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ÂÎÏÐÎÑÛ   ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ

Ñåãîäíÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà â îòíîøåíèè èíâàëèäîâ äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèíöèïàõ Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëè-

äîâ. Àíàëèç âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé Êîíâåíöèè íåâîçìîæåí áåç ñòàòèñòè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ, ïîçâî-

ëÿþùåãî ïîëíî è àäåêâàòíî îõàðàêòåðèçîâàòü ìàñøòàáû èíâàëèäèçàöèè íàñåëåíèÿ, îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ìåð ãîñóäàð-

ñòâåííîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîãî è ðàâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ èíâàëèäàìè âñåõ ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ

ñâîáîä. Àâòîðàìè ïðåäñòàâëåíû íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, ñîîòâåòñòâóþùåé îöåíêå ñîáëþäåíèÿ êîí-

êðåòíûõ ïðàâ èíâàëèäîâ ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ.

Â ñòàòüå äàí àíàëèç ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî âîïðîñàì èíâàëèäèçàöèè è ôîðìèðóåìîé Ðîññòàòîì íà èõ

îñíîâå ñèñòåìû ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ýòî ïîçâîëèëî àâòîðàì âûÿâèòü îñíîâíûå èíäèêàòîðû, õàðàêòåðèçóþùèå

ïîëîæåíèå èíâàëèäîâ â Ðîññèè, à òàêæå îöåíèòü îõâàò äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé ïîêàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ

çàäà÷, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå òðåáîâàíèé Êîíâåíöèè. Ñäåëàí àêöåíò íà íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïî-

ëîæåíèÿ èíâàëèäîâ â Ðîññèè, ïîçâîëÿþùåãî îöåíèòü  ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïðèíÿòûõ â ïîñëåäíèå ãîäû çàêîíîäàòåëü-

íûõ èíèöèàòèâ è ïðîãðàììíûõ ìåð â îòíîøåíèè èíâàëèäîâ. Â ñòàòüå ñôîðìóëèðîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ëèêâèäàöèè ïðîáåëîâ

èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ ìîíèòîðèíãà, àðãóìåíòèðóþòñÿ âîçìîæíîñòè áîëåå øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé îò-

÷åòíîñòè, ïåðåïèñåé è âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé, à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ - óòî÷íåíèå ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ, ìîíèòîðèíã ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ, ñèñòåìà ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé, ñòàòèñòèêà èíâàëèäíîñòè, äîñòóïíàÿ ñðåäà.

JEL: Ñ18, C82, I18.

Î.Â. Êó÷ìàåâà,

Ï.À. Ñìåëîâ,

Î.À. Ìàõîâà

Ðàòèôèêàöèÿ â 2012 ã. Êîíâåíöèè î ïðà-
âàõ èíâàëèäîâ (äàëåå - Êîíâåíöèÿ)1 îáÿçàëà
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáðà-
òèòüñÿ ê òåìå ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòå-
ìû ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè
ñòðàíû ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè. Êîíâåíöèÿ
îõâàòûâàåò âñå ñôåðû âçàèìîäåéñòâèÿ èíâà-
ëèäîâ ñ îáùåñòâîì, è ñîîòâåòñòâåííî ñèñ-
òåìà ìîíèòîðèíãà èíâàëèäíîñòè äîëæíà
ôèêñèðîâàòü âñå ìíîãîîáðàçèå ýòîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ, ê êëþ÷åâûì àñïåêòàì êîòîðîãî
îòíîñÿòñÿ ðûíîê òðóäà, îáðàçîâàíèå, ñðåäî-
âûå áàðüåðû è äð. (íàïðèìåð, ñâÿçàííûå ñ ó÷à-
ñòèåì èíâàëèäà â æèçíè îáùåñòâà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ñòàòüè 31 Êîí-
âåíöèè, ìîíèòîðèíã ïîäðàçóìåâàåò ñáîð íàä-
ëåæàùåé èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ñòàòèñòè÷åñ-

Êó÷ìàåâà Îêñàíà Âèêòîðîâíà (kuchmaeva@yandex.ru) - ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîôåññîð, Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà (ã. Ìîñêâà,  Ðîññèÿ).

Ñìåëîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ (Smelov.PA@rea.ru) - êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò, Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà (ã. Ìîñêâà,  Ðîññèÿ).

Ìàõîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà (Makhova.OA@rea.ru) - êàíä. ýêîí. íàóê, äîöåíò, Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà (ã. Ìîñêâà,  Ðîññèÿ).

1 Êîíâåíöèÿ ïðèíÿòà 13 äåêàáðÿ 2006 ã., ðàòèôèöèðîâàíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò  03.05.2012 ¹ 46-ÔÇ
«Î ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ».

êèå è èññëåäîâàòåëüñêèå äàííûå, ïîçâîëÿþ-
ùèå ðàçðàáàòûâàòü è îñóùåñòâëÿòü ïîëèòè-
÷åñêèå ñòðàòåãèè, âûÿâëÿòü è óñòðàíÿòü áàðü-
åðû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ èíâàëèäû ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ. Ìîíèòîðèíã ïî-
ëîæåíèé Êîíâåíöèè â öåëîì ìîæíî îïðåäå-
ëèòü, êàê «èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè ïðàâ èí-
âàëèäîâ (äîñòèæåíèÿ ðàâåíñòâà èõ âîçìîæíî-
ñòåé) è óëó÷øåíèÿ èõ ïîëîæåíèÿ» [3].

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ðàòèôèöèðîâàâøèõ
Êîíâåíöèþ, ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ïîëîæå-
íèÿ èíâàëèäîâ è â öåëîì ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ áûëè  âûñò-
ðîåíû çàäîëãî äî ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè î
ïðàâàõ èíâàëèäîâ è ñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ðàç-
ðàáîòêè ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Ðàòèôèêà-
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öèÿ â 2006-2007 ãã. Êîíâåíöèè ïîñòàâèëà
ïåðåä íèìè íîâûå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ èçó÷å-
íèåì ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è èíñòèòóöè-
îíàëüíîé ñðåäû èíâàëèäîâ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ
ôóíäàìåíòîì ìîíèòîðèíãà ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà
ñòàòèñòèêè èíâàëèäíîñòè: ñáîð, ðàçðàáîòêà,
àíàëèç è ðàñïðîñòðàíåíèå äàííûõ ïî èíâà-
ëèäíîñòè.

Ñòðóêòóðà ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèí-

ãà èíâàëèäíîñòè. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîé è
îáúåêòèâíîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé äëÿ ìî-
íèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ â Ðîññèè
íåîáõîäèìî ñ ó÷åòîì îáúåêòà èäåíòèôèêà-
öèè èñïîëüçîâàòü äâå ãðóïïû ïîêàçàòåëåé.
Ïåðâàÿ ãðóïïà - ãðóïïà «êîíòåêñòóàëüíûõ» ïî-
êàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ èíâàëèäèçèðóþ-
ùèé ýôôåêò ñðåäû, âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíûå èí-
ñòèòóòû è óñòàíîâêè [8]. Ýòà ãðóïïà ïîêàçà-
òåëåé ïîçâîëÿåò ñóäèòü î äðóæåñòâåííîñòè
ñðåäû, ïëàíèðîâàòü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà
óñòðàíåíèå áàðüåðîâ è ðåàëèçàöèþ ðàâåíñòâà
âîçìîæíîñòåé äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ.

Âàæíîå íàïðàâëåíèå â àíàëèçå âûïîëíå-
íèÿ ïîëîæåíèé ñòàòåé Êîíâåíöèè - äîñòóï-
íîñòü ñðåäû è óñëóã äëÿ èíâàëèäîâ: äîñòóï-
íîñòü òðàíñïîðòà, èíôîðìàöèè è ñâÿçè,
âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè è ñèñòåìû, çäàíèé, äîðîã (ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäîâ); øêîë; æèëûõ äîìîâ;
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé; ðàáî÷èõ ìåñò;
îáúåêòîâ è óñëóã, îòêðûòûõ èëè ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ íàñåëåíèþ; èíôîðìàöèîííûõ, êîì-
ìóíèêàöèîííûõ è äðóãèõ ñëóæá, âêëþ÷àÿ
ýëåêòðîííûå è ýêñòðåííûå ñëóæáû.

Âòîðàÿ ãðóïïà ïîêàçàòåëåé ñâÿçàíà ñ èçìåðå-
íèåì ñîáñòâåííî èíâàëèäíîñòè. Çàäà÷à èçìå-
ðåíèÿ èíâàëèäíîñòè, òî åñòü èäåíòèôèêàöèè
èíâàëèäîâ â íàñåëåíèè, - áàçîâàÿ, ïîñêîëü-
êó òîëüêî íà îñíîâå åå ðåøåíèÿ ìîæíî îñó-

ùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã ðàâåíñòâà âîçìîæíî-
ñòåé, ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû â âûáîðå ìåð è
ñòðàòåãèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ïîëî-
æåíèÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, è îöåíèòü èõ
ýôôåêòèâíîñòü.

Ôóíäàìåíòàëüíîå çíà÷åíèå, êîòîðîå èìå-
åò ñòàòèñòèêà èíâàëèäíîñòè äëÿ óëó÷øåíèÿ
ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ, à òàêæå âàæíîñòü ïðî-
áëåìû îïðåäåëåíèÿ èíâàëèäíîñòè äëÿ èäåí-
òèôèêàöèè èíâàëèäîâ â íàñåëåíèè, åå òî÷íî-
ãî êîëè÷åñòâåííîãî èçìåðåíèÿ ïîä÷åðêèâà-
åòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò â äîêóìåí-
òàõ è äîêëàäàõ ÎÎÍ2, ïðåæäå âñåãî â «Ðóêî-
âîäÿùèõ óêàçàíèÿõ è ïðèíöèïàõ ðàçðàáîòêè
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî ïðîáëåìå èíâà-
ëèäíîñòè (ÎÎÍ)», 2001 ã.3;  Ðóêîâîäñòâå äëÿ
íàáëþäàòåëåé â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà. Ñå-
ðèÿ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîäãîòîâêè ¹ 17 «Íàáëþäåíèå çà îñó-
ùåñòâëåíèåì Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëè-
äîâ», Íüþ-Éîðê è Æåíåâà, 2010 ã.4. Ïîëó÷å-
íèå òî÷íûõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî
âàæíûì óñëîâèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ýôôåêòèâ-
íîé ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè â îáëàñòè ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì èíâàëèäîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè
áû ðàñøèðèòü ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè ëþäåé, èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé è ñîäåðæà-
íèåì Êîíâåíöèè íóæíî ðàññìîòðåòü ñëåäó-
þùèå íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû
ïîêàçàòåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèå  ñîáëþäåíèþ
êîíêðåòíûõ ïðàâ èíâàëèäîâ (ñòàòüè 5-30 Êîí-
âåíöèè): ðàâåíñòâî è íåäèñêðèìèíàöèÿ;  æåí-
ùèíû-èíâàëèäû; äåòè-èíâàëèäû; ïðîñâåòè-
òåëüíî-âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà; äîñòóïíîñòü;
ïðàâî íà æèçíü; ñèòóàöèè ðèñêà è ÷ðåçâû÷àé-
íûå ãóìàíèòàðíûå ñèòóàöèè; ðàâåíñòâî ïåðåä
çàêîíîì; äîñòóï ê ïðàâîñóäèþ; ñâîáîäà è
ëè÷íàÿ íåïðèêîñíîâåííîñòü; ñâîáîäà îò ïû-
òîê è æåñòîêèõ, áåñ÷åëîâå÷íûõ èëè óíèæà-

2 Äîêëàä Âåðõîâíîãî êîìèññàðà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà î õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ
â èññëåäîâàíèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà èíâàëèäîâ (A/HRC/4/75); Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ. Òåìàòè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå Óïðàâëåíèÿ Âåðõîâíîãî êîìèññàðà Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èíôîðìèðîâàí-
íîñòè î Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ (A/HRC/10/48); 7. Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, Óïðàâëåíèå Âåðõîâíîãî êîìèññàðà Îðãàíèçà-
öèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è Ìåæïàðëàìåíòñêèé ñîþç. Îò ñîöèàëüíîé èçîëÿöèè ê ðàâåíñòâó: îñóùåñòâëåíèå ïðàâ èíâàëèäîâ.
Ðóêîâîäñòâî äëÿ ïàðëàìåíòàðèåâ. Æåíåâà, Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, 2007 ã. (Ñåðèÿ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè ¹ 14); 21. The Standard rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (United Nationspublication, Sales No. E.
DPI/1454); 22. UNICEF and the Victor Pineda Foundation. It's about ability: An explanation of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities. New York, UNICEF, 2008; The World Programme of Action concerning disabled Persons was adopted by the General Assembly in its
resolution 37/52 of 3 December 1982. The Programme of Action may be viewed on the United Nations.

3 Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ è ïðèíöèïû ðàçðàáîòêè ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî ïðîáëåìå èíâàëèäíîñòè (ÎÎÍ), 2001  ã. URL: http://unstats.un.org/
unsd/publication/SeriesY/SeriesY_10r.pdf

4 Ðóêîâîäñòâî äëÿ íàáëþäàòåëåé â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà. Ñåðèÿ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ¹ 17 «Íàáëþäåíèå
çà îñóùåñòâëåíèåì Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ», Íüþ-Éîðê è Æåíåâà, 2010 ã. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/

Disabilities_training_17RU.pdf
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þùèõ äîñòîèíñòâî âèäîâ îáðàùåíèÿ è íàêà-
çàíèÿ; ñâîáîäà îò ýêñïëóàòàöèè, íàñèëèÿ è
íàäðóãàòåëüñòâà; çàùèòà ëè÷íîé öåëîñòíîñòè;
ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ è ãðàæäàíñòâî; ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé îáðàç æèçíè è âîâëå÷åííîñòü â
ìåñòíîå ñîîáùåñòâî; èíäèâèäóàëüíàÿ ìî-
áèëüíîñòü; ñâîáîäà âûðàæåíèÿ ìíåíèé è
óáåæäåíèé è äîñòóï ê èíôîðìàöèè; íåïðè-
êîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé æèçíè; óâàæåíèå
äîìà è ñåìüè; îáðàçîâàíèå; çäîðîâüå; àáèëè-
òàöèÿ è ðåàáèëèòàöèÿ; òðóä è çàíÿòîñòü; äîñ-
òàòî÷íûé æèçíåííûé óðîâåíü è ñîöèàëüíàÿ
çàùèòà; ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé è îáùå-
ñòâåííîé æèçíè; ó÷àñòèå â êóëüòóðíîé æèçíè,
ïðîâåäåíèè äîñóãà è îòäûõà è çàíÿòèè
ñïîðòîì. Âàæíî, ÷òî â äîêëàäå ñòðàíû - ó÷à-
ñòíèêà Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ íåîá-
õîäèìî îòðàçèòü ðåàëèçàöèþ âñåõ âûøåïåðå-
÷èñëåííûõ ïðàâ èíâàëèäîâ.

Àíàëèç îñíîâíûõ ñòàòåé Êîíâåíöèè ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü íåñêîëüêî âûâîäîâ. Âî-ïåðâûõ,
ñòàòüè Êîíâåíöèè ïðàêòè÷åñêè íå ñîäåðæàò
óêàçàíèå íà êîíêðåòíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ïî-
êàçàòåëè, êîòîðûå íåîáõîäèìî èçìåðÿòü â ðå-
æèìå ìîíèòîðèíãà. Âî-âòîðûõ, âûïîëíåíèå
÷àñòè ñòàòåé âîîáùå íå ìîæåò áûòü èçìåðè-
ìî ñ ïîìîùüþ ñòàòèñòè÷åñêîãî èíñòðóìåí-
òàðèÿ (â ÷àñòíîñòè, ñòàòüè 10, 12, 14-16, 18, 22
Êîíâåíöèè).  Â-òðåòüèõ, âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè âûáîðî÷íûõ
îáñëåäîâàíèé è ïðîâåäåíèÿ  ñïåöèàëèçèðî-

âàííîãî âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ î ïîëî-
æåíèè è óñëîâèé æèçíè èíâàëèäîâ.

Ìåòîäû ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â

ôîðìèðîâàíèè ìîäåëè ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ

èíâàëèäîâ. Àíàëèç çàðóáåæíîé ïðàêòèêè ïîêà-
çàë, ÷òî â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñóùåñòâóþò ñâîè
îñîáåííîñòè ïî îðãàíèçàöèè ìîäåëè ìîíè-
òîðèíãà ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ, íî â öåëîì
îíè êîìáèíèðóþò ðàçëè÷íûå ìåòîäû ñòàòè-
ñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ: ãîñóäàðñòâåííóþ
ñòàòèñòèêó, ïåðåïèñè è âûáîðî÷íûå íàáëþ-
äåíèÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò, â ÷àñòíîñòè, àíàëèç
îïûòà ðÿäà ñòðàí (Âåëèêîáðèòàíèè5, Ãåðìà-
íèè6, Øâåöèè7, Àâñòðàëèè8 è äðóãèõ) â îáëàñ-
òè ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ èí-
âàëèäîâ.

Ïîñëåäíÿÿ ðåäàêöèÿ Ïðèíöèïîâ è ðåêî-
ìåíäàöèé ÎÎÍ â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ ïå-
ðåïèñåé íàñåëåíèÿ è æèëèùíîãî ôîíäà9 ñî-
äåðæèò äåâÿòü òåìàòè÷åñêèõ áëîêîâ âîïðî-
ñîâ, ðåêîìåíäóåìûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ. Áëîê ¹ 8 ïîñâÿùåí âîïðî-
ñàì îá èíâàëèäíîñòè. Èñïîëüçîâàííàÿ ïðè
åãî ðàçðàáîòêå êîíöåïöèÿ èíâàëèäíîñòè îñ-
íîâûâàåòñÿ íà Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêà-
öèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îãðàíè÷åíèé æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè è çäîðîâüÿ (ÌÊÔ) è ðàáîòàõ Âà-
øèíãòîíñêîé ãðóïïû ïî ñòàòèñòêå èíâàëèä-
íîñòè, ÿâëÿþùèõñÿ ïîäðàçäåëåíèåì Öåíòðà
ïî êîíòðîëþ è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé

5 Äàííûå ïåðåïèñè 2011 ã., îïóáëèêîâàííûå Óïðàâëåíèåì íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè (Office for National Statistics); âûáîðî÷íûå èññëåäîâàíèÿ,
ïîñâÿùåííûå ïðîáëåìàì èíâàëèäíîñòè; Îò÷åò î ñòàòèñòèêå èíâàëèäíîñòè Óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì èíâàëèäíîñòè (Office for Disability Issues);
Èññëåäîâàíèå «Âîñïîëíÿÿ ïîòåíöèàë: ïîñòðîåíèå áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ èíâàëèäíîñòè â Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñòâå»; Ñòàòèñòèêà èññëåäî-
âàíèÿ «Îáñëåäîâàíèå æèçíåííûõ âîçìîæíîñòåé» (Life Opportunities Survey); Îò÷åòû î ïðîãðàììàõ «Ïóòè ê ðàáîòå» (Pathways to Work) è «Öåíèì
çàíÿòîñòü ñåé÷àñ» (Valuing Employment Now); Ñòàòèñòèêà áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè «Ïàïâîðò Òðàñò» (Papworth Trust); Íàáëþäåíèå çà
ïðàâàìè èíâàëèäîâ (Disability Rights Watch UK); Îáñëåäîâàíèå ðåñóðñîâ ñåìåé (Family Resources Survey); Îáñëåäîâàíèå æèçíåííûõ âîçìîæíîñòåé
(Life Opportunities Survey); Îáñëåäîâàíèå ðàáî÷åé ñèëû (Labor Force Survey); Ñáîð äàííûõ î äåòÿõ-èíâàëèäàõ äëÿ ñëóæá ïîìîùè äåòÿì
(Disability data collection for children's services); Èíäèâèäóàëüíûå áþäæåòû äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè (Individual budgets  for  families with

disabled children); Îò÷åò Ñëóæáû ïî ïåíñèÿì, èíâàëèäíîñòè è óõîäó (Pension, Disability and Carers Service) 2009/10 ãã.
6 Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà, ïóáëèêóåìàÿ íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (Statistisches Bundesamt Deutschland); Ìèêðîïå-

ðåïèñü íàñåëåíèÿ (Mikrozensus);  Äàííûå, ïóáëèêóåìûå â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîãî ìîíèòîðèíãà çäîðîâüÿ (Federal health monitoring); Îò÷åò èññëå-
äîâàíèÿ î ëþäÿõ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè (Schwerbehinderte Menschen); Èññëåäîâàíèå» Àêòèâíîå âêëþ÷åíèå ìîëîäûõ ëþäåé ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ èëè ïðîáëåìàìè ñî çäîðîâüåì» Íàöèîíàëüíûé îò÷åò (2012) (Active inclusion of young people with disabilitiesor health problems).

7  Äàííûå î ïîëó÷àòåëÿõ ïîñîáèé ïî èíâàëèäíîñòè (ïî ïîëó, âîçðàñòó, ñóììå âûïëàò), à òàêæå àâòîìîáèëüíûõ ïîñîáèé  è ðàçëè÷íîé ïîìîùè,
ïóáëèêóåìûå ãîñóäàðñòâåííûì àäìèíèñòðàòèâíûì àãåíòñòâîì - Ñòàòèñòèêà Øâåöèè (Statistics Sweden); Ñòàòèñòèêà, îòíîñÿùàÿñÿ ê ëèöàì ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ Øâåäñêîãî íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ (Swedish National Instituteof Public
Health); Èññëåäîâàíèå ïîâðåæäåíèé è èíâàëèäíîñòè â 2002-2010 ãã. (Research on impairment and disability 2002-2010); Ìîíèòîðèíã ïîëèòèêè â
îáëàñòè èíâàëèäíîñòè â Øâåöèè (Monitoring disability policy in Sweden).

8 Ñòàòèñòèêà Àâñòðàëèéñêîãî áþðî ñòàòèñòèêè (Australian Bureau of Statistics); Íàöèîíàëüíîå îáñëåäîâàíèå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ (National Survey of Mental Health and Wellbeing (SMHWB)); Îáñëåäîâàíèå èíâàëèäîâ, ïîæèëûõ è óõîäà çà íèìè (Survey of Disability,
Ageing and Carers  (SDAC)); Ñòàòèñòèêà Äåïàðòàìåíòà ïî âîïðîñàì çäîðîâüÿ è ñòàðåíèÿ (Department of  Health and Ageing); Ñòàòèñòèêà Àâñòðàëèé-
ñêîãî èíñòèòóòàçäîðîâüÿ è áëàãîñîñòîÿíèÿ (Australian Institute of Health and Welfare); Ñòàòèñòèêà Äåïàðòàìåíòà ñåìåé è ñîîáùåñòâ (Department for
Families and Communities).

9  Ïðèíöèïû è ðåêîìåíäàöèè â îòíîøåíèè ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ è æèëîãî ôîíäà. Âòîðîå ïåðåñìîòðåííîå èçäàíèå. Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ
Íàöèé. Íüþ-Éîðê, 2009. URL: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2r.pdf

10 Washington Group/Budapest Initiative/UNESCAP/UNICEF Question Development Matrix. URL: http://www.cdc.gov/nchs/data/
washington_group/WG_matrix_2013.pdf
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(CDC)10. Óñèëèÿìè ýòîé ãðóïïû ñôîðìóëèðî-
âàí ðÿä íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ îöåíêè çäîðîâüÿ â ðàìêàõ ïåðåïèñåé:

- ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì ñ ó÷å-
òîì ïîòðåáíîñòåé ëþäåé ñ ôóíêöèîíàëüíû-
ìè íàðóøåíèÿìè â óñëóãàõ: æèëüå, òðàíñïîð-
òå, âñïîìîãàòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ, ïðîôåññè-
îíàëüíîì óõîäå, äîëãîñðî÷íîì óõîäå è ò. ä.;

- ìîíèòîðèíã óðîâíÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè
îãðàíè÷åíèé: îöåíêà è àíàëèç òåíäåíöèé;

- îöåíêà íåðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïîëíîöåííîé ñîöèàëüíîé æèçíè
ñðåäè íàñåëåíèÿ ñ ôóíêöèîíàëüíûìè íàðó-
øåíèÿìè11.

Äîñòèæåíèå ïîñëåäíåé öåëè ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå ðåàëèñòè÷íûì èìåííî ñ ïîìî-
ùüþ ïåðåïèñåé.

Â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå âûáîðî÷íûå
îáñëåäîâàíèÿ ëèö ñ èíâàëèäíîñòüþ ïî ñâî-
èì öåëÿì äåëÿòñÿ íà äâà òèïà: îáùåíàñåëåí-
÷åñêèå îïðîñû, ïîçâîëÿþùèå âûäåëèòü ðåñ-
ïîíäåíòîâ-èíâàëèäîâ è ðåñïîíäåíòîâ-íå
èíâàëèäîâ, è ñïåöèàëèçèðîâàííûå îïðîñû.
Ïåðâûé òèï îïðîñîâ â áîëüøåé ñòåïåíè íî-
ñèò ñîöèàëüíûé õàðàêòåð, òàê êàê îí ïîçâî-
ëÿåò ñðàâíèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ïî øèðî-
êîìó ñïåêòðó êðèòåðèåâ. Âòîðîé òèï îïðî-
ñîâ äàåò âîçìîæíîñòü áîëåå äåòàëüíî ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ èíâàëèäîâ,
îöåíèòü èõ îãðàíè÷åíèÿ è ïîòðåáíîñòè.

Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò çíà÷èìîñòü äëÿ
êîìïëåêñíîé îöåíêè ïîëîæåíèÿ ëèö ñ èí-
âàëèäíîñòüþ òàêèõ ìåæäóíàðîäíûõ îáñëåäî-
âàíèé, êàê ESS (Åâðîïåéñêîå ñîöèàëüíîå
îáñëåäîâàíèå), Eurobarometer (Åâðîáàðî-
ìåòð), EVS (Åâðîïåéñêîå îáñëåäîâàíèå öåí-
íîñòåé), IISP (Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîãðàììà ñî-
öèàëüíûõ èññëåäîâàíèé), SHARE (Îáñëåäî-
âàíèå çäîðîâüÿ, ñòàðåíèÿ è âûõîäà íà ïåí-
ñèþ), GGS (Ïîêîëåíèÿ è ãåíäåð), èñïîëüçî-
âàíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñïåöèôè-
êó ñîáëþäåíèÿ ïðàâ èíâàëèäîâ è èìåþùèå-
ñÿ âîçìîæíîñòè â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, çàíÿ-

òîñòè, êóëüòóðíîé âîâëå÷åííîñòè, äîñòàòî÷-
íîñòü äîõîäîâ è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, îñî-
áåííîñòè ìèãðàöèè è ìîáèëüíîñòè, íàëè÷èå
äèñêðèìèíàöèè [1].

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå îïðîñû, êàê ïðàâè-
ëî, ñîäåðæàò øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ î ñî-
ñòîÿíèè çäîðîâüÿ è ñòåïåíè îãðàíè÷åíèé
ðåñïîíäåíòà. Âàøèíãòîíñêàÿ ãðóïïà ïî ñòà-
òèñòèêå èíâàëèäíîñòè ðàçðàáîòàëà ìàòðèöó
âîïðîñîâ î ïîëîæåíèè èíâàëèäîâ, íà îñíî-
âå êîòîðûõ âîçìîæíî ôîðìèðîâàíèå âîïðî-
ñîâ î ïîëîæåíèè èíâàëèäîâ â õîäå âûáîðî÷-
íûõ îáñëåäîâàíèé12. Ìàòðèöà ðàññ÷èòàíà íà
ñîñòàâëåíèå âîïðîñíèêîâ îáñëåäîâàíèé è
ïðåæäå âñåãî íàöåëåíà íà èçìåðåíèå ñïî-
ñîáíîñòåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíäèâèäà, åãî
ñïîñîáíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ìèêðîñðå-
äå (åãî ïîòðåáíîñòè â ñïåöèàëüíîì îáîðó-
äîâàíèè è ïðèñïîñîáëåíèÿõ; ïîìîùè îêðó-
æàþùèõ); âêëþ÷àåò ìîäóëü î æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè äåòåé è ðàçâèòèè èíâàëèäíîñòè, à òàê-
æå ìîäóëü î âçàèìîäåéñòâèè ñ ìåçî-ñðåäîé,
ñ êîòîðîé âçàèìîäåéñòâóåò ÷åëîâåê (òðàíñ-
ïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ôèçè÷åñêèå áàðüå-
ðû ñðåäû; ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã íà ìåñòíîì
óðîâíå, îòíîøåí÷åñêèå áàðüåðû). Ðóêîâîäÿ-
ùèå óêàçàíèÿ è ïðèíöèïû ðàçðàáîòêè ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî ïðîáëåìå èíâàëèäíî-
ñòè (ÎÎÍ) àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà íåîá-
õîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ â äîìîõîçÿéñòâàõ è â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ìíîãèå ôå-
äåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñîáèðàþò ñâåäåíèÿ îá èíâàëèäàõ è ñâÿçàííûõ
ñ íèìè ïðîöåññàõ. Ïåðå÷åíü äåéñòâóþùèõ
ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî âîïðî-
ñàì èíâàëèäèçàöèè äîñòàòî÷íî îáøèðåí13.

Âñåãî â ñáîðå è îáðàáîòêå  äàííûõ ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ ôîðì ó÷àñòâóþò 10 ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè: Ìèíçäðàâ
Ðîññèè - 8 ôîðì; Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè - 10
ôîðì; Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè - 15 ôîðì; Ìèí-
ñâÿçü Ðîññèè - 1 ôîðìà; Ìèíñïîðò Ðîññèè -

11 Íàöèîíàëüíûé öåíòð ñòàòèñòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ. URL: http://www.cdc.gov/nchs/washington group.htm
12 Washington Group/Budapest Initiative/UNESCAP/UNICEF Question Development Matrix. URL: http://www.cdc.gov/nchs/data/

washington_group/WG_matrix_2013.pdf
13 ¹ 19 «Ñâåäåíèÿ î äåòÿõ-èíâàëèäàõ»; ¹ 30 «Ñâåäåíèÿ î ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè»; ¹ 41 «Ñâåäåíèÿ î äîìå ðåáåíêà»; ¹ 47 «Ñâåäåíèÿ

î ñåòè è äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé»; ¹ 3-ñîáåñ (ñâîäíàÿ); ¹ 6-ñîáåñ; ¹ 5-ñîáåñ; ¹ 11-ÍÊ; ¹ 12-ÍÊ; ¹ 13-ÍÊ; ¹ 14-ÍÊ;
¹ 1-ÄÌØ; ¹ 6-ÍÊ; ¹ 7-ÍÊ; ¹ 8-ÍÊ; ¹ 9-ÍÊ; ¹ 1 (ïðîôòåõ); ¹ 103-ÐÈÊ; ¹ 1-ÍÄ; ¹ 76-ÐÈÊ; ¹ Ä-13; ¹ Ä-4; ¹ Ä-9; ¹ ÎØ-
1; ¹ Ä-11; ¹ 1-ÎÄ; ¹ ÂÏÎ-1; ¹ ÂÏÎ-2; ¹ ÑÏÎ-2; ¹ ÑÏÎ-1; ¹ 18-ñâÿçü; ¹ 3-ÀÔÊ; ¹ 1-ÌÅÒÐÎ; ¹ 1-ÝÒÐ; ¹ 7-À (ñîáåñ); ¹ 7-
Ä (ñîáåñ); ¹ 7-Ô (ñîáåñ); ¹ 7-ñîáåñ; ¹ 1-ÈÄÎ; ¹ 1-ñîáåñ (ÒÑÐ); ¹ 1-èíâàëèäû (çàíÿòîñòü); ¹ 1-ñîöêîíòðàêò; ¹ 1-ÅÄÂ; ¹ 94-ÏÅÍÑÈÈ;
¹ 1-ÄÎÏ; ¹ 1 êàäðû; ¹ 1-ÎË; ¹ 3-ñîöïîääåðæêà; ¹ 4-æèëôîíä; ¹ 65-àâòîòðàíñ; ¹ 85-Ê; ¹ 2-ñîöïîääåðæêà; ¹ 1-Ç; ¹ 2-Ò (òðóäîóñò-
ðîéñòâî); ¹ 12; ¹ 1-ÏÊ; ¹ 1-ÊÑÐ; ¹ 1-òóðôèðìà; ¹ 1-ñîöêîíòðàêò.
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1 ôîðìà; Ìèíòðàíñ Ðîññèè - 2 ôîðìû; Ìèíò-
ðóä Ðîññèè - 9 ôîðì; Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè - 2 ôîðìû; Ðîññòàò - 11
ôîðì; Ðîñòðóä - 1 ôîðìà.

Ñèñòåìà ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õà-
ðàêòåðèçóþùèõ ïîëîæåíèå èíâàëèäîâ â Ðîñ-
ñèè, ôîðìèðóåìàÿ Ðîññòàòîì è  ïîçâîëÿþùàÿ
îöåíèòü ïðîäâèæåíèå â âûïîëíåíèè ïîëî-
æåíèé Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ è íà-
öèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ â èíòå-
ðåñàõ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

×àñòü I. Èíäèêàòîðû, õàðàêòåðèçóþùèå ïî-
ëîæåíèå èíâàëèäîâ

Ðàçäåë 1.1. Óðîâåíü èíâàëèäèçàöèè;
Ðàçäåë 1.2. Ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà;
Ðàçäåë 1.3. Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà èíâàëèäîâ;
Ðàçäåë 1.4. Îáðàçîâàíèå èíâàëèäîâ;

Ðàçäåë 1.5. Òðóä è çàíÿòîñòü èíâàëèäîâ;
Ðàçäåë 1.6. Æèëèùíûå óñëîâèÿ èíâàëèäîâ;
Ðàçäåë 1.7. Ñàìîñòîÿòåëüíûé îáðàç æèçíè

è âîâëå÷åííîñòü â ìåñòíîå ñîîáùåñòâî;
Ðàçäåë 1.8. Çäðàâîîõðàíåíèå.
×àñòü II. Èíäèêàòîðû ïî ðåçóëüòàòàì «Ñî-

öèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ
(ìèêðîïåðåïèñü íàñåëåíèÿ) 2015 ãîäà» (ïî
ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëó, âîç-
ðàñòó, ãðóïïàì èíâàëèäíîñòè).

Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â îöåíêå âûïîëíå-

íèÿ ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ è çà-

êîíîäàòåëüíûõ ìåð â èíòåðåñàõ èíâàëèäîâ. Ïîêà-
çàòåëè, ñîáèðàåìûå â ðàìêàõ äàííîé ñèñòå-
ìû, ïîçâîëÿþò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îõà-
ðàêòåðèçîâàòü âûïîëíåíèå ñòàòåé Êîíâåíöèè
(ñì. òàáëèöó 1).

Òàáëèöà 1

Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîíèòîðèíãà Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ

Статья Конвенции Группы показателей 

Статья 5. Равенство и 
недискриминация;  
Статья 6. Женщины-
инвалиды 

Данные о численности инвалидов  и их социально-демографические характеристики (пол, возраст, смертность , 
распространенность и вероятность инвалидности) 

Статья 7. Дети-инва-
лиды 

Данные о численности детей-инвалидов и  учреждениях образования, культуры, спорта, здравоохранения и досуга,  
оказывающих услуги детям -инвалидам  

Статья 9. Доступность Данные о доступности   учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и досуга, оказывающих услуги 
инвалидам 

Статья 19. Самостоя-
тельный образ жизни 
и вовлеченность в 
местное сообщество 
 

Данные о численности  инвалидов, способных вести активный  образ;  численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и  инвалидов , систематически занимающихся физкультурой и спортом;  численности 
инвалидов, являющихся  членами каких-либо общественных, добровольных или благотворительных организаций 
(движений); численности  инвалидов, посещавших за последние 12 месяцев  какое-либо культурно-развлекательное 
мероприятие. 
Количество спортивных сооружений, оказывающих услуги лицам с  ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам. 
Число мероприятий, проведенных учреждениями культуры (по типам учреждений), доступных для  лиц с нарушением: 
зрения , слуха, опорно-двигательного аппарата. 
Количество организаций и общественных объединений  инвалидов 

Статья 21. Свобода 
выражения мнения и 
убеждений и доступ к 
информации 

Данные о численности  инвалидов, имеющих возможность для выхода в Интернет 
 

Статья 24.  Образова-
ние 
 

Данные о численности детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (разных ступеней образования, в том числе дополнительное 
профессиональное образование), получающих образование на дому  и об образовательных организациях. 
Данные о численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся  в 
различных объединениях (кружках, секциях, клубах) дополнительного образования, и об учреждениях допол-
нительного образования . 
Данные о  детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и характеристика  данных учреждений. 
Уровень образования  инвалидов. 
Число образовательных организаций разного уровня и численность обучающихся  детей-инвалидов. 
Численность детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья , занимающихся в различных 
объединениях (кружках, секциях, клубах) 

Статья 25. Здоровье 
 

Данные о численности инвалидов, состоящих на учете в ЛПУ и о численности инвалидов, размещенных в санаторно-
курортных учреждениях. 
Данные о численности и уровне первичной инвалидности по  полу, возрасту , группам инвалидности, классам 
заболеваний; показатели повторного освидетельствования и бессрочной инвалидности; данные об установлении 
инвалидности детям  в возрасте до 18 лет. 
Данные о возрастной структуре населения, имеющего хронические заболевания , ограничивающие жизнедеятельность 
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14 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 1297 «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà 2011-2020 ãîäû». URL: http://government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Bmijjyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf

Ìîíèòîðèíã ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ â Ðîñ-
ñèè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñ ó÷åòîì îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿòûõ â ïîñëåäíèå ãîäû
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ è ïðîãðàììíûõ
ìåð â îòíîøåíèè èíâàëèäîâ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà 2011-2020
ãîäû, óòâåðæäåííàÿ  Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 äåêàá-
ðÿ 2015 ã. ¹ 129714, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíâåí-
öèåé î ïðàâàõ èíâàëèäîâ ïðåäóñìàòðèâàåò
ðåøåíèå ðÿäà ïåðâîñòåïåííûõ âîïðîñîâ,
ñðåäè êîòîðûõ îñíîâíûìè ÿâëÿþòñÿ:

- ôîðìèðîâàíèå äîñòóïíîé ñðåäû;
- ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû êîì-

ïëåêñíîé ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè èíâà-
ëèäîâ.

Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïîêàçàòåëè, êîòîðûå
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè âûïîëíåíèÿ äàííîé Ïðîãðàììû

ïåðåñåêàþòñÿ ñ òåìè, êîòîðûå ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû â õîäå ìîíèòîðèíãà Êîíöåï-
öèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ. Îöåíêà ýôôåêòèâíî-
ñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðîèçâîäèòñÿ â
äâà ýòàïà è  ñ âûäåëåíèåì òðåõ ïîäïðîãðàìì,
âõîäÿùèõ â Ïðîãðàììó:

- «Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äîñòóïíîñòè
ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ è óñëóã â ïðèîðèòåò-
íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ» (21
ïîêàçàòåëü);

- «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû êîìïëåê-
ñíîé ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè èíâàëèäîâ»
(15 ïîêàçàòåëåé);

- «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû»
(11 ïîêàçàòåëåé).

Íà âòîðîì ýòàïå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ïðîâîäèòñÿ ñâîäíàÿ îöåíêà åå ýôôåêòèâíî-
ñòè, îñíîâàííàÿ íà àíàëèçå ñòåïåíè äîñòèæå-
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Статья Конвенции Группы показателей 

Статья 26. Абилита-
ция и реабилитация 

Данные об обеспеченности   инвалидов техническими средствами реабилитации  и услугами 

Статья 27. Труд и 
занятость 
 

Данные о работающих инвалидах (взрослых), состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации; о численности инвалидов, обратившихся в службу занятости за содействием  в  поиске подходящей работы и 
нашедших работу  (доходное занятие) с помощью служб занятости;  данные об оборудованных (оснащенных) рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов; о трудоустройстве инвалидов в счет квот;  профессиональной ориентации и 
профессиональном обучении инвалидов; уровне экономической активности и  безработицы лиц, имеющих 
инвалидность. 
Данные об удовлетворенности работой  работающих инвалидов, удовлетворенных своей работой. 
Данные об инвалидах,   выполняющих работу не соответствующую полученной  специальности 

Статья 28.  Достаточ-
ный жизненный уро-
вень и социальная 
защита 
 

Данные об основных источниках средств к существованию населения с хроническими заболеваниями, 
ограничивающими жизнедеятельность. 
Данные о размере назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации; о численности инвалидов, получающих ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) за счет средств 
федерального бюджета Российской Федерации и региональных бюджетов и размере назначенных выплат; данные о 
численности инвалидов , находящихся  на постоянном постельном режиме, обслуживающихся  в стационарных 
учреждениях социального обслуживания  для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), и число 
стационарных учреждений социального обслуживания; данные об инвалидах,  обслуживаемых отделениями 
социального обслуживания на  дому ; данные о детях-инвалидах, отдохнувших в  детских оздоровительных лагерях; 
данные об уровне денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов; данные о численности  семей , 
имеющие в  составе инвалидов, получивших государственную социальную помощь на основании социального 
контракта;  данные о размере жилой площади домохозяйств, имеющего в своем составе инвалидов и о жилищных 
условиях домохозяйств; данные о числе семей инвалидов, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 
условия . 
Данные о соотношении размера пенсии по инвалидности с размером  заработной  платы, прожиточным  минимумом.  
Уровень денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов, в среднем  на домохозяйство 
Данные об инвалидах,  указавших на наличие проблем, связанных с условиями проживания в своем населенном пункте 

Статья 29. Участие в 
политической и  обще-
ственной  жизни 

Данные об инвалидах, являющихся членами каких-либо общественных, добровольных или благотворительных 
организаций (движений), и об общественных объединениях инвалидов 

Статья 30. Участие в 
культурной жизни, 
проведении досуга и 
отдыха и занятии  
спортом 
 

Данные о численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся  в 
различных объединениях (кружках, секциях, клубах), и о числе учреждений дополнительного образования и спорта; 
данные о количестве культурно-зрелищных мероприятий с участием  инвалидов и лиц с ОВЗ; данные о численности лиц 
с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 
Данные об инфраструктуре учреждений культуры, искусства и досуга, оказывающих услуги инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями  здоровья 
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íèÿ öåëåé è ðåøåíèÿ çàäà÷ Ïðîãðàììû ñ ó÷å-
òîì ðåçóëüòàòîâ ïîäïðîãðàìì. Â Ïðîãðàììå
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ðåçóëüòàòèâíîñòè åå ðå-
àëèçàöèè óòâåðæäåíî âîñåìü öåëåâûõ èíäè-
êàòîðîâ, ïðèçâàííûõ îõàðàêòåðèçîâàòü ñòå-
ïåíü ñîçäàíèÿ ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è
èíñòèòóöèîíàëüíûõ óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ èíòåãðàöèè èíâàëèäîâ â îáùåñòâî è ïî-
âûøåíèþ óðîâíÿ èõ æèçíè.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí»
íà 2013-2020 ãîäû, óòâåðæäåííàÿ Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 15 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 296, íàïðàâëåíà
íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè
ãðàæäàí - ïîëó÷àòåëåé ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Äåòàëüíûé àíàëèç âñåõ èíäèêàòîðîâ
ïîêàçàòåëåé ïîäïðîãðàìì âûÿâèë íàëè÷èå
ñðåäè íèõ ëèøü äâóõ, íåïîñðåäñòâåííî îòðà-
æàþùèõ ïîëîæåíèå èíâàëèäîâ:

- óäåëüíûé âåñ çäàíèé ñòàöèîíàðíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæ-
äàí ïîæèëîãî âîçðàñòà, èíâàëèäîâ (âçðîñëûõ
è äåòåé), ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æè-
òåëüñòâà è çàíÿòèé, òðåáóþùèõ ðåêîíñòðóê-
öèè, çäàíèé, íàõîäÿùèõñÿ â àâàðèéíîì ñî-
ñòîÿíèè, âåòõèõ çäàíèé îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
çäàíèé ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà, èíâàëèäîâ (âçðîñëûõ è äåòåé), ëèö áåç îï-
ðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé -
ïîêàçàòåëü 5 ïîäïðîãðàììû 2 «Ìîäåðíèçà-
öèÿ è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ»;

- óäåëüíûé âåñ äåòåé-èíâàëèäîâ, ïîëó÷èâ-
øèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ,
â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé-èíâàëèäîâ - ïî-
êàçàòåëü 10 ïîäïðîãðàììû 3 «Ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüè è äå-
òåé».

Çàêîí «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 181-ÔÇ áûë ïðè-
íÿò â 1995 ã., è ñ òåõ ïîð ïðåòåðïåë íåìàëî
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, ïðåæäå âñåãî ñ
ó÷åòîì ïîäïèñàíèÿ è ðàòèôèêàöèè Ðîññèåé
Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ (â 2008 è
2012 ã. ñîîòâåòñòâåííî). Äàííûé Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí íàöåëåí íà çàêîíîäàòåëüíîå çàê-

ðåïëåíèå îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
â îáëàñòè ñîöèàëüíîé çàùèòû èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàêîí îõâàòûâàåò
âñå ñòîðîíû æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ
ðàçëè÷íûõ ãðóïï, â òîì ÷èñëå è äåòåé-èíâà-
ëèäîâ: ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå, äåÿòåëüíîñòü ìåäèêî-ñîöè-
àëüíîé ýêñïåðòèçû, äîñòóïíîñòü îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Çàêîí ðå-
ãóëèðóåò çàíÿòîñòü èíâàëèäîâ, ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå, ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå.

Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ èíôîðìàöèè äëÿ ìîíè-
òîðèíãà çàêîíà ¹ 181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çà-
ùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
óæå ñîáèðàåòñÿ â ôîðìàõ ðîññèéñêîé ñòàòè-
ñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, îäíàêî åå íåîáõîäè-
ìî äîïîëíèòü ïðåæäå âñåãî äàííûìè âûáî-
ðî÷íûõ èññëåäîâàíèé, êàñàþùèõñÿ íàðóøå-
íèé ïðàâ èíâàëèäîâ, îöåíêè äîñòóïíîñòè
ñðåäû è èõ óäîâëåòâîðåííîñòè ðàçëè÷íûìè
àñïåêòàìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 442-ÔÇ «Îá îñíîâàõ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» áûë ïðèíÿò 23 äåêàáðÿ
2013 ã. è èìååò ñâîåé öåëüþ îïðåäåëèòü ïðà-
âîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ýêîíîìè÷åñêèå
îñíîâû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïîëíîìî-
÷èÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíûõ óñëóã. Ñî-
áëþäåíèå ñòàòåé äàííîãî çàêîíà ñâÿçàíî ñ
âûïîëíåíèåì ðÿäà ñòàòåé Êîíâåíöèè î ïðà-
âàõ èíâàëèäîâ, ïðåæäå âñåãî ñî ñòàòüÿìè 6
«Æåíùèíû-èíâàëèäû», 7 «Äåòè-èíâàëèäû»,
9 «Äîñòóïíîñòü», 25 «Çäîðîâüå», 26 «Àáèëè-
òàöèÿ è ðåàáèëèòàöèÿ», 27 «Òðóä è çàíÿòîñòü».

Ñòàòèñòèêà â îöåíêå ìàñøòàáîâ è ïàðà-

ìåòðîâ èíâàëèäíîñòè â Ðîññèè. Ñîáèðàåìàÿ
ñèñòåìîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè èí-
ôîðìàöèÿ ïîçâîëÿåò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îõàðàêòåðèçîâàòü ñèòóàöèþ ñ ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòüþ èíâàëèäíîñòè â Ðîññèè15. Ñîêðàùàåò-
ñÿ ÷èñëåííîñòü èíâàëèäîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷å-
òå â ñèñòåìå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè - ê íà÷àëó 2016 ã. ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2011 ã. îíà  ñîêðàòèëàñü íà 3,5% (ñì.
òàáëèöó 2).

15 Îôèöèàëüíûå äàííûå Ðîññòàòà. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
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Ñîêðàùåíèå â íàèáîëüøåé ñòåïåíè êîñ-
íóëîñü èíâàëèäîâ I è II ãðóïï - íà 17,1% è
14,5% ñîîòâåòñòâåííî. ×èñëåííîñòü æå èíâà-
ëèäîâ III ãðóïïû, à òàêæå èíâàëèäîâ ñ äåò-
ñòâà è äåòåé-èíâàëèäîâ, íàïðîòèâ, óâåëè÷è-
ëàñü - íà 20,3%, 17,6 è 14,0% ñîîòâåòñòâåííî.
Ïîäîáíàÿ äèíàìèêà îáóñëîâëåíà, ñ îäíîé
ñòîðîíû, óñèëåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêîé ñî-
ñòàâëÿþùåé â ñôåðå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã è áîëåå ðàííèì âûÿâëåíèåì îãðàíè÷å-
íèé çäîðîâüÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, - ïðàâèëà-
ìè óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè è êðèòåðèÿ-
ìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ ýêñïåðòíûõ êîìèññèé
(ÌÑÝÊ).

Ñðåäè èíâàëèäîâ áîëüøàÿ ÷àñòü - æåíùè-
íû. Îäíàêî æåíñêèé ïåðåâåñ â ñòðóêòóðå èí-
âàëèäîâ  íåñêîëüêî ñîêðàùàåòñÿ â ïîñëåäíèå
ãîäû: åñëè íà íà÷àëî 2014 ã. íà 1000 æåíùèí-
èíâàëèäîâ ïðèõîäèëîñü 730 ìóæ÷èí, òî ê íà-
÷àëó 2016 ã. ñîîòíîøåíèå èçìåíèëîñü äî 739
ìóæ÷èí íà 1000 æåíùèí. Æåíñêèé ïåðåâåñ
ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ëèö ñòàðøèõ âîçðàñòîâ:
ñðåäè èíâàëèäîâ ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî
âîçðàñòà íà 1000 æåíùèí ïðèõîäèòñÿ 474 ìóæ-
÷èíû (2016 ã.), ÷òî îáóñëîâëåíî áîëåå íèçêîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè ìóæ÷èí. Äëÿ ëèö
áîëåå ìîëîäûõ âîçðàñòîâ, êàê  äëÿ äåòåé-èí-
âàëèäîâ, òàê è äëÿ ëþäåé òðóäîñïîñîáíîãî

âîçðàñòà, õàðàêòåðåí çíà÷èòåëüíûé ïåðåâåñ
ìóæ÷èí ñðåäè èíâàëèäîâ. Òàê, íà 1000 äåòåé -
èíâàëèäîâ æåíñêîãî ïîëà â 2016 ã. ïðèõîäèò-
ñÿ 1309 þíîøåé, íà 1000 æåíùèí  òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà, èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü,
ïðèõîäèòñÿ 1688 ìóæ÷èí. Äàííûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò êàê î õóäøåì ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
ìóæ÷èí, òàê è î ñîöèàëüíîì àñïåêòå äåòñêîé
èíâàëèäíîñòè - þíîøè, èìåþùèå ñòàòóñ èí-
âàëèäà, îñâîáîæäåíû îò ñëóæáû ïî ïðèçûâó
â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ñèë.

Ñðåäè ëèö, âïåðâûå ïðèçíàííûõ èíâàëèäà-
ìè, áîëüøàÿ äîëÿ ïðèõîäèòñÿ íà ñòðàäàþùèõ
çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè -
30,6% è áîëåçíÿìè ñèñòåìû êðîâîîáðàùå-
íèÿ - 31,8% (íà íà÷àëî 2016 ã.). Ïðè ýòîì ïðî-
èçîøëî ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè èíâàëèäîâ,
ñòðàäàþùèõ áîëåçíÿìè êðîâîîáðàùåíèÿ - íà
48,8% ñ 2008 ã., è óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè
èíâàëèäîâ ñ äèàãíîçîì «çëîêà÷åñòâåííûå
íîâîîáðàçîâàíèÿ» - íà  25,3%.

Ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè èíâàëèäîâ ïðî-
èñõîäèò ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ
÷èñëåííîñòè ïåðâè÷íî ïðèçíàííûõ èíâàëèäà-
ìè (çà 2008-2015 ãã. - íà 28,1%). Íàðÿäó ñ
ýòèì, ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëî áþðî ìåäèêî-ñîöè-
àëüíîé ýêñïåðòèçû (çà 2010-2015 ãã. - íà
3,1%.) è ÷èñëåííîñòü âðà÷åé, ðàáîòàþùèõ â
ÌÑÝÊ, - íà 20,7% (ñì. òàáëèöó 3).

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего инва лидов 12866 12843 12738 12608 12589 12418 

в  том числе:        

I группы 1513 1487 1457 1423 1328 1255 

II группы 7074 6850 6624 6384 6266 6049 

III группы  3739 3945 4089 4221 4391 4497 

инвалиды  с детства 892 933 944 969 993 1049 

дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 

 

Òàáëèöà 2

×èñëåííîñòü èíâàëèäîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â ñèñòåìå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ; òûñ. ÷åëîâåê)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число бюро медико-социальной эксп ертизы 1783 1756 1795 1770 1734 1728 
Численность врачей-специалистов, работающих  в бюро 
медико-социальной экспертизы, тыс. человек  5,8 5,6 5 ,5 5 ,2 4,9 4 ,6  

в  том числе на основной работе 4,4 4,4 4 ,1 3 ,9 3,7 3 ,9  
Численность лиц, впервые освидетель ствованных и 
переосвидетельствованных, тыс. человек  3552 3273 3137 2936 2781 2674 

в  том числе для определения  группы  инвалидности 3052 2801 2687 2536 2413 2335 

и з них  признано инвалидами 2847 2593 2487 2342 2216 2111 

 

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû

Òàáëèöà 3
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Ðàñòåò äîëÿ ðàáîòàþùèõ èíâàëèäîâ (â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè èíâàëèäîâ, ñîñòîÿùèõ íà
ó÷åòå â ñèñòåìå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè) - ñ 2011 ã. ê 2016 ã. îíà óâå-
ëè÷èëàñü ñ 17,1 äî 20,5%. Çà òîò æå ïåðèîä
÷èñëåííîñòü èíâàëèäîâ, îáñëóæåííûõ öåíò-
ðàìè (îòäåëåíèÿìè) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, ñîêðàòèëàñü íà 5%, ñïåöèàëèçèðîâàííû-
ìè îòäåëåíèÿìè ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ - íà 67,2%.

Äàííûå âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé Ðîñ-
ñòàòà ïîçâîëÿþò äîïîëíèòü àíàëèç ñèòóàöèè.
Ïî äàííûì Êîìïëåêñíîãî îáñëåäîâàíèÿ óñ-
ëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ çà 2014 ã., 61,1% èí-
âàëèäîâ íèêîãäà íå áûëè â ñàíàòîðíî-êóðîð-
òíîì ó÷ðåæäåíèè. Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåò-
ñÿ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
(70,8%) è ëèö â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå
(73,1%). 44,5% èíâàëèäîâ íå îáðàùàëèñü â
2014 ã. çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, â òîì ÷èñ-
ëå 25,9% èç-çà òîãî, ÷òî «íå ðàññ÷èòûâàþò íà
ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå», 29,0% íå óäîâëåòâî-
ðÿåò ðàáîòà ìåäîðãàíèçàöèè, 20,0% íå ìîãóò
äîáðàòüñÿ äî ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè áåç
ïîñòîðîííåé ïîìîùè, 14,0% áûëî òÿæåëî
äîáðàòüñÿ äî ìåäîðãàíèçàöèè, 14,5% ïîëàãà-
þò, ÷òî «íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå ìîæíî ïîëó-
÷èòü òîëüêî íà ïëàòíîé îñíîâå» è 38,3% ëå-
÷èëèñü ñàìîñòîÿòåëüíî16.

Âîçìîæíîñòè âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé â

ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ.

Êàê ïîêàçàë àíàëèç ñîáèðàåìûõ äàííûõ, âîç-
íèêàåò îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ ìà-
òåðèàëîâ âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé - êàê
âñåãî íàñåëåíèÿ, òàê è ñàìèõ èíâàëèäîâ.

Êðóã ïðîâîäèìûõ â ïîñëåäíèå ãîäû Ðîñ-
ñòàòîì âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé íàñåëå-
íèÿ, èõ ïðîãðàììà ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîîò-
âåòñòâóþùåé âûáîðêè ïîçâîëÿò ïîëó÷èòü
ïðåäñòàâëåíèå î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ, ïðîâîäèòü ìîíèòî-
ðèíã âûïîëíåíèÿ â Ðîññèè Êîíâåíöèè î
ïðàâàõ èíâàëèäîâ, ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ
ñðåäà». Îáðàùåíèå ê òåìå âûáîðî÷íûõ îá-
ñëåäîâàíèé â õîäå ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ
èíâàëèäîâ îáóñëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ ïî-
ëó÷åíèÿ ðÿäà êà÷åñòâåííûõ îöåíîê, õàðàêòå-
ðèçóþùèõ ïîëîæåíèå èíâàëèäîâ â îáùåñòâå,
óäîâëåòâîðåííîñòü öåëåâîé ãðóïïû îêàçûâà-

åìûìè óñëóãàìè, ïîçâîëÿþùèõ óòî÷íèòü îñ-
íîâíûå ãðóïïû ïîòðåáíîñòåé.

Ìèêðîïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2015 ã. âïåð-
âûå ïîçâîëèëà â ðàìêàõ òàêîãî ìàñøòàáíî-
ãî èññëåäîâàíèÿ ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î
íàëè÷èè ó ðîññèÿí õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé, îãðàíè÷èâàþùèõ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü;
ïîòðåáíîñòè â ðåãóëÿðíîé ïîìîùè ñî ñòî-
ðîíû äðóãèõ ëèö äëÿ åæåäíåâíîé äåÿòåëüíî-
ñòè èç-çà îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ; íàëè÷èè
èíâàëèäíîñòè.

Ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ðÿäà
âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé Ðîññòàòà äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ.

1. Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå ïîâåäåí÷åñ-
êèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ñîñòîÿíèå çäîðî-
âüÿ íàñåëåíèÿ (ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü 1
ðàç â 5 ëåò, îõâàò 15 òûñ. äîìàøíèõ õîçÿéñòâ).

2. Âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå íàñåëåíèÿ
ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè (ÎÍÏÇ, îáñëåäîâà-
íèÿ ðàáî÷åé ñèëû) ïðîâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî
ñ îõâàòîì 70 òûñ. ÷åëîâåê.

3. Îáñëåäîâàíèå áþäæåòîâ äîìàøíèõ õî-
çÿéñòâ - ïðîâîäèòñÿ åæåêâàðòàëüíî ñ îõâàòîì
48 òûñ. äîìîõîçÿéñòâ.

4. Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ. Â
2014 ã. äàííîå îáñëåäîâàíèå îõâàòûâàëî 45
òûñ. äîìîõîçÿéñòâ; ñ 2017 ã. ñ ïåðèîäè÷íîñ-
òüþ îäèí ðàç â ïÿòü ëåò ïðåäïîëàãàåòñÿ îõ-
âàòûâàòü îáñëåäîâàíèåì 160 òûñ. äîìàøíèõ
õîçÿéñòâ.

6. Êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå óñëîâèé
æèçíè íàñåëåíèÿ (ÊÎÓÆÍ) ñ 2014 ã. ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü îäèí ðàç â äâà ãîäà, îõ-
âàò ñîñòàâëÿåò 60 òûñ. äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

5. Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå êà÷åñòâà è äî-
ñòóïíîñòè óñëóã â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñ 2015 ã.
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü îäèí ðàç â äâà ãîäà ñ
îõâàòîì 48 òûñ. äîìîõîçÿéñòâ.

6. Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå ðàöèîíà ïèòà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ñ 2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ ïðîâî-
äèòü îäèí ðàç â ïÿòü ëåò ñ îõâàòîì 45 òûñ. äî-
ìàøíèõ õîçÿéñòâ.

7. Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå èñïîëüçîâà-
íèÿ ñóòî÷íîãî ôîíäà âðåìåíè íàñåëåíèåì.

Ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïðàê-
òèêå ìîíèòîðèíãà Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâà-
ëèäîâ âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé ëèö, èìå-

16 Äàííûå Êîìïëåêñíîãî îáñëåäîâàíèÿ óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ14/survey0/index.html
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þùèõ èíâàëèäíîñòü, âûñòóïàåò îòñóòñòâèå
÷åòêèõ îñíîâ âûáîðêè - ïåðå÷íÿ åäèíèö ãå-
íåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ òà-
êîãî ðîäà èññëåäîâàíèé. Íåñìîòðÿ íà íàëè-
÷èå â ïðîãðàììàõ îïðîñîâ, ïðîâîäèìûõ Ðîñ-
ñòàòîì â ïîñëåäíèå ãîäû, áëîêîâ âîïðîñîâ,
ïîçâîëÿþùèõ îõàðàêòåðèçîâàòü îñîáåííîñòè
ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ â îáùåñòâå, ïîëó÷èòü
äîñòîâåðíûå ðåçóëüòàòû â îòíîøåíèè äàííîé
ñîöèàëüíîé ãðóïïû çà÷àñòóþ íå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíûì â ñâÿçè ñ ìàëîé ïðåäñòàâè-
òåëüíîñòüþ ãðóïïû ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ.

Ôîðìèðîâàíèå Ôåäåðàëüíîãî ðååñòðà èíâà-
ëèäîâ ïðåäóñìîòðåíî öåëûì ðÿäîì çàêîíî-
äàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ17. Ïðî-
åêò íîðìàòèâíîãî àêòà î ñîçäàíèè Ôåäåðàëü-
íîãî ðååñòðà áûë ïðåäñòàâëåí Ìèíòðóäîì
Ðîññèè åùå â 2013 ã. Â öåëîì, ñ ó÷åòîì èìå-
þùåãîñÿ îïûòà è ïðîãðàìì âûáîðî÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ Ðîññòàòîì, ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðè íàëè÷èè Ôåäåðàëüíî-
ãî ðååñòðà èíâàëèäîâ, êîòîðûé ñìîæåò âûñ-
òóïàòü ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòüþ ïðè ôîð-
ìèðîâàíèè ðåïðåçåíòàòèâíîé âûáîðêè äëÿ
îáñëåäîâàíèé èíâàëèäîâ, ïðîâîäèìûå îá-
ñëåäîâàíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èíäèêàòîðîâ â õîäå ìîíèòîðèíãà âûïîë-
íåíèÿ â Ðîññèè Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëè-
äîâ. Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáñëå-
äîâàíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëè-
äîâ íå ïðîâîäÿòñÿ â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ èí-
âàëèäîâ.

Ïðîãðàììû ñóùåñòâóþùèõ âûáîðî÷íûõ
îáñëåäîâàíèé äàþò âîçìîæíîñòü ñôîðìèðî-
âàòü ïîêàçàòåëè äëÿ ìîíèòîðèíãà âûïîëíå-
íèÿ ñëåäóþùèõ ñòàòåé Êîíâåíöèè î ïðàâàõ
èíâàëèäîâ: Ñòàòüÿ 9 - Äîñòóïíîñòü,  Ñòàòüÿ
19 - Ñàìîñòîÿòåëüíûé îáðàç æèçíè è âîâëå-
÷åííîñòü â ìåñòíîå ñîîáùåñòâî, Ñòàòüÿ 20 -
Èíäèâèäóàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü, Ñòàòüÿ 21 -
Ñâîáîäà âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ è óáåæäåíèé è
äîñòóï ê èíôîðìàöèè, Ñòàòüÿ 23 - Óâàæåíèå
äîìà è ñåìüè, Ñòàòüÿ 24 - Îáðàçîâàíèå,  Ñòà-
òüÿ 25 - Çäîðîâüå, Ñòàòüÿ 27 - Òðóä è çàíÿòîñòü,
Ñòàòüÿ 28 - Äîñòàòî÷íûé æèçíåííûé óðîâåíü
è ñîöèàëüíàÿ çàùèòà, Ñòàòüÿ 29 - Ó÷àñòèå â
ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé æèçíè, Ñòà-

òüÿ 30 - Ó÷àñòèå â êóëüòóðíîé æèçíè, ïðîâå-
äåíèè äîñóãà è îòäûõà è çàíÿòèè ñïîðòîì.

Âèäèòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ïðîâåäåíèå
ïðîáíîãî (ïèëîòíîãî) âûáîðî÷íîãî îáñëå-
äîâàíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëè-
äîâ íà òåððèòîðèè íåñêîëüêèõ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â áëèæàéøèå ãîäû. Òà-
êèìè ñóáúåêòàìè ìîãóò áûòü ã. Ìîñêâà è Ðåñ-
ïóáëèêà Òàòàðñòàí; âûáîð ýòèõ ñóáúåêòîâ
îáóñëîâëåí â ïåðâóþ î÷åðåäü íàëè÷èåì áî-
ëåå âûâåðåííûõ ðåãèîíàëüíûõ ðååñòðîâ  èí-
âàëèäîâ. Ïðîáíîå âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå
ïîçâîëèëî áû àïðîáèðîâàòü ïðîãðàììó îá-
ñëåäîâàíèÿ è ïîäõîäû ê ïðîâåäåíèþ îïðî-
ñîâ èíâàëèäîâ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ýòîãî îïûòà íà âñþ ñòðàíó. Ïî íàøå-
ìó ìíåíèþ, âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå óñëî-
âèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ öåëåñîîá-
ðàçíî ïðîâîäèòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ÷åòû-
ðå ãîäà. Èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî áû ïîëó-
÷èòü èíôîðìàöèþ  ïî ïðîáëåìàì æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè èíâàëèäîâ, îöåíêå ýôôåêòèâíîñ-
òè ïðåäïðèíèìàåìûõ â èõ èíòåðåñàõ ìåð è
îòíîøåíèÿ ê íèì îáùåñòâà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íåò âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ èíâà-
ëèäîâ, êîòîðîå áû ìîãëî äàòü îáúåêòèâíóþ
îöåíêó ïîëîæåíèÿ èíâàëèäîâ â äîìå è ñåìüå.
Â âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèÿõ ìàëî çàòðàãè-
âàþòñÿ âîïðîñû æèçíåäåÿòåëüíîñòè è ïî-
òðåáíîñòåé äåòåé-èíâàëèäîâ; ïðîãðàììû
ïðîâîäèìûõ îáñëåäîâàíèé êàñàþòñÿ ïðåæäå
âñåãî âçðîñëûõ èíâàëèäîâ. Ýòî òàêæå íåîá-
õîäèìî ó÷åñòü ïðè ïðîâåäåíèè ñïåöèàëüíî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ èíâàëèäîâ.

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîãî îáñëå-
äîâàíèÿ âîçìîæíî ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíûõ
èíäèêàòîðîâ äëÿ îöåíêè âûïîëíåíèÿ â Ðîñ-
ñèè ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé Êîíâåíöèè î ïðà-
âàõ èíâàëèäîâ, ïîêà íåäîñòàòî÷íî îòðàæåí-
íûõ â ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè:

Ñòàòüÿ 5 - Ðàâåíñòâî è íåäèñêðèìèíàöèÿ.
Ìíåíèÿ èíâàëèäîâ è îáùåñòâà â öåëîì îá

îòíîøåíèè ê èíâàëèäàì, îòñóòñòâèè äèñêðè-
ìèíàöèè ëèö, èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü, â ðàç-
ëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñ-
ëå ïî ïîëó è âîçðàñòó.

Ñòàòüÿ 8 - Ïðîñâåòèòåëüíî-âîñïèòàòåëüíàÿ
ðàáîòà.

17 Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé çàùèòû
èíâàëèäîâ â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Êîíâåíöèè î ïðàâàõ èíâàëèäîâ» îò 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 419-ÔÇ; Ïëàí ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà Êîíöåïöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñåìåéíîé ïîëèòèêè (óòâåðæäåí Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 15 àïðåëÿ 2015 ã.); Ìåæâåäîìñòâåííûé êîìïëåêñíûé ïëàí ïî
ôîðìèðîâàíèþ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ äî 2020 ã. (15 èþëÿ 2015 ã.) Êîìèññèè ïî äåëàì èíâàëèäîâ ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ;. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 1297îò 1 äåêàáðÿ 2015 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà 2011-2020 ãã.
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Ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå ñòåðåîòèïîâó-
âàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðàâàì èíâàëè-
äîâ, ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ â ýòîé ñôå-
ðå îáùåñòâåííî-ïðîñâåòèòåëüíûõ êàìïàíèé.

Ñòàòüÿ 26 - Àáèëèòàöèÿ è ðåàáèëèòàöèÿ.
Ðåàëüíàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü è ìàñøòàá-

íîñòü äåéñòâóþùèõ ïðîãðàìì àáèëèòàöèè è
ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ, îöåíêà ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîãðàìì ñî ñòîðîíû ñàìèõ èíâàëè-
äîâ.

Ñòàòüÿ 29 - Ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé è îá-
ùåñòâåííîé æèçíè.

Âîâëå÷åííîñòü ëèö ñ èíâàëèäíîñòüþ â ïî-
ëèòè÷åñêóþ è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, â
òîì ÷èñëå äàííûå î íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòàõ
è ñèñòåìàõ íåçàâèñèìîãî êîíòðîëÿ â ñòàöè-
îíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ èíâà-
ëèäîâ.

Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè. Àíàëèç èìåþùåé-
ñÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû îá èíâàëèäíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîçâîëèë âûÿâèòü
íàïðàâëåíèÿ ïî åå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ â ÷à-
ñòè ðàñøèðåíèÿ ïåðå÷íÿ ïîêàçàòåëåé çà ñ÷åò
âíåäðåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èíäèêàòîðîâ â
äåéñòâóþùèå ôîðìû ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åò-
íîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñåìè ôåäåðàëüíû-
ìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè âåäåò-
ñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïåðåñìîòðó äåéñòâó-
þùèõ ôîðì ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ áîëåå
ïîëíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè îá èí-
âàëèäàõ è ñîáëþäåíèÿ èõ ïðàâ â îáùåñòâå.
Ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ  ñòàòåé Êîíâåíöèè
è ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðåäïîëàãà-
åò çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ôîðìàõ ñòàòèñ-
òè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, êàñàþùèåñÿ âèäîâ ñî-
öèàëüíûõ ñëóã, ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ðå-
àëèçàöèè ðåàáèëèòàöèîííûõ ïðîãðàìì. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ òðóäíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàä-
ðîâûé ïîòåíöèàë ñîöèàëüíûõ ñëóæá, îêàçû-
âàþùèõ óñëóãè èíâàëèäàì. Íåäîñòàòî÷íî ñâå-
äåíèé î ñïåöèàëèñòàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñ-
ëóãè ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè
èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå î ïîâûøåíèè èõ êâà-
ëèôèêàöèè.

Êàê óæå îòìå÷àëîñü, îòäåëüíûå ñòàòüè
Êîíâåíöèè ïîêà ïðàêòè÷åñêè íå îáåñïå÷å-
íû â äîëæíîé ñòåïåíè ñòàòèñòè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèåé. Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ Ñòàòüè
21 - «Ñâîáîäà âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ è óáåæäå-
íèé è äîñòóï ê èíôîðìàöèè». Íåîáõîäèìî
îðãàíèçîâàòü ñòàòèñòè÷åñêèé ìîíèòîðèíã

äàííîé ñòàòüè, íàïðèìåð ñ èñïîëüçîâàíèåì
òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê äîëÿ ïåðåäà÷ íà òåëå-
âèäåíèè ñíàáæåííûõ ñóáòèòðàìè; êîëè÷åñòâî
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèé äëÿ èíâàëèäîâ
ïî çðåíèþ; êîëè÷åñòâî ïå÷àòíûõ èçäàíèé äëÿ
èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ â ïóáëè÷íûõ áèáëèî-
òåêàõ è äð.

Öåëûé ðÿä ïîçèöèé ìîíèòîðèíãà ïîëîæå-
íèé Êîíâåíöèè êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñ-
òóïíîé ñðåäû, áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà
èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé, èíæåíåð-
íîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð. Ýòî òðå-
áóåò êàê èñïîëüçîâàíèÿ óæå èìåþùèõñÿ ïî-
êàçàòåëåé è ôîðì, òàê è âíåñåíèÿ çíà÷èòåëü-
íîãî êðóãà èçìåíåíèé â äåéñòâóþùèå ôîð-
ìû. Íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîøåäøèõ èíñòðóêòèðîâàíèå
(îáó÷åíèå) äëÿ ðàáîòû ñ èíâàëèäàìè ïî âîï-
ðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì äîñòóïíî-
ñòè äëÿ íèõ îáúåêòîâ è ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñ-
ëóã. Òàê, äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ÷èñ-
ëåííîñòè êëèåíòîâ-èíâàëèäîâ òóðèñòè÷åñêèõ
ôèðì ìîæíî âíåñòè íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíå-
íèÿ â ôîðìó ¹ 1-òóðôèðìà.

Íåîáõîäèìî âíåñòè äîïîëíèòåëüíûå ïî-
êàçàòåëè î äîëå äîñòóïíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé - øêîë, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ýòî êàñà-
åòñÿ íå òîëüêî íàëè÷èÿ èíôðàñòðóêòóðû, íî
è ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì (ôîðìû ¹ 76-ÐÈÊ, ¹ 1-Ïðîôòåõ, ¹
Ä-13). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîìïëåêñíîé ðåàáè-
ëèòàöèè èíâàëèäîâ â Ðîññèè ñîçäàíà ôèíàí-
ñèðóåìàÿ ãîñóäàðñòâîì ñåòü ðåàáèëèòàöèîí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Îäíàêî íà äàííûé ìîìåíò
íå ñóùåñòâóåò ñòàòèñòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà-
ðèÿ, ïîçâîëÿþùåãî ïðîèçâîäèòü ó÷åò äàííûõ
âñåõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ñòðàíå ïî
àáèëèòàöèè è ðåàáèëèòàöèè (ñò. 26) èíâàëè-
äîâ. Â öåëîì, ñóùåñòâóþùèå ôîðìû ñòàòèñ-
òè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, êàñàþùèåñÿ ñîöè-
àëüíûõ óñëóã, äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (íàïðèìåð, ôîðìû
¹ 5, ¹ 7 ñîáåñ), ñîäåðæàò âî ìíîãîì óñòà-
ðåâøóþ èíôîðìàöèþ, îòñóòñòâóþò ïîêàçàòå-
ëè, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ïî-
ëîæåíèÿ èíâàëèäîâ â Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Íåîáõîäè-
ìî äîïîëíèòü ìàòåðèàëû ñòàòèñòè÷åñêîé
îò÷åòíîñòè òàêèìè ñâåäåíèÿìè, êàê äàííûå
î âûïóñêå ñïåöèàëüíûõ èçäåëèé, îáåñïå÷è-
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âàþùèõ ðåàáèëèòàöèþ è àáèëèòàöèþ èíâàëè-
äîâ, â òîì ÷èñëå êðåñåë-êîëÿñîê, ïðîòåçíûõ
èçäåëèé, ñïåöèàëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ñðåäñòâ äëÿ óëó÷øåíèÿ êîììóíèêà-
öèè (íàïðèìåð, ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ è ïð.).

Îáçîð çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ è ñòðà-
òåãèé â èíòåðåñàõ èíâàëèäîâ ñâèäåòåëüñòâó-
åò î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ ñåðüåçíûõ èç-
ìåíåíèé â ñòàòèñòè÷åñêèå ôîðìû, êàñàþùè-
åñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã, äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ - î êîëè÷åñòâå ïðåäîñòàâëåííûõ óñ-
ëóã ïî âèäàì, î ÷èñëåííîñòè ïîëó÷àòåëåé è
êîëè÷åñòâå ïîñòàâùèêîâ óñëóã, ñòîèìîñòè
óñëóã, îáúåìå ïðåäîñòàâëåííûõ ïëàòíûõ óñ-
ëóã. Äëÿ ìîíèòîðèíãà ñò. 20 «Âèäû ñîöè-
àëüíûõ óñëóã» Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñ-
íîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ê ñîæàëåíèþ, ïîêà
íåäîñòàòî÷íî äàííûõ â îôèöèàëüíîé ñòàòè-
ñòèêå,  íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà íîâîé ôîðìû
ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè î âèäàõ ñîöè-
àëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ó÷-
ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 23.1
«Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñ-
ëóã îðãàíèçàöèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ» âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå âûáîðî÷íîãî
îáñëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ óäîâëåòâî-
ðåííîñòè êëèåíòîâ êà÷åñòâîì îêàçàííîé óñ-
ëóãè; êâàëèôèêàöèåé ïåðñîíàëà, îòíîøåíè-
åì ïåðñîíàëà, êîìôîðòíîñòüþ ïðåáûâàíèÿ â
ïîìåùåíèè ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ.

Â öåëîì, ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáúåêòèâíîãî ìîíèòî-
ðèíãà Êîíâåíöèè ñëåäóåò øèðå èñïîëüçîâàòü
âîçìîæíîñòè ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè,
ïåðåïèñåé è âûáîðî÷íûõ îáñëåäîâàíèé. Äëÿ
ëèêâèäàöèè ïðîáåëîâ èíôîðìàöèîííîãî
ïîëÿ ìîíèòîðèíãà èìåþùèåñÿ ôîðìû ñòàòè-
ñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè íåîáõîäèìî äîïîë-
íÿòü ðÿäîì ïîêàçàòåëåé (íàïðèìåð, îá
îáúåêòàõ â ñôåðå òðàíñïîðòà, ñâÿçè, êóëüòó-
ðû è ò. ä., äîñòóïíûõ äëÿ èíâàëèäîâ), à â îò-
äåëüíûõ ñëó÷àÿõ ðàçðàáîòàòü íîâûå, îòâå÷àþ-
ùèå òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îêà-
çàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã èíâàëèäàì, à òàêæå
ïðîâîäèòü ïåðèîäè÷åñêèå âûáîðî÷íûå îá-
ñëåäîâàíèÿ.

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ðàñøèðåíèå èíôîð-
ìàöèîííîãî ïîëÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäå-

íèÿ â êîíòåêñòå ìîíèòîðèíãà âûïîëíåíèÿ
Êîíâåíöèè è ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â èíòåðåñàõ èíâàëèäîâ äîëæíî èäòè ïðåæäå
âñåãî â íàïðàâëåíèè âêëþ÷åíèÿ ïîêàçàòå-
ëåé, ïîçâîëÿþùèõ îöåíèòü äîñòóïíîñòü ñðå-
äû äëÿ èíâàëèäîâ, âîçìîæíîñòü èõ ó÷àñòèÿ â
æèçíè îáùåñòâà, óäîâëåòâîðåííîñòü ïðåäîñ-
òàâëÿåìîé ïîìîùüþ è óñëóãàìè, îòíîøåíèå
îáùåñòâà ê ëþäÿì ñ èíâàëèäíîñòüþ è èõ
ïðîáëåìàì.
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Current state policy concerning disabled persons should be based on principles stated in the Convention on the rights of persons
with disabilities. It is impossible to properly analyze compliance with the Convention requirements without statistical monitoring
of the situation of persons with disabilities, which allows for full and adequate description of the extent of disability, effectiveness
evaluation of public policy measures aimed at ensuring the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms.
The authors present development directions for the system of indicators corresponding with evaluation of compliance with the
specific rights of persons with disabilities with regard to the content of the Convention on the rights of persons with disabilities. The
paper analyses forms of statistical reporting concerning disability issues and the system of statistical indicators that Rosstat has
formed on their basis. It allowed the authors to identify the main indicators describing the situation of disabled people in Russia,
and to estimate whether the current system of performance indicators sufficiently cover fundamental tasks aimed at achieving the
requirements of the Convention. The paper focuses on the need for monitoring the situation of disabled persons in Russia that
allows to assess the effectiveness of legislative initiatives and policy measures on persons with disabilities which were implemented
in recent years. The article formulates proposals for closing the gaps in monitoring the information field, argues in favour of more
extensive use of statistical reporting, censuses and sample surveys, and in some cases, updating and clarifying forms of statistical
reporting.

Keywords: Convention on the rights of persons with disabilities, monitoring of the situation of the persons with disabilities,
system of statistical indicators, disability statistics, accessible environment.
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1 National accounting matrix including environmental accounts (NAMEA).

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÑÀÒÅËËÈÒÍÛÅ  Ñ×ÅÒÀ  ÄËß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  ÁÅËÀÐÓÑÜ

Ë.À. Ñîøíèêîâà,

À.Ñ. Þõíîâåö

Â ñòàòüå îáîñíîâûâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîñòðîåíèþ ñàòåëëèòíûõ ñ÷åòîâ, ñâÿçàííûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ýêîíî-

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèðîäíîé ñðåäû. Àâòîðñêèì ïðåäëîæåíèÿì ïðåäøåñòâóåò àíàëèç ðÿäà ïðîåêòîâ ïîñòðîå-

íèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà, â ÷àñòíîñòè ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà - Öåíòðàëüíîé îñíîâû ñèñòåìû ýêîëîãî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà (ÑÝÝÓ) è òàê íàçûâàåìîé ãîëëàíäñêîé ñèñòåìû  - íàöèîíàëüíîé ìàòðèöû ó÷åòà, âêëþ÷àþùåé

ýêîëîãè÷åñêèå ñ÷åòà (NAMEA). Â ñòàòüå àðãóìåíòèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ îòäåëüíûõ òàáëèö  ñèñòåìû NAMEA

äëÿ Ðåñïóáëèêè Áåêëàðóñü, îñíîâíààÿ èäåÿ êîòîðîé çàêëþ÷àëàñü â âîçìîæíîñòè èçìåðåíèÿ âêëàäà êàæäîãî âèäà ýêîíî-

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ýêîëîãè÷åñêóþ íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó.

Àâòîð ïðîêîììåíòèðîâàë ñîáñòâåííûå ðàñ÷åòû âîäîïîòðåáëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ - ñ ïðèìåíåíèåì

äàííûõ î êîíå÷íîì èñïîëüçîâàíèè òîâàðîâ è óñëóã â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü çà 2013 ã. Ðàññìîòðåí àëãîðèòì ðàñ÷åòà êîñ-

âåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ íà ñòàäèè êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà (ÑÝÝÓ), ýêîëîãè÷åñêèé ó÷åò, ñàòåëëèòíûå ñ÷åòà, âîäíûå

ðåñóðñû, ñèñòåìà NAMEA1.

JEL:  Q56.

ýòîãî â ðàìêàõ ñòàòèñòè÷åñêîé ìåòîëîãèè
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ïîäõîäû ê îòðàæå-
íèþ äâèæåíèÿ ïîòîêîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
â ýêîíîìèêó è ïîòîêîâ îòõîäîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè - â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ðàç-
ðàáîòàííàÿ è îïóáëèêîâàííàÿ Äåïàðòàìåí-
òîì ñòàòèñòèêè ÎÎÍ Ñèñòåìà êîìïëåêñíî-
ãî ýêîëîãè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà
(ÑÝÝÓ) ñîäåðæèò ðåêîìåíäàöèè, âêëþ÷àþ-
ùèå îñíîâíûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê
ôîðìèðîâàíèþ èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìû
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà. Ïðîåêòèðî-
âàíèå òàêîé ñèñòåìû äëÿ êîíêðåòíîé íàöè-
îíàëüíîé ýêîíîìèêè ñ ó÷åòîì íàðàáîòîê è
ðåêîìåíäàöèé ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé
ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé, ïîñêîëüêó îíà
íà îñíîâå ìîäèôèöèðîâàííûõ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïîçâîëèò áîëåå îáúåê-
òèâíî îöåíèâàòü óñòîé÷èâîñòü ðàçâèòèÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì.

Èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ àíàëè-
òè÷åñêèå èíñòðóìåíòû è ïîêàçàòåëè ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íå ÿâëÿþòñÿ àäåê-
âàòíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëèçà óñòîé÷èâî-
ãî ðàçâèòèÿ, òàê êàê â íèõ äîëæíûì îáðàçîì
íå îòðàæàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêèé ôàêòîð. Íå
èìåþùèå ðûíî÷íîé öåíû ïðèðîäíûå ðåñóð-
ñû è íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó â òàêèõ ïîêàçàòåëÿõ è èíñòðóìåí-
òàõ èãíîðèðóþòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, èìåþùèõ ðûíî÷íóþ öåíó, ôèêñè-
ðóåòñÿ êàê äîõîä, õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè
ïðîèñõîäèò èñ÷åðïàíèå çà ñ÷åò õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðèðîäíîãî êàïèòàëà, â
òîì ÷èñëå íàêàïëèâàåìîãî â òå÷åíèå ìèëëè-
îíîâ ëåò. Òî åñòü ñòîèìîñòü ïðèðîäíîãî àê-
òèâà ñíèæàåòñÿ. Íàðÿäó ñ ýòèì, â ñòàòèñòèêå
íå óäåëÿåòñÿ áîëüøîãî âíèìàíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèþ äàííûõ â ôèçè÷åñêîì âûðàæåíèè è èõ
óâÿçêå ñî ñòîèìîñòíûìè ïîêàçàòåëÿìè. Äëÿ
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Öåëü ïðîâåäåííîãî àâòîðàìè  èññëåäîâà-
íèÿ - îïðåäåëåíèå ïîäõîäîâ ê ïîñòðîåíèþ
ýêîëîãè÷åñêèõ ñ÷åòîâ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü,
ñòðóêòóðèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ è
ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàñ÷åòîâ ïî
ñ÷åòó âîäíûõ ðåñóðñîâ.

Òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíî-
âîé ïîñòðîåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ñ÷åòîâ ïðåæ-
äå âñåãî ñëóæèò SEEA, à òàêæå òðóäû îòå÷å-
ñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ, â òîì
÷èñëå ðàáîòû Â.Í. Òàìàøåâè÷à, Æ.Í. Âàñè-
ëåâñêîé, Å.Í. Êîñòèíîé, Á.Ò. Ðÿáóøêèíà, À.Ä.
Äóìíîâà, Ñ.Þ. Øàðîâà è äðóãèõ àâòîðîâ.

Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû ìåòîäû ìåæîòðàñ-
ëåâîãî áàëàíñà, ñäåëàíû ïîïûòêè ïðèìåíèòü
íà ïðàêòèêå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû
ÑÝÝÓ è NÀÌÅÀ, ïîêàçàíû âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíîé ýêîëîãî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè äëÿ ñî-
ñòàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ñ÷åòîâ è äëÿ âêëþ-
÷åíèÿ ïðèðîäíîãî êîìïîíåíòà â ñïåöèàëü-
íûå áàëàíñîâûå òàáëèöû. Â ÷àñòíîñòè, ïðåä-
ëîæåíû ïóòè ïîñòðîåíèÿ ñ÷åòà âîäíûõ ðå-
ñóðñîâ â ôèçè÷åñêîì âûðàæåíèè.

Àâòîðàìè àïðîáèðîâàíà ìåòîäîëîãèÿ ó÷å-
òà êîñâåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ýôôåêòîâ íà îñ-
íîâå ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Íà ïðèìåðå
âîäíûõ ðåñóðñîâ ïðîèçâåäåíû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ðàñ÷åòû, ïîçâîëÿþùèå, ïîìèìî ïðÿìûõ
çàòðàò âîäû, ïðèíÿòü âî âíèìàíèå êîñâåííûå
çàòðàòû. Ïðîèçâåäåí ýêñïåðèìåíòàëüíûé ðàñ-
÷åò êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíûå ðå-
ñóðñû çà ñ÷åò ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðîäóêòîâ è â ðàçðåçå âèäîâ ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Àíàëèç îñíîâíûõ ñèñòåì ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ó÷åòà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ðàçðàáî-
òàíû íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ê ó÷åòó âîâëåêàå-
ìûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ê îöåíêå ýêîëî-
ãè÷åñêîãî óùåðáà. Ãîëëàíäñêèé ýêîíîìèñò
Ðîóôè Õàðòèíã áûë ïåðâûì, êòî ïðåäëîæèë
ïîêàçàòåëü «óñòîé÷èâûé íàöèîíàëüíûé äî-
õîä (SNI)», â êîòîðîì â ïîëíîì îáúåìå äîë-
æíû áûòü ó÷òåíû ïîòðåáëåííûå ïðèðîäíûå
ðåñóðñû ïóòåì âû÷åòà èç âàëîâîãî íàöèîíàëü-
íîãî äîõîäà ñóììû ïðè÷èíåííîãî óùåðáà
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå. Ñòîðîííèêè
«çåëåíîãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà» ïðåäëàãà-
ëè äàòü êàæäîìó ïîòðåáëÿåìîìó ïðèðîäíî-
ìó ðåñóðñó ñòîèìîñòíóþ îöåíêó, òî åñòü ìî-
íåòèçèðîâàòü óùåðá [1].

Ãîëëàíäñêèé ýêîíîìèñò Ñòèâåí Êåíèíã è
åãî êîëëåãà äå Õààí èç Ñòàòèñòè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ Íèäåðëàíäîâ (CBS) ïðåäëîæèëè
óâÿçàòü ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñ óùåð-
áîì, íàíîñèìûì îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé
ñðåäå, ïî èçìåðåííûì â ôèçè÷åñêèõ åäèíè-
öàõ ïîêàçàòåëÿõ, òî åñòü ðàçðàáîòàòü ãèáðèä-
íóþ ñèñòåìó ó÷åòà, â êîòîðîé áóäóò ñîåäèíå-
íû ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè è ôèçè÷åñêèå
âåëè÷èíû.

Ïðè ðàçâèòèè íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòè÷åñ-
êîé ìåòîäîëîãèè â íàïðàâëåíèè åå ýêîëîãè-
çàöèè ìîæíî ðàçðàáàòûâàòü ãèáðèäíóþ ñèñòå-
ìó ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà, â êîòî-
ðîé íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè ñ÷åòàìè ÑÍÑ
áóäóò ïîñòðîåíû ñàòåëëèòíûå ñ÷åòà ïî êàæ-
äîìó âèäó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â ôèçè÷åñêîì
âûðàæåíèè. Òàêîé âàðèàíò è ïðåäëàãàåòñÿ â
ïðèíÿòîé â 2012 ã. Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññè-
åé ÎÎÍ â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíîãî ñòàòèñ-
òè÷åñêîãî ñòàíäàðòà Öåíòðàëüíîé îñíîâû
ÑÝÝÓ (SEEA Central Framework) [2]. Îñíîâîé
äëÿ ðàçðàáîòêè ñ÷åòîâ ïðèðîäíûõ àêòèâîâ â
ÑÝÝÓ ÿâëÿþòñÿ ñ÷åòà íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ
ÑÍÑ, âêëþ÷àþùèå òàêæå è íåïðîèçâåäåííûå
ïðèðîäíûå àêòèâû. Â äàííîì ñëó÷àå ýêîëî-
ãèçàöèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
ïðèâîäèò ê îòðàæåíèþ â ÑÍÑ îáúåìîâ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, âîâëå÷åííûõ â ïðîöåññ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ïîëó÷åíèþ
îáúåêòèâíîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâåäåí-
íûõ è íåïðîèçâåäåííûõ ìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ, èíòåíñèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è, êàê ñëåäñòâèå, - èçìåíåíèþ óðîâ-
íåé âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, âàëîâî-
ãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà è ÷èñòîãî íàöèî-
íàëüíîãî ñáåðåæåíèÿ.

Ñèñòåìà ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà
ñëóæèò äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ â ñëåäóþùèõ îáëà-
ñòÿõ:

- ìîíèòîðèíã òåíäåíöèé è èçìåíåíèÿ õà-
ðàêòåðà ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîñâÿ-
çåé íà îñíîâå îáîáùåííûõ èíäèêàòîðîâ, à
òàêæå ðàçëè÷íûõ âèäîâ îïèñàòåëüíîãî àíàëè-
çà. Ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ ìîæíî
îöåíèòü ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ ýêîíîìèêè
òðåáîâàíèÿì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå
äèíàìèêó óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ýêîíîìèêè;

- àíàëèç ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, êîòîðûé â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ òðåáóåò ìîäåëèðîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå ìåæîòðàñëåâîãî.
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Ñ ïîìîùüþ ñ÷åòà ôèçè÷åñêèõ ïîòîêîâ
ìîæíî èññëåäîâàòü ñòðóêòóðó è äèíàìèêó èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è âûáðîñîâ
îòõîäîâ. Ðàçäåë ÑÝÝÓ, ïîñâÿùåííûé àíàëè-
çó ôèçè÷åñêèõ ïîòîêîâ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
íàèáîëåå ïðîðàáîòàííûõ [2]. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî ó÷åò òîëüêî ïðÿìûõ ôèçè÷åñêèõ ïî-
òîêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííîé íå-
äîîöåíêå ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ïðî-
èçâîäñòâà èëè ïîòðåáëåíèÿ êàêîé-ëèáî ïðî-
äóêöèè. Âîçìîæíîñòü âêëþ÷àòü â àíàëèç íå
òîëüêî ïðÿìûå, íî è êîñâåííûå ôèçè÷åñêèå
ïîòîêè ñîçäàåò âåðîÿòíîñòü ñóùåñòâåííî ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðèðîäîîõðàííîé è
ðåñóðñîñáåðåãàþùåé ïîëèòèêè. Èíôîðìàöèÿ
î ôèçè÷åñêèõ ïîòîêàõ èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñî-
ñòàâëåíèè ñ÷åòîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ñ÷å-
òà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ õàðàêòåðèçóþò çàïàñû
è èçìåíåíèå çàïàñîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.

Òàêèì îáðàçîì, ÑÝÝÓ ïðåäïîëàãàåò ïðî-
âåäåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ýêîëîãî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî àíàëèçà, ïîçâîëÿþùåãî óâÿçàòü ýêî-
íîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñ óùåðáîì, íàíîñè-
ìûì îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå [2, ñ. 73].

Íà ïðèíöèïàõ ó÷åòà óùåðáà ñòðîèòñÿ åùå
îäíà ãèáðèäíàÿ ñèñòåìà ó÷åòà - Íàöèî-
íàëüíàÿ ìàòðèöà ó÷åòà, âêëþ÷àþùàÿ ýêîëîãè-
÷åñêèå ñ÷åòà (NAMEA), ðàçðàáîòàííàÿ ãîë-
ëàíäñêèìè ó÷åíûìè [1, ñ. 3]. Â íåé èñïîëü-
çîâàíû ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, èçìåðÿå-
ìûå â äåíåæíûõ åäèíèöàõ, è óâÿçàííûå ñ
íèìè ýêîëîãè÷åñêèå èíäèêàòîðû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå â ôèçè÷åñêèõ åäèíèöàõ. Ïî ìíåíèþ
ðàçðàáîò÷èêîâ ýòîé ñèñòåìû, ÷òîáû ïîëó÷èòü
÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î âçàèìîñâÿçè ìåæäó
ïðèðîäíîé ñðåäîé è ýêîíîìèêîé, íåîáõîäè-
ìî èñïîëüçîâàòü ôèçè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå
ýêîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ÷òîáû èçáåæàòü ïðî-
áëåì èõ ñòîèìîñòíîé îöåíêè è ïåðåîöåíêè.

Îñíîâíàÿ èäåÿ NÀÌÅÀ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî â íåé åñòü âîçìîæíîñòü ðàññìîòðåòü ïî-
êàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå âêëàä êàæäîãî
âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ýêîíî-
ìè÷åñêèå èíäèêàòîðû è èõ ýêîëîãè÷åñêóþ
íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè. Ðàññìîòðèì óêàçàí-
íûå âûøå èíäèêàòîðû íà ïðèìåðå ïîêàçàòå-
ëåé Íèäåðëàíäîâ (ñì. òàáëèöó 1).

Вид экономической 
деятельности  

Экономические 
индикаторы 

Антропогенная  нагрузка на окружающую 
природную среду  

ВВП занятость парниковый 
эффект 

истощение 
озонового слоя 

окисление эвтрофикация отходы 

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство 

 
4 

 
5 

 
14 

 
5 

 
46 

 
80 

 
8 

Горнодобывающая промышленность 3 0 3 - 1 0 1 

Обрабатывающая промышленность 18 16 38 40 23 7 44 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 1 25 0 8 1 2 

Строительство 6 7 1 27 2 0 25 

Транспорт и связь 8 7 6 3 15 1 6 

Экологические услуги по очистке 0 0 3 21 1 8 1 

Другие услуги 60 63 7 5 4 2 15 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 

Èñòî÷íèê: [1, ñ. 21].

Èç òàáëèöû 1 âèäíî, ÷òî, íàïðèìåð, òàêîé
âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê ñåëü-
ñêîå, ëåñíîå õîçÿéñòâî, ðûáîëîâñòâî, ðûáî-
âîäñòâî, ñîñòàâëÿåò 4% â ÂÂÏ, à åãî âêëàä â
ýâòðîôèêàöèþ - 80%. Ðàññìàòðèâàÿ òàêîé âèä
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê îáðàáàòû-
âàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ìîæíî îòìåòèòü,
÷òî óêàçàííûé âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ñîñòàâëÿåò 18% â ÂÂÏ, 16% - â çàíÿòîñ-
òè. ×òî æå êàñàåòñÿ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðè-

çóþùèõ àíòðîïîãåííóþ íàãðóçêó, òî ìîæíî
îòìåòèòü, ÷òî âêëàä îáðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè â áîëüøåé ñòåïåíè ïðèõîäèò-
ñÿ íà îòõîäû - 44% è íà èñòîùåíèå îçîíîâîãî
ñëîÿ - 40%. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîäû ïî îñòàëüíûì âèäàì ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Èñïîëüçóÿ òàáëèöû ñèñòåìû NAMEA,
ìîæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü îòêëîíåíèå ñîâî-
êóïíîãî çàãðÿçíåíèÿ â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó

Âêëàä ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â ÂÂÏ, çàíÿòîñòü è íåêîòîðûå ýêîëîãè÷åñêèå òåìû äëÿ Íèäåðëàíäîâ â 1994 ã.

(â ïðîöåíòàõ)

Òàáëèöà 1
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êîíå÷íîãî ñïðîñà äëÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îò  ñðåäíåãî

óðîâíÿ ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè (ñì. òàá-
ëèöó 2).

Вид экономической 
деятельности 

Экономические 
индикаторы 

Антропогенная нагрузка на  окружающую 
природную среду  

занятость парниковый 
эффект 

истощение 
озонового слоя 

окисление эвтрофикация отходы 

Производство сырой нефти и газа 0,05 0,54 0,04 0,1 0,02 0,03 

Отели, рестораны 4,40 0,56 0,41 0,53 0,73 0,60 

Электроснабжение 0,24 4,88 0,08 1,45 0,16 0,29 

Строительство 2,83 1,87 8,68 1,41 0,36 8,31 

Услуги бизнеса 6,49 0,90 1,46 0,66 0,44 1,65 

Образование 1,84 0,37 0,33 0,17 0,14 0,49 

Ïî äàííûì òàáëèöû 2 ìîæíî ñäåëàòü âû-
âîä, ÷òî, íàïðèìåð, â  ïîñëåäíåé ãðàôå ÷èñëî
8,31 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîêàçûâàåò, ÷òî îòíî-
ñèòåëüíûé âêëàä äàííîãî âèäà ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè â îáðàçîâàíèå îòõîäîâ â 8,31
ðàçà âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ ïî âñåì âèäàì äå-
ÿòåëüíîñòè íà åäèíèöó êîíå÷íîãî ñïðîñà.

Ïîñòðîåíèå îòäåëüíûõ òàáëèö ñèñòåìû

NAMEA äëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Äëÿ Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü ðàçðàáîòêà òàáëèö òèïà 1 è 2
ïðåäñòàâëÿåò ñëîæíîñòü ïî èñòî÷íèêàì äàí-
íûõ, ïî ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé äëÿ
îòäåëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ òåì (ðàçðóøåíèå
îçîíîâîãî ñëîÿ, ïàðíèêîâûé ýôôåêò, ýâòðî-
ôèêàöèÿ), ïîýòîìó ìîæíî íà÷àòü ñ áîëåå
ïðîñòîãî âàðèàíòà òàáëèö, çàìåíèâ â ñêàçóå-
ìîì ïåðå÷èñëåííûå ýêîëîãè÷åñêèå òåìû
âèäàìè çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïðè ïîñòðîåíèÿ àíàëîãè÷íûõ òàáëèö äëÿ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïîêàçàòåëè àíòðîïî-
ãåííîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó áûëè
çàìåíåíû àâòîðàìè íà ñëåäóþùèå: çàãðÿçíå-
íèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, ñáðîñ ñòî÷íûõ
âîä, òâåðäûå ïðîèçâîäñòâåííûå îòõîäû.

Àíàëèçèðóÿ äàííûå òàáëèöû 3, ìîæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî âêëàä ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îõî-
òû è ëåñíîãî õîçÿéñòâà â 2014 ã. ñîñòàâëÿë
7,5% â ÂÂÏ, à â çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà - 34%; íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â
ÂÂÏ ïðèõîäèòñÿ íà òàêîé âèä ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, êàê îáðàáàòûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, íî â òî æå âðåìÿ è íàèáîëü-
øèé óäåëüíûé âåñ â çàãðÿçíåíèè àòìîñôåðíî-
ãî âîçäóõà, âêëàä â ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â
2014 ã. ñîñòàâèë 9,9%. Àíàëîãè÷íûå âûâîäû
ìîæíî ñäåëàòü è ïî îñòàëüíûì âèäàì ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Вид экономической 
деятельности 

Экономические 
индикаторы 

Антропогенная  нагрузка на окружающую 
природную среду  

ВВП занятость загрязнение атмо- 
сферного воздуха 

сброс сточных 
вод 

отходы 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,5 9,5 34,0 1,1 0,5 

Горнодобывающая промышленность 0,8 0,3 1,4 0,4 10,6 

Обрабатывающая промышленность 22,2 21,3 41,0 9,9 73,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9 2,5 15,6 58,9 1,0 

Строительство 10,5 8,2 1,5 0,1 0,6 

Транспорт и связь 7,9 7,5 4,8 0,0 0,2 
Предоставление коммунальных, социальных и персональных 
услуг 2,1 4,1 0,6 3,1 0,2 

Другие виды экономической деятельности 46,1 46,5 1,1 26,5 13,0 

Èñòî÷íèê: [1, ñ. 22].

Èñòî÷íèê: ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà àâòîðîâ íà îñíîâå [3, ñ. 39].

Çàãðÿçíåíèå â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó êîíå÷íîãî ñïðîñà ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåìó

ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè äëÿ Íèäåðëàíäîâ â 1994 ã.

Òàáëèöà 2

Âêëàä ïðîèçâîäñòâà â ÂÂÏ, çàíÿòîñòü è çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû  â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü â 2014 ã.

(â ïðîöåíòàõ)

Òàáëèöà 3
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.
Îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè çàãðÿçíåíèÿ íà

åäèíèöó êîíå÷íîãî ñïðîñà îòäåëüíûõ âèäîâ

2 Áðèòàíñêàÿ NÀÌÅÀ ñîäåðæèò 15 ýêîëîãè÷åñêèõ âåùåñòâ è òîëüêî òðè ýêîëîãè÷åñêèå òåìû (Vaze 1999), ÿïîíñêàÿ ñîäåðæèò 16 âåùåñòâ è 6
ýêîëîãè÷åñêèõ òåì (IKE 1999), íåìåöêàÿ ñîäåðæèò âîñåìü çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è äâå ýêîëîãè÷åñêèå òåìû (Tjahjadi, Øåôåð, Ðàäåðìàõåð&Hoeh
1999) è øâåäñêàÿ NÀÌÅÀ ñîäåðæèò ïÿòü çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ (Hellsten, Ribacke&Wickbom 1999).

Вид экономической 
деятельности  

Экономические 
индикаторы 

Антропогенная  нагрузка на окружающую 
природную среду  

занятость  загрязнение атмо- 
сферного воздуха 

сброс сточных 
вод 

отходы 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,26 4,53 0,14 0,06 

Горнодобывающая промышленность 0,43 1,81 0,54 13,26 

Обрабатывающая промышленность 0,96 1,85 0,45 3,33 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,88 5,39 20,30 0,33 

Строительство 0,78 0,14 0,00 0,06 

Транспорт и связь 0,95 0,60 - 0,03 

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 1,94 0,31 1,48 0,10 

Другие виды экономической деятельности 1,01 0,02 0,58 0,28 

Ñóäÿ ïî äàííûì òàáëèöû 4, ñàìûé áîëü-
øîé âêëàä â çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ïðèðîä-
íîé ñðåäû â 2014 ã. ïðèõîäèëñÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è
âîäû, à èìåííî: îòíîñèòåëüíûé âêëàä â çàã-
ðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â 15,6 ðàçà
âûøå ñðåäíåãî ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè,
îòíîñèòåëüíûé âêëàä â ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä -
â 58,9 ðàçà. Òàêèì æå îáðàçîì ìîæíî ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü îòíîñèòåëüíûé âêëàä â çàãðÿçíå-
íèå îêðóæàþùåé ñðåäû è îñòàëüíûõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Àíàëèçèðóÿ è ñðàâíèâàÿ äâå ñèñòåìû, ìîæ-
íî îòìåòèòü, ÷òî ñèñòåìà NAMEA èìååò ìíî-
ãî îáùåãî ñ ñèñòåìîé ÑÝÝÓ (SEEA). Îáå
ñèñòåìû àíàëîãè÷íû ïî ôîðìàòó èñïîëüçóå-
ìîé ìàòðèöû ó÷åòà. Òåì íå ìåíåå ñóùåñòâó-
þò íåêîòîðûå ðàçëè÷èÿ:

- ÑÝÝÓ áàçèðóåòñÿ íà ðàñøèðåíèè ñòàíäàð-
òíûõ ñ÷åòîâ àêòèâîâ ïîñðåäñòâîì âêëþ÷åíèÿ
ñ÷åòîâ ýêîëîãè÷åñêèõ àêòèâîâ, òàêèõ, êàê
âîäà, âîçäóõ è äð. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòî-
ìó NAMEA íà÷èíàåòñÿ ñ ðàñøèðåíèÿ äî ïîë-
íîé íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷åòà ñ÷åòà çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è ýêîëîãè÷åñêèõ òåì2;

- NÀÌÅÀ íå ïðåäïîëàãàåò ðàñ÷åò ýêîëî-
ãè÷åñêè ñêîððåêòèðîâàííîãî «çåëåíîãî»
ÂÂÏ, êàê ýòî äåëàåò ÑÝÝÓ;

- NAMEA óâÿçûâàåò çàãðÿçíÿþùèå âåùå-
ñòâà c ýêîëîãè÷åñêèìè òåìàìè (íàïðèìåð,

ðàçðóøåíèå îçîíîâîãî ñëîÿ), à ñèñòåìà ÑÝÝÓ
íå ñîäåðæèò òàêîãî àãðåãèðîâàíèÿ;

- NAMEA ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ
àíàëèòè÷åñêèõ ïðèëîæåíèé, îñíîâàííûõ íà
ìîäåëè Ëåîíòüåâà. Íàïðèìåð, ñ  ïîìîùüþ ñè-
ñòåìû NAMEA ìîæíî îïðåäåëèòü îáúåì èí-
äóöèðîâàííîãî çàãðÿçíåíèÿ íà îäíó åäèíèöó
êîíå÷íîãî ñïðîñà äëÿ êàæäîãî âèäà äåÿòåëü-
íîñòè. Òàêîé òèï ó÷åòà íå ïðåäóñìîòðåí â
ñèñòåìå ÑÝÝÓ;

- ñîãëàñíî ìåòîäîëîãèè ïîñëåäíåãî âàðè-
àíòà ÑÝÝÓ ðåêîìåíäîâàíî äåãðàäàöèþ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ ó÷èòûâàòü êàê ïîòðåáëåíèå
îñíîâíîãî êàïèòàëà â òðàäèöèîííîé ÑÍÑ.
Ýòîãî íå ïðåäóñìîòðåíî â ñèñòåìå NAMEA.

Íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ êîíêðåòíûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé äëÿ âûáîðà êîíê-
ðåòíîãî íàöèîíàëüíî àäàïòèðîâàííîãî âàðè-
àíòà NÀÌÅÀ. Ðàçðàáîò÷èêè ìîãóò ñâîáîäíî
ðåøàòü, êàêóþ ýêîëîãè÷åñêóþ òåìàòèêó è
êàêèå âåùåñòâà, çàãðÿçíÿþùèå îêðóæàþùóþ
ñðåäó, ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü, ÷òîáû ðå-
øàòü ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Êðîìå òîãî,
NÀÌÅÀ îáåñïå÷èâàåò äàííûìè â òðåáóåìîì
ôîðìàòå äëÿ âñåõ âèäîâ óãëóáëåííîãî ýêî-
ëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà. Äàëåå ðàñ-
ñìîòðåí îäèí èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ àíà-
ëèçà èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ, îñíî-
âàííîãî íà ìîäåëè Ëåîíòüåâà (ìåæîòðàñëå-
âîì áàëàíñå).

Èñòî÷íèê: ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà àâòîðîâ íà îñíîâå [3, ñ. 43, 152, 236; 4, ñ. 43].

äåÿòåëüíîñòè äëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 4.

Çàãðÿçíåíèå â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó êîíå÷íîãî ñïðîñà ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåìó

ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè äëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â 2014 ã.

Òàáëèöà 4
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Ìåæîòðàñëåâîé ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèé àíà-

ëèç èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ. Ìåæîòðàñ-
ëåâîé àíàëèç ïðåäîñòàâëÿåò áîëüøèå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ èçó÷åíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîáëåì. Îí ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñëå-
äóþùèõ öåëåé:

- ðàñ÷åòà êîñâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è êîñâåííîãî çàãðÿçíåíèÿ, âîç-
íèêàþùåãî â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâà, ïî-
òðåáëåíèÿ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè;

- âûÿâëåíèÿ ïðè÷èí èçìåíåíèÿ îáúåìîâ
ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è çàãðÿçíå-
íèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ýêîíîìèêîé;

- îöåíêè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è äåãðàäàöèè îêðóæàþùåé ñðåäû çàòðàòíûì
ìåòîäîì è ðàñ÷åòà íà îñíîâå ýòîé îöåíêè
ýêîëîãèçèðîâàííûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé.

Ìåæîòðàñëåâîé ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèé
àíàëèç ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå
èñõîäíîé èíôîðìàöèè äàííûõ î ìåæîòðàñëå-
âûõ âçàèìîñâÿçÿõ òàáëèö «Ðåñóðñû è èñïîëü-
çîâàíèå» è ñèììåòðè÷íûõ òàáëèö «çàòðàòû-
âûïóñê». Â êà÷åñòâå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé èñõîäíîé èíôîðìàöèè ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ äàííûå î ôèçè÷åñêèõ ïîòîêàõ
ðåñóðñîâ, òîâàðîâ è îòõîäîâ èëè äàííûå î
ïðèðîäîîõðàííûõ ðàñõîäàõ è ýêîëîãè÷åñêèõ
ïëàòåæàõ.

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà ìåòîäè-
êà è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ êîñâåííîãî âîäîïî-
òðåáëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, îáó-
ñëîâëåííîãî êîíå÷íûì èñïîëüçîâàíèåì òî-
âàðîâ è óñëóã â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü çà 2013 ã.

Äëÿ ðàñ÷åòà êîñâåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ
è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ â ðåçóëüòàòå
êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ â êà÷å-

ñòâå èñõîäíûõ äàííûõ áûëè èñïîëüçîâàíû
ñèììåòðè÷íûå òàáëèöû «çàòðàòû-âûïóñê» â
îñíîâíûõ öåíàõ, ïóáëèêóåìûå Íàöèîíàëüíûì
ñòàòèñòè÷åñêèì êîìèòåòîì Ðåñïóáëèêè Áå-
ëàðóñü. Âûáîð òàáëèö â îñíîâíûõ öåíàõ, à íå
â öåíàõ ïîêóïàòåëåé îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ñòî-
èìîñòü òîâàðîâ è óñëóã â îñíîâíûõ öåíàõ, íå
âêëþ÷àþùàÿ òîðãîâî-òðàíñïîðòíûå íàöåíêè
è ÷èñòûå íàëîãè íà ïðîäóêòû, ëó÷øå ñîîòâåò-
ñòâóåò âåëè÷èíå ôèçè÷åñêèõ ïîòîêîâ. Ïîñëå-
äíèå ñèììåòðè÷íûå òàáëèöû «çàòðàòû-âû-
ïóñê» äëÿ Áåëàðóñè îïóáëèêîâàíû çà 2013 ã.
Òàáëèöû «çàòðàòû-âûïóñê» àãðåãèðîâàíû. Â
íèõ ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâëå-
íà 29 îòðàñëÿìè [5].

Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âîä-
íûõ ðåñóðñîâ âûáðàí ïîêàçàòåëü èñïîëüçîâà-
íèÿ âîäû ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïîêàçàòåëåì çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ
îáúåêòîâ â íàñòîÿùåé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ îáúåì
ñáðîñà çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä. Ïî íåêî-
òîðûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â
îôèöèàëüíûõ ïóáëèêàöèÿõ îòñóòñòâóþò ñâå-
äåíèÿ î âîäîïîëüçîâàíèè. Êàê ïðàâèëî, ýòî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå âîäû ýòèìè
âèäàìè äåÿòåëüíîñòè íåçíà÷èòåëüíî. Â ñâÿçè
ñ ýòèì äëÿ ó÷åòà êîñâåííîãî âîäîïîòðåáëå-
íèÿ èñïîëüçîâàëèñü äàííûå ïî 16 àãðåãèðî-
âàííûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðàññìîòðèì àëãîðèòì ðàñ÷åòà êîñâåííî-
ãî âîäîïîòðåáëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ
îáúåêòîâ â ðåçóëüòàòå êîíå÷íîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðîäóêòîâ.

Êîñâåííîå âîäîïîòðåáëåíèå (C) è êîñâåí-
íûé ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä (W),
îáóñëîâëåííûå êîíå÷íûì èñïîëüçîâàíèåì
ïðîäóêòîâ, ðàññ÷èòàíû ïî ñëåäóþùèì ôîðìó-
ëàì [6]:

(1)

(2)

(3)
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çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä ëþáîãî ýëåìåíòà
êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ:

,

,

ãäå y
ik - îáúåì k-ãî ýëåìåíòà êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðî-

äóêòîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;  c
ik
 - êîñâåí-

íîå âîäîïîòðåáëåíèå, îáóñëîâëåííîå k-ì ýëåìåíòîì êîíå÷-

íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè; w
ik

 -  êîñâåííûé ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä,

îáóñëîâëåííûé k-ì ýëåìåíòîì êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðî-

äóêòîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ êîñâåííîãî ïîòðåáëå-
íèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäû â Ðåñïóáëèêå Áåëà-
ðóñü â ðåçóëüòàòå êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî
óêàçàííîìó âûøå àëãîðèòìó ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöàõ 5 è 6.

Èç òàáëèöû 5 âèäíî, ÷òî áîëüøàÿ äîëÿ
êîñâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîä-
íûõ ðåñóðñîâ ïðèõîäèòñÿ íà òàêîé ýëåìåíò
êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, êàê äîìàøíèå õî-
çÿéñòâà, íà âòîðîì ìåñòå ïî èñïîëüçîâàíèþ
è çàãðÿçíåíèþ âîäíûõ îáúåêòîâ - ýêñïîðò.

Êîñâåííîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû êàæ-
äûì âèäîì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
îòðàæàåò âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,
âîçíèêàþùåå ïî âñåé ïðèðîäíî-ïðîäóêòîâîé
âåðòèêàëè â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-
òîâ, èñïîëüçóåìûõ äàííûì âèäîì ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Îíè ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè
ïîêàçàòåëÿìè, òàê êàê âèä äåÿòåëüíîñòè, êî-
òîðûé ñ÷èòàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêè «÷èñòûì», ìî-
æåò âûçûâàòü çíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó, îáóñëîâëåííîå åãî ñïðîñîì
íà ïðîäóêòû äðóãèõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà èìïîðòèðóåìûå ïðî-
äóêòû. Äëÿ ðàñ÷åòà êîñâåííîãî âîäîïîòðåá-
ëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ âèäàìè
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áûëè èñïîëü-
çîâàíû êîýôôèöèåíòû ïîëíûõ çàòðàò. Äëÿ òîãî
÷òîáû îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü èõ ïðèìåíå-
íèÿ, âûïóñê êàæäîãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è åãî ïðîìåæóòî÷íûé ñïðîñ
äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî òà-
êèì îáðàçîì, êàê áóäòî áû ïðîìåæóòî÷íûé
ñïðîñ âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ýëåìåíòîì êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

ãäå d
ci 

- óäåëüíîå âîäîïîòðåáëåíèå i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè; d
wi - óäåëüíûé ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä

i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; ñ
i  
- ñóììà èñïîëüçîâà-

íèÿ âîäû äëÿ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; w
i
 - ñáðîñ

çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä äëÿ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè; x
i 
- âûïóñê òîâàðîâ è óñëóã â îñíîâíûõ öåíàõ i-ãî

âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; Y- âåêòîð êîíå÷íîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîäóêòîâ, ðàâíûé êîíå÷íîìó

èñïîëüçîâàíèþ ìèíóñ èìïîðò; ñ
ij
 (ýëåìåíòû ìàòðèöû Ñ) - êîñ-

âåííîå âîäîïîòðåáëåíèå, îáóñëîâëåííîå ïðîèçâîäñòâîì ïðî-

äóêòîâ i-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïîëíûå çàòðà-

òû), íåîáõîäèìûõ äëÿ êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ

j-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáúåìå y
j
; w

ij (ýëå-

ìåíòû ìàòðèöû W) - êîñâåííûé ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ

âîä, îáóñëîâëåííûé ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêòîâ i-ãî âèäà ýêî-

íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïîëíûå çàòðàòû), íåîáõîäèìûõ äëÿ

êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîâ j-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñ-

êîé äåÿòåëüíîñòè â îáúåìå y
j
.

Êîñâåííîå âîäîïîòðåáëåíèå è êîñâåííûé
ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä, îáóñëîâ-
ëåííûå êîíå÷íûì èñïîëüçîâàíèåì ïðîäóêòîâ
j-ãî âèäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîîò-
âåòñòâåííî ðàâíû:

,

Ñóììà êîñâåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ è
êîñâåííîãî ñáðîñà çàãðÿçíåííûõ âîä, îáóñ-
ëîâëåííûõ êîíå÷íûì èñïîëüçîâàíèåì âñåõ
ïðîäóêòîâ, ðàâíà îáùåìó âîäîïîòðåáëåíèþ
ýêîíîìèêè:

.

Äàëåå áûëè ðàññ÷èòàíû òàêèå ïîêàçàòåëè,
êàê óäåëüíîå êîñâåííîå âîäîïîòðåáëåíèå (d

ci
)

è óäåëüíûé êîñâåííûé ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ
ñòî÷íûõ âîä (d

wi
) ïðîäóêòîâ êîíå÷íîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ:

.

Ýòè ïîêàçàòåëè õàðàêòåðèçóþò âîäîïîòðåá-
ëåíèå è ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä, íå-
îáõîäèìûå äëÿ êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ 1
ðóáëÿ êàæäîãî ïðîäóêòà. Ñ ïîìîùüþ óêàçàí-
íûõ âûøå ïîêàçàòåëåé ìîæíî ðàññ÷èòàòü êîñ-
âåííîå âîäîïîòðåáëåíèå è êîñâåííûé ñáðîñ

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ êîñâåííîãî âîäîïîò-
ðåáëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â 2013 ã. ïî âè-

äàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäñòàâ-
ëåíû â òàáëèöå 6.

Элемент конечного использования Косвенное водопотребление Косвенное загрязнение водных объектов  

млн  в % к итогу млн  в % к итогу  

Расходы на конечное потребление: 
домашних хозяйств 859,7 48,5 492,7 45,8 

государственных организаций на индивидуальные    
товары и  услуги 127,6 7,2 103,3 9,6 

государственных организаций на коллективные услуги  46,1 2,6 62,4 5,8 

некоммерческих организаций, обслуживающих  домаш-
ние хозяйства  

 
56,7 

 
3,2 

 
31,2 

 
2,9 

Валовое накопление основного капитала 132,9 7,5 77,5 7,2 

Изменение запасов  материальных оборотных средств 40,8 2,3 20,4 1,9 

Экспорт товаров и услуг 508,7 28,7 288,3 26,8 

Итого конечное использование 1772,5 100,0 1075,7 100,0 

Èñòî÷íèê: ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà àâòîðîâ íà îñíîâå äàííûõ [5, c. 30-35].

Êîñâåííîå âîäîïîòðåáëåíèå è çàãðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ ïî ýëåìåíòàì

êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü â 2013 ã.

Вид экономической деятельности Выпуск товаров и услуг в основных 
ценах 

Водопотребление, млн  

млрд рублей  в % к итогу прямое косвенное общее 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 113725,3 8,6 158,0 58,6 216,6 

Горнодобывающая промышленность 9808,4 0,7 22,0 18,2 40,2 
Производство пищевых продуктов, включая  производство 
напитков, и табака 136383,0 10,3 66,0 89,6 155,6 
Целлюлозно-бумажное производство, издательская 
деятельность 9963,0 0,7 18,0 19,6 37,6 

Производство кокса , нефтепродуктов и  ядерных материалов 96109,0 7,2 23,0 48,9 71,9 

Химическое производство 46578,0 3,5 45,0 34,9 79,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 49169,0 3,7 575,0 38,2 613,2 

… … … … … … 

Итого 1329385,4 100,0 1337,0 - - 

�

Ïðÿìîå è êîñâåííîå ïîòðåáëåíèå âîäû â  Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2013 ã.

Èç äàííûõ òàáëèöû 6 âèäíî, ÷òî ñîîòíîøå-
íèå ïðÿìîãî è êîñâåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü îòëè÷àåòñÿ â ðàçíûõ
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, â ïðîèçâîä-
ñòâå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, âêëþ÷àÿ ïðîèçâîä-
ñòâî íàïèòêîâ è òàáàêà; ïðîèçâîäñòâå êîêñà,
íåôòåïðîäóêòîâ è ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ êîñ-
âåííîå âîäîïîòðåáëåíèå ãîðàçäî âûøå, ÷åì
ïðÿìîå. Òàêîé âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, êàê ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû, â îñíîâíîì íà-

ïðÿìóþ âîçäåéñòâóåò íà ïðèðîäíóþ ãèäðîëî-
ãè÷åñêóþ ñèñòåìó, îäíàêî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
êîñâåííîå ïîòðåáëåíèå âîäû ïî óêàçàííîìó
âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íåâåëèêî,
îí, ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ÷åòîâ, îñòàåòñÿ îäíèì
èç êðóïíåéøèõ âîäîïîëüçîâàòåëåé.

Ðàññìîòðèì ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïðÿìîãî
è êîñâåííîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäû â Ðåñïóáëè-
êå Áåëàðóñü â 2013 ã. ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè; äàííûå ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöå 7.

Èñòî÷íèê: ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà àâòîðîâ íà îñíîâå äàííûõ [4, ñ. 133; 5, c. 32-40].

Òàáëèöà 5

Òàáëèöà 6
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Àíàëèçèðóÿ äàííûå òàáëèöû 7, ìîæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî ñîîòíîøåíèå ïðÿìîãî è êîñâåí-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà çàãðÿçíåíèå âîäíûõ
îáúåêòîâ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè ðàçëè÷íî. Ïî òàêèì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, êàê ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà
è ëåñíîå õîçÿéñòâî; ãîðíîäîáûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü; ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ, âêëþ÷àÿ ïðîèçâîäñòâî íàïèòêîâ, è
òàáàêà, êîñâåííîå çàãðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåê-
òîâ çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ïðÿìîå. Íàïðè-
ìåð, ïî òàêîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, êàê ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû, êîñâåííîå çàã-
ðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ ãîðàçäî íèæå, ÷åì
ïðÿìîå, ÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî óêàçàííûé
âèä ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2013 ã.
ÿâëÿëñÿ äîñòàòî÷íî «÷èñòûì» â ïëàíå õèìè-
÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíûå îáúåêòû âè-
äàìè äåÿòåëüíîñòè.

Âûâîäû. Ñðàâíèâàÿ äâå ñèñòåìû èíòåãðè-
ðîâàííîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà,
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî NÀÌÅÀ òàê
æå êàê è ÑÝÝÓ, ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííîé
ìíîãîöåëåâîé ñèñòåìîé, êîòîðàÿ ñïîñîáíà
ãåíåðèðîâàòü èíôîðìàöèþ äëÿ îáùåñòâåí-
íîñòè è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ î ñîñòîÿíèè
ýêîëîãè÷åñêèõ àêòèâîâ è çàãðÿçíåíèè îêðó-
æàþùåé ñðåäû.

NÀÌÅÀ ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì ó÷åòà ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è ñî÷åòàåò â ñåáå äàí-
íûå îá îêðóæàþùåé ñðåäå ñ ýêîíîìè÷åñêè-
ìè äàííûìè îñíîâíûõ ñ÷åòîâ ÑÍÑ. Êðîìå

òîãî, îíà îáåñïå÷èâàåò èññëåäîâàòåëÿ äàí-
íûìè â òðåáóåìîì ôîðìàòå äëÿ âñåõ âèäîâ
óãëóáëåííîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà, â òîì ÷èñëå è ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäå-
ëåé Ëåîíòüåâà (ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà).

Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà êîñâåííîãî âîäîïîò-
ðåáëåíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Áåëàðóñü íà áàçå ìåæîòðàñëåâîãî
áàëàíñà áûëè âûÿâëåíû ïðîáëåìíûå ñôåðû,
êîòîðûå ìîæíî îáîçíà÷èòü ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì:

- èìåþùèåñÿ äàííûå ïî âîäîïîòðåáëå-
íèþ è çàãðÿçíåíèþ âîäû ñòî÷íûìè âîäàìè â
ðàçðåçå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
íàïðÿìóþ íå ñîïîñòàâèìû ñ äàííûìè, ïðåä-
ñòàâëåííûìè â ðàçðåçå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå òàáëèö «çàòðàòû-âû-
ïóñê»;

- ïî íåêîòîðûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ïðåäñòàâëåííûì â ñèñòåìå-òàá-
ëèö «çàòðàòû-âûïóñê», â îôèöèàëüíûõ ïóáëè-
êàöèÿõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ïîòðåáëåíèè
è çàãðÿçíåíèè âîäû, ÷òî äåëàåò çàòðóäíèòåëü-
íûì ðàñ÷åò êîñâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ è çàã-
ðÿçíåíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ;

- âûñîêèé óðîâåíü àãðåãèðîâàíèÿ äàííûõ
â ñèñòåìå òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê», îòñóò-
ñòâèå òàáëèö â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ.

Ìîæíî ïðåäëîæèòü íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ê
ðåøåíèþ ïðîáëåìû ðàçëè÷íîãî âëèÿíèÿ öåí
íà ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå è êîíå÷íîå
èñïîëüçîâàíèå: èñïîëüçîâàíèå áîëåå äåòàëü-
íûõ òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» è ñîñòàâëåíèå
ôðàãìåíòîâ òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» â ôè-

Вид экономической деятельности Загрязнение водных объектов (сброс сточных вод), млн  

прямое косвенное общее 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,0 32,1 44,1 

Горнодобывающая промышленность 3,0 12,2 15,2 
Производство пищевых продуктов, включая  производство 
напитков, и табака 8,0 38,6 46,6 
Целлюлозно-бумажное производство, издательская 
деятельность 2,0 12,8 14,8 

Производство кокса , нефтепродуктов и  ядерных материалов 32,0 28,1 60,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 569,0 19,4 588,4 

Химическое производство 53,0 68,2 121,2 

… … … … 

Итого 951,0 - - 

Ïðÿìîå è êîñâåííîå çàãðÿçíåíèå âîäû (ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä) â  Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2013 ã.

Èñòî÷íèê: ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà àâòîðîâ íà îñíîâå äàííûõ [5, c. 32-40].

Òàáëèöà 7
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Âîïðîñû ìåòîäîëîãèè

çè÷åñêîì âûðàæåíèè äëÿ ïðîäóêòîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ áîëüøèì âîäîïîòðåáëåíèåì. ×òî æå
êàñàåòñÿ äàííûõ î âîäîïîëüçîâàíèè, òî íåîá-
õîäèìî ïðåäñòàâèòü áîëåå ïîäðîáíóþ êëàñ-
ñèôèêàöèþ â ðàçðåçå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííî ïî òàêèì âèäàì äå-
ÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè
âîäîïîëüçîâàòåëÿìè.
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В его рамках осуществляется сбор данных о 
показателях деятельности вузов и филиалов, 
реализующих программы высшего образования, 
которые размещаются в открытой электронной 
базе данных3. 

Результаты Мониторинга представляют инте-
рес для разных групп пользователей - абитуриен-
тов, исследователей, руководителей вузов и орга-
нов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере образования. Данные Мониторинга поз-
воляют сравнить показатели деятельности вузов, 
выявить уровень ее эффективности, проследить 

СтатиСтичеСкий  анализ  роССийСкой  СиСтемы  выСшего  образования

а.в. меликян

В России реализуются государственные про-
граммы, направленные на обеспечение откры-
тости и доступности информации о деятельности 
организаций высшего образования. В рамках 
реализации таких программ ведется сбор данных 
о деятельности отдельных организаций высшего 
образования и региональных образовательных 
систем разного уровня [1]1. Министерство об-
разования и науки Российской Федерации на-
чиная с 2012 г. ежегодно проводит Мониторинг 
эффективности образовательных организаций 
высшего образования (далее Мониторинг)2. 

Меликян Алиса Валерьевна (amelikyan@hse.ru) - старший преподаватель факультета компьютерных наук, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия).

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией».

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2014 № 190 «О проведении мониторинга эффек-
тивности образовательных организаций высшего образования».

3 Информационно-аналитические материалы по результатам анализа показателей эффективности образовательных организа-
ций высшего образования. URL: http://miccedu.ru/monitoring/ (дата обращения: 06.07.2016).

Социально-экономичеСкие   иССледования

В статье представлены результаты статистического анализа состояния российской системы высшего образования. Рас-
смотрены следующие вопросы: специфика деятельности и ведомственная принадлежность организаций высшего образования, 
численность приведенного контингента студентов по организациям высшего образования и по областям образования, участие 
организаций высшего образования разного типа в подготовке специалистов (по областям образования), территориальное рас-
положение организаций высшего образования и доступность высшего образования в различных регионах, филиалы вузов и их 
территориальное распределение.

Исследование основано на данных Мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, про-
веденного в 2015 г. Министерством образования и науки Российской Федерации. Особенностью исследования является высокая 
репрезентативность выборки - 94,7% вузов и 93,4% филиалов. Характеристики вузов и филиалов, данные о результатах их 
деятельности структурированы по разным признакам и наглядно представлены в таблицах. Результаты анализа могут быть 
интересны для исследователей и аналитиков в сфере образования, поскольку содержат агрегированные количественные данные, 
характеризующие систему высшего образования как России в целом, так и ее отдельных регионов в частности.

Разветвленная сеть российских организаций высшего образования охватывает 84 субъекта и 421 город страны. Большин-
ство организаций высшего образования и обучающихся в них студентов находится в европейской части России. Основная часть 
вузов и филиалов расположена в крупных городах и городах - административных центрах. Как правило, вузы осуществляют 
подготовку студентов сразу по нескольким областям образования. Есть и специализированные вузы - медицинские, творческие, 
сельскохозяйственные, в которых большинство студентов обучается по профильным специальностям. Треть российских вузов 
имеют филиалы, которые в основном расположены в том же субъекте или федеральном округе Российской Федерации, что и 
головной вуз (это особенно характерно для организаций высшего образования Центрального федерального округа). 

Ключевые слова: статистический анализ, статистика образования, региональная статистика, региональная система об-
разования, мониторинг эффективности вузов.

JEL: I21, I25, I28.
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4 Приведенный контингент студентов рассчитывается по формуле a + (b × 0,25) + [(с + d) × 0,1], где а - численность студентов 
очной формы обучения; b - численность студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения; с - численность студентов заочной 
формы обучения; d - численность студентов экстерната.

5 Индикаторы образования: 2016: стат. сб. / Л.М. Гохберг, И.Ю. Забатурина, Н.В. Ковалева и др.; Нац. иссл. ун-т «Высшая 
школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2016. 320 с.

тенденции изменения значений показателей по 
годам.

Опубликованные результаты исследований, 
основанных на данных Мониторинга, можно 
разделить на две группы. К первой группе отно-
сятся работы, в которых анализируются общие 
итоги проведения Мониторинга, предлагаются 
возможные направления совершенствования 
процедуры его проведения и модификации по-
казателей, по которым проводится сбор данных 
[2-5]. Ко второй группе относятся исследования, в 
которых на основе данных Мониторинга выпол-
нен количественный анализ состояния отдельных 
секторов системы высшего образования [6-10], 
проведена оценка уровня конкуренции россий-
ских вузов на образовательном рынке [11], про-
анализированы взаимосвязи между показателями 
деятельности организаций высшего образования 
[12]. Эти исследования проведены на ограничен-
ных выборках вузов, формируемых на основе их 
географического расположения, специализации 
или результативности деятельности. 

В статье представлены результаты статисти-
ческого анализа российской системы высшего 
образования на основе данных Мониторинга, 
проведенного в 2015 г. Цель работы - проанализи-
ровать структуру и текущее состояние российской 
системы высшего образования по ряду характе-
ристик. Рассмотрены следующие вопросы: 

- специфика деятельности и ведомственная 
принадлежность организаций высшего образо-
вания;

- численность приведенного контингента сту-
дентов (далее - ПКС)4 по организациям высшего 
образования и по областям образования;

- участие организаций высшего образования 
разного типа в подготовке специалистов по об-
ластям образования;

- территориальное расположение организаций 
высшего образования и доступность высшего 
образования в различных регионах;

- филиалы вузов и их территориальное распо-
ложение.

описание выборки исследования

В базе данных Мониторинга за 2015 г. содер-
жится информация о показателях деятельности 
900 вузов и 1232 филиалов, которые вошли в вы-
борку исследования. Выборка репрезентативна и 
включает в себя 94,7% вузов и 93,4% филиалов, 
функционировавших в России на начало 2014/15 
учебного года5. В этих организациях прошли обу-
чение 2,8 млн приведенного контингента студен-
тов. В таблице 1 представлены данные о количес-
тве вузов, филиалов и приведенном контингенте 
обучающихся в них студентов по федеральным 
округам Российской Федерации.

Таблица 1

количество вузов, филиалов и численность приведенного 
контингента студентов по федеральным округам  

российской Федерации

Федеральный округ  
Российской Федерации

Количество организа-
ций высшего образо-

вания

Приве-
денный 
контин-
гент сту-
дентов 

головные 
вузы

филиалы

Центральный (ЦФО) 349 306 885345,4

Приволжский (ПФО) 132 265 553272,4

Сибирский (СФО) 95 133 383623,3

Южный (ЮФО) 66 145 246999,5

Северо-Западный (СЗФО) 100 110 308637,0

Уральский (УФО) 59 121 206717,4

Северо-Кавказский 
(СКФО) 55 81 147301,6

Дальневосточный (ДФО) 39 63 117214,2

Крымский* 5 8 30471,4

Всего 900 1232 2879582,2

* Крымский федеральный округ Указом Президента 
Российской Федерации от 28.07.2016 № 375 «О Южном 
федеральном округе» был упразднен и включен в состав 
ЮФО.

Прослеживается четко выраженная прямая 
зависимость между численностью населения 
округов и размером ПКС, обучающихся в орга-
низациях высшего образования округа. По всем 
показателям лидирует Центральный федеральный 
округ - на его территории находится 30,7% орга-
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низаций высшего образования России, в которых 
обучалось 30,8% приведенного контингента рос-
сийских студентов. 

численность приведенного контингента сту-
дентов в организациях высшего образования. В 
российскую систему высшего образования входят 
крупные вузы, в которых обучаются более 10 тыс. 
ПКС, и небольшие вузы и филиалы с числен-
ностью ПКС менее 100. В таблице 2 приведены 
данные о количестве государственных и муни-
ципальных, а также негосударственных вузов 
и филиалов, сгруппированных по численности 
ПКС.

Таблица 2

распределение организаций высшего образования 
по численности обучающихся (ПкС)

Приведенный 
контингент 
студентов

Государственные  
и муниципальные

Негосударственные

головные 
вузы

филиалы головные 
вузы

филиалы

Более 10000 47

5000,01-100000,01-1000010000 129 1 1

2500,01-5000 179 13 3

1000,01-25000,01-25002500 88 48 24 3

500,01-10000,01-10001000 37 92 40 13

100-500-500500 45 404 194 171

Менее 100 6 226 107 261

Крупные российские государственные вузы, 
численность ПКС которых превышала 10000 
человек, расположены во всех девяти округах 
Российской Федерации. Из 47 таких вузов 14 
находятся в Москве, 15 вузов имеют статус на-
циональных исследовательских университетов, 
8 - федеральных университетов, 38 - организаций, 
подведомственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации. 

В 600 организациях высшего образования 
численность ПКС составляла менее 100 человек. 
В основном это негосударственные организации 
и филиалы государственных вузов.

Специфика деятельности организаций высшего 
образования. Организации высшего образования 

считаются специализированными, если 60% сту-
дентов поступает в них по одному направлению 
(специальности) подготовки6. К такому типу 
организаций в России относятся 172 вуза и 71 фи-
лиал (творческие, медицинские, сельскохозяйст-
венные, транспортные, спортивные, военные и 
силовые). В таблице 3 приведено распределение 
организаций высшего образования в зависимости 
от специфики их деятельности с указанием обу-
чавшегося в них ПКС. 

Таблица 3

Специфика деятельности организаций  
высшего образования

Количество организа-
ций высшего образо-

вания

Приведен-
ный кон-
тингент 

студентов головные 
вузы

филиалы

Не имеющие специфики 
деятельности 728 1161 2520994,0

Творческой направлен-
ности 78 9 55745,6

Медицинской направлен-
ности 52 5 193753,8

Транспортной направлен-
ности 6 41 22198,1

Сельскохозяйственной на-
правленности 22 9 62232,2

Спортивной направлен-
ности 14 5 23625,7

Военной и силовой на-
правленности 2 1032,8

Большинство образовательных организаций 
(88,6%) не имеют специфики деятельности, 
в них обучалось 87,5% от всего приведенного 
контингента студентов. Творческие и меди-
цинские организации составляют 59,2% от всех 
специализированных организаций высшего 
образования.

ведомственная принадлежность организаций 
высшего образования. Организации высшего 
образования находятся под юрисдикцией 21 
ведомства. Рис. 1 отражает распределение чис-
ленности организаций высшего образования по 
ведомственной принадлежности. 

6 Организация высшего образования относится к группе специфических, если 60% студентов поступает по направлениям 
(специальностям) подготовки, отражающим специфику образовательного учреждения, вне зависимости от его ведомственной 
принадлежности. URL: http://минобрнауки.рф/новости/3354 (дата обращения 06.07.2016).
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Минобрнауки - 39

Частные организации - 38 

Правительство РФ - 4 
Минсельхоз - 4

Муниципалитеты 
и субъекты - 3 

 Минкультуры - 3

Федеральное агентство 
железнодорожного 

транспорта - 2  

Минздрав - 2

Рис. 1. распределение численности организаций высшего 
образования по ведомственной принадлежности (в процентах)

Минобрнауки России подведомственны 825 
организаций, расположенных в 84 субъектах Рос-
сийской Федерации, в которых прошло обучение 
63,9% ПКС. Негосударственных организаций 
высшего образования - 817, они расположены 
в 81 субъекте РФ, и в них обучалось 6,6% ПКС. 
Правительству Российской Федерации подве-
домственны 88 организаций, в них обучалось 
4,7% ПКС. 

Подготовка специалистов в организациях 
высшего образования

В России ведется подготовка студентов по 664 
направлениям и специальностям подготовки. 
Они объединены в 57 укрупненных групп спе-
циальностей и/или направлений подготовки, 
которые в свою очередь распределены по девяти 
областям образования (см. таблицу 4)7. Напри-
мер, к области образования «Науки об обществе» 
относятся 245 направлений и специальностей 
подготовки, объединенных в семь укрупненных 
групп: «Психологические науки»; «Экономика и 
управление»; «Социология и социальная работа»; 
«Юриспруденция»; «Политические науки и реги-
оноведение»; «СМИ и информационно-библио-
течное дело»; «Сервис и туризм». 

Мониторинг не охватывает организации вы-
сшего образования федеральных государствен-
ных органов, которые осуществляют подготовку 
кадров в интересах обороны и безопасности 

7 Соболев А.Б. О модернизации образовательных стандартов. URL: http://аюро.рф/files/pdfki/news160516/Прилож_1.pdf (дата 
обращения 06.07.2016).

8 Приказ Минобрнауки России от 17.03.2014 № 190 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организа-
ций высшего образования».

государства, обеспечения законности и правопо-
рядка8, поэтому эта область образования далее не 
рассмотрена.

Таблица 4

Структура перечня направлений и специальностей 
подготовки

Область образования Число укрупнен-
ных групп специ-
альностей и/или 

направлений под-
готовки

Число направлений 
и специальностей 

подготовки

1 Науки об обществе 7 66

2 Инженерное дело, тех-
нологии и технические 
науки 23 245

3 Гуманитарные науки 5 34

4 Образование и педаго-
гические науки

1 11

5 Искусство и культура 6 94

6 Математические и ес-
тественные науки 6 50

7 Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные 
науки 2 30

8 Здравоохранение и 
медицинские науки 5 113

9 Оборона и безопас-
ность государства. Во-
енные науки 2 21

В таблице 5 приведены данные о количестве 
вузов и филиалов, реализующих соответствующие 
образовательные программы, и приведенный 
контингент студентов по каждой из восьми об-
ластей образования. 

Таблица 5

распределение организаций высшего образования  
и ПкС по областям образования

Область  
образования

Количество орга-
низаций высшего 
образования, ве-

дущих подготовку 
студентов по об-

ласти образования

Приве-
денный 
контин-
гент сту-
дентов 

Процент 
ПКС, 

обучав-
шихся в 

государс-
твенных 
органи-
зациях 

высшего 
образова-

ния

голов-
ные 
вузы

филиа-
лы

1 Науки об обществе 795 1143 1110583,1 85,5

2 Инженерное дело, 
технологии и техни-
ческие науки 513 552 845217,6 98,7
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Область  
образования

Количество орга-
низаций высшего 
образования, ве-

дущих подготовку 
студентов по об-

ласти образования

Приве-
денный 
контин-
гент сту-
дентов 

Процент 
ПКС, 

обучав-
шихся в 

государс-
твенных 
органи-
зациях 

высшего 
образова-

ния

голов-
ные 
вузы

филиа-
лы

3 Гуманитарные на-
уки 316 147 118095,5 95,6

4 Образование и педа-
гогические науки 270 157 232531,8 98,7

5 Искусство и куль-
тура 336 69 82776,6 91,7

6 Математические и 
естественные науки 299 74 152208,8 99,5

7 Сельское хозяйство 
и сельскохозяйст-
венные науки 127 31 109483,2 99,9

8 Здравоохранение и 
медицинские науки 95 8 228679,80 98,8

Всего 900 1232 2879582,2

Исходя из расчетов на основе данных, приве-
денных в таблице 5, 1938 из 2132 (то есть 90,9%) 
организаций высшего образования реализовали 
образовательные программы, относящиеся к об-
ласти образования «Науки об обществе»; по ним 
обучалось 38,6% от всего приведенного контин-
гента российских студентов. Треть организаций 
высшего образования (153 вуза и 478 филиалов) 
вели обучение студентов только по программам 
подготовки, относящимся к области образования 
«Науки об обществе». Большинство студентов не-
государственных вузов (84,5%) проходили подго-
товку по программам этой области образования. 

Половина организаций высшего образования 
обучали студентов по программам, относящим-
ся к области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки»; по ним полу-
чали образование 29,4% от всего приведенного 
контингента российских студентов. Большинс-
тво этих студентов (81,2% ПКС) обучались в 
организациях, подведомственных Минобрнауки 
России, и только 1,3% ПКС проходили обучение 
в негосударственных вузах.

Около четверти организаций высшего образо-
вания вели подготовку студентов по программам, 
относящимся к области образования «Гуманитар-
ные науки». В негосударственных организациях 

это третья по численности учащихся область 
образования.

По таким областям, как «Образование и пе-
дагогические науки» и «Математические и ес-
тественные науки», более 80% ПКС обучались в 
организациях, подведомственных Минобрнауки 
России. Менее 1,5% ПКС проходили обучение в 
негосударственных организациях.

По образовательным программам в таких об-
ластях, как «Искусство и культура», «Сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здра-
воохранение и медицинские науки», значитель-
ная часть студентов обучалась в специализиро-
ванных организациях высшего образования или 
в организациях, подведомственных отраслевым 
министерствам. При этом специализированные 
организации высшего образования подведомс-
твенны не только министерствам соответствую-
щего профиля, но и другим ведомствам. Так, ПКС 
специализированных организаций творческой 
направленности составлял 56,6%, а организаций 
Минкультуры России - 41,4% всего приведенного 
контингента студентов, обучавшихся в нашей 
стране по образовательным программам такой 
области, как «Искусство и культура».

В области образования «Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки» студентами специ-
ализированных организаций сельскохозяйствен-
ной направленности являлись 33,5% ПКС, а сту-
дентами организаций Минсельхоза России - 79% 
ПКС, обучавшихся по этой области образования 
в Российской Федерации.

Студентами специализированных органи-
заций медицинской направленности являлись 
83,9% ПКС, обучавшихся по программам 
области образования «Здравоохранение и ме-
дицинские науки», а студентами организаций, 
подведомственных Министерству здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации, - 81,3% ПКС.

Значительная часть российских вузов и фи-
лиалов являются многопрофильными и ведут 
обучение по образовательным программам, отно-
сящимся сразу к нескольким областям образова-
ния. В таблице 6 приведены данные о количестве 
вузов и филиалов, реализующих программы под-
готовки, относящиеся к одной или нескольким 
областям образования.

Окончание таблицы 5
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Таблица 6

группировка вузов и филиалов по числу реализуемых 
областей образования 

Число областей 
образования

Количество организаций высшего образования

всего головные вузы филиалы

8 10 10

7 36 36

6 80 75 5

5 114 95 19

4 146 109 37

3 273 147 126

2 674 189 485

1 799 239 560

Итого 2132 900 1232

Как видно из данных таблицы 6, 46 российс-
ких вузов осуществляли подготовку студентов по 
восьми или семи областям образования. Наряду с 
этим, около трети организаций проводили обуче-
ние студентов по образовательным программам, 
относящимся только к одной области образова-
ния.

Каждый федеральный округ в целом обеспе-
чивал подготовку студентов по всем восьми об-
ластям образования. В каждом округе более 50% 
ПКС обучалось по образовательным программам, 
относящимся к таким областям образования, как 
«Инженерное дело, технологии и технические 
науки» и «Науки об обществе». Иначе обстояло 
дело в субъектах Российской Федерации. Так, в 64 
субъектах подготовка студентов велась по восьми 
областям образования, в 12 субъектах - по семи 
областям, а в остальных субъектах - по шести и 
менее.

В 15 из 47 крупных российских вузов (с чис-
ленностью ПКС более 10000 человек) велась 
подготовка студентов по семи-восьми различным 
областям образования; остальные 32 крупных 
вуза реализовывали образовательные программы, 
относящиеся к трем-шести областям. В 600 орга-
низациях высшего образования с численностью 
ПКС менее 100, как правило, осуществлялось 
обучение студентов по одной или двум областям 
образования, причем в 50,2% таких организаций 
реализовывались программы, относящиеся толь-
ко к области «Науки об обществе».

территориальное расположение организаций 
высшего образования

Сеть организаций высшего образования охва-
тывает все субъекты Российской Федерации, кро-
ме Ненецкого автономного округа. Вузы и/или 
филиалы расположены в 421 российском городе; 
при этом в половине этих городов функционирует 
только одна организация высшего образования, 
а в трети городов - лишь филиалы. В сельской 
местности расположены 16 вузов и 22 филиала, в 
которых прошел обучение 1% от всего ПКС. 

Более 25 организаций высшего образования 
находятся в девяти крупных городах (см. таблицу 
7). Города Москва и Санкт-Петербург лидируют 
по этому показателю - в них функционировало 
14% организаций высшего образования, в кото-
рых обучалось 24,6% от всего ПКС.

Таблица 7

города россии с числом организаций высшего  
образования 25 и выше

Город Количество организаций выс-
шего образования

Приве-
денный 
контин-
гент сту-
дентов

всего головной 
вуз

филиал

Москва 214 208 6 489277,9

Санкт-Петербург 84 74 10 217758,8

Екатеринбург 35 24 11 72376,1

Нижний Новго-
род

30 12 18 50434,1

Ростов-на-Дону 28 12 16 67458,1

Воронеж 27 16 11 56239,9

Самара 27 19 8 53690,7

Краснодар 25 16 9 54443,1

Смоленск 25 8 17 15578,3

Большинство вузов и филиалов в субъектах 
Российской Федерации расположены в городах - 
административных центрах (общее количество 
таких городов - 83). В них находится 86,1% го-
ловных вузов и 46,6% филиалов, в которых обу-
чалось 86,9% от всего приведенного контингента 
студентов. В 81 субъекте Российской Федерации 
подготовка более половины ПКС осуществля-
лась в административных центрах, в том числе 
в 15 субъектах РФ студенты обучались только в 
административных центрах.
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Большинство организаций высшего образо-
вания (76,1%) находятся в европейской части 
России, в них обучается 75,4% всего приведен-
ного контингента студентов. На севере азиатс-
кой части России, занимающей значительную 
территорию с малой плотностью населения, 
организации высшего образования практически 
отсутствуют. 

В Республике Саха (Якутия), имеющей среди 
субъектов Российской Федерации самую большую 
территорию (18,03%), действуют 25 организаций 
высшего образования, из которых 15 находятся в  
г. Якутске. В Красноярском крае, на долю ко-
торого приходится 13,84% площади России, 
реализуют программы высшего образования 
25 организаций, 11 из которых расположены в  
г. Красноярске. В Хабаровском крае, занима-
ющем 4,61% площади Российской Федерации, 
находятся 23 организации высшего образования, 
19 из которых сосредоточены в г. Хабаровске. В 

Чукотском автономном округе, занимающем 
4,22% площади нашей страны, функционирует 
всего два филиала в городе Анадырь9.

Филиалы вузов

Многие российские вузы обладают разветвлен-
ной сетью филиалов. Так, 288 вузов имеют 1232 
филиала, расположенных в различных субъектах 
и федеральных округах Российской Федерации. 
Большинство вузов с филиалами находятся в 
Центральном (39,2%), Приволжском (16,7%) и 
Сибирском (11,8% вузов) федеральных округах; 
на каждый из остальных округов приходится ме-
нее 10% российских вузов, имеющих филиалы. 
Четверть всех филиалов находятся в ЦФО (24,8%), 
в ПФО - 21,5% филиалов, на каждый из остальных 
округов приходится менее 12% филиалов. Таким 
образом, Центральный федеральный округ лиди-
рует и по количеству вузов, имеющих филиалы, и 

Рис. 2. расположение организаций высшего образования на карте российской Федерации *

* Рисунок создан с помощью �oogle �aps. Точка на карте России обозначает населенный пункт, в котором функцио-�oogle �aps. Точка на карте России обозначает населенный пункт, в котором функцио- �aps. Точка на карте России обозначает населенный пункт, в котором функцио-�aps. Точка на карте России обозначает населенный пункт, в котором функцио-. Точка на карте России обозначает населенный пункт, в котором функцио-
нирует хотя бы одна организация высшего образования.

9 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015:  Стат. сб. / Росстат. М., 2015. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2015/region/reg-pok15.pdf (дата обращения: 06.07.2016).

Организации высшего образования распределе-
ны по территории страны неравномерно. На рис. 2 

показано расположение организаций высшего 
образования на карте Российской Федерации.
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по количеству филиалов, функционирующих на 
территории округа.

У большинства вузов число филиалов не 
превышает четыреx. Только пять крупных вузов 
имеют более 20 филиалов (см. таблицу 8). 

Таблица 8

количество государственных и негосударственных вузов  
по числу принадлежащих им филиалов

Количество фи-
лиалов

Количество вузов

государственных и 
муниципальных

негосударственных

Более 20 3 2

От 10 до 20 12 15

От 5 до 9 27 15

От 1 до 4 169 45

Нет филиалов 320 292

Самая разветвленная сеть филиалов у Рос-
сийской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации - 57 филиалов в 50 субъектах 
Российской Федерации. У негосударственного 
вуза «Современная гуманитарная академия» - 40 
филиалов в 35 субъектах. У Российского госу-
дарственного социального университета - 36 
филиалов в 21 субъекте Российской Федерации. 
У каждого из остальных российских вузов число 
филиалов менее 3010. 

Филиалы функционируют во всех субъектах 
Российской Федерации, кроме Республики Ал-
тай и Ненецкого автономного округа. В Ямало-
Ненецком и Чукотском автономных округах 
есть только филиалы, но нет головных вузов. 
Вузы Москвы имеют 624 филиала в России, 
вузы Санкт-Петербурга - 74, вузы Московской 
области - 53 филиала; на головные вузы каждого 
из остальных субъектов Российской Федерации 
приходится менее 50 филиалов. 

Филиалы многих вузов находятся на сопря-
женных территориях. Половина филиалов (55,8%) 
расположены в том же федеральном округе Рос-
сийской Федерации, что и головной вуз, четверть 
филиалов (23%) - в том же субъекте Российской 
Федерации. В Центральном федеральном округе 
94,1% филиалов принадлежат головным вузам 
этого же округа. В Уральском федеральном округе 

около половины (55,4%) филиалов относится к  
головным вузам этого округа. В Северо-Кавказс-
ком федеральном округе только четверть (23,5%) 
филиалов, принадлежат головным вузам этого 
округа.

*           *
*

В России имеется разветвленная сеть органи-
заций высшего образования, расположенных в 84 
субъектах и 421 городе Российской Федерации. 
Большинство организаций высшего образования 
находятся в европейской части России, около 
трети организаций функционирует в Централь-
ном федеральном округе. Не во всех субъектах 
Российской Федерации реализуются программы 
высшего образования по всем областям образова-
ния. Таким образом, не во всех регионах страны 
население имеет возможность получить высшее 
образование по желаемой специальности по месту 
жительства. 

Вузы с высокой численностью студентов, ре-
ализующие программы по нескольким областям 
образования, расположены преимущественно в 
крупных городах и городах - административных 
центрах. В то же время имеется много небольших 
организаций, в которых обучается менее 100 
человек приведенного контингента студентов 
(113 вузов и 487 филиалов). Эти организации, 
как правило, расположены в небольших городах 
или сельской местности. Несмотря на малое ко-
личество учащихся, такие организации нередко 
играют важную роль в жизни населения, являясь 
своеобразными центрами культуры в небольших 
поселениях. Однако из-за высокой конкурен-
ции на рынке высшего образования небольшим 
вузам становится все сложнее выполнять свои 
функции, и они ежегодно подвергаются реструк-
туризации.

Большинство организаций высшего образо-
вания многопрофильные и готовят студентов 
по нескольким областям образования. Самые 
востребованные области образования - «Науки 
об обществе» и «Инженерное дело, технологии 
и технические науки»; по образовательным про-
граммам этих областей обучалось 68% от всего 

10 Согласно данным Мониторинга, проведенного в 2015 г.
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приведенного контингента российских студен-
тов. 

Около трети организаций высшего образова-
ния ведут подготовку студентов только по одной 
области образования. В основном это небольшие 
филиалы и негосударственные вузы, обучающие 
студентов по программам, относящимся к такой 
области образования, как «Науки об обществе». 
По областям образования «Искусство и культура», 
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 
науки», «Здравоохранение и медицинские науки» 
большинство студентов обучались в специализиро-
ванных организациях высшего образования - ме-
дицинских, творческих и сельскохозяйственных. 

Треть российских вузов имеют филиалы. У 
нескольких вузов есть обширная филиальная сеть 
в различных субъектах Российской Федерации. 
Филиалы в основном располагаются в том же 
субъекте или федеральном округе, что и головной 
вуз, что особенно характерно для Центрального 
федерального округа.

Проведенный анализ позволил количественно 
охарактеризовать состояние российской системы 
высшего образования, ее внутреннюю структуру. 
Он основан на актуальных и достоверных дан-
ных и проведен на репрезентативной выборке 
российских организаций высшего образования. 
Материалы статьи могут представлять интерес 
для исследователей и аналитиков в сфере высшего 
образования.
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StatiStical analySiS of the RuSSian higheR education SyStem

Alisa V. Melikyan
Author affiliation: National Research University Higher School of Economics (�oscow, Russia). E-mail: amelikyan@hse.ru.

The article presents the results of the statistical analysis of the Russian higher education system. The following issues are considered: 
specialization and departmental affiliation of higher education institutions; size of student body in higher education institutions and 
its distribution by the field of education; contribution of different types of higher education institutions in teaching specialists by the 
fields of education; geographical location of higher education institutions and the accessibility of higher education in various regions, 
branches of universities and their geographical location.

This study is based on the data of the �onitoring of effectiveness of higher education institutions, conducted in 2015. The specific 
feature of this study is high representativeness of the sample - 94,7% of universities and 93,4% of universities’ branches. Characteristics 
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of higher education institutions and branches along with information on their activities are structured and graphically tabulated. 
The content of the article might be of interest to researchers and analysts in the field of education, because it contains processed and 
aggregated quantitative data describing the higher education system as a whole and in certain regions.

Extensive network of Russian higher education institutions covers 84 subjects (constituent entities) and 421 cities of the country. The 
majority of higher education institutions and enrolled students accounts for the European part of Russia. The main part of universities 
and universities’ branches is located in major cities and administrative centers. �any universities are interdisciplinary and train students 
in different areas of education. There are also specialized higher education intuitions - medical, art, agricultural, which are training 
the majority of students in the specialized fields. One-third of Russian universities have branches that are usually located in the same 
subject or the federal district (this is particularly the case in the Central Federal District).

Keywords: statistical analysis, statistics of education, regional statistics, regional education system, monitoring of the effectiveness 
of higher education institutions.
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После распада Советского Союза иммиграция в Россию значительно возросла за счет перемещения трудоспособного на-
селения с постсоветского пространства. В результате численность лиц иностранного происхождения в стране увеличилась. 
Представители данной группы родились за пределами России - в республиках бывшего Советского Союза, но в настоящее время 
проживают на ее территории. 

Цель данного исследования - определить границы группы лиц иностранного происхождения в России и описать их социально-
демографические характеристики, используя данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ» (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2009-2012 гг. 

Авторы провели сравнительный анализ социально-демографических характеристик лиц иностранного происхождения, про-
живающих в России, и лиц иностранного происхождения в других странах, а также коренного населения России.

Результаты анализа показали, что численность лиц иностранного происхождения в России меньше, чем в других странах. 
Большинство из них - выходцы из Украины, Казахстана и Узбекистана в возрасте от 15 до 64 лет. Социально-демографические 
характеристики группы лиц иностранного происхождения, проживающих в Российской Федерации, и представителей аналогичной 
группы, проживающих в других странах, различаются между собой. 

Было также установлено, что лица иностранного происхождения в России моложе ее коренного населения, и среди них больше 
мужчин. Они чаще вступают в брак, но у них реже рождаются дети по сравнению с коренными жителями. Среди них меньше 
лиц с высшим образованием и гораздо больше лиц, имеющих средний и более низкий уровень образования по сравнению с коренным 
занятым населением. 

Ключевые слова: статистика населения, лица иностранного происхождения, международная иммиграция, экономика 
миграции, рынок труда, трудовая миграция.

Jel: F22, J15, J21, J24, J61.

рожденных за пределами ее территории, что соот-
ветствовало 7,8% общей численности населения 
страны [14]. 

Население, проживающее в той или иной 
стране, но родившееся за ее пределами, в между-
народной статистике принято называть лицами 
иностранного происхождения (foreign born) [11]. 
Особенностью этой группы лиц в России явля-
ется то, что во многих случаях для них русский 
язык не является родным, поскольку они роди-
лись и получили образование в другой стране. 
Кроме того, лица иностранного происхождения 
могут отличаться от местного населения соци-
ально-демографическими характеристиками 
и, как следствие, занимать иное положение на 
российском рынке труда по сравнению с местной 
рабочей силой.

После распада Советского Союза и возникно-
вения суверенных государств с новыми граница-
ми началось интенсивное перемещение людей на 
постсоветском пространстве [4]. Оно происходило 
на фоне сокращения рабочих мест и заработной 
платы, при резком падении уровня жизни населе-
ния и росте бедности во многих республиках быв-
шего Советского Союза [6]. Россия по сравнению 
с другими странами постсоветского пространства 
обладала экономическими преимуществами, что 
привело к масштабной иммиграции населения 
из стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ) в Российскую Федерацию [6]. 

В общем иммиграционном потоке в Россию 
стали преобладать иммигранты из республик 
бывшего Советского Союза [2]. В 2010 г. в Рос-
сийской Федерации проживало 11,2 млн человек, 
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Исследований, посвященных лицам иност-
ранного происхождения в России, недостаточно, 
поэтому об их положении на российском рынке 
труда мало что известно. Вместе с тем знания об их 
положении имеет значение в контексте ассими-
ляции и интеграции иммигрантов на российском 
рынке труда и оценки последствий иммигра-
ционных процессов для экономики России как 
принимающей страны [13]. 

Сегодня о численности и основных характе-
ристиках лиц иностранного происхождения в 
России можно судить исходя из расчетов, вы-
полненных на основе данных Всероссийских 
переписей населения 2002 и 2010 гг. [1]. Однако 
эти данные содержат ограниченные сведения о 
лицах иностранного происхождения, и ряд важ-
ных социально-демографических характеристик 
указанной группы населения остается неосвещен-
ным. Кроме того, переписи населения проводятся 
не ежегодно, поэтому неясно, что происходит с 
индивидами этой группы в период между годами 
их проведения, и, таким образом, нет возможнос-
ти в течение длительного времени отслеживать их 
положение для оценки их ассимиляции и интег-
рации на рынке труда. 

Вместе с тем всесторонние исследования со-
циальных и экономических условий жизни лиц 
иностранного происхождения, в том числе их 
положения на рынке труда, проводятся во мно-
гих европейских странах и в США [5, 7, 9, 15]. В 
данной работе ставится цель на основе данных 
Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ 
НИУ ВШЭ) за 2009-2012 гг. определить числен-
ность группы «Лица иностранного происхожде-
ния в России, рожденные в бывших республиках 
Советского Союза» и описать ее социально-де-
мографические характеристики. Данные РМЭЗ 
НИУ ВШЭ позволяют выделить лиц иностран-
ного происхождения в соответствии с методикой 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) [10], выполнить анализ их по-
ложения на российском рынке труда за продол-
жительный период времени, а также сравнить их 
по социально-демографическим характеристикам 
с коренным населением России. 

В соответствии с поставленной целью в работе 
были решены следующие задачи. Во-первых, на 

основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ разработана 
методика для определения группы «Лица инос-
транного происхождения в России»; во-вторых 
рассчитаны ее масштабы и описаны социально-
демографические характеристики; в-третьих, 
выполнен сравнительный анализ социально-
демографических характеристик исследуемой 
группы и группы лиц, относящихся к коренному 
населению России, проведены международные 
сопоставления. 

кого относят к лицам иностранного 
происхождения?

К лицам иностранного происхождения иногда 
относят иностранных граждан, проживающих на 
территории той или иной страны. Однако это не 
совсем верно. Согласно методике ОЭСР, к лицам 
иностранного происхождения относится населе-
ние, которое родилось за пределами страны их 
проживания в настоящее время [10]. Эта группа 
может включать в себя как лиц без гражданства 
(имеющих гражданство другой страны или инос-
транных граждан), так и лиц, которые имеют 
гражданство принимающей страны. В этой связи 
их нельзя в полной мере считать иностранными 
гражданами [8].

Лиц иностранного происхождения не стоит 
также путать с лицами с иммиграционным про-
шлым 1. С одной стороны, эти группы схожи тем, 
что они обе включают лиц, не рожденных в стране 
проживания. Но, с другой стороны, между ними 
есть и отличия. Так, лица, рожденные в принима-
ющей стране в семьях, в которых хотя бы один из 
родителей иностранец, считаются лицами с им-
миграционным прошлым, но не являются лицами 
иностранного происхождения. Таким образом, 
группа «Лица с иммиграционным прошлым» 
оказывается шире по охвату, чем группа «Лица 
иностранного происхождения».  

Порою к лицам иностранного происхождения 
в России относят тех, кто переехал в Россию как 
до, так и после 1991 г. (после распада Советского 
Союза) [11]. Однако такой подход является не 
совсем верным [1]. При переезде индивидов в 
пределах территории Советского Союза их сле-
дует относить к внутренним мигрантам, которые 
пересекали не государственные, а администра-

1 Впервые термин «индивиды с иммиграционным прошлым» был применен Федеральной службой государственной статис-
тики Германии и с 2005 г. используется в ежегодной микропереписи населения Германии. Данный термин употребляется также 
службами государственной статистики Австрии и Швейцарии.
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тивные границы. Издержки переезда в пределах 
Советского Союза до 1991 г. были ниже, чем 
после 1991 г. Внутренним мигрантам не требова-
лись для въезда на территорию России виза или 
заграничный паспорт. Единая система образо-
вания и политика обучения населения русскому 
языку, как языку межнационального общения, 
облегчали интеграцию внутренних мигрантов из 
союзных республик на рынке труда Советского 
Союза. Лица, переехавшие в Россию из бывших 
советских республик после 1991 г., то есть после 
распада Советского Союза, перестали относиться 
к внутренним мигрантам. После разделения сис-
темы постсоветского гражданства они стали для 
России внешними мигрантами.

В данном исследовании мы относили к лицам 
иностранного происхождения респондентов, не 
рожденных в России, и постоянно проживаю-
щих на ее территории после 1991 г. Определение 
численности этой группы населения осущест-
влялось на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 
2009-2012 гг. Поскольку эти данные формируются 
в результате проведения ежегодных общенаци-
ональных репрезентативных опросов на базе 
вероятностной стратифицированной много-
ступенчатой территориальной выборки, то они 
охватывают население, постоянно проживающее 
на территории Российской Федерации [3]. 

В выборку для анализа вошли респонденты 
всех возрастных групп, проживавшие на террито-
рии России в 2009-2012 гг. [11]. Общий размер вы-
борки для анализа составил 29833 наблюдения. 

Для выделения группы «Лица иностранного 
происхождения» использовались следующие 
вопросы из анкеты РМЭЗ НИУ ВШЭ: 

1. «Скажите, пожалуйста, в какой республике 
бывшего СССР Вы родились»; 

2. «Скажите, пожалуйста, с какого года Вы 
постоянно живете в Российской Федерации». 

Однако в силу ряда причин оценка численнос-
ти группы «Лица иностранного происхождения», 
полученная на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ, 
может быть смещена и может отличаться, на-
пример, от результатов переписи населения. Во-
первых, данные РМЭЗ НИУ ВШЭ не включают 
информацию о респондентах, которые родились 
за пределами постсоветского пространства. Таким 
образом, при их отнесении к категории «Лица 
иностранного происхождения» возникают огра-

ничения, поскольку собирается информация только 
о рождении в странах бывшего Советского Союза, 
а другие страны, в которых они могли родиться, 
исключаются из наблюдения. В результате числен-
ность лиц иностранного происхождения на основе 
данных РМЭЗ НИУ ВШЭ будет занижена.

При этом мы полагаем, что смещение по этой 
причине не будет значительным. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., доля 
лиц иностранного происхождения, родившихся в 
странах бывшего СССР, составила 93,4% [14]. Та-
ким образом, доля лиц иностранного происхож-
дения, родившихся за пределами постсоветского 
пространства, составляла всего 6,6%.  

Вторая причина, приводящая к смещению 
оценок численности лиц иностранного проис-
хождения на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ, - 
это пропущенные значения переменной «страна 
рождения». За период 2009-2012 гг. количество 
пропущенных значений для данной переменной 
составило в выборке около 60%. Это ограничило 
выборку исследования. Однако однозначный вы-
вод о том, что пропущенные значения занижают 
или завышают численность лиц иностранного 
происхождения в России, сделать нельзя. Резуль-
таты смещения зависят от того, какие именно 
респонденты не отвечали на вопрос о стране 
рождения. Если на вопрос о стране рождения 
не ответило по каким-либо причинам местное 
население, то это будет завышать численность 
лиц иностранного происхождения. И наоборот, 
если страну рождения не указали лица, имеющие 
иностранное происхождение, то это, следова-
тельно, занизит их долю в выборке. Учитывая 
возможное смещение, доля лиц иностранного 
происхождения в общей численности населения 
России в 2009 г. составила 7,44%, в 2010 г. - 7,81, 
в 2011 г. - 7,68, а в 2012 г. - 7,84%. 

Для проведения сравнительного анализа с дру-
гими странами была создана первая подвыборка, 
включающая население России в возрасте от 15 
до 64 лет2 (23221 наблюдение). Доля лиц иност-
ранного происхождения в численности населения 
России в возрасте от 15 до 64 лет составила по 
этой подвыборке 8,91% в 2009 г. и 9,19% в 2010 г. В 
2011 г. она была равна 9,09%, а в 2012 г. - 9,28%. 

Для выполнения сравнительного анализа 
лиц иностранного происхождения с коренным 
населением России была сформирована вторая 

2 Расчет показателя для лиц иностранного происхождения осуществлялся в границах трудоспособного возраста согласно ме-
тодике ОЭСР [10].
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подвыборка, в которую вошли мужчины в воз-
расте от 15 до 60 лет и женщины в возрасте от 15 
до 55 лет (19439 наблюдений)3. Доля лиц иност-
ранного происхождения в численности населения 
России трудоспособного возраста составила в 
2009 г. 9,96%, в 2010 г. - 10,32, в 2011 г. - 10,01, а в 
2012 г. - 10,47%.

Для описания социально-демографических 
характеристик лиц иностранного происхождения 
были использованы следующие переменные: три 
уровня образования (общее среднее, професси-
ональное и высшее); возраст (годы); гендерная 
принадлежность (1 = мужчины); тип населенного 
пункта (1 = город); регион проживания (1 = Мос-
ква и Санкт-Петербург); семейный статус (1 = 
состоит в браке); наличие детей (1 = есть дети); 
количество лет проживания в России (годы).

Эмпирические результаты

Лица иностранного происхождения: сколько их? 
Результаты анализа показали, что доля лиц инос-
транного происхождения в общей численности 
населения России (7,7%) в 2009-2012 гг. была 
ниже, чем в среднем по странам ОЭСР (12,8%), и 
ниже, чем в США (12,4%), Канаде (19,7%), Вели-
кобритании (11,5%), Германии (12,6%), Португа-
лии (8,1%), Франции (11,8%) и Эстонии (14,6%), 
однако выше, чем в Венгрии (4,4%), Финляндии 
(4,8%) и Чехии (6,7%) (см. таблицу 1). 

Таблица 1

доля лиц иностранного происхождения в общей численности 
населения страны, 2009-2012 гг. 

(в процентах)

2009 2010 2011 2012 2009-2012-20122012

Страны ОЭСР - всего 12,2,22 12,9,99 13,1,11 13,0 12,8

в том числе:
Венгрия 4,1 4,4 4,7 4,3 4,4

Финляндия 4,4 4,6 4,9 5,3 4,8

Чехия 6,4 6,3 7,1 7,1 6,7

Португалия 7,9 8,1,11 8,3,33 - 8,1,11

Великобритания 11,1,11 11,2,22 11,7,77 11,9,99 11,5,55

США 12,5,55 11,2,22 13,0 13,0 12,4,44

Франция 11,6,66 11,7,77 11,9,99 11,9,99 11,8,88

Германия 12,9,99 13,0,00 12,0 12,4,44 12,6,66

Эстония 16,3,33 16,0,00 15,9,99 10,0 14,6,66

Ирландия 16,9 17,0 16,4 16,3 16,6

Канада 19,6 19,9 19,6 19,8 19,7

Россия 7,4 7,8 7,7 7,8,88 7,7,77

Источник: [11] по странам ОЭСР; по России - расчеты 
авторов на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.

На протяжении 2009-2012 гг. доля лиц иност-
ранного происхождения, родившихся в бывших 
республиках Советского Союза, оставалась в 
России относительно стабильной. Такая же тен-
денция наблюдалась в отношении лиц иностран-
ного происхождения в большинстве европейских 
стран, за исключением Эстонии, США и Канады 
(см. таблицу 1). Значительное сокращение чис-
ленности лиц иностранного происхождения в 
Эстонии в 2012 г. было вызвано, вероятно, боль-
шим оттоком населения из страны, включая лиц 
иностранного происхождения, в другие страны 
Европейского союза. 

Доля лиц иностранного происхождения  
в общей численности населения России, рас-
считанная на базе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ 
за 2010 г., практически совпала со значением  
этого показателя, полученного в результате 
Всероссийской переписи населения 2010 г.  
(см. таблицу 2). 

Таблица 2

доля лиц иностранного происхождения в общей численности 
населения россии в 2010 г.: по данным всероссийской 

переписи населения и рМЭЗ ниУ вШЭ  
(в процентах)

Всероссийская перепись 
населения

РМЭЗ НИУ ВШЭ

Доля в общей чис-
ленности населения 7,8

Доля в общей чис-
ленности населения 7,8

Всего лиц иност-
ранного происхож-
дения

 
 

100,00

Всего лиц иност-
ранного происхож-
дения

 
 

100,00

в том числе по 
стране рождения: 
Украина 26,28

в том числе по 
стране рождения: 
Казахстан 27,88

Казахстан 22,17 Узбекистан 12,62

Узбекистан 9,93 Украина 10,75

Азербайджан 6,65 Армения 9,35

Белоруссия 6,62 Азербайджан 7,94

Киргизия 5,12 Таджикистан 6,70

Армения 4,57 Киргизия 5,92

Таджикистан 4,04 Белоруссия 4,36

Грузия 3,90 Молдавия 4,21

Молдова 2,55 Туркмения 3,58

Туркмения 1,61 Грузия 2,34

Германия 1,23 Латвия 1,09

Латвия 0,77 Эстония 1,09

Литва 0,62 Литва 0,16

Другие страны 3,96 Другие страны 2,02

Источник: [14] по странам ОЭСР; по России - расчеты 
авторов.

3 В соответствии с границами трудоспособного возраста в Российской Федерации.
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Кроме того, как видно из таблицы 2, оба ис-
точника данных указывают, что среди лиц иност-
ранного происхождения преобладали выходцы из 
Украины, Казахстана и Узбекистана. Однако если 
по данным Всероссийской переписи населения на 
первом месте среди лиц иностранного происхож-
дения находятся выходцы из Украины (26,28%), 
далее идут выходцы из Казахстана (22,17%) и 
Узбекистана (9,93%), то, по данным РМЭЗ НИУ 
ВШЭ, большинство лиц иностранного проис-
хождения - это выходцы из Казахстана (27,88%), 
на втором месте - из Узбекистана (12,62%), а на 
третьем месте - уже из Украины (10,75%).

Лица иностранного происхождения: кто они? 
Результаты сравнительного анализа показали, 
что в России лица иностранного происхождения - 
это население преимущественно в возрасте от 
15 до 64 лет (91,67%). В странах ОЭСР доля лиц 
иностранного происхождения среди населения 
в возрасте от 15 до 64 лет гораздо меньше, чем в 
России. Исключение составляет только Порту-
галия, в которой доля таких лиц выше (87,5%) 
среднего значения по странам ОЭСР (80,8%) и 
приближается к российскому уровню. 

При этом в России минимальна доля лиц 
иностранного происхождения среди населения в 
возрасте до 15 лет и старше 64 лет по сравнению с 
другими странами. Так, в США доля лиц иностран-
ного происхождения в возрасте до 15 лет составляет 
5,5%, а в странах ОЭСР - в среднем 5,7% от общей 
численности населения в возрасте до 15 лет. 

Максимально высока доля лиц иностранного 
происхождения среди населения в возрасте до  
15 лет в Ирландии (13,3%). В России лица иност-
ранного происхождения среди населения моложе 
15 лет составляют менее 1%. Еще ниже, чем в 
России, доля лиц с иностранным происхожде-
нием среди молодежи до 15 лет в Эстонии (0,7%) 
(см. таблицу 3).

Таблица 3

социально-демографические характеристики лиц 
иностранного происхождения, 2010 г. 

(в процентах)

Возрастные группы, лет Доля 
женщин0-14 15-64 64+

Страны ОЭСР -  
всего 5,7 80,8 13,4 51,2

Великобритания 7,6 81,0 11,4 51,8

Венгрия 3,9 72,9 23,2 57,4

Возрастные группы, лет Доля 
женщин0-14 15-64 64+

Германия 3,0 78,0 19,0 51,4

Ирландия 13,3 82,4 4,3 49,7

Канада 5,6 74,8 19,6 52,1

Португалия 7,0 87,5 5,5 53,7

США 5,5 82,6 11,9 50,0

Финляндия 8,6 84,3 7,1 51,2

Франция 5,1 75,3 19,6 52,0

Чехия 3,4 72,8 23,8 51,5

Эстония 0,7 60,7 38,6 62,0

Россия* 0,98 91,67 7,35 53,4

Источник: [12] по странам ОЭСР; по России - расчеты 
авторов.

Из данных таблицы 3 также видно, что в воз-
растной группе лиц старше 64 лет ситуация иная. 
Если в США доля лиц иностранного происхожде-
ния среди населения старше 64 лет равна 11,9%, в 
странах ОЭСР - в среднем 13,4, то в России - 7,35%. 
При этом ниже, чем в России, она в Португалии 
(5,5%), Ирландии (4,3%) и Финляндии (7,1%). 
Максимально высокая доля лиц иностранного 
происхождения старше 64 лет в Эстонии (38,6%), 
Чехии (23,8%), Венгрии (23,2%), а также в Канаде 
(19,6%), Франции (19,6%) и Германии (19,0%).

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
лица иностранного происхождения, рожден-
ные в республиках бывшего Советского Союза 
и проживающие в России, более неравномерно 
распределены по возрастным группам по срав-
нению со многими европейскими странами и 
США. В отличие от других стран в России лица 
иностранного происхождения представлены 
максимально (почти 92%) возрастной группой 
от 15 до 64 лет.

Доля женщин в общей численности лиц инос-
транного происхождения в странах ОЭСР равна в 
среднем 51,2%, а в США - 50,0% (см. таблицу 3). 
В России этот показатель выше (53,4%). Почти 
на таком же уровне доля женщин в общей чис-
ленности лиц иностранного происхождения в 
Великобритании (51,8%), Франции (52,0%) и 
Португалии (53,7%). Значительно выше россий-
ского уровня доля женщин в общей численности 
лиц иностранного происхождения в таких стра-
нах, как Венгрия (57,4%) и Эстония (62,0%). 

Большая доля лиц иностранного происхожде-
ния в возрасте от 15 до 64 лет (почти 92%) в общей 

Окончание таблицы 3
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численности населения России отражается на 
высоком уровне их занятости. Уровень занятости 
среди лиц иностранного происхождения в Рос-
сии (69%) превышает средний уровень в странах 
ОЭСР (63%) и США (67,6%) (см. таблицу 4). 
Уровень занятости лиц иностранного происхож-
дения в России близок к показателям по Канаде 
(68,7%), Португалии (69,1%) и Чехии (68,1%). 
Он значительно опережает показатели по Вели-
кобритании (66,8%), Венгрии (65,5%), Германии 
(65%), Финляндии (64,4%), а также по Ирландии 
(59,3%), Франции (57,9%) и Эстонии (59,1%). 
При этом уровень занятости лиц иностранного 
происхождения в границах трудоспособного 
возраста, установленного в России, оказывается 
еще выше (72,4%).

Распределение лиц иностранного происхожде-
ния по уровням образования в России отличается 
от их распределения во многих других странах 
ОЭСР. Так, в России представители этой груп-
пы населения имеют преимущественно среднее 
профессиональное образование (61,8%). В общей 
численности лиц иностранного происхождения 
в границах трудоспособного возраста, установ-
ленного в России, преобладают лица со средним 
профессиональным образованием (62,0%) (см. 
таблицу 4). Схожая с Россией картина наблюда-
ется в США (36,7%), Германии (42,9%), а также 
в Чехии (61,3%), Венгрии (52,8%) и Эстонии 
(54,4%). 

В то же время в Великобритании, Ирландии и 
Канаде лица иностранного происхождения имеют 
преимущественно высшее образование, а в Пор-
тугалии, Финляндии и Франции - образование на 
уровне общего или ниже среднего. 

Таблица 4

характеристики уровня занятости и образования лиц 
иностранного происхождения в возрасте  

от 15 до 64 лет, 2010 г. 
(в процентах)

Уровень 
занятости

Уровень образования

общее 
среднее и 

ниже

среднее 
профес-
сиональ-

ное

высшее

Страны ОЭСР -

всего 63,0 32,3 36,5 31,3

Великобритания 66,8 28,0 24,6 47,3

Венгрия 65,5 17,7 52,8 29,6

Германия 65,0 38,3 42,9 18,9

Ирландия 59,3 18,8 38,4 42,8

Уровень 
занятости

Уровень образования

общее 
среднее и 

ниже

среднее 
профес-
сиональ-

ное

высшее

Канада 68,7 16,1 31,8 52,1

Португалия 69,1 51,1 30,2 18,7

США 67,6 29,0 36,7 34,3

Финляндия 64,4 50,6 28,4 20,9

Франция 57,9 45,7 30,1 24,3

Чехия 68,1 19,0 61,3 19,6

Эстония 59,1 7,5 54,4 38,0

Россия 69,0 16,0 61,8 22,2

Россия* 72,4 16,0 62,0 22,0

* Мужчины - от 15 до 60 лет, женщины - от 15 до 55 лет.

Источник: [12] по странам ОЭСР; по России - расчеты 
авторов. 

В России доля лиц с высшим образованием 
в исследуемой нами группе населения является 
одной из самых низких по сравнению с другими 
странами. Ниже российского уровня этот пока-
затель только в Германии (18,9%), Португалии 
(18,7%), Финляндии (20,9%) и Чехии (19,6%) (см. 
таблицу 4). 

При этом в Российской Федерации по срав-
нению с другими странами среди лиц иностран-
ного происхождения меньше доля лиц, которые 
имеют образование на уровне общего и ниже 
среднего. В России среди лиц иностранного про-
исхождения доля лиц с самым низким уровнем 
образования составляет всего 16%, в то время 
как в США - 29% и в среднем в странах ОЭСР - 
32,3% (то есть почти в два раза больше). Доля лиц 
с самым низким уровнем образования среди лиц 
иностранного происхождения в три раза больше 
по сравнению с Россией во Франции (45,7%), 
Финляндии (50,6%), Португалии (51,1%) и Гер-
мании (38,3%).

Сопоставление России с другими странами 
показало, что доля лиц иностранного происхож-
дения - уроженцев бывших республик Советского 
Союза в общей численности ее населения значи-
тельно ниже, чем в среднем доля лиц иностранно-
го происхождения в странах ОЭСР, а также в США 
и Канаде. При этом распределение лиц иност-
ранного происхождения по возрастным группам 
в России является схожим с распределением в 
большинстве стран ОЭСР. Лица иностранного 

Окончание таблицы 4



Вопросы статистики, 1/201742

Социально-экономические исследования

происхождения имеют преимущественно возраст 
от 15 до 64 лет, их гораздо меньше в возрастных 
группах старше 64 лет и моложе 15 лет. Однако в 
отличие от многих стран ОЭСР в России наблю-
дается большая (92%) концентрация лиц иност-
ранного происхождения в возрасте от 15 до 64 лет. 
Как следствие, уровень занятости лиц иностран-
ного происхождения в России значительно выше 
(69%), чем в среднем по странам ОЭСР (63%) и 
в США (68%). При этом среди лиц иностранно-
го происхождения в России, как в среднем по 
странам ОЭСР и в США, преобладают лица со 
средним профессиональным образованием. 

Лица иностранного происхождения и коренное 
население России: сравнительный анализ. Со-
гласно полученным результатам, длительность 
проживания лиц иностранного происхождения 
в России составляет в среднем 13 лет. Исходя из 
этого, можно предположить, что многие из них 
могут иметь гражданство Российской Федерации4. 
Вместе с тем результаты сравнительного анализа 
социально-демографических характеристик лиц 
иностранного происхождения, с одной стороны, 
и коренного населения России, с другой стороны, 
показывают их различия. 

Среди лиц иностранного происхождения 
больше мужчин (49%), чем среди коренного на-
селения (45%) России. Они в среднем на четыре 
года моложе, чаще вступают в брак, чем коренные 
жители (85 и 80% соответственно). При этом у 
них реже рождаются дети (у 70%) по сравнению 
с населением, рожденным в России (у 77%) (см. 
таблицу 5). 

Лица иностранного происхождения чаще про-
живают в центральных регионах (в Москве или 
Санкт-Петербурге) по сравнению с коренным 
населением России (14 и 8% соответственно). Они 
живут преимущественно в городах (64%) и реже - 
в селах и поселках городского типа, в которых 
проживает 62% коренных жителей. 

При этом уровень занятости лиц иностранного 
происхождения (72%) ниже, чем коренного на-
селения России (76%). Кроме того, их занятость 
является менее стабильной, поскольку стаж на 
одном месте работы у них на 2,5 года меньше, 
чем у работников из числа коренного населения 
Российской Федерации (см. таблицу 5). 

Таблица 5

социально-демографические характеристики лиц 
иностранного происхождения и коренного населения россии 

в трудоспособном возрасте, 2009-2012 гг. 
(в скобках - стандартное отклонение)

Наименование переменной Лица иностран-
ного происхож-

дения 

Коренное  
население

Возраст 34,91
(11,15)

39,07
(11,98)

Пол  
(1=мужчины)

0,49
(0,50)

0,45
(0,49)

Тип населенного пункта 
(1=город)

0,64
(0,47)

0,62
(0,48)

Москва и Санкт-Петербург
(1=да)

0,14
(0,35)

0,08
(0,27)

Уровень образования:

Общее среднее и ниже 0,16
(0,36)

0,11
(0,30)

Среднее профессиональ-
ное

0,62
(0,48)

0,65
(0,47)

Высшее 0,22
(0,41)

0,24
(0,42)

Семейное положение 
(1= состоят в браке)

0,85
(0,35)

0,80
(0,39)

Наличие детей 
(1=есть ребенок)

0,70
(0,45)

0,77
(0,41)

Статус занятости 
(1=занятые*)

0,72
(0,44)

0,76
(0,42)

Стаж работы на одном 
предприятии**, лет

4,54
(4,93)

7,12
(8,25)

Количество наблюдений 1986 17453

* Занятыми считались респонденты, которые удовлетво-
ряли хотя бы одному условию: имели постоянную работу; вы-
полняли какую-либо оплачиваемую работу за последние 30 
дней; находились в оплачиваемом отпуске (кроме отпуска по 
уходу за ребенком); пребывали в неоплачиваемом отпуске. 

** Только для занятых.

Источник: расчеты авторов. 

Из данных таблицы 5 также видно, что лица 
иностранного происхождения отличаются от 
коренного населения России и уровнем образо-
вания. Среди лиц иностранного происхождения 
меньше лиц с высшим образованием (22%), чем 
среди коренного населения (24%). А число лиц 
с образованием на уровне общего и ниже сред-
него, наоборот, выше среди лиц иностранного 
происхождения (16%) по сравнению с коренным 
российским населением (11%) . 

Подводя итог, можно сделать ряд выводов. 
Лица иностранного происхождения проживают 
на территории России в среднем 13 лет и поэтому 
(с большой вероятностью) имеют, как и коренное 

4 Мы не можем точно ответить на вопрос о гражданстве индивидов, поскольку не располагаем такими сведениями из вопрос-
ника РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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население, гражданство Российской Федерации. 
Однако они отличаются от коренного населения 
России своими социально-демографическими 
характеристикам. Лица иностранного происхож-
дения в среднем моложе коренного населения, и 
среди них больше женщин. Они чаще вступают в 
брак, но у них реже рождаются дети по сравнению 
с коренным населением. По большей мере они 
проживают в центральных регионах (Москва, 
Санкт-Петербург) и крупных городах России. 
Среди лиц иностранного происхождения, как и 
среди коренного населения, преобладают лица 
со средним профессиональным образованием, 
однако среди них меньше лиц с высшим образо-
ванием и гораздо больше лиц с образованием на 
уровне общего и ниже среднего по сравнению с 
коренными жителями. Кроме того, уровень за-
нятости лиц иностранного происхождения ниже, 
а их стаж на одном месте работы является менее 
продолжительным, чем у коренного населения.   

*            *
*

В публикуемой статье представлены результаты 
анализа положения лиц иностранного происхож-
дения на российском рынке труда, проведенного 
на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2009-
2012 гг. Определена численность этой группы 
населения и описаны ее социально-демографи-
ческие характеристики. 

Результаты анализа показали, что в России 
доля лиц иностранного происхождения - урожен-
цев бывших республик Советского Союза в общей 
численности населения составляет в среднем 
7,7%. Она значительно ниже, чем доля лиц инос-
транного происхождения во многих европейских 
странах (например, в Великобритании, Германии, 
Португалии, Франции, Эстонии), а также в США 
и Канаде. В США она равна 12,4%, в Германии - 
12,6, в Эстонии - 14,6, а в Канаде - 19,7%. Вместе 
с тем доля этой группы населения в Российской 
Федерации значительно выше, чем в Венгрии 
(4,3%), Финляндии (4,8%) и Чехии (6,7%). 

Большинство лиц иностранного происхожде-
ния в России являются выходцами из Украины, 
Казахстана и Узбекистана. Наибольшая их часть 
- это лица в возрасте от 15 до 64 лет. Лиц иност-
ранного происхождения мало в возрастной группе 
старше 64 лет и еще меньше - в группе моложе 
15 лет. Это схоже с ситуацией во многих странах 

ОЭСР. Однако если в России доля лиц иностран-
ного происхождения в возрасте от 15 до 64 лет 
равна 92%, то в странах ОЭСР она составляет в 
среднем 81%. 

При высокой концентрации лиц иностранного 
происхождения в России в границах трудоспособ-
ного возраста уровень их занятости оказывается 
выше (69%) по сравнению со странами ОЭСР 
(63%) и США (68%). В этой группе наиболее часто 
встречаются лица со средним профессиональным 
образованием. Но почти в три раза меньше лиц 
с высшим образованием, и еще меньше лиц с 
образованием на уровне общего среднего и ниже 
среднего. Такая закономерность имеет место и в 
некоторых странах ОЭСР (Венгрии, Чехии, США, 
Эстонии). При этом в других странах ОЭСР среди 
лиц иностранного происхождения преобладают 
либо лица с высшим образованием (Великобри-
тания, Ирландия, Канада), либо лица, имеющие 
общий образовательный уровень или ниже сред-
него (Португалия, Финляндия, Франция). 

Лица иностранного происхождения в трудо-
способном возрасте отличаются своими характе-
ристиками от коренного населения России. Они 
моложе и в среднем менее образованны, чаще 
вступают в брак, хотя у них реже рождаются дети 
по сравнению с коренным населением страны. 
Они проживают преимущественно в центральных 
регионах России и в крупных городах. При этом 
уровень их занятости ниже, а занятость менее 
стабильна, чем у коренного населения.

Результаты, полученные в ходе данного ис-
следования, могут быть использованы при раз-
работке мероприятий в области миграционной 
политики и политики на рынке труда. Вместе с 
тем исследования, посвященные изучению груп-
пы лиц иностранного происхождения, должны 
быть продолжены. В частности, необходимо оп-
ределить, в каких секторах экономики, по каким 
профессиям, на каких рабочих местах, а также в 
каких режимах занятости и условиях труда заняты 
лица иностранного происхождения, оценить уро-
вень их заработной платы и установить, насколько 
они интегрированы в российский рынок труда.
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Юрию Николаевичу Иванову 80 лет

22 января 2017 г. исполнилось 80 лет доктору экономических наук, профессору, 
научному руководителю кафедры статистики экономического факультета МГУ им.  
М.В. Ломоносова, члену редколлегии журнала «Вопросы статистики» Юрию Нико-
лаевичу Иванову. 

После окончания в 1959 г. Московского экономико-статистического института 
Юрий Николаевич начал свою профессиональную деятельность в ЦСУ СССР в отделе 
баланса народного хозяйства. Он участвовал в разработке первого в истории СССР ме-
жотраслевого баланса за 1959 г. В период с 1966 по 1971 г. и с 1979 по 1985 г. он работал 
в Статистическом отделе ООН в Нью-Йорке, занимая там различные должности, в том 
числе должность главного редактора «Статистического ежегодника» ООН. В период 
с 1971 по 1979 г. работал в отделе статистики Секретариата Совета Экономической 
Взаимопомощи, а с 1986 по 1991 г. возглавлял его. С 1992 по 2011 г. Юрий Николаевич 
был заместителем Председателя Статкомитета СНГ.

Общепризнан авторитет Юрия Николаевича Иванова как крупного специалиста в области национального сче-
товодства и международных сопоставлений не только в нашей стране, но и за рубежом. Он привлекался в качестве 
эксперта к разработке Системы национальных счетов 1993 г., осуществлял научное редактирование перевода на 
русский язык СНС 2008. Многократно принимал участие в совещаниях экспертов по вопросам СНС, между-
народных сопоставлений валового внутреннего продукта и национального дохода, проводимых в рамках ООН.  
Ю.Н. Иванов является членом Международного статистического института, Международной ассоциации по изу-
чению национального дохода и богатства, членом редколлегии журнала «Обзор дохода и богатства», издаваемого 
этой ассоциацией.

Под руководством Ю.Н. Иванова кафедра статистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
подготовила ряд известных в нашей стране учебников для студентов, обучающихся по программам подготовки 
бакалавров и магистров: «Экономическая статистика» (2005, 2011, 2016 гг.), «Основы международной статистики» 
(2004, 2010 гг.), «СНС - инструмент макроэкономического анализа» (1996 г.), «Основы национального счетоводства» 
(2006, 2011 гг.). Последний из перечисленных учебников в 2013 г. был существенно переработан и издан под назва-
нием «Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2008 г.)». Учебник по национальному 
счетоводству был практически первым в этой области, изданным в России. 

Благодаря высокому профессионализму, широкой эрудиции, интеллигентности и неизменной доброжелатель-
ности по отношению к людям Ю.Н. Иванов пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Поздравляя Юрия 
Николаевича Иванова со славным юбилеем, его коллеги, многочисленная когорта учеников и друзей желают ему 
крепкого здоровья, многих лет активной профессиональной, научной и преподавательской деятельности. 

Редколлегия и редакция журнала «Вопросы статистики»,  
кафедра статистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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производительной деятельности (оплачиваемые 
и неоплачиваемые) и определения форм трудовой 
деятельности, характеризующих труд человека. 
Так, было выделено пять взаимоисключающих 
форм трудовой деятельности: 

- занятость (дано уточненное определение за-
нятости как «работы за оплату или прибыль»); 

- трудовая деятельность по производству това-
ров и услуг для собственного использования; 

- трудовая деятельность волонтеров; 
- неоплачиваемая работа стажеров/лиц, про-

ходящих профессионально-техническую подго-
товку;

- другие виды трудовой деятельности (не оп-
ределяемые в настоящей Резолюции). 

Лица могут участвовать в одной или несколь-
ких формах трудовой деятельности одновременно 
или последовательно и в любой комбинации.

Также было введено понятие «недоиспользование 
рабочей силы», которое означает несоответствие 
между предложением рабочей силы и спросом на 
нее, в результате чего возникает неудовлетворен-
ная потребность населения в рабочих местах. Не-
доиспользование рабочей силы характеризуется 
такими показателями, как неполная занятость с 
точки зрения продолжительности рабочего вре-
мени, безработица и потенциальная рабочая сила 
(кандидаты на выход на рынок труда).

Hачиная с 2014 г. Статкомитет СНГ реализу-
ет проект «Развитие статистики труда в регионе 
СНГ», направленный на разработку методоло-
гических рекомендаций для различных отраслей 
статистики труда с учетом принятых на 19-й МКСТ 
решений и организацию обмена опытом стран по 
их внедрению. В рамках проекта разработаны:

1. Рекомендации по применению в статисти-
ческой практике методологических положений 
по измерению трудовой деятельности, занятости 
и недоиспользования рабочей силы с учетом Ре-
золюции 19-й МКСТ;

О  внедрении  в  нациОнальную  статистическую  практику  стран  снГ  
междунарОдных  стандартОв  измерения  трудОвОй  деятельнОсти,  
занятОсти  и  недОиспОльзОвания  рабОчей  силы:  ОбзОр  статкОмитета снГ*

Рекомендации 19-й МКСТ. Международные 
стандарты в различных областях статистики труда 
рассматриваются и принимаются на Международ-
ных конференциях статистиков труда (МКСТ), 
проводимых Международной организацией труда 
(МОТ), в качестве методологической основы для 
разработки национальных статистических про-
грамм получения показателей статистики труда. 

Консолидированные стандарты, касающиеся 
измерения экономической активности населения, 
занятости, безработицы и неполной занятости, 
впервые были приняты на 13-й МКСТ в октябре 
1982 г. (Резолюция I). На протяжении многих лет 
статистические службы руководствовались этими 
стандартами, внедряли их в национальную прак-
тику при проведении выборочных обследований 
рабочей силы. 

Перемены, происходящие в последние годы в 
области политики занятости населения, а также 
постепенное внедрение в практику разных стран 
сбора статистической информации в разрезе форм 
трудовой деятельности привели к необходимос-
ти пересмотра ранее принятых международных 
стандартов. 

В октябре 2013 г. 19-я МКСТ приняла новые 
стандарты, касающиеся статистики трудовой 
деятельности (которые соответствуют общей гра-
нице производственной деятельности, сформули-
рованной в Системе национальных счетов 2008 г.), 
занятости и недоиспользования рабочей силы 
(Резолюция I). Положения принятой �езолюцииI). Положения принятой �езолюции). Положения принятой �езолюции�езолюцииезолюции 
основаны на передовом международном и наци-
ональном опыте и открывают для национальных 
статистических служб возможности постепенного 
внедрения в практику их деятельности новых 
концепций, определений и терминов. Это способ-
ствует лучшей международной сопоставимости 
показателей статистики труда разных стран.

В указанной Резолюции введено понятие «тру-
довая деятельность», которое включает все виды 

* Обзор подготовлен на основе ответов статистических служб стран СНГ на вопросы о внедрении Рекомендаций 19-й МКСТ 
в статистическую практику государств - участников Содружества.

МеждунаРодная   СТаТиСТиКа
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2. Рекомендации по совершенствованию 
статистики оплаты труда и стоимости рабочей 
силы;

3. Рекомендации по статистическому измере-
нию отработанного времени с учетом междуна-
родной практики;

4. Рекомендации по применению в статисти-
ческой практике стран Содружества Независимых 
Государств индикаторов достойного труда; 

5. Обобщение мирового опыта по измерению 
трудовой миграции на основе выборочных обсле-
дований населения; 

6. Инструментарий для модульных обследо-
ваний при проведении обследования рабочей 
силы (рынка труда) с учетом Рекомендаций 19-й 
МКСТ; 

7. Рекомендации по совершенствованию 
статистического измерения занятости в нефор-
мальной экономике (в неформальном секторе и 
неформальная занятость) с учетом решений 19-й 
МКСТ (находятся в стадии подготовки).

В целях апробации разработанного инстру-
ментария и по договоренности с национальной 
статистической службой Республики Беларусь в 
ноябре 2016 г. было проведено выборочное пи-
лотное тестирование дополнительных вопросов 
и модулей для измерения отдельных форм тру-
довой деятельности и учета недоиспользованной 
рабочей силы на базе текущего обследования ра-
бочей силы Республики Беларусь. В связи с этим 
решение о дальнейшей разработке показателей 
«Численность лиц, занятых трудовой деятельнос-
тью по производству товаров для собственного 
использования», «Численность лиц, занятых тру-
довой деятельностью по производству услуг для 
собственного использования», «Численность лиц, 
занятых волонтерской деятельностью в рыночных 
и нерыночных единицах; в домашних хозяйствах, 
производящих товары и услуги» будет принято по 
результатам апробации инструментария.

обследования рабочей силы в странах СнГ. Ос-
новным источником данных для статистики труда 
является обследование рабочей силы. В настоя-
щее время в странах Содружества эти обследова-
ния проводятся на основе выборочного метода 
наблюдения и путем непосредственного опроса 
(интервьюирования) граждан. Участие населения 
в обследовании является добровольным. 

При проведении обследований рабочей силы 
в странах Содружества применяются разные 

возрастные границы охвата населения: в Азербай-
джане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове - 15 
лет и старше; в Армении и Таджикистане - 15-75 
лет; в Беларуси - 15-74 года; в России - 15-72 
года и Украине - 15-70 лет. При этом 19-я МКСТ 
рекомендует, что «верхний возрастной предел не 
должен устанавливаться, для того чтобы была 
возможность обеспечить полный охват трудовой 
деятельности взрослого населения». С учетом 
данной рекомендации в России с 2017 г. планиру-
ется отменить верхнюю возрастную границу.

По данным национальных статистических 
служб, работа по переходу на новые статистичес-
кие стандарты начата в большинстве стран СНГ. 
В Беларуси, Казахстане, России и Таджикистане 
статистические службы внесли ряд изменений в 
программу текущего обследования, и работа по 
дальнейшему внедрению новых стандартов про-
должается. Статистические службы Кыргызстана 
и Молдовы участвуют в первой фазе Пилотной 
программы Департамента статистики МОТ по 
тестированию, пилотированию и внедрению 
статистики трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы, которая ох-
ватывает в основном период с 19 мая 2015 г. по 
31 мая 2016 г. В Армении будет осуществляться 
основная работа по внедрению новых стандартов 
в 2017 г., в Азербайджане - в 2017/2018 г., в Укра-
ине - в 2019 г. 

 использование пересмотренных стандартов в обследованиях 
рабочей силы стран снГ 

Год Страны

2016
Беларусь*, Казахстан, Кыргызстан*, Молдова*, 

Россия, Таджикистан

2017 Армения, Беларусь

2017-2018 Азербайджан

2019 Украина

2020 Молдова

* Участвуют в пилотных апробациях.

В Армении и России в основную анкету включены 
вопросы о некоторых формах трудовой деятельности 
лиц, учитываемых вне состава рабочей силы.

Проведение модульных обследований по фор-
мам трудовой деятельности лиц, не входящих в со-
став рабочей силы, планируется в Азербайджане, 
Армении, Таджикистане и Украине. В этих стра-
нах модульные обследования будут охватывать 
трудовую деятельность по производству товаров 
и услуг для собственного использования, неоп-
лачиваемый труд стажеров и лиц, проходящих 
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профессионально-техническую подготовку, и 
трудовую деятельность волонтеров. В Казахстане 
также будет проводиться модульное обследова-
ние, программа которого будет касаться только 
трудовой деятельности по производству товаров и 
услуг для собственного использования. В Молдове 
в 2015 г. было проведено модульное обследование 
«Трудовая деятельность волонтеров»; реализация 
других модулей пока не планируется. В качестве 
дополнительного модуля в Таджикистане пред-
полагается проведение обследования по теме 
«Трудовая миграция граждан Республики Таджи-
кистан за рубежом».

В соответствии с новыми стандартами, реко-
мендованными 19-й МКСТ, в странах СНГ будут 
пересматриваться/разрабатываться показатели, 
характеризующие формы трудовой деятельнос-
ти, недоиспользование рабочей силы, и будет 
проводиться расчет относительных показателей. 
Планируемые сроки пересмотра методологии 
получения отдельных показателей и включения 
новых показателей в программы национальных 
обследований рынка труда приведены в Прило-
жении.  

а. абсолютные показатели, характеризующие 
рынок труда (по формам трудовой деятельности). 
К ним относятся следующие показатели:

1) численность занятых - все лица в трудо-
способном возрасте (15 лет и старше / или в 
обследуемом возрасте1), которые в течение 
короткого учетного периода осуществляли 
любую деятельность, связанную с производс-
твом товаров или оказанием услуг за плату или 
прибыль. Одним из основных отличий расчета 
показателя «численность занятых» по методо-
логии, утвержденной 19-й МКСТ, по сравнению 
с рекомендациями 13-й МКСТ, является то, что 
из состава занятых исключаются лица, занятые 
трудовой деятельностью по производству това-
ров и услуг для собственного использования, 
даже если такое производство обеспечивает 
существенный вклад в общее потребление до-
машнего хозяйства.

Пересмотр показателя «численность занятых» 
проводится в большинстве стран СНГ, кроме Бе-
ларуси, в которой он уже соответствует рекоменду-
емым стандартам с 2012 г. Казахстан публикует эти 

данные с 2016 г. Работа по пересмотру указанного 
показателя проводится в России и Таджикистане 
начиная с 2016 г.; в Армении будет проводиться с 
2017 г.; в Азербайджане - с 2017/2018 г., Украине - с 
2019 г., Молдове - с 2020 г.

2) численность лиц, занятых трудовой де-
ятельностью по производству товаров для 
собственного использования - все лица трудо-
способного возраста (15 лет и старше / или 
в обследуемом возрасте), которые в течение 
короткого учетного периода (в данном случае 
за «короткий учетный период» принят месяц 
или чeтыре недели, предшествующие обсле-
дованию) осуществляли любую деятельность, 
связанную с производством товаров для собс-
твенного конечного использования.

Производство товаров включает в себя:
а) изготовление и/или переработку для хране-

ния продуктов сельского хозяйства, рыболовства, 
охоты и собирательства; 

б) заготовку и/или обработку для хранения 
полезных ископаемых и лесной продукции, в том 
числе дров и других видов топлива; 

в) доставку воды из природных и других ис-
точников; 

г) производство бытовых товаров (таких, как 
мебель, ткани, одежда, обувь, гончарные изделия 
или другие товары длительного пользования, в 
том числе лодки и челноки); 

д) строительство или крупный ремонт собс-
твенного жилья, сельскохозяйственных построек 
и т. д.

Разработка показателя «численность лиц, за-
нятых трудовой деятельностью по производству 
товаров для собственного использования» осу-
ществляется в России и Таджикистане с 2016 г.; 
в Казахстане - поэтапно с 2016 по 2018 г.; в Азер-
байджане - с 2017/2018 г.; в Молдове и Украине - с 
2020 г.; в Армении данный показатель включен в 
анкету с 2008 г., расширение количества перемен-
ных будет осуществляться с 2017 г.

3) численность лиц, занятых трудовой деятель-
ностью по производству услуг для собственного 
использования - все лица трудоспособного возраста 
(15 лет и старше / или в обследуемом возрасте), 
которые в течение короткого учетного периода 
(неделя или семь дней, предшествующих обсле-
дованию) осуществляли любую деятельность, свя-

1 По определению населения трудоспособного возраста в рекомендациях 19-й МКСТ нижний возрастной предел должен быть 
установлен с учетом минимального возраста приема на работу, верхний возрастной предел не должен устанавливаться. Однако в 
некоторых странах СНГ, как уже отмечалось выше, верхний возрастной предел ограничен.
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занную с производством услуг для собственного 
конечного использования.

Производство услуг включает в себя:
а) ведение финансового учета деятельности 

домашнего хозяйства и управление им, закупку 
и/или транспортировку товаров; 

б) приготовление и/или подачу блюд, вывоз и 
переработку бытовых отходов; 

в) уборку, отделку и содержание собственно-
го жилья или помещений, товаров длительного 
пользования и других товаров, а также садоводс-
тво; 

г) заботу о детях и их воспитание, перевозку 
пожилых или зависимых членов семьи, домашних 
животных, уход за ними и т. д. 

Разработка показателя «численность лиц, за-
нятых трудовой деятельностью по производству 
услуг для собственного использования» осущест-
вляется в Таджикистане с 2016 г.; в Армении на-
чнется с 2017 г., в Азербайджане - с 2017/2018 г., 
Казахстане - с 2018 г., Молдове и Украине - с 
2020 г.; в России пока не планируется.

4) численность лиц, выполняющих неоплачи-
ваемую работу стажеров или лиц, проходящих 
профессионально-техническую подготовку - все 
лица трудоспособного возраста (15 лет и старше / 
или в обследуемом возрасте), которые в течение 
короткого учетного (обследуемого) периода учас-
твовали в любой неоплачиваемой деятельности 
по производству товаров или оказанию услуг в 
интересах других лиц, с тем чтобы приобрести 
профессиональный опыт или навыки. При этом 
«неоплачиваемая деятельность» означает отсутс-
твие вознаграждения в денежной или натуральной 
форме за выполненную работу или отработанное 
время; тем не менее такие работники могут полу-
чать определенную поддержку, например в виде 
учебных стипендий или грантов или эпизодичес-
кой выплаты в денежной или натуральной форме 
(например, еда, напитки). 

Разработка показателя «численность лиц, вы-
полняющих неоплачиваемую работу стажеров или 
лиц, проходящих профессионально-техническую 
подготовку» проводится в России и Таджикистане 
с 2016 г.; в Казахстане начнется с 2017 г.; в Азер-
байджане - с 2017/2018 г.; в Молдове - с 2020 г.; 
Украине - с 2021 г.; в Беларуси и Кыргызстане пока 
не планируется; в Армении данный показатель 
частично включен в анкету с 2014 г., пересмотр 
имеющихся переменных и добавление недоста-
ющих будет осуществляться с 2018 г.

5) численность лиц, занятых волонтерской де-
ятельностью в рыночных и нерыночных единицах; 
в домашних хозяйствах, производящих товары и 
услуги - все лица трудоспособного возраста (15 лет 
и старше / или в обследуемом возрасте), которые 
в течение короткого учетного (обследуемого) 
периода осуществляли любую неоплачиваемую, 
необязательную деятельность, связанную с произ-
водством товаров или оказанием услуг в интересах 
других лиц (за исключением членов семьи, свя-
занных с волонтером). При этом «неоплачиваемая 
деятельность» подразумевает отсутствие возна-
граждения в денежной или натуральной форме 
за выполненную работу или отработанное время 
(тем не менее работники-волонтеры могут полу-
чать определенную незначительную поддержку 
или компенсацию в денежной форме, составля-
ющую менее одной трети от размера заработной 
платы на местном рынке труда); а «необязатель-
ная деятельность» понимается как деятельность, 
выполняемая без гражданских, юридических или 
административных обязательств. 

Разработка показателя «численность лиц, за-
нятых волонтерской деятельностью в рыночных 
и нерыночных единицах; в домашних хозяйствах, 
производящих товары и услуги» проводится в 
России и Таджикистане с 2016 г.; начнется в Ка-
захстане - с 2017 г.; в Азербайджане - с 2017/2018 г.;  
Армении - с 2018 г.; в Молдове - с 2020 г.; в Ук-
раине - с 2021 г.; в Кыргызстане - пока не пла-
нируется.

6) численность лиц, занятых другими видами 
трудовой деятельности, такими, как неоплачивае-
мые общественные услуги и работа, выполняемая 
в местах лишения свободы по решению суда или 
аналогичного органа, неоплачиваемая военная 
или альтернативная гражданская служба, которые 
могут учитываться в качестве отдельной формы 
трудовой деятельности с целью ее измерения (то 
есть обязательные работы, выполняемые безвоз-
мездно в интересах других лиц).

б. абсолютные показатели, характеризующие 
рынок труда (недоиспользование рабочей силы). 
Это следующие показатели:

1) численность лиц, находящихся в условиях 
неполной занятости с точки зрения продолжи-
тельности рабочего времени - все занятые лица, 
которые в течение короткого учетного периода 
хотели работать дополнительное время; у которых 
фактически отработанные часы на всех местах 
работы были меньше, чем установленный предел 
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продолжительности рабочего времени, и которые 
были готовы работать дополнительное время, 
если бы представилась такая возможность. 

Показатель «численность лиц, находящихся 
в условиях неполной занятости с точки зрения 
продолжительности рабочего времени» учитыва-
ется в Таджикистане с 2016 г.; в Беларуси и России 
будет учитываться с 2017 г.; Азербайджане - с 
2017/2018 г.; Казахстане - с 2018 г. В Украине учет 
этой категории занятых проводится с 2004 г., в 
Молдове - с 2006 г. (в соответствии с Резолюцией 
16-й МКСТ), в Армении - с 2008 г., а по полному 
набору переменных - с 2015 г. В Кыргызстане учет 
пока не планируется.

2) численность безработных - все лица тру-
доспособного возраста (15 лет и старше / или в 
обследуемом возрасте), которые не были заняты, 
но предпринимали действия в поисках работы в 
течение установленного недавнего периода (со-
стоящего из четырех недель или одного месяца) и 
в настоящий момент готовы приступить к работе, 
если появится возможность трудоустройства. 

Данный показатель, соответствующий реко-
мендованным 19-й МКСТ стандартам, рассчи-
тывается в России, а также в Азербайджане2 (с 
1999 г.), Молдове (с 1999 г.), Украине (с 2004 г.), 
Армении (с 2008 г.), Беларуси (c 2012 г.), Казахста-
не (с 2016 г.). В Таджикистане данный показатель 
разрабатывается с 2016 г. Срок поиска работы, 
установленный в странах СНГ, составляет четыре 
недели, а готовность приступить к работе - две 
недели (кроме России - обследуемая неделя).

3) численность лиц, которые не были ни заняты-
ми, ни безработными, но «предпринимали действия 
для поиска работы», были «не готовы сразу присту-
пить к работе», но смогли бы к ней приступить в 
течение последующего короткого периода, уста-
новленного с учетом национальных критериев, то 
есть соискатели, не готовые к работе. В Украине 
этот показатель рассчитывается с 2004 г.; в Ар-
мении - с 2014 г.; России - с 2015 г.; Молдове и 
Таджикистане - с 2016 г.; Беларуси и Казахстане 
будет рассчитываться с 2017 г.; Азербайджане - с 
2017/2018 г.

4) численность лиц, которые не были ни заняты-
ми, ни безработными и «не предпринимали действий 
для поиска работы», однако хотели работать и 
были «готовы сразу приступить к работе», то есть 
не ищущие работу, но готовы приступить к ней. В 

Украине этот показатель разрабатывается с 2004 г.; 
в Армении - с 2014 г.; Беларуси и России - с 2015 г.; 
Молдове и Таджикистане - с 2016 г.; Казахстане - 
будет рассчитываться с 2017 г.; Азербайджане - с 
2017/2018 г.

Помимо перечисленных выше показателей, 
все страны СНГ планируют получать такие аб-
солютные показатели, как численность рабочей 
силы (взамен показателя «экономически активное 
население») - сумма численности занятых и безра-
ботных; численность лиц вне состава рабочей силы 
(взамен показателя «экономически неактивное 
население») - лица, не входящие в состав рабочей 
силы. Также во всех странах Содружества, кроме 
Кыргызстана, будет учитываться численность 
лиц, находящихся в условиях неполной занятости 
в связи с продолжительностью рабочего времени, и 
численность потенциальной рабочей силы (сумма  
п. 3 и п. 4 раздела Б). В Таджикистане, кроме того, 
будут учитываться трудовые мигранты и возвра-
тившиеся трудовые мигранты.

в. расчет относительных показателей, харак-
теризующих рынок труда. К этим показателям 
относятся:

1) уровень участия в рабочей силе (взамен пока-
зателя «уровень экономической активности») - 
доля численности рабочей силы в численности 
населения и уровень занятости - рассчитывае-
мый в соответствии с новыми стандартами как 
отношение численности занятых к численности 
населения. Будут рассчитываться во всех странах 
СНГ; в Беларуси рассчитываются с 2012 г.

В Армении, кроме этих показателей, будет рас-
считываться уровень неформальной занятости. 

2) уровень безработицы - доля численности 
безработных в численности рабочей силы в 
соответствии с новыми стандартами будет рас-
считываться во всех странах СНГ. В Беларуси 
рассчитывается с 2012 г.

3) совокупный показатель неполной занятости в 
связи с продолжительностью рабочего времени и с 
учетом безработицы: [(лица в состоянии неполной 
занятости с точки зрения продолжительности ра-
бочего времени + безработные) / рабочая сила] × 
× 100 - планируется рассчитывать во всех странах 
СНГ, кроме Кыргызстана и России. С названи-
ем данного показателя большинство стран (за 
исключением Казахстана и Молдовы) пока не 
определились. 

2 Здесь и в Приложении  показатель численности безработных пересчитан с 1999 г. в соответствии с учетом Резолюции 19-й 
МКСТ.
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4) совокупный показатель безработицы и потен-
циальной рабочей силы: [(безработные + потенци-
альная рабочая сила) / (расширенная концепция 
рабочей силы4] × 100 - предполагается рассчиты-
вать во всех странах СНГ, кроме Кыргызстана. В 
Молдове и России этот показатель будет назы-
ваться «Совокупный показатель безработицы и 
потенциальной рабочей силы». Остальные страны 
СНГ еще не определились с названием данного 
показателя. 

5) Суммарный показатель недоиспользования 
рабочей силы: [(лица в состоянии неполной за-
нятости с точки зрения продолжительности ра-
бочего времени + безработные + потенциальная 
рабочая сила) / (расширенная концепция рабочей 
силы] × 100 - будет рассчитываться во всех странах 
СНГ, кроме Кыргызстана и России. В Молдове 
этот показатель будет называться так же, как 
рекомендует 19-я МКСТ, - «Суммарный показа-
тель недоиспользования рабочей силы» (имею-
щиеся вопросники обследований рабочей силы 
позволяют уже сейчас рассчитывать показатели 
недоиспользования рабочей силы). Остальные 
страны СНГ пока не определились с названием 
данного показателя. Начиная с определения ито-

гов за 2016 г. в России планируется рассчитывать 
показатели численности и уровня участия в сле-
дующих формах трудовой деятельности: трудовая 
деятельность по производству товаров для собс-
твенного использования; трудовая деятельность 
волонтеров; неоплачиваемый труд стажеров или 
лиц, проходящих профессионально-техническую 
подготовку.

Публикация итогов выборочных обследований 
рабочей силы. Статистические службы государств - 
участникoв СНГ публикуют или планируют 
публиковать итоги выборочных обследований с 
разной периодичностью: ежемесячно - в России; 
ежеквартально - в Беларуси, Казахстане, Молдо-
ве, Украине и Армении (ключевые показатели); 
один раз в год - в Азербайджане, Кыргызстане, 
Армении (по широкому кругу показателей); один 
раз в 5-6 лет - в Таджикистане.

Таким образом, работа по постепенному пере-
ходу на новые стандарты 19-й МКСТ проводится 
во всех государствах - участниках СНГ. В то же 
время в странах Содружества существуют опре-
деленные различия в сроках внедрения новых 
стандартов в статистическую практику.

4 Расширенная концепция рабочей силы - сумма рабочей силы и потенциальной рабочей силы.
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новые тенденции в развитии 
международной торговли и их влияние на 

внешнеэкономическую деятельность россии

За долгие годы своего развития международ-
ная торговля прошла сложный путь эволюции от 
единичных внешнеторговых сделок, заключаемых 
странами, до долгосрочного крупномасштабного 
торгово-экономического сотрудничества.

О важности этой сферы экономической жизни 
государств свидетельствует тот факт, что за вторую 
половину XX века (с 1950 по 2000 г.) мировая торгов-
ля выросла в 20 раз, а производство - только в шесть 
раз. «Золотой век» в развитии международной 
торговли с самыми высокими темпами роста был 
пройден в 50-70-х годах прошлого столетия, но и 
в дальнейшем она развивалась очень динамично, 
опережая рост мировой экономики в целом.

До кризиса 2007-2009 гг., на протяжении почти 
целого десятилетия, темпы прироста междуна-
родной торговли превышали темпы прироста 
мирового ВВП в среднем почти в два раза. После 
кризиса эти темпы стали сближаться, а затем 
произошло отставание развития международной 
торговли от общемирового экономического роста. 
Резкий скачок экономической активности после 
кризиса был зарегистрирован в 2010 г., когда темп 
прироста мировой товарной торговли превысил 
отметку в 20% после рекордного за весь послево-
енный период падения почти на 1/4 в 2009 г.

статистические  аспекты  анализа  динамики  и  структуры 
междунарОднОй  тОрГОвли

н.е. Григорук

Григорук Наталия Евгеньевна (kafstat@l�st.ru) - канд. экон. наук, профессор, заведующая кафедрой учета, статистики и 
аудита Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России) (г. Москва, Россия).

В настоящее время успешное экономиче-
ское развитие любой страны невозможно без ее 
участия в международной торговле. Несмотря 
на то, что степень зависимости стран от миро-
хозяйственных связей различна, в современных 
условиях даже те немногие государства мира, 
которые обладают достаточным экономическим 
и природно-климатическим потенциалом, поз-
воляющим избрать автаркию, отказываются от 
такого пути развития, признавая его неэффек-
тивным и бесперспективным. Доказано, что 
при интенсификации международного обмена 
товарами и услугами государство способно 
увеличивать ВВП в гораздо больших объемах, 
чем это было бы возможно на национальной 
воспроизводственной базе. Внешнеэкономи-
ческая деятельность не только обогащает внут-
ренний потребительский рынок, но и приучает 
отечественный бизнес к передовым методам 
рыночного хозяйствования, создает условия 
для повышения эффективности общественного 
производства.

Огромное значение мирохозяйственных свя-
зей в современной экономической жизни госу-
дарств привело к возрастанию роли статистики 
международной торговли, с помощью которой 
анализируются взаимосвязи национальных 
экономик с мировым хозяйством, двусторонние 
и многосторонние экономические отношения 
стран.

Статья посвящена анализу основных тенденций в развитии современной международной торговли, изменений в ее географи-
ческой и товарной структуре, произошедших за последние пять лет, а также в мировой торговле услугами и их отражению в 
публикуемых странами и международными организациями статистических данных. В работе раскрыто содержание основных 
показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность стран, приводимых в официальных статистических справоч-
никах, показана степень их соответствия основным рекомендациям международных статистических органов; проанализированы 
проблемы, связанные с внедрением международных статистических стандартов (документов международных организаций) в 
национальную практику статистики государств.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, международная торговля, статистика внешней торговли, экспорт 
товаров и услуг, импорт товаров и услуг, международные статистические стандарты.

JEL: E01, F13, F40.
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Таблица 1

мировая торговля товарами в 2011-2015 гг. 
(млн долларов США)

2011 2012 2013 2014 2015

Мировой импорт (СИФ) 18084 050 18130165 18420071 18599955 16392094

Мировой экспорт (ФОБ) 18031488 18083905 18463822 18648373 16293413

Сальдо мировой торговли -52562 -46261 43751 48418 -98682

Источник: Monthly Bullet�n of Stat�st�cs. New� �ork: �N, 2016. No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150. �ork: �N, 2016. No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150.�ork: �N, 2016. No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150.: �N, 2016. No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150.�N, 2016. No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150., 2016. No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150.No. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150.. 5. �a�le 34; 2012. No. 2. �. 150.�a�le 34; 2012. No. 2. �. 150. 34; 2012. No. 2. �. 150.No. 2. �. 150.. 2. �. 150.�. 150.. 150.

Таблица 2

цепные и среднегодовые темпы прироста мировой торговли товарами в 2011-2015 гг. 
(в процентах)

Цепные темпы прироста Среднегодовые показатели

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015-20152015 2010-2015*-2015*2015*

Мировой импорт (СИФ) 27,3 0,3 1,6 1,0 -11,9 -2,4 3,6

Мировой экспорт (ФОБ) 27,4 0,3 2,1 1,0 -12,6 -2,5 3,6

* В 2010 г. мировой импорт составил 14203796 млн долларов США, мировой экспорт - 14158675 млн долларов США.

Несмотря на то, что в структуре современной 
международной торговли преобладает торговля 
товарами, доля услуг, составляющая в настоя-
щее время более 1/5 объема мировой торговли, 
постепенно увеличивается, поскольку темпы 
ее развития более высокие. Глобальными пос-
ледствиями мирового кризиса стало снижение 
деловой активности во всем мире, в первую 
очередь в наиболее развитых странах, и падение 

спроса на товары и услуги. По этим причинам 
главной тенденцией развития международной 
торговли последних пяти лет стало замедление, а 
в 2015 г. - снижение темпов ее роста, проявивше-
еся наиболее заметно в торговле товарами, о чем 
свидетельствуют приведенные ниже абсолютные 
(см. таблицу 1) и рассчитанные на их основе 
относительные (см. таблицу 2) статистические 
показатели.

В приведенных в таблице 2 данных обращает 
на себя внимание не только общая отрицатель-
ная динамика развития международной торговли 
в последнее пятилетие, но и заметная разница в 
показателях среднегодового прироста, рассчи-
танных на базе 2010 и 2011 гг. В период с 2010 г. 
мировой импорт и экспорт в среднем росли на 
3,6% в год. В 2011-2015 гг. среднегодовой при-
рост был уже отрицательным: -2,4% по импорту 
и -2,5% по экспортным операциям. Это объ-
ясняется тем, что именно в 2011 г. наблюдался 
самый высокий послекризисный рост объемов 
товарной торговли в общемировом масштабе (за 
год - на 27,3-27,4%).

Обвал международной торговли товарами в 
2015 г. более чем на 12% по сравнению с невысоким 
уровнем 2014 г. во многом связан с резким падением 
цен на нефть и некоторые другие сырьевые товары, 
а также со снижением курсов большинства наци-
ональных валют по отношению к доллару США, в 
котором измеряются и публикуются стоимостные 
объемы мировой торговли. По физическому объ-

ему международная торговля в 2015 г. оставалась в 
небольшом плюсе - около 2,5%.

Отрицательная динамика международной тор-
говли на фоне невысоких темпов роста мировой 
экономики в целом стала сигналом конца эпохи 
экономической глобализации и необходимости 
развития в первую очередь национальных про-
изводств. Все большую популярность в эконо-
мической литературе набирает термин «деглоба-
лизация» [6 и др.], хотя прямых доказательств и 
безусловных подтверждений этим процессам в 
мировой экономике пока нет.

Помимо изменений в общей динамике меж-
дународной торговли за последние годы, в ней 
произошли также заметные географические и 
структурные сдвиги, обусловленные как разным 
уровнем экономического развития стран, так и 
различной степенью их торгово-экономической 
взаимозависимости и вовлеченности в междуна-
родный товарообмен.

В географической структуре международной 
торговли растет доля развивающихся стран, ко-
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1 Подсчитано по: Monthly Bullet�n of Stat�st�cs. New� �ork: �N, 2016. No. 5. �a�le 34.
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торая составляет уже свыше 40%; доля развитых 
государств с рыночной экономикой стала посто-
янно снижаться - в 2015 г. она составила 50,5% 
по экспортным операциям и 54% по импортным 
в мировой товарной торговле1. Заметно упало и 
участие стран СНГ в международной торговле. 
Если в 2010 г. на них приходилось 4% мирового 
экспорта и 2,7% мирового импорта, то в 2015 г. 
соответствующие показатели составили всего 
3,1% в мировом экспорте товаров и 2% от миро-
вого импорта2.

Весьма убедительно за последние годы про-
явилась и тенденция повышения уровня кон-
центрации международного товарообмена, вы-
ражающаяся прежде всего в отрыве трех главных 
торговых держав мира (Китай, США, ФРГ) от 
остальных участников международной торговли. 
Если в 2010 г. на тройку этих лидеров приходилось 
27,1% совокупной стоимости поставок товаров 
в структуре мирового экспорта, то в 2015 г. этот 
показатель составил уже 31,4%3.

Крупнейшим мировым экспортером това-
ров по-прежнему является Китай (с 2008 г.) - 
2284480 млн доллapoв в 2015 г. (14% мирового 
экспорта); затем следуют США - 1504580 млн 
долларов (9,2%) и ФРГ - 1326839 млн долларов 
(8,1%). В мировом импорте лидерство принадле-
жит США - 2315300 млн долларов (14,1%); второе 
место занимает Китай - 1680790 млн долларов 
(10,3%) и на третьей позиции находится ФРГ - 
1052121 млн долларов (6,4%).

В региональном аспекте основными экспор-
терами и импортерами товаров по-прежнему 
являются европейские страны (32% мирового 
импорта и 33,5% мирового экспорта в 2015 г.), 
хотя их удельный вес в последние годы заметно 
снижался, особенно в 2015 г. До 2015 г. динамич-
но развивалась торговля государств азиатского 
региона, на которые приходится около 30% меж-
дународной торговли товарами, а также стран 
Ближнего Востока.

На этом фоне показатели внешней торговли 
Российской Федерации выглядят очень скромно - 
340,3 млрд долларов США российский экспорт в 
2015 г. (снижение на 31,6% по сравнению с 2014 г.) и 
194,1 млрд долларов - импорт (сокращение за год на 

37%), что составляет всего лишь 2,1% мирового эк-
спорта и 1% от мирового итога по импорту товаров4. 
Замедление темпов роста по внешнеторговым 
операциям в 2012-2013 гг., а затем их снижение в 
2014 г. и резкое сокращение в 2015 г. происходило 
как в торговле Российской Федерации со странами 
дальнего зарубежья, на которые приходится 88% 
внешнеторгового оборота России, так и со стра-
нами СНГ (12%). Снижение доли стран СНГ во 
внешнеторговом обороте Российской Федерации 
отрицательно сказывается как на экономическом 
развитии наших партнеров, так и на экономике 
России, поскольку через эти страны проходят 
важные коммуникации, необходимые для разви-
тия торговых связей: железнодорожные, автомо-
бильные, нефте- и газопроводы.

Негативные тенденции 2015 г., связанные со 
снижением цен на нефть и многие другие ресур-
сы, в том числе на черные и цветные металлы, 
девальвация рубля, а также сокращение спроса на 
товары со стороны основного покупателя - Китая 
и осложнение отношений с западными партнера-
ми и  Украиной отрицательно сказались на всех 
сферах жизни нашего государства, но особенно 
отразились на показателях внешнеэкономичес-
кой деятельности. Несмотря на их общий спад, 
проявившийся, главным образом, в торговле с 
основными партнерами, входившими в первую 
десятку контрагентов России, можно отметить 
тот факт, что в географической структуре нашей 
внешней торговли наблюдается небольшое сме-
щение акцента в сторону азиатского региона - 
доля стран АТЭС выросла в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. на 2%.

Товарная структура российской внешней тор-
говли за последние годы существенно не меня-
лась. Ее главная особенность заключалась в том, 
что падение стоимостных показателей по основ-
ным товарам российского экспорта происходило 
одновременно с ростом физических объемов 
поставок за рубеж сырья и некоторой продукции 
обрабатывающей промышленности.

Если в структуре международной торговли 
товарами преобладает продукция обрабатываю-
щей промышленности, доля которой в мировом 
экспорте составляет свыше 70%, то в российском 
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5 Подсчитано по: Россия в цифрах. 2016. С. 499.

экспорте более 80% по-прежнему составляют 
сырьевые товары, основная часть которых - это 
продукция топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). Такая структура является неконкурентос-
пособной, поскольку доля машин, оборудования 
и другой техники в ней составляет менее 10% эк-
спорта. В товарной структуре импорта, наоборот, 
основной удельный вес приходится на машины, 
оборудование и транспортные средства.

Торговля услугами, считающаяся наиболее ди-
намично развивающейся частью международной 
торговли, в Российской Федерации показывала 
высокие темпы роста до 2014 г. В 2014 г. экспорт 
услуг России сократился на 6,2%, импорт - на 
5,7%, а в 2015 г. еще на 21,2% по экспортным 
операциям и на 27% по импортным5. При этом 
на мировых рынках услуг наша страна выступает 
в роли нетто-импортера, постоянно имея отрица-
тельное сальдо в торговле услугами, что отражено 
в таблице 3.

Таблица 3

внешняя торговля российской Федерации услугами 
(млн долларов США)

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экспорт 28845 49159 58039 62340 70123 65744 51791

Импорт 40471 75279 91495 108927 128382 121022 88402

Сальдо -11625 -26120 -33456 -46587 -58259 -55278 -36611

Источник: Россия в цифрах». 2016. С. 499. 499.499.

Отрицательный баланс в торговле услугами 
объясняется, в первую очередь, недостаточной 
развитостью в Российской Федерации тех инфра-
структур, которые могли бы предоставлять соот-
ветствующие услуги иностранным потребителям, 
а также увеличением в последние годы (до 2015 г.) 
масштабов выездного туризма. Доходную часть в 
торговле Российской Федерации услугами форми-
руют главным образом транспортные услуги (30% 
экспортной структуры) и услуги связи. Растет 
спрос на технически сложные виды услуг, которые 
Россия получает из стран дальнего зарубежья.

Несмотря на то, что Российская Федерация 
входит в 30 ведущих стран - участниц междуна-
родной торговли услугами, ее доля на мировом 
рынке услуг очень мала (чуть более 1% мирового 
экспорта услуг). По объемам торговли услугами с 
большим отрывом от других государств лидируют 
США (14% мирового экспорта услуг и более 9,5% 
мирового импорта). К крупным экспортерам ус-

луг относятся также Великобритания (около 7%), 
ФРГ, Франция, Китай, а к импортерам - Китай 
(около 8%), ФРГ, Франция и Япония.

Опираясь на приведенные факты и тенденции 
развития мировой торговли последних лет, можно 
предположить, что экспертные оценки ВТО и 
других международных организаций, касающиеся 
дальнейшего роста мировой торговли, окажутся 
завышенными, поскольку в краткосрочной пер-
спективе условий для ее заметного опережения 
общемирового экономического роста (как это 
было ранее) в современном развитии междуна-
родной торговли не наблюдается.

Анализ данных, характеризующих развитие 
внешнеэкономических связей в отдельных стра-
нах и в мировой торговле в целом, опирается 
на показатели, публикуемые национальными 
статистическими службами и обобщаемые по 
определенной методологии международными 
организациями. Знание этих методологичес-
ких принципов и критериев учета тех или иных 
операций в статистике внешнеэкономической 
деятельности является обязательным условием 
для квалифицированного анализа тенденций раз-
вития мировых торгово-экономических связей, 
их динамики и структуры.

Особенности статистического учета 
внешнеэкономических операций  

в условиях международной  
стандартизации информации

Официальные данные о мировом товарообо-
роте и торговле услугами, публикуемые междуна-
родными организациями и странами, свидетель-
ствуют не только о существенных изменениях в 
их динамике и структуре, произошедших в самые 
последние годы, но и демонстрируют новые тен-
денции, связанные со статистической регистра-
цией таких показателей.

Так, впервые за многие годы и даже с учетом 
многолетней послевоенной истории развития 
международной торговли в 2013-2014 гг. сальдо 
мировой товарной торговли оказалось положи-
тельным, что отражено в таблице 1. Экономисты 
и другие пользователи статистических справоч-
ников привыкли к тому, что баланс международ-
ного товарообмена сводится со знаком «-», что 
объясняется главным образом разными методами 
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6 В 2015 г. отдел статистики Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил пересмотренное издание 
этого документа: «СМТТ: Руководство для составителей», которое не содержит новых рекомендаций, а только дает более подроб-
ные разъяснения по поводу внедрения в практику стран методологических концепций СМТТ 2010.

оценок экспортных и импортных операций (экс-
порт - «ФОБ», импорт - «СИФ») и дополнитель-
ным включением в стоимостные оценки импор-
тных операций накладных расходов, связанных 
с перевозкой и страхованием грузов от границы 
или порта страны-экспортера до границы или 
порта страны-импортера. На самом деле, это 
только одна из причин, наиболее заметная и 
объяснимая, по которой статистические данные 
о взаимной торговле государств-экспортеров и 
государств-импортеров не совпадают. Если бы 
методология статистического учета экспорта и 
импорта была одинаковой, то такого показателя, 
как «сальдо мировой торговли», не должно было 
быть, поскольку теоретически сумма продаж го-
сударств-экспортеров должна быть равна сумме 
закупок стран-импортеров в общемировом мас-
штабе. Но так не бывает никогда, и сложившиеся 
методы оценок «ФОБ» и «СИФ» являются вполне 
объективными, поскольку, по существу, наиболее 
близки к эквивалентам сумм выручки продавца 
(«ФОБ») и затрат покупателя («СИФ») на прода-
ваемые-соответственно-приобретаемые товары.

Несопоставимость показателей экспортеров 
и импортеров о взаимных торгово-экономичес-
ких операциях связана и со многими другими 
причинами. Наиболее значимые среди них - это 
использование странами разных международных 
систем учета внешнеторгового оборота (General 
�rade Systems и Spec�al �rade Systems), что предо-
пределяет различия в категориях товаров, включа-
емых в экспорт и импорт и особую практику учета 
реэкспортных операций; применение разных ме-
тодов статистического учета стран-контрагентов; 
несовпадение официальных перечней товаров и 
услуг, регистрируемых статистикой внешнеэко-
номических связей (ВЭС), а также исключаемых 
из нее; использование разных критериев в пост-
роении национальных классификаторов товаров 
и услуг и различных подходов к их кодированию; 
существование в странах разных порогов статис-
тического наблюдения внешнеэкономических 
операций и различных принципов учета конфи-
денциальных данных; запаздывание во времени 
в предоставлении отчетности; несовпадение дат 
регистрации экспортных и импортных операций; 
применение странами разных методов пересчета 
валютных курсов и т. п.

Влияние каждого из названных и некоторых 
других факторов на сопоставимость данных, 
публикуемых экспортерами и импортерами, 
было рассмотрено нами ранее [4, с. 175-184]. В 
совокупности все они оказывают существенное 
воздействие и на показатели международной тор-
говли, как увеличивая, так и уменьшая в каждом 
конкретном периоде объемы мирового экспорта 
или импорта. Например, переход в последние 
годы многих государств на учет реэкспортных 
операций только в стоимостных объемах нацио-
нального экспорта приводит к росту показателей 
мирового экспорта, поскольку в импортных опе-
рациях этих стран ввоз товаров для последующего 
реэкспорта теперь не регистрируется.

В настоящее время национальная статисти-
ка большинства стран мира выстраивает свои 
методологические концепции внешнеэкономи-
ческой статистики в соответствии с рекоменда-
циями Статистической комиссии ООН и других 
международных организаций, среди которых 
первостепенное значение имеют два документа, 
которые принято называть стандартами статис-
тики ВЭС - это:

1. «Статистика международной торговли то-
варами. Концепции и определения», впервые 
опубликованный в 1970 г., а в настоящее время 
действующий в редакции 2010 г. (СМТТ 2010)6 
[11] и

2. «Руководство по статистике международной 
торговли услугами», изданное в 2002 г., затем 
пересмотренное и дополненное в 2010 г. (РСМ-
ТУ 2010) [13].

Историческое значение этих документов 
состоит в том, что они стали основой для ре-
шения проблемы унификации, стандартизации 
методологии статистики внешнеэкономической 
деятельности в международном масштабе и обес-
печения на этой основе лучшей сопоставимости 
национальных статистических данных. Принятые 
в 2010 г. документы обеспечивают гармонизацию 
с другими международными стандартами пос-
ледних лет, прежде всего с СНС 2008 и РПБ6. К 
сожалению, на практике не все рекомендации 
международных органов приняты к исполнению 
странами, и это отражается как на проблеме 
сопоставимости публикуемых данных, так и на 
подсчете мировых итогов торговли.
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В первой части данной статьи были представ-
лены показатели участия отдельных государств в 
международной торговле, подсчитанные на осно-
ве материалов официальной статистики ООН. Од-
нако анализируя эти показатели, следует иметь в 
виду, что статистические данные, которые присы-
лают страны в международные организации, по-
прежнему не являются однородными по составу и 
одна из причин этого - применение разных систем 
статистического учета внешнеторгового оборота: 
«общей или специальной» (General �rade Systems 
или Spec�al �rade Systems). Экономическое со-
держание показателей экспорта и импорта в этих 
системах разное (более широкое, включающее в 
себя весь объем внешнеторговых операций, в том 
числе и посреднические - в «общей системе»).

В СМТТ 2010, как и в предыдущей редакции 
этого документа, содержится рекомендация 
использования в национальной практике ста-
тистики «общей системы» учета, позволяющей 
получить более полную и разностороннюю ха-
рактеристику участия стран в международной 
торговле. Статистический учет внешнеторговых 
операций по правилам «общей системы» должен 
осуществляться по дате пересечения товарами 
границы экономической территории страны, что 
отвечает целевым задачам статистики; в то время 
как в «специальной системе» статистическая 
территория ограничивается только частью об-
щей экономической территории (без свободных 
таможенных зон и таможенных складов). Таким 
образом, если статистические данные «общей сис-
темы» в широком смысле показывают роль стра-
ны в мировой торговле как продавца и покупателя 
внешнеторговой продукции (независимо от того, 
чью продукцию продает экспортер - собственного 
производства или иностранного происхождения, 
и для какой цели ее приобретает покупатель - для 
себя или для перепродажи), то данные «специ-
альной системы» характеризуют участие страны 
в мирохозяйственных связях прежде всего как 
производителя и потребителя товаров, обраща-
ющихся в международной торговле.

И те и другие данные важны и нужны для 
правильной оценки состояния и тенденций 
развития мировой торговли. Но позволить себе 
ведение учета по двум системам могут лишь го-
сударства с очень хорошо развитой статистикой, 
поэтому планы по внедрению «общей системы» 

реализуются крайне медленно с учетом степени 
сложности той административной перестройки, 
которая требуется для этого в каждой из стран. 
А пока международные организации, публикуя 
показатели мировой торговли в распределении по 
странам, указывают в соответствующих таблицах 
по каждому государству название статистической 
системы, на основе которой получены эти дан-
ные, по первым буквам соответствующих слов 
(General, Spec�al): G или S.

Даже по материалам справочников, выпу-
щенных в 2016 г., видно, что мир по-прежнему 
поделен примерно поровну: половина стран 
присылает в международные организации данные 
о своих внешнеторговых операциях на основе 
«общей системы», другая половина - на основе 
«специальной системы». Так, из трех лидеров 
международной торговли в ежемесячном ста-
тистическом бюллетене ООН7 только по США 
данные представлены в соответствии с «общей 
системой», а по Китаю и ФРГ - по «специальной 
системе», поэтому произведенный нами (как и 
другими пользователями справочников) подсчет 
долей их участия в мировых торговых связях тоже 
не вполне корректен.

Еще одной очевидной проблемой является 
анализ статистических показателей, описываю-
щих географическую структуру мировой торгов-
ли. В справочниках международных организаций, 
содержащих такие данные, публикуемые показа-
тели основываются на материалах национальных 
статистических служб. А современная практика 
статистического учета внешней торговли в рас-
пределении по странам-контрагентам отличается 
заметным разнообразием. Помимо трех главных 
методов статистической регистрации стран-пар-
тнеров по экспорту и импорту, используемых в 
международной статистике [страна производ-
ства - страна потребления; страна отправления 
(отгрузки) - страна поставки; страна покупки - 
страна продажи], существуют дополнительные ва-
рианты, уточняющие и детализирующие ведение 
учета по этим методам. Так, в СМТТ 2010 пред-
ставлено четыре основных варианта регистрации 
торговых партнеров по импортным операциям и 
пять - по экспортным.

Наличие разных методов учета стран-контра-
гентов обостряет проблему сопоставимых данных 
государств - торговых партнеров. У каждого из 
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предлагаемых методов есть определенные пре-
имущества и недостатки. Для аналитических 
целей наиболее приемлемыми являются методы 
учета импорта по странам происхождения (про-
изводства), а экспорта - по странам назначения 
(потребления) товаров, поскольку только на ос-
нове такой статистики можно получить представ-
ление о реальном участии стран в международном 
разделении труда. Однако с организационно-
технической точки зрения, такая практика учета 
является наиболее сложной, поскольку в момент 
статистической регистрации экспорта и импорта 
достоверная информация о странах происхожде-
ния и назначения товаров часто отсутствует, что 
приводит к необходимости использования других 
методов. В разделе IV СМТТ 2010 именно мето-
дика учета внешнеторговых операций по странам 
происхождения и конечного назначения товаров 
названа наиболее предпочтительной и рекомен-
дована для практического использования во всех 
ситуациях, когда это возможно.

Однако при применении данного метода также 
возникают проблемы с точки зрения симметрич-
ного отражения одних и тех же торговых операций 
экспортерами и импортерами в тех случаях, когда 
товары не были импортированы непосредствен-
но из страны их производства (происхождения). 
Так, если товары были произведены в государс-
тве А, проданы и отгружены в страну В, а затем 
перепроданы и отправлены в государство С, то в 
статистике страны В будет зарегистрирован экс-
порт в государство С, в то время как государство 
С покажет импорт этого товара не из страны В, а 
из страны А в соответствии с признаком проис-
хождения товаров.

Работая с материалами официальных публи-
каций по внешней торговле зарубежных стран и 
международных организаций, следует учитывать 
и тот факт, что границы статистической террито-
рии, к которой относятся публикуемые данные, 
часто не совпадают с границами экономической 
и таможенной территории стран. Это касается как 
отдельных государств, так и таможенных союзов 
нескольких стран, среди которых крупнейшим 
является Европейский союз (ЕС).

Географическое распределение внешней 
торговли ЕС осуществляется в настоящее время 
статистическими службами в двух аспектах:

1) внешняя торговля Евросоюза, то есть тор-
говля с «третьими» странами, которая основы-
вается на учете страны происхождения товара 

или импорте и страны назначения при экспорте 
(система «Экстрастат» - статистика внешней 
торговли ЕС);

2) торговля между странами - членами ЕС 
(статистика взаимной торговли или внутриреги-
ональная торговля - система «Интрастат»), регис-
трирующая при импорте страны отправления или 
отгрузки товаров.

Такая разная практика статистического учета 
импорта в системах «Интрастат» и «Экстрастат» 
позволяет устранить повторную регистрацию в 
масштабах всего Евросоюза одниx и тех же кон-
трагентов каждым государством ЕС, в которое 
попадают товары из «третьих стран», в соот-
ветствии с критерием происхождения товаров. 
Однако с точки зрения сопоставимости данных 
и достоверного географического распределения 
мировых итогов, проблем не становится меньше 
[2; 4, с. 182-183].

Похожим на практику ЕС образом вопрос об 
учете стран-контрагентов был решен и в мето-
дологическом документе статистики внешней 
торговли и взаимной торговли государств - членов 
Таможенного союза, утвержденном 28 января 
2011 г. [5], и в действующей в настоящее время 
методологии статистики Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС).

Международная торговля товарами тесно 
связана с торговлей услугами. Взаимное влияние 
этих составных частей международной торговли с 
каждым годом становится все заметнее. В совре-
менных условиях для успешного осуществления 
поставки товаров на внешний рынок требуется все 
большее количество услуг, начиная с анализа рын-
ков, проведения маркетинговых исследований и 
кончая транспортировкой, страхованием товаров 
и их послепродажным обслуживанием. Особенно 
важна роль услуг в торговле наукоемкими това-
рами, которая, как правило, сопровождается не 
только послепродажным сервисом, но и инфор-
мационными и консалтинговыми услугами.

Перечень услуг, оказываемых и получаемых 
странами, велик. В соответствии с классификаци-
ей ВТО в настоящее время насчитывается более 
160 видов услуг, среди которых на первый план 
выдвинулись отрасли, основанные на использо-
вании сложных, интеллектуальных технологий. 
Положительная динамика торговли услугами 
последних десятилетий в большей части стран 
мира объясняется прежде всего тем, что экспорт 
услуг оказывает огромное позитивное влияние на 
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8 Производственные услуги; услуги по техническому обслуживанию и ремонту; транспортные услуги; поездки; строитель-
ные услуги; услуги страхования и пенсионного обеспечения; финансовые услуги; сборы за использование интеллектуальной соб-
ственности; телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги; прочие деловые услуги; услуги частным лицам и 
услуги в сфере культуры и отдыха; государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям.

экономику государств, увеличивая ВВП, улучшая 
показатели занятости и повышая уровень жизни 
населения, а импорт необходимых странам услуг 
позволяет решить многие народнохозяйственные 
задачи, которые собственными силами пока раз-
решить невозможно.

Согласно международным статистическим 
стандартам, торговля услугами не должна отра-
жаться в торговых балансах стран, но включается 
по полной стоимости оказанных и полученных 
услуг в платежные балансы государств. При этом 
в данном случае речь идет не только о так называ-
емых «специализированных услугах», таких, как 
подготовка программного обеспечения и обслужи-
вание компьютерной техники, строительно-мон-
тажные, проектно-конструкторские, ремонтные, 
реставрационные, консалтинговые, аудиторские 
и другие работы, осуществляемые по договорам с 
зарубежными партнерами, но и о традиционных 
для внешнеэкономических связей услугах, ока-
зываемых странами-партнерами: транспортных 
(предоставление судов, самолетов, автомобилей 
для перевозки грузов), страховых (услуги по стра-
хованию грузов в пути), разного рода финансовых 
услугах. Полный объем таких операций не только 
регистрируется в платежных балансах стран, но и 
отражается на основе этих данных в показателях 
международной торговли услугами [3, 13].

Однако на практике некоторые страны вклю-
чают отдельные виды услуг в общие показатели 
внешнеторгового оборота по специальным 
формам отчетности (а не на основе таможенной 
декларации, как это принято в учете торговли 
товарами). Кроме того, в объеме внешней тор-
говли регистрируются также товарные поставки, 
сопровождающие эти услуги (например, постав-
ки стройматериалов для строительства объектов 
за рубежом). Обобщая сложившуюся мировую 
практику, подчеркнем, что статистический учет 
внешнеэкономических операций с товарами и 
услугами в настоящее время осуществляется раз-
дельно, что объясняется существенными различи-
ями в организации их производства, маркетинга, 
продажи и потребления, а двойной учет одних и 
тех же операций (в рамках статистики торговли 
товарами и в статистике торговли услугами) встре-
чается достаточно часто.

Интерпретация понятия «международная 
торговля услугами» в РСМТУ 2010 более широ-
кая, чем в документе-предшественнике 2002 г. 
Она охватывает не только торговлю услугами 
между резидентами и нерезидентами, но и рас-
пространяется на операции по предоставлению 
и получению услуг через созданные за границей 
зарубежные филиалы компаний. Такие зарубеж-
ные «дочки», как правило, создаются для оказа-
ния услуг, требующих прямых, непосредственных 
контактов между поставщиками и потребителя-
ми, и в международной практике их становится 
все больше, а стоимостный объем таких услуг в 
общемировом масштабе практически сравнялся 
со стоимостными показателями внешнеэкономи-
ческих услуг, отражаемыми в платежных балансах 
стран. Однако именно в статистическом учете 
таких операций возникает наибольшее количес-
тво проблем, связанных с различиями в охвате 
услуг, их количественной и стоимостной оценке, 
классификациях показателей и двойным учетом 
некоторых видов услуг, о чем мы писали ранее [4, 
с. 216-247].

Публикуемые в настоящее время показатели 
статистики торговли услугами в основном отно-
сятся только к сфере международных поставок 
услуг, осуществляемых между резидентами и 
нерезидентами, которые в соответствии с РПБ6 
распределены по 12 видам услуг8, подробное опи-
сание которых дается в «Расширенной классифи-
кации услуг, отражаемых в платежном балансе» 
(РКУПБ 2010).

Оценивая общее состояние статистики меж-
дународной торговли услугами и публикуемые 
по ней данные, следует отметить, что она по-
прежнему пока не является подробной, полной и 
сопоставимой. Реальные показатели статистики 
внешнеэкономических услуг гораздо выше тех, 
которые публикуются в справочниках. Это свя-
зано не только с тем, что статистика торговли 
услугами стала развиваться позже, чем статистика 
торговли товарами, но и во многом объясняется 
спецификой самих операций по предоставлению 
и получению услуг. В частности, количествен-
ная и стоимостная оценка торговли услугами 
гораздо сложнее, чем торговли товарами из-за 
неоднозначности видов услуг и трудностей их 
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9 Экономика 2017: жизнь налаживается. �R�: http://chel.ru/text/hot/221810461466624.html.

идентификации. В основе таких оценок лежат, 
как правило, данные финансовой отчетности 
торгующих стран и бухгалтерский принцип учета 
предоставляемых услуг по методу начисления 
в течение каждого периода, в соответствии с 
которым статистическая регистрация операций 
по торговле услугами должна осуществляться 
на момент предоставления, а не по дате оплаты 
услуги.

При всеобщем стремлении к унификации 
показателей статистики внешнеэкономических 
услуг нельзя не отметить тот факт, что до сих пор 
существуют отличия в интерпретации понятия 
«международная торговля услугами» в главных 
документах последних лет: СНС 2008, РПБ6 и 
РСМТУ 2010, что отражается и на сложившейся 
мировой практике их статистического учета. Од-
нако несмотря на большое количество проблем, 
связанных с реализацией этих международных 
стандартов в статистической практике стран, с 
формированием единого блока информации о 
внешнеэкономической деятельности на основе 
материалов таможенной статистики (по торгов-
ле товарами), платежного баланса, статистики 
прямых иностранных инвестиций и зарубежных 
филиалов компаний, статистики туризма и др., 
главный итог деятельности международных орга-
низаций в этой области состоит в том, что статис-
тика становится более понятной и сопоставимой 
благодаря применению странами унифицирован-
ных концепций, определений, критериев, правил 
и методик. А существующие сегодня трудности, 
связанные с получением полных и сопоставимых 
данных по всем видам внешнеэкономических 
операций, а также с отсутствием достоверной 
информации по методам формирования таких 
оценок, будут преодолеваться по мере внедрения 
международных стандартов, в соответствии с 
которыми должна строиться современная ста-
тистика внешнеэкономической деятельности 
государств, в национальную статистическую 
практику всех стран, участвующих в мирохозяйс-
твенных связях.

Для Российской Федерации этот вопрос имеет 
принципиальное значение, поскольку открытая 
публикация качественной, достоверной и полной 
статистической информации о внешнеэкономи-
ческой деятельности становится одним из условий 
эффективного участия страны в международной 

торговле и доверия к нашему государству как к 
торгово-экономическому партнеру.

*          *
*

По признанию некоторых экспертов-ана-
литиков9, 2016 г. в российской экономике стал 
временем для смены трендов (с негативных на 
позитивные). Эти ожидания связаны прежде всего 
с начавшимся укреплением рубля и постепенным 
ростом цен на нефть. Есть слабая надежда на то, 
что в 2017 г. этот общий тренд распространится 
и на сферу внешнеэкономической деятельности, 
которая по-прежнему обеспечивает значительную 
часть доходов бюджета Российской Федерации 
и крайне важна для решения многих актуальных 
народнохозяйственных задач. Для эффективного 
управления внешнеэкономическими связями 
и принятия правильных торгово-политических 
решений необходимы подробные и достоверные 
статистические данные, отображающие внешне-
экономическую деятельность по регионам, а 
также в распределении по видам товаров и услуг. 
Сбор, обработка и предоставление таких данных 
органам управления и всем заинтересованным 
пользователям в стране и за рубежом составляют 
функции системы экономико-статистической 
информации о внешнеэкономических связях. Как 
в России, так и за рубежом эти функции должны 
реализовываться на унифицированной основе, в 
полном соответствии с рекомендациями между-
народных статистических органов. Только в этом 
случае можно рассчитывать на более глубокий, 
точный и объективный анализ тех процессов, 
которые происходят в динамике и структуре со-
временной международной торговли.
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* Ïî ìàòåðèàëàì Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ.

Íà÷àëîì èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ

ñòàòèñòèêè â ðàìêàõ íîâîãî èíòåãðàöèîííîãî îáúåäèíåíèÿ -

Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ ñ ïîëíûì îñíîâàíè-

åì ìîæíî ñ÷èòàòü 30 äåêàáðÿ 1991 ã., êîãäà ãëàâàìè ïðà-

âèòåëüñòâ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè «ñîçäà-

íèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà, êîîðäèíèðóþùåãî äåÿòåëü-

íîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá ÑÍÃ».

Óæå ÷åðåç ìåñÿö - 6 ôåâðàëÿ 1992 ã. ðóêîâîäèòåëè ýòèõ

ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î ñòàòèñòè-

÷åñêîé ñëóæáå Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, êî-

òîðûì áûë îáðàçîâàí Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé ñòàòèñòè÷åñêèõ

ñëóæá ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà è ñîçäàí Ñòà-

òèñòè÷åñêèé êîìèòåò ÑÍÃ, ïîçäíåå (â 1995 ã.) ïåðåèìåíî-

âàííûé Ñîâåòîì ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ÑÍÃ â Ìåæãîñóäàð-

ñòâåííûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñè-

ìûõ Ãîñóäàðñòâ.

Îäíîâðåìåííî ñ íàëàæèâàíèåì ýôôåêòèâíîãî âçàèìî-

äåéñòâèÿ íàöèîíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá â ðåãèîíå

ÑÍÃ òðåáîâàëàñü ñåðüåçíàÿ ïåðåñòðîéêà ñëîæèâøåéñÿ îñíî-

âû ïåðâè÷íîãî ó÷åòà è ñòàòèñòèêè ïóòåì ðåôîðìèðîâàíèÿ

îáùåìåòîäîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâ ñàìîé ñòà-

òèñòèêè, à òàêæå ïðèâåäåíèÿ åå â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíà-

ðîäíûìè ïðàâèëàìè è ñòàíäàðòàìè.

Ïîëîæåíèå, â êîòîðîì íà òîò ìîìåíò íàõîäèëàñü ýòà

ñôåðà äåÿòåëüíîñòè â íîâûõ íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ, è åå

ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè íå ìîãëè ãàðàíòèðîâàòü ïîëó-

÷åíèÿ ïîëíîöåííîé õàðàêòåðèñòèêè è îöåíêè ïðîèñõîäÿùèõ

êîðåííûõ èçìåíåíèé â ýêîíîìèêå, ñîöèàëüíîé è îáùå-

ñòâåííîé æèçíè ýòèõ ñòðàí, ñòðîÿùèõñÿ íà îñíîâå ðûíî÷-

íîé ýêîíîìèêè. Ìåòîäîëîãèÿ äåéñòâîâàâøåé â òî âðåìÿ

ñèñòåìû ó÷åòà è ñòàòèñòèêè ñóùåñòâåííî îòëè÷àëàñü îò ìè-

ðîâîé ïðàêòèêè, ÷òî îñëîæíÿëî ðàáîòó ñòàòèñòè÷åñêèõ îð-

ãàíîâ ïî àíàëèçó ñîñòîÿíèÿ è òåíäåíöèé ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàí, ïðîöåññîâ èõ èíòåãðàöèè â

ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî.

Èìåííî íà ðåøåíèå àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ

äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì ñòàòèñòèêè íà ïðîñòðàíñòâå ÑÍÃ,

ïîñòîÿííî íàöåëåíà ðàáîòà Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé ñòàòèñòè-

÷åñêèõ ñëóæá ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ. Îí îïðåäåëÿ-

åò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ,

ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî âàæíåéøèì ïðîáëåìàì âçàèìîäåé-

ñòâèÿ â îáëàñòè ñòàòèñòèêè, ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò

ïðîãðàììû ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàáîò. Çà 25 ëåò äåÿòåëüíîñòè

Ñîâåòà áûëî ðàññìîòðåíî ñâûøå 300 âîïðîñîâ ìåòîäîëîãè-

÷åñêîãî, îðãàíèçàöèîííîãî è ïðàâîâîãî õàðàêòåðà.

Êîîðäèíàöèÿ Ñîâåòîì ðóêîâîäèòåëåé ñòàòèñòè÷åñêèõ

ñëóæá ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ ñòàòèñòè÷åñêîé ðàáîòû

â ðåãèîíå ñïîñîáñòâîâàëà îáúåäèíåíèþ óñèëèé âñåõ íàöè-

îíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ çà-

äà÷, ñîçäàíèþ àòìîñôåðû äîâåðèÿ è âçàèìîïîìîùè, ðåøå-

íèþ ìíîãî÷èñëåííûõ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ, âîçíèê-

øèõ â íîâûõ óñëîâèÿõ, óñïåøíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñî

Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ ïî âîïðîñàì ñîïîñòàâèìîñòè ñòàòèñòè-

÷åñêèõ äàííûõ è îðãàíèçàöèè ìåæãîñóäàðñòâåííîãî îáìåíà

ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå íàïðàâëåíà íà óñïåø-

íóþ ðåàëèçàöèþ ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ Ñîâåòîì ãëàâ ãîñó-

äàðñòâ, Ñîâåòîì ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ è Ýêîíîìè÷åñêèì ñîâå-

òîì ÑÍÃ.

Ñòàòêîìèòåò ÑÍÃ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î ñòà-

òèñòè÷åñêîé ñëóæáå Ñîäðóæåñòâà âçÿë íà ñåáÿ ðàçðàáîòêó

ñîãëàñîâàííîé åäèíîé ñòàòèñòè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè, ïðîâå-

äåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåâîäîì ñòàòèñòèêè íà

ñèñòåìó íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ è

êëàññèôèêàòîðîâ; îáåñïå÷åíèå ñîïîñòàâèìîñòè è ïðååì-

ñòâåííîñòè ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê; ôîðìèðîâàíèå ñâîä-

íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âçàèìîäåé-

ñòâèÿ ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ â ïîëèòè÷åñêîé, ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;

ïóáëèêàöèþ ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ äàííûõ è îáåñïå÷åíèå

èìè ãîñóäàðñòâ; ìåòîäîëîãè÷åñêîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-

íèå ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ, åäèíîâðåìåííûõ ó÷å-

òîâ è îáñëåäîâàíèé ïî øèðîêîìó ñïåêòðó àêòóàëüíûõ íà-

ïðàâëåíèé è äð.

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì âñåõ íàöèîíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ

ñëóæá âî âçàèìîäåéñòâèè ñî Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ óäàëîñü

ñôîðìèðîâàòü íàöèîíàëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñèñòåìû, àäåê-

âàòíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ è çàïðîñàì

îáùåñòâà ñâîèõ ãîñóäàðñòâ è âî ìíîãîì îòâå÷àþùèå Îñíîâ-

íûì ïðèíöèïàì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè, îäîáðåííûì Ñòà-

òèñòè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ.

Â îðãàíèçàöèè âñåé ýòîé ðàáîòû âàæíóþ ðîëü ñûãðàëî

ñâîåâðåìåííîå ïðèíÿòèå ìîäåëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî àêòà

«Î ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêå», êîòîðûé áûë ïîäãîòîâëåí

Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ, îáñóæäåí íà Ìåæïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñàìáëåå ÑÍÃ è ðåêîìåíäîâàí åþ ïàðëàìåíòàì ñòðàí Ñîäðó-

æåñòâà äëÿ ðàçðàáîòêè íà åãî îñíîâå íàöèîíàëüíûõ çàêîíîâ.

Äàííûé äîêóìåíò îïðåäåëèë îñíîâíûå ïðèíöèïû, ïîðÿäîê

îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè è ðåãóëèðîâàíèÿ

ïðàâîâûõ îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñáîðîì, îáîáùåíèåì,

ðàñïðîñòðàíåíèåì è õðàíåíèåì ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

Çà ïðîøåäøèå ãîäû íà ïðîñòðàíñòâå Ñîäðóæåñòâà ñëîæè-

ëàñü ÷åòêî ôóíêöèîíèðóþùàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò

ôîðìèðîâàíèå êàê ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ãàðìîíèçè-

ðîâàííîé ìåæäó ñòðàíàìè, òàê è ïðèìåíåíèå åäèíîé ìåòî-

äîëîãèè, áàçèðóþùåéñÿ íà ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèÿõ

è ó÷èòûâàþùåé ðåãèîíàëüíóþ ñïåöèôèêó îòäåëüíûõ ñòðàí.

Ïîääåðæèâàåòñÿ íåîáõîäèìîå òåõíîëîãè÷åñêîå åäèíñòâî â

ðàáîòå, â òîì ÷èñëå è â ôîðìå ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ êîíòàê-

òîâ íà óðîâíå ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé è ñïåöèàëèñòîâ

Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ è íàöèîíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá.

Ïîëó÷àåìàÿ îò íàöèîíàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá èí-

ôîðìàöèÿ, ðåçóëüòàòû åå îáîáùåíèÿ è àíàëèçà èñïîëüçóþò-
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Ê 25-ëåòèþ Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ

ñÿ Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïîä-

ãîòîâêè ïóáëèêàöèé: åæåìåñÿ÷íûõ, åæåêâàðòàëüíûõ è åæå-

ãîäíûõ äîêëàäîâ, àíàëèòè÷åñêèõ îáçîðîâ è çàïèñîê î ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ñòðàí ÑÍÃ, ñòàòèñòè÷åñ-

êèõ ñáîðíèêîâ è åæåãîäíèêîâ è äðóãèõ èçäàíèé, íàïðàâ-

ëÿåìûõ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâ Ñîäðóæåñòâà, èõ ýêîíî-

ìè÷åñêèì ñëóæáàì, ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì ÑÍÃ,

ìåæäóíàðîäíûì îðãàíèçàöèÿì (ÎÎÍ, ÎÝÑÐ è äð.), íàöè-

îíàëüíûì ñòàòèñòè÷åñêèì ñëóæáàì.

Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ áûëî ðàçðàáîòàíî ñâûøå 610 ìåòî-

äîëîãè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ ïî âñåì îòðàñëÿì ñòàòèñòèêè, áà-

çèðóþùèõñÿ íà ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ. Ðåçóëüòàòîì ýòîé

ðàáîòû ÿâèëîñü ñîçäàíèå åäèíîé ñòàòèñòè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè

ñòðàí Ñîäðóæåñòâà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ñîïîñòàâèìîñòü

äàííûõ íå òîëüêî â ðàìêàõ ÑÍÃ, íî è áîëåå øèðîêîì ìåæ-

äóíàðîäíîì êîíòåêñòå.

Îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà

ðóêîâîäèòåëåé ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá è Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ -

ñòàòèñòè÷åñêîå èçó÷åíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ ãîñóäàðñòâ, èõ âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà â õîäå

ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãî ðûíêà Ñîäðóæåñòâà è èíòåãðàöèè â

ìèðîâóþ ýêîíîìèêó.

Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ ïîäãîòîâëåíî áîëåå 1,3 òûñ. äîêëà-

äîâ, çàïèñîê è äðóãèõ àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî ïðîáëå-

ìàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàí Ñîäðóæå-

ñòâà, èçäàíî ñâûøå 550 íîìåðîâ ñòàòèñòè÷åñêèõ áþëëåòåíåé,

îêîëî 400 ñòàòèñòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ è åæåãîäíèêîâ, ñòàòè-

ñòè÷åñêèõ ñïðàâî÷íèêîâ. Âûïóùåí 21 êîìïàêò-äèñê «Îôè-

öèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà ñòðàí Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñó-

äàðñòâ» îáùèì òèðàæîì 8000 ýêçåìïëÿðîâ.

Â 1996 ã. áûë ñîçäàí âåá-ñàéò Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ

http://www.cisstat.org. Ê 2017 ã. îáúåì ñàéòà äîñòèã 6200 ìå-

ãàáàéò èíôîðìàöèè, íà ñòðàíèöå ñîäåðæàòñÿ è ïîääåðæèâà-

þòñÿ â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè âàæíåéøèå ìàêðîýêîíîìè÷åñ-

êèå ïîêàçàòåëè ïî ñòðàíàì ÑÍÃ, ñâåäåíèÿ î ïóáëèêàöèÿõ è

ýëåêòðîííûõ ïðîäóêòàõ è ìíîãî äðóãîé ïîëåçíîé èíôîðìà-

öèè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

Ðåøåíèÿìè Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ î ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèè è ðåôîðìèðîâàíèè îðãàíîâ Ñîäðóæåñòâà Íåçà-

âèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ îò 26 àâãóñòà 2005 ã. è îò 25 íîÿáðÿ

2005 ã. íà Ñòàòêîìèòåò ÑÍÃ âîçëîæåíû äîïîëíèòåëüíûå

ôóíêöèè, êàñàþùèåñÿ âûðàáîòêè ïðîãíîçíûõ îöåíîê îò-

äåëüíûõ âàæíåéøèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ñî-

ãëàñîâàííûõ ñ ãîñóäàðñòâàìè - ó÷àñòíèêàìè Ñîäðóæåñòâà.

Íà÷èíàÿ ñ 2006 ã. Ñòàòêîìèòåòîì ÑÍÃ ïîäãîòîâëåíû

èíôîðìàöèîííî-ïðîãíîñòè÷åñêèå è àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèà-

ëû ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñó-

äàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ

íà îñíîâå äàííûõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ñòàòèñòè÷åñêèìè îðãàíà-

ìè ñòðàí ÑÍÃ, à òàêæå äàííûõ äðóãèõ âåäîìñòâ ñòðàí ÑÍÃ,

îòâåòñòâåííûõ çà ðàçðàáîòêó ðàçëè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïî-

êàçàòåëåé è ïðîãíîçíûõ îöåíîê.

Îñóùåñòâëåí áîëüøîé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ

ïðîãðàìì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â âîïðîñàõ ðàç-

âèòèÿ àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-

äåìîãðàôè÷åñêîé ñòàòèñòèêè. Â òîì ÷èñëå â òàêèõ, êàê óíè-

êàëüíàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ Ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñ-

òàâëåíèé íà îñíîâå ïàðèòåòà ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè

âàëþò, ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ñåëüñêîé ñòàòèñòè-

êè â ðåãèîíå ÑÍÃ, ðàçâèòèå â ðåãèîíå ÑÍÃ ñòàòèñòè÷åñ-

êîãî ïîòåíöèàëà ïî íàöèîíàëüíûì ñ÷åòàì è ñòàòèñòèêå öåí,

ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòàòèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû ÑÍÃ è

ðàçðàáîòêà âåá-ïîðòàëà Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ.

Íà÷èíàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê íàöèîíàëüíûì ïåðåïèñÿì íà-

ñåëåíèÿ â ñòðàíàõ Ñîäðóæåñòâà ðàóíäà 2020 ã. Â ñîâðåìåí-

íîì ìèðå âñå áîëüøóþ îñòðîòó ïðèîáðåòàþò ìèãðàöèîííûå

ïðîöåññû è èõ ïîñëåäñòâèÿ. Åäèíîâðåìåííîå ïðîâåäåíèå ïå-

ðåïèñè íàñåëåíèÿ  ìîæåò ñòàòü âàæíûì èñòî÷íèêîì äëÿ ïî-

íèìàíèÿ ýòèõ ïðîáëåì íà òåððèòîðèè ÑÍÃ. Ðåøåíèå î ñáëè-

æåíèè ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïåðåïèñåé íàñåëå-

íèÿ ïðèíÿòî ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ.

Îñîáîå âíèìàíèå â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäåëÿåòñÿ ðåàëèçà-

öèè â ñòàòèñòè÷åñêîé ñôåðå Ñîäðóæåñòâà øèðîêîãî êîìï-

ëåêñà ìåð ïî ïðîãðàììàì ðàçâèòèÿ ñòàòèñòèêè òðóäà è ãåí-

äåðíîé ñòàòèñòèêè â ðåãèîíå ÑÍÃ.

Îáëàäàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ìåæäóíàðîäíûì ñòàòóñîì,

Ñòàòêîìèòåò ÑÍÃ ðàçâèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äðóãèìè ìåæ-

äóíàðîäíûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ïàðòíåðàìè

Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ â ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ

ñòàòèñòè÷åñêèå ñëóæáû ÎÎÍ, åå ðåãèîíàëüíûå ýêîíîìè÷åñ-

êèå êîìèññèè è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñòàòèñòè-

÷åñêèå ñëóæáû Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, Âñåìèðíîãî áàíêà,

Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ

(ÎÝÑÐ), Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà (ÌÂÔ), Êîí-

ñîðöèóì «Ïàðòíåðñòâî â îáëàñòè ñòàòèñòèêè äëÿ ðàçâèòèÿ â

21 ñòîëåòèè» (PARIS21). Ñòàòêîìèòåò ÑÍÃ ÿâëÿåòñÿ îôè-

öèàëüíûì íàáëþäàòåëåì â Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññèè ÎÎÍ,

Êîíôåðåíöèè åâðîïåéñêèõ ñòàòèñòèêîâ ÅÝÊ ÎÎÍ è åå

Áþðî, Êîìèòåòà ïî ñòàòèñòèêå ÝÑÊÀÒÎ ÎÎÍ, ÷ëåíîì

Êîìèòåòà ïî êîîðäèíàöèè ñòàòèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå Ñòàòêîìèòåòà ÑÍÃ â ïðîåêòàõ ñòàòè-

ñòè÷åñêèõ ñëóæá ÎÎÍ, Âñåìèðíîãî áàíêà, ÌÂÔ, Åâðîñòà-

òà è ÎÝÑÐ ñïîñîáñòâîâàëî ïåðåõîäó ñòðàí ÑÍÃ íà ìåæäó-

íàðîäíûå ñòàíäàðòû è ðåêîìåíäàöèè, ïîëó÷åíèþ ñòàòèñòè-

÷åñêèìè ñëóæáàìè ñòðàí Ñîäðóæåñòâà ïîìîùè îò ìåæäóíà-

ðîäíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ è ðàçâèòûõ ñòðàí.

Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñîâìåñòíû-

ìè óñèëèÿìè ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá Ñîäðóæåñòâà ìíîãîå

ñäåëàíî äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-

òè íà ïðîñòðàíñòâå ÑÍÃ, òåì ñàìûì çàëîæåí íàäåæíûé

ôóíäàìåíò äëÿ åå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Â ñîâðåìåííûõ óñ-

ëîâèÿõ, êîãäà èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â îáëàñòè ýêîíî-

ìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ñòðàí õàðàê-

òåðèçóþòñÿ øèðîêèì ìíîãîîáðàçèåì ôîðì, à ïî ñîäåðæàíèþ

ïîñòîÿííî óãëóáëÿþòñÿ íà îñíîâå âñåîáùåé òåíäåíöèè ê

ãëîáàëèçàöèè, äàëüíåéøåå ñîãëàñîâàííîå ðàçâèòèå ñòàòèñòè-

êè ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøåå çíà÷åíèå, è òîëüêî òåñíîå âçà-

èìîäåéñòâèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ñëóæá Ñîäðóæåñòâà ïîçâîëèò

óñïåøíî ðåøèòü âñå çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñòàòèñòè-

êîé âðåìÿ.
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работаны во Всероссийском научно-исследова-
тельском институте рыбного хозяйства и океаног-
рафии (ВНИРО) в 2013 г. на основе базы данных 
по технологическому нормированию. При этом 
первичные материалы были получены опытным 
и опытно-статистическим методами, основанны-
ми на проведении опытно-контрольных работ в 
условиях промысла, а также береговой перера-
ботки водных биоресурсов в производственных 
условиях, в результате которых устанавливался 
объективный расход сырья, количество отходов 
и потерь на различных стадиях технологического 
процесса. 

Средние значения переводных коэффициентов 
оценивали с учетом характера распределения дан-
ных. Средний коэффициент определяли для группы 
дифференцированных коэффициентов расхода 
сырья по каждому промысловому объекту; при этом 
учитывали, что значения показателей могут изме-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДИКИ  РАСЧЕТОВ  ПЕРЕВОДНЫХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ  БАЛАНСА  РЫБЫ  И  РЫБОПРОДУКТОВ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СРЕДНЕДУШЕВОГО  УРОВНЯ  ИХ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  

А.В. Сопина,
Е.Н. Харенко

В современных условиях рыболовство играет 
важную роль в обеспечении населения Россий-
ской Федерации продуктами питания. Добыча 
водных биоресурсов ведется в исключительной 
экономической зоне России и ее внутренних 
водах, в экономических зонах иностранных го-
сударств, а также в конвенционных районах и 
открытой части Мирового океана. Возможности 
добычи рыбы и других морских ресурсов оцени-
ваются в 4,8 млн т [1, 2, 3].

 Для расчета среднедушевого потребления 
населением Российской Федерации рыбы и 
рыбной продукции строится баланс ресурсов с 
использованием коэффициентов расхода сырья 
(переводных коэффициентов) для разных видов 
обработки водных биологических ресурсов (ВБР) 
в соответствии с классификаторами ТН ВЭД 
России и ТН ВЭД Таможенного союза (ТН ВЭД 
ТС). Такие переводные коэффициенты были раз-
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Из   редакцИонной   почты

Статья посвящена вопросам, касающимся развития методики расчетов коэффициентов расхода сырья (переводных коэф-
фициентов) для рыбной продукции в соответствии с классификатором ТН ВЭД Таможенного союза. Данная методика может 
быть использована для совершенствования официальной статистической информации и определения уровня среднедушевого 
потребления населением Российской Федерации рыбы и рыбопродуктов. 

Погрешность среднего и статистическую оценку распределения значений коэффициентов пересчета проводили с учетом межго-
довых изменений средних значений дифференцированных коэффициентов, изменения погрешности средних значений коэффициентов 
для одного ассортимента продукции с последующей оценкой погрешности среднего для коэффициентов товарной группы. 

Было обнаружено, что совершенствование техники и технологии производства продукции оказывает наиболее сильное 
влияние на изменение значений коэффициентов расхода сырья. На основании проведенных исследований выявлена периодичность 
актуализации переводных коэффициентов для товарных групп.

Авторами установлено, что определение уровня потребления населением Российской Федерации рыбы и рыбной продукции 
необходимо проводить, используя дифференцированные коэффициенты и учитывая математический вес (долю) выпускаемого 
ассортимента продукции.

Ключевые слова: уровень среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции, товарная группа продукции, пере-
водные коэффициенты, оценка среднего.

JEL: C10, C19, C46, C83, Q22.
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1 Центральная база статистических данных Росстата. ����� h����������.�k�.ru�����ri������������ne�.��i����1204013.����� h����������.�k�.ru�����ri������������ne�.��i����1204013.
2 2015 год отметился рекордной статистикой вылова �� Рыбак Приморья. № 1 от 14 января 2016 г. ����� h��������i�hne��.ru�ma������� h��������i�hne��.ru�ma���� h��������i�hne��.ru�ma��

ar�i��e��11325.

няться в зависимости от сезона, района промысла, 
вида и способа разделки, а также от используемой 
технологии производства. Средневзвешенный ко-
эффициент определяли с учетом долей переменных 
(коэффициентов расхода сырья), которые вносят 
свой вклад в характер распределения [1].

При проведении расчетов среднедушевого 
уровня потребления рыбы и рыбной продукции 
отмечены расхождения в результатах вычислений�� 
при использовании средневзвешенных коэф-
фициентов среднедушевое потребление рыбы 
составило 24,8 кг, а средних переводных коэф-
фициентов - 25,9 кг, что обусловлено большой 
вариабельностью показателей нормирования. 
В этой связи целью наших исследований стало 
совершенствование подходов к расчетам перевод-
ных коэффициентов для товарных групп, с пос-
ледующим их использованием при составлении 
баланса рыбы и рыбопродуктов для определения 
среднедушевого уровня их потребления. 

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели была 
проведена статистическая оценка дифференци-
рованных переводных коэффициентов для от-
дельных видов продукции, а также аналогичных 
показателей для товарных групп, установленных 
в соответствии с классификаторами ТН ВЭД 
России и ТН ВЭД ТС. При обработке результатов 
исследований учитывали характер распределения 
данных и свойства средних величин.

Результаты исследований были представлены 
в таблицах, где использованы следующие обоз-
начения��

min - минимальное значение;
max - максимальное значение;
M– - среднее арифметическое;
m - ошибка среднего;
σ - среднеквадратическое отклонение;
n - число дат.
Погрешность среднего и статистическую 

оценку распределения значений коэффициентов 
пересчета проводили в последовательности�� 

- оценка межгодовых изменений средних зна-
чений дифференцированных коэффициентов; 

- изменение погрешности средних значений ко-
эффициентов для одного ассортимента продукции; 

- оценка погрешности среднего для коэффи-
циентов товарной группы. 

Результаты

Исторически сложилось, что районы ведения 
промысла удалены от основных рынков сбыта и 
потребления рыбной продукции. Замораживание 
рыбы широко используется как способ консерва-
ции, что позволяет перевозить сырье с мест про-
мысла для производства широкого ассортимента 
продукции из рыбы. По данным Росстата1, за 2015 г. 
было произведено 2189,1 тыс. т мороженой рыбы, 
104,0 тыс. т мороженого филе из рыбы, 16,0 тыс. т 
мороженого фарша, 48,9 тыс. т мороженых молок 
и печени, 35,9 тыс. т мороженой икры. Всего было 
получено около 2,4 млн т мороженой продукции 
из рыбы. Общий вылов водных биоресурсов в 
2015 г., по данным Центра системы мониторинга 
рыболовства и связи, составил 4,4 млн т2.

В качестве примера для статистической оценки 
средних значений дифференцированных коэффи-
циентов были использованы данные о производс-
тве продукции из минтая (Theragra chalcogramma), 
общий вылов которого в 2015 г. составил 1652,6 
тыс. т, в том числе в Охотском море было добыто 
983,9 тыс. т. Структура выпускаемой продукции 
из минтая представлена на рис. 1. 

Филе - 3,8
 Фарш - 0,8

Печень - 0,2

Неразделанный - 
24,6

Обезглавленный - 63,2

Мука рыбная - 3,6

Молоки - 0,5 
Икра - 3,3

Рис. 1. Долевое распределение продукции из минтая, 
выпускаемой в условиях промысла, по данным за 2015 г. (в 
процентах)

Источник�� Ассоциация добытчиков минтая проанализи-
ровала итоги промысла �� Fi�hne��. 21 января 2016 г. ������������ 
h��������i�hne��.ru�ne���2�863.�����i�hne��.ru�ne���2�863.�i�hne��.ru�ne���2�863..ru�ne���2�863.ru�ne���2�863.�ne���2�863.ne���2�863.�2�863.
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В 2015 г. в условиях промысла в основном 
выпускался минтай мороженый обезглавлен-
ный. Объем выработки данного вида продукции 
составил 660,36 тыс. т, или 63,2%. На долю не-
разделанного мороженого минтая приходится 
256,68 тыс. т, или 24,6%. Выпуск мороженого филе 
составил 40,2 тыс. т (3,8%), а рыбной муки - 3�,9 
тыс. т (3,6%). Наиболее ценным видом продукции 
из минтая является мороженая икра, ее выработали 
34,8 тыс. т, или 3,3%. На долю остальных видов 
продукции приходится менее 2,0%. Мороженая 
продукция из минтая составляет 96,2% от всей 
продукции, выработанной в условиях промысла. 

Для статистической оценки средних значений 
коэффициентов расхода сырья были использова-
ны показатели нормирования при производстве 
мороженой продукции из минтая Охотского моря 
в период с января по апрель (сезон А). Для раз-
делки минтая в условиях промысла применяются 
различные рыборазделочные машины�� �AA�E�, 
НЗИРФ, дисковая рыборезка. Замораживание 
осуществляется в скороморозильных аппаратах 
воздушного типа в блок-формах. 

Межгодовой анализ проведен по сгруппиро-
ванным данным переводных коэффициентов для 
обезглавленного минтая, замороженного в блок-
формах с крышками, за период с 2010 по 2014 г. 
Разделка рыбы осуществлялась с использованием 
оборудования �AA�E�. Результаты представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1

Статистическая оценка средних значений коэффициентов 
расхода сырья при производстве мороженого обезглавленного 

минтая с использованием оборудования BAADER

Год Статистические показатели

2010

n 29
M
–

1,602
min-max 1,59�-1,606

σ 0,0025�
m 0,00048

2011

n 1�
M
–

1,601
min-max 1,598-1,604

σ 0,00210
m 0,00051

2012

n 21
M
–

1,602
min-max 1,598-1,60�

σ 0,002��
m 0,00061

2013

n 21
M
–

1,602
min-max 1,598-1,608

σ 0,002�8
m 0,00061

Год Статистические показатели

2014

n 19

M
–

1,602

min-max 1,591-1,614

σ 0,00514

m 0,00118

Установлено, что среднее значение коэффи-
циентов расхода сырья остается стабильным на 
протяжении пяти лет наблюдений. Значение 
среднего квадратического отклонения составляет 
0,003-0,005, а стандартная ошибка среднего не 
превышает 0,001. На рис. 2 представлены резуль-
таты дескриптивного анализа.

 Mean  Mean±SD  Mean±1,96*SD 

2010
2011

2012
2013

2014
За весь период

годы

1,590

1,592

1,594

1,596

1,598

1,600

1,602

1,604

1,606

1,608

1,610

1,612

1,614
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Рис. 2. Распределение значений переводных коэффициентов 
расхода сырья при производстве мороженого обезглавленного 
минтая с использованием оборудования BAADER, за 2010-
2014 гг.

Среднее значение коэффициентов расхода 
сырья при использовании одного типа оборудо-
вания за указанный период оставалось на уровне 
1,602. Разброс фактических данных различается 
по годам. В 2011 г. он был минимальным, а в 
2014 г. - максимальным. В остальные годы ос-
тавался на среднегодовом уровне. Изменение 
указанного показателя, возможно, связано с из-
менением размерного состава уловов, поскольку 
минтай относится к рыбам с циклическими ко-
лебаниями численности, обусловленной сменой 
генераций.

Окончание таблицы 1
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Таблица 2

Результаты сравнительного анализа средних значений коэффициентов расхода сырья при производстве мороженого 
обезглавленного минтая с использованием разных видов оборудования

Оборудование  
для разделки рыбы

Распределение коэффициентов Статистические показатели

Дисковая 
рыборезка

1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22
Нормальное распределение

n 36

M
–

1,�30

min-max 1,�06-1,�48

σ 0,0089�

m 0,00150

НЗИРФ

Нормальное распределение

1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 n 32

M
–

1,64�

min-max 1,634-1,6�1

σ 0,01340

m 0,00236

�AA�E�

Нормальное распределение

1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 n 144

M
–

1,66�

min-max 1,59�-1,�48

σ 0,05080

m 0,00423

Все виды 
оборудования

Нормальное распределение

1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76
0

10

20

30

40

50

60

70

80 n 212

M
–

1,6�5

min-max 1,59�-1,�48

σ 0,04960

m 0,00341

Для оценки средних значений были собраны 
данные о коэффициентах расхода сырья при про-
изводстве мороженого обезглавленного минтая с 

использованием различного рыборазделочного 
оборудования. Результаты сравнительного ана-
лиза представлены в таблице 2.
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Проведенный анализ показал следующее. При 
разделке рыбы с помощью дискового ножа подача 
сырья осуществляется вручную. Распределение 
значений коэффициентов расхода сырья для дан-
ного типа оборудования близко к нормальному, 
и большая часть значений сгруппирована около 
среднего. Значение среднего квадратического 
отклонения 0,009. Ошибка среднего значения 
для коэффициентов расхода сырья составляет 
0,0015. 

Машина для разделки рыбы НЗИРФ не имеет 
возможности точной автоматической отладки, 
но позволяет перерабатывать большие объемы 
рыбы-сырца. Значения переводных коэффици-
ентов распределены неравномерно, но большая 
часть данных сгруппирована около среднего. Ха-
рактер распределения данных влияет на значение 
среднеквадратического отклонения, которое уве-
личивается до 0,01340, и как следствие, возрастает 
погрешность среднего до 0,00236.

В зависимости от типа оборудования BAADER 
и наличия дополнительных приспособлений 
изменяется коэффициент расхода сырья, о чем и 
свидетельствуeт полимодальное распределение 
данных. Большая часть значений коэффициентов 
расхода сырья находится на уровне 1,�30, что со-
ответствует значению переводного коэффициента 
для икряного обезглавленного минтая, выловлен-
ного в Охотском море4. 

Для увеличения выхода продукции предпри-
ятия модифицируют оборудование, а именно 
производят замену штатного толкателя головы 
на разделочной линии �AA�E� 212 механичес-
ким устройством позиционирования головы с 
помощью досылателя. Данный досылатель голов 
толкает рыбу к устройству, удерживающему ее за 
грудные плавники, позволяя ножу делать точный, 
постоянно одинаковый управляемый рез головы, 
независимо от размера рыбы, вследствие чего 
количество отходов снижается. При объединении 
всех коэффициентов при использовании обору-
дования �AA�E� ошибка среднего возрастает до 
0,004. Значение ошибки среднего для всех типов 
рыборазделочного оборудования составляет 0,003. 
При объединении в одну группу коэффициентов 
расхода сырья без учета типа рыборазделочного 
оборудования ошибка среднего возрастает мини-
мум в три раза.

4 Единые нормы выхода продуктов переработки водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры (утверждены Феде-
ральным агентством по рыболовству 11 декабря 2011 г.). 

Наибольшее влияние на изменение коэффи-
циента расхода сырья оказывает вид разделки 
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Изменение коэффициентов расхода сырья при про-
изводстве мороженой продукции из минтая Охотского моря в 
зависимости от вида разделки

Для сравнения были использованы данные о про-
дукции из минтая Охотского моря, замороженной в 
блок-формах. Следует отметить, что различие между 
значениями коэффициентов, входящих в группу 
0303 «Рыба мороженая», значительно. Коэффици-
ент расхода сырья при производстве неразделанной 
рыбы в три раза меньше по своему значению, чем 
аналогичный показатель при производстве такого 
вида продукции, как спинка минтая мороженая. 
При разделке минтая на спинку коэффициенты по 
своим значениям сравнимы с коэффициентами при 
разделке рыбы на филе, поскольку в первом случае 
вместе с головой и внутренностями удаляются еще 
и брюшные стенки. Отметим, что продукция «Филе 
рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), све-
жее, охлажденное или замороженное» относится к 
товарной группе 0304. 

В товарную группу 0303 «Рыба мороженая» вхо-
дит продукция из различных видов пресноводных 
и морских рыб, таких, как карп, судак, щука, угорь, 
осетровые (белуга, осетр, шип, бестер и др.), лосо-
севые (кета, нерка, горбуша и др.), лосось атланти-
ческий (семга), форель, тресковые (минтай, треска, 
пикша, сайда и др.), камбалы, палтусы, сельди, а 
также скумбрия, мойва, клыкач, окуни морские, 
сардины, анчоусы и прочие виды рыб.

В таблице 3 представлены результаты статисти-
ческой оценки значений коэффициентов расхода 
сырья при производстве продукции группы 0303 
«Рыба мороженая».
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Таблица 3 

Результаты статистической оценки значений коэффициентов расхода сырья при производстве продукции  
группы 0303 «Рыба мороженая»

Вид разделки Распределение коэффициентов Статистические показатели

Hеразделанная рыбаеразделанная рыба

1,004   1,005   1,006   1,007   1,008   1,009    1,010    1,011   1,012   1,013
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–

1,00�
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m 0,0003�

Pазделаннаяазделанная
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1,684
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m 0,03260

Вся мороженая 
рыба

0,6 0,8  1,0  1,2  1,4   1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0  3,2  3,4
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n 202

M
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1,623

min-max 1,003-3,106

σ 0,58100

m 0,04090

Распределение значений коэффициентов рас-
хода сырья для неразделанной рыбы носит выра-
женный бимодальный характер. Выделяются две 
группы значений коэффициентов в зависимости 
от способа замораживания. 

В процессе замораживания имеют место незна-
чительные потери массы рыбного сырья за счет 
так называемой усушки, обусловленной наличием 
процессов тепло- и влагообмена между воздухом и 
продуктом. Рыбную продукцию замораживают в 
блок-формах без крышек, в блок-формах с крыш-
ками, блок-формах без крышек с использованием 
пергамента, парафинированной бумаги, поли-
мерной пленки, парафинированных или ламини-

рованных картонных коробов. Применение пос-
ледних, а также блок-форм с крышкой позволяет 
снизить потери массы рыбы при замораживании 
за счет исключения контакта поверхности рыбы с 
окружающей средой. Потери при замораживании 
в блок-формах с крышкой или с использованием 
защитных покрытий составляют в среднем 0,5%, 
а в случаях, когда рыба замораживается в блок-
формах без крышки, - 1,0%. В зависимости от 
способа замораживания изменяются значения 
коэффициентов расхода сырья. В таком случае 
среднее значение для данной группы не является 
центром распределения значений, а есть два цен-
тра со средними значениями 1,005 и 1,010.
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Характер распределения значений коэффи-
циентов расхода сырья для продукции из рыбы 
различных видов разделки ближе к нормально-
му, большая часть данных группируется вокруг 
среднего значения. Однако следует отметить, 
что когда в одну большую группу объединены 
коэффициенты расхода сырья для зябреной рыбы 
(рыбы с удаленными жабрами) и коэффициенты 
для различных видов рыб, разделанных на тушку 
или спинку, разброс значений увеличивается. 
Возрастает среднее квадратическое отклонение 
до 0,39900, погрешность среднего составляет 
0,03260. При этом большую часть дат составляют 
коэффициенты для потрошеной и потрошеной 
обезглавленной рыбы, чем и обусловлен общий 
характер распределения данных в группе. 

При объединении всех данных для опреде-
ления коэффициента группы характер распре-
деления становится полимодальным, ошибка 
среднего возрастает до 0,04. При последующем 
укрупнении групп происходит не только изме-
нение значения коэффициента, но и увеличение 
значения стандартной ошибки среднего, и как 
следствие, снижение точности пересчета массы 
продукции в массу рыбы-сырца. 

В 2013 г. были установлены значения перевод-
ных коэффициентов для товарной группы 0303 
«Рыба мороженая»�� среднее значение коэффи-
циента - 1,623; средневзвешенный коэффициент 
составил 1,260 [1].

*           *
*

Процесс переработки рыбы постоянно совер-
шенствуется. Внедряется новое оборудование, 
вносятся конструкционные изменения в действу-
ющее оборудование, применяются новые виды и 
способы разделки рыбы, разрабатываются новые 
технологии. Соответственно появляются новые 
переводные коэффициенты расхода сырья. Как 
показал опыт по разработке сборника «Единые 
нормы выхода продуктов переработки водных 
биологических ресурсов и объектов аквакульту-
ры», наиболее значимые изменения коэффици-

ентов расхода сырья накапливаются в течение 
пяти лет. Следовательно, расчеты переводных 
коэффициентов для товарных групп должны 
определяться с учетом изменений дифференци-
рованных коэффициентов за соответствующий 
период. 

Абстрактность средних величин переводных 
коэффициентов вызывает необходимость при их 
вычислении определять, от какого разнообразия 
следует отвлечься в данном случае. Наиболее 
абстрактной средняя величина становится тогда, 
когда она рассчитывается для всей изучаемой 
совокупности. Необходимо принимать во вни-
мание одно или несколько условий разделения на 
группы. Например, учитывать район и сроки про-
мысла рыбы, ее вид и способ разделки. Данный 
подход позволяет определять средний коэффи-
циент пересчета для частных групп. Чем больше 
таких частных групп и чем они мельче, тем менее 
абстрактными становятся средние величины. 
Определение величины потребления населением 
Российской Федерации рыбы и рыбной продук-
ции необходимо проводить с использованием 
дифференцированных коэффициентов, учитывая 
математический вес (доли) выпускаемого ассор-
тимента продукции.
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2015 ãã. Îïðåäåëåíû âåëè÷èíû ñðåäíåãîäîâîãî ïðèðîñòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè çà äàííûé ïåðèîä. Äëÿ

êàæäîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàññ÷èòàíû ÷àñòîòû ÷èñëà ïîæàðîâ, ïîãèáøèõ íà íèõ ëþäåé â ðàñ÷åòå íà ÷èñëî

çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ñóáúåêòà ëþäåé, âåëè÷èíû ïðÿìîãî ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà îò ïîæàðîâ â ðàñ÷åòå íà 1 ìëí ðóáëåé âàëîâîãî

ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà. Ïî çíà÷åíèÿì êàæäîãî èç ïîêàçàòåëåé âñå ñóáúåêòû ÐÔ ðàñïðåäåëåíû íà òðè êëàññèôèêàöèîííûå

ãðóïïû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîêàçàòåëè îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè, îáúåêòû ýêîíîìèêè, ñåêòîð ýêîíîìèêè, ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ÷àñòîòà ïîæàðîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïîæàðíûé ðèñê.

JEL: C40, C81.

Êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà ó÷åòà ïîæàðîâ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ó÷åò ïîæàðîâ (çàãîðà-

íèé) è ïîñëåäñòâèé îò íèõ â Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè â 2011-2015 ãã. îñóùåñòâëÿëñÿ â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ðîññòàòà1 è ïðèêàçà-

ìè Ì×Ñ Ðîññèè2. Ñâåäåíèÿ î ïîæàðàõ (çàãî-

ðàíèÿõ), ïðîèçîøåäøèõ íà òåððèòîðèè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàòñÿ â êàðòî÷êàõ

ó÷åòà ïîæàðîâ (çàãîðàíèé), ôîðìèðóåìûõ äîë-

æíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííî-

ãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-

ðÿäêîì èõ çàïîëíåíèÿ, óñòàíîâëåííûì ïðè-

êàçîì. Ýëåêòðîííûå áàçû äàííûõ ó÷åòà ïîæà-

ðîâ (çàãîðàíèé) è èõ ïîñëåäñòâèé, ñîäåðæà-

ùèå êàðòî÷êè ó÷åòà ïîæàðîâ (çàãîðàíèé),

ïðåäñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè óïðàâëåíèÿìè

Ì×Ñ Ðîññèè ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè è Óïðàâëåíèåì ñïåöèàëüíîé ïîæàð-

íîé îõðàíû Ì×Ñ Ðîññèè (ñâåäåíèÿ î ïîæà-

ðàõ â çàêðûòûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-

àëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ è îñîáî âàæíûõ è ðå-

æèìíûõ îðãàíèçàöèÿõ) â ÔÃÁÓ ÂÍÈÈÏÎ

Ì×Ñ Ðîññèè. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ áàç ôîð-

ìèðóþòñÿ ôåäåðàëüíûå ýëåêòðîííûå áàçû

äàííûõ ó÷åòà ïîæàðîâ (çàãîðàíèé) è èõ ïî-

ñëåäñòâèé, ñîñòàâëÿþùèå ôåäåðàëüíóþ ãîñó-

äàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Ôå-

äåðàëüíûé áàíê äàííûõ "Ïîæàðû"».

Âèäû îáúåêòîâ ýêîíîìèêè è ñåêòîðîâ ýêîíî-

ìèêè, ïðåäñòàâëåííûå â àíàëèçå. Ê îáúåêòàì

ýêîíîìèêè  îòíåñåíû òàêèå âèäû îáúåêòîâ,

êàê çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ; ñêëàäñêèå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ;

íåêîòîðûå âèäû îáúåêòîâ îòêðûòîãî õðàíå-

íèÿ âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ, ñåëüñêîõîçÿé-
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ñòâåííûå óãîäüÿ (îòêðûòûå ñêëàäû, ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííûå ïîëÿ è äð.); ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ; ðûáîâîä÷åñ-

êèå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ; ñîîðóæåíèÿ, óñòà-

íîâêè ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ; îáùå-

ñòâåííûå çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ïîìåùåíèÿ

ðàçëè÷íûõ âèäîâ (çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ïî-

ìåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, çäàíèÿ, ïî-

ìåùåíèÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî íàçíà÷å-

íèÿ, çäàíèÿ, ïîìåùåíèÿ ñåðâèñíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è äð.). Ðàññìîòðèì îáñòà-

íîâêó ñ ïîæàðàìè, ïðîèçîøåäøèìè íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â ðàçëè÷íûõ ñåêòîðàõ

ýêîíîìèêè.

Ñåêòîð ýêîíîìèêè  - ñîâîêóïíîñòü õîçÿé-

ñòâåííûõ åäèíèö, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ îäíî-

ðîäíîñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè

îðãàíèçàöèîííûì è ôèíàíñîâûì åäèíñòâîì.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ ýêîíîìè-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûäåëèì ðåàëüíûé,

ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóêòóðíûé è ôèíàíñîâûé

ñåêòîðû ýêîíîìèêè.

Ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè - çàêîíîäàòåëü-

íî íå îïðåäåëåííûé òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé,

íà íàø âçãëÿä, ñîâîêóïíîñòü ìàëûõ, ñðåäíèõ,

êðóïíûõ (èíäóñòðèàëüíûõ) ïðåäïðèÿòèé, äå-

ÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îðèåíòèðîâàíà íà ïðîèç-

âîäñòâî êîììåðöèàëèçóåìûõ ïðîäóêòîâ è òî-

âàðîâ (ñåðèéíîå è ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî

èçäåëèé è ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæå-

íèé, äð.), óñëóã (ñâÿçü, òåëåêîììóíèêàöèè,

òðàíñïîðòèðîâêà è ò. ä.). Â ðåçóëüòàòå ïðîöåñ-

ñà êîììåðöèàëèçàöèè ïðîäóêòîâ ïîÿâëÿåòñÿ

óñòîé÷èâàÿ ïðèáûëü ýòèõ ïðåäïðèÿòèé, èç êî-

òîðîé ñòàáèëüíî ïëàòÿòñÿ íàëîãè è ôîðìèðó-

þòñÿ áþäæåòû òåððèòîðèé.

Â ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè íå âõîäÿò

õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû ñëåäóþùèõ âèäîâ:

- íå ïðèíîñÿùèå ïðèáûëè (êàê ïðàâèëî,

ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, áþäæåòíûå îðãàíèçàöèè

òèïà: íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ,

çäðàâîîõðàíåíèå è ò. ä.);

- ïðèíîñÿùèå ïðèáûëü, òàêèå, êàê ôèíàí-

ñîâî-áàíêîâñêàÿ ñôåðà, ôîíäîâûé ðûíîê,

ñòðàõîâàíèå, òîðãîâëÿ è ïîòðåáèòåëüñêèé ðû-

íîê,  ðåêëàìà, ðåêðóòèíã è äð.;

- ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

- ñôåðà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-

ñòâà;

- îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ðåñòîðàíû, êàôå;

- ñôåðà äîñóãà, ñïîðòà, òóðèçìà è ðàçâëå÷å-

íèé.

Ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóêòóðíûé ñåêòîð ýêîíîìè-

êè âêëþ÷àåò ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, äå-

ÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà îáñëóæè-

âàíèå íàñåëåíèÿ è ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíî-

ìèêè ïóòåì ñîçäàíèÿ íåìàòåðèàëüíûõ áëàã è

óñëóã. Â Ðîññèè ê íàèáîëåå êðóïíûì åãî ñåã-

ìåíòàì îòíîñÿòñÿ ñîöèàëüíûé êîìïëåêñ,

ìîáèëüíàÿ ñâÿçü, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-

ãèè, ÑÌÈ, òåëåêîììóíèêàöèè. Îñíîâíàÿ

îñîáåííîñòü ýòîãî ñåêòîðà ñîñòîèò â òîì,

÷òî ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè äëÿ íåãî -

îñíîâà ñóùåñòâîâàíèÿ.

Ôèíàíñîâûé ñåêòîð ýêîíîìèêè - ñîâîêóï-

íîñòü ôèíàíñîâûõ êîðïîðàöèé è íåêîììåð-

÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îñíîâíûì âèäîì äåÿ-

òåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâîå

ïîñðåäíè÷åñòâî (áàíêè, èíâåñòèöèîííûå

ôîíäû, ëèçèíãîâûå îðãàíèçàöèè, ôîíäîâûå

áèðæè, ñòðàõîâûå êîðïîðàöèè, ïåíñèîííûå

ôîíäû).

Àíàëèç ïîêàçàòåëåé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè,

ïðîèçîøåäøèìè íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â ðàç-

ëè÷íûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè. Êàê ñëåäóåò èç

òàáëèöû 1, ïðè ñíèæåíèè îáùåãî ÷èñëà ïî-

æàðîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷èñëî ïîæà-

ðîâ íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â òå÷åíèå 2011-

2015 ãã. òàêæå èìåëî òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ

íà óðîâíå 574 åäèíèö â ñðåäíåì çà ãîä, ñî-

ñòàâèâ 7,6% îò îáùåãî ÷èñëà ïîæàðîâ â ñòðà-

íå çà ïÿòü ëåò.

Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ â ðåàëüíîì ñåêòîðå

ýêîíîìèêè ñîñòàâèëî 4,95%, ñîöèàëüíî-èí-

ôðàñòðóêòóðíîì ñåêòîðå - 2,6, ôèíàíñîâîì

ñåêòîðå - ìåíåå 0,1% îò îáùåãî ÷èñëà ïîæà-

ðîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî÷òè äëÿ âñåõ òèïîâ ïðåäïðèÿòèé ðåàëü-

íîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè â òå÷åíèå 2011-

2015 ãã. õàðàêòåðíà òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ êî-

ëè÷åñòâà ïîæàðîâ; èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèëè

ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè) ñòðîèòåëüñòâà, íà

òåððèòîðèè êîòîðûõ îòìå÷åí ðîñò ÷èñëà ïî-

æàðîâ íà óðîâíå øåñòè åäèíèö â ñðåäíåì çà

ãîä. Ñðåäíåãîäîâîé ïðèðîñò ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé êîýôôèöèåíò íàêëîíà àïïðîêñèìèðó-

þùåé (ðåãðåññèîííîé) ïðÿìîé, ïîñòðîåí-

íîé ïî äàííûì çà 2011-2015 ãã. Ôîðìóëà ðàñ-

÷åòà ñðåäíåãîäîâîãî ïðèðîñòà ïðèâåäåíà â

ñòàòüå [1]. Äëÿ êîððåêòíîñòè ðàñ÷åòîâ çíà÷å-

íèÿ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ çà 2011-2015 ãã. ðàñ-

ñ÷èòûâàëèñü áåç ó÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé

îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè, ïðîèçîøåäøèìè â
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Тип предприятия, организации , учреждения 2011 2012 2013 2014 2015 Среднегодовой 
прирост за 2011-

2015 гг.*** 

Доля  от обще-
го значения по 
РФ за  5 лет 

Кол-во пожаров, единиц в % 

Реальный сектор экономики 8616 8253 7690 7433 6778 -476,5 4,95 

Предприятие электроэнергетики 338 320 317 275 279 -17,7 0,20 

Предприятие черной металлургии 45 60 58 48 43 -1,6 0,03 
Предприятие химической и нефтехимической 
промышленности 72 80 63 78 73 -0,3 0,05 

Предприятие машиностроения и металлообработки 153 144 109 90 94 -17,4 0,08 
Предприятие лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности 826 779 786 778 690 -27,4 0,49 
Предприятие промышленности строительных 
материалов 111 129 126 106 96 -5,3 0,07 

Предприятие легкой промышленности 60 56 68 46 63 -0,9 0,04 

Предприятие пищевой  промышленности 261 250 218 235 211 -12,1 0,15 

Предприятие сельскохозяйственного назначения 1379 1243 1188 1248 1044 -69,4 0,78 

Предприятие топливной промышленности 57 55 38 39 54 -2,6 0,03 

Предприятие цветной металлургии 29 27 13 20 22 -2,1 0,01 

Предприятие транспорта 289 288 258 240 263 -10,8 0,17 

Предприятие (организация) строительства 150 204 229 188 191 5,9 0,12 

Предприятие судостроения и судоремонта 30 19 28 16 18 -2,9 0,01 
Предприятие по производству лекарственных 
препаратов 6 3 5 4 3 -0,5 0,00 

Предприятие угольной промышленности 9 11 7 7 4 -1,4 0,00 

Прочие предприятия производственного назначения 576 634 542 597 522 -15,5 0,37 

Предприятие торговли 4112 3836 3535 3312 2991 -294,2 2,27 

Предприятие связи 113 115 102 106 117 -0,3 0,07 

Социально-инфраструктурный сектор экономики 4240 4118 4138 3948 3923 -97,5 2,60 

Предприятие, организация ЖКХ 392 356 370 289 277 -30,6 0,21 

Складское предприятие, база, хранилище 536 534 562 544 554 1,9 0,35 

Предприятие бытового обслуживания населения 418 437 454 444 459 5,2 0,28 

Научное учреждение 27 40 25 29 37 0,8 0,02 

Образовательная организация (кроме дошкольной) 296 292 249 203 230 -23,1 0,16 

Дошкольная  образовательная организация 98 64 61 51 75 -6,1 0,04 

Учреждение культуры 189 160 146 129 121 -16,8 0,10 

Учреждение здравоохранения 209 185 197 161 177 -10,9 0,12 

Административное учреждение 386 336 318 365 367 -2,3 0,23 

Общественная организация 50 44 28 36 34 -4,1 0,02 

Прочее предприятие, организация, учреждение 1421 1427 1493 1472 1349 -12,2 0,91 

Учреждение социального обслуживания 47 63 58 51 42 -2,3 0,03 

Предприятие отдыха и туризма 171 180 177 174 201 3,0 0,12 
Финансовый сектор экономики (учреждения 
финансирования, кредитования, страхования) 40 50 51 40 45 -0,1 0,03 

ВСЕГО НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ 12896 12421 11879 11421 10746 -574,1 7,6 

ВСЕГО ПО РОССИИ 168533 162919 153466 152695 145942 -6071,1 100,0 

 
* Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ðàññ÷èòàíû ïî áàçàì äàííûõ ó÷åòà ïîæàðîâ (çàãîðàíèé) è èõ ïîñëåäñòâèé, ñîäåðæàùèìñÿ â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-

ñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ôåäåðàëüíûé áàíê äàííûõ "Ïîæàðû"» (ýëåêòðîííûé ïàñïîðò íà ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîð-

ìàöèîííóþ ñèñòåìó «Ôåäåðàëüíûé áàíê äàííûõ "Ïîæàðû"» âûäàí Ì×Ñ Ðîññèè Ðîñêîìíàäçîðîì 10.07.2015 ñåðèÿ ÔÑ-7715 ¹ 0420; ñâåäå-
íèÿ âíåñåíû â ðååñòð ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 10.07.2015 ¹ 0420).

** Â äàííîé è ïîñëåäóþùåé òàáëèöàõ ñâåäåíèÿ çà 2014-2015 ãã. ïðåäñòàâëåíû ñ ó÷åòîì ïîæàðîâ, ïðîèçîøåäøèõ â Ðåñïóáëèêå Êðûì è

ã. Ñåâàñòîïîëå.
*** Â äàííîé òàáëèöå è ïîñëåäóþùèõ òàáëèöàõ 2 è 4 âåëè÷èíû ñðåäíåãîäîâîãî ïðèðîñòà ðàññ÷èòàíû áåç ó÷åòà ñâåäåíèé ïî Ðåñïóáëèêå

Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëþ.

Òàáëèöà 1

Ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ*, ïðîèçîøåäøèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2011-2015 ãã.**

íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè

2014-2015 ãã. íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè

Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëÿ.

Â ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóêòóðíîì ñåêòîðå

îòìå÷åí ðîñò ÷èñëà ïîæàðîâ íà ñêëàäñêèõ
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ïðåäïðèÿòèÿõ, áàçàõ, õðàíèëèùàõ (+2 ïîæàðà

â ñðåäíåì çà ãîä), íà ïðåäïðèÿòèÿõ áûòîâî-

ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (+5 åäèíèö), â

íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (+1 åäèíèöà), íà ïðåä-

ïðèÿòèÿõ îòäûõà è òóðèçìà (+3 åäèíèöû).

×èñëî ïîãèáøèõ ëþäåé íà ïîæàðàõ, ïðî-

èçîøåäøèõ íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ñîñòàâè-

ëî 2,5% îò îáùåãî ÷èñëà ïîãèáøèõ íà ïî-

æàðàõ â ÐÔ (ñì. òàáëèöó 2), ñðåäíåãîäîâîå

ñíèæåíèå - ñåìü ÷åëîâåê. Ãèáåëü íà ïîæàðàõ

â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ñîñòàâèëà

1,1% îò îáùåãî ÷èñëà ïîãèáøèõ â Ðîññèè çà

ïÿòü ëåò, â ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóêòóðíîì

ñåêòîðå - 1,3%. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ íà

îáúåêòàõ ó÷ðåæäåíèé ôèíàíñèðîâàíèÿ, êðå-

äèòîâàíèÿ, ñòðàõîâàíèÿ íå ïîãèáëî íè îäíî-

Ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ ëþäåé íà ïîæàðàõ, ïðîèçîøåäøèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â 2011-2015 ãã. íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè

Òàáëèöà 2

Тип предприятия, организации, учреждения 2011 2012 2013 2014 2015 Среднегодовой 
прирост за 2011-

2015 гг. 

Доля  от обще-
го значения по 
РФ за пять лет, 

в % Количество погибших людей на пожарах, человек 

Реальный сектор экономики 140 127 115 112 121 -5,3 1,14 

Предприятие электроэнергетики 3 3 0 0 1 -0,7 0,01 

Предприятие черной металлургии 0 1 0 0 3 0,5 0,01 
Предприятие химической и нефтехимической 
промышленности 5 1 1 2 8 0,7 0,03 

Предприятие машиностроения и металлообработки 2 3 1 1 1 -0,4 0,01 
Предприятие лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности 20 15 29 25 36 4,2 0,23 
Предприятие промышленности строительных 
материалов 2 4 2 2 4 0,2 0,03 

Предприятие легкой промышленности 1 16 0 3 0 -1,5 0,04 

Предприятие пищевой  промышленности 1 2 1 0 2 0,0 0,01 

Предприятие сельскохозяйственного назначения 29 27 29 26 14 -3,1 0,23 

Предприятие топливной промышленности 5 3 0 2 3 -0,5 0,02 

Предприятие цветной металлургии 2 1 0 0 0 -0,5 0,01 

Предприятие транспорта 8 5 6 3 6 -0,6 0,05 

Предприятие (организация) строительства 4 5 7 8 5 0,5 0,05 

Предприятие судостроения и судоремонта 0 0 1 0 0 0,0 0,00 
Предприятие по производству лекарственных 
препаратов  0 0 0 0 0 0,0 0,00 

Предприятие угольной промышленности 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

Прочие предприятия производственного назначения 14 18 17 17 9 -1,1 0,14 

Предприятие торговли 44 21 20 23 29 -2,8 0,25 

Предприятие связи 0 2 1 0 0 -0,2 0,01 

Социально-инфраструктурный сектор экономики 136 120 214 125 127 -1,7 1,34 

Предприятие, организация ЖКХ 22 28 33 36 18 -0,2 0,25 

Складское предприятие, база, хранилище 24 27 27 8 13 -4,1 0,18 

Предприятие бытового обслуживания населения  6 8 4 7 8 0,1 0,06 

Научное учреждение 0 1 1 2 0 0,1 0,01 

Образовательная организация (кроме дошкольной) 4 1 9 0 0 -0,9 0,03 

Дошкольная  образовательная организация 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

Учреждение культуры 3 2 0 1 0 -0,7 0,01 

Учреждение здравоохранения 4 1 45 7 3 0,4 0,11 

Административное учреждение 5 2 4 11 6 1,1 0,05 

Общественная  организация 8 0 0 1 0 -1,5 0,02 

Прочее предприятие, организация, учреждение 54 45 46 49 45 -1,4 0,44 

Учреждение социального обслуживания 5 3 39 2 27 4,3 0,14 

Предприятие отдыха и туризма 1 2 6 1 7 1,1 0,03 
Финансовый сектор экономики (учреждение 
финансирования, кредитования, страхования) 0 0 0 0 0 0,0 0,00 

ВСЕГО  НА  ОБЪЕКТАХ  ЭКОНОМИКИ 276 247 329 237 248 -7,0 2,5 

ВСЕГО  ПО  РОССИИ 12019 11652 10612 10237 9405 -695,0 100,0 
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ãî ÷åëîâåêà. ×èñëî ïîãèáøèõ îò ïîæàðîâ íà

ïðåäïðèÿòèÿõ ëåñíîé, äåðåâîîáðàáàòûâàþ-

ùåé è öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííî-

ñòè â 2011-2015 ãã. óâåëè÷èâàëîñü â ñðåäíåì

íà ÷åòûðå ÷åëîâåêà â ãîä, â àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ îòäûõà è

òóðèçìà - íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ñðåäíåì çà

ãîä. Ïîæàð â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì èíòåð-

íàòå, ïðîèçîøåäøèé 12 äåêàáðÿ 2015 ã. â Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðîì ïîãèáëî 23

÷åëîâåêà, âûçâàë ðîñò ÷èñëà ïîãèáøèõ íà

ïîæàðàõ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ â òå÷åíèå 2011-2015 ãã. íà óðîâíå

÷åòûðåõ ÷åëîâåê â ñðåäíåì çà ãîä. Ïîëîæè-

òåëüíûå, íî ìåíüøå 1 ÷åëîâåêà â ñðåäíåì çà

ãîä, òåìïû ðîñòà ÷èñëà ïîãèáøèõ ëþäåé,

ñîîòâåòñòâóþò ñåìè âèäàì ïðåäïðèÿòèé,

îðãàíèçàöèé.

Ïðÿìîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá, ïðè÷èíåí-

íûé ïîæàðàìè, ïðîèçîøåäøèìè íà îáúåêòàõ

ýêîíîìèêè, â òå÷åíèå 2011-2015 ãã. ñîñòàâèë

0,01-0,02% îò âåëè÷èíû âàëîâîãî âíóòðåííå-

ãî ïðîäóêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñì. òàá-

ëèöó 3).

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт, млрд рублей* 54369,1 61810,8 66689,1 77893,1 80412,5 
Прямой материальный ущерб от пожаров на объектах 
экономики, млрд  рублей 10,1 8,2 7,6 10,2 14,3 

Доля  прямого материального ущерба от пожаров  от ВВП, в % 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 

 

Â îòëè÷èå îò ÷èñëà ïîæàðîâ è ïîãèáøèõ

íà íèõ ëþäåé, îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðÿìîãî óùåð-

áà (â äåéñòâóþùèõ öåíàõ) îò ïîæàðîâ â Ðîñ-

ñèè ïðèøëàñü íà îáúåêòû ýêîíîìèêè - åãî

äîëÿ îò îáùåãî ÷èñëà ïîæàðîâ â ÐÔ ñîñòàâè-

ëà 56% îò îáùåé âåëè÷èíû óùåðáà ïî ñòðà-

íå, â òîì ÷èñëå îò ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ ðå-

àëüíîãî ñåêòîðà - 32,3%, ñîöèàëüíî-èíôðà-

ñòðóêòóðíîãî ñåêòîðà - 24, ôèíàíñîâîãî ñåê-

òîðà - 0,03% (ñì. òàáëèöó 4). Òåìïû ðîñòà

ïðÿìîãî óùåðáà îò âñåõ ïîæàðîâ â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè (+1,1 ìëðä ðóáëåé â ãîä) ïî-

÷òè ïîëíîñòüþ îáóñëîâëåíû ðîñòîì óùåðáà

îò ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè. Îñíîâ-

íàÿ ÷àñòü ðîñòà ïðèøëàñü íà ðåàëüíûé ñåê-

òîð: +994 ìëí ðóáëåé â ñðåäíåì çà ãîä. Ïðè

ñíèæåíèè ÷èñëà ïîæàðîâ ðîñò ïðÿìîãî

óùåðáà îáúÿñíÿåòñÿ èíôëÿöèîííûìè ïðî-

öåññàìè â ýêîíîìèêå, ðîñòîì â 2014-2015 ãã.

÷èñëà ïîæàðîâ ñ êðóïíûì óùåðáîì (óùåðá,

ïðåâûñèâøèé 3420 ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ

îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ)). Òàê, â 2015 ã. ïðîèçîø-

ëî ÷åòûðå ïîæàðà ñ óùåðáîì áîëåå 1 ìëðä

ðóáëåé (äâà ïîæàðà - íà ñêëàäñêèõ ïðåäïðè-

ÿòèÿõ, áàçàõ, õðàíèëèùàõ, ïî îäíîìó - íà

ïðåäïðèÿòèÿõ ýëåêòðîýíåðãåòèêè è òîðãîâ-

ëè), îáùèé óùåðá îò êîòîðûõ ñîñòàâèë 28%

îò îáùåãî óùåðáà îò ïîæàðîâ â Ðîññèè. Äâà

ïîæàðà â 2015 ã. ñ ïðÿìûì óùåðáîì 580 ìëí

ðóáëåé è 628 ìëí ðóáëåé ïðîèçîøëè â ïòè-

öåâîä÷åñêèõ çäàíèÿõ (â çäàíèè äëÿ âûðàùèâà-

íèÿ ïòèöû è â öåõå çàáîÿ ïòèöû). Ðîñò çíà-

÷åíèé ïîêàçàòåëÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé ïîæà-

ðàì íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóêòóðíî-

ãî ñåêòîðà, èìååò íàìíîãî ìåíüøóþ âåëè÷è-

íó, ÷åì äëÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðà, - 49 ìëí ðóá-

ëåé â ñðåäíåì çà ãîä.

Íàèáîëüøàÿ âåëè÷èíà óâåëè÷åíèÿ çíà÷å-

íèé ïîêàçàòåëÿ ñîîòâåòñòâóåò òåì âèäàì

ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, íà îáúåêòàõ êîòî-

ðûõ â 2015 ã. ïðîèçîøëè îñîáî êðóïíûå ïî-

æàðû: ñêëàäñêèì ïðåäïðèÿòèÿì, áàçàì, õðà-

íèëèùàì (+507 ìëí ðóáëåé); ïðåäïðèÿòèÿì

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (+441 ìëí

ðóáëåé); ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè (+338 ìëí

ðóáëåé) è ýëåêòðîýíåðãåòèêè (+319 ìëí ðóá-

ëåé). Åùå âîñüìè òèïàì ïðåäïðèÿòèé è îðãà-

íèçàöèé ñîîòâåòñòâóåò âåëè÷èíà ðîñòà, áîëü-

øàÿ 10 ìëí ðóáëåé â ñðåäíåì çà ãîä; 11 âèäàì,

âêëþ÷àÿ ôèíàíñîâûé ñåêòîð ýêîíîìèêè (ó÷-

ðåæäåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, êðåäèòîâàíèÿ,

ñòðàõîâàíèÿ), - ìåíüøàÿ 10 ìëí ðóáëåé.

Ðàñïðåäåëåíèå äîëè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé

îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè ïî ñåêòîðàì ýêîíî-

Òàáëèöà 3

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò è ïðÿìîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá îò ïîæàðîâ,

ïðîèçîøåäøèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2011-2015 ãã.

* Ñòàòèñòè÷åñêîå îáîçðåíèå. 2012. ¹ 1 (80). Ñ. 32; 2014. ¹ 1 (88). Ñ. 28; 2016. ¹ 1 (96). Ñ. 28.
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Тип предприятия, организации , учреждения 2011 2012 2013 2014 2015 Среднегодовой 
прирост за 2011-

2015 гг. 

Доля  от обще-
го значения по 
РФ за пять лет, 

в % Прямой  материальный ущерб, млн рублей 

Реальный сектор экономики 4709 4683 4057 6971 8555 994,1 32,34 

Предприятие электроэнергетики 45 21 33 70 1616 319,1 1,99 

Предприятие черной металлургии 0 251 50 1 5 -24,0 0,34 
Предприятие химической и нефтехимической 
промышленности 369 413 257 1014 53 -3,2 2,35 

Предприятие машиностроения и металлообработки 3 19 7 590 12 58,9 0,70 
Предприятие лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной пром-ти 533 301 145 170 233 -73,0 1,54 
Предприятие промышленности строительных 
материалов 390 184 136 212 10 -73,2 1,04 

Предприятие легкой промышленности 64 123 56 77 194 21,3 0,57 

Предприятие пищевой  промышленности 199 945 60 102 154 -93,4 1,63 

Предприятие сельскохозяйственного назначения 332 429 632 836 2336 441,2 5,10 

Предприятие топливной промышленности 16 41 152 100 217 46,0 0,59 

Предприятие цветной металлургии 18 10 1 4 1 -3,9 0,04 

Предприятие транспорта 128 66 37 51 287 30,4 0,64 

Предприятие (организация) строительства 20 27 16 17 11 -2,7 0,10 

Предприятие судостроения и судоремонта 0 40 0 0 0 -4,0 0,05 
Предприятие по производству лекарственных 
препаратов  0 0 0 0 0 0,0 0,00 

Предприятие угольной промышленности 1 0 0 0 17 3,2 0,02 

Прочие предприятия производственного назначения 965 236 207 1155 572 13,2 3,50 

Предприятие торговли 1618 1568 2245 2561 2828 338,0 12,08 

Предприятие связи 7 11 23 11 9 0,4 0,07 

Социально-инфраструктурный сектор экономики 5397 3505 3523 3254 5771 48,7 23,95 

Предприятие, организация ЖКХ 4 12 18 44 8 4,0 0,10 

Складское предприятие, база, хранилище 1200 1990 2709 1560 3949 506,8 12,74 

Предприятие бытового обслуживания населения  80 148 33 249 68 7,3 0,65 

Научное учреждение 1 1 45 9 5 1,6 0,07 

Образовательная организация (кроме дошкольной) 21 49 39 14 122 16,7 0,27 

Дошкольная  образовательная организация 3 10 2 36 3 2,5 0,06 

Учреждение культуры 14 32 19 42 16 1,3 0,14 

Учреждение здравоохранения 19 35 19 17 32 0,7 0,14 

Административное учреждение 79 70 54 257 209 44,8 0,75 

Общественная  организация 4 18 3 3 20 1,7 0,05 

Прочее предприятие, организация, учреждение 3923 988 541 980 896 -606,4 8,18 

Учреждение социального обслуживания 1 16 15 5 32 5,1 0,08 

Предприятие отдыха и туризма 46 138 27 39 409 62,6 0,74 
Финансовый сектор экономики (учреждение 
финансирования, кредитования, страхования) 6 1 3 7 6 0,6 0,03 

ВСЕГО НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ 10113 8189 7583 10232 14332 1043,4 56,3 

ВСЕГО ПО РОССИИ 18199 15693 14885 18344 22462 1087,7 100,0 

 

Ðàñïðåäåëåíèå ïðÿìîãî ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà (â äåéñòâóþùèõ öåíàõ) îò ïîæàðîâ, ïðîèçîøåäøèõ

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2011-2015 ãã. íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè

ìèêè ïîêàçàíî íà ðèñ. 1. Êàê ñëåäóåò èç

ïðåäñòàâëåííûõ ðàñïðåäåëåíèé, ïðè ïî÷òè â

äâà ðàçà áîëüøåì ÷èñëå ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ

ðåàëüíîãî ñåêòîðà (65,3%) äîëÿ óùåðáà, ñî-

îòâåòñòâóþùàÿ äàííûì ïîæàðàì, ÿâëÿåòñÿ

ìåíüøåé - 57,4%. Èíàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåò-

ñÿ ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïîãèáøèõ ëþäåé: áîëü-

øàÿ èõ ÷àñòü ïðèøëàñü íà ñîöèàëüíî-èíôðà-

ñòðóêòóðíûé ñåêòîð - 54%. Îò÷àñòè ýòîìó

ñïîñîáñòâîâàëè ïîæàðû ñ ìàññîâîé ãèáå-

ëüþ ëþäåé (ïÿòü è áîëåå ÷åëîâåê), â òîì

÷èñëå ñ ãèáåëüþ 10 èëè áîëåå ÷åëîâåê: êðî-

Òàáëèöà 4
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ìå âûøåïðèâåäåííîãî ïîæàðà, ïðîèçîøåä-

øåãî â 2015 ã., â 2011 ã. â Ïåðìñêîì êðàå â

ñêëàäñêîì ïîìåùåíèè ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâ-

ëè ïðîèçîøåë ïîæàð ñ ãèáåëüþ 18 ÷åëîâåê;

â 2012 ã. â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â øâåéíîì

öåõå ïðåäïðèÿòèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñ-

òè - ïîæàð, íà êîòîðîì ïîãèáëî 14 ÷åëîâåê;

â ã. Ìîñêâå íà ðûíî÷íîì ñêëàäå - ïîæàð ñ

ãèáåëüþ 17 ÷åëîâåê. Â 2013 ã. â ðåçóëüòàòå

ïîæàðà â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå â Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè ïîãèáëî 38 ÷åëîâåê, â

ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì èíòåðíàòå «Îêñî÷è»

â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè - 37 ÷åëîâåê. Ïî-

æàð â òîðãîâîì äîìå «Àäìèðàë», ïðîèçîøåä-

øèé 11 ìàðòà 2015 ã. â Ðåñïóáëèêå Òàòàð-

ñòàí, êðîìå íàíåñåííîãî ïðÿìîãî óùåðáà

ðàçìåðîì áîëåå 1,5 ìëðä ðóáëåé, óíåñ æèçíè

16 ÷åëîâåê.

Àíàëèç ïîêàçàòåëåé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè,

ïðîèçîøåäøèìè íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â

ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Ðàññìîòðèì

îáñòàíîâêó ñ ïîæàðàìè, âîçíèêøèìè íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè.

Äëÿ àíàëèçà âëèÿíèÿ îáñòàíîâêè ñ ïîæà-

ðàìè íà ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ñóáúåêòîâ ïðèìåíÿëèñü ñðåäíèå çíà÷åíèÿ

ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ îáñòàíîâêó ñ

ïîæàðàìè íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â 85

ñóáúåêòàõ ÐÔ, à òàêæå ñðåäíèå çíà÷åíèÿ âàëî-

âîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà3 (äàëåå - ÂÐÏ)

è êîëè÷åñòâà íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ýêîíîìè-

êå ñóáúåêòîâ4, çà ïåðèîä ñ 2012 ïî 2014 ã. Äëÿ

Ðåñïóáëèêè Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëÿ ðàñ÷åò

ïðîâîäèëñÿ ïî äàííûì çà 2014 ã.

Ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ, ïðî-

èçîøåäøèõ íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè çà ïåðèîä 2012-2014 ãã., â

ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. ÷åëîâåê, çàíÿòûõ â ýêîíî-

ìèêå, ñîñòàâèëî N
ñð

 = 1,64 åä. Íà ðèñ. 2 ïî-

êàçàíî ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòîò ïîæàðîâ íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè ïî ñóáúåêòàì ÐÔ. Èñõî-

äÿ èç ðàññ÷èòàííûõ ÷àñòîò, âûäåëåíû 3 ãðóï-

ïû ñóáúåêòîâ. Åñëè ÷àñòîòà ïîæàðîâ N
k
 íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè k-ãî ñóáúåêòà (k=1,...,85)

óäîâëåòâîðÿëà óñëîâèþ .3

2
срk NN <  ( 09,1<kN  åä.),

òî k-é ñóáúåêò îòíîñèëñÿ ê ãðóïïå ñ íèçêîé

÷àñòîòîé ïîæàðîâ. Êàê âèäíî èç ðèñ. 2, â äàí-

íóþ ãðóïïó âîøëè 13 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Íàèáî-

ëåå íèçêàÿ ÷àñòîòà ïîæàðîâ çàôèêñèðîâàíà â

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (0,71 åä.), Êóðñêîé

îáëàñòè (0,79 åä.), ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (0,92

åä.), Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå (0,94 åä.),

Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí (0,97 åä.), Ëèïåöêîé

îáëàñòè (0,98 åä.), ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå

(0,98 åä.) è Òóëüñêîé îáëàñòè (0,99 åä.).

Åñëè âûïîëíÿëîñü óñëîâèå срkср
NNN

3

4

3

2 ≤≤

( ед. 19,2ед. 09,1 ≤≤ kN ), òî k-é ñóáúåêò îòíîñèë-

ñÿ ê ãðóïïå ñî ñðåäíåé ÷àñòîòîé ïîæàðîâ íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè. Â ãðóïïó ñî ñðåäíåé ÷à-

ñòîòîé âîøëî 45 ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Åñëè âûïîëíèëîñü óñëîâèå 
срk NN

3

4>  ( ед. 19,2>kN ),

òî k-é ñóáúåêò áûë îòíåñåí ê ãðóïïå ñ âûñî-

3 Ïî äàííûì ñàéòà gks.ru: gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-14.xlsx.
4 Ðåãèîíû Ðîññèè. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. 2015: Ñòàò. ñá. / Ðîññòàò. Ì., 2015. Ñ. 76-77, 150-151. Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ

ðàññ÷èòûâàëèñü êàê ðàçíèöà ìåæäó ñðåäíåé ÷èñëåííîñòüþ ðàáî÷åé ñèëû è ñðåäíèì ÷èñëîì áåçðàáîòíûõ.

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå äîëè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè, ïðîèçîøåäøèìè

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2011-2015 ãã. íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè (â ïðîöåíòàõ)
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82

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ, ïðîèçîøåäøèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â 2012-2014 ãã. íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñóáúåêòàì ÐÔ

(â ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. ÷åëîâåê, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå)
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Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà íà ïîæàðàõ, ïðîèçîøåäøèõ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2012-2014 ãã. íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñóáúåêòàì ÐÔ

(ïðÿìàÿ ñîîòâåòñòâóåò çíà÷åíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà, ðàâíîìó 10-6)
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84

êîé ÷àñòîòîé ïîæàðîâ. Â äàííóþ ãðóïïó âîø-

ëè 27 ñóáúåêòîâ. Íàèáîëåå âûñîêàÿ ÷àñòîòà

ïîæàðîâ çàôèêñèðîâàíà â Ðåñïóáëèêå Òûâà

(5,42 åä.), Ïðèìîðñêîì êðàå (5,27 åä.), Õàáà-

ðîâñêîì êðàå (4,84 åä.), Ðåñïóáëèêå Àëòàé

(3,75 åä.), Êàì÷àòñêîì êðàå (3,58 åä.), Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè (4,46 åä.), Çàáàéêàëüñêîì

êðàå (3,38 åä.), â ðåñïóáëèêàõ Êàðåëèÿ (3,33

åä.) è Áóðÿòèÿ (3,32 åä.).

Ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ ëþ-

äåé íà ïîæàðàõ, ïðîèçîøåäøèõ íà îáúåêòàõ

ýêîíîìèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïå-

ðèîä 2012-2014 ãã., â ðàñ÷åòå íà îäíîãî çàíÿ-

òîãî â ýêîíîìèêå (èíäèâèäóàëüíûé ïîæàð-

íûé ðèñê), ñîñòàâèëî P
ñð 

= 3,72⋅⋅⋅⋅⋅10-6. Íà ðèñ. 3

ïðèâåäåíî ðàñïðåäåëåíèå èíäèâèäóàëüíîãî

ïîæàðíîãî ðèñêà äëÿ îáúåêòîâ ýêîíîìèêè

ïî ñóáúåêòàì ÐÔ. Íà îñíîâàíèè çíà÷åíèé èí-

äèâèäóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà âûäåëåíû

òðè ãðóïïû ñóáúåêòîâ.

Åñëè èíäèâèäóàëüíûé ïîæàðíûé ðèñê íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè k-ãî ñóáúåêòà P
k
 óäîâëåò-

âîðÿë óñëîâèþ срk PP
3

2<  ( 61048,2 −⋅<kP ), òî k-é

ñóáúåêò áûë îòíåñåí ê ãðóïïå ñ èíäèâèäó-

àëüíûì ïîæàðíûì ðèñêîì íèæå ñðåäíåãî

óðîâíÿ. Êàê ñëåäóåò èç ðèñ. 3, â ýòó ãðóïïó âî-

øåë 31 ñóáúåêò ÐÔ.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 79 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà5,

èíäèâèäóàëüíûé ïîæàðíûé ðèñê â çäàíèÿõ è

ñîîðóæåíèÿõ íå äîëæåí ïðåâûøàòü çíà÷åíèå

îäíîé ìèëëèîííîé â ãîä ïðè ðàçìåùåíèè

îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà â íàèáîëåå óäàëåííîé

îò âûõîäà èç çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ òî÷êå, à

ñîãëàñíî ñòàòüå 83 ýòîãî çàêîíà, âåëè÷èíà èí-

äèâèäóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà â çäàíèÿõ,

ñîîðóæåíèÿõ è íà òåððèòîðèÿõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ îáúåêòîâ òàêæå íå äîëæíà ïðåâû-

øàòü îäíó ìèëëèîííóþ â ãîä. Ñîãëàñíî ðàñ-

÷åòíûì çíà÷åíèÿì, äàííîå òðåáîâàíèå âû-

ïîëíåíî â 19 ñóáúåêòàõ ÐÔ: ×å÷åíñêîé è Êà-

ðà÷àåâî-×åðêåññêîé ðåñïóáëèêàõ, ðåñïóáëè-

êàõ Èíãóøåòèÿ, Êðûì, Ìàðèé Ýë, Íåíåöêîì

è ×óêîòñêîì àâòîíîìíûõ îêðóãàõ, Ëèïåö-

êîé, Ïñêîâñêîé è Ìàãàäàíñêîé îáëàñòÿõ,

ã. Ñåâàñòîïîëå (çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä

íà ïîæàðàõ, ïðîèçîøåäøèõ íà îáúåêòàõ ýêî-

íîìèêè â äàííûõ ñóáúåêòàõ, íå ïîãèáëî íè

îäíîãî ÷åëîâåêà), Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí

(èíäèâèäóàëüíûé ïîæàðíûé ðèñê ðàâåí

0,57⋅⋅⋅⋅⋅10-6), Êóðñêîé (0,61⋅⋅⋅⋅⋅10-6) è Êàëèíèíãðàä-

ñêîé (0,67⋅⋅⋅⋅⋅10-6) îáëàñòÿõ, Ðåñïóáëèêå Ìîðäî-

âèÿ, Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå è Ìóðìàíñêîé

îáëàñòè (âî âñåõ òðåõ ñóáúåêòàõ èíäèâèäóàëü-

íûé ïîæàðíûé ðèñê ðàâåí 0,77⋅⋅⋅⋅⋅10-6), Êàáàð-

äèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå (0,89⋅⋅⋅⋅⋅10-6), Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè (0,91⋅⋅⋅⋅⋅10-6).

Åñëè äëÿ k-ãî ñóáúåêòà âûïîëíèëîñü óñëî-

âèå срkср
PPP

3

4

3

2 ≤≤  ( 66 1096,41048,2 −− ⋅≤≤⋅ kP ), òî îí

áûë îòíåñåí ê ãðóïïå ñî ñðåäíèì óðîâíåì

èíäèâèäóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà. Â ýòó

ãðóïïó âîøëî 32 ñóáúåêòà ÐÔ.

Åñëè âûïîëíÿëîñü óñëîâèå срk PP
3

4>

( 61096,4 −⋅>kP ), òî k-é ñóáúåêò îòíîñèëñÿ ê ãðóï-

ïå ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîæàðíûì ðèñêîì

âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ. Ê äàííîé ãðóïïå îò-

íåñåíû 22 ñóáúåêòà ÐÔ. Íàèáîëåå âûñîêèå

çíà÷åíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà

íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè çàôèêñèðîâàíû â

Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè (3,99⋅⋅⋅⋅⋅10-5), ðåñïóáëè-

êàõ Òûâà (2,02⋅⋅⋅⋅⋅10-5) è Áóðÿòèÿ (1,74⋅⋅⋅⋅⋅10-5), Õà-

áàðîâñêîì êðàå (1,09⋅⋅⋅⋅⋅10-5), Ïðèìîðñêîì

(1,04⋅⋅⋅⋅⋅10-5) è Çàáàéêàëüñêîì (0,98⋅⋅⋅⋅⋅10-5) êðàÿõ,

Êèðîâñêîé (0,88⋅⋅⋅⋅⋅10-5) è Åâðåéñêîé àâòîíîì-

íîé (0,83⋅⋅⋅⋅⋅10-5) îáëàñòÿõ.

Ñðåäíåãîäîâàÿ âåëè÷èíà ïðÿìîãî ìàòå-

ðèàëüíîãî óùåðáà îò ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ

ýêîíîìèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïå-

ðèîä 2012-2014 ãã. â ðàñ÷åòå íà 1 ìëí ðóáëåé

ÂÐÏ îêàçàëàñü ðàâíîé T
ñð

 = 157,9 ðóáëÿ. Íà

ðèñ. 4 ïîêàçàíî ðàñïðåäåëåíèå âåëè÷èíû ïðÿ-

ìîãî ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà îò ïîæàðîâ íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â ðàñ÷åòå íà 1 ìëí ðóá-

ëåé ÂÐÏ ïî ñóáúåêòàì ÐÔ. Ïî ðåçóëüòàòàì

ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ âûäåëåíû òðè ãðóïïû

ñóáúåêòîâ.

Åñëè ðàñ÷åòíûå âåëè÷èíû ïðÿìîãî ìàòå-

ðèàëüíîãî óùåðáà äëÿ k-ãî ñóáúåêòà T
k
 óäîâ-

ëåòâîðÿëè óñëîâèþ срk TT
3

2<  ( 105<kT  ðóáëåé),

òî k-é ñóáúåêò îòíîñèëñÿ ê ãðóïïå ñ íèçêèì

óðîâíåì óùåðáà. Êàê ñëåäóåò èç ðèñ. 4, ê ýòîé

ãðóïïå áûëè îòíåñåíû 50 ñóáúåêòîâ. Íàèáî-

ëåå íèçêèé óðîâåíü óùåðáà îò ïîæàðîâ â ðàñ-

÷åòå íà 1 ìëí ðóáëåé ÂÐÏ çàôèêñèðîâàí â

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêå (0,1 ðóá-

ëÿ), Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå (2,9 ðóá-

5  Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè: Ôåäåð. çàêîí Ðîñ. Ôåäåðàöèè îò 22.07.2008 ¹ 123-ÔÇ: ïðèíÿò Ãîñ. Äóìîé

Ôåäåð. Ñîáð. Ðîñ. Ôåäåðàöèè 4 èþëÿ 2008 ã. (â ðåä. Ôåäåð. çàêîíîâ îò 10.07.2012 ¹ 117-ÔÇ, îò  02.07.2013 ¹ 185-ÔÇ, îò 23.06.2014 ¹ 160-ÔÇ,

îò 13.07.2015 ¹ 234-ÔÇ, îò  03.07.2016 ¹ 301-ÔÇ). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576 (äàòà îáðàùåíèÿ:

12.01.2017).
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Ðèñ. 4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðÿìîãî ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà îò ïîæàðîâ, ïðîèçîøåäøèõ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2012-2014 ãã. íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè, ïî ñóáúåêòàì ÐÔ

(â ðàñ÷åòå íà 1 ìëí ðóáëåé ÂÐÏ; ðóáëåé)
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ëÿ), ðåñïóáëèêàõ Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ

(5,8 ðóáëÿ) è Àëòàé (6,5 ðóáëÿ), Ðîñòîâñêîé

(9,7 ðóáëÿ), Ñàõàëèíñêîé (12,4 ðóáëÿ), Ñàìàð-

ñêîé (14,6 ðóáëÿ) è Òîìñêîé (15,8 ðóáëÿ) îá-

ëàñòÿõ, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (16,1 ðóáëÿ).

Åñëè âûïîëíÿëîñü óñëîâèå срkср
TTT

3

4

3

2 ≤≤

( руб. 211руб. 105 ≤≤ kT ), òî k-é ñóáúåêò áûë îò-

íåñåí ê ãðóïïå ñî ñðåäíèì óðîâíåì óùåðáà

îò ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè. Â ýòó

ãðóïïó âîøëî 12 ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Åñëè áûëî âûïîëíåíî óñëîâèå срk TT
3

4>

( 211>kT  ðóá.), òî k-é ñóáúåêò îòíîñèëñÿ ê

ãðóïïå ñ âûñîêèì óðîâíåì óùåðáà îò ïîæà-

ðîâ íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè. Ê ýòîé ãðóïïå

îòíåñåíî 23 ñóáúåêòà ÐÔ. Íàèáîëåå âûñîêèé

ðàñ÷åòíûé óðîâåíü óùåðáà çàôèêñèðîâàí â

Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè (1728 ðóáëåé), Ðåñ-

ïóáëèêå Áóðÿòèÿ (1023 ðóáëÿ), Âëàäèìèðñêîé

(1017 ðóáëåé) è Êóðñêîé (825 ðóáëåé) îáëàñ-

òÿõ, Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå (709 ðóáëåé), Ðÿ-

çàíñêîé (683 ðóáëÿ) è Áðÿíñêîé (749 ðóáëåé)

îáëàñòÿõ, Õàáàðîâñêîì êðàå (590 ðóáëåé),

Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè (529 ðóáëåé).

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà îáñòàíîâ-

êè ñ ïîæàðàìè íà îáúåêòàõ ýêîíîìèêè.

1. Ñóùåñòâåííîãî ðîñòà ÷èñëà ïîæàðîâ íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè è ïîãèáøèõ íà íèõ ëþ-

äåé íå ïðîèçîøëî íè íà îäíîì èç ðàññìîò-

ðåííûõ òèïîâ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, â òî

âðåìÿ êàê ñðåäíåãîäîâàÿ âåëè÷èíà ðîñòà ïðÿ-

ìîãî óùåðáà îò ïîæàðîâ â äåéñòâóþùèõ öå-

íàõ èìåëà äîñòàòî÷íî áîëüøèå âåëè÷èíû, â

ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò óùåðáà îò ïîæàðîâ íà

íåêîòîðûõ òèïàõ ïðåäïðèÿòèé ðåàëüíîãî ñåê-

òîðà ýêîíîìèêè, à òàêæå óùåðáà îò ïîæàðîâ

â ñêëàäñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, áàçàõ, õðàíèëèùàõ.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðåàëüíîì ñåêòîðå

ýêîíîìèêè ïðîèçîøëî ïî÷òè äâå òðåòè ïî-

æàðîâ îò îáùåãî èõ ÷èñëà íà îáúåêòàõ ýêî-

íîìèêè, ïîæàðû â ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóê-

òóðíîì ñåêòîðå õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëüøåé

âåëè÷èíîé ïðÿìîãî óùåðáà â ðàñ÷åòå íà 1

ïîæàð è íàìíîãî áîëüøåé âåëè÷èíîé ÷èñëà

ïîãèáøèõ.

2. Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ ýêîíî-

ìèêè â ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. ÷åëîâåê, çàíÿòûõ â

ýêîíîìèêå, îòëè÷àåòñÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè

ñóáúåêòàìè ÐÔ â ïÿòü è áîëåå ðàç. Äàííûé âû-

âîä òàêæå îòíîñèòñÿ è ê çíà÷åíèÿì èíäèâè-

äóàëüíîãî ïîæàðíîãî ðèñêà è ïðÿìîãî ìàòå-

ðèàëüíîãî óùåðáà îò ïîæàðîâ â ðàñ÷åòå íà 1

ìëí ðóáëåé ÂÐÏ ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî ðàçëè-

÷èÿ â äàííûõ âåëè÷èíàõ ìåæäó ñóáúåêòàìè

ÿâëÿþòñÿ íàìíîãî áîëüøèìè. Ýòî, ñ îäíîé

ñòîðîíû, îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èåì ïîæàðîâ ñ

ìàññîâîé ãèáåëüþ è ñ êðóïíûì ìàòåðèàëü-

íûì óùåðáîì, êîòîðûå ñóùåñòâåííî óâåëè-

÷èëè çíà÷åíèÿ ðàññìàòðèâàåìûõ îòíîñèòåëü-

íûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ òåõ ñóáúåêòîâ, â êîòî-

ðûõ îíè ïðîèñõîäèëè, à ñ äðóãîé - ðàçëè÷íîé

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, â

÷àñòíîñòè ðàçëè÷íûì óðîâíåì çàíÿòîñòè íà-

ñåëåíèÿ â ýêîíîìèêå è áåçðàáîòèöû (ñì. [2]),

êëèìàòè÷åñêèìè (÷èñëî âñåõ çàðåãèñòðèðî-

âàííûõ ïîæàðîâ â ðàñ÷åòå íà 100 òûñ. ÷åëî-

âåê íàñåëåíèÿ, ïðîèçîøåäøèõ â 2015 ã. â

Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, -

205,9 åä., â 4,9 ðàçà ïðåâûñèëî çíà÷åíèå ïî-

êàçàòåëÿ, ñîîòâåòñòâóþùåå Ñåâåðî-Êàâêàçñ-

êîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó - 42,4 åä., è â 2,6

ðàçà - ñîîòâåòñòâóþùåå Þæíîìó ôåäåðàëüíî-

ìó îêðóãó - 78,1 åä.; ÷èñëî ïîãèáøèõ ëþäåé

íà ïîæàðàõ â ðàñ÷åòå íà 100 òûñ. ÷åëîâåê íà-

ñåëåíèÿ â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå

ñîñòàâèëî 8,12 ÷åëîâåêà, â Ñåâåðî-Êàâêàç-

ñêîì - 1,62, â Þæíîì - 5,64 ÷åëîâåêà) è ìíî-

ãèìè äðóãèìè ôàêòîðàìè.

Óñòàíîâëåííàÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íîð-

ìàòèâíàÿ âåëè÷èíà èíäèâèäóàëüíîãî ïîæàð-

íîãî ðèñêà íå ïðåâûøåíà òîëüêî â 19 ñóáúåê-

òàõ èç 85.

Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ñ òî÷-

êè çðåíèÿ óëó÷øåíèÿ îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñòàòüåé 4 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà6 îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå

çàäà÷è ïîæàðíîé îõðàíû:

- îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ïðîôèëàê-

òèêè ïîæàðîâ;

- ñïàñåíèå ëþäåé è èìóùåñòâà ïðè ïîæà-

ðàõ, îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè;

- îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå òóøåíèÿ

ïîæàðîâ è ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-

íûõ ðàáîò.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-

çîðà ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû

Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû

Ì×Ñ Ðîññèè (îðãàíû ÃÏÍ) íà îáúåêòàõ ýêî-

6 Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè: Ôåäåð. çàêîí Ðîñ. Ôåäåðàöèè îò 21 äåê. 1994 ã. ¹ 69-ÔÇ: ïðèíÿò Ãîñ. Äóìîé Ôåäåð. Ñîáð. Ðîñ. Ôåäåðàöèè 18 íîÿá.

1994 ã. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438 (äàòà îáðàùåíèÿ: 12.01.2017).
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íîìèêè îñóùåñòâëÿþò êàê ïðîôèëàêòè÷åñ-

êóþ, òàê è íàäçîðíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ñîâåòîì ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ

è ïðèîðèòåòíûì ïðîåêòàì ðàçðàáîòàíà ïðî-

ãðàììà «Ðåôîðìà êîíòðîëüíîé è íàäçîðíîé

äåÿòåëüíîñòè», âêëþ÷åííàÿ â ïåðå÷åíü îñ-

íîâíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2018 ã. è íà

ïåðèîä äî 2025 ã. Äàííîé ïðîãðàììîé äëÿ

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-

òè, îñóùåñòâëÿþùèõ êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå

ôóíêöèè, îïðåäåëåíà çàäà÷à ïî äîñòèæåíèþ

íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è

êðèòåðèåâ åå óñïåøíîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûì ïðåäëîæåíè-

åì ïî ïðèîðèòåòó «Ðåôîðìà êîíòðîëüíîé è

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè», ïðåäñòàâëåííûì â

ïèñüìå Ìèíèñòðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ì.À. Àáûçîâà îò 07.10.2016 ¹ 7606ï-Ï36,

îæèäàåìûìè ïîêàçàòåëÿìè è êðèòåðèÿìè óñ-

ïåøíîñòè ðàçðàáîòàííîé ïðîãðàììû ÿâëÿþò-

ñÿ ñëåäóþùèå.

Ê 31 äåêàáðÿ 2018 ã.:

1. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ñìåðòåëüíûõ ñëó-

÷àåâ ïî êîíòðîëèðóåìûì âèäàì ðèñêîâ íà

15% (îò óðîâíÿ 2015 ã.);

2. Ñíèæåíèå ÷èñëà çàáîëåâàíèé è îòðàâëå-

íèé, ïîñòðàäàâøèõ è òðàâìèðîâàííûõ ïî

êîíòðîëèðóåìûì âèäàì ðèñêîâ íà 15% (îò

óðîâíÿ 2015 ã.);

3. Ñíèæåíèå óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî óùåð-

áà ïî êîíòðîëèðóåìûì âèäàì ðèñêîâ íà 10%

(îò óðîâíÿ 2015 ã.).

Ê 31 äåêàáðÿ 2024 ã.:

1. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ñìåðòåëüíûõ ñëó-

÷àåâ ïî êîíòðîëèðóåìûì âèäàì ðèñêîâ (íå

ìåíåå ÷åì íà 50%);

2. Ñíèæåíèå ÷èñëà çàáîëåâàíèé è îòðàâëå-

íèé, ïîñòðàäàâøèõ è òðàâìèðîâàííûõ ïî

êîíòðîëèðóåìûì âèäàì ðèñêîâ íà 15% (íå

ìåíåå ÷åì íà 50%);

3. Ñíèæåíèå óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî óùåð-

áà ïî êîíòðîëèðóåìûì âèäàì ðèñêîâ íå ìå-

íåå ÷åì íà 30%.

Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå òåí-

äåíöèè ê ñíèæåíèþ ÷èñëà ïîæàðîâ è ïîãèá-

øèõ ëþäåé íà ïîæàðàõ, ïðîèçîøåäøèõ íà

îáúåêòàõ ýêîíîìèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè â 2011-2015 ãã., íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà è

ïðèíÿòèå ìåð ïî äàëüíåéøåìó óëó÷øåíèþ

îáñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè â ñòðàíå. Ðÿä ïðåä-

ëîæåíèé ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ, ðàçðàáî-

òàííûõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàíåå ïðîâåäåííûõ

ñòàòèñòè÷åñêèõ àíàëèçîâ è ïðîãíîçà îáñòà-

íîâêè ñ ïîæàðàìè â ñòðàíå, ïðåäñòàâëåíû â

ñòàòüÿõ [1-11]. Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû ïðîâå-

äåííîãî â ÔÃÁÓ ÂÍÈÈÏÎ Ì×Ñ Ðîññèè

êîìïëåêñíîãî àíàëèçà îáñòàíîâêè ñ ïîæàðà-

ìè, ïðîèçîøåäøèìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè â 2006-2015 ãã., à òàêæå ðàçðàáîòàííûå ïî

åãî èòîãàì ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ îá-

ñòàíîâêè ñ ïîæàðàìè â ñòðàíå, òàêæå ïëàíè-

ðóþòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ â ÑÌÈ.
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Time series of the number of fires, fire deaths, direct property damage from fires occurred at the facilities of the economy in various
fields of the economy of the Russian Federation in 2011-2015 were analyzed and presented for the first time. The authors estimated

annual increase in the number of fires for the given period. The paper includes calculations of fire frequencies and fire deaths per employed
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