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 Malika M. Ahmedova
Khujand PITTU, Khujand, Tajikistan

УДК 339.9
doi: http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2017-6-4-12

М.М. Ахмедова
Политехнический институт Таджикского технического университета 

им. акад. М. Осими, Худжанд, Таджикистан

О проблеме инфляции 
и импортозависимости 
в условиях открытой экономики 
(на примере экономики Республики Таджикистан)
Основной целью исследования является выявление особенностей 
инфляционных тенденций в условиях большой импортозависи-
мости, а также нахождение путей решения проблем инфля-
ции и импортозависимости. В этой связи в статье подробно 
рассмотрены такие вопросы как, специфика инфляционных 
процессов в условиях глобализации, взаимосвязь инфляции и 
внешнеторгового фактора, взаимосвязь инфляции и валютного 
курса. Исследованы особенности инфляционных тенденций, а 
также взаимосвязь инфляции и импортозависимости на примере 
экономики Республики Таджикистан. 
Теоретической основой исследования послужили труды зару-
бежных, в частности российских и отечественных ученых от-
носительно вопросов инфляции в условиях открытой экономики, 
инфляционных тенденций в условиях глобализации, взаимосвязи 
инфляции с интеграционными процессами, а также проблемы 
импортозависимости. В качестве информационной базы были 
использованы статистические данные Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан – www.stat.tj, данные 
сайта Национального банка РТ – www. nbt.tj за 2003–2016 годы.
Результаты: Выявлено положительное и негативное влияние 
внешнеторгового фактора на уровень инфляции в Республике 
Таджикистан. Положительное влияние внешнеторгового 
фактора заключается в следующем: в условиях существенного 
роста доходов населения и недостатка внутреннего произ-
водственного потенциала, импорт способствует снижению 
большого инфляционного давления возникающего за счет роста 
внутреннего совокупного спроса. С другой стороны, импорт 
становится фактором, покрывающим внутренний товарный 
дефицит потому, что внутреннее производство республики до 
сих пор не может полностью обеспечить совокупный спрос на 
потребительские товары. 
К негативному воздействию можно отнести следующее: в ус-
ловиях большой импортозависимости рост цен импортируемых 

товаров приводит к трансмиссии инфляции, также наблю-
дается существенное влияние динамики курса национальной 
валюты (сомони) на стоимость импортируемых товаров и 
соответственно на уровень инфляции. К негативным последс-
твиям можно отнести и то, что большая конкурентоспособ-
ность импорта создает барьеры для развития внутреннего 
производства и ускорения процесса импортозамещения. Низ-
кий импортозамещающий потенциал значительно снижает 
положительный эффект от девальвации курса национальной 
валюты. Для эффективного использования политики снижения 
курса национальной валюты в целях стимулирования развития 
внутреннего производства, необходимо создавать условия для 
мобильного реагирования внутреннего производства на девальва-
ционную политику. По этой причине возникает необходимость 
поиска путей снижения растущей импортозависимости рес-
публики. Одним из способов решения данной проблемы может 
быть своевременное использование существенного роста доходов 
населения в качестве стимулирующего спроса для ускорения 
развития внутреннего производства. 
Результаты исследования показывают, что на сегодняшний 
день наличие большой импортозависимости делает экономику 
республики Таджикистан уязвимой к воздействию внешних 
факторов и способствует возникновению инфляционных 
тенденций. Большая импортозависимость повышает риск 
трансмиссии международной инфляции, создает барьеры для 
развития внутреннего производства, снижает эффективность 
применения валютной политики в целях ускорения процесса 
импортозамешения.

Ключевые слова: инфляция, импортозамещение, глобализация, 
импорт, валютный курс, трансферты, доходы населения, сти-
мулирующий спрос, импортируемая инфляция, государственная 
политика.

The main objective of the study is to identify the peculiarities of 
inflation trends in the context of large import dependence, as well as 
finding the ways to solve the problems of inflation and import depend-
ence. In this connection, the article discusses in detail such issues 
as the specifics of inflation processes in the context of globalization, 
the interrelation between inflation and the foreign trade factor, the 
interrelation between inflation and the exchange rate. The peculiarities 
of inflation trends, as well as the interrelation between inflation and 
import dependence, are examined on the example of the economy of 
the Republic of Tajikistan. 
The theoretical basis of the study was the work of foreign, in par-
ticular Russian and native scientists on inflation issues in an open 
economy, inflationary tendencies in the context of globalization, the 

interrelation between inflation and integration processes, as well as 
the problems of import dependence. The statistical data of the Agency 
on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan - www.
stat.tj, the data of the website of the National Bank of the Republic 
of Tajikistan – www.nbt.tj were used as the information base for 
the years 2003-2016.
Results: The positive and negative influence of the foreign trade fac-
tor on the level of inflation in the Republic of Tajikistan has been 
revealed. The positive effect of the foreign trade factor is the fol-
lowing: in conditions of a significant increase in the incomes of the 
population and a lack of domestic production potential, the import 
helps to reduce the large inflationary pressure that arises from the 
growth of domestic aggregate demand. On the other hand, the import 

The problem of inflation and dependence on 
imports in an open economy 
(on the example of the economy of the republic of Tajikistan)
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Введение

Инфляция представляет со-
бой достаточно сложную эко-
номическую проблему последс-
твия, которой сильно отражают-
ся на социально-экономическом 
развитии любого государства. В 
связи с этим поиск эффектив-
ных методов борьбы с инфля-
цией является одной из приори-
тетных целей государственной 
политики. Глобальные измене-
ния в мировой экономике со-
здают необходимость комплек-
сного исследования проблемы 
инфляции в условиях открытой 
экономики. Данная проблема 
приобретает еще большую ак-
туальность в условиях малой 
открытой экономики, потому, 
что малая открытая экономика 
является более уязвимой к вне-
шним воздействиям. В связи с 
этим в статье рассмотрена про-
блема инфляции в условиях Рес-
публики Таджикистан экономи-
ка которой является открытой. 

Развитие внешнеторговых 
отношений в Республике Тад-
жикистан привело к существен-
ному росту объемов импорта и 
на этом фоне наблюдается су-
щественный рост импортоза-
висимости. Большая импорто-
зависимость делает экономику 
Таджикистана уязвимой к раз-
личным внешним изменениям, 
снижает эффективность реали-
зации макроэкономической по-
литики государства, косвенно и 
непосредственно влияет на уро-
вень инфляции и является ос-
новной причиной трансмиссии 

инфляции. Наличие таких тен-
денций требует особого подхода 
при решении проблемы инфля-
ции. Особенно важным являет-
ся то, что такие же тенденции 
наблюдаются во многих странах 
мира [1, с. 61] и это еще раз 
подчеркивает актуальность рас-
сматриваемых в статье проблем.

1. Инфляционный механизм  
в условиях глобализации

Инфляционные процессы 
представляют собой сложное 
социально-экономическое яв-
ление, которое возникает при 
наличии диспропорций в раз-
личных сферах экономики [2]. 
Причины возникновения ин-
фляционных процессов могут 
быть разными. Это может быть 
повышение количества денег 
в обращении, рост или сни-
жение издержек производс-
тва, повышение или снижение 
производительности труда. Су-
ществует множество трактовок 
и моделей инфляции, однако, 
несмотря на большое и расту-
щее количество макромоделей 
инфляции, современные эко-
номисты так и не научились в 
полной мере объяснять и про-
гнозировать инфляционные 
процессы» [3, с. 70].

В ранних трактовках сущ-
ности инфляции основные 
причины инфляции связыва-
ют с чрезмерным увеличением 
денег в обращении, который, 
становится причиной наруше-
ния баланса между спросом и 
предложением и в результате 

приводит к росту уровня цен. 
Западная трактовка сущности 
инфляции рассматривает его 
как повышение общего уровня 
цен при наличии сохраннос-
ти баланса между спросом и 
предложением [4, c. 163–164]. 
Такая трактовка не полно-
стью раскрывает сущность ин-
фляционных процессов, так 
как при ней не учитываются 
локальные причины возник-
новения инфляции, которые 
рано или поздно могут при-
обрести глобальный характер. 
На сегодняшний день с уче-
том усиления интеграционных 
процессов в мире и развития 
валютных отношений, в рас-
смотрении сущности «прева-
лирует «синтетический» под-
ход, объединяющий два нега-
тивных явления, используемых 
при характеристике инфляции. 
Инфляция понимается и как 
рост цен, и как обесценивание 
денег в национальной эконо-
мике» [5, c. 3]. 

В целом при исследовании 
проблемы инфляции необхо-
димо применять многофактор-
ный подход именно «много-
факторный подход содейство-
вал усилению эмпирических 
тенденций в анализе инфля-
ции» [6]. Многофакторный 
подход считается наиболее эф-
фективным методом исследо-
вания, но особую значимость 
оно приобретает тогда, когда 
принимает динамический ха-
рактер. То есть когда инфля-
ционный механизм рассматри-
вается в контексте постоянных 

becomes a factor that covers the domestic commodity deficit because 
the domestic production of the republic still cannot fully meet the 
aggregate demand for consumer goods. 
The negative impact can be attributed to the following: in the 
context of large import dependence, the increase in the prices of 
imported goods leads to the transmission of inflation, and there is 
also a significant impact of the exchange rate of the national cur-
rency (somoni) on the value of imported goods and, accordingly, 
on inflation. The negative consequences can also be attributed 
to the fact that the high import competitiveness creates barriers 
for the development of domestic production and acceleration of 
the import substitution process. Low import-substituting potential 
significantly reduces the positive effect of the devaluation of the 
national currency. To effectively use the policy of depreciation 
of the national currency in order to stimulate the development 
of domestic production, it is necessary to create conditions for a 
mobile reaction of domestic production to the devaluation policy. 

For this reason, there is a need to find the ways to reduce the 
growing import dependence of the republic. One way to solve this 
problem can be the timely use of a significant increase in the in-
comes of the population as a stimulating demand for accelerating 
the development of domestic production.
The results of the research show that today the presence of large 
import dependence makes the economy of the Republic of Tajikistan 
vulnerable to external factors and contributes to the emergence of 
inflationary trends. Large import dependence increases the risk of 
transmission of international inflation, creates barriers to the devel-
opment of domestic production, and reduces the effectiveness of the 
application of the monetary policy in order to accelerate the import-
substitution process.

Keywords: inflation, import substitution, globalization, imports, ex-
change rate, transfers, incomes of the population, stimulating demand, 
imported inflation, state policy.
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изменений, возникающих в 
экономической системе, в этой 
связи данный механизм при-
нимает динамическую форму. 
Именно динамический харак-
тер инфляционного механизма 
приводит к необходимости ис-
следования данной проблемы 
с учетом сложившихся тенден-
ций и ситуаций в экономике. 

В последние десятилетия 
наблюдается существенное 
воздействие интеграционных 
процессов на экономическое 
состояние развитых и развива-
ющихся стран мира. Соответс-
твенно неизбежным становит-
ся воздействие этих измене-
ний на динамику уровня цен в 
этих странах. Интеграционные 
процессы наблюдаются как в 
сфере торговли, так и в сфере 
денежно-кредитного оборота. 
Считается, что последствия 
усиления интеграционных 
процессов на инфляционные 
тенденции в целом положи-
тельные, многие исследовате-
ли свидетельствуют снижение 
национальных темпов миро-
вой инфляции в период гло-
бализации, при этом даются 
различные обоснования этой 
тенденции. В частности, обос-
нованием могут быть усиление 
международной конкуренции, 
покрытие дефицита товарного 
предложения за счет увеличе-
ния внешнего товарооборота, 
снижение издержек произ-
водства в следствии усиле-
ния международной трудовой 
миграции, беспрепятственное 
движение активов на мировых 
финансовых рынках [7]. Так-
же одним из причин снижения 
темпов инфляции является то, 
что правительства этих госу-
дарств не были заинтересова-
ны в инфляционном покрытии 
дефицитов своих бюджетов, 
«инфляционное финансиро-
вание бюджетных дефицитов 
стало менее распространен-
ным благодаря постепенному 
развитию внутренних финан-
совых рынков и расширению 
независимости центральных 
банков. Проведению более 
осмотрительной денежно-кре-

дитной политики также спо-
собствовала глобализация, 
проявляющаяся в открытии 
национальных экономик» [8, 
c. 5]. «На современном этапе 
экономической глобализации 
в связи с ослаблением взаи-
мосвязи динамики денежной 
массы и инфляции, а также 
неэффективностью политики 
поддержания фиксированных 
валютных курсов, контроль и 
регулирование инфляционных 
процессов и ожиданий игра-
ют главную роль среди прочих 
инструментов денежно-кре-
дитной политики националь-
ных экономик» [1, c. 60–61].

Также необходимо отме-
тить, что глобализация при-
вела к масштабному развитию 
мировой торговли, усилению 
процесса перераспределения 
капитала, это в свою очередь 
положительно сказалась на 
мировом экономическом раз-
витии и на темпах инфляции 
в мире. «Многие страны в уве-
личении импорта и экспорта 
товаров и услуг видят условия 
для роста доходов, снижения 
издержек производства, пути 
насыщения национальных, ре-
гиональных и мировых рын-
ков необходимыми товарами 
и услугами, различного рода 
ресурсами, новыми знаниями 
и технологиями» [9, c. 2]. Од-
нако глобализация мировой 
экономики имеет и негатив-
ные стороны которые должны 
быть учтены правительствами 
стран в процессе разработки 
внутренней и внешней эко-
номической политики. Эти 
негативные последствия могут 
напрямую или косвенно отра-
зится на инфляционных тен-
денциях. Например, одним из 
последствий усиления интегра-
ционных процессов считается 
возникновение большой им-
портозависимости, как в боль-
ших, так и в малых странах, 
имеющих развитую или разви-
вающуюся экономику. Нали-
чие большой импортозависи-
мости приводит к различным 
проблемам экономического 
и политического характера. В 

частности, она может оказы-
вать воздействие на внутрен-
ние инфляционные процессы. 
Влияние импортозависимости 
на внутренние инфляционные 
процессы может проявляться 
по-разному. Например, в рос-
сийской экономике наблюда-
ется прямое и косвенное влия-
ние внешнеторгового фактора 
на внутренние доходы населе-
ния и государства и соответс-
твенно на уровень инфляции. 
«Уровень доходов населения 
зависит от многих факторов, 
которые могут быть не связа-
ны с ценовыми и денежными 
факторами (количеством де-
нег в обращении). Однако в 
импортозависимой экономи-
ке, какой является российская 
экономика, доходы населения 
и государства в целом зависят 
от экспорта нефти и газа, и ми-
ровых цен на эти энергоресур-
сы. В свою очередь на выручен-
ные от продажи нефти и газа 
средства в иностранной валюте 
российское государство закупа-
ет импортные товары и услуги 
потребительского и производс-
твенного назначения. Поэтому 
в расчете реального уровня ин-
фляции, мы должны учитывать 
и такой показатель, как импор-
тозависимость национальной 
экономики» [10, c. 4] 

Таким образом, в условиях 
глобализации национальные 
экономики большинства стран 
мира испытывают существен-
ное воздействие экзогенных 
факторов. Исходя из этого 
состояние и развитие нацио-
нальных экономик в основном 
будут определяться внешнеэ-
кономической средой, а так-
же условиями определяемыми 
странами, лидирующими на 
мировой арене, и при этом за-
висимые страны теряют свои 
возможности применения ры-
чагов макроэкономическо-
го регулирования экономики 
[11]. По этой причине поиск 
путей снижения внешней за-
висимости является одним из 
приоритетных задач стратегии 
развития экономики любого 
государства. 
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2. О проблеме инфляции и 
импортозависимости  
в экономике  
Республики Таджикистан

Как отмечалось выше про-
блема инфляции и импорто-
зависимости приобрела еще 
большую актуальность в усло-
виях глобальных изменений в 
мировой экономике. В услови-
ях глобализации наблюдаются 
тенденции трансмиссии инф-
ляции [12] и этот факт создает 
необходимость всестороннего 
учета интеграционных процес-
сов при исследовании инф-
ляционных процессов. Поиск 
путей решения данной пробле-
мы становится особенно важ-
ным в условиях малой откры-
той экономики, так как гло-
бальные перемены в мировой 
экономике очень болезненно 
отражаются на экономическом 
состоянии этих стран. По этой 
причине исследование пробле-
мы инфляции и последствий 
интеграционных процессов на 
примере экономики республи-
ки Таджикистан, которая счи-
тается малой открытой эконо-
микой, является необходимым 
и своевременным.

В соответствии с основны-
ми концепциями причинами 
возникновения инфляции мо-
гут стать снижение внутрен-
него производственного по-
тенциала, рост совокупного 

спроса и производственных 
издержек. В частности, инфля-
ция спроса возникает в случаи 
избытка спроса на товарном 
рынке, которое создает инф-
ляционное давление. Избыток 
спроса может возникать по 
разным причинам, но в целом 
оно происходит в случае роста 
доходов населения. В Респуб-
лике Таджикистан начиная с 
2005 года по сей день наблю-
дается существенный рост до-
ходов населения, в частности и 
за счет внешних поступлений 
(первичных и вторичных дохо-
дов). Темпы роста данных пос-
туплений за рассматриваемый 
период были очень сущест-
венными, например, объемы 
внешних поступлений в 2008 
году по сравнению с 2005 го-
дом возросли в 4 раза, а в 2013 
году 6 раз. Соответственно та-
кой рост не может не повли-
ять на внутренний совокупный 
спрос и в условиях недостатка 
внутреннего производственно-
го потенциала создаёт боль-
шое инфляционное давление. 
В таких условиях именно им-
порт может стать фактором, 
покрывающим внутренний 
товарный дефицит. По сей 
день внутреннее производство 
республики не может полно-
стью обеспечить совокупный 
спрос на потребительские то-
вары (частично на продоволь-
ственные и почти полностью 

на непродовольственные то-
вары), их дефицит покрывает-
ся импортом. Соответственно 
на уровень внутренних цен 
оказывает влияние не толь-
ко внутреннее производство, 
но и импорт. Для того, чтобы 
определить насколько импорт 
способствует снижению инф-
ляции спроса достаточно со-
поставить темпы роста доходов 
и текущих трансфертов с тем-
пами роста объемов импорта 
(см. рис 1). В предложенной 
диаграмме можно заметить, 
что динамика объемов импор-
та в точности повторяет дина-
мику объемов текущих транс-
фертов. Это говорит о том, что 
между ними существует тесная 
связь, значение коэффициента 
корреляции которое составило 
0,96 также говорит о наличии 
тесной связи между данными 
показателями. 

Таким образом, несмотря 
на наличие других факторов, 
которые могут влиять на ин-
фляционные процессы, мож-
но сделать вывод о том, что 
именно импорт сыграл на-
иболее существенную роль в 
снижении уровня инфляции. 
Однако высокий уровень цен 
импортируемых товаров в ус-
ловиях большой импортоза-
висимости может создавать 
обратную тенденцию, так как 
существует риск импорта ин-
фляции. Поэтому необходимо 
определить степень воздейс-
твия импортируемых товаров 
на уровень внутренних цен на 
основе сравнительного анали-
за индексов цен потребитель-
ских товаров и услуг (с учетом 
доли импорта в совокупном 
внутреннем предложении про-
довольственных, непродоволь-
ственных товаров и услуг). 
Итоги сравнительного анализа 
показали, что в целом больше 
всего на сводный индекс пот-
ребительских цен негативно 
влияют динамика уровня цен 
платных услуг и индексов цен 
продовольственных товаров. 
Несмотря на ежегодный рост 
объемов производства и доли 
сферы услуг в ВВП, значения 

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайта Национального 
банка РТ – www. nbt. tj

Рис. 1. Динамика объемов импорта, доходов и текущих трансфертов  
(тыс. долл. США) 
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тарифов платных услуг сущес-
твенно варьируют, вполне воз-
можно, что такие сравнитель-
но высокие значения индекса 
стоимости платных услуг свя-
заны с тем, что услуги явля-
ются не торгуемыми товарами 
и их невозможно импортиро-
вать. То есть «рынок услуг, в 
силу их нетранспортабельнос-
ти, фактически закрыт для 
внешней конкуренции. Имен-
но это является причиной опе-
режающего роста цен на дан-
ных рынках». [13, c. 19]

С точки зрения негатив-
ного воздействия на сводный 
индекс потребительских цен 
на втором месте стоит индекс 
продовольственных товаров, 
уровень цен на непродовольс-
твенные товары на протяжении 
достаточно большого перио-
да (за исключением периода, 
где наблюдается существенное 
снижение курса националь-
ной валюты по отношению к 
доллару) остается относитель-
но стабильным. В предложен-
ной таблице можно наглядно 
наблюдать характер влияния 

индекса платных услуг, продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров на сводный 
индекс потребительских цен 
(см. табл. 1). 

В период с 2002–2016 гг. 
среднее значение индекса 
цен платных услуг составило 
112,7%, индекса цен на продо-
вольственные товары 109,1%, а 
индекса цен на непродовольс-
твенные товары – 105,8%. На-
иболее низкие темпы роста цен 
наблюдаются у непродоволь-
ственных товаров, несмотря 
на то, что внутреннее произ-
водство не может обеспечивать 
внутренний совокупный спрос 
на эти товары. Объяснением 
может служить то, что непро-
довольственные товары почти 
полностью импортируются, то 
есть основную долю внутрен-
него товарного предложения 
составляет импорт и соответс-
твенно стоимость импортиру-
емых товаров в основном оп-
ределяет уровень внутренних 
цен на непродовольственные 
товары. Сравнительно низкий 
уровень цен на непродоволь-

ственные товары говорит о 
положительном влиянии им-
порта на уровень инфляции. 
Также импорт положительно 
влияет на уровень цен про-
довольственных товаров, так 
как оно покрывает существу-
ющий внутренний дефицит в 
этих товарах. Высокие темпы 
роста тарифов платных услуг, 
как уже отмечалось, вполне 
может быть связано с тем, что 
в основном услуги невозможно 
импортировать. Итоги иссле-
дования Малкиной Ю. пока-
зали наличие такой динамики 
и в развитых государствах, она 
также связывает такую тенден-
цию с воздействием внешне-
торгового фактора [13, c. 19]. 

Таким образом, можно 
сказать, что импорт в целом 
положительно влияет на уро-
вень инфляции в республике, 
но несмотря на то, что импорт 
покрывает товарный дефицит 
и в условиях существенно-
го увеличения платежеспо-
собного спроса способствует 
снижению инфляции спроса, 
его рост может привести к 
очень негативным последс-
твиям. 

Во-первых, существует не-
посредственное влияние им-
порта на уровень инфляции, 
так как стоимость импортиру-
емых товаров непосредствен-
но учитывается при расчете 
индекса внутренних цен. Чем 
больше удельный вес импор-
тируемых товаров в сводном 
индексе цен, тем больше влия-
ние импорта на уровень внут-
ренних цен [14, c. 512]. Учи-
тывая то, что значительную 
часть товарного предложения 
внутреннего потребительско-
го рынка в Республике Тад-
жикистан составляет импорт, 
любое отклонение стоимости 
импортируемых товаров может 
привести к изменению уровня 
внутренних цен. 

Во-вторых, существует не-
посредственное влияние ва-
лютного курса на стоимость 
импортируемых товаров. 
Варьирование курса наци-
ональной валюты (сомони) 

Таблица 1

Динамика индексов потребительских цен в республике таджикистан

Год

Индекс цен на 
продовольствен-

ные товары  
(с начала года)

Индекс цен на 
непродовольс-
твенные товары 
(с начала года)

Индекс цен 
на услуги  
(с начала 

года)
2003 110,2 108,3 153,1
2004 104,6 106,4 111,4
2005 108,3 102,7 109,3
2006 113,9 105,3 119,3
2007 125,5 107,5 117,1
2008 113,0 105,0 120,6
2009 102,3 106,7 113,8
2010 113,4 105,5 104,0
2011 110,3 107,2 109,2
2012 105,6 106,7 109,6
2013 103,2 106,1 100,8
2014 109,7 102,9 106,5
2015 104,3 107,8 102,3
2016 106,8 105,7 104,5

сен. 17 105,9 103,2 108,8
Ср. значение  
(за период  

2006–2017 гг.)
109,1 105,8 112,7

Источник: таблица составлена автором на основе данных сайта агентства по ста-
тистике при президенте Республики Таджикистан. www.stat.tj
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отражается на стоимости им-
портируемых товаров и соот-
ветственно на уровень внут-
ренних цен. 

В-третьих, несмотря на то, 
что цены на импортируемые 
в республику товары сравни-
тельно низкие, качество этих 
товаров соответствует их стои-
мости. Поэтому сравнительно 
низкие цены импортируемых 
товаров еще не говорит о по-
ложительном социальном эф-
фекте.

В-четвертых, большая кон-
курентоспособность импорта 
создает барьеры для развития 
внутреннего производства и 
тем самым снижается внутрен-
ний производственный потен-
циал.

Таким образом, в условиях 
большой импортозависимости 
намного увеличивается риск 
прямого и косвенного импор-
та инфляции. Также рост им-
порта значительно увеличивает 
конкурентную среду, в услови-
ях малой открытой экономики 
наличие такой конкурентной 
среды становится существен-
ным барьером для развития 
внутреннего производства. По 
этой причине необходимо ис-
кать пути ускоренного реше-
ния проблемы наличия боль-
шой импортозависимости. Од-
ним из наиболее эффективных 
путей решения данной про-
блемы является своевремен-
ное использование существен-
ного роста доходов населения 
в качестве стимулирующего 
спроса для ускорения разви-
тия внутреннего производс-
тва. «В период кризиса, когда 
в силу уменьшения реальных 
доходов и ожиданий населе-
ния его потребительское пове-
дение существенно меняется, 
изменение структуры спроса 
может стать основным факто-
ром, влияющим на динамику 
относительных цен» [13, c. 20]. 
В связи с этим возникает боль-
шая необходимость в иссле-
довании процесса формирова-
ния внутреннего совокупного 
спроса, выявлении источников 
его формирования. Неинф-

ляционный рост совокупного 
спроса возникает только тогда, 
когда он формируется за счет 
развития внутреннего произ-
водства, а не за счет создава-
емых искуственных финансо-
вых и кредитных потоков. Эти 
потоки связаны с бюджетным 
финасированием или инфля-
ционным покрытием дефици-
та государственного бюджета, 
а также с неэффективным и 
избыточным банковским кре-
дитованием. Из указанных 
потоков в большей степени 
негативно влияет на уровень 
инфляции потоки создаваемые 
при покрытии дефицита госу-
дарственного бюджета. «Дефи-
цит государственного бюджета 
в современной экономике фи-
нансируется двумя способами. 
Во-первых, путем заимствова-
ний на внутреннем или вне-
шнем рынках. Во-вторых, за 
счет использования накоплен-
ных резервов. При различии в 
некоторых макроэкономичес-
ких эффектах, как привлече-
ние внешних кредитов, так и 
использование частных либо 
государственных сбережений 
непосредственно вызывает 
увеличение совокупного спро-
са и провоцирует «инфляцию 
спроса» в «перегретой» эконо-
мике» [15, c. 3].

Рост совокупного спроса в 
республике Таджикистан не 
связан с созданием искуствен-

ных финансовых и кредитных 
потоков так как в течении до-
статочно большого периода 
времени правительством рес-
публики поддерживается жес-
ткая денежно-кредитная поли-
тика. Рост совокупного спроса 
как уже отмечалось в основ-
ном был связан с внешними 
поступлениями, и оно созда-
вало большое инфляционное 
давление. Однако экономика 
республики является открытой 
и в открытой экономике рост 
совокупного спроса не всегда 
может стать причиной воз-
никновения инфляции спро-
са в условиях неизменности 
объемов внутреннего произ-
водства, так как возникающий 
дефицит может покрываться 
импортом. То есть возника-
ющее внешнее и внутреннее 
инфляционное давление со 
стороны спроса в республике 
покрывался в основном им-
портом а не внутренним то-
варным предложением. Имен-
но по этой причине до сих пор 
в стране сохраняется большая 
импортозависимость, которая 
может иметь существенные не-
гативные последствия, в пер-
вую очередь это может коснут-
ся роста внутренних цен. 

Инфляционные процессы 
в условиях большой импор-
тозависимости существенно 
зависят от динамики уровня 
цен импортируемых в стра-

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан и 
Национальный Банк Таджикистана, nbt.tj/

Рис. 2. Курс (сомони / долл. США)
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ну товаров и услуг. Степень 
воздействия импорта на свод-
ный индекс цен зависит от 
удельного веса учитываемых 
импортируемых товаров, чем 
больше удельный вес импорта, 
тем больше его воздействие.  
С учетом того, что в Респуб-
лике Таджикистан импорт со-
ставляет значительную долю 
внутреннего товарного пред-
ложения, любое отклонение 
стоимости импортируемых 
товаров сказывается на уров-
не внутренних цен. В связи с 
этим возникает большой риск 
импорта инфляции в страну. 

Влияние импортируемой 
инфляции особенно сказыва-
ется при импорте продоволь-
ственных товаров, так как 
спрос на эти товары сравни-
тельно не меняется и менее 
эластичный по цене. Напри-
мер, в 2007, 2008 гг. стоимость 
муки возросла в среднем на 
49,25%, макаронных изде-
лий – в 22,55%, растительного 
масла – в 46,85%. Кроме того, 
рост стоимости импортируе-
мых товаров непосредственно 
отразилось на стоимости това-
ров, производимых внутренни-
ми производителями и на сто-
имости товаров-заменителей. 

Также в условиях боль-
шой импортозависимости 
рост уровня инфляции может 
возникнуть за счет снижения 
курса национальной валюты. 
В связи этим правительству не 
только необходимо учитывать 
внутренние причины возник-
новения инфляции, но также 
учитывать воздействие импор-
тируемой инфляции и влияние 
динамики курса национальной 
валюты. В первую очередь воз-
никает вопрос о том какой ва-
лютной политики должна при-
держиваться правительство для 
того чтобы поддерживать низ-
кий уровень внутренних цен. 
Придерживаясь политики ук-
репления курса национальной 
валюты правительство респуб-
лики способствует снижению 
уровня цен, так как повыше-
ние курса национальной валю-
ты приводит к удешевлению 

стоимости импортируемых то-
варов и услуг в национальной 
валюте [16, c. 70]. Например в 
период с 2013 по 2017 гг. на-
блюдается ежегодный сущест-
венный рост уровня цен воз-
никающий в основном за счет 
снижения курса национальной 
валюты. 

Причем цены импорти-
руемых российских товаров 
практически не повышались, 
так как за данный период на-
блюдалось укрепление курса 
сомони относительно россий-
ского рубля. Такая тенденция 
способствовала существенно-
му росту импорта российских 
товаров в республику. Таким 
образом поддержание курса 
сомони способствует подде-
ржанию уровня внутренних 
цен, при этом существенного 
негативного влияния высо-
кого курса сомони развитию 
экономики страны с точки 
зрения снижения внешней це-
новой конкурентоспособности 
экспорта не наблюдается. Ос-
новной проблемой в сложив-
щейся ситуации становится 
необходимость постоянного 
регулирования динамики кур-
са национальной валюты, так 
как его снижение напрямую 
приводит к росту уровня ин-
фляции. Однако следует от-
метить, что снижение курса 
национальной валюты имеет и 
положительные стороны, так 
как оно может стать фактором 
стимулирования внутреннего 
производственного потенци-
ала. Снижение курса сомони 
приводит к повышению це-
новой конкурентоспособнос-
ти внутреннего производителя 
по отношению к импорту и 
тем самым становится факто-
ром стимулирования развития 
импортозамещающих произ-
водств. «Все же на практике не 
всегда можно ожидать таких 
результатов, так как для это-
го должны существовать не-
обходимые условия. В первую 
очередь это касается необходи-
мого внутреннего производс-
твенного потенциала в импор-
тозамещении. Недостаточный 

импортозамещающий потен-
циал существенно снижает 
положительный эффект от де-
вальвации курса национальной 
валюты. Прежде чем использо-
вать политику снижения курса 
национальной валюты в целях 
снижения объемов импорта 
и стимулирования развития 
внутреннего производства, не-
обходимо создавать условия 
для укрепления импортоза-
мещяющего потенциала и его 
мобильного реагирования на 
девальвационную политику. 
Отсутствие этих условий явля-
ется основной причиной того, 
что падение курса сомони в 
2009 году не способствовало 
усилению процесса импортоза-
мещения» [17, c. 103]. Сущес-
твенного импортозамещения 
не наблюдалось и в 2014–2017 
годах, когда существовала тен-
денция снижения курса сомо-
ни. Таким образом, в условиях 
республики Таджикистан на 
сегодняшний день примене-
ние политики снижения курса 
национальной валюты в целях 
поддержки внутреннего произ-
водителя и усиления процесса 
импортозамешения не имеет 
достаточно эффективных пос-
ледствий. Основной причи-
ной является недостаточный 
уровень развития внутреннего 
производственного потенциа-
ла. Поэтому правительству не-
обходимо создавать дополни-
тельные стимулирующие усло-
вия для развития внутреннего 
производства.

Учитывая вышеприведен-
ные условия необходимо от-
метить, что поддержание курса 
сомони в условиях большой 
импортозависимости стано-
вится очень сложной задачей 
в условиях возникающих гло-
бальных изменений в мировой 
экономике. Любые внешние 
кризисы в той или иной сте-
пени будут сказываться на 
динамике курса сомони. На 
сегодняшний день благодаря 
внешним трансфертам и экс-
порту в определенной степени 
удается сдерживать падение 
курса национальной валюты, 
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однако не надо забывать, что 
в любой момент могут возник-
нуть неблагоприятные условия 
внешнего характера, которые 
будут сказываться на объемы 
этих внешних поступлений. 
Именно по этой причине не-
обходимо искать пути уско-
ренного развития внутреннего 
производственного потенци-
ала и импортозамещения в 
целях снижения большой им-
портозависимости. Одним из 
путей достижения этих целей 
может стать своевременное и 
эффективное использование 
повышения внутреннего сово-
купного спроса в целях стиму-
лирования внутреннего произ-
водства. В условиях экономики 
республики Таджикистан рост 
объемов импорта до сих пор 
стимулировался ростом плате-
жеспособного спроса населе-
ния, однако естественный рост 
данного спроса может стать и 
основой для ускоренного раз-
вития внутреннего производс-
твенного потенциала. Причем 
надо заметить, что такой рост 
совокупного платежеспособ-
ного спроса в основном не 
носит инфляционный харак-

тер, так как оно не создается 
искусственно за счет бюджет-
ных или кредитных средств. 
В связи с этим правительству 
необходимо направить все 
усилия на развитие внутрен-
него производства и снижение 
уровня импортозависимости 
в республике путем своевре-
менного использования роста 
совокупного спроса в качест-
ве основного стимулирующего 
фактора.

Заключение

 Результаты исследования 
показывают, что инфляцион-
ные процессы в малой откры-
той экономике требует к себе 
особого внимания, так как 
последствия усиления интег-
рационных процессов сущес-
твенно повысили значимость 
влияния экзогенных процес-
сов на состояние и разви-
тие экономики большинства 
стран мира. В целом откры-
тость экономики способствует 
снижению уровня цен благо-
даря либерализации внешне-
торговых денежно-кредитных 
отношений и регулированию 

фискальных и монетарных 
причин инфляции. Однако 
есть и негативные последствия 
этого процесса, например, 
либерализация внешнеторго-
вых отношений в Республике 
Таджикистан в особенности 
в условиях глобализации и на 
фоне существенного сниже-
ния внутреннего производс-
твенного потенциала привели 
к возникновению большой 
импортозависимости страны. 
На сегодняшний день наличие 
большой импортозависимости 
делает экономику республики 
уязвимой к воздействию вне-
шних факторов, косвенно и 
непосредственно способствует 
возникновению инфляцион-
ных процессов. Сохранение 
большой импортозависимости 
повышает риск трансмиссии 
международной инфляции, со-
здает определенные барьеры 
для развития внутреннего про-
изводства, снижает эффектив-
ность применения валютной 
политики в целях повышения 
ценовой конкурентоспособ-
ности внутреннего произво-
дителя и ускорения процесса 
импортозамешения.
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Аксиома о рыночной (кадастровой) 
стоимости воспроизводимых факторов 
единого объекта недвижимости
Цель исследования. Показать методологическую ошибку расче-
та рыночной (кадастровой) стоимости объектов капитального 
строительства, как результат нарушения федерального закона 
РФ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», статья 3, в части определения 
рыночной стоимости объекта недвижимости. Показать, что 
в теории и практике измерения стоимости объектов недви-
жимости необходимо разграничивать формирование рыночной 
стоимости воспроизводимых и не воспроизводимых факторов 
единого объекта недвижимости.
Материалы и методы. Основой статьи являются: нормы 
закона в оценочной деятельности; результаты кадастровой 
оценки объектов недвижимости населенных пунктов России; 
метод сравнительного анализа факторов определения рыночной 
(кадастровой) стоимости объектов недвижимости.
Результаты. Сформулирована аксиома о рыночной (кадаст-
ровой) стоимости воспроизводимых факторов единого объекта 
недвижимости. Показано, что в теории и практике измерения 
рыночной (кадастровой) стоимости объектов недвижимости 
России нарушается статья 3 закона 135-ФЗ от 29.07.1998 
года, в следствии чего, рыночная (кадастровая) стоимость 
объектов капитального строительства в 2–5 раз завышает-

ся, а рыночная (кадастровая) стоимость земельных участков 
в 2–15 раз занижается. Результатом этого нарушения является 
возникновение процесса оспаривания результатов кадастровой 
оценки, проблема формирования бюджетов всех уровней, сниже-
ние темпов экономического развития России а также создание 
условий для роста коррупции. 
Автором статьи, по результатам кадастровой оценки земель-
ных участков различных категорий земель по субъектам России 
ООО СНЦ «Экопрогноз», предлагается технология определения 
экономических нормативов рационального использования объек-
тов недвижимости.
Заключение. Независимо от технологии оценки объекта не-
движимости рыночная стоимость воспроизводимых улучше-
ний земельного участка не может превышать их стоимости 
замещения.

Ключевые слова: земельный участок, ценообразующий фактор, 
рыночная стоимость, кадастровая стоимость, стоимость 
воспроизводства, стоимость замещения улучшений, капита-
лизированная рента, социально-экономический потенциал, 
единый объект недвижимости, вид разрешенного использования, 
воспроизводимый фактор, невоспроизводимый фактор.

The purpose of the study. To prove the methodological error of the 
calculation of the market (cadastral) value of capital construction 
objects, as a result of a violation of the Federal law of the Russian 
Federation of 29.07.1998 No. 135-FZ “On valuation activities in 
the Russian Federation”, article 3, in determining the market value 
of the property. To show that the theory and practice of measuring 
the value of real estate is necessary to delimit the elements of the 
market value formation of reproducible and not reproducible factors 
single property.
Materials and methods. The objectives of the article are: the rules of 
law in assessment activities; the results of the cadastral valuation of 
real estate in settlements of Russia; comparative analysis of the factors 
determining the market (cadastral) value of real estate.
Results. Formulated the axiom about the market (cadastral) cost 
of the reproducible factors of a single property. It is shown that 
in the theory and practice of measurement in market (cadastral) 
value of real estate of Russia violated article 3 of the law 135-FZ 

of 29.07.1998. As a consequence, the market (cadastral) cost of the 
capital construction objects 2-5 times overestimated, and the market 
(cadastral) value of land in the 2-15 times underestimated. This is 
the basis of corruption, challenging the results of cadastral assessment 
of problems of formation of budgets of all levels, reduction in the rate 
of economic development of Russia. According to our results of the 
cadastral assessment of land plots of various categories of land in the 
regions of Russia there is a technology of determining the economic 
norms of rational use of real estate.
Conclusion. Regardless of technology assessment of the property mar-
ket value of reproducible improvements of the land may not exceed 
their replacement cost.

Keywords: land, pricing factors, market value, cadastral value, cost 
of reproduction, the replacement value of improvements capitalized 
rents, socio-economic potential, a single property, a permitted use, a 
reproducible factor, non-reproducible factor.

The axiom about the market (cadastral) cost 
of the reproducible factors of a single propert
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Введение

Институт кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости 
регулирует до 70% имущест-
венных отношений. Расчет ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости, кроме фискаль-
ных функций, должен включать 
еще и элементы стимулирова-
ния рационального использо-
вания объектов недвижимости. 
Реализация принципов соци-
альной справедливости в фис-
кальной системе кадастровой 
оценки объектов недвижимости 
существенно зависит от мето-
дологии и практики измерения 
рыночной и кадастровой стои-
мости объектов недвижимости. 
С одной стороны, рынок объ-
ектов недвижимости являет-
ся практически единственным 
критерием достоверности оп-
ределения ценности налогооб-
лагаемых активов. А с другой 
стороны, рынок объектов не-
движимости отражает только 
сложившиеся пропорции, тен-
денции прошлого периода и не 
содержит стимулов реализации 
сознательно выбранного на-
правления развития экономики 
и перспективы использования 
объектов недвижимости в бу-
дущем. 

Основная часть

Для реализации задачи оп-
ределения экономических 
нормативов рационального ис-
пользования объектов недви-
жимости актуальным является 
решение проблемы методичес-
ки правильного определения 
рыночной стоимости воспро-
изводимых и невоспроизводи-
мых факторов единого объекта 
недвижимости, которая фор-
мулируется в форме аксиомы:

рыночная стоимость воспро-
изводимых факторов единого 
объекта недвижимости не мо-
жет быть больше их стоимости 
замещения и выражается соот-
ношениями (1.1 и 1.2).

Используемые термины и 
ограничения, принятые в оп-
ределении аксиомы. 

Земельный участок – это 
некая часть поверхности зем-
ли, имеющая определенные 
границы, установленные зако-
ном [10]. 

Невоспроизводимые факто-
ры земельного участка: место-
положение; полезные ископа-
емые; экологические ресурсы, 
климат, рельеф и т.п.

Воспроизводимые факторы 
земельного участка (улучше-
ния) — здания, строения, со-
оружения, объекты инженер-
ной инфраструктуры, объекты 
капитального строительства 
(ОКС), расположенные в пре-
делах земельного участка, а 
также результаты работ и иных 
воздействий (изменение ре-
льефа, внесение удобрений и 
т.п.), изменяющих качествен-
ные характеристики земельно-
го участка [8, 9, 11]. Основное 
свойство улучшений земельно-
го участка является их воспро-
изводимость.

Единый объект недвижимос-
ти (ЕОН) включает земельный 
участок и прочно связанные 
с ним улучшения земельного 
участка – объект капитального 
строительства (ОКС) [7].

Право собственности – ус-
тановленный законом пере-
чень прав использования еди-
ного объекта недвижимости 
(владения, пользования, рас-
поряжения) некоторым субъ-
ектом для удовлетворения сво-
их потребностей, в том числе, 
получения экономической вы-
годы.

Рынок недвижимости – 
множество операций по ис-
пользованию объектов недви-
жимости субъектами права с 
целью получения экономичес-
кой выгоды.

Рыночная стоимость объ-
екта недвижимости сформу-
лирована, определена законом 
№135-ФЗ, статья 3 [1] и может 
быть описана формулой:

 С vEOH = 
 = С vЗУО + С vr + С vОКС  (1.1)

 С vЗУ = С vЗУО + С vr (1.2.)
где С vEOH – рыночная стоимость 
единого объекта недвижимости 

[1] v-вида разрешенного исполь-
зования из V – множества [9] ви-
дов разрешенного использования, 
руб/кв.м;
С vЗУО – рыночная стоимость не-
застроенного земельного участка 
v-вида разрешенного использова-
ния, руб/кв.м [1, 7]; 
С vr – рыночная стоимость невос-
производимых факторов застро-
енного земельного участка v-ви-
да разрешенного использования, 
руб/кв.м [1];
С vОКС – рыночная стоимость объ-
екта капитального строительства 
v-вида разрешенного использова-
ния, руб/кв.м [1, 11];
С vЗУ – рыночная стоимость застро-
енного земельного участка v-вида 
разрешенного использования, 
руб/кв.м [1, 7];

Рыночная стоимость вос-
производимой части едино-
го объекта недвижимости 
(С vОКС) – улучшений, объекта 
капитального строительства 
(ОКС), определенная по за-
тратному подходу, называется 
стоимостью воспроизводства 
(стоимостью нового строитель-
ства, с учетом всех видов изно-
са) или стоимостью замещения 
улучшений земельного участка 
[7, 10, 11] (таблица 1, строка 3). 

Не воспроизводимые фак-
торы единого объекта недви-
жимости, не являющиеся ре-
зультатом человеческого тру-
да, являющиеся источником 
устойчивого дополнительного 
дохода (экономической выго-
ды) (местоположение земель-
ного участка и ОКСа; гидро-
ресурсы; плодородие почв; 
полезные ископаемые: глина, 
песок, нефть, золото; уни-
кальные экологические ре-
сурсы: целебные источники, 
грязи, другие экологические 
факторы) формируют допол-
нительный устойчивый доход 
единого объекта недвижимос-
ти, называемый рентой [10]. 
Капитализированная рента 
невоспроизводимых факторов 
земельного участка, обеспе-
чивающих устойчивую эко-
номическую выгоду (таблица 
1, строка 2) представляет со-
бой его рыночную стоимость  
(С vЗУ = С vЗУО + С vr ).
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Теоретически формирова-
ние рыночной стоимости еди-
ного объекта недвижимости 
имеет различную природу (ос-
нову) для воспроизводимых и 
невоспроизводимых факторов. 
Для воспроизводимых факто-
ров это стоимость воспроиз-
водства улучшений земельного 
участка, а для невоспроизво-
димых факторов это капитали-
зированная рента их устойчи-
вого экономического преиму-
щества. Рыночные механизмы 
и результат формирования 
рыночной стоимости воспро-
изводимых и невоспроизводи-
мых факторов единого объекта 
недвижимости не зависят от 
методов, подходов оценки их 
рыночной стоимости и не яв-
ляются предметом рассмотре-
ния данной статьи. Аксиома 
лишь утверждает, что теоре-
тически основу формирования 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости в части воспро-
изводимых факторов недопус-
тимо применять к невоспроиз-
водимым. И наоборот, основу 
формирования рыночной сто-
имости объекта недвижимости 
в части невоспроизводимых 
факторов недопустимо приме-
нять к воспроизводимым. Раз-
деление рыночной стоимости 
единого объекта недвижимос-
ти на стоимость от воспро-
изводимых и невоспроизво-
димых факторов не является 
предметом настоящей статьи, 
но создает проблемы оценщи-
ку, таблица 4.

Указанные выше свойства 
аксиомы вытекают из опре-
деления рыночной стоимости 
сформулированного законом 
№135-ФЗ, статья 3 [1].

За воспроизводимые факто-
ры объекта недвижимости ра-
зумный покупатель не заплатит 
больше их стоимости воспро-
изводства (стоимости замеще-
ния – С vОКС) [1, 10, стр. 21].

За невоспроизводимые фак-
торы объекта недвижимости, 
обеспечивающие устойчивую 
экономическую выгоду (рен-
ту) разумный продавец не ус-
тупит право собственности 

ниже их рыночной стоимости  
(С vЗУ = С vЗУО + С vr) [1].

Если по некоторой мето-
дике оценки рыночной стои-
мости объекта недвижимос-
ти получается, что рыночная 
стоимость воспроизводимых 
факторов включает дополни-
тельно рыночную стоимость 
невоспроизводимых факторов 
(С vr ) (таблица 4, строки 3 и 7) 
или наоборот, то это проблема 
данной методики, но не опре-
деления рыночной стоимости 
объекта недвижимости [1] или 
теории оценки.

Различные виды разрешен-
ного использования (ВРИ) [9] 
имеют различную доходность. 
При прочих равных условиях, 
сельскохозяйственное произ-
водство, школьное образова-
ние являются менее доходными 
сферами деятельности в срав-
нении с торговлей. Рыночная 
стоимость квадратного метра 
земельного участка под сельско-
хозяйственным производством, 
как правило, будет меньше его 
рыночной стоимости в торгов-
ле. Теоретически, при «идеаль-
ном рынке» в процессе перели-
ва капитала между отраслями, 
доходность всех ВРИ должна 
выровняться. Однако на прак-
тике существуют жесткие барье-
ры для перелива капитала (эко-
номические, законодательные, 
экологические, социальные), 
которые в ближайшем будущем 
не позволят выровнять доход-
ность ВРИ. При прочих равных 
условиях, рядом находящиеся 
объекты, школа и банк, будут 
иметь различную удельную ры-
ночную стоимость земельно-
го участка из-за ВРИ. Однако 
в школе невозможно открыть 
еще один банк для повышения 
доходности земельного участка 
под школой, поскольку соци-
альные ограничения требуют 
воспроизводства функции обу-
чения детей.

Далее, в результате недо-
оценки рыночной (кадастро-
вой) стоимости земельного 
участка, например, под торгов-
лей, он часто недоиспользуется 
(например, застроен на 10%). 

Однако собственника это эко-
номически не обременяет, а в 
итоге земельные ресурсы ис-
пользуются не рационально.

При прочих равных усло-
виях по местоположению и 
улучшениям земельного участ-
ка установленный ВРИ предо-
пределяет конкретную рыноч-
ную стоимость ЕОН. В этом 
смысле фактор ВРИ принци-
пиально отличается от факто-
ров местоположения (невос-
производимых факторов) и 
улучшений земельного участка 
ЕОН (воспроизводимых фак-
торов) и должен рассматри-
ваться отдельно от факторов 
местоположения и улучшения 
земельных участков (таблица 
1, строка 1).

Множеством аксиомы явля-
ются объекты недвижимости в 
условиях рынка. За исключе-
нием отдельных частей объек-
та капитального строительства 
(например, престижный этаж, 
как невоспроизводимый фак-
тор), уникальных объектов, 
рыночная стоимость которых 
не зависит от их местоположе-
ния (памятники старины, зод-
чества и т.п.).

Рынок продажи объектов 
недвижимости и предполагае-
мая экономическая выгода от 
использования объекта недви-
жимости являются критери-
ями достоверности экономи-
ческой оценки его рыночной 
стоимости.

Для демонстрации аксиомы 
необходимо и достаточно вы-
делить три группы из неогра-
ниченного множества ценооб-
разующих факторов рыночной 
(кадастровой) стоимости объ-
ектов недвижимости:

1) вид разрешенного ис-
пользования (строка 1 табли-
цы 1); 

2) невоспроизводимые фак-
торы устойчивого экономичес-
кого дохода единого объекта 
недвижимости (строка 2 таб-
лицы 1, таблица 2), местополо-
жение, полезные ископаемые, 
экологические ресурсы и т.п.;

3) воспроизводимые улуч-
шения земельного участка еди-
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ного объекта недвижимости 
(строка 3 таблицы 1), процент 
улучшений земельного участка.

Истинность аксиомы сохра-
няется для любого вида разре-
шенного использования объ-
екта недвижимости не зави-
симо от методов расчета и ин-
терпретации ценообразующих 
факторов по группам и внутри 
этих групп, таблица 1 (напри-
мер, таблица 3). Проблемы 
учета конкретных ценообразу-
ющих факторов в определении 
рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости не яв-
ляется предметом рассмотре-
ния настоящей статьи.

Невоспроизводимые факторы 
ЕОН, местоположение земель-

ного участка можно опреде-
лить, например, интегральным 
показателем, который предла-
гается рассчитывать, как тер-
риториальный коэффициент 
местоположения земельного 
участка (V) по формуле (1) [13, 
14, 15, 16], таблица 2.

RLnSeV *196,0)11000/ln(*)(*1,0 −++=  (1.3)

 V –  социально-экономический 
потенциал в определенной 
точке определенного насе-
ленного пункта, радиан2;

S = 0,618034 золотое сечение;
 n –  административный уровень 

населенного пункта или его 
локальной территории;

 R –  экономический радиус уда-
ления точки от центра насе-
ленного пункта, км;

 L –  численность населения, че-
ловек.

Рыночная стоимость вос-
производимых факторов ЕОН, 
улучшений земельного участка 
нормируется на условную еди-
ницу (погонный метр сооруже-
ния; куб м общей застройки; 
кв. м общей застройки и т.п.). 
В зависимости от конъюнкту-
ры рынка, соотношения спро-
са и предложения, рыночная 
стоимость воспроизводимых 
факторов единого объекта не-
движимости может быть лю-
бой, но, по определению [1], в 
границах стоимости воспроиз-
водства (замещения), опреде-
ляемой по затратному подходу 
(С vОКС). В таблице 3 она при-
нята максимально возможной 
по стоимости воспроизводс-
тва, но может быть и меньше и 
даже отрицательной (для ОК-
Сов под снос).

Для пояснения сути акси-
омы рассмотрим пример на 
квартирах многоэтажной жи-
лой застройки, таблица 3, где 
в наибольшей степени развит 
рынок, максимально «стандар-
тизированы» объекты сделок 
для сравнительного подхода и 
известны цены продаж. Усло-
вия примера:

1) Многоэтажная жилая за-
стройка (для упрощения к рас-
чету принята четырехкомнат-
ная квартира в четырехэтаж-
ном доме, где на 1 кв.м общей 
застройки приходится 1 кв.м 
земельного участка, коэффи-
циент землеемкости равен еди-
нице);

2) Застроенность земель-
ного участка: незастроенный 
(0%); застроенный (100%);

3) Местоположение: центр; 
средняя периферия; дальняя 
периферия.

4) Рынок недвижимости 
рассмотрен для населенного 
пункта численностью 1–1,5 
млн человек. Данные по этому 
рынку представлены в таблице 
3 в форме объектов-аналогов 
по методу парных сравнений, 
отличающихся только одним 
ценообразующим фактором – 

Таблица 1

группировка ценообразующих факторов рыночной стоимости объектов 
недвижимости

№ 
п/п Ценообразующие факторы Пример, описание

1 Вид разрешенного использования 
(ВРИ) [9]

Жилое, коммерческое, соци-
альное и т.д.

2 Невоспроизводимые факторы 
единого объекта недвижимости. 
Местоположение, полезные ис-
копаемые, экологические ресурсы

Координаты земельного учас-
тка, коэффициент местопо-
ложения, удаление от центра 
населенного пункта и т.д.

3 Воспроизводимые факторы еди-
ного объекта недвижимости. 
Улучшения земельного участка, 
процент застройки, %

Незастроенный – 0%; застро-
енный – 100 %, их сочетание 

Таблица 2 

социально-экономический потенциал земельных участков поселения 
в зависимости от экономического радиуса удаления от его центра по 

формуле (1) [13, 14]
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Административный уровень (n)
5 4 4 4 3 3 2 2 1 1

Экономический потенциал, радиан2 (V)
0.1 192.0 28.7 23.8 17.3 5.2 2.3 1.41 1.18 1.05 0.99
0.4 181.0 27.1 22.5 16.3 4.9 2.2 1.33 1.11 0.99 0.93
1 160.9 24.1 20.0 14.5 4.4 2.0 1.18 0.99 0.88 0.83
2 132.3 19.8 16.4 11.9 3.6 1.6 0.97 0.81 0.72 0.68
5 73.5 11.0 9.1 6.6 2.0 0.9 0.54 0.45 0.40 0.38
8 40.8 6.1 5.1 3.7 1.1 0.5 0.30 0.25 0.22 0.21
13 15.3 2.3 1.9 1.4 0.4 0.2 0.11 0.09 0.08 0.08
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наличием/отсутствием улуч-
шений земельного участка и 
расположенных в трех точках 
населенного пункта: центр; 
средняя периферия; дальняя 
периферия. 

5) В границах данного на-
селенного пункта удельная ры-
ночная стоимость улучшений 
(стоимость замещения улуч-
шений) земельного участка 
примерно одинаковая в любой 
точке населенного пункта и 
может быть достаточно точно 
рассчитана затратным подхо-
дом, на заданный момент вре-
мени с учетом всех видов из-
носа в любой точке населенно-
го пункта (строка 6 таблицы 3). 

В графах 3–5 таблицы 3 
представлены экспертные зна-
чения автора по выделенному 
множеству объектов недви-
жимости, фиксирующие ры-
ночные соотношения. Любой 
опытный оценщик может за-
полнить таблицу 3 для своего 
множества объектов недвижи-
мости и получить аналогичные 
результаты, либо опровергнуть 
аксиому, показав, что рыноч-

ная стоимость улучшений зе-
мельного участка превышает 
их стоимость воспроизводства, 
вопреки определению рыноч-
ной стоимости [1, статья 3].

Пример (согласно таблицы 
3, строки 2–10):

рыночная стоимость улуч-
шений (стоимость замещения 
по затратному подходу) земель-
ного участка составляет 30000 
руб/кв.м независимо от место-
положения объекта недвижи-
мости (строка 6, таблицы 3);

рыночная стоимость неза-
строенного земельного участка 
(строка 4 таблицы 3) состав-
ляет от 2000 руб/кв.м до 8000 
руб/кв.м в зависимости от его 
местоположения;

рыночная стоимость квар-
тиры по сравнительному под-
ходу, как единого объекта не-
движимости, составляет от 3,5 
до 8 млн рублей в зависимости 
от ее местоположения (строка 
7, таблицы 3);

расчетная стоимость квар-
тиры (ЕОН), как сумма рыноч-
ной стоимости незастроенного 
земельного участка (строка 3) 

и стоимости замещения его 
улучшений (строка 5), состав-
ляет от 3,2 до 3,8 млн рублей 
(строка 9);

дополнительная расчетная 
стоимость, полученная в ре-
зультате застройки земельного 
участка (строка 10), составляет 
от 0,3 до 4,2 млн рублей, как 
результат свойств рынка.

Пояснения (согласно табли-
цы 3, строки 11–16) для дан-
ного ВРИ:

Рыночная стоимость не за-
строенного земельного участ-
ка представлена в строках 3 и 
4 таблицы 3. Рыночная стои-
мость улучшений показана в 
строках 5 и 6 таблицы 3. Ры-
ночная стоимость ЕОН (квар-
тиры) представлена в строках 
7 и 8 таблицы 3. Сумма ры-
ночных стоимостей (строка 9) 
не застроенного земельного 
участка (строка 3) и его улуч-
шений (строка 5) не совпадает 
с рыночной стоимостью ЕОН 
(квартиры, строка 7). Увели-
чение рыночной стоимости 
единого объекта оценки (квар-
тиры, строка 10) к рыночной 

Таблица 3

рыночная стоимость объекта недвижимости многоэтажной жилой застройки в зависимости от его 
местоположения в населенном пункте, численностью 1-1,5 млн человек (условия утверждения)

№ 
п/п Показатель

Местоположение ЕОН
Дальняя 

периферии
Средняя 

периферия Центр

2 Общая площадь квартиры и площадь ее земельного участка, 
кв.м/кв.м

100/100 100/100 100/100

3 Рыночная стоимость не застроенного земельного участка, руб 
(С vЗУО)

200 000 400 000 800 000

4 Рыночная стоимость не застроенного земельного участка, руб/
кв.м (С vЗУО)

2 000 4 000 8 000

5 Стоимость воспроизводства квартиры, руб (С vОКС) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
6 Стоимость воспроизводства квартиры, руб/кв.м (С vОКС) 30 000 30 000 30 000
7 Рыночная стоимость квартиры (ЕОН), руб (С vEOH) 3 500 000 5 000 000 8 000 000
8 Рыночная стоимость квартиры (ЕОН), руб/кв.м (С vEOH) 35 000 50 000 80 000
9 Расчетная стоимость квартиры (ЕОН = (стр3 + стр5)), руб 3 200 000 3 400 000 3 800 000

10 Дополнительная расчетная стоимость квартиры к стоимости 
замещения (стр7 – стр9), руб (С vr )

300 000 1 600 000 4 200 000

11 Расчетная стоимость улучшений (стр7 – стр3), руб 3 300 000 4 600 000 7 200 000

12 Доля расчетной стоимости улучшений в ЕОН, %  
(стр11 / стр7) * 100

94 92 90

13 Доля земельного участка в ЕОН, % (100 – стр12) 6 8 10

14 Стоимость земельного участка (стр7 – стр5), руб  [8, п. 2 и 5]  
(С vЗУ = С vЗУО + С vr) 

500 000 2 000 000 5 000 000

15 Доля земельного участка в ЕОН, % (стр14 / стр7) * 100 14 40 63
16 Доля улучшений в ЕОН, % (100 – стр15) 86 60 37



Экономическая статистика

18 Статистика и экономика  Т. 14. № 6. 2017

стоимости его составляющих: 
невоспроизводимых факторов 
(строка 3) и воспроизводимых 
улучшений (строка 5) составля-
ет от 0,3 млн рублей до 4,2 млн 
рублей. В сложившейся прак-
тике оценки ОКС (таблица 4) 
дополнительная расчетная сто-
имость ЕОН (таблица 3, строка 
10) относится на воспроизво-
димые улучшения земельного 
участка (таблица 3, строка 11). 
Однако, согласно определению 
рыночной стоимости [1, статья 
3; 7, 10], разумный покупатель 
не заплатит за воспроизводи-
мые факторы (ОКС) объекта 
недвижимости более стоимос-
ти замещения с учетом сроков 
строительства и оформления 
прав объекта с аналогичными 
потребительскими свойствами.

Рыночная стоимость улуч-
шений земельного участка не 
может быть больше их стои-
мости воспроизводства из чего 
следует, что дополнительную 
расчетную стоимость единого 
объекта недвижимости (стро-
ка 10) необходимо относить 
на ценообразующие факто-
ры местоположения объекта 
оценки, то есть, на земельный 
участок, а не на ОКС.

И в центре, и на периферии 
населенного пункта затраты на 
улучшения земельного участка 
(«стоимость кирпичей») при-
мерно одинаковые (таблица 3, 
строки 5 и 6), независимо от 
его местоположения. В то же 
время, стоимость квартир в 
центре и на периферии сущес-
твенно различается. Очевидно, 
что разницу в стоимости квар-
тир (центре и на периферии) 
необходимо отнести на невос-
производимые факторы место-
положения земельного участка. 
И по определению рыночной 
стоимости объекта недвижи-
мости [1, ст. 3], разумный по-
купатель за воспроизводимые 
улучшения не заплатит более 
их стоимости замещения (7,2 –  
– 3,0 = 4,2 млн руб), поскольку 
может воспроизвести объект с 
аналогичной потребительской 
стоимостью по стоимости за-
мещения (3 млн руб).

Если квартира нужна в цен-
тре населенного пункта, то он 
вынужден будет заплатить ры-
ночную стоимость за невос-
производимые факторы объ-
екта недвижимости – место-
положение квартиры (4,2 млн 
руб, строка 10), как не воспро-
изводимый фактор, дающий 
устойчивый экономический 
доход. Местоположение квар-
тиры является невоспроизво-
димым фактором, источником 
устойчивого экономического 
дохода, в отличии от воспроиз-
водимого фактора улучшений 
земельного участка, которые 
могут быть воспроизведены и 
не могут обеспечить дополни-
тельный устойчивый экономи-
ческий доход. 

Следовательно, дополни-
тельная расчетная стоимость 
(строка 10) не может быть от-
несена на улучшения земельно-
го участка, как воспроизводи-
мых ценообразующих факторов 
(строки 5 и 6, таблицы 3).

Значит дополнительная сто-
имость объекта недвижимости, 
возникающая в результате за-
стройки земельного участка 
(строка 10, таблицы 3) должна 
быть отнесена к невоспроизво-
димым факторам местополо-
жения объекта недвижимости 
(строка 14, таблицы 3), доля 
которого в стоимости земель-
ного участка составляет от 
14%, на отдаленной перифе-
рии, до 63% в центре населен-
ного пункта.

Следствие аксиомы. При 
оценке рыночной стоимости 
объектов капитального строи-
тельства (ОКС) зонирование их 
по признаку местоположения в 
данном населенном пункте не 
имеет оснований. При прочих 
равных условиях, рыночная 
стоимость ОКСов в данном на-
селенном пункте будет пример-
но одинаковой, не зависимо от 
их местоположения.

По определению кадастро-
вая стоимость объектов недви-
жимости должна быть макси-
мально приближена к рыноч-
ной, либо рыночная стоимость 
принимается в качестве кадас-

тровой. Поэтому вполне пра-
вомерно рассмотреть примеры 
следствия утверждения на ка-
дастровой оценке объектов не-
движимости. 

1) Возникает противоречие, 
когда в центре населенного 
пункта доля стоимости земель-
ного участка, по кадастровой 
оценке, под торговым комп-
лексом составляет менее 10% 
(строка 13, графа 5 таблицы 
3). Тогда как более 90% дохода 
торгового центра обусловлено 
фактором его местоположения 
[8, приложение 7, графа 1].

2) Незастроенный земель-
ный участок (строка 3 таблицы 
3), в сравнении с застроенным 
земельным участком с действу-
ющим бизнесом, вследствие 
более высоких инвестицион-
ных рисков, стоит в 2–5 раз 
дешевле, при прочих равных 
условиях (строка 14, таблицы 
3). Фактически, в кадастро-
вой оценке земельных участ-
ков населенных пунктов, не-
застроенные земельные учас-
тки, составляющих не более 
5% от общего их количества 
застроенных и незастроенных 
(100%), определяют кадастро-
вую стоимость застроенных 
земельных участков. Налого-
облагаемая база всех уровней 
бюджетов субъектов России 
занижается на сотни млрд руб-
лей [8, приложение 7, графа 1].

3) Аналогичная ситуация с 
кадастровой оценкой объектов 
недвижимости в городе Моск-
ве, таблица 4. Можно предпо-
ложить, что:

– в Москве руководят и 
принимают законы адекватные 
чиновники и депутаты; 

– получили право и провели 
кадастровую оценку объектов 
недвижимости города Москвы 
не самые плохие оценщики;

– имеется развитый рынок 
недвижимости и известна ры-
ночная стоимость объектов 
недвижимости в центре горо-
да Москвы в радиусе 1 км от 
Красной Площади.

Однако, данные таблицы 4 
показывают совершенно про-
тивоположное.
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В отчете оценщика [18] От-
чет Москва 69/16 от 07.11.2016, 
Том 2.2 «Об определении ка-
дастровой стоимости объектов 
капитального строительства 
и помещений города Москвы 
на 01.01.2016г» страница 290: 
«На основе проведенного ана-
лиза рынка Исполнителем ра-
бот была выдвинута гипотеза 
о том, что наиболее точно из-
менения кадастровой стоимос-
ти описывается следующими 
факторами: год постройки; ма-
териал стен; площадь; ближай-
шая станция метро; рассто-
яние до ближайшей станции 
метро; расстояние до истори-
ческого центра г. Москвы», из 
шести факторов три относятся 
к местоположению ОКСа, что 
не согласуется с аксиомой.

Таблица 4 показывает, что 
доля кадастровой стоимости 

земельного участка составля-
ет всего 8% (строка 15) от ка-
дастровой стоимости единого 
объекта недвижимости (стро-
ка 11). Кадастровая стоимость 
улучшений завышена в 7,7 раз 
(230311/30000) в сравнении с 
рыночной, а кадастровая сто-
имость земельного участка за-
нижена в 11,3 раз (строка 12/
строка 7). 

Аксиома, как следствие 
определения рыночной стои-
мости объекта недвижимос-
ти [1, статья 3], подтверждает 
справедливость требования 
Методических рекомендаций 
и ФСО №7 [6, 7], чтобы ры-
ночная стоимость застроенных 
земельных участков определя-
лась по застроенным объек-
там-аналогам. Иначе рыноч-
ная стоимость, обусловленная 
невоспроизводимыми (мес-

тоположение единого объек-
та недвижимости) факторами 
(таблица 1, строка 2) добавля-
ется к улучшениям земельного 
участка (ОКС, таблица 1, стро-
ка 3).

Заключение

Независимо от технологии 
оценки объекта недвижимости 
рыночная стоимость воспроиз-
водимых улучшений земельно-
го участка не может превышать 
их стоимости замещения. Это 
условие должно соблюдаться 
в любом отчете оценщика. В 
противном случае оценка объ-
екта недвижимости неизбежно 
будет приводить к нарушению 
закона об оценочной деятель-
ности, статья 3 [1]. 

Значительная часть объек-
тов капитального строительс-
тва России оценена с наруше-
нием действующего законода-
тельства, как это показывают 
данные строк 4 и 9 таблицы 4.

Противоположному, изло-
женному в статье утвержде-
нию, придерживаются оцен-
щики и экспертные советы са-
морегулируемых организаций 
оценщиков (таблица 4), испол-
нители работ по кадастровой 
оценки объектов капитально-
го строительства, кадастровой 
оценки земельных участков 
[10, 19, 20, 21]. В нарушение 
статьи 3 федерального закона 
135-ФЗ, оценщики и эксперты 
отчетов по кадастровой оценке 
объектов недвижимости, счи-
тают допустимым определять 
величину рыночной (кадас-
тровой) стоимости объектов 
капитального строительства, 
которая в разы превосходит 
рыночную стоимость замеще-
ния воспроизводимых факто-
ров единого объекта недвижи-
мости. И наоборот – считают 
допустимым определять ве-
личину рыночной стоимос-
ти земельного участка в разы 
меньше рыночной стоимости 
невоспроизводимых факторов 
единого объекта недвижимос-
ти [21, 22]. Аксиома подтверж-
дает, что независимо от ут-

Таблица 4

Показатели оценки стоимости земельного участка и его улучшений в 
центре города москва [17, 18]

№ 
п/п Показатель Значение

1
Кадастровый номер улучшений, адрес: Мос-
ква г., ул. Знаменка, д 7, строен 3 77:01:0001017:1021

2 Общая площадь застройки, кв. м 13 793

3
Кадастровая стоимость улучшений, 2016 г., 
руб 3 176 677 554

4
Кадастровая стоимость улучшений, 2016 г., 
руб/кв.м 230 311

5
Кадастровый номер земельного участка, ад-
рес: Москва г., ул. Знаменка, д 7, строен 3 77:01:0001017:1000

6 Площадь земельного участка, кв.м 2 052

7
Кадастровая стоимость земельного участка, 
2016 г., руб 268 903 519

8
Кадастровая стоимость земельного участка, 
2016 г., руб/кв.м 131 045

9
Стоимость воспроизводства улучшений, 
2016 г., руб/кв.м 30 000

10
Стоимость воспроизводства улучшений, 
2016 г., руб (строка2 х строка9) 413 790 000

11

Кадастровая стоимость единого объекта не-
движимости (ЕОН) по адресу: Москва г., ул. 
Знаменка, д 7, строен 3 (строка3 +строка7) 3 445 581 073

12
Рыночная стоимость земельного участка, руб 
(строка 11-строка 10) 3 031 791 073

13
Рыночная стоимость земельного участка, 
руб/кв.м (строка 12/строка 6) 1 477 481

14
Доля рыночной стоимости земельного участ-
ка в ЕОН, % 88

15
Доля кадастровой стоимости земельного 
участка в ЕОН, % 8
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вержденных и реализованных 
методик расчета рыночной 
стоимости земельного учас-
тка (таблица 4 строки 7 и 15) 
[8, приложение 13] реальная 
стоимость земельного участка 
проявляется, например, в мас-
штабных проектах реновации 
жилого фонда города Москвы 
[22, таблица 5].

Технология расчета эконо-
мических нормативов рацио-
нального использования объ-
ектов недвижимости позволяет 
выполнить требования статьи 
3 федерального закона 135-ФЗ 
[13, 15, 16]. Предлагаем эту 
технологию к использованию 
ГБУ государственных оценщи-
ков, где:

– определена универсаль-
ная шкала измерения и едини-

ца измерения единого эконо-
мического пространства объ-
ектов недвижимости, таблица 
2 (1.3), на базе единой теории 
измерения астрогеофизическо-
го пространства [13, 16];

– разработана и применена 
на ряде субъектов России еди-
ная технология расчета эконо-
мических нормативов рацио-
нального использования объ-
ектов недвижимости в любой 
точке России на любой момент 
времени, по любому виду ис-
пользования, по физическим 
инструментально измеряемым 
показателям [15, 16];

– представляет теоретичес-
кую и практическую основу для 
преодоления монополии элиты 
оценочного сообщества [21];

– является реальной осно-

вой с минимальными ущерба-
ми для всех уровней бюджетов 
и бизнеса перейти от сложив-
шейся системы кадастрового 
учета объектов недвижимости 
(земельные участка многократ-
но недооценены, объекты ка-
питального строительства пере-
оценены, включают стоимость 
земельного участка) к научно 
обоснованной системе кадас-
трового учета объектов недви-
жимости, разработке экономи-
ческих нормативов их рацио-
нального использования [15].

Институт оценки является 
иммунной системой экономи-
ки, важнейшим условием и ка-
тализатором устойчивого эко-
номического роста в условиях 
беспрецедентного внешнего 
давления на Россию.
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Анализ структурных изменений 
внутреннего потребления ТЭР г. Москвы
Цель исследования. Топливно-энергетический комплекс является 
одним из важных составляющих механизма функционирования 
национальной экономики в целом и городского хозяйства в час-
тности, поскольку к основным решаемым задачам комплекса 
можно отнести: обеспечение горячего водоснабжения круглый 
год и теплом в зимний период, удовлетворение потребностей 
населения и городского хозяйства в газе, поставка бензина и 
дизельного топлива для удовлетворения потребителей, а так-
же поставка угля, торфа, мазута и прочих видов топлива для 
городского хозяйства. Немаловажную роль играют предприятия 
топливно-энергетического комплекса с точки зрения обеспече-
ния рабочими местами населения.
Топливно-энергетический комплекс Москвы – один из крупней-
ших в России. Особенностью его функционирования является 
концентрированное потребление газа, топлива, электроэнергии, 
тепловой энергии и прочих энергетических ресурсов. Фор-
мирование и развитие топливно-энергетического комплекса 
Москвы во многом обусловлено стремительно развивающейся 
экономикой мегаполиса – масштабное строительство жилья и 
инфраструктуры, устойчивый прирост численности населения 
влечет постоянный рост потребления топливно-энергетических 
ресурсов. Мониторинг эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов дает возможность выявить пути 
снижения объема потребления до уровня, позволяющего в рамках 
утвержденного лимита, реализовать запланированный темп 
социально-экономического развития города.
Материалы и методы. Информационную базу исследования 
составили статистические данные характеризующие объем 
потребления отдельных видов топливно-энергетических ресур-
сов на рынке московского региона. Методологическую основу 
исследования составляют статистические методы анализа 
структуры и структурных сдвигов, динамики. Их использо-

вание позволило провести глубокий анализ дифференциации 
потребления различных видов топливно-энергетических ре-
сурсов, а также структурных изменений в рассматриваемых 
дифференциациях. Дало возможность выявить существующие 
тенденции в развитии топливно-энергетического комплекса 
столичного региона
Результаты. Проведенный анализ позволил выявить сложив-
шиеся тенденции объемов потребления основных видов топлив-
но-энергетических ресурсов г. Москвы, оценить структуру и 
структурные изменения потребления топливно-энергетических 
ресурсов в г. Москва, с целью оценки энергоэффективности 
топливно-энергетического комплекса столицы.
Заключение. Главная цель энергетической политики Москвы 
состоит в формировании экономически эффективного, динамично 
развивающегося и финансово устойчивого топливно-энергетичес-
кого комплекса, оснащенного передовыми технологиями и высо-
коквалифицированными кадрами и соответствующего требова-
ниям времени и статусу Москвы. Повышение эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, для Москвы 
как для одной из самых холодных столиц мира, становится одной 
из приоритетных задач. В следствии этого, еще одной задачей 
развития топливно-энергетического комплекса города выступает 
расширение масштабов внедрения вторичных энергетических 
ресурсов и доведение показателя их использования до 50%. 
Именно поэтому, всесторонний анализ динамики и структуры 
потребления топливно-энергетических ресурсов позволит не 
только оценить существующие закономерности распределения 
и тенденции, но и как следствие сформировать высоко эффек-
тивную энергетическую стратегию мегаполиса.

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, потребле-
ние, газ, электроэнергия.

Purpose of the study. The fuel and energy complex is one of the 
important components of the mechanism of functioning of the national 
economy in general and municipal economy in particular, since the 
main tasks of the complex include: provision of hot water supply all 
year round and heat during the winter period, meeting the needs of 
the population and municipal economy in gas, supply of gasoline and 
diesel fuel to satisfy consumers, as well as the supply of coal, peat, 
fuel oil and other fuels for the urban economy. An important role 
is played by enterprises of the fuel and energy complex in terms of 
providing jobs to the population.
The fuel and energy complex of Moscow is one of the largest in 
Russia. A feature of its functioning is the concentrated consumption 
of gas, fuel, electricity, heat energy and other energy resources. The 
formation and development of the fuel and energy complex in Moscow 
is largely due to the rapidly developing economy of the megapolis – 
large-scale construction of housing and infrastructure, sustainable 
population growth entails a constant increase in consumption of fuel 

and energy resources. Monitoring the efficiency of the use of fuel 
and energy resources makes it possible to identify ways to reduce the 
volume of consumption to a level that allows, within the approved 
limit, to implement the planned rate of social and economic develop-
ment of the city.
Materials and methods. Information base of the research was made 
by statistical data characterizing the volume of consumption of certain 
types of fuel and energy resources in the market of the Moscow region. 
The methodological basis of the study is made up of statistical methods 
of analysis of structure and structural shifts, dynamics. Their use 
made it possible to conduct a thorough analysis of the differentiation 
of consumption of various types of fuel and energy resources, as well 
as structural changes in the differentiations in question. It made it 
possible to identify existing trends in the development of the fuel and 
energy complex in the capital region
Results. The analysis allowed to identify the current trends in con-
sumption of the main types of fuel and energy resources in Moscow, 

Analysis of the structural changes in 
domestic consumption of FUEL and energetic 
resources of Moscow
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to assess the structure and structural changes in consumption of fuel 
and energy resources in Moscow, in order to assess the energy ef-
ficiency of the fuel and energy complex of the capital.
Conclusion. The main goal of Moscow’s energy policy is to create an 
economically efficient, dynamically developing and financially sustain-
able fuel and energy complex equipped with advanced technologies 
and highly qualified personnel and meeting the requirements of the 
time and status of Moscow. Increasing the efficiency of the use of 
fuel and energy resources, for Moscow as one of the coldest capitals 
of the world, is becoming one of the priority tasks. Consequently, 

another task of developing the fuel and energy complex of the city is 
to expand the scale of the introduction of secondary energy resources 
and bring the indicator of their use to 50%.
That is why, a comprehensive analysis of the dynamics and structure 
of consumption of fuel and energy resources will allow not only to 
assess the existing patterns of distribution and trends, but also as a 
consequence to form a highly effective energy strategy for the megacity.

Keywords: Fuel and energy resources, consumption, gas, electric 
power.

Введение

Московская топливно-
энергетическая система явля-
ется крупнейшей в Российской 
Федерации. Однако в отрасли 
существуют реальные пробле-
мы. С одной стороны наблю-
дается интенсивное старение 
основного оборудования элек-
тростанций, потери электро-
энергии при ее генерации, пе-
редаче и потреблении, которые 
естественным образом ведут к 
снижению надежности, эф-
фективности работы систем, и 
приводит к перерасходу топли-
ва и энергоресурсов. С другой 
стороны высочайший уровень 
концентрации тепловых мощ-
ностей и производства тепло-
вой энергии, мощные магис-
трали тепловых сетей, обес-
печивающие теплом жилые 
районы с населением в сотни 
тысяч человек обуславливает 
существования другой важной 
проблемой – относительно 
высокой стоимости транспор-
тирования тепла, связанная 
в основном со значительной 
протяженностью теплопрово-
дов в городе Москве.

На фоне обозначенных про-
блем, существует устойчивая 
тенденция роста потребления 
основных топливно-энергети-
ческих ресурсов в столичном 
регионе. Так, согласно данным 
Государственной программы 
города Москвы «Энергосбе-
режение в городе Москве» на 
2011, 2012—2016 гг. и на перс-
пективу до 2020 года, в момент 
принятия госпрограммы в го-
роде Москве было потреблено 
более 40 млн. т у.т. первичной 
энергии, или примерно 4,2% от 
суммарного потребления пер-
вичной энергии в Российской 

Федерации. Общее потребле-
ние энергии в городе Москве 
составило более 43 млн. т.у.т., 
в том числе конечное потреб-
ление энергии — около 30 млн. 
т.у.т. 

Структура потребления 
энергии Москвы имеет неко-
торые особенности, связанные 
с природно-климатическими 
факторами, 42% потребленной 
энергии приходится на тепло-
вую энергию, 40% – жидкое 
топливо и лишь 17,7% – элек-
троэнергию.

Суммарная мощность ис-
точников теплоснабжения 
Москвы составляет 97 тыс. 
Гкал/ч., объем потребления 
первичных ресурсов 28 648,278 
тыс.т.у.т. [1]

По прогнозным оценкам 
технико-экономических пока-
зателей работы энергоисточ-
ников города на 2021 г. расход 
условного топлива на отпу-
щенную теплоэнергию и элек-
троэнергию составит 27920,1 
тыс.т.у.т. На расчетный 2030 
год теплоснабжение горо-
да предусматривается от 1013 
энергоисточников суммарной 
тепловой мощностью 58 403 
Гкал/ч, электрической – 10 
855 МВт. Расход условного 
топлива на энергоисточниках 
на 2030 г. ожидается в разме-
ре 32,1 млн.т.у.т. всего, в том 
числе на отпущенную элект-
роэнергию 13,8 млн.т.у.т., на 
отпущенную теплоэнергию – 
18,3 млн т. у.т. [2]

Все вышесказанное опреде-
ляет необходимость постоян-
ного мониторинга показателей 
потребления основных видов 
топливно-энергетических ре-
сурсов и энергосбережения, 
с целью выработки мер госу-
дарственной политики, на-

правленных на повышение 
эффективности управления 
топливно-энергетическим хо-
зяйством г. Москвы.

Методология и результаты

Традиционно подавляю-
щую часть валового потребле-
ния энергоресурсов в Москве 
составляют природный газ – 
около 70% и треть – сырая 
нефть. Доля остальных энер-
горесурсов составляет не более 
1% от валового потребления. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 [3] АО «Газпром про-
мгаз» разработана «Схема теп-
лоснабжения города Москвы 
на период до 2030 года c учетом 
развития присоединенных тер-
риторий» [4]. Основным видом 
топлива, используемого для 
производства электрической и 
тепловой энергии, практичес-
ки для всех энергоисточников 
г. Москвы (с учетом присоеди-
ненных территорий ТиНАО) в 
период до 2030 г. принят при-
родный газ, доля которого в 
топливном балансе ожидается 
более 99% (табл. 1).

Данные таблицы подтверж-
дают стабильность доли при-
родного газа в общих расходах 
топливно-энергетических ре-
сурсов.

Основным потребителем 
газа являются теплоэнергети-
ческие объекты, обеспечиваю-
щие развитие энергопотребле-
ния Москвы. Однако, наиболь-
шие изменения в динамике 
доли потребления газа проис-
ходят в коммунально-бытовых 
объектах, что в основном свя-
зано с увеличением бытового 
потребления. Известно, что 
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жилищный сектор – самый 
энергоёмкий из всех секторов 
экономики. Вырабатываемая 
энергия распределяется между 
потребителями в следующих 
пропорциях: жилищная сфе-
ра – 40%, транспорт – 32%, 
промышленность – 28%. бы-
товое потребление городским 
населением (табл. 2).

Рассматривая динамику 
дифференциации потребления 
природного газа можно отме-
тить, что доля потребления 
теплоэнергетическими объек-
тами ежегодно незначительно 
возрастала, так за рассматри-
ваемый период с 2001 г. по 
2015 г. она выроста на 1,3 п.п., 
аналогичная тенденция на-
блюдалась в доли потребления 
населения – увеличение соста-
вило 2,2 п.п. с 2,1% в 2001г до 
4,3% в 2015 г. Рост доли пот-
ребления на коммунально-бы-
товых объектах составил 5,6 
п.п. Снижение доли потребле-
ния наблюдалось лишь у про-
чих потребителей и составило 
за рассматриваемый период 9,1 
п.п., данная тенденция может 

быть обусловленная сокраще-
нием промышленного произ-
водства в Москве в последние 
годы.

Насколько серьезны изме-
нения, произошедшие в пот-
реблении природного газа по 
категориям потребителей за 
период 2001–2015 гг. оценим 
с помощью показателей струк-
турных сдвигов [6, 7]. 

Таким образом, показатели 
структурных сдвигов подтверж-
дают выводы о стабильности в 
изменении структуры потреб-
ления природного газа в целом.

Принципиально важны для 
анализа изменения соотноше-
ния тепловых и электрических 
нагрузок. Основным произво-
дителем электрической и теп-
ловой энергии для Московс-
кого региона, объединяющего 
два субъекта Российской Фе-
дерации – Москву и Москов-
скую область является ОАО 
«Мосэнерго». Перспективный 
расчет расхода условного топ-
лива приведен в табл. 4.

Приведенные выше про-
гнозные данные свидетель-

ствуют об увеличении доли 
расходуемого топлива на элек-
троэнергию (с 38,8% до 42,9%). 
Темпы роста расхода топли-
ва на электроэнергию много 
выше, чем темпы роста расхода 
топлива на теплоэнергию. Ана-
лиз топливно-энергетического 
баланса городского хозяйства 
показывает, что происходят 
изменения структуры тепловых 
и электрических нагрузок. На-
иболее значительный прирост 
потребления электроэнергии 
обусловлен увеличением быто-
вого потребления.

В структуре конечного пот-
ребления энергии в Россий-
ской Федерации преобладает 
тепловая энергия (около 40%), 
идущая на отопление и горя-
чее водоснабжение объектов 
жилищного фонда, обществен-
ных зданий (суммарно 90% от 
общего потребления тепловой 
энергии) и в меньшей степе-
ни промышленных и прочих 
потребителей. Нефтепродук-
ты, расходуемые в основном 
на работу личного, грузового 
и общественного транспорта 

Таблица 1

структура годовых расходов условного топлива (по видам топлива) 
г. москвы в период до 2030 г

Вид топлива
2006 г. 2021 г. 2026 г. 2031 г.

тыс. 
т.у.т. в % к итогу тыс. 

т.у.т. в % к итогу тыс. 
т.у.т. в % к итогу тыс. 

т.у.т. в % к итогу

Всего 29565 100,0 27920,1 100,0 29363,2 100,0 32071,8 100,0
в том числе
природный газ 28067 94,9 27862,5 99,8 29305,6 99,8 31014,2 99,8
мазут 695 2,4 53,4 0,2 53,4 0,2 53,4 0,2
дизельное 
топливо

– – 2,5 … 2,4 … 2,5 …

уголь 71 0,2 1,8 … 1,8 … 1,8 …
прочие 732 2,5 – – – – – –

Таблица 2

структура потребления природного газа г. москвы за 2001–2015 гг. [5]

Наименование категории потребителя 2001 2003 2005 2015 Изменения 2015 
к 2001(п.п.)

Всего по г. Москве 100,0 100,0 100,0 100,0 –
в том числе
теплоэнергетические объекты 76,7 77,2 78,0 78,0 1,3
население 2,1 2,0 2,0 4,3 2,2
коммунально-бытовые объекты 3,0 3,3 1,5 8,6 5,6
прочие 18,2 17,5 18,5 9,1 –9,1
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(около 90% от их суммарно-
го потребления), занимают в 
структуре второе место — око-
ло 32%. на электроэнергию 
приходится 17,6%.

Структура потребления 
электрической энергии для 
Москвы выглядит несколько 
иначе (табл. 5). Энергопотреб-
ление Москвы и его структура 
является отражением развития 
её постиндустриальной эконо-
мики. Так, например, в кри-
зисном 2009 году энергоем-
кость валового регионального 
продукта выросла на 6–9%, 
что произошло в результате 
более медленного потребления 
энергии, чем снижение объема 
ВРП.

По представленному выше 
перспективному балансу на-
ибольшую долю в структуре 

занимают расходы электро-
энергии на коммунально-бы-
товой сектор. По интенсивно-
му варианту прогнозирования 
доля коммунально-бытового 
сектора к 2025 г составит 50%, 
а доля транспорта снизится до 
5,4%. Как уже было сказано, 
энергопотребление Москвы и 
его структура является отра-
жением развития её постин-
дустриальной экономики. Так 
в отраслевой структуре вало-
вой добавленной стоимости г. 
Москвы за 2015 г. доля валовой 
добавленной стоимости от-
раслей, непосредственно свя-
занных с непроизводственной 
сферой (быт, включая личный 
транспорт и сферу услуг) со-
ставляет почти 70%, доля пот-
ребленной электроэнергии в 
2015г. отраслями коммуналь-

но-бытового сектора и транс-
порта также является наиболь-
шей (около 51%). 

Следует отметить, что су-
ществует прямая взаимосвязь 
потребления электроэнергии 
и ВРП региона. Так, коэф-
фициент корреляции рангов 
(Коэффициент Спирмена) [6] 
показателей структуры потреб-
ления электроэнергии и ВРП 
Москвы равен 0,79, что под-
тверждает наличие тесной пря-
мой зависимости. 

В качестве главного крите-
рия, определяющего развитие 
топливно-энергетического ком-
плекса города Москвы, планом 
развития города принят показа-
тель количества тепловой энер-
гии, необходимой и достаточ-
ной для надежного теплоснаб-
жения потребителей в зимний 

Таблица 3

основные показатели структурных сдвигов потребления природного газа и их интерпретация

Показатель Значение Интерпретация
Среднее линейное 
отклонение

0,046 В среднем на 0,046 процентных пункта откланяются друг от 
друга удельные веса структурных частей в 2015 г. по сравнению 
с 2001 г.

Среднее квадратическое 
отклонение

0,213 В среднем на 0,213 процентных пункта откланяются друг от 
друга удельные веса структурных частей в 2015 г. по сравнению 
с 2001 г.

Линейный коэффициент 
относительных структурных 
сдвигов

0,182 На 0,182% в 2015 г. по сравнению с 2001 г. изменились удельные 
веса потребления топливно-энергетических ресурсов в общей 
структуре потребления.

Квадратический 
коэффициент относительных 
структурных сдвигов

0,427 На 0,427% в среднем отклоняются коэффициенты роста удельных 
весов потребления отдельных видов топливно-энергетических 
ресурсов от среднего значения.

Модификация линейного 
коэффициента

0,089 Полученное значение коэффициента позволяет сделать вывод 
о незначительных колебаниях в удельных весах потребления 
отдельных видов ТЭР

Модификация 
квадратического 
коэффициента

0,172 Полученное значение коэффициента позволяет сделать вывод 
о незначительных колебаниях в удельных весах потребления 
отдельных видов ТЭР, поскольку оно близко к 0.

Индекс В. Рябцева 0,070 Полученное значение коэффициента позволяет сделать вывод 
о незначительных колебаниях в удельных весах потребления 
отдельных видов ТЭР, поскольку оно близко к 0.

Таблица 4

результаты расчетов прогнозных технико-экономических показателей работы энергоисточников

 Ед. изм. 2021 г. % 2026 г. % 2031 г. %
Расход условного топлива 
на отпущенную э/э и т/э, – 
всего

Тыс.
т.у.т. 27 920,10 100,0 29 363,20 100,0 32 071,80 100,0

в т.ч.       
на отпущенную 
теплоэнергию (физ. метод)

Тыс.
т.у.т. 17 092,80 61,2 17 652,80 60,1 18 307,60 57,1

на отпущенную 
электроэнергию (физ. метод)

Тыс.
т.у.т. 10 827,30 38,8 11 710,30 39,9 13 764,20 42,9
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период. Основным производи-
телем электрической и тепло-
вой энергии для Московского 
региона, объединяющего двух 
субъектов Российской Федера-
ции – г. Москву и Московскую 
область является ОАО «Мосэ-
нерго» Система энергоснаб-
жения Москвы в целом харак-
теризуется высокой степенью 
централизации: – около 95,5% 
от суммарного производства 
электроэнергии энергоисточ-
никами Москвы обеспечивают 
ТЭЦ ПАО «Мосэнерго; – почти 
98% теплопотребность города 
обеспечивается от источников 
централизованного теплоснаб-
жения, примерно 82,0% теп-
ловой энергии отпускают ТЭЦ 
(ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», РТЭС 
и мини-ТЭЦ ПАО «МОЭК», 
энергоисточники сторонних 
инвесторов). [9]

По состоянию на 2015г. 
теплоснабжение города с уче-
том присоединенных террито-
рий осуществляют следующие 
энергоисточники: – 39 энер-
гоисточников ПАО «Мосэ-
нерго», включая: 13 ТЭЦ (11 
ТЭЦ, расположенные в гра-
ницах города, и 2 областные 
ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27), 2 район-
ных тепловых электростанций 
(РТЭС), мини-ТЭС, 12 район-
ных тепловых станций (РТС), 
9 квартальных тепловых стан-
ций (КТС) и 2 МК (малые ко-
тельные). – 175 энергоисточ-
ника ПАО «МОЭК», включая: 
4 районных тепловых электро-
станций (РТЭС), 22 районных 
тепловых станций (РТС), 34 
квартальных тепловых станций 
(КТС) и 115 малых котельных 

(МК), включая 2 передвиж-
ных котельных (ПК) и 36 АИТ 
района «Куркино»; – 4 элек-
тростанции сторонних инвес-
торов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО «АМО 
ЗИЛ»), ТЭС «Международная» 
(I, II очередь – ООО «Сити-
энерго»), ПГУ ТЭС «Терешко-
во» (ООО «Росмикс») и ГТЭС 
«Щербинка»; – 793 котельных 
различной ведомственной при-
надлежности, в том числе 109 
котельных, расположенных на 
территории ТиНАО. [12]

За рассматриваемый пери-
од времени процесс потребле-
ния топливно-энергетических 
ресурсов претерпел некоторые 
структурные изменения. Так по 
отдельным секторам экономи-
ки наблюдалось значительное 
увеличение или сокращение 
потребления различного рода 
ресурсов. Также это сопровож-
далось и изменением доли кон-
кретных секторов в совокупном 
объеме потребления ТЭР. Меж-
ду тем, практически по всей 
экономике наблюдалось сокра-
щение потребления теплоэнер-
гии и увеличение потребления 
электроэнергии. Кроме того, 
наблюдалось перераспределе-
ние потребителей по природ-
ному и котельному топливу, а 
также значительный рост пот-
ребления населением продуктов 
переработки топлива.

Потребление электроэнер-
гии в Москве и Московской 
области в 2016 году состави-
ло 105,334 млрд кВт.ч., что на 
3,3% больше показателя 2015 
года, сообщается в пресс-ре-
лизе филиала «Системного 
оператора» – «Регионально-

го диспетчерского управле-
ния энергосистемы Моск-
вы и Московской области» 
(Московское РДУ). [11] Пот-
ребление электроэнергии в 
Московском регионе за 6 ме-
сяцев 2017г выросло на 2%, 
выработка – сократилась на 
1%. По оперативным данным 
Московского РДУ, потребле-
ние электроэнергии в Мос-
ковской энергосистеме в июне 
2017 года составило 7392,1 млн 
кВт∙ч, что на 9,2 млн кВт∙ч 
больше объема потребления в 
июне 2016 года. [12] В целом за 
шесть месяцев текущего года 
электропотребление возрос-
ло относительно аналогично-
го периода прошлого года на 
1,8% — до 53065,4 млн кВт∙ч 
(без учета 29 февраля 2016 года 
рост составил 2,5%). При этом 
выработка сократилась на 0,7–
до 35096,4 млн кВт∙ч (без учета 
29 февраля 2016 года снижение 
составило 0,1%). 

Дефицит произведенной 
электроэнергии на террито-
рии энергосистемы Москвы и 
Московской области покры-
вался за счет перетоков элек-
троэнергии по межсистемным 
линиям электропередачи из 
смежных энергосистем. [13] 
Суммарный сальдо-переток 
в энергосистему Москвы и 
Московской области в июне 
2017 года составил 3454,4 млн 
кВт∙ч, за январь – июнь 2017 
года, данный показатель соста-
вил 17969,0 млн. кВт∙ч. В июне 
2016 и январе – июне 2016 года 
аналогичный показатель соста-
вил 2664,7 млн кВт∙ч и 16761,3 
млн кВт∙ч соответственно (без 

Таблица 5

структура потребления электрической энергии для москвы на период до 2025 г. (% к итогу) [8]

Наименование
2005 2006 2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025

Отчет Умеренный вариант Интенсивный вариант
Потреблено всего, в том 
числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

промышленность 33,0 33,5 35,1 36,9 38,1 39,3 34,7 35,2 35,0 34,3
строительство 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3,1 2,5 2,8 3,1 3,3
коммунально-бытовой 
сектор 45,1 44,6 44,9 44,8 44,1 43,5 45,5 46,9 48,5 50,0

транспорт 5,9 6,7 5,7 5,8 5,9 6,1 5,6 5,5 5,4 5,4
потери 14,0 12,9 12,0 10,0 9,0 8,0 11,7 9,5 8,0 7,0
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учета 29 февраля 2016 года в 
январе – июне 2016 года ана-
логичный показатель составил 
16663,4 млн кВт∙ч).

Среди субъектов Россий-
ской Федерации в июле 2017 
года г. Москва и Московская 
область занимают 1 позицию 
по потреблению электроэнер-
гии (7469,6 млн Квтч). Доля 
потребления электроэнергии г. 
Москвы и Московской облас-
ти составляет 10% от общего 
объема потребления по Рос-
сийской Федерации (76960,1 
млн Квтч).

Рассматривая структуру 
потребления электроэнергии 
в Москве, следует отметить, 
что 21,1% составляют бытовое 
потребление городским населе-
нием. Остальные структурные 
части потребления в 2012 г со-
ставляли менее 10%, так 7,1% 
потребляется на собственные 
нужды электростанций, 4,3% 
потребление в деятельности су-
хопутного транспорта, 3,7% пот-
ребление метрополитеном, 2,0% 
от общего объема потребления 
приходится на сбор, очистку и 
распределение воды. На долю 
остальных статей структуры 
потребления электроэнергии 
приходится менее 1% от общего 
объема потребления.

К 2013 г. структура потреб-
ления существенно не измени-
лась. Наибольший удельный вес 
занимает бытовое потребление 

городского населения  – 27,8%. 
Второе место в структуре – 
потребление обрабатывающих 
производств – 10,1%. Третье 
место – потребление на произ-
водство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды – 9,2%. 
Далее распределение потребле-
ния дифференцируется по сле-
дующим структурным частям: 
потери в сетях общего поль-
зования – 7,7%, транспорт и 
связь – 6,4%, оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 5,5%, 
предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг – 4,9%.

Следует отметить, что в 
2013 г доля бытового потребле-
ния городского населения вы-
росла на 6,7 п.п. Также наблю-
дался рост доли потребления 
электроэнергии в структурной 
части «Транспорт и связь» бо-
лее чем в 2 раз, с 3% до 6,4%.

Рис. 1. Структура потребления электроэнергии в г. Москве в 2012 г. [14]

рис. 2. структура потребления электроэнергии в г.москве в 
2014 г. [15]
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Доля потребления электро-
энергии на собственные нуж-
ды электростанций напротив 
сократилась на 0,3 п.п. с 7,1% 
в 2012г. до 6,8% в 2013г.

Рассматривая структуру 
потребления электроэнергии 
в г. Москве в 2014 г. (рис. 2) 
следует отметить, что наиболь-
ший удельный вес в общем 
объеме потребления приходит-
ся на бытовое потребление го-
родским населением – 18,6%; 
17,6% составляет потребление 
обрабатывающих производств. 
Доли остальных структурных 
частей не превышают 10% в 
общем объеме потребления, 
так доля потребления оптовой 
и розничной торговли, ремон-
та автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользо-
вания составляет 8,7%, доля 
производства и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 
8,6%, доля потребления транс-
порта и связи – 8,5%, транс-
портирования по трубопро-
водам – 6,5%, транспортиро-
вания нефти и нефтепродук-
тов – 4,6%.

Рассмотренная дифферен-
циация потребления электро-
энергии по отдельным видам 
экономической деятельности, 
позволяет сделать выводы о 
следующих изменениях, про-
изошедших по сравнению с 
потреблением предыдущего 
года. Доля бытового потребле-
ния городским населением со-
кратилась на 9,7 п.п. с 27,8% в 
2013 г. до 18,6% в 2014г. Доля 
потребления электроэнергии 
обрабатывающими производс-
твами напротив выросла на 7,5 
п.п. Аналогичная ситуация в 
удельном весе потребления в 
оптовой и розничной торгов-
ле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования и потреблении 
транспорта и связи, где рост 
составил 58,1% и 32,8% соот-
ветственно.

Распределение объемов 
потребления электроэнергии 
по отдельным видам экономи-

ческой деятельности не име-
ло существенных изменений. 
Наибольший удельный вес в 
общем объеме городского пот-
ребления приходилось на на-
селение и составляло 19,4%, 
следует отметить, что по срав-
нению с 2014 г. доля выросла 
на 0,8 п.п.

Таким образом, 16,6% об-
щего потребления электро-
энергии в Москве приходится 
на прочую вспомогательную 
транспортную деятельность. 
Удельный вес потребителя вы-
рос в 8,3 раза.

На долю обрабатывающих 
производств в 2016 г. приходи-
лось 14,1% общего потребле-
ния электроэнергии. Удельный 
вес потребления обрабатываю-
щей промышленности сокра-
тился в 2016 г. по сравнению 
в 2014 г. на 20%. Доли в об-
щем потреблении таких видов 
экономической деятельности 
как деятельность прочего су-
хопутного транспорта, метро-
политен, на собственные нуж-
ды электростанций, оптовая 
и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользо-
вания, потери в сетях общего 

пользования, производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды, транспорт и 
связь колеблются в пределах от 
3,2% до 8,8% и суммарно со-
ставляют 40%.

Следует отметить, что 
удельный вес потребления оп-
товой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования сократился в 2016 
г. по сравнению и 2014 г. на 
2,5 п.п.

Заключение

Одной из наиболее значи-
мых энергетических проблем 
столичного региона на сегод-
няшний день является переход 
на 50 и больше процентов ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии в энерге-
тическом секторе.

Следует отметить, что тен-
денции последних лет по ис-
пользованию возобновляемых 
источников электроэнергии 
хоть и положительны, но все 
еще по своей доле не превы-
сили и 5% от общего объема 
потребления. [17,18] Так если 
в 2012 г доля потребления 

Рис. 3. Структура потребления электроэнергии в г. Москве в 2016 г. [16]
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энергии, сгенерированной 
возобновляемыми источни-
ками составляло лишь 0,75%, 
то в 2016 г. – 3%, т.е. рост в 
4 раза.

Широкое внедрение возоб-
новляемых источников свя-
зано как с необходимостью 
повышения уровня энергети-
ческой безопасности, так и с 
задачей недопущения глобаль-
ного изменения климата путем 
сокращения выбросов углеро-
да в атмосферу. Проведенные 
исследования специалистами в 
области использования возоб-
новляемых источников энер-
гии в энергетическом секто-
ре позволяют сделать вывод 
о том, что независимость от 
традиционных видов топлива 
достигается двумя путями – 
внедрением возобновляемых 
источников энергии и сокра-
щением общего энергопотреб-
ления. Как видно из анализа 
основных мировых энергети-
ческих стратегий, многие стра-
ны перешли на новый уровень 
национальной безопасности, 
за счет достижение энергонеза-
висимости и получение звания 
самой экологической страны, 
не теряя при этом темпа раз-
вития собственной экономики.

Эти же проблемы остро 
стоят и перед ТЭК Москвы. В 
течение прошедшего десятиле-
тия ТЭК Москвы в основном 
сохранял свою энергетическую 
устойчивость и обеспечивал 
потребности города в топливе и 
энергии. Однако качественные 

характеристики практически 
всех основных элементов мос-
ковского ТЭК не соответству-
ют масштабам его развития, и 
все более остро ставят пробле-
мы технического перевооруже-
ния систем электро-, тепло- и 
газоснабжения. Как уже было 
отмечено ранее, в топливном 
балансе ТЭЦ Москвы 98,5% 
составляет газ, 1,5% – мазут. 
[19] В структуре топлива ТЭЦ 
ОАО «Мосэнерго» природный 
газ составляет более 95%. В 
связи с ростом доли жилищно-
коммунальной нагрузки вызы-
вает озабоченность проблема 
покрытия пиковых нагрузок в 
период прохождения зимнего 
максимума. 

Энергоснабжение города 
Москвы обеспечивается на ос-
нове морально устаревших тех-
нологий 60–70 годов прошлого 
века и физически изношен-
ного оборудования – степень 
физического износа основных 
фондов достигла 42%. 

Москва как развивающийся 
многомиллионный город име-
ет серьезные экологические 
проблемы, которые связаны с 
градостроительством, огром-
ным количеством выбросов, 
отходов и сбросов, интенсив-
ным ростом шумового, тепло-
вого и электромагнитного за-
грязнения, а также растущим 
автомобильным парком. По 
составу загрязняющих превы-
шения предельных допусти-
мых концентраций на жилых 
территориях отмечались по 

диоксиду азота, озону, вблизи 
автотрасс – по диоксиду азота, 
озону, формальдегиду.

Основными загрязнителями 
являются: автотранспорт (83%) 
и выбросы от стационарных 
источников промышленных 
предприятий и объектов топ-
ливно-энергетического комп-
лекса (17%).

Анализ фактического со-
стояния и проблем развития 
отраслей топливно-энерге-
тического комплекса Моск-
вы показывает недостаточно 
высокую эффективность ис-
пользования топливно-энер-
гетических ресурсов и нали-
чие значительного потенциала 
энергосбережения. Работа по 
энергосбережению является 
одним из основных направле-
ний энергетической политики 
города, в связи с чем, целевой 
задачей всех городских служб 
становится экономия энерго-
ресурсов. Основные направле-
ния в решении этой задачи: 

1. Повышение эффектив-
ности использования газа в 
энергетике Москвы, являю-
щейся основным потребителем 
топлива в городе.

2. Повышение эффектив-
ности использования тепловой 
энергии и снижение ее потреб-
ления:

3. Снижение потребления 
электроэнергии

4. Расширение масштабов 
использования нетрадицион-
ных и возобновляемых источ-
ников энергии.
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Эволюция системы экологических налогов, 
сборов и платежей в Российской Федерации
В статье представлен анализ развития системы налогов и 
сборов на природные ресурсы в Российской Федерации с 1991 
по 2017 гг. Авторы отмечают, что в рамках рассматрива-
емого периода времени система природоресурсного налого-
обложения претерпела значительные изменения, связанные 
с политическими и экономическими трансформационными 
процессами в Российской Федерации. Последние несколько лет 
модернизационных преобразований отечественной экономики 
потребовали пересмотра отношения к рентным доходам, 
природопользованию и окружающей среде в целом. Последний 
факт подтверждается и тем, что текущий год объявлен годом 
экологии в нашей стране.
Целью исследования является обобщение информации о струк-
турных элементах системы экологических налогов, сборов и 
платежей в Российской Федерации. Основной фокус внимания 
авторов направлен на механизмы регулирования потребления 
природных ресурсов как физическими, так и юридическими 
лицами, а также на необходимость восстановления природного 
потенциала после его потребления в рамках финансово-произ-
водственной деятельности хозяйствующих субъектов в РФ. 
Основными аналитическими материалами исследования ста-
ли российская правовая база и сопутствующие нормативные 
подзаконные акты в области налогообложения, официальные 
разъяснения профильных органов власти, сопутствующие ана-
литические и статистические материалы, публикации научной 
и периодической печати.
В целях повышения объективности выводов применялись следу-
ющие методы: метод научной абстракции, анализа, синтеза, 
сравнения, моделирования, группировки данных. Помимо этого, 
применялся анализ научной литературы, нормативно-правовой 
базы.

Результатом исследования стало выявление двух базовых кате-
горий платежей: экологические налоги (налог на добычу полезных 
ископаемых; водный налог; земельный налог; транспортный 
налог) и экологические сборы (сбор за пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами; разовые и 
регулярные платежи за пользование и сбор за участие в конкурсе 
(аукционе) на пользование недрами; плата за пользование водным 
объектом; плата за негативное воздействие на окружающую 
природную среду; утилизационный экологический сбор; платежи 
гражданско-правового характера: арендная плата за пользова-
ние лесами; за пользование земельными участками). Отдельно 
детально представлены механизмы их взимания. 
По итогам исследования авторами рекомендуется проведение уточ-
нения и упрощения механизмов законодательного регулирования всей 
совокупности природоресурсных платежей, а также предлагается 
создание прозрачной и понятной системы управления и контроля в 
целях бережной эксплуатации экологического потенциала террито-
рий Российской Федерации. Анализ действующей системы налогов 
и соответствующей системы платежей позволил сделать вывод о 
том, что на законодательном уровне отсутствует единая линия по 
регулированию природоресурсных платежей. Подобная хаотичность, 
по мнению авторов, сложно объяснима, так как законодательно 
нигде не аргументирована та или иная форма налога, сбора, граж-
данско-правового платежа. Отмечается, что точное понятие 
экологического налога отсутствует в законодательстве РФ, но 
это терминологическое словосочетание используют неофициально 
для обозначения некоторых платёжных обязательств.

Ключевые слова: налогово-бюджетная политика, природные 
ресурсы, экологический налог, ресурсосбережение, инвести- 
ционный климат.

The article presents an analysis of the development of the system of 
taxes and fees on natural resources in the Russian Federation from 
1991 to 2017. The authors note that within the period under review, 
the system of natural resource taxation has undergone significant 
changes related to the political and economic transformational proc-
esses in the Russian Federation.
The last few years of modernization of the domestic economy have 
required a review of the attitude towards rental income, nature man-
agement and the environment as a whole. The last fact is confirmed 
by the fact that the current year is declared the year of ecology in 
our country.
The aim of the study is to summarize information on the structural 
elements of the system of environmental taxes, fees and payments in the 
Russian Federation. The main focus of the authors’ attention is directed 
to mechanisms for regulating the consumption of natural resources by 
both natural and legal persons, as well as the need to restore natural 
potential after consumption within the framework of financial and 
production activities of economic entities in the Russian Federation.
The main analytical materials of the study were the Russian legal 
framework and accompanying regulatory by-laws in the field of 

taxation, official explanations of the relevant authorities, accompa-
nying analytical and statistical materials, publications of scientific 
and periodicals.
In order to increase the objectivity of the conclusions, the following 
methods were used: the method of scientific abstraction, analysis, 
synthesis, comparison, modeling, grouping of data. In addition, an 
analysis of the scientific literature, the legal framework was applied.
The result of the study was the identification of two basic categories 
of payments. Environmental taxes (mineral extraction tax, water tax, 
land tax, transport tax) and environmental charges (collection for use 
of wildlife and aquatic biological resources. One-time and regular 
payments for use and collection for participation in a tender (auction) 
for the use of subsoil, payment for the use of a water body, payment 
for the negative impact on the environment, recycling environmental 
charges, payments of the Citizens-legal nature: the rent for the use 
of forests, for the use of land). The mechanisms of their collection 
are presented in details.
Based on the results of the study, the authors recommend clarifying 
and simplifying the mechanisms of legislative regulation of the whole 
set of natural resources payments and proposing the creation of a 

Evolution of the system of environmental 
taxes and charges in the Russian Federation
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transparent and understandable management and control system for 
the careful exploitation of the ecological potential of the territories of 
the Russian Federation. An analysis of the current system of taxes and 
the corresponding system of payments made it possible to conclude 
that at the legislative level there is no single line on the regulation of 
nature-resource payments. Such randomness, according to the authors, 
is difficult to explain, since there is no reason why this or that form 

of tax, collection, civil-legal payment is not argued anywhere. It is 
noted that the exact concept of environmental tax is absent in the 
legislation of the Russian Federation, but this terminological phrase 
is used unofficially to designate some payment obligations.

Keywords: fiscal policy, natural resources, environmental tax, re-
source saving, investment climate.

Введение

Налогообложение природ-
ных ресурсов в нашей стране 
чрезвычайно актуально, так 
как играет важную роль в двух 
основных аспектах. Во-пер-
вых, происходит формирова-
ние доходной части налогово-
бюджетной системы, особенно 
ярко это видно на примере 
нефтегазового сектора, во-вто-
рых, проводится поддержание 
экологической безопасности 
государства. Нужно отметить, 
что последнее направление 
со временем становится ещё 
более актуальным и проблем-
ным так как связана с: интен-
сификацией взаимодействия 
технократического общества и 
природы, увеличением техно-
логической и рекреационной 
нагрузки на природный ком-
плекс государства, оскудением 
и труднодоступностью нали-
чествующих ресурсов.

Исторически именно по-
этому объективно возникла 
потребность в регулировании 
промышленного и личного 
потребления природных ресур-
сов посредствам профильных 
налогов и соборов, а также не-
обходимость в восстановлении 
природного потенциала госу-
дарства. Изучению взаимосвя-
зи между этими двумя состав-
ляющими и посвящено данное 
исследование.

Вопросы системы налого-
обложения природных ресур-
сов в Российской Федерации 
рассмотрены в статьях отечес-
твенных ученых: Шуваловой 
Е.Б [1], Маршавиной Л.Я., 
Чайковской Л.А. [2], Косова 
М.Е., Ахмадеева Р.Г. [3], Глу-
боковой Н.Ю. [4], Голубцо-
вой Е.В. [5], Колчина С.П. [6], 
Ивановой Я.Я. [7], Яшалова 
Н.Н., [8], Васильевой Н.В. [9], 

Ябдулгарова А.А. [10]. Однако 
анализ этих материалов позво-
ляется сделать вывод о том, что 
в них не представлена обоб-
щенная информация о струк-
турных элементах системы 
экологических налогов, сборов 
и платежей в Российской Фе-
дерации. Именно поэтому суть 
авторской работы заключается 
в обобщении данных и изуче-
нии механизмов регулирова-
ния потребления природных 
ресурсов как физическими, так 
и юридическими лицами в РФ.

Анализ системы налогов на 
природные ресурсы  
в Российской Федерации

В конце 1990 – 1991 гг. в 
России появились первые эко-
логические платежи в форме 
налогов и сборов, функцио-
нальное назначение которых 
заключалось в выполнении 
фискальной функции – пос-
туплении доходов в бюджеты 
различных уровней, стимули-
ровании снижения уровня не-
гативного воздействия на ок-
ружающую природную среду; 
аккумулировании финансовых 
ресурсов, предназначенных 
для ликвидации негативных 
экологических последствий в 
случае их возникновения.

Хронологически одним их 
первых законодательных актов 
в сфере регулирования налого-
обложения на природные ре-
сурсы был закон Российской 
Федерации «О недрах» [11], 
который установил правовые 
и экономические основы ком-
плексного рационального ис-
пользования и охраны недр, 
параметры платежей при их 
разработке и использовании.

Абзацем 2 стати 39 закона 
были установлены стандарт-
ные виды платежей:

1) сбор за участие в конкур-
сах, аукционах или выдачу ли-
цензий; 

2) платежи за пользование 
недрами, включая:

– платежи за добычу полез-
ных ископаемых; 

– платежи за проведение 
поисковых и разведочных ра-
бот; 

– платежи за пользование 
недрами в целях, не связанных 
с добычей полезных ископа-
емых, в том числе для строи-
тельства и эксплуатации под-
земных сооружений;

3) отчисления на воспроиз-
водство минерально-сырьевой 
базы; 

4) акцизы.
Все перечисленные виды 

платежей, кроме конкурсного 
и аукционного участия, а так-
же лицензирования относи-
лись с точки зрения классифи-
кации к налоговым.

Практическое применение 
закона выявила ряд упущений, 
требовавших нормативно-пра-
вового уточнения и дополне-
ния, для чего Министерство 
финансов РФ выпустило инс-
трукцию «О порядке и сроках 
внесения в бюджет платы за 
право на пользование недра-
ми» [12]. Документ пояснял 
методику расчета платежей за 
недра при добыче, которые 
должны были быть исчислены 
как доля от стоимости добытых 
полезных ископаемых с учетом 
потерь в процессе добычи, не 
превышающих нормативных 
значений. На сверхнорматив-
ные потери предполагалось 
двойное увеличение платежей. 
В качестве стимулирования 
смежной с добычей – обраба-
тывающей промышленности 
предусматривалась виновность 
использования понижающе-
го коэффициента. Различные 
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виды полезных ископаемых 
перераспределялись на строго 
прописанные уровни бюджет-
ной системы.

По форме платежи за поль-
зование недрами представля-
ли собой разовые взносы или 
регулярные платежи в тече-
ние всего срока деятельности 
недропользователя. При этом 
на уровне федерального цен-
тра устанавливались критерии 
относительно каждого мес-
торождения и порядка усло-
вий внимания платежей. При 
предоставлении лицензии на 
пользование недрами происхо-
дило уточнение окончательных 
размеров платежей.

В качестве поддержки и 
стимулирования добывающего 
сектора экономики при опре-
делённых условиях компани-
ями предоставлялись льготы, 
как правило в форме освобож-
дения от уплаты. Дополни-
тельное финансирование гео-
логоразведочной деятельности 
в труднодоступных районах 
разработки и добычи полез-
ных ископаемых проводилось 
за счет отчислений на воспро-
изводство минерально-сырье-
вой базы. Размеры отчислений 
устанавливались для каждого 
месторождения индивидуаль-
но в зависимости от его по-
тенциальных экологических и 
экономический характеристик 
по инициативе Правительства 
РФ и ежегодно пересматри-
вались Парламентом РФ при 
разработке и принятии феде-
рального закона на очередной 
финансовый год.

Механизм расчёта отчисле-
ний фактически основывал-
ся на той же налоговой базе, 
которая определялась и у пла-
тежей за добычу – облагалась 
стоимость первого товарного 
продукта, произведенного из 
добытого сырья. Отличие лишь 
в том, что отчисления носили 
целевой характер, так как они 
перечислялись в целевые бюд-
жетные фонды на федеральном 
и региональном уровне. Акку-
мулированные финансовые ре-
сурсы предназначались на гео-

логическое изучение недр. 
В 2002 г. вступила в силу 

глава 26 НК РФ, которая свела 
воедино принятое ранее зако-
нодательство по использова-
нию недр в основных элемен-
тах налога на добычу полезных 
ископаемых [13], федерально-
го по своему характеру, обя-
зательному к уплате на всей 
территории страны. Автома-
тически были отменены ранее 
взимаемая плата за пользова-
ние недрами, отчисления на 
воспроизводство минерально-
сырьевой базы, а также ак-
цизы на нефть и стабильный 
газовый конденсат (ранее они 
рассчитывались по твердым 
ставкам в рублях за 1 тонну 
добытого минерального сырья, 
с учетом её стоимости).

В целом введение НДПИ 
послужило значительному уве-
личению поступлений налога 
в бюджет по сравнению с ра-
нее существовавшей системой 
рентных платежей, закрепило 
налогом первостепенное зна-
чение на длительный период с 
2001 по 2014 гг. 

Ранее в систему оплаты 
входили платежи за пользова-
ние животным миром, штра-
фы браконьерство – сверх-
лимитный и нерациональный 
подход к использованию ре-
сурсов [14]. Помимо этого, 
существовал сбор за выдачу 
лицензии для осуществления 
соответствующей деятельнос-
ти. Перечисленные платежи 
не входили в законодательно 
установленную налоговую сис-
тему, но имели при этом обая-
тельный характер. Кроме того, 
отсутствовал четкий механизм 
поступления в бюджет пла-
тежей за природные ресурсы, 
следовательно, эти средства не 
имели целевого компенсатор-
ного назначения.

Позднее в постановлении 
Правительства РФ «О плате 
за пользование объектами жи-
вотного мира и ее предельных 
размерах» [15] были конкрети-
зированы объекты налогооб-
ложения, изъятие которых из 
среды обитания должно было 

производиться строго при на-
личии лицензии или разреше-
ния: объекты охоты; объекты 
рыболовства; виды животного 
мира, занесенные в Красную 
книгу РФ; другие виды, за-
крепленные в законодательс-
тве РФ. Налогоплательщика-
ми могли быть отечественные 
или зарубежные юридические 
лица, граждане РФ, иност-
ранные граждане и лица без 
гражданства. Изъятие объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, при отсутс-
твии лицензии постановлени-
ем было запрещено. 

Размер платы устанавливал-
ся на региональном уровне ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов РФ в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ «О предельных раз-
мерах платы за пользование 
объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охо-
ты, изъятие которых из сре-
ды их обитания без лицензии 
запрещено» [16]. Лицензию 
получали, как правило, физи-
ческие лица, оплачивая её в 
авансовой форме.

Законодательство о поль-
зовании водными биологичес-
кими ресурсами в 90-х годах 
учитывало преимущественно 
принцип платности их исполь-
зования, уделяя минимальное 
внимание их регенерации. 

В 1998 г. были установле-
ны ставки за использование 
водных ресурсов, однако, про-
зрачный и понятный механизм 
исчисления и внесения платы 
отсутствовал. Он применялся 
вплоть до 2001 г., а поступления 
перечисляли в основной своей 
массе предприятия, включая 
компании с зарубежным учас-
тием, в меньшей мере – граж-
дане-физические лица.

В 2001 г. стали применять-
ся два основных механизма 
выдачи доступа к водным ре-
сурсам – аукционная систе-
ма продажи квот (применя-
лась только по отношению к 
пользующимся повышенным 
потребительским спросом ре-
сурсам), а также межправи-
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тельственные соглашения. В 
случае, если компания предо-
ставляла сырье рыбодобычи 
на отечественные предприятия 
по рыбопереработке, либо ре-
ализовывала продукцию внут-
ри страны – она имела право 
получить квоту бесплатно. Фи-
зические лица должны были 
также приобретать лицензию-
разрешение, оплата которой 
поступала на счет выдающего 
документ органа.

С 1 января 2004 г. глава 25.1 
НК РФ легитимизовала сбо-
ры за пользование объектами 
животного мира и за пользо-
вание объектами водных био-
логических ресурсов, которые 
отменили выплаты за пользо-
вание объектами животного 
мира и применяемый ранее 
аукционный механизм квоти-
рования на ловлю водных био-
логических ресурсов в рамках 
промышленной деятельности 
хозяйствующего субъекта, за 
исключением случаев исполь-
зования ресурсов в промыш-
ленном масштабе или в новых 
районах развития промысла. 
Сборы и сегодня являются фе-
деральными доходами и дейс-
твуют на всей территории на-
шей страны. 

Новые сборы должны были 
стать в соответствии с «Кон-
цепцией развития рыбного 
хозяйства РФ на период до 
2020 г.» [17] инструментом 
развития рыбохозяйственно-
го сектора экономики России. 
Фактически в 2000–2014 гг. 
наибольшее активно развива-
ется только Дальневосточный 
рыбохозяйственный регион, 
увеличивший объем добычи 
с 1,8 млн. тонн. До 3,3 млн. 
тонн. [18]. Динамика показате-
лей остальных регионов харак-
теризуется боковым трендом, 
без существенного изменения 
в большую или меньшую сто-
роны. 

В 2005 г. была введена глава 
25.2 НК РФ – водный налог, 
регулирующая взимания но-
вого обязательного платежа, 
относящегося к федерально-
му уровню. Ранее механизм 

взимания платежей по этому 
направлению регулировался 
исключительно Водным ко-
дексом РФ и федеральным 
законом «О плате за пользова-
ние водными объектами» [19]. 
Позднее с 2007 г. вступила но-
вая редакция Водного кодекса 
[20], уточнившая методы охра-
ны и восстановления водных 
объектов.

Транспортный налог введен 
в действие с 1 января 2003 года 
вместо двух налогов: с владель-
цев транспортных средств и 
налога на водно-воздушные 
транспортные средства. Дорож-
ные фонды, формировавшиеся 
на основе упраздненных нало-
гов, показали свою несостоя-
тельность и были упразднены. 

Современный транспорт-
ный налог регулируется гла-
вой 28 НК РФ, обязателен на 
территории каждого субъекта 
РФ, в полномочиях которого и 
находится становление ставки 
налога, порядка и сроков его 
уплаты, корректировка вели-
чины налоговых льгот и осно-
ваний для их использования. 
Налогообложение транспорта 
не отличается высокой степе-
нью сложности, но вязано с 
наличием дифференциации в 
доходах граждан, а, следова-

тельно, и с наличием возмож-
ности установления прогрес-
сивной шкалы.

С 2005 г. вступили в силу 
поправки к статьям 13–15 
Первой части НК РФ [21], уп-
разднив ранее действовавший 
перечень налогов и сборов. В 
соответствии с этими статьями 
была установлена и действует 
следующая иерархия налогов 
на природные ресурсы, пред-
ставленная в табл. 1.

Помимо налогов общей 
системы налогообложения в 
целях привлечения российских 
и иностранных инвестиций в 
поиск, разведку и добычу ми-
нерального сырья на террито-
рии Российской Федерации 
была принята глава 26.4 НК 
РФ «Система налогообложе-
ния при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции» [22]. 
Она установила возможность 
применения специального на-
логового режима, применяе-
мого при выполнении согла-
шений о разделе продукции. 
Инвестор-налогоплательщик 
в таком случае должен быть 
освобожден от уплаты: реги-
ональных и местных налогов 
по решению соответствующих 
органов власти; налога на иму-
щество организаций, которое 

Таблица 1

Экологические налоги в российской федерации

№ название ставка уровень
1 Налог на добычу 

полезных 
ископаемых

Ст. 342 НК РФ, процентная 
ставка в рублях или за 1 тонну, 
или за 1000 куб. м добытых ис-
копаемых

Федеральный

2 Водный налог Ст. 333.12 НК РФ, перечень 
ставок в рублях за 1000 куб. м 
воды

Федеральный

3 Земельный налог Ст. 394 НК РФ определяет 2 
предела ставок: до 0,3% и до 
1,5% — в зависимости от кате-
гории земель.

Региональный

4 Транспортный 
налог

Ст. 361 НК РФ указывает став-
ки в рублях на каждую лоша-
диную силу, значения которых 
изменяются в зависимости от 
количества л. с. При этом ре-
гиональные власти могут мак-
симально увеличить или умень-
шить ставки в 10 раз.

Региональный

Источник: составлено авторами на основе НК РФ
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применяется для основной де-
ятельности по соглашению; та-
моженной пошлины и транс-
портного налога.

Помимо налогов выделяют-
ся экологические сборы и пла-
тежи, представленные в таб-
лице 2, которые представляют 
собой разнородную совокуп-
ность различного рода выплат. 

Заключение

Анализ действующей систе-
мы экологоориентированных 
налогов и соответствующей 
системы платежей позволя-
ет сделать вывод о том, что 
на законодательном уровне 
отсутствует единая линия по 

регулированию природоре-
сурсных платежей. Подобная 
хаотичность сложно объясни-
ма – законодательно нигде не 
аргументирована та или иная 
форма налога, сбора, граждан-
ско-правового платежа. При 
этом точное понятие эколо-
гического налога отсутству-
ет в законодательстве РФ, но 
это терминологическое сло-
восочетание используют не-
официально для обозначения 
некоторых платёжных обяза-
тельств, рассмотренных в таб-
лице 1.2.

Однако законодательным 
и исполнительным органам 
власти необходимо учиты-
вать ключевой принцип при-

родопользования – принцип 
платности при использовании 
природных ресурсов, который 
и обуславливает установление 
и взимание природоресурс-
ных платежей. Установление 
прозрачной и понятной сис-
темы платы за природные ре-
сурсы является стимулирую-
щим инструментом бережной 
эксплуатации экологического 
потенциала, а также залогом 
поддержания экологического 
равновесия и экономической 
ответственности хозяйствую-
щих субъектов. Это направле-
ние в Российской Федерации 
требует постоянного контро-
ля и дальнейшего обновления 
нормативно-правовой базы.

Таблица 2

Экологические сборы и платежи

№ Название Ставка Уровень
1 Сбор за пользование 

объектами животного 
мира и водными биоло-
гическими ресурсами

В ст. 333.3 НК РФ указан 
перечень ставок в рублях за 
1 животное или за 1 тонну 
биологического ресурса

Федеральный

2 Разовые и регулярные 
платежи за пользова-
ние и сбор за участие в 
конкурсе (аукционе) на 
пользование недрами

Устанавливаются Федераль-
ным агентством по недро-
пользованию (Роснедра) 
рублях за 1 кв. км участка 
недр

Федеральный

3 Плата за пользование 
водным объектом

Устанавливается за 1 тыс. 
куб. метров водных ресурсов, 
забранных (изъятых) из вод-
ного объекта

Федеральный

4 Плата за негативное воз-
действие на окружаю-
щую природную среду

Статья 16 соответствующего 
федерального закона. Коэф-
фициенты в зависимости от 
объемов негативного воз-
действия на окружающую 
среду или внедрения передо-
вых технологий очистки

5% в федеральный бюджет
40% в бюджеты субъектов РФ
55% в бюджеты муниципальных районов и го-
родских округов
или
5% в федеральный бюджет
95% в бюджеты субъектов РФ – городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5 Утилизационный эколо-
гический сбор

Статья 16 соответствующего 
федерального закона.
Коэффициенты в зависимос-
ти от объемов негативного 
воздействия на окружающую 
среду в части размещения 
отходов

5% в федеральный бюджет
40% в бюджеты субъектов РФ
55% в бюджеты муниципальных районов и го-
родских округов
или
5% в федеральный бюджет
95% в бюджеты субъектов РФ – городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 Платежи гражданско-
правового характера:
– арендная плата за 
пользование лесами; 
– за пользование земель-
ными участками

Статья 73 Лесного кодекса 
Российской Федерации

Федеральный, региональный или муниципаль-
ный в зависимости от собственника

Источник: составлено на основе действующего законодательства Российской Федерации
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Особенности построения системы 
показателей статистики насилия над детьми 1
Современная цивилизация, несмотря на многочисленные дости-
жения и успехи в самых различных сферах человеческой деятель-
ности, к сожалению, пока не смогла полностью избавиться от 
такой серьезной и постыдной проблемы как насилие над детьми. 
Не только в экономически отсталых и развивающихся стра-
нах, где многочисленные формы ущемления прав детей имеют 
глубокие исторические корни, но и в подавляющем большинстве 
самых развитых стран земного шара насилие над детьми сегодня 
приобрело массовые и катастрофические масштабы. Если же 
следовать древней мудрости, подразумевающей, что зрелость 
любого общества в полной мере проступает по тем отноше-
ниям, которые сложились в нем применительно к старикам и 
детям, то напрашивается достаточно простой вывод – земная 
популяция еще не дошла до понимания целого ряда вечных и 
простых истин. Ведь любые насильственные действия, осу-
ществляемые над детьми в настоящем, создают объективные 
и субъективные предпосылки для дальнейшего воспроизводства 
подобных действий в перспективе, но уже по отношению к еще 
более молодым поколениям. 
В этом контексте совершенно очевидно, что существует 
насущная потребность в объединении усилий мирового сооб-
щества, государств и отдельных граждан для того, чтобы 
любые насильственные действия над детьми были прекращены 
и активно преследовались не только в рамках действующего 
законодательства, но и в повседневной жизни, где зачастую 
просто моральная поддержка или осуждение имеют большое 
практическое значение. 

Кроме того, ощущается острая необходимость разработки 
специальных международных и государственных проектов и про-
грамм, ориентированных на соблюдение прав детей, их защиту 
от проявления любых форм физического и духовного насилия. 
Представляется, что глубокое содержательное обоснование 
абсолютно любых мероприятий по ликвидации насилия над 
детьми, как негативного явления общественной жизни, сложно 
представить без всесторонней количественной характеристики 
столь своеобразного объекта исследования, которая по определе-
нию невозможна без подробной и достоверной статистической 
информации. 
В настоящее время получение подобных сведений вызывает 
большие трудности, что, естественно, создает дополнительные 
преграды на пути познания истинных масштабов распростра-
нения и последствий насилия над детьми. По указанным выше 
причинам большой научный и практический интерес представля-
ет совершенствование методологических основ статистических 
исследований насилия над детьми, подразумевающее как четкое 
толкование самого предмета познания, так и разработку 
современной системы показателей, позволяющей отобразить 
различные стороны и аспекты столь сложного и негативного 
общественного явления.

Ключевые слова: статистика, насилие над детьми, система 
показателей, статистическая оценка, несовершеннолетние, 
детство, демографические угрозы, демографическая безо-
пасность.

Despite the numerous achievements and success in various spheres of 
human activity, the modern civilization, unfortunately, has not yet 
been able to completely get rid of such a serious and shameful problem 
as violence against children. Not only in economically backward and 
developing countries, where numerous forms of infringement of the 
children’s rights have deep historical roots, but in the vast majority of 
the most developed countries of the world, violence against children 
has now acquired massive and catastrophic proportions. If we follow 
the ancient wisdom, that the maturity of any society emerges fully 
in terms of the relations that have developed in it with regard to the 
elderly and children, then a rather simple conclusion is drawn: the 
earth population has not yet reached the understanding of a number 
of eternal and simple truths. After all, any violent actions committed 
against children at present create objective and subjective prerequi-
sites for the further reproduction of such actions in the future, but in 
relation to even younger generations.
In this context, it is quite obvious that there is an urgent need to unite 
the efforts of the world community, states and individual citizens to 
stop and actively pursue any violent actions against children not only 
within the framework of existing legislation, but also in everyday 
life, where the moral support or condemnation are of great practical 
importance. 

In addition, there is an urgent need to develop special inter-
national and state projects and programs, aimed at protecting 
children’s rights and protecting them from any form of physical 
and spiritual violence. It is difficult to imagine a deep substan-
tive justification of any measures to eliminate violence against 
children as a negative phenomenon of public life without a 
comprehensive quantitative description of such a unique object 
of research, which by definition is impossible without detailed 
and reliable statistical information. 
At present, obtaining such information causes great difficulties, which, 
naturally, creates additional obstacles to the knowledge of the true 
extent of the spread and consequences of the violence against children. 
For the above reasons, it is of great scientific and practical interest 
to improve the methodological foundations of statistical research on 
violence against children, implying both a clear interpretation of 
the subject of cognition and the development of a modern system of 
indicators that allows displaying various aspects of such a complex 
and negative social phenomenon.

Keywords: statistics, child abuse, scorecard, statistical assessment, 
violence, minors, childhood, demographic threats, demographic 
security.

Peculiarities of construction of the system 
of indicators of the statistics of violence 
over children

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-02-00331а.
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Введение

Проблема насилия и жесто-
кого обращения с детьми воз-
никла не сегодня и наблюда-
ется во всех странах мира не-
зависимо от политического и 
экономического статуса. 

И лишь в последние годы, 
когда тема прав и детей и под-
ростов, их безопасности стала 
более актуальной, государс-
твенные, общественные и пра-
воохранительные органы стали 
уделять этому все более и бо-
лее значительное внимание. 

Насилие и жестокое обра-
щение с детьми, на наш взгляд, 
это наиболее тяжкое преступ-
ление, так как влечет за собой 
изменения в дальнейшей жиз-
ни ребенка – его эмоциональ-
ное состояние, физиологичес-
кие процессы, урон здоровью, 
изменение личности, преграды 
к полноценному развитию и 
социализации в обществе. 

В научной литературе как 
в России, так и за рубежом в 
последние годы были опубли-
кованы работы, отражающие 
медицинские, правовые, соци-
ологические и другие аспекты 
проблемы насилия и жесто-
кого обращения с детьми. По 
большей части исследования 
направлены на изучение при-
чин насилия и разработку про-
грамм по их предотвращению 
(юриспруденция), программ 
терапевтического характе-
ра (медицина и психология). 
Большую работу проводят 
социологи, однако их иссле-
дования носят выборочный 
характер и затрагивают лишь 
отдельные города, районы, а 
иногда и более мелкие группы 
(например, учащихся одной 
конкретной школы, коллед-
жа). Организовать всесторон-
нее обследование по про-
блемам насилия и жестокого 
обращения с детьми – это 
практически неподъемное ме-
роприятия, как с финансовой, 
так и трудозатратной стороны 
не только для России, но и для 
любой экономически развитой 
страны мира. 

Это одна из двух основных 
причин, по которой исследо-
ватели данной проблемы не 
могут в полной мере охарак-
теризовать степень распро-
странённости насилия. Второй 
причиной выступает слож-
ность выявления факта наси-
лия или жестокого обращения 
с детьми. Ведь нередко, когда 
преступления скрыты и неви-
димы для посторонних, так как 
совершаются родителями или 
близкими родственниками, а 
ребенок не может рассказать 
об этом. В старшем подрос-
тком возрасте, особенно для 
мальчиков, трудно рассказать 
родителям об издевательствах 
своих сверстников или одно-
классников. 

Третьей проблемой мож-
но назвать то, что в изданиях 
различных научных направле-
ний существует свое опреде-
ление «насилия», «жестокого 
обращения», т.е. оно размыто. 
И то, что для одного ребенка 
может быть жесточайшей гру-
бостью, насилием, для друго-
го – лишь стычкой, дракой и 
т.д. И при проведении какого-
либо обследования дети могут 
дать только субъективный от-
вет, который к тому же будет 
сопровождается эмоциональ-
ными переживаниями.

Целью данной работы яв-
ляется обоснование и постро-
ение системы показателей ста-
тистики насилия над детьми 
на основе анализа имеющихся 
форм статистической отчёт-
ности, а также разнообразных 
докладов государственных ор-
ганов власти.

Постановлением прави-
тельства РФ от 28 марта 2012 
года № 248 (http://docs.cntd.
ru/document/902338487 – ре-
дакция, действующая с 1 ян-
варя 2017) ежегодно выпуска-
ется государственный доклад 
«О положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации». В докладах на 
протяжении многих лет отме-
чаются негативные показатели: 
ухудшение здоровья детей и 
подростков, рост психических 

расстройств, большое число 
правонарушений, совершае-
мых подростками, рост нарко-
мании и алкоголизма. Все эти 
проблемы требуют глубоких 
исследований статистиков, со-
циологов, психологов и многих 
других специалистов для выяв-
ления и выработки конкрет-
ной политики для предотвра-
щения этих явлений. Однако, 
стоит отметить, что многие 
подростковые проявления асо-
циальных поступков вызваны 
жестоким обращением в семье, 
в школе, а также и насилием. 

Основная часть

Современное общество, к 
сожалению, продолжает ос-
таваться достаточно несовер-
шенной системой, в которой 
творились и продолжают тво-
риться нарушения, несов-
местимые с цивилизованным 
представлением о действитель-
ности. Среди них особое место 
занимает насилие над детьми, 
то есть частью населения, еще 
не достигшей совершенноле-
тия и не способной достойно 
ответить на любые посягатель-
ства в свой адрес.

По официально опублико-
ванным данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) примерно 20% женщин 
и 5–10% мужчин вспоминают 
о том, что в детстве подверга-
лись сексуальному насилию, 
а 25–50% всех детей сообща-
ют о том, что подвергались 
физическому насилию. [1] По 
сведениям ЮНИСЕФ каждые 
пять минут на земном шаре 
убивают одного ребенка. [2]

В этом аспекте не являет-
ся исключением и Российская 
Федерация, где по данным Фе-
деральной службы государс-
твенной статистики ситуация с 
преступными посягательства-
ми на детей носит не простой 
и противоречивый характер 
(табл. 1). [3]

За 2010–2015 гг. в нашей 
стране, несмотря на общее 
сокращение числа несовер-
шеннолетних, потерпевших 
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от преступных посягательств 
на 7,5 тыс. человек или 6,8%, 
наблюдался рост числа детей, 
которые в результате погибли 
(на 0,9 тыс. чел. или на 52,9%) 
или получили тяжкий вред 
здоровью (на 0,7 тыс. чел. или 
на 29,2%).

Для качественного измене-
ния сложившейся обстановки 
требуется разработка специ-
альных государственных и ре-
гиональных программ, ориен-
тированных на существенное 
сокращение случаев и последс-
твий насилия над детьми. Од-
нако решение данной задачи 
вряд ли возможно без адекват-
ной количественной характе-
ристики, как масштабов, так и 
других параметров рассматри-
ваемого общественного явле-
ния.

Чтобы получить правильное 
представление о степени рас-
пространенности насилия над 
детьми требуется располагать 
целым спектром статистичес-
ких показателей, потому что 
отдельные индикаторы вряд ли 
способны полно и всесторонне 
отразить основные черты столь 
сложного объекта. Непростой 
характер насилия над детьми 
связан с тем, что значительная 
часть неправомерных дейс-
твий, направленных против 
лиц несовершеннолетнего воз-
раста, сокрыта от общества, 
так как происходит в бытовых 
условиях и достаточно часто не 
выносится из круга семьи.

Одновременно стоит об-
ратить внимание на тот факт, 
что, если судить по данным, 
приведенным в таблице 1, в 
настоящее время статисти-
ческий учет в России случаев 

насилия над детьми в значи-
тельной мере привязывается 
к зафиксированным преступ-
ным посягательствам на несо-
вершеннолетних. Кроме того, 
нельзя не отметить, что опора 
исключительно на абсолют-
ные показатели, отражающие 
только размеры или масштабы 
конкретного общественного 
явления, не в состоянии отоб-
разить реперные точки про-
цесса, связанного с насилием 
над детьми. Низкая информа-
тивность абсолютных индика-
торов и невозможность их ис-
пользования в сравнительном 
анализе серьезно ограничивает 
рамки статистического иссле-
дования насилия над детьми, 
как в контексте распростра-
ненности данного явления, так 
и в контексте его разнообраз-
ных общественных последс-
твий.

Если обратиться к практи-
ке использования показателей 
для характеристики тех или 
иных параметров насилия над 
детьми, то можно выделить 
следующие особенности. 

Во-первых, достаточно час-
то привлекается такой про-
стейший индикатор, как аб-
солютное число детей, под-
вергшихся насилию. [4] Его 
наглядность и познавательная 
ценность играют плохую служ-
бу в контексте содержатель-
ного статистического анализа. 
Наряду с уже упомянутыми 
выше сложностями проведения 
территориальных и временных 
сопоставлений на передний 
план выступает некая качест-
венная несостоятельность. Она 
вызвана тем, что случаи наси-
лия над детьми могут серьез-

но различаться между собой. 
Насилие может носить психо-
логический, физический или 
комбинированный характер, а 
также различаться по последс-
твиям (ущерб здоровью, гибель 
и т.п.). В итоге каждый конк-
ретный ребенок, подвергший-
ся насилию, это не общий, а 
сугубо индивидуальный случай 
и говорить серьезно даже о ма-
лейшей сравнимости абсолют-
ных индикаторов не приходит-
ся вообще. 

Во-вторых, не остается без 
внимания структура детей, ко-
торые оказались вовлечены в 
круг насильственных действий 
(особенно с позиций половой 
и возрастной принадлежнос-
ти). [1] Но подобная детализа-
ция элементарно наследует все 
недостатки общих абсолютных 
индикаторов. Ведь, например, 
один ребенок в результате на-
сильственных действий испы-
тывает серьезные психологи-
ческие и моральные потрясе-
ния, а другой ребенок закан-
чивает жизнь самоубийством. 
Однако подобные различия ос-
таются за кадром общего числа 
детей, подвергшихся насилию. 

В-третьих, не снимает про-
блемы и попытка отдельного 
выделения числа детей, кото-
рые были подвержены исклю-
чительно сексуальному наси-
лию. Причина остается все 
той же, так как последствия 
детского сексуального насилия 
могут быть совершенно раз-
личными и часто носят строго 
индивидуальный и непредска-
зуемый характер. 

В-четвертых, выход из со-
здавшейся ситуации не полу-
чается даже на основе перехо-
да к числу случаев насилия над 
детьми, включая и убийства, в 
определенную единицу време-
ни. [2] Такой прием позволяет 
выйти на определенную вре-
менную интенсивность случа-
ев насилия над детьми. Однако 
только частота возникновения 
во времени тех или иных об-
щественных явлений не предо-
ставляет возможность получать 
комплексную характеристику 

Таблица 1

число несовершеннолетних*, потерпевших от преступных посягательств, 
тыс. чел.

годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего 110,2 93,2 89,2 89,1 95,4 102,7

из них:
– погибли
–  получили тяжкий вред 

здоровью

1,7

2,4

1,8

2,5

2,1

2,7

2,1

2,9

2,2

3,1

2,6

3,1

* Лица мужского и женского пола в возрасте до 17 лет включительно.
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рассматриваемого объекта, в 
том числе и насилия над де-
тьми.

В этой связи чтобы вы-
скользнуть из определенного 
тупика объективно приходится 
признать, что прикладное ис-
следование насилия над детьми 
сложно реализовать без опре-
деленного набора показателей, 
логично и последовательно 
дополняющих друг друга. По 
этой причине возникает вполне 
естественный и закономерный 
вопрос о целесообразности и 
правомочности привлечения 
тех или иных количественных 
индикаторов для детальной и 
всесторонней оценки достаточ-
но сложного по содержанию 
и крайне неблагоприятного 
по своим последствиям обще-
ственного процесса.

С теоретической точки зре-
ния для статистической харак-
теристики насилия над детьми 
могут быть применены два 
подхода: [5]

• по числу собственно слу-
чаев насильственных действий;

• по числу детей, вовлечен-
ных в круг случаев насильс-
твенных действий.

Первый из названных вари-
антов изначально фокусирует 
внимание исключительно на 
установлении именно коли-
чества имевших место фактов 
насилия над детьми. Второй 
вариант отличается тем, что 
ориентирован на численность 
детей, подвергшихся насиль-
ственным действиям. Данные 
подходы принципиально не 
совпадают между собой тем, 
что один и тот же случай на-
силия может охватывать как 
одного ребенка, так и их груп-
пу. Или, например, несколько 
случаев насилия могут повто-
ряться и относиться к одному 
ребенку.

Если каждый из названных 
подходов попытаться система-
тизировать, то можно предло-
жить следующую универсаль-
ную конструкцию (рис. 1).

Представленная на рисунке 
1 система показателей насилия 
над детьми (вне зависимости 

от выбранного подхода) под-
разумевает последовательную 
характеристику рассматрива-
емого объекта по строго уста-
новленному логическому ал-
горитму. Его смысл сводится 
к тому, чтобы оттолкнуться от 
состояния (то есть масштабов 
и структуры) рассматриваемо-
го общественного явления, так 
как абсолютные размеры про-
цесса насилия над детьми дают 
общее представление о факти-
чески сложившейся ситуации. 
Затем в ход идут параметры 
развития (то есть распростра-
ненности и интенсивности), 
чтобы установить относитель-
ные размеры процесса, свя-
занного с насильственными 
действиями над детьми. И, на-
конец, в заключение вступают 
индикаторы результатов (то 
есть последствий и ущерба), 
которые могут быть привязаны 
практически к любому явле-
нию, в том числе и примени-
тельно к насилию над детьми. 
Причем именно в совокуп-
ности показатели состояния, 
развития и достигнутых ре-
зультатов предоставляют воз-
можность логично отобразить 
различные стороны насилия 
над детьми.

Универсальность предлагае-
мой конструкции может быть 
доказана своим всеобщим ха-
рактером, потому что может 
быть рассмотрена в трех само-
стоятельных разрезах:

• применительно только к 
числу случаев насилия над де-
тьми;

• применительно только к 
числу детей, подвергнувшихся 
насилию;

• применительно и к чис-
лу случаев, и к числу детей, 
связанных с насильственными 
действиями.

Последний разрез по сути 
дела отражает объединитель-
ную концепцию. В этом случае 
совместно используются все 
рассмотренные выше статис-
тические индикаторы без их 
сознательного предваритель-
ного распределения по двум 
самостоятельным вариантам: 
случаям насилия над детьми и 
детям, подвергнувшимся на-
силию. Данный вариант в из-
вестной мере носит дискусси-
онный характер, но разрешает 
соединить воедино все при-
нципиально важные статисти-
ческие характеристики наси-
лия над детьми.

В построенной системе 
показателей все показатели 
взаимосвязаны и позволяют 
охарактеризовать различные 
стороны проблемы изучения 
насилия над детьми, распола-
гаются не хаотично, а в кон-
кретной иерархической пос-
ледовательности. В результате 
исследователь может иметь 
целостность прикладного ана-
лиза, заключающегося в посте-
пенном переходе от одних па-
раметров к другим, органично 
дополняющим уже осущест-
вленные расчеты. 

Формирование любой сис-
темы показателей по большому 
счету включает в свой состав 
два этапа. Прежде всего, тре-
буется решить из каких разде-
лов (блоков, частей и т.п.) она 
будет состоять, то есть по сути 
дела выделить основополага-
ющие направления статисти-

1. Показатели масштабов и структурных особенностей 
насилия над детьми 

2. Показатели  распространенности  
и интенсивности насилия над детьми 

3. Показатели последствий и ущерба от насилия над 
детьми 

Рис. 1. Система показателей насилия над детьми
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ческого анализа. После этого 
необходимо перейти к практи-
ческому наполнению каждого 
из выделенных разделов кон-
кретными характеристиками. 
Далее стоит задача обоснова-
ния и наполнения отдельных 
блоков (разделов), включаю-
щих конечное число содержа-
тельных параметров. При этом 
характеристики должны быть 
взаимоувязанными и взаимо-
дополняемые, тогда и система 
показателей для всесторонней 
оценки насилия над детьми бу-
дет носить вполне убедитель-
ный, обоснованный и своевре-
менный характер.

Среди индикаторов, акцен-
тированных на идентифика-
цию случаев насилия над де-
тьми, целесообразно выделить:

1) общее число случаев на-
силия над детьми на конкрет-
ной территории за определен-
ный период времени (напри-
мер, за год);

2) структура общего числа 
случаев насилия над детьми по 
тем или иным признакам:

– пол, 
– возраст,
– состав семьи,
– место жительства и т.д.);
3) число случаев насилия 

над детьми, зафиксированных 
в единицу времени (в день и 
т.п.);

4) число случаев насилия 
над детьми в расчете на 1000 
детей;

5) удельный вес случаев на-
силия над детьми с серьезным 
вредом для здоровья:

– всего,
– в том числе со смертель-

ным исходом;
6) удельный вес случаев на-

силия над детьми, ставших до-
стоянием общественности;

7) удельный вес случаев 
насилия над детьми, ставших 
предметом юридического раз-
бирательства;

8) динамика всех рассмот-
ренных выше показателей.

В составе показателей, на-
целенных на характеристику 
непосредственно численности 
детей, подвергнувшихся наси-

лию, можно назвать:
1) общая численность де-

тей, подвергшихся насилию на 
конкретной территории за оп-
ределенный период времени;

2) структура общей числен-
ности детей, подвергшихся на-
силию по тем или иным при-
знакам

– пол, 
– возраст,
– состав семьи,
– место жительства и т.д.);
3) численность детей, под-

вергшихся насилию в единицу 
времени;

4) удельный вес детей, под-
вергшихся насилию;

5) среднее число случаев 
насилия в расчете на одного 
ребенка (на 1000 детей);

6) численность и удельный 
вес детей, подвергшихся наси-
лию с серьезным вредом для 
здоровья:

– всего,
– в том числе со смертель-

ным исходом;
7) удельный вес детей, вов-

леченных в юридические раз-
бирательства, связанные с на-
сильственными действиями;

8) динамика всех рассмот-
ренных выше показателей.

Выделенные варианты ко-
личественной оценки пара-
метров общественного про-
цесса, связанного с насилием 
над детьми, несомненно, нуж-
даются в дальнейших уточне-
ниях и конкретизации, как с 
позиций содержания, так и с 
позиций последовательнос-
ти расположения и взаимной 
увязки. Однако в совокуп-
ности они разрешают ближе 
подойти к комплексной ха-
рактеристике фактов насилия 
над детьми, к сожалению, еще 
являющемуся неотъемлемым 
элементом жизни современ-
ного общества.

Также следует особо огово-
риться о том, что среди пред-
ложенных выше показателей 
насилия над детьми нет интег-
ральных индикаторов, которые 
бы смогли подойти к разра-
ботке обобщающего индекса, 
отражающего положение дел 

в исследуемой области обще-
ственной жизни (по аналогии 
с индексом развития челове-
ческого потенциала, индексом 
коррупции и т.п.). Создание 
подобного индикатора являет-
ся непростой задачей, но поз-
волит в перспективе получать 
комплексное представление о 
ситуации с насилием над де-
тьми и проводить международ-
ные сопоставления (наличие 
нескольких частных индика-
торов затрудняют реализацию 
подобной цели, так как всегда 
возникает проблема с обосно-
ванием отбора отдельных по-
казателей и объединения со-
держания разнонаправленных 
статистических величин).

В целом, построение сис-
темы показателей насилия над 
детьми имеет целый ряд осо-
бенностей, без учета которых 
невозможно выйти на пони-
мание сущности рассматрива-
емого общественного явления 
и получить его адекватную 
количественную характерис-
тику. Однако без продвижения 
по указанному направлению 
практически невозможно ра-
зобраться с масштабами и дру-
гими параметрами насилия над 
детьми и выработать правиль-
ные управленческие решения, 
направленные на минимиза-
цию социально-демографичес-
ких потерь общества от столь 
древнего и пагубного пережит-
ка прошлого.

Заключение

Система статистических 
показателей насилия над де-
тьми включать три раздела, 
постепенно отражающих со-
стояние, факторы и глубину, 
а также последствия развития 
объекта исследования. Она но-
сит достаточно универсальный 
характер и может быть адапти-
рована для любых других уров-
ней исследования, т.е. регио-
на, города и т.д. 

Разработка системы показа-
телей насилия над детьми поз-
волит исследователям углубить 
знание об развитии и распро-
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страненности данного явления 
и позволит решить следующие 
задачи:

1. Систематически на на-
учной основе разрабатывать 
действенные программы по 
профилактике правонаруше-
ний в отношении детей и под-
ростков.

2. Расширить представле-
ния государственных органов 
власти и общественных орга-
низаций о реальной ситуации 
в сфере насилия над детьми, 
что позволит принимать бо-
лее действенные законы и эф-
фективно реализовывать их на 
практике.

3. На основе подробного 
анализа о структуре насилий и 
их последствий адаптировать 
работу социальных служб, об-
щественных объединений и ор-
ганизаций по защите подрост-
ков к постоянно меняющимся 
социально-экономическим и 
психологическим условиям.
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Прогнозирование инфляции на основе 
индекса потребительских цен с учетом 
влияния сезонного фактора
Индекс потребительских цен является официальным измери-
телем уровня инфляции в России. Этот показатель отражает 
инфляцию с точки зрения потребителей. Для Банка России 
индекс потребительских цен является важным показателем 
при принятии решения по ставке, а Правительство, ори-
ентируясь на его значение, индексирует доходы населения. 
В настоящее время существует острая необходимость в 
качественном анализе и точном прогнозе данного индекса. 
Учитывая, что Банк России реализует денежно-кредитную 
политику в рамках режима таргетирования инфляции, мо-
делирование и прогнозирование уровня инфляции на основе 
индекса потребительских цен является практически важной 
задачей в современных макроэкономических условиях. Цель 
данной работы состоит в получении качественного и точ-
ного краткосрочного прогноза уровня инфляции на основе 
разработки адекватных эконометрических моделей индекса 

потребительских цен. В работе рассматриваются два основ-
ных класса моделей: модели векторной авторегрессии и модели 
временных рядов. Вместе с тем, построенная в работе модель 
векторной авторегрессии, рассматривающая зависимость 
индекса потребительских цен и номинального эффективного 
валютного курса, оказалась хуже для целей прогнозирования 
инфляции по сравнению с нелинейной моделью со структурными 
компонентами и условной гетероскедастичностью. Практи-
ческая значимость полученных результатов заключается в 
возможности применения разработанных моделей и прогнозов 
для принятия оптимальных макроэкономических решений ор-
ганами государственной власти и управления.

Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, эконо-
метрические модели, модели временных рядов, модели векторной 
авторегрессии, прогноз.

The consumer price index is a key indicator of the inflation level 
in Russia. It is important for the Central Bank and Government in 
decision-making process. There is a strong need for high-quality 
analysis and accurate forecast of this index. Modelling and fore-
casting of consumer price index as a key indicator of inflation are 
relevant issues in current macroeconomic conditions. The article is 
dedicated to development of quality short-term forecast of consumer 
inflation level, with the impact of seasonal factor. Two classes of 
models (vector autoregression and time series models) are considered. 
It was shown that vector autoregression model of the dependency 

between consumer price index and nominal effective exchange rate 
is worse for the proposes of inflation forecast then non-linear model 
with structural components and conventional heteroscedasticity. The 
practical significance of this work is that the developed approach 
to the forecasting of the consumer price index adjusted of seasonal 
factor can be very helpful for the purpose of proper assessment and 
regulation of inflation.

Keywords: inflation, consumer price index, econometric models, time 
series models, vector autoregression models, forecast.

Forecasting inflation based on the consumer 
price index, taking into account the impact of 
seasonal factors

Введение

Индекс потребительских 
цен (ИПЦ) является офици-
альным измерителем уровня 
инфляции в России. Этот по-
казатель отражает инфляцию 
с точки зрения потребителей. 
Для Банка России ИПЦ яв-
ляется важным фактором при 
принятии решения по ставке, 
а Правительство, ориентиру-
ясь на его значение, индек-
сирует доходы населения. В 

настоящее время существует 
острая необходимость в ка-
чественном анализе и точном 
прогнозе данного индекса. 
Учитывая, что Банк России 
реализует денежно-кредит-
ную политику в рамках режи-
ма таргетирования инфляции, 
моделирование и прогнози-
рование уровня инфляции на 
основе ИПЦ является практи-
чески важной задачей в совре-
менных макроэкономических 
условиях.

Основная цель данной ра-
боты заключается в получении 
качественного и точного крат-
косрочного прогноза уровня 
инфляции в России на основе 
разработки адекватных эко-
нометрических моделей ИПЦ 
как ключевого показателя ин-
фляции. 

Прогнозирование динами-
ки социально-экономических 
показателей является важной 
самостоятельной составляю-
щей экономического анализа, 
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имеющей глубокие теорети-
ческие основания и развитый 
методологический аппарат.

На сегодняшний день на-
иболее распространенными 
являются следующие методы 
прогнозирования [5]: предпо-
ложение, догадка; экспертные 
оценки; экстраполирование; 
опережающие индикаторы; 
опросы; модели временных 
рядов; эконометрические сис-
темы. Российские коммерчес-
кие, научные и государствен-
ные организации используют в 
своей работе, в той или иной 
степени, практически все упо-
мянутые методические подхо-
ды к прогнозированию.

В Институте экономичес-
кой политики им. Е.Т. Гайда-
ра проводилось исследование 
того, какие основные модели 
применяются в России в целях 
прогнозирования экономичес-
ких показателей [4]. По заклю-
чению автора, самыми попу-
лярными методологическими 
подходами являются эконо-
метрические методы прогнози-
рования, из которых наиболее 
часто встречаются следующие.

Системы эконометрических 
уравнений (ЦЭМИ, ЦМАКП, 
ИНП РАН, ИЭП, Центр мак-
роэкономических исследований 
Сбербанка России, ЭЭГ, Центр 
развития, Ренессанс Капитал/
РЭШ). При этом нередко на-
личие системы носит формаль-
ный (условный) характер в том 
смысле, что каждое уравнение 
системы с эконометрической 
точки зрения оценивается отде-
льно.

Модели временных ря-
дов (Центр анализа данных, 
ИЭП). Прогнозирование по 
моделям временных рядов в 
России несколько отличается 
от прогнозирования в других 
странах (например, в США), 
поскольку российские прогно-
зирующие организации, как 
правило, используют для оцен-
ки моделей и построения про-
гнозов месячные данные, в то 
время как их западные коллеги 
основываются на квартальных 
или даже на годовых рядах. 

Это приводит к тому, что в 
России по моделям временных 
рядов, как правило, получают 
краткосрочные прогнозы, а не 
среднесрочные, как за рубе-
жом.

Метод консенсус-прогно-
зов (РБК, Центр развития). 
Фактически данные прогнозы 
являются комбинацией про-
гнозов, полученных другими 
(чаще всего эконометричес-
кими) методами. Вследствие 
этого такие прогнозы нередко 
мало отличаются от тех дан-
ных, по которым они строятся, 
а также им свойственны все 
недостатки, которые присущи 
исходным прогнозам.

Ряд научных организаций 
пользуется методом построе-
ния опережающих индикато-
ров (ИЭП, Центр развития).

В данной работе для целей 
моделирования индекса потре-
бительских цен как основного 
показателя уровня инфляции 
для России рассматриваются 
два основных класса моделей: 
модели векторной авторегрес-
сии и модели временных рядов. 

Практическая значимость 
полученных результатов за-
ключается в возможности при-
менения разработанных моде-
лей и прогнозов для принятия 
оптимальных макроэкономи-
ческих решений органами го-
сударственной власти и управ-
ления.

Особенности инфляционных 
процессов в России

Природа и отличительные 
особенности российской инф-
ляции на протяжении многих 
лет являются темой научных и 
политических дискуссий.

Первая особенность инф-
ляционных процессов в Рос-
сии, которую большинство 
исследователей выделяют как 
отдельный фактор инфляции, 
связана с высокой зависимос-
тью уровня цен от обменного 
курса рубля. Это влияние оп-
ределяется эффектом переноса 
(exchange rate pass-through) [1]. 
Резкое падение курса рубля на-

рис. 1. Динамика номинального 
эффективного валютного курса и 

индекса потребительских цен, %, г/г

циональной валюты в кризис-
ные периоды являлось одной 
из основных причин всплесков 
инфляции (рис. 1).

Эффект влияния курса на 
общий уровень внутренних 
цен реализуется через следую-
щие факторы:

• прямое влияние на цены 
импортируемой конечной про-
дукции;

• изменение цен на отечест-
венную продукцию вследствие 
удорожания или удешевления 
промежуточной импортной 
продукции;

• изменение цен на отечест-
венные товары, напрямую кон-
курирующие с импортными;

• изменение общего уров-
ня цен в экономике, вызван-
ное увеличением/уменьшени-
ем скорости обращения денег 
вследствие долларизации/де-
долларизации экономики на 
фоне ослабления/укрепления 
курса национальной валюты.

Статистические данные о 
доле импорта в ИПЦ отсутс-
твуют, но, согласно оценке 
Банка России (основанной на 
представление о доле импор-
та в части отдельных товаров), 
удельный вес импорта в струк-
туре товарных ресурсов роз-
ничной торговли составляет 
в последние годы около 44% 
[9]. Заметная доля товарного 
импорта в потребительской 
корзине обусловливает значи-
мость влияния на инфляцию 
изменений обменного курса 
рубля.

В ряде эмпирических работ 
исследователи акцентируют 
внимание на различиях между 
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странами по степени влияния 
колебаний обменного курса 
на уровень цен. Отмечается, 
что эффект переноса в разви-
вающихся странах и странах 
с формирующимся рынком 
выше, чем в развитых [7].

Количественную оценку 
эффекту переноса в странах 
СНГ и России дают Л. Корхо-
нен и П. Вачтел [6]. С помо-
щью векторной авторегрессии 
авторы исследуют масштаб и 
скорость эффекта переноса 
обменного курса на уровень 
потребительских цен в стра-
нах СНГ в 1999-2004 годах. 
Полученные результаты срав-
ниваются с оценками для дру-
гих развивающихся стран. Ав-
торы приходят к выводу, что 
внутренние цены достаточно 
быстро приспосабливаются к 
изменениям обменного курса 
национальной валюты к дол-
лару, однако степень влияния 
обменного курса на ИПЦ в 
странах СНГ выше, чем в дру-
гих развивающихся странах. 
Выяснилось также, что эф-
фект переноса прослеживает-
ся только для курса доллара и 
оказывается статистически не-
значимым для евро, в отличие 
от стран Восточной Европы, 
которые больше ориентирова-
ны на евро.

В работе М.А. Катарановой 
[1] оценивается краткосрочный 
и долгосрочный эффект пере-
носа для России в 2000–2008 
годах. Автор приходит к выво-
ду, что улучшение отдельных 

ления (домохозяйств) влияют 
на их решения о том, какую 
часть средств, имеющихся в их 
распоряжении, направить на 
сбережение, а какую – на пот-
ребление. Рост или снижение 
потребления в свою очередь 
влияет на рост или снижение 
цен. Во-вторых, население мо-
жет оказывать давление на ра-
ботодателя, требуя индексаций 
зарплат. Кроме того, ожидае-
мый уровень инфляции учи-
тывается производителями при 
принятии решений, касаю-
щихся установления цен на их 
собственную продукцию, ста-
вок заработной платы, опреде-
ления объемов производства и 
инвестиций; Решения эконо-
мических субъектов влияют на 
спрос и предложение товаров 
и услуг и, в конечном счете, на 
инфляцию.

Оценку инфляционных 
ожиданий населения на еже-
месячной основе осуществляет 
ООО «инФОМ» по заказу Бан-
ка России. Согласно данным, 
инфляционные ожидания на-
селения остаются на повышен-
ном уровне, хотя с начала 2016 
года, можно наблюдать нисхо-
дящий тренд (рис. 3).

При этом снижение инф-
ляционных ожиданий проис-
ходит медленно: большинство 
опрошенных ожидает сохра-
нения инфляции на прежнем 
уровне, а медианное значение 
инфляционных ожиданий бо-
лее чем вдвое превышает цель 
Банка России (4%), что пре-

рис. 2. схема влияния инфляционных ожиданий 
населения на инфляцию

рис. 3. Динамика оценок годовой инфляции 
(медианные значения) и иПц, %, г/г

макропоказателей в исследуе-
мый период не дает снижения 
эффекта переноса обменного 
курса на инфляцию, как это 
происходило в других странах. 
Вместе с тем, эффект переноса 
носит ярко выраженный асим-
метричный характер: потреби-
тельские цены на много силь-
нее реагируют на ослабление 
национальной валюты, чем на 
ее укрепление.

Вторая особенность инфля-
ционных процессов в России 
связана с высокими инфляци-
онными ожиданиями населе-
ния, которые в свою очередь 
являются ключевым факто-
ром, определяющим будущую 
инфляцию. Инфляционные 
ожидания – предположения 
относительно уровня буду-
щей инфляции, формируемые 
субъектами экономики. 

Влияние инфляционных 
ожиданий на макроэкономи-
ческую ситуацию было отмече-
но исследователями еще в 70-х 
годах прошлого века. Впервые 
влияние ожиданий на кривую 
Филлипса (другими словами, 
на уровень безработицы и инф-
ляции) было описано Робертом 
Гордоном [2]. Впоследствии 
эта тема была широко развита 
Эдмундом Фелпсом, Милтаном 
Фридманом и другими извест-
ными экономистами.

Влияние инфляционных 
ожиданий населения на инф-
ляцию происходит через два 
канала (рис. 2). Во-первых, ин-
фляционные ожидания насе-
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пятствует замедлению инфля-
ции [9].

Еще одна особенность, ко-
торая относится к немонетар-
ным факторам и оказывает 
влияние на динамику потре-
бительской инфляции, являет-
ся рост регулируемых тарифов 
естественных монополий. 

Динамика тарифов, регу-
лируемых государством, имеет 
как прямое, так и косвенное 
воздействие на ИПЦ [8]. Пря-
мое влияние обуславливается 
тем, что услуги, оказываемые 
потребителям по регулируе-
мым тарифам, входят в потре-
бительскую корзину, приме-
няемую для расчета ИПЦ. К 
таким услугам относятся не-
которые услуги связи, услуги 
пассажирского транспорта и 
жилищно-коммунальные услу-
ги. Их суммарный вес в пос-
ледние годы составляет око-
ло 12% всей потребительской 
корзины. По расчетам Банка 
России общее влияние допол-
нительного роста тарифов на 
1% на годовую инфляцию со-
ставляет 0,18%, учитывая пря-
мое и косвенное влияние.

Описанные явления ха-
рактеризуют немонетарные 
факторы инфляции. Помимо 
немонетарных существуют мо-
нетарные факторы. Монетар-
ные факторы инфляции созда-
ют давление на цены в связи 
с созданием излишнего ко-
личества денег, к ним можно 
отнести слишком доступные 
кредиты, ускоренный рост но-
минальных доходов экономи-
ческих субъектов, увеличение 

государственного долга, чрез-
мерная эмиссия денег (сверх 
потребностей экономики), 
увеличение скорости оборота 
денег и т. д.

Моделирование нелинейного 
процесса индекса 
потребительских цен

Анализ потребительской 
инфляции производится на ос-
нове динамики ежемесячного 
темпа роста индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) с января 
2002 года по декабрь 2016 года. 

Основываясь на графике 
динамики ИПЦ можно вы-
двинуть предположение о на-
личии сезонности, поскольку 
темп роста цен в начале года 
оказывается из года в год выше 
темпа роста цен в конце лета – 
начале осени (рис. 4). Наличие 
сезонности в динамике ряда 

рис. 4. Динамика иПц по годам, %, м/м

рис. 5. график автокорреляционной функции  
иПц

подтверждается графиком ав-
токорреляционной функции 
(рис. 5).

Сезонная корректировка 
ИПЦ осуществляется с помо-
щью самого современного на 
сегодняшний день метода X13-
ARIMA-SEATS. Всего в работе 
было проанализировано на на-
личие сезонности 57 подком-
понент ИПЦ, из которых 27 
оказались сезонными (их вес 
в корзине ИПЦ составляет бо-
лее 51%).

Сезонно сглаженный ряд 
ИПЦ, полученный на основе 
разработанного метода, не со-
держит остаточной сезонности, 
о чем свидетельствует график 
автокорреляционной функции 
(рис. 6), а также спектральный 
график (рис. 7).

Сезонно-сглаженный ряд 
ИПЦ не является стационар-
ным, что было установлено с 

рис. 6. график автокорреляционной функции  
сезонно сглаженного иПц
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На основе графиков ав-
токорреляционной (АКФ) и 
частной автокорреляционной 
(ЧАКФ) функций было уста-
новлено, что ряд с устранени-
ем тренда описывается про-
цессом авторегрессии первого 
порядка AR(1) (рис. 8). Кроме 
того, наличие автокорреляции 
в динамике ряда было под-
тверждено с помощью крите-
рия Бокса-Пирса.

Ряд, в котором тренд был 
устранен, обозначим как 

φt = Yt – 101,0144 + 0,0025t,
t = 1, 2, 3, ...

Этот ряд является стаци-
онарным, что подтверждает-
ся результатом теста Дики-
Фуллера. Однако при этом 
требование постоянства ма-
тематического ожидания не 
выполняется из-за наличия 
выброса в январе 2015 г. Ав-
торегрессионный процесс не 
требует выполнения условия 
строгой стационарности, поэ-
тому можно строить AR(1) и 
без устранения аддитивного 
выброса. 

Модель авторегрессии пер-
вого порядка AR(1) имеет вид:

ttt εϕλλϕ ++= −110

где λ0 – константа, λ1 – оцени-
ваемый коэффициент, εt – ряд 
ошибок.

Коэффициенты модели яв-
ляются устойчивыми, посколь-
ку два следующих условия вы-
полняются.

рис. 7. спектральный график сезонно сглаженного ряда иПц

 АКФ ЧАКФ

рис. 8. автокорреляционная и частная автокорреляционная функция для ряда иПц  
с устранением линейного тренда

помощью критериев Фише-
ра и Стьюдента, а также тес-
та Дики-Фуллера. Для при-
ведения его к стационарному 

виду были рассмотрены ряды 
первых и вторых разностей, а 
также ряд с устранением ли-
нейного тренда. 
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Первое условие:
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M  – математическое ожи-

дание ряда ИПЦ с устранени-

Таблица 1

спецификация модели ar(1) для ряда с устранением тренда (φt)

Ряд остатков (et) модели AR(1)
АКФ ЧАКФ

Ряд квадратов остатков (et
2) модели AR(1)

АКФ ЧАКФ

рис. 9. автокорреляционная и частная автокорреляционная функции для ряда остатков (et) 
и квадратов остатков (et

2) модели ar(1)

ем тренда, λ0 – константа, λ1 – 
оцениваемый коэффициент.

.00,0
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00,0
1

,00,0

1
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=
−

=
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Обозначим остатки модели 
авторегрессии первого поряд-
ка как et. Рассмотрим АКФ и 
ЧАКФ ряда остатков модели. 

Остатки модели AR(1) не-
коррелированы (рис. 9), одна-
ко они распределены ненор-
мально, о чем свидетельствует 
значение коэффициента экс-

Таблица 2

спецификация модели arch(1)
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цесса, значительно превыша-
ющее 3 (рис. 10). Квадраты 
остатков (e2

t) коррелированы 
(рис. 9). 

Кроме того, о том, что ряд 
квадратов остатков автокорре-
лирован, свидетельствует кри-
терий Бокса-Пирса

Было рассмотрено три мо-
дели ARCH(1), ARCH(2) и 
GARCH(1,1), однако только 
ARCH(1) оказалась приемле-
мой.

Коэффициенты модели 
ARCH(1) являются устойчи-
выми, поскольку необходимые 
условия выполняются. Остат-
ки модели ARCH(1) обозна-
чим как

( ).4170,00489,0 2
1

2
−+−= ttt eϑ

Первое условие:

,
1 2

1

2
2
2 α

σ
σ ϑ

−
= t

te

где 2
2σ
te
 – дисперсия ряда квад-

ратов остатков модели авто-
регрессии первого порядка для 
сезонно сглаженного ИПЦ 

с устранением тренда, 2σϑt – 
дисперсия ряда остатков мо-
дели ARCH(1), 2

1α  – квадрат 
оцениваемого коэффициента 
ARCH(1).
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дание ряда квадратов остатков 
модели авторегрессии перво-
го порядка для сезонно сгла-
женного ИПЦ с устранением 
тренда, α0 и α1 – оцениваемые 
коэффициенты.
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Остатки модели ARCH(1) не-
зависимы (рис. 11).

С помощью теста Дики-
Фуллера, а также критериев 
Стьюдента и Фишера было 

Рис. 10. Гистограмма остатков модели AR(1) и описательная статистика

АКФ ЧАКФ

Рис. 11. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции для ряда остатков модели ARCH(1) (ϑt)

установлено, что остатки явля-
ются стационарными.

Все необходимые условия 
для того, чтобы считать модель 
адекватной выполняются, поэ-
тому она может использоваться 
для краткосрочного прогнози-
рования сезонно сглаженного 
ИПЦ.

Модель векторной 
авторегрессии инфляции

В соответствии с результа-
тами эмпирических исследова-
ний, в качестве потенциальных 
опережающих индикаторов 
были определены следующие 
переменные:

• реальный сектор: индекс 
промышленного производс-
тва (IPI), уровень безработицы 
(UNEMP);

• денежно-кредитные ин-
дикаторы: денежная база (MB), 
денежная масса (М2);

• внешнеэкономические 
переменные: инфляция в Ки-
тае (INFCN), инфляция в 
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Еврозоне (INFEU), цена на 
нефть (OIL), мировая цена на 
продукты питания и напитки 
(FB);

• курсы валют: курс долла-
ра США к рублю (USD), но-
минальный эффективный ва-
лютный курс (NEER);

• прочие: инфляционные 
ожидания населения (EXP), 
номинальная заработная плата 
(WAGE). 

Все анализируемые пере-
менные представлены в еже-
месячных темах роста. Кроме 
того, каждая из анализируемых 
компонент была проанализи-
рована на наличие сезонности. 
При необходимости сезонность 
устранялась с применением 
метода X13-ARIMA-SEATS, в 
случаях, где это представля-
лось возможным – с приме-
нением непрямого подхода к 
сезонному сглаживанию.

Относительно сильная кор-
реляционная связь прослежи-
вается между динамикой ИПЦ 
и номинальным эффективным 
валютным курсом (НЭВК), а 
также уровнем безработицы 
(таблица 3). При этом корреля-
ционная связь между уровнем 
безработицы и НЭВК слабая. 
Результаты корреляционного 
анализа не противоречат эко-
номической логике: инфляция 
имеет положительную корре-
ляцию с уровнем безработицы 
и отрицательную – с динами-
кой курса.

Ряд ИПЦ, как было уста-
новлено ранее, не является 
стационарным из-за наличия 
линейного тренда, поэтому в 
модели используется ряд, в ко-
тором тренд устранен.

Данные ряды нельзя прове-
рять на коинтеграцию с помо-
щью теста Энгла-Гренджера, 
поскольку они не содержат ли-
нейного тренда.

С помощью теста Дики-
Фуллера было установлено, 
что ряды ИПЦ (с устранением 
тренда) и НЭВК являются ста-
ционарными, в то время, как 
ряд уровня безработицы – не 
стационарный. Поэтому мо-
дель векторной авторегрессии 

Таблица 3

корреляционная матрица

будем строить для ИПЦ (с уст-
ранением тренда) и НЭВК.

Далее необходимо провес-
ти тест Гренджера на причин-
ность. В тесте Гренджера пос-
ледовательно проверяются две 
нулевые гипотезы: «x не явля-
ется причиной y по Грендже-
ру» и «у не является причиной 
x по Гренджеру». Для провер-
ки этих гипотез строятся две 
регрессии: в каждой регрессии 
зависимой переменной явля-
ется одна из проверяемых на 
причинность переменных, а 
регрессорами выступают лаги 
обеих переменных (фактичес-
ки это векторная авторегрес-
сия). Для каждой регрессии 
нулевая гипотеза заключает-
ся в том, что коэффициенты 
при лагах второй переменной 
одновременно равны нулю. 

Таблица 4

результаты теста гренджера на причинность

Таблица 5

критерии для определения длины лагирования

Данные гипотезы можно про-
верить, например, с помощью 
F-теста или LM-теста. Необхо-
димо отметить, что результаты 
теста могут зависеть от коли-
чества использованных лагов в 
регрессиях.

Если вероятность осущест-
вления нулевой гипотезы боль-
ше 5%, то выбранные ряды не 
влияют друг на друга, и смысла в 
построении VAR-модели нет. В 
нашем случае обе нулевые гипо-
тезы можно отклонить (таблица 
4), ряды влияют друг на друга.

Чтобы определить поря-
док VAR-модели рассмотрим 
в совокупности результаты 
нескольких статистик. Боль-
шинство критериев указывает 
на оптимальный порядок век-
торной авторегрессии, равный 
трем (таблица 5).
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В левой части таблицы 
(таблица 6) приведены оцен-
ки коэффициентов модели со 
стандартными ошибками в (…) 
и t-статистиками в […] (крити-
ческое значение t-статистики 
равно 2), а также стандарт-
ные МНК-статистики, харак-
теризующие качество каждого 
уравнения системы). В правой 
части таблицы – статистики, 
характеризующие оцененную 
модель векторной авторегрес-
сии.

Судя по коэффициентам, 
НЭВК незначительно влияет 
на динамику ИПЦ, и нет не-
обходимости в учете влияние 
курса для качественного про-
гнозирования показателя.  

Оцененная VAR-модель 
стационарна, если все обрат-
ные корни по модулю меньше 
единицы и находятся внутри 
единичного круга. Если VAR-
модель нестационарная, то 
определенные результаты (на-
пример, стандартные ошибки 
отклика на импульс) не допус-
тимы. 

Все обратные корни по мо-
дулю меньше единицы и нахо-
дятся внутри единичного круга 
(рис. 12), а значит VAR-модель 
стационарна.

Значения коэффициентов 
автокорреляции оцененных 
остатков VAR-модели не выхо-
дят за пределы доверительного 
интервала, что говорит о неза-
висимости остатков (рис. 13).

Проведем тест Уайта на на-
личие гетероскедастичности в 
остатках модели. Нулевой ги-
потезой является отсутствие 
гетероскедастичности. Тесто-
вая регрессия строится пос-
редством регрессии каждого 
перекрестного произведения 
остатков на перекрестные про-
изведения регрессоров и тес-
тируется как совместная зна-
чимость регрессии.

Нулевая гипотеза отклоня-
ется, в остатках присутствует 
гетероскедастичность.

Отклики на импульсы. Фун-
кции импульсного отклика ха-
рактеризуют время возвраще-
ния эндогенной переменной на 

Таблица 6

результаты оценивания коэффициентов Var-модели  
третьего порядка

Рис. 12. Значения и график характеристических корней  
VAR-модели

Рис. 13. Коррелограмма остатков VAR-модели
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го случайного возмущения в 
воздействии на переменные в 
VAR-системе.

На первом лаге на ИПЦ 
на 92% влияет сам ИПЦ и на 
8% – НЭВК, затем, начиная 
со второго лага влияние НЭВК 
резко возрастает, и далее про-
должает возрастать (таблица 
8). В то же время на динами-
ку НЭВК влияние в основном 
оказывает он сам.

Построение модели век-
торной авторегрессии здесь в 
большей степени было пред-
ставлено для демонстрации 
алгоритма реализации метода, 
а не получения достоверного 
прогноза. Во-первых, не вы-
полняется основное условие 
коинтегрированности рядов, 
поскольку в них отсутствует 
направление (отсутствует ли-
нейный тренд). Во-вторых, 
коэффициенты при лаговых 
значениях НЭВК в модели 
для ИПЦ очень малы отно-
сительно коэффициентов при 
лаговых значениях самого 
ИПЦ, что указывает на то, 
что результаты прогноза не 
изменились бы значительным 
образом, если бы мы отказа-
лись от учета влияния НЭВК. 
В-третьих, коэффициент де-
терминации составляет 0,6, то 
есть остается 40% необъяснен-
ной дисперсии. В-четвертых, 
в динамике остатков модели 
присутствует гетероскедастич-
ность. От прогнозирования 
показателя с помощью модели 
векторной авторегрессии было 
принято решение отказаться, 
поскольку построенная модель 
по качеству значительно про-
игрывает модели авторегрес-
сии первого порядка с приме-
нением ARCH-модели. 

Построение краткосрочного 
прогноза сезонно 
сглаженного уровня 
инфляции

Сезонно сглаженный ряд 
ИПЦ является исходным. Он 
был приведен к стационарно-
му виду путем устранения ли-
нейного тренда:

Таблица 7

тест уайта на наличие гетероскедастичности

Рис. 14. Графики импульсных откликов

Таблица 8

результаты разложения дисперсии

равновесную траекторию при 
единичном шоке экзогенной 
переменной. Подробнее про-
цедура оценки импульсного от-
клика описана в пункте 2.4.

По полученным графикам 
(рис. 14) видно, что при по-
даче импульса на инфляцию 
НЭВК вернется на равновес-
ную траекторию через 3 ме-
сяца; при подаче импульса на 

НЭВК инфляция вернется на 
равновесную траекторию через 
6 месяцев.

Декомпозиция (разложе-
ние) дисперсии. Декомпозиция 
дисперсии разделяет вариа-
цию эндогенной переменной 
на компоненты воздействия в 
VAR-модели. Она предостав-
ляет информацию об отно-
сительной важности каждо-
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Итоговую модель для сезон-
но сглаженного ряда ИПЦ с 
устранением линейного тренда 
можно представить в виде сис-
темы:
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Ряд φt описывается авторег-
рессионным процессом перво-
го порядка:

φt = λ0 + λ1φt–1 + εt.

Математическое ожидание 
φt составляет:

[ ] .
1 1

0

λ
λϕµ
−

== tE

Тогда модель авторегрессии 
первого порядка можно пред-
ставить в следующем виде [3]:

(φt – μ) = λ1(φt–1 – μ) + εt.

Прогноз на один шаг равен:

φ̂t+1 = E(φt+1/It),

где It – информация, доступ-
ная в момент времени t.

(φ̂t+1 – μ) = λ1(φt – μ).

Тогда

φ̂t+1 = λ1φt + μ(1 – λ1).

Ошибка прогноза равна

et+1 = εt+1.

Дисперсия прогноза равна

D(et+1) = σε
2 = D(ε).

Учитывая линейный тренд, 
имеем

( ) ( )

( ) ( )

,

,1

,1

2
11

1111

1111

εσ

λµλ

λµλ

±=

−+−+=

−+−=−

++

++

++

tt

tttt

tttt

YY

TYTY

TYTŶ ˆ
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где  2
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−+= teαασε , так как 

применялась модель ARCH(1).

Определим прогноз сезонно 
сглаженного ИПЦ на январь 
2017 года.

Входные параметры:
Yt = 100,1996;

Tt = 101,0144 + 0,0025 × 180 =
= 100,5616;

Tt+1 = 101,0144 + 0,0025 ∙ 181 
= 100,5591;

.006,0
6738,01
0002,0

−=
−
−

=µ

Тогда

Ŷt+1 = 100,5591 + 0,6738 ×
× (100,1996 – 100,5616) –  

– 0,006(1 – 0,6738) = 
= 100,3150;

Нижняя граница довери-
тельного интервала составляет

;100,0631=

0349,04170,00489,0 ∗+− =
3150,100 −

Верхняя граница довери-
тельного интервала составляет

3150,100 +

0349,04170,00489,0 =∗++
;100,5569=

Фактическое значение се-
зонно сглаженного ИПЦ в 
январе 2017 года составляет 
100,36.

Построим прогноз на два 
шага вперед.
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Учитывая линейный тренд, 
имеем

( )[ ] .ˆ µµλ +−−+= ++ tttt TYTY 2
122

Определим прогноз сезонно 
сглаженного ИПЦ на февраль 
2017 года.

Tt+2 = 101,0144 + 0,0025 ×
× 182 = 100,5566.

Тогда

Ŷt+2 = 100,5566 + 0,67382 ×
× [(100,1996 – 100,5616) – 

– 0,006] – 0,006 = 100,3919;

Нижняя граница довери-
тельного интервала составляет

,,, =∗+− 063504170004890

, −3919100

;100,1174=

Верхняя граница довери-
тельного интервала составляет

,,, =∗++ 063504170004890

, +3919100

;100,6665=
Фактическое значение се-

зонно сглаженного ИПЦ в 
феврале 2017 года составляет 
100,18.

Построим прогноз на три 
шага вперед.
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Учитывая линейный тренд, 
имеем

( )[ ] .ˆ µµλ +−−+= ++ tttt TYTY 3
133

Определим прогноз сезон-
но сглаженного ИПЦ на март 
2017 года.

Tt+3 = 101,0144 + 0,0025 ×
× 183 = 100,5541.

Тогда

Ŷt+3 = 100,5541 + 0,67383 ×
× [(100,1996 – 100,5616) + 

+ 0,006] – 0,006 = 100,4429;

Нижняя граница довери-
тельного интервала составляет

,,, =∗+− 075404170004890

, −4429100

;100,1595=

Верхняя граница довери-
тельного интервала составляет

,,, =∗++ 075404170004890

, +4429100

;100,7264=

Фактическое значение се-
зонно сглаженного ИПЦ в 

Таблица 9

сравнение фактических и прогнозных значений

Факт. ИПЦ 
(сез.сглаж.) Прогноз Нижн. 

гран. ДИ
Верх. гран. 

ДИ
Факт. ош. 
прогноза

янв. 17 100,36 100,32 100,06 100,57 0,05
фев. 17 100,18 100,39 100,12 100,67 -0,21
мар. 17 100,17 100,44 100,16 100,73 -0,28
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марте 2017 года составляет 
100,17.

Для наглядности предста-
вим результаты в виде таблицы 
(таблица 9).

Фактическая ошибка про-
гноза растет со временем. Если 
расхождение первого прогноз-
ного значения с фактическим 
минимально и составляет 0,05 
п.п., то третье прогнозное зна-
чение отличается от фактичес-
кого уже на 0,28 п.п., однако 
для всех трех точек фактичес-
кое значение попало внутрь 
границ доверительного интер-
вала (рис. 15). 

Можно заключить, что пос-
троенная модель хорошо опи-

сывает динамику сезонно сгла-
женного ИПЦ и подходит для 
его краткосрочного прогнози-
рования.

Заключение 

Инфляция как важнейший 
макроэкономический пара-
метр и индикатор «здоровья» 
социально-экономической 
системы требует выработки 
надежных инструментов про-
гнозирования и обоснованно-
го регулирования. Исходя из 
этого, основная цель нашей 
работы заключалась в разра-
ботке качественных эконо-
метрических моделей и полу-

рис. 15. сравнение прогнозных и фактических значений

чения на их основе надежных 
прогнозов.

Векторная авторегрессия 
является современным инс-
трументом моделирования, 
который позволяет не про-
водить разграничения между 
эндогенными и экзогенными 
переменными. Вместе с тем, 
построенная в работе модель 
векторной авторегрессии для 
ИПЦ и НЭВК оказалась хуже 
для целей прогнозирования 
ИПЦ по сравнению с нели-
нейной моделью со структур-
ными компонентами и услов-
ной гетероскедастичностью.

На основе выполненного 
исследования можно дать ре-
комендации органам испол-
нительной власти Российской 
Федерации о необходимости 
построения прогноза дина-
мики ИПЦ как инструмен-
та регулирования инфляции 
и корректировки социальных 
финансовых обязательств на 
основе построения моделей с 
учетом фактора сезонности и 
влияния шоковых эффектов. 
Разработанные и апробирован-
ные в данной работе модели 
могут составить методическую 
основу построения таких про-
гнозов.
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О демографической политике 
для российского Дальнего Востока 
Цель исследования: выявить реально сложившуюся демографи-
ческую ситуацию на российском Дальнем Востоке за последнюю 
четверть века, оценить эффективность тех усилий, которые 
предпринимались на федеральном и местном уровнях, опреде-
лить круг проблем, и предложить для последующего обсуждения 
последовательность их решения. 
Материалы и методы: Инициатива Министерства по раз-
витию Дальнего Востока по созданию региональной концепции 
демографической политики, три научно-практические конфе-
ренции по демографическому развитию региона (2015, 2016 и 
2017 годах), утвержденная распоряжением Правительства 
Концепция демографического развития Дальнего Востока (от 
20 июня 2017 г. № 1298-р), с одной стороны, вселяют надеж-
ду, что будет предотвращена демографическая катастрофа 
в этой части страны, но с другой – возникает опасение, что 
принятый документ, набор последующих действий не смогут 
существенно изменить устойчивый демографический тренд, 
как этого не смогли сделать десятки предыдущих решений. 
Поэтому необходим дальнейший поиск нетривиальных шагов по 
воздействию на демографический потенциал региона. 
Результаты. Анализ демографической структуры по возрастно-
половым группам, их дифференциация по территориям по-
казывает: вступающее в фертильный возраст относительно 
малочисленное поколение 90-х годов, приводит к снижению 
рождаемости, что неизбежно скажется на общей численности 
населения. Это требует корректировки выбора приоритетов 
демографической политики. 
Типологические характеристики демографического поведения 
субъектов федерации, формирующиеся под воздействием при-
родно-географических условий и сложившегося уклада жизни 
населения, являются обязательными в региональной демогра-
фической политике. Недостаточно понимания необходимости 
улучшения качества жизни и создания привлекательных условий 
для мигрантов. 

Особенности территориальной организации хозяйства и насе-
ления, при плотности населения, когда на человека приходится 
по квадратному километру, также существенно влияют на 
формирование социально-инфраструктурного комплекса. 
Процессы самоорганизации протекают независимо от прини-
маемых решений во властных структурах: вахтовый метод 
организации производства становится преобладающим для тер-
риторий с экстремальными природно-климатическими условия-
ми, тогда как юг Дальнего Востока мог бы стать плацдармом 
для постоянной жизни семей для тех, кто работает на севере. 
Принципиально важным вопросом региональной демографической 
политики является перспектива хозяйственной специализации: 
одно дело, когда ставка сделана на ресурсное освоение и экспорт 
сырья, и другое – индустриальное развитие, требующее кадров 
высокой квалификации, соответствующей инфраструктуры, 
развития сервисных отраслей и т.д. 
Повышения уровня миграционной привлекательности терри-
тории относится не только к людям, но и к инвестициям, 
капиталу. Выстраивая шкалу приоритетов, важно реально 
оценивать остроту демографических проблем региона, крити-
ческое состояние которого не позволяет ошибиться. 
Заключение. Объявляя Дальний Восток приоритетом на сто-
летие, создавая особые условия для бизнеса, рост численности 
населения должен быть соразмерен масштабам заявляемых 
проектов, более того, этот рост должен быть опережающим, 
что возможно только за счет миграции извне. В ближайшее 
десятилетие усилия необходимо сосредоточить на активиза-
ции миграционных процессов, и за счет этого обеспечить рост 
демографического потенциала территории.

Ключевые слова: Дальний Восток, демографическая полити-
ка, естественное воспроизводство населения, миграционные 
потоки, человеческий капитал, территориальная организация 
населения.

The purpose of the study: identify the current demographic situa-
tion in the Russian Far East over the past quarter century, to assess 
the effectiveness of those efforts at the federal and local levels, to 
identify problems and propose the sequence of their decision for the 
following discussion.
Materials and methods. The initiative of the Ministry for the De-
velopment of the Russian Far East to develop a regional concept of 
the demographic policy, three scientific conferences on demographic 
development of the region (2015, 2016 and 2017 respectively), ap-
proved by the Government Decree the Concept of the Demographic 
Development of the Far East (from June 20, 2017 № 1298-r), on 
the one hand, give hope that the demographic catastrophe will be 
prevented in this part of the country, but on the other hand, there is 
a fear that the adopted document, a set of follow-up actions will not 
significantly alter steady demographic trend, as dozens of previous 
decisions could not do this. Therefore, a further search of non-usual 
steps for the impact on the demographic potential of the region is 
necessary. 
The results. Analysis of population structure by age and sex, their 
differentiation by territories show: relatively small generation of 90-

ies, entering into the fertile age, leads to a decrease in the birth rate, 
which inevitably effect on the total population. This requires adjusting 
the choice of priorities of a demographic policy. 
Typological characteristics of the demographic behavior of the re-
gions of the Federation, formed under the influence of natural and 
geographical conditions and the way of life of the population, are 
mandatory in the regional demographic policy. It is not enough to 
understand the need to improve the quality of life and create attrac-
tive conditions for migrants. 
Peculiarities of territorial organization of economy and population, 
with the population density (when a person per square km), also 
significantly affect the formation of social and infrastructure complex. 
Self-organization processes occur independently from decisions, made 
in the power structures: shift method of organization of production 
becomes predominant for the areas with extreme climatic conditions, 
whereas the South of the Far East could become a foothold for ongo-
ing family life for those who work in the North. 
Crucial issue of the regional demographic policy is the prospect 
of economic specialization: it is one thing when the rate is made 
on resource development and export of raw materials, and 

The population policy of the Russian Far East
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Введение

Объявленный Президентом 
России разворот на восток, 
ожидаемые инвестиции, как 
реакция на создаваемые здесь 
льготные режимы, масштаб-
ные проекты и новые инсти-
туциональные условия, – это 
и многое другое является в 
последнее время предметом 
широкого обсуждения. Акту-
альны также и демографичес-
кие задачи, обусловленные 
устойчивым трендом сокраще-
ния численности населения, 
следствием чего стала заметная 
деформация качественных ха-
рактеристик человеческого ка-
питала. На это обстоятельство 
обращают внимание многие 
авторы, является предметом 
исследований Л. Рыбаковского 
[1], Е. Мотрич [2] Ж. Зайонч-
ковской [3], С. Рыбальченко 
[4] и др. Выводы науки стали 
предметом организационных 
и управленческих решений 
Министерства по развитию 
Дальнего Востока. Создано 
АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала» [5], 
по инициативе Полномочного 
представителя Президента РФ, 
вице-премьера Правительства 
РФ запущен механизм при-
влечения населения на Даль-
ний Восток бесплатным пре-
доставлением гектара земли 
[6]. Законодательные акты по 
территориям опережающего 
развития и свободному порту 
Владивосток [7,8] нацелены 
на активизацию миграцион-
ного потока в направлении 
региона. Проведены три кон-
ференции по проблемам на-
селения Дальнего Востока в 
Хабаровске и Благовещенс-
ке, результатом которых стала 
Концепция демографической 

политики [9]. И все же сохра-
няется ощущение, что при-
нимаемые решения не отра-
жают в полной мере масштаб 
демографической деградации 
региона, отсутствует понима-
ние глубины дифференциации 
социально-демографических 
процессов огромной террито-
рии региона, а принимаемые 
многочисленные меры так и 
не приводят к желаемому ре-
зультату. Количество приня-
тых ранее документов, направ-
ленных на сдерживание убыли 
населения (указов президента, 
распоряжений правительс-
тва, программ), исчисляется 
десятками, а демографичес-
кий потенциал региона за эти 
годы сократился почти на 20% 
(табл. 1). 

Если демографическая по-
литика России на Дальнем 
Востоке раньше и теперь «на-
правлена на стабилизацию», 
а тенденция убыли населения 
сохраняется, значит, либо на-
ука «не дорабатывает», либо 
результаты анализ и установ-
ленный диагноз недостаточно 
используется при принятии 
решений. «Все подходы, все 
модели, которые мы исполь-
зовали в последние годы для 
того, чтобы кардинальным 
образом изменить развитие 
Дальнего Востока, не являются 
абсолютно удачными. Они не 

принесли пока того результата, 
на который мы рассчитывали. 
Они не дали экономического 
эффекта. Как ответственные 
люди, мы обязаны об этом 
сказать в слух» – самокритич-
но заявлял премьер-министр 
России Д. Медведев на Кам-
чатке [12]. 

Демографическая политика 
или политики?

Самые существенные поте-
ри с 1991 г. (от половины до 
двух третей!) понесли север-
ные и отдаленные территории 
(Магадан, Камчатка, Чукотка, 
Сахалин). Какие бы индиви-
дуальные мотивы ни лежали 
в основе миграционных реше-
ний, следует признать, что в 
целом север был перегружен 
«лишними» людьми, и теперь 
эти территориальные соци-
ально-экономические систе-
мы в поисках равновесного 
состояния. А что, если вдруг 
начнем восстанавливать ут-
раченную численность, а это 
обернется новой волной от-
тока населения? То есть, воп-
рос, на который должен быть 
дан ответ прежде всего: какова 
потребность региона в людях, 
сегодня, завтра, через 25 лет? 
Ответить можно при условии 
понимания перспектив эконо-
мического развития региона, 

the other is industrial development, requiring highly qualified 
personnel, appropriate infrastructure, development of service 
industries, etc. 
Raising the level of migration attractiveness of territory applies to the 
investments, capital, not only to people. It is important to assess the 
severity of the demographic problems of the region, the critical state 
that does not allow you to make a mistake. 
Conclusion. Announcing Far East a priority for century, creating 
special conditions for business, population growth should be com-

mensurate with the scale of the projects claimed, moreover, this 
growth must be faster, which is possible only through migration from 
the outside. In the coming decade efforts should be focused on the 
revitalization of the migratory processes, and ensure the growth of 
the population of the territory. 

Keywords: Far East, demographic policy, natural reproduction of 
population, migration flows, human capital, territorial organization 
of the population.

Таблица 1

Динамика численности населения Дальнего востока  
(1926–2016 гг., тыс. человек) [10, 11]

Численность населения Темпы изменения 
1926 г. 1991 г. 2016 г. 1926–1991 гг. 1991–2016 гг.

Российская 
Федерация 92735 148542,7 148804,4 + 55807,7 + 261,7
Дальний восток

север:
1572
338

8056,6
2832,6

6182,7
1960,3

+ 6484,6
+ 2494,6

– 1873,9
– 872,3

юг: 1234 5224,0 4222,4 + 3990,0 – 1001,6
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ключевых отраслей, трудовых 
затрат, уровня производитель-
ности труда. Это позволит 
лишь в первом приближении 
определиться с качественными 
характеристиками населения, 
запросами людей к социаль-
но-инфраструктурному ком-
плексу, который обеспечива-
ет его воспроизводственные  
функции. 

Выбор направления дол-
госрочной экономической 
политики региона является 
базовым вопросом, и предель-
ная рамка задана формулой: 
«Дальний Восток – приори-
тет на весь ХХI век». Для Ми-
нистерства РФ по развитию 
Дальнего Востока (МинВос-
ток) на обозримую перспек-
тиву определяющим является 
экспорт природных ресурсов, 
что можно интерпретировать 
так: нынешняя численность 
населения избыточна, и даже 
если она будет сокращаться и 
дальше, проблем не будет. Воз-
можно поэтому министерские 
чиновники позитивно оцени-
вают способ решения демог-
рафических проблем на Чукот-
ке, где население сократилось 
втрое. Дать возможность жите-
лям территорий с экстремаль-
ными условиями поменять 
условия жизни на более ком-
фортные верное: вахтовый ме-
тод организации производств, 
минимизация социально-инф-
раструктурных затрат, а глав-
ное, пожалуй, увезти оттуда 
подрастающее поколение, это 
наиболее оптимальное реше-
ние. И такие территории долж-
ны иметь свой специфический 
алгоритм решения социально-
демографических проблем. Но 
это не значит, что такой под-
ход может быть распространен 
на всю территорию Дальнего 
Востока. Приморский край, 
южная часть Хабаровского 
края, Амурская область и Ев-
рейская автономная область – 
эта территории с относительно 
комфортными условиями про-
живания, где найдется место 
для постоянного проживания 
семьям, даже при условии, что 

кто-то из них работает на се-
вере. – Но приспособлена ли 
бюджетная система к решению 
этих проблем, как будут пере-
распределяться налоговые пос-
тупления, насколько в таких 
решениях готово участвовать 
государство, как складываются 
отношения между субъектами 
федерации? – Эти и многие 
другие вопросы остаются от-
крытыми, хотя от их решения 
во многом зависит направле-
ние демографических и мигра-
ционных процессов. 

После затянувшегося спа-
да численности населения 
региона даже самые незначи-
тельные позитивные измене-
ния (наметившийся перевес 
показателей рождаемости над 
смертностью) записываются в 
актив проводимой демографи-
ческой политики. Сокращение 
разрыва между миграционным 
оттоком населения и его при-
током трактуется как повыше-
ние привлекательности регио-
на, хотя не меньше оснований 
предполагать, что «просто 
уезжать уже некому» [13]. По-
пытки анализировать демогра-
фические процессы и делать 
выводы на основании двух-
трехлетних изменений, выдает 
чисто бухгалтерский подход к 
оценке ситуации, и даже офи-
циальные прогнозы Росстата 
не становятся убедительным 
аргументом для тех, кто пыта-
ется управлять этими процес-
сами. – Все это свидетельству-
ет, с одной стороны, о том, что 
практические работники на 
уровне субъектов федерации 
(не говоря уже о муниципаль-
ном уровне) имеют очень при-
близительное представление о 
закономерностях демографи-
ческого развития, и нуждаются 
в существенном пополнении 
багажа демографических зна-
ний, а с другой – о глубоком 
противоречии между теорией 
и практикой. И это еще одно 
обстоятельство, которое вно-
сит свои коррективы в те про-
цессы, которые происходят на 
территории, их оценку, и при-
нимаемые решения. Но, пожа-

луй, более глубокой причиной, 
не позволяющей рассчитывать 
на позитивный результат в де-
мографической динамике, яв-
ляется отсутствие системного 
видения и понимания пробле-
мы: каждое отдельное решение 
вроде бы наполнено здравым 
смыслом, и даже подкрепля-
ется немалыми финансовыми 
ресурсами, но вне системы и 
без точного целеполагания, 
эффективность.

В Дальневосточном фе-
деральном округе сложились 
условия для формирования 
по меньшей мере трех типов 
демографического поведения: 
для южной зоны Дальнего 
Востока, для севера, и особо 
выделяется Республика Саха 
(Якутия). Демографические 
проблемы этих территорий 
проявляются по-разному, по-
этому решения, набор инстру-
ментов, институты будут отли-
чаться.

Механизм федеральных 
законов «О территориях опе-
режающего социально-эконо-
мического развития», «О сво-
бодном порте Владивосток», 
«О дальневосточном гектаре» 
похож на федеральный закон 
2005 г. «Об особых экономи-
ческих зонах», который во мно-
гом схож с китайскими эко-
номическими зонами. Но то, 
что работает эффективно там, 
здесь не получится в силу при-
нципиально иных условиях. 
Китайские зоны имеют строго 
очерченные территориальные 
границы, и они оправданы, 
потому что там сверхвысокая 
плотность населения, избы-
точное предложение рабочей 
силы, высокий уровень безра-
ботицы. Здесь же (при самой 
высокой плотности населения 
в 12 человек на кв. км в При-
морье) на каждого безработ-
ного приходится как минимум 
две, а то и больше вакансии. 
В условиях Дальнего Востока 
границы территорий опережа-
ющего развития могут сыграть 
отрицательную роль, выталки-
вая тех, кто оказался за ними. 
Одной из действенных мер де-
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мографической политики для 
Дальнего Востока могут стать 
преференции, распространяе-
мые на всех коренных жителей 
(любого, кто прожил здесь не 
менее пяти лет!), участвующих 
в создании регионального про-
дукта, а территорией опережа-
ющего развития является лю-
бое место, где осуществляется 
предпринимательская деятель-
ность. 

Цель и приоритеты 
демографической политики

Но важно при этом опре-
делить цели демографической 
политики для Дальнего Вос-
тока. Одно дело, когда даже 
с учетом большой численнос-
ти и сверхвысокой плотности 
населения ближайших сосе-
дей (стран Северо-Восточной 
Азии), в качестве цели рас-
сматривается вроде бы амби-
циозный результат – роста 
население Дальнего Востока 
до 8 млн. чел. (и даже до 10,75 
млн. [14]), что принципиально 
демографическое положение 
в макрорегионе не меняет. И 
другое дело, если же целью 
становится опережающий при-
рост населения по отношению 
к притоку инвестиций и созда-
ваемым местам приложения 
труда за счет положительной 
динамики демографических 
показателей и миграционного 
сальдо. То есть, речь идет не 
только и не столько о коли-
чественных показателях (чис-
ленности населения), сколько 
главным образом – о наращи-
вании качественных показате-
лей человеческого капитала. 
Это важно в первую очередь 
с точки зрения деятельнос-
ти созданного МинВостоком 
Агентства по развитию челове-
ческого капитала, но которое 
реально выполняет функцию 
кадрового агентства, обеспе-
чивающего рабочими кадрами 
резидентов ТОРов и Свобод-
ного порта.

Точная формулировка цели 
не является академической 
прихотью, потому что от этого 

зависит выбор и расстановка 
приоритетов, определение по-
рядка и направлений финанси-
рования мероприятий в рамках 
региональной демографичес-
кой политики, что является де-
лом уже сугубо практическим. 
Что для конкретного региона и 
на данном этапе важнее, вло-
жить деньги в строительство 
нового детского сада и заморо-
зить вскорости стройку в связи 
с отсутствием рабочей силы, 
либо же построить общежитие 
для мигрантов, которые при-
едут сюда строить потом этот 
детский сад. Альтернативы 
возникают на каждом шагу, и 
без точно выстроенных при-
оритетов, без понимания пос-
ледовательности действий в 
этом году, через три или пять 
лет, риски чрезмерно возрас-
тают. 

Допустим, за ближайшие 
пять лет удалось значительно 
повысить рождаемость, сни-
зить смертность, добиться рос-
та продолжительности жизни. 
На решение этих задач должны 
быть брошены все финансовые 
ресурсы, но прирост дополни-
тельных рабочих рук окажется 
существенно меньше, чем того 
требовала экономика, – рабо-
чие места уже созданы, а ра-
бочие руки появятся только за 
горизонтом 2030 года. Можно 
ли рассчитывать на улучше-
ние качества жизни живущего 
здесь населения, сколько-ни-
будь существенный прирост 
социально-инфраструктурно-
го потенциала, создание кон-
курентных преимуществ для 
потенциальных мигрантов, не 
говоря уже о реализации ин-
вестиционных намерений? Но 
помимо прочего под угрозой 
окажется выполнение главной 
задачи – естественного при-
роста населения, потому что 
расчет строился на возраста-
ющем разрыве между показа-
телями рождаемости и смерт-
ности, а в фертильный возраст 
вступило малочисленное поко-
ление 90-х годов, зато возросла 
доля лиц старших возрастов. 
Таким образом, неправиль-

но расставленные приоритеты 
могут оказать существенное 
воздействие на конечный ре-
зультат, а вместо ожидаемого 
роста населения, его дальней-
шую убыль.

Миграция –  
упущенный приоритет

Демографическая полити-
ка предыдущего периода (на 
уровне подсознания) строилась 
на том, что дешевая рабочая 
сила из Китая, или республик 
Средней Азии будет неисся-
каемым источником на много 
лет вперед. Но в силу внешних 
обстоятельств, которые нахо-
дятся за пределами собствен-
ных управленческих решений, 
миграционная ситуация на 
Дальнем Востоке за последнее 
десятилетие стала меняться, и 
потоки, которые еще недав-
но приходилось сдерживать, 
сегодня заметно сократились. 
Для китайских рабочих, заня-
тых в строительной отрасли, 
дальневосточный рынок труда 
потерял свою привлекатель-
ность из-за низкого уровня 
оплаты здесь, и существен-
ного роста заработной платы 
на родине. Остающиеся здесь 
китайские мигранты заняты 
преимущественно в торговле 
(продвижение товаров, произ-
веденных в Китае), в сельском 
хозяйстве и общественном 
питании. Сокращение коли-
чества трудовых мигрантов из 
республик Средней Азии объ-
ясняется, главным образом, 
изменениями курса рубля по 
отношению к доллару, ростом 
доли расходов на проживание, 
и сократившимися возмож-
ностями отправлять на родину 
части заработка. То, что еще 
недавно являлось действен-
ным рычагом управления по-
токами иностранной рабочей 
силы (квоты, патенты и пр.), 
сегодня теряет свое значение, 
и пора думать о стимулирую-
щих воздействиях на их акти-
визацию. 

Освобождение от ограниче-
ний по приему трудовых миг-
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рантов для Дальнего Востока 
прописано в законах о ТОРах, 
Свободном порте Владивосток. 
О результатах пока говорить 
рано, но и ожидать массового 
притока мигрантов (несмотря 
на ожидаемый прирост новых 
рабочих мест, исчисляемый де-
сятками тысяч) не стоит. Вновь 
приехавшие ориентированы на 
участие в конкретных бизнес-
проектах, которые за редким 
исключением направлены на 
наращивание социально-ин-
фраструктурного потенциала 
территории. Конкурентоспо-
собность той или иной терри-
тории обусловлена не в пос-
леднюю очередь от степени 
ее обустройства для создания 
нормальных жизненных ус-
ловий. Человек, выбирая для 
себя «где лучше», оценивает 
не только преимущества буду-
щего места приложения труда, 
которое обеспечит его семье 
достойный уровень материаль-
ного благополучия, но и воз-
можности решения жилищных 
проблем, удовлетворения бы-
товых нужд, культурного до-
суга, получения медицинских 
услуг, образования для детей, 
экологическое состояние и 
многое другое. С этих пози-
ций, ясно, что инфраструк-
турный потенциал Дальнего 
Востока заведомо уступает 
многим другим регионам стра-
ны, а повысить его привлека-
тельность можно только путем 
активного наращивания. Не-
достаточно декларировать, что 
региону нужны квалифици-
рованные кадры, необходима 
программа ускоренного (опе-
режающего) строительства жи-
лья, дорог, детских садов и т.д. 
Таким образом, для повыше-
ния конкурентоспособности 
региона необходимо развитие 
социально-инфраструктурно-
го комплекса, для чего нужны 
дополнительные рабочие руки, 
которых нет, потому что сла-
бо развита инфраструктура. 
Противоречивость ситуации 
снимается при условии, что 
привлекаемая рабочая сила 
ориентирована на временное 

пребывание, не требователь-
ная к текущим бытовым усло-
виям, и намерена, выполнив 
определенный объем работ, 
покинуть эту территорию. Та-
ким условиям отвечала и часть 
китайского потока, и пришед-
ший ему на смену среднеази-
атский поток. Не хватало толь-
ко целеполагания и твердой 
воли тех, кто отвечал за бла-
гополучие данной территории. 
Прошедшие 15 лет оказались 
временем упущенных возмож-
ностей значительного повыше-
ния конкурентоспособности 
восточных территорий страны. 
Подготовка к саммиту АТЭС 
во Владивостоке в 2008–2012 
гг. является убедительным до-
казательством того, что за ко-
роткий промежуток времени с 
привлечением (порой экзоти-
ческой) рабочей силы, выхо-
дя за пределы миграционного 
законодательства, была обес-
печена реализация множества 
инфраструктурных проектов, 
которые повысили привлека-
тельность города в несколько 
раз. Но воля и деньги закончи-
лись, а вялотекущий процесс 
поддержания привлекатель-
ности территории, отягощен-
ный обязательствами по об-
служиванию вновь созданных 
инфраструктурных объектов, 

практически погасил мощный 
толчок развития. Беспрецеден-
тный объем государственных 
и частных финансовых вли-
ваний должен был привести к 
миграционному буму, но этого 
не произошло, население При-
морского края и после 2012 
года продолжает сокращаться, 
а люди уезжать (табл. 2).

Население может «удер-
жать» только быстрое нара-
щивание социально-инфра-
структурного потенциала, что 
станет привлекательным также 
для жителей других регионов. 
Увеличение объемов строи-
тельства жилья потребует сво-
бодных рабочих рук, тогда как 
региональные службы занятос-
ти говорят о превышении ва-
кансий над числом незанятых, 
по меньшей мере в два раза. 
Значит организация целевого 
миграционного потока наряду 
с привлечением инвестиций 
должно стать приоритетом со-
циально-экономического раз-
вития региона на определен-
ный срок и под конкретную 
задачу – обеспечить опережа-
ющее наращивание социально-
инфраструктурного комплекса. 
Не менее важно, что такой 
«миграционный десант» может 
повлиять на демографическую 
структуру населения региона. 

Таблица 2

компоненты роста (+), убыли (–) населения субъектов федерации 
Дальнего востока за 2011–2016 гг. (тыс. человек) [15]
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Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
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Чукотский автономный округ

–23,2

4,6
–6,9
–11,0
–9,4
–0,5
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2,5

–0,1
–0,8
0,9

–73,8

–43,5
–9,4
–10,9
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Приморский край
Хабаровский край
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–26,9
–12,1

–15,9
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1,1
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–63,1
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–10,8
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Закон о ТОСЭР, в котором 
социальный аспект казался 
доминантой (чем он, по идее, 
должен был отличаться от осо-
бых экономических зон), и мог 
бы положить начало повыше-
нию привлекательности терри-
тории, на практике все больше 
работает как бизнес-проект, в 
котором решению социальных 
задач отводится второстепен-
ная роль.

Совершенно очевидно, что 
в условиях существующих ог-
раничений, реализовать эту 
задачу на всей территории 
Дальнего Востока, и даже, 
например, в ее южной части, 
крайне непросто. Тем более, 
что внедрение новых меха-
низмов потребует тщательного 
согласования со сложившимся 
законодательством, построе-
ния новых организационных 
и управленческих структур, 
преодоления кадрового дефи-
цита специалистов. Поэтому 
логика диктует расстановку 
приоритетов и последователь-
ности действий. Для начала на 
локальной территории, напри-
мер, в границах Владивостокс-
кой агломерации или южного 
Приморья, вводится особый 
миграционный режим, обес-
печивающий интенсивный 
миграционный прирост с це-
лью ускоренного наращивания 
социально-инфраструктурно-
го потенциала, а также совер-
шенствования миграционно-
го законодательства, поиска 
эффективных управленческих 
решений и новых организаци-
онных структур. Такой режим 
имеет ограниченные времен-
ные рамки, и направлен на до-
стижение качественно нового 
уровня жизни населения тер-
ритории, когда главным кри-
терием становится активный 
прирост населения.

Принципиально важной и 
теоретической и практической 
задачей является, с одной сто-
роны, оценка уровня качества 
жизни, выбор критериев и на-
бора показателей, а с другой, – 
можно ли выразить некоторым 
интегральным показателем 

объективную динамику про-
исходящих изменений. Когда 
сегодня уровень жизни населе-
ния оценивается по десятку и 
более параметров, и они ока-
зываются несводимыми и не-
сопоставимыми, то порой не-
возможно объяснить причину 
исхода населения с одних тер-
риторий, и их концентрации 
на других. На уровне гипотезы 
можно предположить, что та-
ким интегральным показателем 
является соотношение между 
стоимостью совокупного че-
ловеческого капитала конкрет-
ной территории и стоимостью 
социально-инфраструктурного 
комплекса, который обеспе-
чивает все разнообразие усло-
вий жизни населения, и яв-
ляется привлекательным для 
населения других территорий, 
стремящихся сюда. Стоимость 
человеческого капитала оце-
нивается как произведение 
численности населения на 
среднюю продолжительность 
жизни и совокупный доход на-
селения, а инфраструктурный 
комплекс имеет определенные 
стоимостные оценки. Так для 
города Владивостока [16] стои-
мость имущественных активов 
города до возведения объектов 
к саммиту АТЭС составляло 
порядка 2,4% от стоимости че-
ловеческого капитала, а в 2015 
году консолидированный ба-
ланс человеческого капитала 
города возрос почти вдвое, но и 
вложения в инфраструктурный 
комплекс оказались беспреце-
дентными, что позволило его 
удельный вес увеличить почти 
в три раза, а в планах довести 
его до уровня 8,5 % (примерно 
таким является соотношение 
для Москвы). Но данная идея 
требует более глубокой прора-
ботки и является предметом 
будущих исследований.

Ориентир на 
соотечественников

Открывающиеся возмож-
ности хозяйственного осво-
ения пока малодоступных 
территорий Дальнего Востока 

требуют планомерного нара-
щивания здесь демографичес-
кого потенциала. Речь идет о 
том, что в долгосрочной пер-
спективе для региона необ-
ходим абсолютный рост на-
селения, в котором миграция 
играет роль стартового меха-
низма [17]. Выше рассматри-
вались цель и потребность ре-
шения проблем, связанных с 
наращиванием конкурентных 
преимуществ территории для 
привлечения сюда населения. 
Но в миграционной политике 
региона основная роль отво-
дится русскоязычному насе-
лению, соотечественникам, 
проживающим за рубежом. 
С этих позиций задача созда-
ния привлекательных условий 
для мигрантов многократно 
усложняется, и потребует при-
нципиального пересмотра от-
ношения к оценкам уровня и 
качества жизни населения. За-
вершается второй пятилетний 
срок действия Госпрограммы 
содействия добровольному 
переселению соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом. То, что ее результаты 
малоудовлетворительны, не 
секрет, но потребуется глу-
бокий и честный анализ того, 
почему не удалось достичь 
желаемого, и что необходи-
мо сделать, чтобы ситуацию 
коренным образом изменить. 
Это необходимо сделать еще 
и потому, что для российского 
Дальнего Востока это является 
наиболее важным ресурсом, 
правильно распорядившим-
ся которым Россия только и 
сможет осуществлять эффек-
тивную восточную политику 
[18,19,20]. 

Рассматривая возможности 
роста численности населения 
в ближайшие годы, источни-
ков не так уж и много: за счет 
межрегионального перерасп-
ределения внутри страны; за 
счет привлечения соотечес-
твенников, проживающих за 
рубежом; за счет более ши-
рокого привлечения инос-
транных граждан, которые 
хотели бы жить и работать на 
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российском Дальнем Востоке. 
Рассчитывать на существен-
ное перераспределение насе-
ления внутри страны в пользу 
восточных регионов вряд ли 
можно, – демографическая 
ситуация по многим террито-
риям не менее сложная. Два 
других источника требуют 
действительно нестандарт-
ных подходов и решений, но 
они более реальны. Одной из 
задач могла бы стать оценка 
возможностей формирования 
единого рынка труда стран 
Северо-Восточной Азии и 
Российского Дальнего Восто-
ка. Уже принятые законы, ак-
тивизирующие инвестицион-
ную деятельность, нуждаются 
в дополнении законом об ак-
тивизации миграционных 
потоков на эти территории, 
например, об особом мигра-
ционном режиме, о двойном 
гражданстве для переселенцев 
на Дальний Восток и др. 

Основным принципом ре-
гиональной демографической 
политики является «единство 
демографической политики на 
федеральном, региональном и 
местном уровне», понимая под 
этим объединение и согласо-
ванность действий по вертика-
ли для решения стоящих перед 
регионом задач. Но пока пре-
обладает очевидная рассогласо-
ванность действий: президент 
говорит о Дальнем Востоке как 
приоритете на весь XXI век, в 
принятых за последнее время 
законах преференции ограни-
чены сроком в 70 лет. Людям 
предлагают бесплатный гектар 
земли, а транспортные тари-
фы фактически отрезают ре-
гион от центральных районов 
страны. Более того, перспек-
тива «рассеивания» обладате-
лей гектаров на бесконечных 
просторах региона противоре-
чит усиливающейся тенденции 
концентрации человеческой 
деятельности для достижения 
эффективности, порождает 
проблемы, связанные с обес-
печением населению циви-
лизованных условий жизни, 
затрудняет возможности полу-

чения медицинского обслужи-
вания, образования, культур-
ного досуга. 

Кадры решают, но не все

Как бы ни была хорошо 
продумана концепция демог-
рафической политики, какие 
бы в ней не предусматривались 
нестандартные решения, если 
ее реализацией будут занимать-
ся неподготовленные люди, 
если здесь не будет обеспечен 
высокий уровень специалис-
тов в области демографичес-
ких и миграционных проблем, 
вряд ли она будет реализована. 
Высокий уровень профессио-
нализма может быть обеспечен 
только путем подготовки кад-
ров и переобучения тех, кто 
сегодня занимается этими про-
блемами. Потребность в этом 
есть на всех уровнях – муни-
ципальном, субъектов Феде-
рации. Нужна специализация, 
скажем, в Дальневосточном 
федеральном университете для 
подготовки молодых специа-
листов, а также переподготовка 
кадров в Приморском филиале 
Академии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте 
Российской Федерации.

Кстати, о роли первого фе-
дерального университета на 
Дальнем Востоке. Уже в самом 
названии есть нечто из про-
шлого. Для кого университет 
Дальневосточный? В нем мог-
ли бы обучаться молодые люди 
из стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, и не 2–3 тыс. 
чел., как сейчас, а 50–60 тыс., 
часть выпускников могла бы и 
работать у нас, а те, кто вернет-
ся на родину, могли бы стать 
нашими потенциальными пар-
тнерами. И что, для них наш 
университет – дальний? Нет, 
это Русский Азиатско-Тихоо-
кеанский университет, в кото-
ром базовым языком общения 
и преподавания является рус-
ский язык. И английский, и 
китайский, и японский, и ко-
рейские языки в университете 
должны быть, и они есть, но 
если значительная часть пред-

метов дается на английском 
языке, куда пойдет работать 
такой выпускник, для кого 
здесь готовят кадры? Это тоже 
элемент демографической по-
литики.

В основных направлениях 
демографической политики, 
если исходить из понимания 
необходимости обеспечения 
устойчивого абсолютного рос-
та человеческого капитала 
региона на длительную перс-
пективу, следовало бы акцен-
тировать внимание на привле-
чении сюда новых жителей, 
тех, кто захочет здесь прежде 
всего жить, а значит, и рабо-
тать. Потому что если речь идет 
о трудовых мигрантах, то это 
далеко не всегда совпадает с 
задачей роста численности на-
селения. Острота миграцион-
ного оттока населения из реги-
она обусловлена еще и тем, что 
если раньше преимущественно 
ехали молодые люди, семьи с 
малолетними детьми, то теперь 
поехали и пенсионеры, вот вам 
и замедление темпов миграци-
онного оттока!

Чтобы территория стала 
привлекательной, здесь долж-
но быть что-то такое, чего 
больше нет нигде. Что может 
быть привлекательным для 
соотечественника, для иност-
ранного специалиста или для 
молодежи России? Ну конечно 
же не гектар дальневосточной 
земли, или не всем ясные усло-
вия территорий опережающего 
развития. А вот строящийся 
космодром «Восточный», и 
туда уже поехали специалисты, 
судостроительный завод «Звез-
да», вот такой поток необходи-
мо формировать и стимулиро-
вать. Ключом к решению этих 
задач является точное опре-
деление мотиваций, что будет 
привлекательным для мигран-
тов, что активизирует при-
ток населения [21]. За ростом 
численности можно ожидать 
всплеск рождаемости, а мате-
риальное стимулирование и 
инфраструктурная поддержка 
позволят изменить устойчивые 
тренды убыли населения.
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Заключение

Демографическая политика 
в не меньшей степени искусст-
во возможного, нежели любая 
другая политика, и при всей 
важности решения множества 
задач, потребуется определить-
ся с последовательностью дейс-
твий, которые приведут к иско-
мому результату. Финансовых 
ресурсов никогда не хватает на 
все, а потому выбор приорите-
тов и концентрация на ключе-
вых участках и будет главным 
содержанием демографической 
политики. Несомненно, про-
блемы коренных малочислен-
ных народов заслуживают того, 
чтобы они нашли отражение в 
Концепции, но демографичес-
кие показатели этой группы 
населения могут служить ори-
ентиром для всего населения 
Дальнего Востока. А вот мо-
лодое поколение региона за-
служивает более пристального 
внимания. Вузы Дальнего Вос-

тока могут стать привлекатель-
ными для приема абитуриентов 
из других регионов страны, а 
также из-за рубежа, если здесь 
образование станет бесплат-
ным. Прием десятков тысяч 
студентов из стран Северо-Вос-
точной Азии (в том числе и де-
тей соотечественников, прожи-
вающих за рубежом) следовало 
бы рассматривать в качестве 
государственной программы. 
Важным разделом в ней могло 
бы стать стимулирование вы-
пускников вузов центральной 
России для работы на востоке 
страны, как в Дальневосточном 
отделении Российской ака-
демии наук, так и в государс-
твенных корпорациях. Десятки 
тысяч дальневосточников, ро-
дившихся в 1980–90-е гг., обу-
чались за рубежом, получили 
богатый опыт работы, и нема-
ло тех, кто хотел бы вернуться 
домой, но на их пути есть не 
только сложности с трудоуст-
ройством, но проблемы фор-

мального характера (паспорт, 
военкомат и др.). Это еще один 
из источников, который заслу-
живает рассмотрения. 

Позиции и мнения регио-
нального научного сообщес-
тва необходимо доносить до 
лиц, принимающих решения. 
Речь не о местечковых ам-
бициях, или противостоянии 
периферии центру. Живущим 
на этой территории и ощуща-
ющим на себе решения, кото-
рые идут сверху, иногда пози-
тивные, а иногда и не очень, 
абсолютно небезразлично, 
какой будет эта территория 
через десятки лет, потому что 
на ней будут жить их потом-
ки. Или не будут, потому что 
очередная Концепция демог-
рафической политики оста-
нется красивой на бумаге, но 
так и не сможет повлиять на 
сложившиеся демографичес-
кие тенденции. И тогда воп-
рос о будущем Дальнего Вос-
тока останется открытым.
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Мигранты на российском рынке труда: 
занятость, мобильность, интенсивность 
и оплата труда
Цель исследования – анализ масштабов присутствия миг-
рантов и их поведения на российском рынке труда на основе 
масштабных социологических опросов мигрантов, что особенно 
важно в условиях отсутствия достоверной статистики о 
мигрантах на рынке труда. Основное внимание уделяется 
профилям занятости представителей различных социально-де-
мографических и этнических групп, незаконной и неформальной 
занятости, интенсивности и оплате труда мигрантов из 
стран с безвизовым режимом с Россией. Ключевое внимание 
уделено трудовой мобильности мигрантов. 
Основной эмпирической базой для анализа являлись резуль-
таты социологических опросов Центра этнополитических 
и региональных исследований для НИУ-ВШЭ в 2011 г. (8,5 
тысяч респондентов) и в 2017 г. (8,6 тысяч мигрантов в 19 
регионах России). 
Исследование показало, что образование, квалификация, 
профессиональные знания мигрантов не востребованы на рос-
сийском рынке, типичной траекторией мигрантов на рынке 
труда является нисходящая трудовая мобильность – занятие 
вакансии, худшей по сравнению с занимаемой ранее на Родине. 
В то же время мигранты адаптированы к изменениям на рынке 
труда, чему в немалой степени способствуют дифференциация 
занятости мигрантов и вертикальная мобильность части из 

них. Новации в российском законодательстве, вступившие 
в силу с 2015 года, а также процесс интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), существенно 
облегчивший доступ к рабочим местам в России гражданам 
стран ЕАЭС, позитивно сказались на российском рынке труда. 
Доля нелегально работающих мигрантов существенно снизилась 
по сравнению с предшествующими годами. В то же время 
сохраняется проблема неформальной занятости иностранных 
граждан, чрезмерной эксплуатации труда мигрантов. На пер-
вый план выходят проблемы борьбы с принудительным трудом 
мигрантов и обеспечения их достойного труда. Должны быть 
созданы цивилизованные условия для легализации трудовой 
деятельности мигрантов, стимулирования их переориента-
ции на интеграцию в российское общество. Cамое серьезное 
внимание должно быть уделено предотвращению социальной 
исключенности приезжающих на заработки в Россию, созда-
нию действенных инструментов их вторичной социализации 
и адаптации к российским реалиям.

Ключевые слова: мигранты, трудовые мигранты, рынок труда, 
занятия, мобильность, интенсивность труда, оплата труда, 
незаконная занятость, неформальная занятость, принуди-
тельный труд.

The aim of the study is to analyze the extent of the presence of migrants 
and their behavior in the Russian labor market on the basis of large-
scale sociological surveys of migrants. This is especially important in 
the absence of reliable statistics on migrants in the labor market. The 
main attention is paid to the employment profiles of representatives 
of various socio-demographic and ethnic groups, illegal and informal 
employment, the intensity and wages of migrants from countries with 
a visa-free regime with Russia. Particular attention is paid to labor 
mobility of migrants.
The main empirical basis for analysis was the results of sociological 
polls conducted by the Center for Ethnopolitical and Regional Studies 
for the Higher School of Economics in 2011. (8,5 thousand respond-
ents) and in 2017 (8,6 thousand migrants in 19 regions of Russia). 
The study showed that education, qualifications, professional 
knowledge of migrants are not in demand on the Russian market, 
the typical path of migrants in the labor market is downward labor 
mobility – occupying a job that is worse than previously occupied in 
the homeland. At the same time, migrants are adapted to changes in 
the labor market, which is largely facilitated by the differentiation 
of migrant employment and the vertical mobility of some of them.

Innovations in Russian legislation which came into force in 
2015, as well as the integration process within the framework of 
the Eurasian Economic Union (EEA), which greatly facilitated 
access to jobs in Russia for citizens of the countries of the EEA, 
had a positive impact on the Russian labor market. The share 
of illegally employed migrants has significantly decreased in 
comparison with previous years. At the same time, the problem 
of informal employment of foreign citizens, excessive exploita-
tion of migrant labor remains. The problems of combating forced 
labor of migrants and ensuring their decent labor come to the 
fore. Civilized conditions should be created for the legalization 
of labor activity of migrants, stimulating their reorientation to 
integrate into Russian society. The most serious attention should 
be paid to preventing the social exclusion of migrants to work in 
Russia, creating effective tools for their secondary socialization 
and adaptation to Russian realities.

Keywords: migrants, migrant workers, labor market, occupations, 
mobility, intensity of labor, wages, illegal employment, informal 
employment, forced labor.

Migrants at the Russian labor market: 
occupations, mobility, intensity of labor and 
wages
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Введение

На территории России пос-
тоянно находятся в послед-
ние годы от 9,2 до 11,8 млн. 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства (на 1 марта 
2017 г. – 9,3 млн. человек). По 
меньшей мере 4 млн. человек 
пребывают в стране с целью 
«работать по найму», указы-
ваемой при пересечении гра-
ницы в миграционной карте 
[1, с. 19]. Подавляющее боль-
шинство мигрантов – из стран 
Средней Азии, с иными тради-
циями и нормами поведения, 
зачастую отличающимися от 
принятых в местных сообщест-
вах. Конъюнктурное снижение 
численности мигрантов в Рос-
сии в последние годы преходя-
ще и не снимает ни проблем 
их адаптации к рынку труда, 
ни проблем реакции прини-
мающего населения на при-
сутствие трудовых мигрантов 
на локальных рынках труда, 
ни вопросов к эффективности 
использования иностранной 
рабочей силы. 

Сегодня крайне мало из-
вестно о трудовых мигран-
тах; информационный вакуум 
способствует формированию 
стереотипов и мифологичес-
ких представлений о трудовых 
мигрантах, а так как миграци-
онная тематика в российском 
дискурсе крайне политизиро-
вана, это способствует росту 
социальной напряженности. 
В российском дискурсе особую 
важность приобретают вызо-
вы, сопряженные с социаль-
ной исключенностью мигран-
тов, угрожающие социальной 
стабильности и которые невоз-
можно купировать вне рамок 
политики интеграции мигран-
тов. Альтернативы адаптации 
тех из них, кто ориентирован 
на временное пребывание 
в стране и интеграции наме-
ренных связать свое будущее 
с Россией не существует. 

Одной из наиболее сложных 
сфер политики интеграции яв-
ляется адаптация и интегра-
ция мигрантов на рынке труда. 

В настоящей статье рассматри-
ваются проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранные 
граждане на российском рын-
ке труда. Основное внимание 
уделяется не столько право-
вым и финансовых аспектам 
доступа мигрантов на рынок 
труда, заслуживающим особо-
го внимания, сколько анализу 
их функционирования на этом 
рынке – без такого анализа 
крайне затруднена разработка 
действенных инструментов по-
литики интеграции.

Всплеск трудовой миграции 
в первой декаде 2000-х, когда 
численность трудовых мигран-
тов возросла на порядок [2, 
с. 142] в известной мере был 
неожиданным для исследова-
телей, которым, однако, стало 
ясно, что трудовая миграция – 
всерьез и надолго. На это ука-
зывали прогнозы экономичес-
кого и, особенно, демографи-
ческого развития России – по 
всем прогнозам, Россия долж-
на была испытывать дефицит 
трудовых ресурсов: даже по 
высокому варианту прогноза 
Росстата от 2008 г. численность 
населения в трудоспособном 
возрасте неуклонно снижа-
лась [3, с. 96–98]. (Этот тренд 
прослеживается и в последнем 
прогнозе Росстата от 2017 года 
[4]). Понимание того, что де-
фицит трудовых ресурсов мож-
но восполнить только за счет 
привлечения иностранной ра-
бочей силы стимулировал на-
учные исследования, появля-
ются серьезные работы, обоз-
начившие направления иссле-
дований на последующие годы 
[5; 6; 7; 8; 9]. 

Тогда и обозначились че-
тыре проблемы, до сих пор 
затрудняющие изучение про-
цессов трудовой миграции в 
России. Во-первых, серьезное 
отставание теоретического ос-
мысления феномена трудовой 
миграции и прикладных ис-
следований по сравнению с за-
падными исследованиями, где 
работы, ставшие классически-
ми, были опубликованы деся-
тилетилетиями раньше [10; 11; 

12; 13; 14; 15]. Во-вторых, не-
удовлетворительное состояние 
статистики, существенно ог-
раничивающей возможности 
анализа. Реорганизация ФМС 
России и передача ее фун-
кций в МВД России (2015) 
ограничила возможности до-
ступа исследователей и к той 
скудной информации, которая 
была ранее доступна. Пробле-
мы со статистикой, наряду с 
пониманием, что статистика 
имеет свои ограничения, под-
талкивала аналитиков к ори-
ентации на социологические 
исследования, преимущест-
венно количественные, став-
шие основой подавляющего 
большинства вышеназванных 
российских научных публи-
каций. И здесь обозначилась 
третья проблема – отсутствие 
базовой информации о про-
цессах миграции не позволяет 
судить о репрезентативности 
социологических опросов. И, 
наконец, в-четвертых, ограни-
ченность финансовых ресур-
сов вела к локализации иссле-
дований и/или относительно 
небольшим выборкам, не поз-
воляющим делать сколько-ни-
будь достоверные выводы в 
силу малочисленности групп 
при попытках дезагрегации 
выборки. 

Настоящее исследование 
базируется на исследованиях, 
методология которых ориенти-
рована на частичное решение 
двух последних проблем за счет 
масштабных опросов, охва-
тывающих основные регионы 
концентрации трудовых миг-
рантов по данным миграци-
онной службы. Исследования, 
проведенные под руководс-
твом автора, включали: опро-
сы Центром этнополитических 
и региональных исследований 
(ЦЭПРИ) трудовых мигрантов 
для НИУ-ВШЭ в 2011 г. (8499 
респондентов) и 2017 г. (8577 
респондентов), а также вне-
шних, внутренних мигрантов 
и российских работников для 
Центра социально-трудовых 
прав (ЦСТП) в 2013 г. – 1500 
респондентов [16].
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Обследование 2017 г. про-
ведено в 19 субъектах Феде-
рации: Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Вол-
гоградской области, Воро-
нежской области, Калининг-
радской области, Калужской 
области, Краснодарском крае, 
Красноярском крае, Ниже-
городской области, Новоси-
бирской области, Ростовской 
области, Самарской области, 
Свердловской области, Твер-
ской области, Тюменской 
области, Пермском крае, Че-
лябинской области. На реги-
оны опроса приходится 2/3 
легально находящихся на тер-
ритории субъектов Федерации 
и стоящих на миграционном 
учете и 4/5 имеющих патенты. 

Опрашивались иностран-
ные граждане из стран СНГ и 
Грузии независимо от их пра-
вового статуса, этнической 
принадлежности. На уровне 
субъектов контролировалась 
численность мигрантов по 
нескольким наиболее значи-
мым для данного региона го-
сударствам гражданства миг-
рантов. В выбранных субъ-
ектах находится, по данным 
Центрального банка учета 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства (ЦБДУИГ), 
от 43 % (Казахстан) до 80% 
(Таджикистан, Киргизия) вы-
ходцев из основных посыла-
ющих государств (Ниже, если 
не оговорено иное, приводят-
ся данные настоящего иссле-
дования). 

Ключевые вопросы, на ко-
торые будет сделана попыт-
ка найти ответы в настоящей 
статье, следующие: кто такие 
трудовые мигранты, каков их 
социально-демографический 
состав? Каковы профили за-
нятости трудовых мигрантов 
в разрезе различных социаль-
но-демографических групп и 
стран выхода? Насколько рас-
пространены незаконная и не-
формальная занятость? Какова 
интенсивность и оплата труда 
мигрантов? Какова их трудо-
вая мобильность?

Социально-демографические 
профили 

Типичный мигрант – моло-
дой мужчина со средним об-
разованием, состоящий в бра-
ке – Таблица. 

Соотношение мужчин и 
женщин различается в мигра-
ционных потоках из разных 
стран. Доля мужчин наиболее 
высока среди мигрантов, при-
бывающих из Азербайджана, 
Таджикистана и Узбекиста-
на. В отличие от потоков из 
других стран постсоветского 
пространства, украинская и 
молдавская миграция, име-
ют ярко выраженное женское 
лицо: половина мигрантов из 
Молдовы – женщины (49,9%), 
а среди мигрантов из Украины 
женщины составляют боль-
шинство – 54,6%. 

Отметим разительные от-
личия в семейном положении 
женщин и мужчин: среди жен-
щин каждая пятая – вдовая 
или разведена, в том числе 
каждая седьмая (14,4%) – раз-
ведена. Женщины не только 
старше и существенно обра-
зованнее мужчин, они чаще 
мужчин приезжают из столи-
цы и больших городов страны 

происхождения. (Несмотря на 
распространенный стереотип о 
том, что в Россию на заработ-
ки едут в основном сельские 
жители, в действительности 
среди мигрантов больше при-
езжих из столиц и крупных 
городов. Доля жителей сел и 
кишлаков в выборочной со-
вокупности составляет всего 
10%. Наиболее высока доля 
сельского населения в мигра-
ционных потоках из Азербай-
джана, Киргизии и Молдовы. 
Жители столиц и крупных го-
родов чаще всего встречаются 
среди приезжих из Казахстана, 
Белоруссии и Украины). 

Женщины стали особен-
но интенсивно приезжать в 
последние годы: если среди 
мужчин 32,1% приехали после 
2013 года, то среди женщин – 
40,6%. 

Этническая принадлеж-
ность мигрантов в подавля-
ющем большинстве случаев 
соответствует титульной на-
циональности страны исхода. 
Вместе с тем, следует отме-
тить, что довольно существен-
ная доля опрошенных (11,5%) 
отнесла себя к русским. Боль-
шинство из них прибыло из 
Украины, Казахстана и Бело-

Таблица 

основные социально-демографические характеристики мигрантов (в %)

Параметры

М
уж

чи
н
ы

Ж
ен

щ
и
н
ы

В
се

го

Возраст, 
лет

До 20 3,2 2,6 3,0
20–29 42,0 26,1 36,9
30–39 28,8 29,3 28,9
40–49 16,9 26,3 19,9
50–59 8,4 12,8 9,8
60 и старше 0,9 3,0 1,6

Семейное 
положение

Никогда не состоявшие в браке 32,8 18,1 28,1
Состоящие в браке (вкл. гражданский 
и религиозный)

63,1 60,8 62,4

Вдовые, разведенные 3,8 20,6 9,2

Наивысшее 
закончен-
ное обра-
зование

Начальное и незаконченное среднее 3,5 3,0 3,3
Среднее общее 52,3 36,5 47,2
Начальное профессиональное 6,5 6,4 6,5
Среднее специальное 22,3 27,4 23,9
Высшее, неполное высшее 15,4 26,5 19,0
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руссии. (Причем среди миг-
рантов из Украины русские 
составляют большинство – 
56,3%).

Уровень образования миг-
рантов в целом не очень вы-
сок: почти половина всех миг-
рантов – это люди с общим 
средним образованием. 

Женщины образованнее 
мужчин: они чаще имеют 
среднее профессиональное и 
высшее образование (27,4% 
против 22,3% и 23,6% против 
13,1% соответственно). Тогда 
как более половины мужчин 
обладает лишь общим средним 
образованием. 

Приезжие из столиц и 
крупных городов ожидаемо 
образованнее приезжих из 
сельской местности: высшее и 
неоконченное высшее образо-
вание имеют 27,9% мигрантов 
из столиц, 19,8% мигрантов из 
крупных городов и лишь 10,5% 
мигрантов из сел и кишлаков. 
Самый низкий уровень обра-
зования у мигрантов из Тад-
жикистана и Узбекистана, на-
иболее образованы выходцы из 
Украины, Казахстана и Грузии 

Подавляющее большинс-
тво опрошенных респондентов 
работают (84,3%). Еще 9,4% – 
временно не работают, но 
ищут работу, тогда как времен-
но не работающие, но не ищу-
щие работу, составляют 1,3%. 
Остальные – учащиеся (2,3%), 
домохозяйки (1,5%) и не рабо-
тающие пенсионеры (0,6%).

Профили занятости

Основными видами заня-
тости мигрантов являются: оп-
товая и розничная торговля; 
ремонт автотранспорта и бы-
товых изделий – 33,6% работа-
ющих, строительство – 16,3%, 
коммунальные, социальные и 
персональные услуги – 13,9%, 
домашние хозяйства – 8,0% 
гостиницы и общественное 
питание – 7,2%, транспорт и 
связь – 7,0% работающих. На 
иные виды экономической де-
ятельности приходится менее 
15% работающих. 

Сферы занятости мигран-
тов диверсифицируются и все 
больше мигрантов занимают 
рабочие места, на которых 
работодатель предъявляет по-
вышенные требования к ра-
ботнику: прогнозируемость 
ежедневного выхода на работу, 
знание языка, умение работы 
в коллективе. По сравнению с 
обследованием 2011 года сни-
зилась занятость мигрантов в 
торговле, где тогда работали 
33,6% опрошенных, особенно 
существенно снижение заня-
тых в строительстве, где ра-
ботали 23,1%, в транспорте и 
связи (8,4%). Напротив, резко 
возросла доля занятых в до-
машних хозяйствах, где в 2011 
г. доля занятых была почти 
вдвое меньше (4,4%), работа-
ющих в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе (6,2%), на об-
рабатывающих производствах 
и иных видах экономической 
деятельности. 

Большинство на рынке тру-
да – мужчины, их доля состав-
ляет, соответственно, 69,4% 
среди работающих и 72,8% 
среди ищущих работу. Наря-
ду с основными сферами за-
нятости, которыми у мужчин 
являются торговля (27,0%) и 
строительство (22,4% рабо-
тающих), мужчины широко 
представлены также в комму-
нальном хозяйстве (14,0%), на 
транспорте и связи (9,1%). По 
сравнению с 2011 г. в выборке 
2017 г. резко сократилась доля 
мужчин, занятых в строительс-
тве (30,9% в 2011 г.) и торговле 
(28,9% в 2011 г.). 

Основная часть женщин 
заняты в торговле (48,9%), в 
коммунальных и социальных 
услугах (13,9%), гостиничном 
бизнесе и общественном пи-
тании (11,2%), деятельности 
домашних хозяйств (5,8%). По 
сравнению с 2011 г. сократи-
лась доля женщин, занятых в 
торговле (в 2011 г. – 52,8%), 
гостиничном и ресторанном 
бизнесе (12,6% в 2011 г.), тогда 
как возросла занятость в про-
чих коммунальных, социаль-
ных и персональных услугах, 

деятельности домашних хо-
зяйств. 

Сферы возможного трудоус-
тройства для женщин (уборка, 
обслуживание) предоставляют 
очень небольшое пространство 
для возможного профессио-
нального роста и женщины, 
как правило, менее притяза-
тельны при выборе места ра-
боты. Особенно сложно най-
ти работу женщинам после 35 
лет: в возрастной группе 40–44 
года, например, ищут работу 
14,6% женщин против 8,9% 
среди мужчин этого же возрас-
та. Возможностей устроиться у 
молодых незамужних девушек 
больше, чем у замужних жен-
щин: во-первых, таковы тре-
бования работодателей в сфере 
обслуживания: хорошее знание 
русского языка, возраст до 30 
лет, «приятная внешность»; 
во-вторых, молодая, часто 
незамужняя девушка, может 
соглашаться на неудобный 
скользящий график. Женщи-
ны же более старшего возраста 
часто теряют возможность уст-
роиться легально и могут наде-
яться лишь на неофициальные 
подработки. 

Имеются определенные 
различия в видах экономи-
ческой деятельности долго-
срочных (находящихся на тер-
ритории России более года), 
краткосрочных / циркулярных 
мигрантов, а также только 
впервые прибывших и начав-
ших трудовую деятельность в 
России. Если долгосрочные 
мигранты однозначно концен-
трируются в торговле, для цир-
кулярных мигрантов привлека-
тельны также строительство и 
транспорт, – виды деятельнос-
ти, позволяющие им регулярно 
совершать поездки на Родину, 
к семье. В строительстве, на-
пример, более половины рабо-
тающих – циркулярные, крат-
ковременные мигранты. 

Впервые прибывшие на рос-
сийский рынок труда – многие 
из них являются выпускника-
ми образовательных учреж-
дений – занимают «плохие» 
рабочие места, не предъявля-
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ющие серьезных требований к 
квалификации и образованию 
работников: больше половины 
из них, работают неквалифи-
цированными рабочими. Им 
сложно устроиться на рабочие 
места, требующие прогнозиру-
емого для работодателя появ-
ления работника на рабочем 
месте в течение протяженного 
периода времени. Это транс-
порт и связь, здравоохранение, 
образование, деятельность до-
машних хозяйств (за исключе-
нием строительных и ремонт-
ных работ), отчасти торговля. 
Впервые прибывших чаще 
можно встретить на рабочих 
местах, не предъявляющих та-
ких требований к работнику: 
коммунальное хозяйство, сель-
ское хозяйство. 

Среди иностранных работ-
ников имеются и квалифици-
рованные, и высококвалифи-
цированные специалисты, од-
нако их удельный вес невысок: 
руководителями (группа 1 по 
ОКЗ [17]) работают лишь 2,0% 
мигрантов, специалистами вы-
сшей и средней квалификации 
(группы 2 и 3 по ОКЗ) – 2,3% 
и 3,0%, соответственно. Слу-
жащие, занятые подготовкой 
документации, учетом и об-
служиванием – еще 2,3% 
мигрантов. Наиболее массово 
представлены на российском 
рынке труда работники сферы 
обслуживания и торговли – 
29,2% работающих мигрантов. 

Основная часть работников 
(61,2%) заняты физическим 
трудом, причем неквалифици-
рованные работники составля-
ют почти треть (32,2%) работа-
ющих мигрантов. Как правило, 
это рядовые исполнители, не 
имеющие в подчинении других 
работников (88,9% мигрантов). 

Наиболее распространена 
занятость в небольших пред-
приятиях и организациях: на 
предприятиях с численностью 
до 10 человек работают 40,3% 
мигрантов, с численностью за-
нятых 10–49 человек – 35,7% 
мигрантов. (Градация, соот-
ветственно, микро- и малых 
предприятий в странах ОЭСР. 

По российскому законодатель-
ству, к микропредприятиям 
относятся с численностью за-
нятых до 15 человек, малым – 
до 100 человек).

Незаконная  
и неформальная занятость 

Значительная часть работа-
ющих мигрантов не имеет за-
конных оснований для занятия 
трудовой деятельностью. Очень 
высока доля работающих без 
законных на то оснований в 
домашних хозяйствах – 49,2%, 
сельском хозяйстве – 39,2%, 
мало – в системе образования, 
где особенно жесткий контроль 
не только со стороны компе-
тентных органов, но и со сто-
роны общественности (11,7%). 
Несмотря на относительно не-
большую долю не имеющих 
разрешительных документов в 
торговле (28,1%), почти каж-
дый третий мигрант с неурегу-
лированным правовым стату-
сом на рынке труда работает в 
этой сфере (32,9%), среди дру-
гих видов экономической де-
ятельности, в которых концен-
трируются незаконные мигран-
ты – строительство (15,6% не-
законных трудовых мигрантов), 
коммунальные услуги (12,2%) 
и деятельность домашних хо-
зяйств (12,0%). 

Наиболее распространена 
нелегальная занятость на мик-
ро- и малых предприятиях. На 
микропредприятиях с числен-
ностью занятых до 15 человек 
треть (33,2%) работают без за-
конных на то оснований (в т.ч. 
на предприятиях с численнос-
тью до 10 человек – 34,1%), 
на малых предприятиях до 100 
человек – 24,3% (что ниже, 
чем на средних предприятиях, 
где нелегально работают 28,4% 
респондентов). На крупных 
предприятиях, где строже от-
носятся к проблеме и которые 
строже контролируются, доля 
нелегально работающих мини-
мальна – 18,4%. Но, учитывая, 
что большинство иностранных 
работников сконцентрировано 
в малом бизнесе, здесь концен-

трируется и нелегальная заня-
тость: на микропредприятиях 
работает 57,2% опрошенных 
работников с неурегулирован-
ным правовым статусом, на 
малых – 22,2%. 

Чаще всего работают не-
законно выходцы из Грузии, 
Молдовы, Азербайджана, Уз-
бекистана. Лишь в исключи-
тельных случаях работают не-
законно приезжие из Белорус-
сии, не столь часто – мигранты 
из стран ЕАЭС, пользующиеся 
преференциями на российс-
ком рынке труда в рамках со-
глашений стран-членов ЕАЭС. 

Наряду с незаконной заня-
тостью, широко распростра-
нена неформальная занятость, 
когда отношения с работода-
телем не оформляются доку-
ментально. (Неформальная за-
нятость не является явлением, 
затрагивающем исключитель-
но иностранцев; неформаль-
ная занятость широко распро-
странена и среди российских 
работников [18; 19]). 2/5 ра-
ботающих по найму мигран-
тов работают на основе устных 
договоренностей с работодате-
лем; даже среди легально заня-
тых таковых 37,5%. В наибо-
лее распространенных видах 
деятельности чаще встречает-
ся практика найма на основе 
устного соглашения (в строи-
тельстве на таких соглашени-
ях работают 44,6% мигрантов, 
среди работающих в торговле 
– 49,5%, оказывающих услу-
ги по ведению домашнего хо-
зяйства – 68%). В то же время 
неформальная занятость прак-
тически исключена в сфере об-
разования и здравоохранения, 
где 9/10 иностранцев работают 
на основе договоров. Относи-
тельно низки характеристи-
ки неформальной занятости в 
коммунальных и социальных 
услугах, хотя многие письмен-
ные договоры трудовых миг-
рантов с работодателями нич-
тожны. 

Зона неформальной заня-
тости – малый бизнес. На мик-
ропредприятиях до 15 человек 
занято 64,1% работающих на 
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основе устных соглашений, на 
малых предприятиях до 100 че-
ловек – еще 18,5%. Среди за-
нятых на микропредприятиях 
половина мигрантов работают 
на основе устных соглашений 
с работодателем, в т.ч. с чис-
ленностью занятых до 10 чело-
век – 54,9%. 

Использование социаль-
ных сетей из-за доверия им 
характерно как для мигрантов 
при поиске работы, так и для 
отношений трудящегося-миг-
ранта и работодателя. Привыч-
ная схема поведения с опорой 
на социальные связи, а не на 
формальные основания вза-
имодействия, характерна для 
постсоветского пространства, 
что создает некую «общность» 
приезжающих и «местных» и 
наряду с языком служит факто-
ром привлекательности России 
для мигрантов из стран СНГ. 

Неформальная занятость 
наиболее распространена сре-
ди работников из Молдовы, 
Азербайджана – рис. 1.

Чаще всего свои отношения 
с работодателем оформляют 
выходцы из Казахстана и Кир-
гизии, пользующиеся опреде-
ленными преференциями на 
российском рынке труда. 

Официальное оформле-
ние трудовых отношений час-
то не ставится условием даже 
высоковалифицированными 

мигрантами, полагающими, 
что доверие и личные связи 
являются лучшими гарантия-
ми получения более высокого 
заработка при неформальной 
занятости. (Неофициальная 
занятость имеет и свои пре-
имущества – более высокую 
оплату труда и больше возмож-
ностей для трудоустройства). 

Неформальная занятость 
и занятость иностранцев без 
законных на то оснований, 
следствие не столько их «вы-
годности» для работодателя и 
работника, сколько несовер-
шенства законодательства и, 
особенно, его правопримене-
ния. Работнику часто невы-
годно легализироваться ввиду 
дилеммы: либо идти на зна-
чительные траты денежных 
средств и времени, покупая 
патент и сопутствующие не-
обходимые документы, либо 
экономить и деньги, и время, 
работая нелегально. 

Отсутствие законных осно-
ваний для работы, вкупе с не-
формальной занятостью, спо-
собствуют чрезмерной эксплу-
атации труда мигрантов. 

Интенсивность  
и оплата труда 

Мигранты ориентируют-
ся на заработок независимо 
от графика работы и условий 

труда, работают интенсивно, с 
ненормированным графиком. 
Средняя продолжительность 
рабочей недели работающих 
мигрантов составляет 59 часов, 
причем легальные работники 
работают даже больше. 

Наименьшая продолжи-
тельность рабочей недели – у 
долгосрочных мигрантов (58 
часов), несколько больше ра-
ботают впервые прибывшие 
в Россию мигранты, а также 
краткосрочные и циркулярные 
мигранты (60 часов в неделю). 
При этом продолжительность 
рабочей недели обратно про-
порциональна величине пред-
приятия и максимальна на 
предприятиях с численностью 
занятых до 10 человек – 61 час. 
(Обследование мигрантов и 
российских работников, заня-
тых на тех же рабочих местах 
показало, что режим и продол-
жительность труда мигрантов 
могут существенно отличаться 
от соответствующих характе-
ристик российских работников 
как вследствие дискриминации 
первых, так и из-за различных 
приоритетов этих двух групп 
работников: для мигрантов бо-
лее важен заработок, в угоду 
которому они могут пожерт-
вовать и условиями, и харак-
тером, и продолжительностью 
труда [16]). 

Имеет место и принудитель-
ный труд. Причем основная 
часть мигрантов сознательно 
идет на то, чтобы много рабо-
тать ради заработка. Положе-
ние многих мигрантов, в час-
тности циркулярных, которые 
приезжают в Россию после 
перерыва и заново ищут место 
работы, характеризуется неоп-
ределенностью и правовой не-
защищенностью. Еще в более 
сложном положении находятся 
только появившиеся на рос-
сийском рынке труда. 

С «мягкими» формами при-
нудительного труда мигранты 
сталкиваются чаще чем рос-
сияне: с обманом об услови-
ях труда сталкивались 21,1% 
мигрантов и 15,0% россиян, с 
тем, что заставляли работать 

Рис. 1. Доля работников, не формально занятых в российской экономике, по 
странам выхода, %
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дополнительно под угрозой 
увольнения – 21,1% мигрантов 
и 13,1% россиян, под угрозой 
невыплаты или неполной вы-
платы зарплаты – 20,5% инос-
транцев и 13,1% российских 
работников, с принуждением 
отрабатывать долги, проезд 
и т.д. – 9,3% мигрантов и 4,6% 
россиян. При этом внутрен-
ние мигранты столь же часто 
сталкиваются с этими видами 
принудительного труда, как и 
иностранцы: с обманом об ус-
ловиях труда знакомы 25,0% 
«регионалов» и 14,5% маятни-
ковых мигрантов, с дополни-
тельной работой под угрозой 
увольнения – 17,3% «региона-
лов» и 12,2% маятниковых миг-
рантов, невыплаты или непол-
ной выплаты зарплаты – 17,9% 
«регионалов» и 24,4% маятни-
ковых мигрантов, с принуж-
дением к отработке долгов – 
6,1% регионалов и 9,8% маят-
никовых мигрантов. C такими 
формами принудительного 
труда, как обман относительно 
условий труда и рабочими обя-
занностями при приглашении 
на работу, приезжие россияне 
сталкиваются чаще, чем даже 
нелегальные мигранты [16; 20].

При этом интенсивность 
труда оплачивается: при сред-
немесячной зарплате трудо-
вых мигрантов в 30,1 тысячи 
рублей, работники, занятые 
в образовании, получают 23,5 
тысяч рублей, в здравоохране-
нии – 27,6 тыс. рублей (соот-
ветственно, на 22% и 8% ниже 
среднего заработка). 

Низкие заработки характер-
ны также для работников ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг – 26,0%. От-
носительно хорошо оплачива-
ется труд строителей (34,6 тыс. 
рублей) и занятых в домашних 
хозяйствах (31,9 тыс. рублей), 
для которых характерны не 
комфортные условия труда  
и/или неудобный график работ. 
А больше всего зарабатывают 
немногочисленные группы за-
нятых финансовой деятельнос-
тью, добычей полезных иско-
паемых, производством и рас-

пределением электроэнергии, 
газа и воды, государственным 
управлением и обязательным 
соцобеспечением.

Оплата труда напрямую 
коррелирует с величиной пред-
приятия: если на микропред-
приятиях до 10 занятых она 
составляет 29,3 тыс. рублей, 
то на крупных предприятиях – 
32,8 тыс. рублей. 

Причем законно работаю-
щие мигранты получают боль-
ше не имеющих разрешитель-
ных документов в среднем на 
10% – рис. 2. 

При этом наблюдается пря-
мая связь между оплатой труда 
законно работающих и неле-
гально занятых среди работни-
ков из всех стран. (За исклю-
чением граждан Белоруссии, 
имеющих те же права на рынке 
труда, что и российские граж-
дане; доля работающих без за-
конных на то оснований среди 
белорусских мигрантов мизер-
на – как правило, это не офор-
мившие регистрацию по месту 
пребывания/жительства). 

После последних новаций 
в миграционном законода-
тельстве, вступивших в силу с 
2015 г. и его правоприменении, 
законный характер труда стал 
явно и достаточно существен-
но оплачиваться, в отличие от 
предшествующего периода.

Как работодатели, так и рес-
понденты отмечали, что оплата 
труда россиян и иностранцев 
одинакова (так ответили 48,6% 
россиян и 45,7% мигрантов), 
однако значительная часть 
респондентов ответили, что у 
россиян зарплата выше (соот-
ветственно, 34,7% российских 
работников и 37,2% иностран-
цев), только 3,6% россиян и 
3,2% мигрантов считали, что 
у иностранцев зарплата выше. 
(Затруднились с ответом 13,1% 
россиян и 13,9% мигрантов). 

На то имеются объективные 
обстоятельства: существенно 
меньший опыт работы на кон-
кретном предприятии у миг-
рантов, чем у россиян, более 
низкая маржа на приращение 
образования, а также более 
низкий уровень образования 
среди мигрантов играют важ-
ную роль в том, что уровень 
оплаты их труда ниже, чем у 
местных работников. Однако и 
почасовые ставки работников, 
занятых на аналогичных рабо-
чих местах, различаются не в 
пользу мигрантов [16; 20].

Трудовая мобильность

Основная часть мигрантов, 
имеющих опыт работы на Ро-
дине, приезжая в Россию вы-
нуждены менять вид экономи-

Рис. 2. Среднемесячная заработная плата легальных и нелегальных 
работников по странам выхода, тыс. рублей
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ческой деятельности: только 
треть из них (33,4%) занима-
ются тем же видом деятельнос-
ти, что и на Родине. 

Редко продолжают трудить-
ся ранее занятые в сельском хо-
зяйстве, сложно найти рабочие 
места работавшим в государс-
твенном управлении, обеспе-
чении военной безопасности и 
обязательном соцобеспечении, 
не востребованным на россий-
ском рынке труда и доступ ко-
торых к аналогичным рабочим 
местам ограничен – только 
1,2% из них удалось продол-
жать работать в этой сфере. 

Наименее склонны менять 
вид деятельности, работав-
шие до приезда в Россию в 
привлекательных для мигран-
тов и конкурентоспособных 
сферах занятости: в торговле, 
строительстве, гостиничном и 
ресторанном бизнесе, домаш-
них хозяйствах. Относительно 
редко меняют сферу занятости 
и те не квалифицированные 
работники, которые на Роди-
не работали в коммунальном 
обслуживании и продолжают 
трудиться на этом поприще в 
России – 42,4%.

Не востребованными на 
российском рынке труда ока-
зались достаточно заметные 
контингенты, ранее занятых в 
сфере здравоохранения, в об-
разовании – соответственно, 
только 22,1% и 8,5% из них 
продолжают работать в этих 
сферах. 

В массовом порядке миг-
ранты, имевшие опыт работы 
на Родине, уходят в торговлю, 
строительство, коммунальные 
и социальные услуги, домаш-
ние хозяйства, в т.ч. квалифи-
цированные работники с опы-
том работы в здравоохранении 
и образовании. Подавляющая 
часть этих работников ныне 
заняты в торговле (34,8% ра-
ботавших в здравоохранении, 
39,2% – работавших в системе 
образования), коммунальном 
и социальном обслуживании 
(11,8% бывших работников 
здравоохранения и 42,4% – об-
разования).

Проще всего тем, кто до 
приезда в Россию были заня-
ты в строительстве, оптовой 
и розничной торговле, гости-
ничном бизнесе и общепите, 
оказывали услуги по ведению 
домашнего хозяйства – многие 
из них, впервые приехав в Рос-
сию, занимались теми же вида-
ми деятельности. (61,1% стро-
ителей, 46,6% – работавших в 
торговле, 38,0% работавших в 
гостиницах и общественном 
питании, 33,7% – оказывав-
ших услуги по ведению до-
машнего хозяйства). 

Если выделить группу миг-
рантов, имевших опыт работы 
на Родине и продолжающих ра-
ботать в России, то увидим, что, 
впервые попадая на российс-
кий рынок труда большинство 
уходят в строительство (мужчи-
ны) или торговлю, коммуналь-
ные и социальные услуги (чаще 
женщины) – рис. 3.

Судя по последующим про-
екциям, строительство не поль-
зуется спросом тех мигрантов, 
которые могут выбирать мес-

то приложения труда: почти 
половина нашедших работу 
в строительстве по приезде в 
Россию меняет вид экономи-
ческой деятельности. Напро-
тив, торговля, предоставление 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг пользуют-
ся спросом – рис. 3. 

На российском рынке труда 
не востребованы не только спе-
цифические знания и навыки, 
которыми мигранты обладали 
в конкретном виде деятельнос-
ти до приезда в Россию. В пер-
вую очередь, не востребованы 
образование и квалификация 
работника – рис. 4.

Первая работа в России – 
чаще всего, не соответству-
ет уровню профессиональной 
подготовки мигранта, вынуж-
денного соглашаться на любую 
работу. Более 40% мигрантов, 
начиная свою трудовую де-
ятельность в России, работали 
неквалифицированными рабо-
чими. 

Типичной траекторией миг-
рантов, только прибывших в 

Рис. 3. Виды экономической деятельности респондентов на Родине, в первый 
приезд в Россию и в настоящее время (N = 5427), в %
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Россию, является трудоуст-
ройство на менее престижное 
рабочее место, по сравнению с 
тем, которое они занимали на 
Родине. Однако, по мере адап-
тации, части мигрантов удает-
ся вернуться на рабочие места, 
соответствующие их уровню 
квалификации и профессио-
нальной подготовки за счет 
того, что они покидают рабо-
чие места, не предъявляющие 
никаких требований к их ква-
лификации.

С наибольшими сложнос-
тями сталкиваются квалифи-
цированные кадры: среди ра-
ботавших на Родине руково-
дителей и специалистов-про-
фессионалов (группы 1 и 2 по 
ISCO-08, лишь 13,6% руково-
дителей и 18,2% специалистов 
работают на соответствующих 
рабочих местах в России. 

Более детальный анализ, 
базирующийся на классифика-
ции занятий EPG, учитываю-
щей характер труда (умствен-
ный, физический, сельскохо-
зяйственный), необходимый 
уровень образования, количес-
тво работников в подчинении 

и самозанятость / наемный 
труд [21], продемонстрировал 
на данных массового опроса 
2011 г., что трудовая мобиль-
ность мигрантов имеет, пре-
имущественно нисходящий 
характер. Более трети топ-
менеджеров и управленцев, 
представителей наиболее ста-
тусных групп, занимают самые 
низкие позиции неквалифи-
цированных рабочих. Только 
7,2% менеджерам высшего и 
среднего звена удается сохра-
нить позиции, занимаемые на 
родине, для 92,8% из них ха-
рактерна нисходящая трудовая 
мобильность. Аналогичная си-
туация с работниками, зани-
мавшимися на родине нефизи-
ческим рутинным трудом и в 
массовом порядке (более 90%) 
пополняющими в России ряды 
неквалифицированных рабо-
чих [22, с. 16]. При этом более 
трети работников с неполным 
высшим и высшим образова-
нием (34,1%) работали полу- и 
неквалифицированными рабо-
чими.

Основная часть мигрантов 
не может сменить «плохие» ра-

бочие места. И это обусловле-
но, среди прочих факторов, и 
несовершенством институцио-
нальной среды: наряду с огра-
ничениями доступа иностран-
цев к государственной и муни-
ципальной службе, российское 
гражданство во многих случаях 
требуется и для работы в бюд-
жетной сфере. В ряде случаев 
ограничения стимулируют по-
иск обходных путей, включая 
получение дополнительного 
образования, ранее не плани-
ровавшегося. 

Заключение

Мигранты – один из на-
иболее мобильных континген-
тов трудовых ресурсов, чутко 
реагирующих на изменения на 
рынке труда и адаптированные 
к таким изменениям. Более 
других контингентов мигранты 
мотивированы к труду: не имея 
равных условий с россиянами 
при вхождении в рынок труда 
и являясь первыми претенден-
тами на выталкивание с рынка 
труда, они, в условиях изме-
нения конъюнктуры и сокра-
щения вакансий, готовы идти 
на снижение оплаты, ухудше-
ние условий и характера труда, 
смену рабочего места. 

Дифференциация занятости 
мигрантов, вертикальная мо-
бильность части из них сви-
детельствуют, что процесс их 
адаптации на рынке труда идет 
небезуспешно. Однако адап-
тация мигрантов затруднена 
вследствие существующих пра-
вовых и неправовых ограни-
чений, дискриминационных 
практик. Мигрантофобии, ха-
рактерные для принимающе-
го населения и часто прелом-
ляющиеся в непродуманные 
действия властей, негативно 
влияют на ситуацию на рын-
ке труда. Мигранты не только 
сталкиваются с процедурны-
ми и финансовыми пробле-
мами легализации занятости, 
проблемой становится искус-
ственное ограничение их тер-
риториальной мобильности, 
связанное со сложностями пе-

Рис. 4. Занятия респондентов на Родине, в первый приезд в Россию  
и в настоящее время (N = 5427), в %
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реезда в другие местности, т.к. 
большинство мигрантов лега-
лизуются посредством покуп-
ки патентов, которые не поз-
воляют им работать за преде-
лами региона выдачи. 

Новации в российском за-
конодательстве, вступившие 
в силу с 2015 года, а также 
процесс интеграции в рамках 
ЕАЭС, позитивно сказались 

на характере занятости: судя 
по всему, доля работающих без 
законных на то оснований, су-
щественно снизилась по срав-
нению с предшествующими 
годами; в то же время почти 
треть мигрантов по-прежнему 
работают в России нелегально. 

Нельзя считать нормальной 
ситуацию, когда значительная 
часть иностранных работни-

ков работают на неформаль-
ных основаниях, что не толь-
ко способствует чрезмерной 
интенсивности их труда, но 
и препятствует социальной 
адаптации и интеграции миг-
рантов. На первый план вы-
ходят проблемы сужения зоны 
принудительного труда и рас-
ширения доступу мигрантов к 
достойному труду.
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