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В 2005 году рост экономики России
находился под влиянием трех основных фак-
торов: продолжающегося быстрого роста
внутренних доходов и спроса, улучшения на-
строений инвесторов и растущего конкурент-
ного давления, связанного с укреплением
рубля. В этих условиях темпы экономическо-
го роста в России остаются высокими, хотя
со второй половины 2004 года во многих се-
кторах наметились признаки его замедления.

Рост цен на нефть принес федерально-
му бюджету еще больше незапланированных
дополнительных доходов. Базовая инфляция
потребительских цен оставалась примерно
на том же уровне, что и в 2003–2004 годах.
Дебаты о том, как распорядиться растущим
профицитом государственного бюджета, уси-
лились и отразились на формировании фе-
дерального бюджета на 2006 год.

Приоритетными политическими зада-
чами Правительства РФ стало внедрение ме-
ханизма государственно-частных партнерств
(ГЧП) и формирование специальных эконо-
мических зон и концессионных соглашений.

ВВП И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Темпы роста ВВП в России остаются
высокими. В соответствии с предваритель-
ной оценкой Росстата за первую половину
2005 года ВВП вырос на 5,7% по сравнению
с 7,4% за аналогичный период 2004 года
(табл. 1). Росту ВВП способствовало дальней-
шее повышение цен на нефть и газ и стре-
мительное увеличение внутреннего спроса.
Темпы роста доходов и заработной платы
по-прежнему опережают темпы роста ВВП.
Однако во многих секторах экономики, на-

чиная со второй половины 2004 года, ощу-
щается замедление темпов роста, а 2005 год
принес еще более веские доказательства то-
го, что это замедление связано с ростом кон-
курентного давления, вызванного быстрым
повышением реальной стоимости рубля.
В последнее время главной движущей силой
экономического роста в России являются се-
ктора экономики, производящие «неторгуе-
мые» товары. В таблице 1 показаны темпы
роста ВВП в различных секторах экономики
в соответствии с так называемой «старой
классификацией» Росстата, которая сопоста-
вима с предыдущими годами. Несмотря на
существенный темп роста сектора рознич-
ной торговли, в других секторах наблюдает-
ся заметное замедление по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

В таблице 2 приводятся данные в со-
ответствии с новой классификацией Рос-
стата. Хотя эти данные не соответствуют
старой классификации, представленной
в таблице 1, они демонстрируют, по сути
дела, те же самые тенденции во всех основ-
ных секторах экономики. Наиболее значи-
тельное замедление темпов роста было за-
регистрировано в добывающих и обрабаты-
вающих отраслях промышленности. Сниже-
ние темпов роста в секторе добычи полез-
ных ископаемых отчасти связано с негатив-
ным влиянием на нефтяную промышлен-
ность «дела Юкоса». Однако в первой поло-
вине 2005 года также было довольно суще-
ственное снижение темпов роста добавлен-
ной стоимости в обрабатывающей про-
мышленности: только 1,4% роста по сравне-
нию с почти 9% в первой половине 2004 го-
да. Транспорт и строительство также проде-
монстрировали более медленный рост.

Во второй половине 2005 года темпы
роста ВВП и промышленного производства
немного выросли. Рост производства в об-
рабатывающей промышленности за пер-
вые 9 месяцев года составил порядка 6,1%
(табл. 3)1. Совокупные темпы роста по всей
промышленности оставались на более низ-
ком уровне (4,0%) по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, что в первую
очередь было обусловлено значительным
замедлением роста в добывающих отраслях.
При этом снижение темпов роста заметно
не только в нефтегазовой промышленно-
сти, но и в других добывающих отраслях.

В восьми из тринадцати основных от-
раслей обрабатывающей промышленности,
по которым Росстат собирает статистику,
отмечено значительное снижение темпов ро-
ста. Есть и положительные результаты. Пище-
вая промышленность после двухлетнего сни-
жения темпов роста продемонстрировала
в 2005 году достаточно хорошую динамику,
что, по-видимому, объясняется тем, что рос-
сийским предприятиям пищевой промыш-
ленности удается успешно противостоять
растущей конкуренции со стороны импорта
благодаря повышению производительности
труда вследствие новых инвестиций, а также
более эффективному управлению.

Замедление темпов роста во многих
отраслях обрабатывающей промышленности
обусловлено влиянием таких факторов, как
быстрое укрепление реального курса рубля,
растущий дефицит производственных мощ-
ностей, стремительное увеличение реальной
заработной платы и относительно низкий
уровень инвестиций в предыдущие годы. Дан-
ные за 2005 год еще более убедительно свиде-
тельствуют о том, что многие отрасли про-

1 В конце 2004 года Федеральная
служба государственной статисти-
ки России (Росстат) произвела пе-
ресчет статистических данных по

промышленности в соответствии
с новой системой классификации.
Новая классификация ближе к об-
щемировой практике и вместо раз-

деления секторов по группам
предприятий использует разде-
ление по товарным группам.
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мышленности вынуждены бороться за выжи-
вание вследствие быстрого укрепления рубля.

Согласно официальному индексу
Центрального банка, за первые девять ме-
сяцев 2005 года реальный курс рубля по
отношению к корзине валют основных
торговых партнеров России вырос на
7,3%, а реальная заработная плата увели-
чилась на 8,7%. Более того, если использо-
вать в оценке темпов роста реальной сто-
имости рубля не потребительские цены,
а цены производителей, то реальное укре-
пление оказывается гораздо более высоким:
как в 2004 году (21%), так и в 2005 году
(согласно прогнозам – 20%). В конце 2005
года рубль практически достиг своего до-
кризисного уровня. Таким образом, конку-
рентные преимущества, полученные в ре-
зультате ослабления рубля после кризиса
1998 года, больше не существуют. 

Подтверждение влияния реального
укрепления рубля на экономический рост
можно найти как в данных об объеме про-
изводства, так и в данных о торговле.
Объем импорта продолжает расти очень
быстрыми темпами (28% в долларовом
выражении за первые 9 месяцев 2005 го-
да), в то время как рост объемов экспорта
в долларовом выражении в основном обу-
словлен влиянием цен. Например, импорт
машин и оборудования в Россию за пер-
вые семь месяцев 2005 года вырос более
чем на 40% (в январе–июле 2004 года – на
40,4%), тогда как экспорт этих товаров,
напротив, сократился почти на 11%. Сни-
жение темпов роста экспорта в реальном
выражении очевидно и по другим груп-
пам товаров, представляющих основные
статьи российского экспорта (табл. 4).

Данные о темпах роста в различных
отраслях промышленности свидетельству-
ют о том, что наблюдаемый в последнее
время рост в значительной степени скон-
центрирован в тех подотраслях промыш-
ленности, которые де-факто могут быть
классифицированы как подотрасли, произ-
водящие «неторгуемые» товары (табл. 5).
Например, рост в секторе машин и обору-
дования, составивший за первые девять
месяцев 2005 года около 6,6%, целиком
и полностью обусловлен ростом производ-
ства механического оборудования (37,4%),
который, в свою очередь, был вызван глав-
ным образом ростом производства гидрав-
лических турбин (на 120%). Остальные
пять подотраслей данной отрасли проде-
монстрировали либо очень небольшой,
либо отрицательный рост за рассматрива-
емый период. Точно такая же картина на-
блюдается и в производстве транспортных
средств и оборудования, где рост в 4,3% (за
первые девять месяцев 2005 года) был дос-
тигнут благодаря увеличению производст-
ва дизельных и электрических локомоти-
вов соответственно на 61 процент и 100

процентов. В то же время производство
легковых и грузовых автомобилей и при-
цепов сократилось на 4,1%, хотя за тот же
период 2004 года оно выросло на 12,9%.

Тем не менее отдельные сектора, ко-
торые производят торгуемые товары, все
же продемонстрировали относительно
высокие темпы роста в первые три квар-
тала 2005 года. К ним относятся пищевая
промышленность, которая уже упомина-
лась выше, а также производство нефте-
продуктов. Возможно, что некоторые сек-
тора, производящие торгуемые товары,
фактически извлекают выгоду из укрепле-
ния рубля при импорте комплектующих
для их последующей сборки и продажи
готовой продукции на внутреннем рынке.
В этой связи стоит заметить, что весьма
значительный рост был отмечен в секторе
электротехнического оборудования (19%
за первые три квартала этого года) и осо-
бенно в отрасли, производящей теле-, ра-
диоаппаратуру и средства связи (31%).
Важной причиной достаточно высокой
рентабельности сборки теле- и радиоап-
паратуры, по-видимому, могут быть более
низкие (на 5–10%) импортные пошлины

на комплектующие по сравнению с по-
шлинами на готовые изделия. 

В целом наблюдаемые изменения
в структуре промышленного роста (осо-
бенно в обрабатывающей промышленно-
сти), сопровождаемые продолжающимся
бумом в розничной торговле, строитель-
стве, отрасли связи, гостиничном и ресто-
ранном бизнесе, свидетельствуют о зна-
чительном влиянии реального укрепления
рубля. Концентрация роста преимущест-
венно в «неторгуемых» секторах экономи-
ки хорошо вписывается в основные сим-
птомы так называемой «голландской бо-
лезни»: быстрый рост внутреннего спроса,
уверенный рост в неторгуемых отраслях
и снижение роста в торгуемых отраслях.

Темпы роста инвестиций во многих
секторах экономики ускоряются, несмотря
на незначительное снижение агрегирован-
ных темпов роста инвестиций в основной
капитал за первые три квартала года (9,9%
по сравнению с 11,5% за тот же период
2004 года). Это замедление вызвано преж-
де всего сокращением инвестиций в неф-
тяном секторе, что весьма странно, учиты-
вая потенциально высокую отдачу от вло-
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Таблица 1

ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2002–2005 ГОДАХ
(в процентах)

2002 2003 2004 9 мес. 2004 9 мес. 2005

ВВП 4,7 7,3 7,1 7,4* 5,7 *

Промышленность 3,7 7,0 7,3 7,4 4,0

Сельское хозяйство 1,5 1,3 1,6 1,2 2,6

Розничная торговля 9,3 8,4 12,1 11,9 11,7

Строительство 3,9 12,8 10,1 11,1 8,3

Транспорт 5,9 7,7 6,3 7,1 2,4

Источник: Росстат.

Таблица 2

ТЕМПЫ РОСТА ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ В ОСНОВНЫХ СЕКТОРАХ

(в процентах, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)

I кв. 2004 II кв. 2004 I кв. 2005 II кв. 2005

Темпы роста ВВП 7,6 7,7 5,2 6,1

в том числе

Добыча полезных ископаемых 7,9 8,2 3,0 1,2

Обрабатывающая промышленность 9,6 8,4 -0,4 2,8

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды -0,4 3,5 0,6 0,7

Строительство 13,9 14,7 4,6 6,6

Транспорт и связь 9,4 11,7 6,2 6,8

Торговля 9,5 10,5 9,4 10,8

Гостиничный и ресторанный бизнес 7,7 8,6 11,6 10,9

Источник: Росстат.
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жений и ожидания высоких цен на нефть2.
Нефтяной сектор в настоящее время нуждает-
ся в крупных капитальных инвестициях и при
этом по-прежнему подвержен негативному
влиянию «дела Юкоса», а также неопределен-
ности во взаимоотношениях между государст-
вом и частным сектором в нефтяной отрасли
и очень высоким предельным ставкам нало-
гов, которые ослабляют связь между нефтяны-
ми прибылями и мировыми ценами на нефть. 

Несмотря на тенденцию, наблюдае-
мую в нефтяном секторе, в целом ситуация
с инвестициями улучшилась. Определенные
усилия Правительства успокоить частных
инвесторов в сочетании с еще более высоки-
ми ожиданиями в отношении цен на нефть
повысили привлекательность российского
рынка. После трудных 2003 и 2004 годов от-
ношение иностранных и отечественных ин-
весторов к российскому рынку, бесспорно,

улучшилось. В этой связи кредитный рей-
тинг России был повышен сначала агентст-
вом Fitch (в августе 2005 года) и затем агент-
ством Moody's (в октябре). Приток иностран-
ных инвестиций увеличился приблизитель-
но на 30% (до 4,5 млрд. долларов) за первую
половину 2005 года. При этом относительно
небольшой объем прямых иностранных ин-
вестиций направляется в отрасли экономики
за пределами топливно-энергетического сек-

Таблица 3

ТЕМПЫ РОСТА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(в процентах)

январь– январь–
сентябрь сентябрь

2004 2005

Промышленность (всего) 7,4 4,0

Добыча полезных 

ископаемых 7,2 1,0

топливно-энергети-

ческие ресурсы 8,3 1,6

другие полезные 

ископаемые 6,5 -3,8

Обрабатывающие 

производства 8,9 6,1

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа, воды 0,1 1,9

Источник: Росстат.

Таблица 4 

ЭКСПОРТ ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ
(темпы роста в реальном 

выражении, в процентах) 

7 мес. 2004 7 мес. 2005

Сырая нефть 16,2 -0,6

Природный газ 7,2 6,8

Электричество -7,3 17,3

Черные металлы 60,3 35,8

Машины, оборудо-

вание, транспорт 21,0 -10,9

Удобрения 8,9 6,8

Синтетический каучук 22,0 7,3

Аммиак 7,2 -5,8

Целлюлоза -7,6 5,8

Обработанная древесина 18,9 14,8

Источник: Росстат.

Таблица 5 

ТЕМПЫ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(в процентах)

январь–сентябрь 2004 январь–сентябрь 2005

Производство кокса и нефтепродуктов 1,2 5,6

Производство пищевых продуктов 3,0 4,7

Текстиль и швейные изделия -6,2 -2,2

Производство кожи и изделий из кожи -2,1 -2,3

Обработка древесины 2,2 5,9

Целлюлозно-бумажная промышленность, 

печать и полиграфия 4,4 1,5

Химическое производство 5,5 2,8

Металлургия, изделия из металлов 3,2 2,5

Электротехническое оборудование 26,5 19,0

теле-, радиоаппаратура и средства связи – 30,8

Машины и оборудование (всего) 21,7 6,6

Машины для сельского 

и лесного хозяйства – -1,8

Оборудование общего назначения – -2,2

Производство станков – -4,0

Производство бытовых приборов – -1,4

Производство механического оборудования – 37,4

паровые турбины – 37,1

гидравлические турбины – 120

Транспортные средства и оборудование (всего) 12,7 4,3

Производство судов, летательных 

и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств – 8,8

тепловозы магистральные 12,5 57,1

электровозы магистральные 120 100

машины для строительства 

и ремонта путей -22,7 120

Производство автомобилей и прицепов 12,9 -4,1

Источник: Росстат.

2 Инвестиции в основной капитал
в добывающих отраслях за первую
половину года уменьшились при-
мерно на 6,3% по сравнению с со-

ответствующим периодом 2004 го-
да. На долю этого сектора при-
шлось 15,6% совокупного объема
инвестиций в экономику (в 2004

году – 17,8%). Для сравнения: доля
инвестиций в обрабатывающей
промышленности составила 19,2%.
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тора, которые производят торгуемые това-
ры3. Основная же часть иностранных инве-
стиций остается в категории «другие инве-
стиции» (11,8 млрд. долларов в первой поло-
вине 2005 года) и в основном направляется
в форме кредитов. Во второй половине 2005
года инвестиционная активность, включая
прямые иностранные инвестиции, судя по
всему, находилась на взлете, и в ближайшем
будущем в России может произойти настоя-
щий инвестиционный бум. Это будет иметь
решающее значение для России, поскольку
в целом низкий уровень инвестиций в ос-
новной капитал (менее 20% ВВП) по-преж-
нему угрожает устойчивому и быстрому рос-
ту экономики страны, учитывая упомянутые
выше проблемы конкурентоспособности.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

И ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

Как и следовало ожидать, рекордно
высокие цены на нефть вновь привели
к значительному увеличению положитель-
ного сальдо торгового баланса, баланса те-
кущих операций и платежного баланса Рос-
сии. Профицит торгового баланса России за
первые 9 месяцев 2005 года достиг 93 млрд.
долларов по сравнению с 62 млрд. долларов
за тот же период 2004 года (табл. 6). Несмот-
ря на погашение внешнего долга в размере
19 млрд. долларов, валовые валютные резер-
вы ЦБ за период с января по сентябрь уве-
личились более чем на 40 млрд. долларов.
К началу октября они достигли 159,5 млрд.
долларов, что составляет 20% ВВП. По пред-
варительным данным, положительное саль-
до баланса текущих операций за первые де-
вять месяцев года достигло рекордного
уровня в 69 млрд. долларов.

Данные также могут свидетельство-
вать о том, что в России в настоящее время
происходят важные изменения в капиталь-
ных потоках. Хотя совокупный чистый от-
ток капитала из страны (разница между
счетом текущих операций и накоплением
резервов) остается практически на уровне
2004 года, существенная часть общего отто-
ка капитала в размере 17 млрд. долларов
в 2005 году представляла собой досрочное
погашение внешнего долга. Таким обра-
зом, исключая платежи в счет обслужива-
ния внешнего долга, чистый отток капита-
ла из России уменьшился с 23,3 млрд. дол-
ларов за первые девять месяцев 2004 года
до 12,0 млрд. долларов за тот же период
2005 года (табл. 7). Сокращение чистого
оттока капитала из частного сектора, судя
по предварительным данным, еще более
впечатляет: 2,8 млрд. долларов за первые
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Таблица 6

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
(в млрд. долларов)

2003 2004 9 мес. 2004 9 мес. 2005*

Счет текущих операций 35,4 58,2 41,6 69,1

Торговый баланс 59,9 87,1 61,9 92,8

Счет операций с капиталом 

и финансовыми инструментами -0,8 -5,4 -19,4 -17,7

Ошибки и пропуски -8,2 -5,2 -3,8 -11,0

Изменение резервов 26,4 47,6 18,3 40,5

Источник: ЦБ, *предварительные данные.

Таблица 7 

ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА
(в млрд. долларов США)

9 мес. 2004 9 мес. 2005

Чистый отток капитала из России (всего) 23,3 28,6

Чистый отток, скорректированный 

на досрочное погашение внешнего долга 23,3 12,0

Чистый отток капитала из частного сектора (всего) 17,4 2,8

Чистый отток из банковского сектора 5,5 -0,7

Чистый отток из небанковского сектора 11,9 3,5

Источник: ЦБ РФ, оценки ВБ. 

Таблица 8 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
(в % ВВП)

Закон
о бюджете Проект за-

на 2005 с по- кона о бюд-
2003 2004 правками* жете на 2006 

Доходы 19,6 20,4 23,7 20,7

Расходы 17,9 16,1 16,2 17,5

в том числе

Общегосударственные вопросы 

(за исключением обслуживания гос. долга) 1,18 1,82

Национальная оборона 2,62 2,74

Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность 2,11 2,22

Национальная экономика 1,21 1,38

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,05 0,13

Охрана окружающей среды 0,02 0,03

Образование 0,78 0,85

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 0,22 0,21

Здравоохранение и спорт 0,42 0,60

Социальная политика 0,85 0,86

Межбюджетные трансферты 5,57 5,85

Источник: Минфин.

3 Примерно 40% от этой суммы
скорее всего связаны с голланд-
скими инвестициями в проект
«Сахалин II». Другие 22% пря-

мых иностранных инвестиций
были направлены в такие секто-
ра, как торговля, недвижимость
и финансовый сектор. Среди

обрабатывающих секторов эко-
номики, которые производят
торгуемые товары, больше всего
прямых иностранных инвести-

ций направляется в пищевую
промышленность (6% от всех
прямых инвестиций в первой
половине 2005 года).
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девять месяцев 2005 года по сравнению
с 17,4 млрд. долларов за аналогичный пе-
риод 2004 года. Наибольшее сокращение
оттока капитала было зарегистрировано
в небанковском секторе (с 11,9 млрд. дол-
ларов до 3,5 млрд. долларов). Краткосроч-
ное движение капитала в банковском сек-
торе остается очень изменчивым и, по-ви-
димому, связано с валютными спекуляция-
ми (см. предыдущий Доклад об экономике
России за март 2005 года). Значительный
отток капитала из банковского сектора
в первой половине 2005 года (5,2 млрд.
долларов) сменился сильным притоком
(5,9 млрд. долларов, по предварительным
данным) в третьем квартале этого года.

ИНФЛЯЦИЯ И КРЕДИТНО-

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Инфляция, рассчитанная на основе
индекса потребительских цен (ИПЦ) за пе-
риод с января по сентябрь 2005 года, соста-
вила 8,6%, тем самым уже достигнув перво-
начально запланированного Правительст-
вом значения на год. Скорее всего, годовое
значение инфляции в 2005 году превысило
12%. Более высокая инфляция в 2005 году
по сравнению с 2004 годом в значительной
мере обусловлена повышением цен на жи-
лищно-коммунальные услуги в начале го-
да4. При этом базовая инфляция потреби-
тельских цен фактически немного снизи-
лась – с 6,8% за первые девять месяцев 2004
года до 6,3% за тот же период нынешнего
года. Инфляция цен производителей в 2005
году (15,7% за первые девять месяцев) ока-
залась выше, чем инфляция ИПЦ, что во
многом связано с ростом цен на энергоно-
сители. Цены на энергоносители для произ-
водителей за первые девять месяцев 2005
года выросли на 53,1%, в то время как цены
производителей в обрабатывающей про-
мышленности повысились лишь на 7,2%.

Кредитно-денежная политика в Рос-
сии по-прежнему опирается на управление
номинальным обменным курсом. В настоя-
щее время Центральный банк проводит по-
литику поддержания общей стабильности
на валютном рынке, однако все еще позво-
ляет плавные колебания обменного курса
рубля к доллару или евро под давлением
рынка. Центральный банк объявил о своем
намерении постепенно вводить более гиб-
кий обменный курс в среднесрочной пер-
спективе. Вместе с тем он понимает, что,
учитывая давление рынка, направленное на
укрепление рубля, любое резкое изменение
кредитно-денежной политики в этом на-
правлении может привести к появлению
крупномасштабных спекуляций и неста-

бильности. К примеру, нестабильное крат-
косрочное движение капитала в 2004
и 2005 годах, по-видимому, было связано
со спекуляциями на валютном рынке.

Главным источником инфляционного
давления в России остается очень большой
профицит платежного баланса. По мере ро-
ста цен на нефть растет и потенциальное
давление, направленное на увеличение ин-
фляции или номинальное удорожание на-
циональной валюты. Стабилизационный
фонд остается, безусловно, самым важным
инструментом экономической политики для
ограничения этого давления. Очень высокие
предельные ставки налогов на доходы неф-
тяных компаний, поступления от уплаты ко-
торых зачисляются в Стабилизационный
фонд, являются главной причиной, почему
инфляционное давление в 2005 году не пре-
вышает такового в 2004 году. К концу авгу-
ста 2005 года размер Стабилизационного
фонда достиг 832 млрд. рублей (4,0% ВВП).

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ

Чрезвычайно высокие мировые це-
ны на нефть в очередной раз обеспечили
превышение доходов федерального Пра-
вительства над ожидаемыми в 2005 году,
в результате чего бюджетный профицит за
первые восемь месяцев 2005 года достиг
примерно 1,17 трлн. рублей (на кассовой
основе), или 8,9% ВВП. Для сравнения:
первоначально в бюджете на 2005 год был
заложен профицит в размере всего лишь
201 млрд. рублей (1,1% ВВП). Несмотря на
непредвиденные доходы, расходы феде-
рального правительства в последние годы
оставались в диапазоне 16–18% ВВП.

Федеральный бюджет на 2006 год был
принят в августе 2005 года. Исход бюджетно-
го процесса отразил ожесточенные дебаты
о том, какую часть ожидаемых дополнитель-
ных доходов в текущем бюджете можно бы-
ло бы израсходовать. В принятом компро-
миссном решении планируемый номиналь-
ный объем расходов федерального прави-
тельства был увеличен примерно на 30 про-
центов по сравнению с показателями 2005
года (что эквивалентно увеличению на 1,3%
ВВП). Дополнительные средства будут израс-
ходованы, прежде всего, на государственные
инвестиции и социальные программы. За-
планированные федеральные расходы на
2006 год составляют 17,5% ВВП, а запланиро-
ванные доходы – 20,7% ВВП (табл. 8).

В то время как заложенные в бюджете
на 2006 год дополнительные расходы могут
несколько увеличить инфляционное давле-
ние, объемы расходов в целом по-прежнему
согласуются с общей политикой жесткого

финансового контроля на макроуровне.
Однако, как и следовало ожидать, по мере
быстрого накопления бюджетных резер-
вов продолжают разгораться дебаты о том,
как использовать непредвиденные доходы.
Если цены на нефть будут выше 60 долла-
ров за баррель, то к концу 2005 года размер
Стабилизационного фонда может достиг-
нуть 1,5 трлн. рублей (52 млрд. долларов).

Россия все еще в значительной степе-
ни страдает от слаборазвитой инфраструкту-
ры и серьезных социальных проблем, что
подразумевает высокую потенциальную поль-
зу этих денежных средств. Однако в России
по-прежнему отсутствует четкая стратегия
использования этих ресурсов таким образом,
чтобы при этом были учтены ожидаемые из-
держки и выгоды в том, что касается стабили-
зационной политики, инфраструктуры, про-
ведения структурных реформ, государствен-
ных инвестиционных программ, социальной
политики, снижения налогового бремени, ин-
вестиционных налоговых льгот, досрочного
погашения внешнего долга, капитализации
Пенсионного фонда и других потенциальных
форм использования этих средств. Существу-
ет опасность, что Россия может стать жертвой
синдрома, характерного для стран с богатыми
ресурсами, переживающих бум цен на сырье-
вые товары: накопление раздутых неэффек-
тивных государственных инвестиционных
программ и популистских социальных расхо-
дов, которые дестабилизируют экономику,
не обеспечивая компенсирующих экономи-
ческих или социальных выгод. Вышеизло-
женные предупреждения, касающиеся нега-
тивных последствий реального укрепления
рубля на экономический рост и диверсифи-
кацию, необходимо учитывать при разработ-
ке любой стратегии, предусматривающей уве-
личение государственных расходов.

В этой связи следует заметить, что од-
на из недавних инициатив Правительства
ставит своей целью снизить НДС с 18 до 13%,
что можно было бы рассматривать как по-
пытку поделиться частью денежных излиш-
ков с частным сектором. В целом снижение
налогового бремени через использование из-
быточных доходов, судя по всему, является
многообещающим направлением для России,
поскольку снижение среднего налогового
бремени могло бы повысить конкурентоспо-
собность и отчасти компенсировать укрепле-
ние рубля. Однако данная конкретная иници-
атива является весьма спорной, поскольку
НДС представляет собой единственный круп-
ный источник доходов для федерального
Правительства, которые не очень чувствите-
лен к колебаниям цен на нефть и газ.

4 Инфляция ИПЦ была особенно
высокой в январе (2,6%), что
было вызвано плановым повы-

шением цен на жилищно-ком-
мунальные услуги (на 24,1%).  
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ДОХОДЫ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕДНОСТЬ

Общие социальные индикаторы про-
должают демонстрировать положительную
динамику. Рост реальной заработной платы,
возможно, замедлился по сравнению с двух-
значными цифрами роста, наблюдавшимися
в предыдущие пять лет. Однако заработная
плата по-прежнему растет быстрее, чем эко-
номика в целом. По предварительным оцен-
кам, в январе–сентябре 2005 года средняя
реальная заработная плата выросла на 8,7%.
Реальные располагаемые доходы населения
за первые девять месяцев 2005 года увеличи-
лись на 9,3% по сравнению с тем же перио-
дом 2004 года. Уровень безработицы (по оп-
ределению МОТ) в российской экономике
продолжает снижаться. Согласно предвари-
тельным оценкам, по состоянию на конец
сентября 2005 года безработными были
5,1 млн. человек (6,8% экономически актив-
ного населения). В среднем уровень безра-
ботицы снизился с 8,1% в январе–сентябре
2004 года до приблизительно 7,4% в тот же
период 2005 года. Динамика количества лю-
дей, живущих ниже прожиточного миниму-
ма, свидетельствуют о том, что наблюдаю-
щийся в России с 2000 года рост в большей
степени способствовал улучшению жизни
беднейших слоев населения. Согласно пос-
ледним официальным статистическим дан-
ным, в 2004 году 17,8% населения жило на
уровне ниже прожиточного минимума, тогда
как в 2002 году – 24,2%, а в 2003 году – 20,3%.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ, РЕФОРМЫ

В то время как инвестиционный климат
в России продолжает страдать от высокой сте-
пени неопределенности, в частности, в том,
что касается отношений между государством
и бизнесом в так называемых «стратегических
отраслях» экономики, первые три квартала
2005 года ассоциировались с рядом позитив-
ных изменений по сравнению с достойными
сожаления 2003 и 2004 годами. Во-первых,
Кремль и Правительство публично признали
данную проблему и необходимость ее решать.
Они начали весьма активно встречаться с ли-
дерами деловых кругов в стране и за рубежом
и уверять их в надежной защите их интересов.
Ряд мер был предложен самим Президентом
с целью демонстрации его решимости улуч-
шить инвестиционный климат. Эти меры
включают в себя предполагаемое сокращение
срока давности для оспаривания сделок по
приватизации, ряд изменений в деятельности
государственной налоговой администрации
для защиты предприятий, а также амнистию
для репатриации российских капиталов из-за
границы. Хотя ни одна из этих мер в отдель-
ности, вероятно, не смогла бы оказать сущест-
венного влияния на доверие деловых кругов,
в совокупности они могли бы иметь большое
значение хотя бы для того, чтобы показать но-
вый уровень озабоченности условиями дея-
тельности частных инвесторов. Если Прави-

тельство сможет и дальше поддерживать и ук-
реплять свою репутацию сторонника поддер-
жания стабильных и неизменных «правил иг-
ры», благоприятствующих успешной деятель-
ности частного бизнеса, то приток инвести-
ций в Россию непременно ускорится. Это
крайне важный вопрос для обеспечения ус-
тойчивого и быстрого экономического роста.

В 2005 году также наметился некото-
рый, хотя и незначительный, прогресс
в формулировании четкой стратегии разви-
тия отношений между бизнесом и государ-
ством в России. Для крупных стратегических
отраслей эта стратегия подразумевает парт-
нерство, совместные инвестиции и сотруд-
ничество. В эту категорию попадают и но-
вейшие правительственные инициативы,
включая новый закон о концессиях, при-
оритетные направления развития государст-
венно-частных партнерств (ГЧП) во многих
областях и создание специальных экономи-
ческих зон для реализации совместных го-
сударственно-частных проектов. Правитель-
ство также разрабатывает список секторов
экономики, где не может преобладать ино-
странная собственность, включая разработ-
ку и эксплуатацию крупных месторождений
полезных ископаемых. Хотя эта инициатива
вызвала у иностранных инвесторов весьма
смешанные чувства, она вполне согласуется
с поставленной общей целью снижения не-
определенности. Инициатива по консоли-
дации государственного контроля в нефте-
газовой промышленности продолжалась
в 2005 году. Правительство планирует по-
лучить контрольный пакет акций газового
монополиста «Газпрома», а сам «Газпром»
сейчас занят приобретением частной неф-
тяной компании-гиганта «Сибнефть».

В политическом климате в России на-
чинает все более и более доминировать те-
ма парламентских выборов 2007 года и осо-
бенно президентских выборов 2008 года.
Предстоящие выборы вкупе с благоприят-
ной общей макроэкономической ситуацией
и трудностями проведения социальных ре-
форм в начале года (монетизация социаль-
ных льгот) могут ассоциироваться со все
более и более осторожным отношением
к реформе в Москве. Хотя Правительство
продолжает проводить ряд уже начатых ре-
форм, в том числе в банковском секторе
и в государственном управлении, его жела-
ние начинать новые реформы на федераль-
ном уровне значительно ослабло.

Тем не менее 2006 год может оказаться
особенно значимым годом для экономиче-
ских реформ в России на субнациональном
уровне. Большинство российских регионов
в 2005 году вело напряженную работу по
подготовке к проведению широкомасштаб-
ной запланированной реформы местного
самоуправления. Эта реформа предусматри-
вает создание тысяч новых муниципалите-
тов, учреждение двухуровневой муниципаль-

ной системы и делегирование органам вла-
сти муниципального уровня контроля над
источниками бюджетных доходов, автоном-
но производить расходы и распоряжаться
имуществом. Реформы также предполагают
создание основы для возможного развития
базовых институтов демократии и граждан-
ского общества. Хотя недавно был принят
закон, откладывающий вступление в силу За-
кона «О местном самоуправлении» до 2009
года, те многочисленные регионы, которые
уже подготовились к его вводу в действие,
поощряются к тому, чтобы приступить к его
реализации в 2006 году или – в некоторых
случаях – в 2007 году. Эксперты сходятся
во мнении, что в ближайшие годы создание
подлинного бюджетного потенциала на са-
мом низком муниципальном уровне будет
трудной задачей. Однако успешная реализа-
ция данной реформы могла бы иметь очень
важное значение для экономического, поли-
тического и социального будущего России.

II. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИИ

Социально-экономические проблемы
депрессивных российских регионов могут
стать еще острее в ближайшей и среднесроч-
ной перспективе, и поэтому решение Прави-
тельства РФ о разработке Национальной
стратегии регионального развития принято
весьма своевременно. Эффективная стратегия
должна учитывать сложные вопросы выбора
оптимального соотношения между мерами
межрегионального выравнивания, активной
поддержкой точек развития и перемещением
рабочей силы и капитала в районы с более
высоким экономическим потенциалом. В све-
те этого недавний международный опыт фор-
мирования региональной политики может
представлять интерес для России. 

В начале периода экономических пре-
образований российские регионы резко от-
личались друг от друга по имеющимся пре-
имуществам и возможностям формирования
конкурентоспособной экономики. В резуль-
тате межрегиональное неравенство увеличи-
лось в ходе проведения реформ, а для под-
держания экономической деятельности
и минимально приемлемого уровня жизни
в депрессивных регионах был израсходован
значительный объем бюджетных ресурсов.

В то время как Россия пытается сохра-
нить высокие темпы экономического роста
и обеспечить развитие конкурентоспособ-
ных отраслей за пределами топливно-энерге-
тического комплекса, в стране началась пере-
оценка исходных предпосылок региональ-
ной политики. В настоящее время Министер-
ство регионального развития разрабатывает
новую «Стратегию социально-экономическо-
го развития регионов РФ», которая может оз-
начать новое направление в экономической
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политике. В проекте Стратегии и нескольких
статьях, появившихся в последнее время
в российских экономических журналах и га-
зетах, предлагается отказ от политики межре-
гионального выравнивания и переход к по-
литике стимулирования регионов, являю-
щихся центрами экономического роста.

Идея заключается в том, что России
следует смириться с тем, что бурное эконо-
мическое развитие страны должно и будет
отличаться значительной географической
неравномерностью. Такая смена направле-
ния экономической политики может про-
изойти в период, когда избыточные доходы
государства открывают новые возможно-
сти для осуществления инфраструктурных
и прочих инвестиций. В данном разделе до-
клада рассматриваются некоторые базовые
вопросы регионального развития России
и освещаются современные дискуссии, каса-
ющиеся стратегии регионального развития.

Разработка Национальной стратегии ре-
гионального развития началась в критический
для России момент. Начальный этап восстано-
вления экономики после кризиса 1988 года
отличался высокими темпами роста и сокра-
щением бедности во многих депрессивных
российских регионах. Девальвация рубля, ог-
ромный избыток мощностей и дешевая рабо-
чая сила – все это способствовало повсемест-
ному росту экономики, особенно в регионах,
где в 1990-х годах произошел резкий спад.
Убыточные промышленные предприятия не-
ожиданно стали рентабельными. В 1998–2002
годах средний рост ВРП во многих бедных ре-
гионах превышал 6 процентов. То же самое
можно сказать и о сокращении бедности.

Однако факторы, способствовавшие
повсеместному росту в послекризисный пе-
риод, сейчас практически исчерпаны. Реаль-
ный курс рубля повысился до предкризис-
ного уровня, нехватка мощностей стано-
вится все более серьезным ограничением,
а российская рабочая сила сейчас стоит
относительно дорого по сравнению с боль-
шинством других стран данного региона.
В этих условиях российские производители
испытывают все большее конкурентное дав-
ление, и только те сектора и предприятия,
которые добились наибольшего роста про-
изводительности, начиная с конца 1990-х
годов, подготовились к тому, чтобы выдер-
жать это давление. Для развития регионов
это имеет очень большое значение.

Дальнейший рост в России должен
быть сосредоточен в тех областях, где у нее
есть реальные конкурентные преимущества
на мировых рынках. Такие преимущества
и экономический потенциал распределены
по территории Российской Федерации
крайне неравномерно. В связи с этим суще-
ствует большая вероятность того, что в бли-
жайшие годы межрегиональные различия
в уровне социально-экономического разви-
тия резко увеличатся. Поскольку многие

данные о развитии российских регионов
можно получить только с опозданием, сей-
час эту гипотезу проверить трудно.

Тем не менее последние данные
о промышленном производстве подтвержда-
ют вероятность увеличения межрегиональ-
ных различий. В то время как в период вос-
становления экономики в большинстве ре-
гионов наблюдался значительный рост про-
мышленности, в 2004 году в 19 из 89 субъек-
тов Федерации этот рост составил менее
3 процентов, а в 9 субъектах Федерации тем-
пы роста промышленности были отрица-
тельными. В первой половине 2005 года
в 37 регионах рост промышленности соста-
вил менее 3%, а в 23 субъектах Федерации
наблюдался промышленный спад по срав-
нению с тем же периодом 2004 года. 

Национальная стратегия будет очень
важна для решения проблемы социально-эко-
номических последствий растущего межреги-
онального неравенства. Эффективная нацио-
нальная стратегия регионального развития
должна обеспечить баланс и координацию
трех составляющих экономической политики:
политики выравнивания, активной региональ-
ной политики и пространственной политики.
Политика выравнивания решает проблему со-
циальных последствий межрегионального не-
равенства; активная региональная политика
стимулирует рост в конкретных территориях,
а пространственная политика обеспечивает
мобильность и рациональное территориаль-
ное распределение рабочей силы и капитала. 

Несмотря на то, что в последнее время
раздаются призывы к отказу от политики вы-
равнивания в пользу поддержки точек роста,
возможные социальные последствия крайне
неравномерного регионального развития
и недостаточная мобильность населения обу-
славливают необходимость принятия мер,
которые позволят обеспечить минимально
приемлемый уровень жизни и объем государ-
ственных услуг в беднейших регионах.

Поскольку с предоставлением неко-
торых государственных услуг эффективнее
управлять на субфедеральном уровне, это от-
части осуществляется по средствам предоста-
вления трансфертов относительно депрессив-
ным регионам или районам. Однако общая
цель политики выравнивания должна заклю-
чаться не в выравнивании экономического
роста или развития регионов, а в обеспече-
нии благосостояния населения и сокращении
бедности. Во многих случаях оптимальным
способом достижения этой цели может быть
стимулирование быстрого, но неравномерно-
го по регионам экономического роста и од-
новременное предоставление социальной по-
мощи отстающим территориям, а также соз-
дания стимулов к переселению людей в рай-
оны более активного роста и с более высоким
потенциалом (пространственная политика).

Именно с этой точки зрения призыв
к отказу от политики выравнивания имеет

смысл для России, которая по-прежнему
страдает от неправильного географического
распределения значительной части рабочей
силы и капитала, унаследованного с совет-
ских времен. Однако, по иронии судьбы,
стратегия, которая признает и даже стиму-
лирует неравномерное экономическое раз-
витие регионов, в действительности повы-
шает значение политики выравнивания для
решения неизбежных социальных проблем
в менее «удачливых» регионах.

С середины 1990-х годов Россия доби-
лась значительного прогресса в распределении
выравнивающих трансфертов через Фонд фи-
нансовой поддержки субъектов Федерации.
Внедрение системы распределения трансфер-
тов на основе жестких критериев повысило
прозрачность, уменьшило зависимость транс-
фертов от последних показателей региона и по-
зволило сконцентрировать более значительную
долю помощи в самых бедных регионах. Ре-
формы, осуществляемые в настоящее время,
призваны распространить эти принципы на
трансферты между регионами и муниципалите-
тами. Тем не менее авторы некоторых исследо-
ваний выражают сомнения относительно того,
в какой степени изменение методики распреде-
ления трансфертов укрепило для бедных регио-
нов стимулы к развитию собственной налого-
вой базы. Здесь остаются серьезные проблемы.
Тем не менее прозвучавшие в некоторых иссле-
дованиях заявления о том, что российская по-
литика выравнивания безоговорочно провали-
лась, представляются некоторым заблуждением.

Политика выравнивания иногда оцени-
вается по тому, в какой степени она способст-
вовала сокращению межрегиональных разли-
чий в бюджетном потенциале или объеме
доходов. Однако до тех пор, пока распределе-
ние экономического роста между российски-
ми регионами будет оставаться крайне нерав-
номерным, нет никаких оснований надеяться
на сближение бюджетного потенциала или
объема доходов субъектов Федерации. Истин-
ной целью политики выравнивания следует
считать не сближение данных параметров по
регионам, а предоставление минимально при-
емлемого объема базовых социальных услуг
и содействие бедным регионам страны.

Существует два возможных варианта
решения более долгосрочных проблем де-
прессивных регионов. Это применение стра-
тегий, которые либо «приводят инвестиции
и бизнес к людям» (активная региональная
политика), либо «приводят людей и капитал
к бизнесу и инвестициям» (пространственная
политика). Первая предусматривает приня-
тие мер, инициирующих экономический
рост в выбранных регионах; вторая устраня-
ет барьеры, мешающие перемещению рабо-
чей силы и капитала в регионы с более высо-
ким уровнем доходности. Что касается опти-
мального соотношения этих двух задач
в рамках национальной региональной поли-
тики, то мнения экспертов расходятся.
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В то время как с геополитической
и социальной точек зрения достижение ус-
тойчивого роста в отсталых регионах может
быть предпочтительнее переселения людей,
мировой опыт свидетельствует о том, что
центральному Правительству довольно труд-
но разработать и осуществить эффектив-
ную, активную региональную политику.

Среди крупных стран наиболее инте-
ресный и длительный опыт проведения актив-
ной региональной политики имеет Бразилия,
которая стремится стимулировать рост в отно-
сительно бедных северо-восточных регионах
страны. Широкомасштабные программы, осу-
ществляемые с 50-х годов прошлого столетия,
предусматривают реализацию инфраструк-
турных проектов, предоставление налоговых
льгот и льготных кредитов, а также создание
особых экономических зон. В ходе реализа-
ции этих программ сократились различия
в объеме ВВП на душу населения между Севе-
ром и Югом, а особая экономическая зона
«Манаус» превратилась, как и планировалось,
в центр экономического роста.

Однако некоторые исследования по-
следнего времени поднимают серьезные во-
просы, касающиеся эффективности этой
политики. Главным фактором сближения
показателей объема ВВП на душу населения
является миграция населения с Севера на
Юг страны, причем при отсутствии дорого-
стоящей региональной политики темпы
этой миграции могли бы быть еще выше.
Особая экономическая зона «Манаус» навя-
зала стране большие вмененные издержки
в виде миллиардов долларов упущенных
налоговых доходов, а также привлечения
рабочей силы, капитала и других ресурсов,
которые могли бы быть использованы в дру-
гих регионах страны. В отличие от Брази-
лии, в центре региональной политики Китая
сначала были относительно более развитые
южные провинции, где допускалось форми-
рование рынка за счет региональных ини-
циатив и развития конкуренции. Впоследст-
вии экономические успехи Юга распростра-
нились на значительную часть остальной
территории страны, хотя этому предшество-
вал период усиления дифференциации. 

Эффективность активной региональ-
ной политики в решении проблем развития
отсталых регионов ограничена целым ря-
дом факторов. Во-первых, крупные субсидии
могут породить иждивенческие настроения,
что оказывает негативное воздействие на ме-
стные стимулы к росту, повышению эффек-
тивности и развитию местной налоговой
базы. Во-вторых, Правительство страны об-
ладает лишь ограниченной информацией
о местных условиях и возможностях роста
в той или иной местности. В-третьих, реше-
ния, принимаемые в связи с проведением ак-
тивной региональной политики, зачастую
крайне политизированы и, следовательно,
могут определяться не столько социально-

экономическими соображениями, сколько
результатами политического лоббирования.

В региональной политике есть два на-
правления с потенциально большой отдачей.
Это инфраструктура, особенно транспорт-
ная, и образование (человеческий капитал).
Тем не менее инвестиции в этих направле-
ниях оказывают весьма неоднозначное воз-
действие на развитие отсталых регионов.

Как показывает опыт Европейского
союза, снижение транспортных издержек
в действительности может стимулировать
создание фирм в крупных и более богатых
городах. В этом случае они могут использо-
вать преимущества агломерации, которые
дают крупные города, и иметь доступ к уда-
ленным рынкам (отсталым регионам) благо-
даря сокращению транспортных расходов.
Аналогично повышение уровня образова-
ния и подготовки кадров также может спо-
собствовать перемещению человеческого
капитала в более богатые регионы. В обоих
случаях, несмотря на то, что воздействие
на общий рост и развитие является положи-
тельным, локальное воздействие на отста-
лые регионы может быть неоднозначным. 

С учетом советского наследия в виде
неправильного распределения рабочей силы
и капитала, а также демографических тенден-
ций и крайне ограниченную мобильность ка-
питала и рабочей силы пространственная по-
литика должна занимать очень важное место
в российской региональной политике, осо-
бенно в связи с тем, что новая Национальная
стратегия будет предусматривать более ак-
тивную поддержку точек роста за счет сокра-
щения помощи отстающим регионам. В этих
условиях и социальное обеспечение, и эко-
номический рост будут очень тесно связаны
с миграцией населения и капитала из пери-
ферийных депрессивных регионов в точки
роста. Привлечение иностранных мигрантов
также будет иметь огромное значение для
поддержания роста во многих регионах.

В третьем разделе настоящего Доклада
обсуждаются основные проблемы российской
миграционной политики. К числу важных воп-
росов относятся рынок жилья, инфраструктура
и нормативные акты, регулирующие мигра-
цию. Примером большой страны, которая су-
мела сократить межрегиональное неравенство
по средствам обеспечения очень свободного
движения рабочей силы и капитала между
штатами и при очень незначительном исполь-
зовании государством активной региональной
политики или политики выравнивания, явля-
ются Соединенные Штаты Америки. 

На основе международного опыта
проведения региональной политики не-
которые ученые и практики пришли к об-
щему мнению о целесообразности так
называемой «новой региональной поли-
тики». Новая региональная политика уде-
ляет особое внимание трем вопросам.
Во-первых, это разработка более комп-

лексного подхода, обеспечивающего ис-
пользование потенциально конкурент-
ных областей, или содействие развитию
региональных точек роста. Такая полити-
ка уделяет больше внимания инвестици-
ям в человеческий капитал, поскольку,
как показывают некоторые исследования,
такие инвестиции могут иметь большую
отдачу. Кроме того, в рамках новой поли-
тики гораздо большее значение имеют
децентрализованные инициативы на
уровне региональных правительств и ор-
ганов местного самоуправления.

В последнее время некоторые страны,
включая Бразилию и Италию, накопив пе-
чальный опыт осуществления региональ-
ной политики сверху вниз, основанной на
государственных субсидиях и отраслевом
принципе, перенесли акцент на активную
поддержку субнациональных инициатив и по-
лучили первые положительные результаты. Де-
централизованные инициативы – один из ос-
новных факторов успешного развития Китая. 

Начиная с 1999 года в России наблю-
дается тенденция к усилению централиза-
ции, и в последние годы Москва уделяла до-
вольно мало внимания поддержке субфеде-
ральных инициатив. Тем не менее 2005 год
стал поворотным моментом в этом отноше-
нии. После того как в начале текущего года
возникли трудности с осуществлением раз-
работанной центром реформы по монетиза-
ции социальных льгот, определенные мос-
ковские круги стали проявлять больше инте-
реса к возможности реализации ключевых
социальных реформ на базе пилотных реги-
онов или децентрализованных инициатив.

Очень важная реформа местного
самоуправления, скорее всего, будет про-
ведена в 2006–2009 годах в рамках регио-
нальных и местных программ. Можно
изучить и другие возможности расшире-
ния автономии и сферы ответственности
региональных и местных администраций,
особенно в том, что касается доходной ча-
сти региональных бюджетов, а также реги-
ональных рынков долговых обязательств.
Что касается потенциальной важности де-
централизованных инициатив, то можно
выделить следующие моменты: 

– Если сами региональные и местные
администрации не будут глубоко заин-
тересованы в создании благоприятных
условий для развития рынка, инвести-
ций и роста, эффективность нацио-
нальной региональной политики будет
довольно ограниченной. Советский
опыт времен застоя (70-е и 80-е годы
прошлого века) наглядно показывает,
к чему приводит сдерживание инициа-
тив нижестоящих уровней в современ-
ной индустриальной экономике. 
– В той степени, в которой будет при-
меняться активная национальная ре-
гиональная политика, она будет зна-
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чительно эффективнее, если такая по-
литика будет проводиться на основе
регионов и районов, которые актив-
но стремятся к раскрытию и разви-
тию своего истинного потенциала.
– Во многих случаях децентрализован-
ные инициативы были важными факто-
рами быстрого экономического роста
и развития крупных стран (Великобри-
тания в XVII веке, Соединенные Штаты
Америки и недавно Китай). 
– Значительные различия между рос-
сийскими регионами говорят о том, что
единый подход к экономической поли-
тике и осуществлению экономических
реформ не всегда оптимален. Региональ-
ные и местные инициативы могут учи-
тывать местные специфику и условия.
– Сочетание различных децентрализо-
ванных инициатив позволит получить
полезную информацию о передовой
практике в конкретных условиях на
местах, и в дальнейшем ее можно бу-
дет использовать для распространения
удачного опыта в более проблемных
регионах. 
– Межрегиональная конкуренция за
бизнес и инвестиции может стать хо-
рошим стимулом для местных иници-
атив, направленных на ускорение
экономического роста. 
– Децентрализованные подходы дают
возможность делегировать нижестоя-
щим уровням власти реальную ответ-
ственность за результаты. 
Настал идеальный момент для того,

чтобы Россия разработала национальную
стратегию решения серьезных задач регио-
нального развития на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу. 

III. МИГРАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ РОССИИ

Внешняя и внутренняя миграция име-
ет огромное значение для экономического
роста и благосостояния России. Страна
в данный момент переживает глубокий демо-
графический кризис. Старение и сокращение
численности населения, скорее всего, будут
продолжаться в течение нескольких последу-
ющих десятилетий. В ближайшем будущем
Россия также столкнется с особой нехваткой
населения работоспособного возраста. В це-
лях компенсации дефицита рабочей силы
России придется ежегодно принимать 1 млн.
иммигрантов, что в три раза больше средне-
го ежегодного притока официальных имми-
грантов за последние 15 лет и в пять раз
больше притока официальных иммигрантов
в течение нескольких последних лет.

Существует огромный потенциальный
миграционный резерв – миллионы квали-
фицированных русскоговорящих жителей
бывших республик СССР. В наследство от Со-

ветского Союза России достались нерацио-
нальное географическое распределение
рабочей силы и недостаточное количество
крупных городов, которые могли бы стать
центрами диверсифицированного роста и раз-
вития. Социальное обеспечение населения
и экономическое развитие России зависят от
нестабильных и значительных по объему по-
токов внутренней миграции. Политика, связан-
ная с внешней и внутренней миграцией, заслу-
живает серьезного внимания.

ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ

Внешняя миграция является одним
из главных условий устойчивого экономи-
ческого развития России. Российское насе-
ление стареет и сокращается, и это будет
продолжаться в течение последующих де-
сятилетий. Уровень смертности в России
исключительно высок, особенно среди
мужчин работоспособного возраста. Хотя
проблемы старения и сокращения населе-
ния стоят перед многими европейскими
странами, в Российской Федерации они
отличаются особой остротой. В соответст-
вии с основными демографическими пока-
зателями по всем странам мира (WPDS)
Россия находится на предпоследнем месте
в мире по коэффициенту естественного
прироста населения (-0,6%), следуя за Укра-
иной (-0,8%). Согласно прогнозам WPDS,
в 2004–2050 годы темпы изменения чис-
ленности населения России составят -17%
(население сократится со 144 до 119 млн.
человек), что несколько выше, чем в стра-
нах Восточной Европы, у которых тоже
ожидается сокращение населения (-19%),
но значительно ниже, чем у соседей Рос-
сии в Северной Европе (8%), Западной
Азии (60%) и на юге Центральной Азии
(89%), где ожидается прирост населения.
По оценкам ООН, численность населения
России в 2050 году будет еще ниже и соста-
вит 112 млн. человек. В то время как насе-
ление России постепенно сокращается
начиная с 1992 года, население работоспо-
собного возраста особенно резко сокра-
тится после 2007 года (прежде всего в цен-
тральных регионах страны), отражая дол-
госрочные последствия ситуации с рожда-
емостью, которая наблюдалась в 1980-х
годах. В целях полномасштабной компен-
сации такого сокращения населения по-
требуется ежегодный приток около 1 млн.
иммигрантов работоспособного возраста,
что в три раза больше среднего чистого
притока иммигрантов в период между пе-
реписями населения 1989 и 2002 годов. 

Означает ли этот демографический
кризис, что Россия действительно нуждается
в притоке населения извне? Поскольку отно-
сительное преимущество России связано
с ее природными ресурсами, снижение тем-
пов экономического роста не представляет-
ся прямым и очевидным следствием сокра-

щения населения. Для того чтобы рассчи-
тать объем доходов на душу населения в ус-
ловиях чисто ресурсной экономики, нужно
просто разделить природную ренту на чис-
ло граждан. Следовательно, сокращение на-
селения может на самом деле привести к ро-
сту доходов на душу населения. 

Однако похоже, что в случае России
потребность в миграции для поддержания
роста очень велика. Российское население
не только сокращается, но и стареет, и соот-
ношение иждивенцев и населения работо-
способного возраста неуклонно увеличива-
ется. Кроме того, по понятным причинам
Россия определила диверсификацию эконо-
мики в качестве одного из основных при-
оритетов развития, поскольку существует
опасность истощения запасов нефти, а це-
ны на нефть подвержены колебаниям. Вы-
сокая численность населения обеспечивает
эффекты масштаба и агломерации, а также
выгоды крупного рынка. Кроме того, ми-
гранты из других стран могут оказаться бо-
лее производительными работниками, чем
средний российский гражданин, в силу ква-
лификации и особенно возраста. 

Большой приток иммигрантов мож-
но ожидать при выполнении двух условий:
во-первых, квалификация и профессио-
нальные навыки мигрантов могут быть
легко использованы в России и, во-вторых,
доходы, которые они смогут получать бла-
годаря своей квалификации, и отдача от
уровня квалификации и образования в Рос-
сии выше, чем у них дома. Похоже, что оба
эти допущения верны для России в случае
ее сравнения с соседними странами пост-
советского пространства. Эти страны име-
ют такую же экономическую и социальную
историю и в результате преобразований
испытали даже еще больший спад. Кроме
того, относительно небольшие масштабы
российской государственной системы со-
циального обеспечения означают меньшие
социальные издержки в связи с внешней
миграцией по сравнению со странами Ев-
ропейского союза. С учетом всех этих фак-
торов внешняя миграция даже более при-
влекательна для России, чем для стран ЕС. 

Несмотря на то, что Россия сталкива-
ется с более серьезными демографическими
проблемами, чем страны Европейского сою-
за, она до сих пор не проводила последова-
тельной политики привлечения иностран-
ной рабочей силы, особенно высококвали-
фицированных работников. Напротив,
в течение нескольких последних лет в нор-
мативной базе постоянно появлялись новые
ограничения для иммигрантов. Однако по-
скольку эти нормативные акты не всегда
соблюдаются на практике, а между странами
бывшего СССР нет визового режима, приток
иммигрантов, особенно из Центральной
Азии (Казахстана, Узбекистана, Таджикиста-
на, Туркменистана и Кыргызстана) и славян-
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ских стран СНГ (Беларуси, Украины и Мол-
довы), довольно значителен. Миграция из
этих стран в Россию по-прежнему очень вы-
годна переезжающим. И хотя в случае дви-
жения незарегистрированной рабочей силы
прямые наблюдения невозможны, в качест-
ве ориентира можно использовать данные
о денежных переводах. Даже несмотря на то,
что показатели МВФ, основанные на данных
платежного баланса, скорее всего, занижают
объем денежных переводов, они все равно
весьма значительны, особенно для бедней-
ших стран бывшего СССР. Главным двигате-
лем миграции в Россию из стран СНГ явля-
ются огромные различия в уровне доходов. 

Согласно данным переписи, большая
часть естественного сокращения российского
населения в период между 1989 и 2002 года-
ми (5%) была компенсирована за счет чистой
миграции, которая составила 3,8%. Поскольку
перепись населения, вероятно, не отражает
какую-то часть миграционного потока, воз-
можно, что миграция практически полностью
компенсировала сокращение населения за
этот период. Профессиональные качества им-
мигрантов также были на высоком уровне. 

Поскольку российская политика сдер-
живания миграции не смогла остановить
наплыв иммигрантов, имеет ли такая поли-
тика какой-либо смысл? Имеет, и это мне-
ние можно подкрепить, как минимум, тремя
аргументами. Во-первых, вполне вероятно,
что в иных условиях интенсивность мигра-
ционных потоков была бы иной. Повсеме-
стное взяточничество и придирки со сторо-
ны чиновников отпугивают мигрантов. Во-
вторых, действующая политика оказывает
влияние на профессиональный состав ми-
грантов. Есть основания полагать, что ре-
прессивная политика стимулирует приток
относительно малоквалифицированных не-
легальных мигрантов. В-третьих, репрес-
сивная политика может подтолкнуть к неле-
гальной миграции многих из тех, кто
в иных условиях стал бы легальным ми-
грантом5. Таким образом, Россия, скорее
всего, окажется в выигрыше, если серьезно
пересмотрит свою политику в области
внешней миграции. Официальные правила
должны стать менее жесткими, но более ос-
мысленными. Можно разработать балльную
систему оценки мигрантов. Кроме того, воз-
никает вопрос об амнистии значительной
части многочисленных нелегальных ми-
грантов. Фактически амнистия уже предос-
тавлялась в отдельных случаях в 2005 году6.

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ

В предыдущем разделе настоящего До-
клада были отмечены некоторые проблемы,
обусловленные неправильным географиче-
ским распределением капитала и рабочей
силы в Российской Федерации. Также было
отмечено, что внутренняя миграция в рай-
оны с более высокой производительностью
будет одним из ключевых факторов создания
точек роста в городах и облегчения тяжелой
социальной ситуации в районах экономиче-
ского спада. Несмотря на то, что такая мигра-
ция уже началась в России, ее темпы недоста-
точно высоки по сравнению со степенью
межрегионального неравенства. 

Процессы перехода к рыночной эконо-
мике и либерализации внешней торговли
в России могли привести к значительному
увеличению межотраслевого неравенства
в уровнях заработной платы. Поскольку стру-
ктура советской промышленности отличалась
высокой географической концентрацией, это
неравенство также означало большие разли-
чия в доходах между регионами. До сих пор
миграция была недостаточной для того, что-
бы противостоять этим тенденциям. Сближе-
ние российских регионов по уровню доходов
(с поправкой на цены) до сих было весьма
незначительным, а сближения по уровню без-
работицы вообще не наблюдалось. Наблюда-
ется отсутствие какой-либо тенденции к сни-
жению уровня безработицы с 1992 по 2003
годы в тех регионах, где она высока. Сохраня-
ется значительный разброс в уровне реаль-
ных доходов между регионами, а межрегио-
нальные различия в уровне безработицы да-
же увеличиваются. Как показывает экономет-
рический анализ, процесс сближения показа-
телей по регионам происходит очень медлен-
но. Острота этой проблемы будет увеличи-
ваться, особенно с учетом прогнозируемого
увеличения межрегиональных различий (см.
раздел 2 настоящего Доклада). 

Как и в случае внешней миграции,
официальные данные занижают потоки
внутренней миграции в России. Однако
в ряде исследований проблема внутрен-
ней миграции изучается с использова-
нием различных видов данных, включая
официальную информацию, данные
переписи населения и данные обследо-
ваний. С одной стороны, внутренние
миграционные потоки в России предста-
вляются логичными как ответная реакция
на различия в экономических условиях.
Главной тенденцией является переселе-

ние большого количества людей из более
холодных и изолированных регионов
в города более теплых регионов. Как по-
казала последняя перепись населения,
в 1999–2002 годах численность населе-
ния в некоторых более теплых регионах
Европейской части России выросла бо-
лее чем на 10 процентов, в то время как
в целом ряде северных и восточных ре-
гионов наблюдалось аналогичное или
еще более значительное сокращение
населения. Вполне понятное влияние
оказывают на миграцию экономические
факторы, такие, как реальные доходы на-
селения, безработица и обеспеченность
общественными благами. С другой сторо-
ны, по международным меркам межреги-
ональная миграция в России относитель-
но невелика, и, судя по всему, не увеличи-
лась в течение нескольких последних лет
в ответ на рост межрегиональных разли-
чий в заработной плате и уровне жизни. 

Проведенные исследования выяви-
ли серьезные препятствия, мешающие
развитию внутренней миграции, включая
недостаточное развитие рынков жилья
и финансовых рынков. С учетом особен-
ностей процесса приватизации квартир,
фактического отсутствия конкурентного
рынка жилья и плохого состояния жилищ-
ной инфраструктуры семьи из более бед-
ных и изолированных регионов, как пра-
вило, не могут снять или купить жилье
в более престижных районах. Андриенко
и Гуриев приводят данные, свидетельству-
ющие о том, что в действительности внут-
ренняя миграция в России, возможно, яв-
ляется возрастающей функцией уровня
доходов в бедных регионах, то есть мно-
гие потенциальные мигранты могут ока-
заться «запертыми» в определенных рай-
онах из-за нехватки ликвидности или
средств, необходимых для переселения.
В других случаях наличие больших госу-
дарственных субсидий на поддержание
социально-экономической инфраструкту-
ры в районах, не имеющих сравнитель-
ных преимуществ на рынке, может сокра-
щать стимулы к переселению. 

Россия может способствовать стаби-
лизации миграционных потоков, приняв
целый ряд мер, благодаря которым:

– будут ликвидированы внутренние
административные ограничения,
включая систему регистрации, кото-
рая все еще существует;
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5 Исследования нелегальной мигра-
ции в США свидетельствуют о том,
что репрессивные меры порождают
значительную нелегальную имми-
грацию, кроме того, тот, кто неле-
гально попадает в страну, вынужден
заниматься малоквалифицирован-

ным трудом, не осуществляет инве-
стиций в свой человеческий капитал
и в конечном итоге отстает по уров-
ню производительности от работни-
ков из числа коренного населения
с таким же стартовым уровнем чело-
веческого капитала.

6 Сотрудники Федеральной мигра-
ционной службы побывали на
строительных площадках в Моск-
ве, Московской области и Красно-
ярском крае и выдали официаль-
ные документы нелегальным ми-
грантам. Таким образом, они отно-

сительно быстро и недорого офор-
мили официальную регистрацию.
Проведение аналогичных экспери-
ментов планируется в Екатерин-
бурге, Самаре и Новосибирске.
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Таблица 9

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2005

2001 2002 2003 2004 янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

ВВП, %, в годовом выражении1 5,1 4,7 7,3 7,1 – – 5,2 – – 5,7 – – – 

Промышленное производство, 

% по сравнению с предыдущим периодом 4,9 3,7 7,0 7,3 2,1 5,1 4,0 5,0 1,4 6,9 4,9 3,4 5,2

Инвестиции в основной капитал, 

% по сравнению с предыдущим периодом 8,7 2,6 12,5 10,9 7,0 7,8 8,0 10,8 6,8 11,0 11,2 9,8 10,7

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сальдо федерального бюджета, % ВВП1 3,0 2,3 1,7 4,2 13,8 8,3 12,4 10,6 10,3 10,2 9,4 8,9 - 

Первичный профицит (+), % ВВП1 5,5 4,4 3,4 5,4 30,6 10,2 14,2 12,0 11,5 11,3 0,0 10,1 – 

M2, % по сравнению с предыдущим периодом 44,6 34,1 44,8 42,5 –4,0 2,9 3,8 2,5 2,2 5,1 1,2 3,0 – 

Инфляция (ИПЦ), % по сравнению с предыдущим периодом 18,6 15,1 12,0 11,7 2,6 1,2 1,3 1,1 0,8 0,6 0,5 –0,1 0,3

Номинальный валютный курс, % по сравнению 

с предыдущим периодом/(-) повышение 7,0 5,4 –7,3 –5,8 1,2 –1,1 0,2 –0,2 1,1 2,1 –0,1 –0,3 –0,2

Реальный эффективный валютный курс, 1997=100 79,4 82,0 84,9 91,6 95,0 96,3 96,9 98,6 99,4 100,1 100,2 – - 

Реальный эффективный валютный курс, 

% по сравнению с предыдущим периодом 18,7 3,3 3,5 7,9 3,2 1,3 0,6 1,7 0,8 0,7 0,1 – – 

Золотовалютные резервы, млрд. долл., конец периода 36,6 47,8 76,9 124,5 124,9 134,2 137,4 144,3 147,4 151,6 144,6 149,7 159,6

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Сальдо счета текущих операций, млрд. долл. 35,1 32,8 35,9 60,1 – – 22,4 – – 46,4 – – 69,1

Торговый баланс, млрд. долл. 48,1 46,3 59,9 86,9 8,3 8,4 10,2 10,5 10,8 9,7 10,9 11,5 12,5

Объем экспорта, млрд. долл. 101,9 107,3 135,9 183,2 15,0 16,6 20,1 20,2 20,4 19,8 21,5 22,0 23,0

Объем импорта, млрд. долл. 53,8 61,0 76,1 96,3 6,7 8,2 9,9 9,7 9,6 10,1 10,6 10,5 10,5

Средняя экспортная цена 

российской нефти, долл./баррель 20,9 21,0 23,9 34,1 32,1 35,2 39,3 42,1 41,7 44,5 48,9 – – 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, конец периода 25 21 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Средняя процентная ставка по депозитам для предприятий 8,5 6,9 4,4 4,2 2,6 2,6 2,5 2,2 2,9 3,4 3,1 – – 

Средняя ставка по кредитам для предприятий 17,9 15,8 13,1 11,5 10,9 10,8 10,7 10,4 11,0 11,2 10,3 – – 

Реальная средняя ставка по рублевым кредитам 

(дефлировано по ИПЦ) –1,1 3,9 –2,2 –10,1 –9,8 –8,0 –8,8 –8,9 –8,9 –6,6 –6,7 – – 

Чистые кредиты реальному сектору, млрд. руб. 486 479 898 1210 44 7 132 148 109 173 130 – – 

Доля долгосрочных кредитов предпр. в общих кредитах, % 21 25 30 30 30 30 30 30 31 30 30 – – 

Индекс фондового рынка (РТС) 260 359 567 614 637 716 699 670 674 706 779 882 1007

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Доля убыточных компаний1 38 43 41 36 39 39 42 41 39 38 – – – 

Прибыльность (чистая прибыль/объем продаж), % 26 17 21 25 52 41 48 30 29 25 – – – 

Неденежные расчеты (% от общего объема продаж) 22 18 14 11 8 9 10 7 7 6 – – – 

ДОХОДЫ, БЕДНОСТЬ И РЫНОК ТРУДА

Изменение задолженности по заработной плате,

% к предыдущему периоду –26 –5 –34 –56 24 12 –17 –26 8 –11 10 – – 

Реальные располагаемые доходы, 1999 = 100 122 136 154 167 139 168 185 193 179 191 190 184 196

Средняя заработная плата в долл. 112 139 179 237 262 269 291 288 288 301 303 300 308

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, %1 27,3 24,2 20,6 17,8 – – – – – – – – – 

Уровень безработицы (%, по определению МОТ) 8,7 7,9 8,4 8,3 8,3 8,2 7,9 7,6 7,3 7,0 6,7 6,4 6,8

1Нарастающим итогом с начала года 
Источник: Госкомстат, ЦБР, EEG, МВФ, оценки ВБ
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– население получит информацию
о наличии рабочих мест и жилья
в различных регионах; 
– будут постепенно отменены субси-
дии депрессивным регионам, что ук-
репит стимулы к переселению; 
– в жилищном секторе будут прове-
дены реформы, способствующие

развитию инфраструктуры и конку-
рентных рынков доступного жилья,
включая арендные рынки;
– будут разработаны более совер-
шенные инструменты составления
пространственно-демографиче-
ских прогнозов и прогнозирова-
ния рынка рабочей силы;

– будут разработаны программы
прямого содействия миграции,
включая поддержку развития част-
ного кредитования мигрантов. 
Способность России эффективно

решить проблемы внешней и внутренней
миграции будет определять долгосроч-
ные перспективы развития страны. 

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ МОСКОВСКОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Джон Литвак
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