Available at: http://www.demographia.ru/node/1048. (In Russ.).

4. The office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Official site. Available at:  http://unhcr.ru/

index.php?id=10&tx_ttnews%5Btt_news%5 D=546&cHash=66d203029d78e15902b0cd5c574d9f35. (In Russ.).

5. 2012 UNHCR Global Trends: A Year of Crises  - Geneva: UNHCR. 2012. Available at: http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html.

6. 2014 UNHCR Global Trends: Levels and Trends in Industrialised countries. - Geneva: UNHCR. 2015. Available at:  http://

www.unhcr.org/551128679.html.

7. 2015 UNHCR Mid-Year Trends. - Geneva: UNHCR. 2015. Available at: - http://www.unhcr.org/56701b969.html.

8. 2016 UNHCR Global Trends: Forced Displacement  in 2015- - Geneva: UNHCR. 2015. Available at: http://www.humanite.fr/

sites/default/files/576408cd7.pdf.

9. ÂÂÑ, 2016 February 19. Available at: http://www.bbc.com/russian/ international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts.

10. ÂÂÑ, 2016 March 7. Available at: http://www.bbc.com/russian/uk/2016/03/160307_brit_press.

11. ÂÂÑ, 2016 March 14. Available at: http://www.bbc.com/russian/international/2016/03/160317_eu_turkey_migrants.

12. ÂÂÑ, 2016 May 16. Available at: http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160516_jolie_refugees_crisis.

13. Bild, 2016, Februar 25.02.2016 Available at: http://www.bild.de/politik/inland/alternative-fuer-deutschland/politikwissenschaftler-

warnt-afd-und-pegida-sind-dasselbe-44699866.bild.html.

14. Bild / So w?rde Deutschland w?hlen! Befragungszeitraum: 10.06.2016 bis 13.06.2016. Available at:    http://www.bild.de/politik/

startseite/politik/politik-16804552.bild.html .

15. Bodewig C. Is the Refugee Crisis an Opportunity for an Aging Europe? World Bank. September 22, 2015. Available at:http://

www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/09/22/is-refugee-crisis-opportunity-for-aging-europe .

16. Connor Ph. Italy on track to surpass Greece in refugee arrivals for 2016 /Pew Research Center/ Nov. 2  2016. Available at:http://

www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/02/italy-on-track-to-surpass-greece-in-refugee-arrivals-for-2016/.

17. Connor Ph. Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015 /Pew Research Center/ Aug. 2  2016. Available

at: http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/.

18. Deutsche Welle /DW.com. Available at: http://www.dw.com/ru

19. Deutschland aber nicht verstanden. Jeder Fl?chtling kostet Deutschland 450.000 EuroFocus Online 02.03.2016. Available at:

http://www.focus.de/.

20.Desilver D. Refugee surge brings youth to an aging Europe / Pew Research Center. 08.10, 2015. Available at: http://

www.pewresearch.org/fact-tank/2015/10/08/refugee-surge-brings-youth-to-an-aging-europe/.



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 12/201674

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàòèñòèêà

21. Desjardins J. Germany could be the next Japan - Daily News / Wed, 24 Feb 2016. Available at:  http://www.visualcapitalist.com/

germanys-demographic-cliff-chart/ .

22. Economist. Ageing but supple / Mar 14th 2015. Available at: http://www.economist.com/news/europe/21646213-responding-

creatively-shrinking-populations-ageing-supple.

23. Eurostat Statistics Explained Asylum in the EU Member States Record number of over 1.2 million first time asylum seekers

registered in 2015. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-

bcd2-a54959b99ed6.

24. Eurostat Statistics Explained Asylum quarterly report. 21 September 2016. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Asylum_quarterly_report.

25. Foreignpolicy  2015, September 8. Available at:  Foreignpolicy.com/2015/09/08/they-are-not-even-going-to-like-it-here-and-

other-european-excuses-t-avoid-refugees/.

26. Available at «Die Bevolkerung wird von der Politik in die Irre gef?hrt» / Zeit Online. Available at: http://www.zeit.de/wirtschaft/

2016-03/fluechtlingskrise-schaeuble-haushalt-kosten.

27. House of Lords. Available at:  http://www.publications. parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/91/9105.htm.

28. Independent. 18.03/2016. Available at:  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/idomeni-refugee-dachau-nazi-

concentration-camp-greek-minister-a6938826.html.

29. Migrant smuggling is 'a multinational business', finds joint report / Interpol 17 May 2016. Available at:  http://www.interpol.int/

News-and-media/News/2016/N2016-062.

30. Migrant smuggling networks. Joint Europol-Interopol Report. Executive Summary. May 2016. Available at:  http://

www.interpol.int/content/download/32196/417389/version/2/file/EDOC_May.pdf.

31. Populations of Concern to UNHCR / UNHCR Global Appeal 2016-2017. Available at:  http://www.unhcr.org/564da0e3b.html.

32. Reuters / 14.03.2016.  Available at: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0WG1SK.

33 Sinn H.W. Fluchtlinge verscharfen Probleme des alternden Sozialstaats/  Frankfurter Neue Presse /18.03.2016. Available at:

http://www.fnp.de.

34.  Swissinfo 03.03.2016. Available at:  http://www.swissinfo.ch/rus/.

35. Suddeutsche Zeitung Die EU wird sich verdoppeln, die Kosten fur die Migration zu verhindern 22nd June 2016. Available at:

http://www.meganewsweb.com/de/news/breaking-news-es-udvoit-rashody-dlja-predotvraschenija-migratsii.

36. Talev M. Bloomberg Politics Poll: Most Americans Oppose Syrian Refugee Resettlement / Bloomberg 18 Nov. 2015 Available at:

http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-11-18/bloomberg-poll-most-americans-oppose-syrian-refugee-resettlement.

37. UNHCR Refugees/Migrants Emergency Response - Mediterranean. Available at: http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php.

38. Weltrade. 15.02.2016. Available at:  http://www.weltrade.ru/analytics/news/56375/.

39. World Population Prospects. The 2015 Revision. Volume II: Demographic Profiles / NY: UN, DESA - 2015. Available at: https:/

/esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2015_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf.

40. Yle. Turvapaikanhakijoiden ison vyoryn vuosi - katso, ketka menivat ja minne / Yle.fi /4.3.2016.  Available at: http://yle.fi/

uutiset/turvapaikanhakijoiden_ison_vyoryn_vuosi__katso_ketka_menivat_ja_minne/8716814.

41. DIE ZEIT / 26 Februar 2016.  Available at: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/fluechtlinge-verschwunden-bamf-

aufenthaltsort.



 Вопросы статистики, 12/2016 75

При образовании СНГ предполагалось, что 
большинство союзных республик, входивших в 
состав СССР, станут участниками нового межго-
сударственного объединения. Однако реальная 
ситуация практически с самого начала не подтвер-
дила «романтических» представлений того вре-
мени: вопреки заявлениям инициаторов распада 
Советского Союза о сохранении оправдавших 
себя связей между предприятиями центробежные 
тенденции нарастали и в ряде новых государств 
стали доминирующими. Не способствовало 
развитию СНГ обозначившееся в 2010-е годы 
возобновление противостояния России и стран 
Запада. Противоречиво отразились на его форми-
ровании начатые на постсоветском пространстве 
рыночные реформы.  

В СНГ не вошли три прибалтийские республи-
ки - Латвия, Литва и Эстония. На остальном пост-
советском пространстве появились национальные 
границы и обозначились межгосударственные 
противоречия и конфликты - в Молдове (из-за 
чего она ограничила свое взаимодействие с пре-
жними партнерами), Нагорном Карабахе (между 
Арменией и Азербайджаном), между Россией и 
Грузией (Абхазия и Южно-Осетинская область), 

Развитие  бывших  советских  Республик  в  условиях  Рынка:  
экономико-статистический  обзоР

б.п. плышевский

Введение. Новые государства, возникшие при 
распаде СССР, объявили о своей независимос-
ти, отказе от плановой социалистической эко-
номики и проведении экономических реформ, 
направленных на переход к рынку. Намеченные 
преобразования объяснялись необходимостью 
устранения недостатков советской экономики, 
выхода на более высокий уровень развития, улуч-
шения условий жизни населения и формирования 
в новообразованных государствах современного 
демократического общества, построенного на 
принципах политической свободы и социальной 
справедливости.

Со времени образования Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) прошло 25 лет, его 
участники осуществили ряд крупных преобразо-
ваний, отличавшихся своей спецификой в разных 
странах данной зоны; произошли изменения, 
которые имели место в других частях мира. При 
этом изменялись также программы и методы про-
ведения реформ, состав их руководителей. Сов-
ременная картина, сложившаяся на пространстве 
СНГ, кардинально отличается от прежней как в 
политическом, так и в социально-экономическом 
отношении.

Плышевский Борис Павлович (bplyshevsky@rambler.ru) - д-р экон. наук, профессор (г. Москва, Россия).

РетРоспектиВный   анализ

В статье на основе официальных статистических данных рассматривается в ретроспективе социально-экономическое 
положение государств, появившихся на постсоветском пространстве. Предложен методологический подход, дающий, по мне-
нию автора, возможность (несмотря на узкий круг отобранных показателей) достаточно объективно оценивать воздействие 
рыночных реформ на экономику и социальное положение населения. В формате сравнительного анализа рассматриваются три 
группы показателей: численность и демографические характеристики населения; объем и динамика ВВП (в целом и в расчете на 
душу населения); отношение внешнеторгового оборота к ВВП. Делается вывод об усилении сложившегося еще в советский период 
тренда - формирования разных демографических типов воспроизводства населения в европейской и азиатской частях СНГ.

Важное место в статье уделено изложению отдельных результатов международного сравнительного анализа уровней эко-
номического развития стран СНГ и некоторых стран дальнего зарубежья. Отмечаются противоречивые тенденции в социаль-
но-экономическом развитии отдельных стран СНГ, подтверждающие (с учетом национальных особенностей) тезис о том, что 
реальный социально-экономический эффект от рыночных реформ не совпадает с первоначально объявленными задачами. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств (СНГ), социально-экономические измерения, демографические ха-
рактеристики населения, ВВП, внешняя торговля, международный сравнительный анализ, международная интеграция. 

JEL: E01, E60, O11. 
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1 Национальная экономика: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. П.В. Савченко. М.: ИНФРА-М, 2015. С. 808-817.

которая вскоре вышла из СНГ. Наиболее круп-
ным стал конфликт между Россией и Украиной 
в связи с добровольным присоединением к Рос-
сийской Федерации в марте 2014 г. Крыма и воз-
никновением на территории Украины Донецкой 
и Луганской народных республик. Руководство 
Украины в последние годы открыто взяло курс 
на свертывание политического и экономичес-
кого сотрудничества с Россией в рамках СНГ и 
переориентацию экономики на страны Запада. 
Ослабилось также взаимодействие европейских 
стран СНГ с государствами Средней Азии, кото-
рые пытаются компенсировать его расширением 
торговли и сотрудничества со странами Юго-
Восточной Азии, Китаем, Индией, Японией и 
другими развивающимися государствами.

Вместе с тем на пространстве СНГ, наряду с 
отмеченными центробежными тенденциями, 
развивался и набирал силу процесс усиления 
интеграции большой группы стран Содружества 
вокруг России. С начала 2016 г. вступил в действие 
Договор о Евразийском экономическом союзе, 
участниками которого являются Россия, Бела-
русь, Казахстан, Армения и Киргизия.

Вопросы, относящиеся к развитию СНГ и 
экономики отдельных его участников, широко 
обсуждаются в печати и на официальном госу-
дарственном уровне как в нашей стране, так и за 
рубежом. В России основное внимание уделяется 
налаживанию экономического сотрудничества 
между странами в рамках нового межгосударс-
твенного объединения и анализу экономического 
положения его участников за истекший пери-
од1. Меньшее место отводится сравнительному 
анализу экономики отдельных стран и оценке 
итогов преобразований на всем постсоветском 
пространстве. Предметом данной статьи прежде 
всего является рассмотрение отмеченной про-
блематики.

Анализ развития экономики постсоветских 
государств опирается на материалы Межгосударс-
твенного статистического комитета СНГ, который 
сформировал общую базу данных и регулярно 
издает статистические сборники. В ежегодниках 
в настоящее время выделены восемь разделов: 
сравнительные показатели стран Содружества; 
финансы и бюджет; цены; внешняя торговля; 
социальная сфера; основные показатели по 
странам; международные сравнения; краткие 

методологические пояснения. Ранее сборники 
содержали шесть разделов: материалы о финансах 
и ценах включались в первый раздел. Сборники, 
как видно из их структуры, охватывают главные 
стороны развития стран и содержат большой фак-
тический материал. Обобщить его в одной статье 
трудно, так как в нем преобладают данные по 
отраслям и социальному развитию, значительная 
часть которых представлена натуральными пока-
зателями. Публикуемые таблицы непосредствен-
но не раскрывают механизм воздействия реформ 
на изменение сводных и макроэкономических 
показателей.

С учетом вышесказанного в статье принят 
минимум показателей, выражающих конечные 
экономические результаты реформ, и анализи-
руются три их группы - изменение численности 
населения и влияющих на нее демографических 
процессов (рождаемости и смертности); рост ВВП 
и соотношение показателей в расчете на душу 
населения; изменение отношения к ВВП экс-
порта и импорта по странам. Первые две группы 
показателей позволяют получить ответ на вопрос 
о влиянии реформ на развитие экономики стран и 
рост их населения как главного параметра состоя-
ния общества - развития его человеческого потен-
циала. Третья группа показателей характеризует 
воздействие реформ на использование странами 
возможностей внешней торговли и преимуществ 
международного разделения труда. Финансовые 
показатели не рассматриваются, так как это тема 
самостоятельного исследования. Хотя роль фи-
нансовых инструментов в рыночной экономике 
усилилась и по ряду вопросов стала решающей, 
их анализ отвлек бы внимание от определения 
реальных, менее мистифицированных инфля-
цией результатов реформ, выраженных измене-
нием численности населения и динамики ВВП. 
Действительная роль финансовых инструментов 
рынка в имеющейся учебной и научной литера-
туре, по нашему мнению, серьезно искажена и 
преувеличена; в работах многих сторонников эко-
номикс она изложена с монетаристским уклоном, 
который затрудняет, на наш взгляд, понимание 
вопросов макроэкономической теории и оценки 
итогов реформ. 

Поскольку изменения рассматриваемых групп 
показателей в рыночной экономике приобрели 
циклический характер, анализ проведен по трем 
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периодам - до 1998 г., следующее десятилетие и 
период после 2008 г. Обращается внимание на 
эволюцию представлений о нерешенных задачах 
развития национальных экономик и приоритетах 
экономической политики государств.

изменение численности населения. Рыночные 
реформы были начаты и осуществлялись под 
лозунгами развития национальных экономик и 
деклараций, что они проводятся в интересах на-
рода. Поэтому логично сопоставить их результаты 
с тем, как изменилaсь численность населения, 
динамика которой является одной из наиболее 
точных характеристик изменения условий его 
жизни.

Таблица 1

среднегодовая численность населения 
(млн человек)

Страна 1990 1998 2008 2012 2015* 2015 
в % к 
1990

Российская 
Федерация 147,8 146,5 142,8 143,2 146,4 99,0

Беларусь 10,2 10,3 9,5 9,5 9,5 93,1

Казахстан 16,3 15,0 15,8 16,8 17,5 107,3

Киргизия 4,4 4,7 6,3 5,6 5,9 134,1

Армения 3,5 3,8 3,2 3,0 3,0 85,7

Украина 51,6 50,0 46,1 45,8 42,6 82,5

Молдова 4,4 3,7 3,6 3,6 3,6 81,8

Азербайджан 7,2 7,9 8,8 9,3 9,6 132,6

Узбекистан 20,4 24,0 27,3 29,8 31,0** 151,9

Таджикистан 5,3 6,1 7,5 7,9 8,4 158,5

Латвия 2,7 2,4 2,3 2,0 ... 74,1***

Литва 3,7 3,7 3,4 3,0 ... 81,0***

Эстония 1,6 1,5 1,3 1,3 ... 81,2***

* Оценка, исходя из численности постоянного населения 
на начало и конец года.

** 2014 г.
*** 2012 г. в % к 1990 г.

Источник: Россия и страны мира. 2000: Стат. сб. / 
Госкомстат России. М., 2000. С. 29, 30; Россия и страны мира. 
2012: Стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 29, 30; Россия и страны 
мира. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 293; Содружество 
Независимых Государств в 2015 году (кр. сб. предварит. стат. 
итогов) / Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств. М., 2016. С. 149.

В этой и следующих таблицах наименования 
государств в отличие от официальных публика-
ций приводятся не по алфавиту, а по их участию 
в ЕАЭС и СНГ; в конце приведены государства 
Прибалтики. По некоторым из них сведения 
отсутствуют. 

Численность населения в европейской группе 
стран СНГ сокращалась; это же происходило и в 
бывших прибалтийских республиках. Особенно 
значительное уменьшение населения в России 
и других европейских участниках Содружества 
имело место в 2000-е годы, когда их экономика 
начала восстанавливаться; демографические 
последствия перехода к рынку обозначились, сле-
довательно, через пять-восемь лет после форсиро-
вания реформ; потери населения за годы реформ 
из-за снижения рождаемости и роста смертности, 
по оценкам экспертов, приближаются к данным о 
потерях в период Великой Отечественной войны. 
В то же время в государствах Средней Азии дви-
жение к рынку на протяжении всего рассматри-
ваемого периода сопровождалось значительным 
ростом населения. В Казахстане сокращение 
численности населения было преодолено в конце 
1990-х годов. 

Отмеченные несовпадающие тенденции вос-
производства населения проявляются в показа-
телях рождаемости, смертности и естественного 
прироста. Если в европейской группе государств 
рыночные реформы снижали рождаемость и 
увеличивали смертность, что вело к сокращению 
населения стран, то в группе азиатских государств 
высокая рождаемость перекрывала увеличение 
смертности, обеспечивая тем самым дальнейший 
рост населения. В данном случае сказывается 
влияние более низкого уровня жизни населения 
стран Средней Азии, особенно традиционного 
уклада натуральной сельской экономики.

Таблица 2

общие коэффициенты рождаемости, смертности  
и естественного прироста населения 

(на 1000 человек) 

Страна 1990 1998 2008 2015 

Россия     

1 13,4 8,3 12,1 13,3

2 11,2 14,7 14,6 13,1

3 2,2 -6,4 -2,6 0,2

Беларусь     

1 13,9 9,1 11,1 12,6

2 10,7 13,5 13,8 12,7

3 3,2 -4,4 -2,7 -0,1

Казахстан     

1 22,3 14,8 22,7 22,7

2 7,9 10,2 9,7 7,5

3 14,4 4,6 13,0 15,2
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Страна 1990 1998 2008 2015 

Киргизия     

1 29,3 22,2 24,1 23,4

2 7,0 7,4 7,1 5,8

3 22,3 14,8 17,0 21,6

Армения     

1 22,5 10,4 17,8 13,7

2 6,2 6,1 6,2 9,3

3 16,3 4,3 11,6 4,1

Украина     

1 12,7 8,3 11,0 10,8*

2 12,1 14,3 16,3 14,7*

3 0,6 -6,0 -6,3 -3,9*

Молдова     

1 17,7 11,3 10,9 10,9

2 9,7 10,9 11,8 11,2

3 8,0 0,4 -0,9 -0,3

Азербайджан   

1 25,5 15,7 17,8 18,1*

2 6,0 5,9 6,2 5,9*

3 19,5 9,8 11,6 12,2*

Узбекистан

1 33,7 23,0 23,7 23,3*

2 6,1 5,8 5,1 4,9*

3 27,6 17,2 18,6 18,4*

Таджикистан

1 38,8 20,9 27,9 27,6*

2 6,2 4,8 4,4 4,0*

3 32,6 16,1 23,5 23,6*

Латвия   

1 17,7 11,3 10,9 10,9**

2 9,7 10,9 11,8 11,1**

3 8,0 0,4 -0,9 -0,2**

Литва     

1 15,3 10,1 10,4 10,2**

2 10,7 11,1 13,1 13,7**

3 4,6 -1,0 -2,6 -3,5**

Эстония   

1 14,2 8,5 12,0 10,9*

2 12,4 13,6 12,4 12,0*

3 1,8 -5,1 -0,5 -1,1*

Примечание: 1 - коэффициенты рождаемости; 2 - 
коэффициенты смертности; 3 - коэффициенты естественного 
прироста. 

* 2014 г.
** 2012 г.

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 году. М.: 
Финансы и статистика, 1991. С. 67; Россия и страны мира. 2000.
С. 45, 46; Россия и страны мира. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 
2010. С. 52; Россия и страны мира: 2014. С. 52; Содружество 
Независимых Государств в 2014 году: стат. ежегодник / 
Межгосударственный статистический комитет Содружества 
Независимых Государств. М., 2016. С. 134, 135; Содружество 
Независимых Государств в 2015 году. С. 156. 

Россия, Беларусь, Украина и Молдова в 1990-е 
годы вступили в полосу снижения коэффициен-
тов естественного прироста населения, которое 
в 2012 г. приостановилось только в России. В 
Армении и Азербайджане 1990-е и 2000-е годы 
также отмечены снижением этих коэффициен-
тов. В государствах Прибалтики их снижение 
продолжается. В Казахстане, Киргизии и Тад-
жикистане рост коэффициентов естественного 
прироста населения после 1998 г. возобновился, в 
Узбекистане коэффициенты стабилизировались 
на уровне показателей 2008 г. Отмеченные демог-
рафические процессы дополняются усилением 
миграции.

Россия к 2015 г. в основном преодолела де-
мографический провал 1990-х годов. Однако его 
последствия могут проявиться еще раз примерно 
на рубеже 2030-х годов, когда в трудоспособный 
возраст будут вступать молодые люди, родив-
шиеся в первое постсоветское десятилетие. Это 
произойдет, если не удастся существенно под-
нять уровень жизни основной части населения с 
доходами в границах прожиточного минимума. В 
настоящее время все еще продолжается сокраще-
ние численности населения в ряде областей евро-
пейской части Российской Федерации, Сибири и 
Дальнего Востока.

Таблица 3

коэффициенты миграционного прироста населения 
(на 1000 человек населения)

Страна 1990 1998 2009 2013 

Россия 1,2 1,5 1,8 2,1

Беларусь -0,7 1,9 1,9 1,0

Казахстан -4,9 -12,7 0,5 -0,02

Киргизия -9,0 -1,2 -5,8 -1,3

Армения 1,4 -2,1 -1,6 -8,1

Украина 3,9 -1,5 0,3 0,6

Молдова ... ... -0,7 -0,5

Азербайджан -7,8 -0,7 -0,1 0,2

Узбекистан 6,9 0,2 -1,8 -1,2

Таджикистан -1,09 ... -1,6 -0,5

Латвия 3,2 -1,3 -2,1 -5,8

Литва -2,4 0,1 -4,6 -7,1

Эстония -0,2 -0,7 … ...

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 году. С. 94; 
Россия и страны мира: 2000. С. 29, 30, 47, 48; Россия и страны 
мира: 2010. С. 56; Россия и страны мира: 2014. С. 56.

Усиление миграции и изменение ее направ-
лений на рубеже 1990-х годов обусловлено в 

Окончание таблицы 2
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первую очередь обострением межнациональных 
конфликтов в ходе распада СССР; затем, по мере 
углубления экономического кризиса, на пер-
вое место вышли экономические и социальные 
причины - рост безработицы и снижение уровня 
жизни населения.

Основные потоки миграции направлены в 
европейские страны СНГ. Из государств Средней 
Азии и Закавказья население в поисках работы 
и заработка выезжает за рубеж. В странах При-
балтики миграционный отток населения идет в 
развитые государства Запада. В 2014 г. в Россию 
прибыло 4625 тыс. человек, выбыло из страны 
4355 тыс.; Украину - соответственно 542,5 и 519,9 
тыс. человек; Казахстан - 422,4 и 434,6 тыс.; в Уз-
бекистан прибыло 145,4 тыс. мигрантов, выбыло 
из страны 183,9 тыс. человек2. 

Таким образом, анализ показывает усиление 
в постсоветский период сложившихся еще в 
СССР отличий между типами воспроизводства 
населения европейской и азиатской частей СНГ. 
Переход к рынку привел к уменьшению чис-
ленности населения в европейской зоне пост-
советского пространства; в азиатской его части 
дореформенный тип воспроизводства населения 
принципиально остался прежним - рост числен-
ности продолжался, но в одних странах его темпы 
несколько замедлились, а в других практически не 
изменились. Сокращение численности населения 
в европейских странах СНГ отражает в конеч-
ном итоге более значительное влияние реформ 
на уменьшение уровня потребления и покупа-
тельной способности больших групп населения 
с низким и средним уровнем доходов, которое 
не возмещалось увеличением потребления вы-
сокодоходной группы и других групп домашних 
хозяйств с возросшими доходами.

Динамические характеристики экономики. 
Идеи реформ, воплощенные затем в программы 
перехода к рынку, появились и утвердились при 
помощи деклараций об их необходимости для 
развития экономики исходя из проверенного 
мировым опытом понимания экономического 
роста как главного условия повышения благосо-
стояния народа. Плановая система вскоре стала 
отвергаться либерально настроенными рефор-
маторами как неэффективная и не оправдавшая 
себя. Период реформ измеряется уже четвертью 

столетия, и прошло достаточно времени, чтобы 
дать объективные оценки результатов рыночных 
преобразований. 

Расхождение первоначально объявленных за-
дач с действительным ходом реформ выявилось 
в самом их начале, имело свои особенности в 
отдельных странах и все ощутимее нарастало со 
временем. Это видно, в частности, из посвящен-
ных обсуждению реформ дискуссий, которые 
продолжаются до настоящего времени не только 
в средствах массовой информации, научных из-
даниях, но и в аппарате государственного управ-
ления, среде предпринимателей и банкиров.

Данные о динамике ВВП в реальном выраже-
нии приведены в таблице 4. Соответствующие 
показатели разрабатываются статистикой всех 
стран, но в некоторых из них они не публикуются, 
чаще всего из-за недостаточной надежности рас-
четов и нежелания правительств информировать 
общественность о неудовлетворительных резуль-
татах реализации экономической политики. 

Таблица 4

Динамика ввп 
(в % к 1990 г.)

Страна 1990 1995 1998 2008 2015 

Россия 100 85 52 112 114

Беларусь 100 64 80 165 185

Казахстан 100 61 62 141 185

Киргизия 100 50 61 106 124

Армения 100 51 61 163 166

Украина 100 82 41 74 65

Молдова 100 79 61 106 120

Азербайджан 100 77 39 206 260

Узбекистан 100 82 84 152 319

Таджикистан 100 58 51 115 166

Латвия 100 44 52 102 96*

Литва 100 36 43 76 75*

Эстония 100 60 76 118 116*

* 2012 г.

Источник: Россия и страны мира. 1996: Стат. сб. / 
Госкомстат России. М., 1996. С. 48-50; Россия и страны мира: 
2000. С. 129, 130; Россия и страны мира: 2014. С. 80. 

В публикациях Росстата и Статкомитета СНГ 
индексы ВВП приводятся по отношению к пре-
дыдущему году. В изданиях Статкомитета СНГ 
эти показатели рассчитаны также по отношению 

2 Содружество Независимых Государств в 2014 году. С. 139; Содружество Независимых Государств в 2015 году. С. 139.
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к 2000 г. Приведенные к базе 1990 г. показатели 
определены по данным о росте ВВП в процентах 
к предыдущему году и в этом смысле являются 
расчетными, что объясняется отсутствием инфор-
мации о последующей корректировке показателей 
за отдельные годы. Особенно заметные уточнения 
относятся к началу 1990-х годов и периодов кризи-
сов. В качестве базисного принят 1990 г., показа-
тели которого находились, как правило, на уровне 
1989 г.; с 1991 г. отмечалось их снижение.

Все указанные в таблице 4 страны прошли по-
лосу длительного падения  ВВП в 1990-е годы. В 
большей их части в 90-е годы с переходом к рынку 
существенно сократились объемы производства. 
В России и  Украине в 1998 г. ВВП уменьшился по 
отношению к 1990 г. на 40-42%, или почти в 2,5 
раза, в Азербайджане и Таджикистане - в 2 раза, в 
Молдове - в 4,2 раза. В государствах Прибалтики 
глубина спада превысила снижение производства 
в странах СНГ.

Наиболее высокие темпы роста рыночная эко-
номика упомянутых стран показала в десятилетие 
послекризисного восстановления - в 1999-2008 гг. 
Объем ВВП Российской Федерации и Украины 
за эти годы увеличился в 1,8 раза, Казахстана - в 
2,5, Узбекистана - в два, Азербайджана - почти в 
4 раза.

В период после кризиса 2008 г. более значи-
тельно в сравнении с другими странами СНГ 
увеличивался ВВП Беларуси, Казахстана, Азер-
байджана, Узбекистана, Таджикистана.

Отмеченные отличия объясняются особеннос-
тями структуры экономики, политики рыночных 
реформ и методов государственного регулирова-
ния социально-экономического развития бывших 
союзных республик.

В 2015 г. ВВП России превысил уровень 1990 г., 
по нашей оценке, на 15%. В Беларуси и Казахстане 
за тот же период ВВП увеличился на 85%, в Азер-
байджане вырос в 2,6 раза, Узбекистане - в 3,1 раза; в 
Киргизии, Армении и Таджикистане рост составлял 
от 20 до 60%. Вместе с тем ВВП Украины за те же 
годы сократился на 35%. В России под влиянием 
очередного экономического кризиса, начавшего-
ся в IV квартале 2014 г., объем ВВП уменьшился. 
Темпы роста экономики стран СНГ в 2010-е годы 
замедлились и уступали показателям Китая, Индии, 
ряда других развивающихся государств, а также 
показателям развитых стран Запада.

Динамика ВВП постсоветских стран отражает 
воздействие ставших регулярными экономичес-
ких кризисов, неустойчивость сформировав-
шейся в них рыночной экономики и трудности 
вхождения отдельных стран в изменявшуюся 
систему международного разделения труда. Рост 
ВВП в различных странах происходил в разные 
годы, отличался как продолжительностью, так и 
темпами.

Цель исторического и социологического изу-
чения, как полагает В.О. Ключевский, состоит в 
выяснении того, когда и как «капитал убивает сво-
боду труда, не усиливая его производительности, 
и когда помогает труду стать более производитель-
ным, не порабощая его»3. Из двух обозначенных 
историком типов развития Россия в очередной 
раз была повернута либеральными реформами на 
первый путь, отвечающий интересам обогащения 
воссозданного ими олигархического и финансо-
во-спекулятивного капитала.

Завершим раздел характеристикой измене-
ний уровней развития экономики отдельных 
стран по отношению к развитым государствам 
Запада на базе материалов международных со-
поставлений ВВП, которые проводятся ООН раз 
в три года. Темпы роста ВВП определяются ста-
тистическими органами стран в национальных 
денежных единицах. Программа сопоставлений 
ООН предусматривает пересчет статистичес-
ких данных отдельных стран из национальных 
валют в доллары США по паритетам их поку-
пательной способности. Бывшие советские 
республики участвуют в этой программе с 1993 г. 
Рассмотрение итогов сопоставлений позволяет 
видеть изменение позиций стран во времени по 
отношению к США, а также к другим государс-
твам. Данные программы сопоставлений дают 
также возможность отслеживать соотношение 
объемов ВВП как в целом, так и в расчете на 
душу населения.

За 1993 г. сведения о ВВП в долларах имеются 
только для некоторых стран СНГ. ВВП России 
по отношению к ВВП США составлял 11,7%, 
Беларуси - 0,8, Украины - 2,7%. ВВП в расчете 
на душу населения по отношению к уровню 
США в России и Беларуси составлял 20,4%, Ук-
раине - 13,6%. В таблице 5 аналогичные данные 
приведены начиная с 1996 г., когда они имелись 
для большего числа стран. 

3 Ключевский В.О. Сочинения: в 9-ти т. Т. 1. Курс русской истории. М.: Мысль, 1987. С. 19.
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Таблица 5

ввп государств, образованных на постсоветском 
пространстве, по отношению к ввп сша 

(в процентах; на основе долларовой оценки)

Страна 1996  2008  2011  

ВВП ВВП 
на 

душу 
насе-
ления

ВВП ВВП 
на 

душу 
насе-
ления

 ВВП ВВП 
на 

душу 
насе-
ления

Россия 13,5 24,2 20,2 43,0 14,5 45,0

Беларусь 0,7 18,6 1,0 33,0 1,0 33,0

Казахстан 0,9 15,6 1,6 32,0 2,7 48,0

Киргизия 0,1 4,1* 1,0 6,0 0,1 6,0

Армения 0,1 9,4* 0,1 15,0 0,1 13,0

Азербайджан 0,3 11,2* ... ... 0,9 3,8

Украина 2,3 11,3 ... ... 2,3 17,0

Молдова 0,2 5,7 ... ... 0,1 8,0

Таджикистан 0,8 3,4 ... ... 0,1 5,0

Латвия 0,2* 31,7* 0,3 39,0 0,8 40,0

Литва 0,3* 33,8* 0,4 42,0 0,4 45,0

Эстония 0,1* 40,0* 0,2 46,0 0,8 46,0

*1995 г.

Источник: Россия и страны мира: 1996. С. 60-63; Россия 
и страны мира: 2004. С. 86; Россия и страны мира: 2008.  
С. 91, 92; Россия и страны мира: 2012. С. 94-97; Россия и 
страны мира: 2014. С. 91-95.

Отношение ВВП России к ВВП США в 2011 г. 
увеличилось до 14,5%. Рост ВВП по отношению 
к ВВП США отмечается и для других государств, 
в том числе и тех, экономика которых составляет 
менее1% экономики США.

Уровень экономического развития государств 
характеризуется величиной ВВП в расчете на душу 
населения. В России этот показатель по отноше-
нию к аналогичному показателю США увеличился 
с 20,4% в 1993 г. до 41% в 2011 г., в Беларуси - с 
20,4 до 31%, в Казахстане - с 15,6% в 1996 г. до 17% 
в 2011 г., в Украине за те же годы с 11,3 до 17%. 
Отставание от США и других развитых стран по 
душевому размеру ВВП уменьшилось и в других 
бывших советских республиках. Россия, Беларусь 
и Казахстан в 2011 г. вышли на уровень государств 
Прибалтики или даже превысили его. Однако не-
которые страны СНГ по-прежнему значительно 
отстают по этому показателю. 

Социальный аспект международных сопос-
тавлений ВВП виден из соотношения расходов 
домашних хозяйств населения на конечное пот-
ребление товаров и услуг бывших советских рес-
публик по отношению к аналогичным расходам 
домашних хозяйств США как наиболее развитого 
крупного государства. С 1996 г. имеются данные 
о соотношении уровней потребления домашних 

хозяйств в расчете на душу населения в долларах, 
которые представляют интерес в том отношении, 
что показывают взаимосвязь роста ВВП и повы-
шения уровня жизни населения

Таблица 6

конечное потребление домашних хозяйств 
 на душу населения 

(в % к уровню США)

Страна 1996 2008 2011 

Россия 20,4 31,0 41,0

Беларусь 16,1 29,0 31,0

Казахстан 15,8 22,0 31,0

Киргизия ... 8,0 9,0

Армения 9,3 18,0 20,0

Азербайджан 8,2 ... 23,0

Украина 11,9 ... 21,0

Латвия 18,5 37,0 27,0

Литва 22,1 43,0 41,0

Эстония 24,3 39,0 37,0

Источник: Россия и страны мира: 1996. С. 60-63; Россия и 
страны мира: 2004. С. 86; Россия и страны мира: 2008. С. 91, 
92; Россия и страны мира: 2012. С. 94 -97; Россия и страны 
мира: 2014. С. 91-95.   

Соотношение показателей душевого потребле-
ния домашних хозяйств в долларах в целом изме-
нялось в том же направлении, что и соотношение 
показателей ВВП на душу населения. В 2011 г. в 
России, Беларуси и Казахстане указанное соот-
ношение увеличилось по сравнению с 1996 г. в два 
раза. Еще больший рост имел место в Армении и 
Азербайджане, на Украине оно увеличилось в 1,7 
раза. В государствах Прибалтики уровень душево-
го потребления домашних хозяйств в сравнении 
с США после 2008 г. снизился.

В России конечное потребление домашних 
хозяйств на душу населения в 2011 г. было выше, 
чем в других государствах СНГ, но еще уступало 
его уровню в Литве. Для такого большого государ-
ства, как Россия, сокращение отставания от США 
весьма значительно. Вместе с тем приведенные 
цифры требуют дополнительных комментариев. 
Соотношение душевых показателей конечного 
потребления в странах, как отмечалось выше, 
измерено в долларах, покупательная способность 
которых снижалась. Обесценение национальных 
валют в результате инфляции, отражаемое при 
сопоставлении объемов ВВП через изменение 
дефляторов конечного потребления, учтено по-
этому не в полной мере.

Средние показатели душевого потребления в 
странах не отражают усиления дифференциации 
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распределения доходов домашних хозяйств в 
сравнении с советским периодом. В России такая 
дифференциация душевых доходов за рассмат-
риваемые годы стала не меньшей, чем в США. 
Коэффициент неравномерности распределения 
доходов (индекс Джини) в России увеличился с 
0,289 в 1992 г. до 0,420 в 2012 г.; по отношению к 
1990 г. рост индекса из-за ускоренного запуска 
рыночных реформ (шокотерапии) был гораздо 
большим. Увеличение средних показателей пот-
ребления произошло главным образом вследствие 
роста доходов наиболее состоятельной группы 
домашних хозяйств, включающей новую буржу-
азию, поскольку почти половина всех доходов 
населения поступает ныне в их пятую, 20%-ную 
группу. Рост средних показателей происходил при 
одновременном снижении уровня потребления 
населения с низким (меньше стоимости прожи-
точного минимума) уровнем душевых доходов, то 
есть при увеличении численности нуждающегося 
и бедного населения. Как отмечает либерально 
настроенный комментатор, «бедные продолжают 
беднеть, а богатые, несмотря на санкции, без-
остановочно богатеют»4. То же происходило и в 
большинстве других постсоветских государств. 

В отечественных учебниках экономической 
теории образцом современной рыночной эко-
номики считаются США. Уместно в этой связи 
привести мнение известного американского 
экономиста, лауреата Нобелевской премии  
П. Кругмана, высказанное при вручении дипломов 
выпускникам экономических колледжей: «Мы 
теперь живем в куда более неравном обществе, в 
котором горстка людей зарабатывает невероятное 
количество денег, а обычные семьи вынуждены 
бороться, чтобы позволить себе ключевые необхо-
димые вещи, особенно приличную окружающую 
среду и образование для своих детей... Мир, в ко-
торый вы вступаете, очень сильно отличается от 
того мира, в который попал я после выпуска, и для 
человека, которым я тогда был, это куда худший 
мир по целому ряду важных параметров»5.

Развитие внешней торговли. Влияние реформ 
на экономику характеризуется далее изменением 
отношения внешнеторгового оборота к объему 
ВВП. Этот показатель представлен в процен-
тах, которые отражают, однако, не удельный 
вес экспорта и импорта (соответствующие доли 
правомерно определять по отношению к общей 
величине ресурсов экономики - сумме валового 

выпуска товаров и услуг и их импорта), а именно 
соотношение объемов отмеченных показателей.

Оценка соотношения внешнеторгового 
оборота и ВВП в сравнении с дореформенным 
советским периодом затруднена не только из-
за институциональных изменений, вызванных 
распадом Советского Союза, но и из-за перехода 
от методологии баланса народного хозяйства к 
принятой в других странах и одобренной ООН 
системе национальных счетов. В первой из них 
основным макроэкономическим показателем 
являлся национальный доход, исчисляемый как 
сумма чистой продукции отраслей материаль-
ного производства и по элементам его исполь-
зования - потребления и накопления. Услуги 
непроизводственного характера (образования, 
здравоохранения, государственного управления, 
финансовых и военных организаций) при этом не 
учитывались; расчеты национального дохода по 
республикам не публиковались. В СНС основным 
макроэкономическим показателем является ВВП, 
оценки которого несопоставимы с данными ста-
тистики советского периода. Этим объясняется 
то обстоятельство, что последующее изложение 
проблем, связанных с внешней торговлей, на-
чинается c  рассмотрения ее состояния в конце 
1980-х годов.

В качестве базы рассматриваемых изменений 
принят 1989 г., когда был достигнут наибольший 
объем внешней торговли: по данным последнего 
статистического ежегодника советского периода, 
внешнеторговый оборот СССР составил 130 млрд 
рублей, в том числе экспорт - 68,7 и импорт - 
72,1 млрд рублей. Но при этом сальдо торгового 
баланса впервые за послевоенный период стало 
отрицательным - импорт превысил экспорт на 
3,4 млрд рублей; в 1990 г. оно увеличилось до 10 
млрд рублей. Государственный комитет СССР по 
статистике в связи с подготовкой материалов к 
обновлению союзного договора определил ввоз 
и вывоз продукции по союзным республикам 
за 1987-1989 гг., выделив, наряду с экспортом и 
импортом, межреспубликанский обмен отечест-
венной продукцией. Сделанные в 1990 г. оценки 
общего объема ВВП страны расчетов по союзным 
республикам не содержали. ВВП республик в 
1989 г. рассчитан нами пропорционально объему 
произведенного национального дохода.   

Программы реформ, обсуждавшихся в годы 
перестройки, исходили из того, что ослабление 
напряженности в отношениях со странами Запада 

4 Попцов О. Кризис справедливости // Московский комсомолец. 15 июня 2016 г.
5 Кругман П. Поиски баланса в эпоху перемен // Независимая газета. 15 июня 2016 г.
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позволит использовать внешнюю торговлю для 
стабилизации стагнирововавшей в конце 1980-х 
годов советской экономики. В более длительной 
перспективе в расчете на преодоление трудностей 
перестройки рассматривались возможности уси-
ления интеграции Советского Союза в мировую 
экономику.

Рыночные реформы во внешней торговле за-
ключались в:

- отмене государственной монополии на вне-
шнеэкономическую деятельность, предоставле-
нии права на ее ведение всем хозяйствующим 
субъектам;

- перемещении вследствие этого во внешне-
экономический оборот межреспубликанского 
обмена продукцией в советский период;

- переходе текущей статистики внешней 
торговли от ее учета в рублях к оценке в нацио-
нальных денежных единицах и одновременно в 
долларах США как наиболее распространенной 
международной валюте; оценке реального ВВП 
при номинальном инфляционном увеличении его 
объема в текущих ценах. Неустойчивость и боль-
шие колебания конъюнктуры мирового рынка 
привели к резкому снижению валютного курса и 
покупательной способности национальных денег. 
Увеличение сократившихся в 1990-е годы объемов 
внешней торговли положительно сказалось на 
восстановлении национальных экономик стран 
и стабилизации их внутренних рынков. Вместе с 
тем несбалансированность экспорта и импорта, 
снижение валютных курсов усиливали неустойчи-
вость экономики стран Содружества и являлись 
одной из причин периодического обострения 
экономических и финансовых кризисов.

 Внешнеторговая и интеграционная политика 
государств на постсоветском пространстве пред-
ставлена двумя основными подходами. Первый 
сложился в государствах с мощной, хотя и уста-
ревшей к началу реформ тяжелой индустрией - 
отраслями топливно-энергетического комплекса, 
металлургией, машиностроением, химической 
промышленностью и производством строитель-
ных материалов, развитой транспортной систе-
мой. К ним принадлежат Россия, Белоруссия, 
Казахстан, а также Украина, экономика которой 
в советский период была второй после России. В 
постсоветский период эти отрасли были прива-
тизированы, но наиболее крупные предприятия 
остались в собственности государства или под 
его контролем. Политика указанных стран за-
ключалась в наращивании экспорта топлива и 
сырья, конкурентоспособной на внешних рынках 

продукции обрабатывающих отраслей, в первую 
очередь машиностроения, и использовании ва-
лютной выручки для оплаты импорта товаров 
народного потребления, комплектующих изделий 
и продукции инвестиционного назначения.

Второй подход сложился в государствах со 
слабой и недостаточной минерально-сырьевой 
базой, с высокой долей в экономике сельского 
хозяйства, легкой и пищевой промышленности и 
значительными, но в большой мере незанятыми в 
производстве трудовыми ресурсами. Правитель-
ства этих государств из-за отставания собствен-
ной промышленности придерживаются политики 
обеспечения потребностей внутреннего рынка 
путем увеличения импорта необходимых товаров, 
прежде всего из развитых стран Запада, США и 
азиатских государств. Оплачивать импорт пред-
полагается за счет экспорта продукции сельского 
хозяйства и промышленного сырья.

Таблица 7

отношение экспорта и импорта к объему ввп 
(рассчитанных в национальных валютах; в процентах)

Страна 1989 1998 2008 2012 2014 

Россия      

экспорт 25,3 30,6 31,3 29,5 30,0

импорт 19,0 23,5 22,1 22,1 22,3

сальдо 6,3 7,1 9,2 8,9 7,1

Беларусь      

экспорт 51,2 45,0 60,9 81,3 57,2

импорт 48,9 60,6 68,6 71,7 57,9

сальдо 2,3 -15,0 -7,7 4,6 -0,7

Казахстан      

экспорт 22,4 24,5 41,8 57,1 36,9

импорт 43,6 19,6 47,6 31,1 25,9

сальдо -21,2 4,9 -5,8 20,0 11,0

Кыргызстан      

экспорт 34,6 31,2 41,8 53,5 31,4

импорт 57,2 51,4 47,6 92,6 58,1

сальдо -22,6 -20,2 -5,8 -39,1 -26,7

Армения      

экспорт 43,4 11,8 15,0 27,6 28,5

импорт 57,6 47,7 40,7 48,4 46,9

сальдо -14,2 -35,9 -25,7 -20,8 -18,4

Таджикистан      

экспорт 35,0 45,4 32,7 21,7 28,5

импорт 52,4 54,0 79,1 64,4 46,9

сальдо -17,4 -8,6 -41,4 -47,7 -18,4

Украина      

экспорт 35,7 30,2 43,3 47,4 49,2

импорт 31,5 35,0 50,9 55,2 53,2

сальдо 4,2 -4,8 -7,6 -7,8 -4,0

Молдова      

экспорт 48,3 37,3 40,8 43,5 41,6

импорт 58,4 60,4 93,6 83,9 78,0

сальдо -10,1 -23,1 -52,8 -40,1 -36,4
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Страна 1989 1998 2008 2012 2014 

Азербайджан      

экспорт 44,5 13,6 65,5 53,0 43,3

импорт 51,7 24,2 23,5 25,3 26,2

сальдо -6,7 -10,6 42,3 20,7 17,1

Латвия      

экспорт 52,0 31,4 36,9 44,4 ...

импорт 58,6 55,3 56,8 56,8 ...

сальдо -6,6 -23,9 -19,9 -12,2  

Литва      

экспорт 47,9 34,5 47,6 70,2 ...

импорт 55,8 54,1 59,4 75,8 ...

сальдо -7,8 -19,4 -11,8 -5,6  

Эстония      

экспорт 55,7 60,1 70,8 73,8 ...

импорт 68,2 88,6 75,0 81,6 ...

сальдо -12,5 -28,5 -4,2 -7,8 ...

Источник: Россия и страны мира: 2000. С. 118, 119; 
Россия и страны мира: 2010. С. 77, 78; Россия и страны мира: 
2014, Содружество Независимых Государств в 2014 году. 
С. 224, 268, 311, 352, 393, 434, 476, 532. Данные за 2008 г. и 
последующие годы взяты из сборника Статкомитета СНГ. 
Показатели за 1989  и 1998 гг. определены, исходя из объемов 
внешней торговли в долларах и их пересчета в национальные 
денежные единицы по валютному курсу.

Из данных таблицы 7 видна обратная зависи-
мость доли внешней торговли в ВВП (в приведен-
ном выше определении) от объема ВВП. В России 
указанное соотношение составляло по экспорту 
около 30%, в малых государствах - до половины 
и больше объема ВВП.

Общим для постсоветских государств являет-
ся увеличение в сравнении с 1989 г. отношения 
экспорта и импорта к ВВП при неодинаковом их 
соотношении по странам. У экспортеров топли-
ва и сырья экспорт превышал импорт и сальдо 
внешней торговли являлось положительным. У 
импортеров энергоресурсов и сырья ввоз товаров 
превышал вывоз, вследствие чего сальдо внешней 
торговли было минусовым.  

В России активное сальдо внешней торговли 
(чистый экспорт) составляло около 7-8% ВВП, в 
2000 г. оно достигало 20%.

В Беларуси импорт, как правило, превышал 
экспорт; в 2008 г. чистый импорт составлял -7,8% 
к ВВП, в 2014 г. его доля сократилась до -0,7%. 
В Казахстане в 2010-е годы было достигнуто по-
ложительное сальдо внешней торговли, в 2014 г. 
чистый экспорт равнялся 11,0% ВВП. В Кыргыз-
стане импорт превышал объем экспорта, в 2014 г. 

минусовое сальдо внешней торговли составило 
51,2% ВВП. В Армении на долю чистого импорта 
с 2008 г. приходилось от одной четверти до одной 
пятой части ВВП.

На Украине доля чистого импорта изменялась 
в границах -7,8-4,8% ВВП; в 2014 г. она состави- 
ла -4,0%. В Молдове чистый импорт в 2008 г. вы-
рос до -52,8% ВВП, в 2014 г. его доля сократилась 
до -36,4%. В Азербайджане после 1998 г. было 
достигнуто превышение экспорта над импортом, 
в 2008 г. положительное сальдо внешней торговли 
составило 42,3% ВВП, в 2014 г. оно уменьшилось 
до 17,1%. В Таджикистане чистый импорт в 2008 и 
2012 гг. достигал почти половины объема ВВП.

В государствах Прибалтики в 2008 г. доля 
чистого импорта составляла: в Латвии -11,8%, в 
Литве - 5,6 и Эстонии - 7,8% ВВП; в 2012 г. его 
доля в Латвии и Литве уменьшилась, в Эстонии 
возросла.

Чистый импорт свидетельствует о низкой кон-
курентоспособности национальной экономики 
на мировых рынках, ее неспособности оплачивать 
импорт собственным экспортом. Сложнее дать 
однозначную оценку чистому экспорту, который 
означает вывоз товаров с внутреннего рынка. 
Некоторые политологи считают это чистой по-
терей экономики6. Это вряд ли верно, поскольку 
в страну поступает валютная выручка, необходи-
мая для финансирования расходов государства 
на социальные нужды и инвестиций в основной 
капитал. Важная роль при этом принадлежит 
тому, как используются полученные финансо-
вые ресурсы - идут ли они на финансирование 
развития экономики и социальные нужды, или 
расходуются олигархическим капиталом на уве-
личение потребления, уходят в сферу теневой 
и криминальной экономики либо за границу (в 
офшорные зоны). Ответ на поставленный воп-
рос о конечных экономических последствиях 
положительного торгового баланса для страны не 
является, следовательно, однозначным и зависит 
от выбора государством приоритетов своей соци-
ально-экономической политики. 

Выводы. Итоги реформ расходятся, как пра-
вило, с теми достижениями, которые обещали 
в 1990-е годы - их результаты намного ниже, все 
явственнее прослеживается их несоответствие 
объявленным целям; обнаруживаются также 
большие отличия в развитии отдельных стран. 

В учебной литературе, публикациях средств 

Окончание таблицы 7

6 Некрасов Д. Российское население - вот главный выигравший от распада Советского Союза // Московский комсомолец.  
4 апреля 2016 г.
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массовой информации, книгах и научных статьях 
сторонников неолиберальной теории и руководи-
телей рыночных реформ широко используются 
данные статистики о росте заработной платы и 
прибыли, доходов и расходов государственного 
бюджета, внешнеторгового оборота в текущих 
ценах. Но анализ соответствующих цифр редко 
содержит характеристику источников номи-
нального увеличения доходов - роста объема 
производства в реальном измерении (в сопос-
тавимых ценах) и повышения цен, изменения 
валютных курсов и покупательной способности 
национальных денежных единиц. Статистика фи-
нансов и цен такого рода информацию содержит. 
Игнорирование ее в научных трудах сторонников 
неоклассики и монетаризма объясняется, скорее 
всего, их стремлением отодвинуть на второй план 
доминирующее по значимости воздействие на 
увеличение номинальных доходов инфляционных 
процессов и изменений механизма распределения 
и перераспределения доходов, инициированных 
реформаторами для создания желаемых рыночных 
институтов. Ссылки на фантастический во многих 
случаях рост доходов как способ доказательства 
положительного влияния реформ относятся, 
следовательно, к формированию инфляционных 
инструментов рыночного механизма, то есть к 
промежуточным, институциональным результа-
там реформ, а не к их успехам в действительном 
развитии экономики. 

Распад СССР усилил влияние на экономику 
государств СНГ внешнеэкономических связей, 
основная часть которых была переориентирована 
с внутрисоюзного рынка на мировой. Переход 
оказался трудным и до настоящего времени не 
завершен. Доля экспорта и импорта в националь-
ной экономике в сравнении с советским перио-
дом увеличилась, особенно велика она в малых и 
средних по объему рынка государствах.

Включение в мировую экономику происхо-
дило прежде всего путем расширения импорта, 
которое не покрывалось необходимым для его 
оплаты ростом экспорта. Задача обеспечения ус-
тойчивости экспорта не решена даже крупными 
и более успешными государствами. Деиндустри-
ализация привела к снижению в экспорте доли 
продукции обрабатывающей промышленности, 
многие страны СНГ выходили на внешние рынки 
преимущественно путем увеличения экспорта 
топлива, сырья и продукции сельского хозяй-
ства. Такая политика тормозит модернизацию 
их экономики на инновационной основе и все 
чаще ведет к ослаблению устойчивости финан-

совых систем стран, снижению курса нацио-
нальных валют и росту внешней задолженности. 
Формирование СНГ недостаточно помогало его 
участникам решать задачи развития экономики 
и преодолевать те трудности, которые возникли 
в ходе реформ. Нередко это представляется как 
неэффективность СНГ. В обстановке распада Со-
ветского Союза, ослабления экономики бывших 
союзных республик из-за реализации построенных 
на базе ортодоксальных либеральных представ-
лений программ рыночных реформ Содружество 
вряд ли могло бы дать больше. Заявления о не-
эффективности СНГ далеки от объективности и 
нередко отражают политическую предвзятость тех 
лиц, которые выступают с подобными оценками. 
Несмотря на недостатки в деятельности органов 
управления, сотрудничество участвующих в нем 
стран стало важным инструментом стабилизации 
их экономик. В 2015 г., по данным статистичес-
кого ежегодника СНГ, доля взаимной торговли 
стран в общем объеме их экспорта составляла 16%, 
импорта - более 23%. Критические замечания по 
поводу сложившихся механизмов реинтеграции на 
постсоветском пространстве не отрицают необхо-
димости и целесообразности развития и упрочения 
нового межгосударственного объединения.

Экономика стран СНГ оказалась не такой, 
как представлялось сторонникам рыночных 
реформ и учредителям Содружества. Россия за 
последнюю четверть столетия по объему произ-
водства практически осталась на уровне конца 
1990-х годов, ее показатели не лучше, чем у дру-
гих бывших союзных республик (кроме Украины 
и Молдовы). Последствия распада Советского 
Союза не ограничились рамками постсоветского 
пространства и повлияли на все послевоенное 
устройство мира. Президент России В.В. Путин 
признал события 1990-х годов величайшей для 
страны геополитической катастрофой. Ситуация 
на постсоветском экономическом пространстве 
кардинально изменилась. В советский период 
все союзные республики до «перестройки» шли 
вперед, поднимались на более высокий уровень 
развития. Экономика отдаленных от центра райо-
нов России и республик юго-восточной части 
Союза росла более высокими темпами. В годы 
реформ дифференциация государств СНГ по 
производству ВВП на душу населения и показа-
телям уровня жизни населения не сокращалась, а 
наоборот усиливалась, экономическое положение 
многих из них в течение ряда лет не улучшалось. 
Эти негативные тенденции вызваны прежде всего 
распадом Советского Союза и низкой эффектив-
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ностью сформированных в отдельных странах 
национальных систем рыночной экономики; 
деятельность самой организации СНГ относится в 
этом смысле к факторам второго плана (что часто 
не учитывается).

Н. Исаев - директор Института актуальной 
экономики - свои комментарии по поводу 
совещания руководителей стран Евразийско-
го экономического союза в сентябре 2016 г., 
посвященного четвертьвековому юбилею СНГ, 
озаглавил «СНГ умирает и воскрешению не 
подлежит» (подзаголовок: России надо искать 
альтернативные пути сближения со странами 
бывшего СССР). СНГ, по его мнению, «было 
состряпано на скорую руку», его участники с 
самого начала по-разному понимали цели но-
вой организации7. Приведенный диагноз, по 
меньшей мере, неубедителен, а альтернативные 
рецепты не обозначены. Приведем еще один 
пример аналогичных заключений. «Во внешней 
политике в нулевые годы обрушились остатки 
“империи”. Постсоветское пространство исче-
зает как понятие... Скроенный на живую нитку 
Евразийский Союз неэффективен, политически 
рыхл, и бесспорное лидерство России он уже не 
гарантирует»8. Подобные оценки, разделяемые 
многими экспертами международных организа-
ций и деловых кругов различных стран, все же 
неосновательны. Правительства и предприни-
матели большого числа иностранных государств 
наладили деловое взаимодействие с участниками 

СНГ и подтверждают свою заинтересованность в 
его деятельности. Руководители ЕАЭС считают 
его развивающейся организацией, возможности 
которой в силу ряда причин в достаточной мере 
пока еще не раскрылись. Главное состоит в том, 
что СНГ, несмотря на все трудности, существует, 
государства Евразийского экономического союза 
подтверждают свою заинтересованность в его ра-
боте, а Россия сумела противостоять всем попыт-
кам добиться дальнейшего ее развала, подобного 
распаду Советского Союза в 1990-е годы.  

Вопрос о результатах рыночных реформ и 
судьбах СНГ является более сложным, чем не-
редко понимается или представляется. Не сле-
дует исключать политических и экономических 
предпочтений заинтересованных сторон, а также 
противников СНГ и России. Экономические 
итоги развития бывших союзных республик 
неоднозначны и окончательно не определены. 
Уместно в этой связи еще раз сослаться на под-
ход к оценке крупных исторических событий  
В.О. Ключевского. Обсуждая итоги отмены кре-
постного права в России в 1861 г., он спустя пол-
века с начала крестьянской реформы говорил, что 
«исторические факты ценятся главным образом 
по своим последствиям» и что за истекшее время 
еще отсутствовали «достаточные исторические 
данные, позволяющие судить о значении рефор-
мы»9. Сказанное применимо и к характеристике 
рыночных реформ в современной России, и к 
оценке состояния экономики стран СНГ. 

7 Исаев Н. СНГ умирает и воскрешению не подлежит // Московский комсомолец. 21 сентября 2016 г. 
8 Малашенко А. Сталин, сталинизм и сталинисты // Независимая газета. 10 октября 2016 г.
9 Ключевский В.О. Сочинения: в 9-ти т. Т. 5. Курс русской истории. М.: Мысль, 1989. С. 259.
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