
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 ноября 2008 года N 1662-р 

 

 [Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года] 

(с изменениями на 28 сентября 2018 года)  Информация об изменяющих документах 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

2. Минэкономразвития России разработать с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и до 30 октября 2010 года внести в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(пункт в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 

года N 1121-р - см. предыдущую редакцию). 

 

3. Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться 

положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года при разработке программных документов, планов и 

показателей своей деятельности. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.Путин 

      

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года N 1662-р 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года 

(с изменениями на 28 сентября 2018 года) 

      

Введение 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (далее - Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 года. 

 

Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения в 

долгосрочной перспективе (2008-2020 годы) устойчивого повышения благосостояния 

российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, 

укрепления позиций России в мировом сообществе. 
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В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

 

основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с 

учетом вызовов предстоящего периода; 

 

стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы; 

 

формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества; 

 

цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 

государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также 

структурных преобразований в экономике; 

 

цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

 

параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи 

территориального развития. 

 

I. Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития 

      

      

1. Итоги 1990-2000-х годов: возвращение России в число  мировых экономических 

держав 

 

В середине текущего десятилетия в России в основном завершен переход к рыночной 

экономической системе. Создана система базовых правовых норм и других институтов, 

обеспечивающих развитие рыночных отношений. На повестке дня стоит задача 

повышения эффективности деятельности этих институтов. 

 

Достигнута высокая степень открытости российской экономики. Внешнеторговый 

оборот в 2007 году составил 45 процентов валового внутреннего продукта, что является 

одним из наиболее высоких показателей для стран с развитой экономикой. 

 

В целом обеспечена макроэкономическая стабильность. Экономика защищена от 

внешних шоковых воздействий международными резервными активами Российской 

Федерации. 

 

Сформировался мощный слой развивающихся компаний, успешно конкурирующих 

на внутреннем и внешнем рынках и активно привлекающих капитал для своего развития. 

Российский фондовый рынок стал важным фактором привлечения инвестиций и 

обеспечения экономического роста страны. В условиях развивающегося мирового 

финансового кризиса российская финансовая система (при активной поддержке 

государства) показала свою устойчивость. 

 

Преодолены тенденции социальной конфронтации в обществе, наблюдавшиеся в 90-е 

годы. Развиваются институты гражданского общества. Снизились политические и 

экономические риски ведения предпринимательской деятельности. О международном 

признании успехов России свидетельствует получение ею статуса страны с рыночной 

экономикой и инвестиционного кредитного рейтинга. 

 

Формируется новая система государственного управления, опирающаяся на 

нормативно закрепленное разграничение полномочий Российской Федерации, субъектов 



Российской Федерации и муниципальных образований. В процесс государственного 

управления внедряются современные методы и механизмы стратегического планирования 

и управления по результатам, идет их увязка с механизмами принятия бюджетных 

решений, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. 

 

Проведены реформы налоговой и бюджетной системы, принят пакет законов о 

земельной и судебной реформе, реализованы меры по снижению административной 

нагрузки на малый бизнес, проведена реформа электроэнергетики. Начавшаяся 

реализация национальных проектов в образовании, здравоохранении, жилищном 

строительстве и сельском хозяйстве позволила значительно модернизировать эти сферы, 

устранить или смягчить часть имеющихся диспропорций. 

 

Главные цели национальных проектов в основном достигнуты: экономический рост 

приобрел устойчивый характер, заложены основы масштабных структурных и 

институциональных изменений. Сегодня перед российской экономикой стоят новые 

вызовы и задачи, решение которых требует новых подходов не только на краткосрочную, 

но и на долгосрочную перспективу. 

 

Показатели социально-экономического развития Российской Федерации, достигнутая 

макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость свидетельствуют о 

результативности проведенных системных преобразований. Последние 5 лет темпы роста 

российской экономики значительно превышают среднемировой уровень (около 107 

процентов и 104,6 процента соответственно). 

 

Преодолен спад производства и потребления 90-х годов. В 2007 году объем валового 

внутреннего продукта составил к уровню 1991 года 110 процентов. При этом в структуре 

экономики повышается доля отраслей, ориентированных на рыночный спрос. 

 

Объем валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности) в 

2008 году превысил 2 трлн. долларов США, и по этому показателю Россия вышла на 6-е 

место в мире. По оценке, в 2009 году объем валового внутреннего продукта в 2 раза 

превысит уровень 1999 года (удвоится за 10 лет). 

 

Таким образом, за последние годы Россия восстановила статус мощной 

экономической державы. 

 

2. Вызовы предстоящего долгосрочного периода 

 

В середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед 

долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и 

внутренние барьеры развития. 

 

Первый вызов - усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только 

традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы 

национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала. 

 

Основными характеристиками развития мировой экономики, оказывающими 

серьезное влияние на социально-экономические процессы в России, в ближайшие 10-15 

лет будут: 

 

вероятное возобновление в 2010 году, после преодоления кризиса, динамичного роста 

мировой экономики (в среднем около 4 процентов в год). Это предъявляет высокие 



требования к темпам и качеству роста российской экономики, необходимым для 

увеличения ее экономического веса в мире, обеспечения регионального лидерства и 

сокращения отставания от развитых стран; 

 

превращение Китая и Индии в основные локомотивы мирового экономического 

роста, появление новых мировых центров экономического развития в Азии и Латинской 

Америке, рост их влияния в результате финансового кризиса; 

 

преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения 

энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии при 

сохранении тенденции к удорожанию энергоносителей; 

 

усиление влияния экологических факторов, рост дефицита пресной воды и изменение 

климата, что создает дополнительные возможности для России, имеющей огромные 

запасы пресной воды и экологически благополучные территории; 

 

сохранение и возможное усиление дисбалансов в области мировой торговли, 

движении капиталов, что будет способствовать изменению курсов мировых валют и 

перестройке институтов мировой экономики (мирового экономического порядка), 

мировой финансовой архитектуры; 

 

старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста населения в 

развивающихся странах, что будет интенсифицировать мировые миграционные процессы 

и увеличивать нагрузку на социальные системы развитых стран. 

 

Предстоящий период характеризуется структурной перестройкой мирового 

хозяйства, связанной с изменением баланса между ее экономическими центрами, 

возрастанием роли региональных экономических союзов. Дальнейшее развитие мировой 

экономики будет определяться балансом между сложившейся тенденцией поступательной 

глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации как реакции на рост 

напряженности между мировыми центрами силы и накопление диспропорций в мировой 

торговле и финансовой системе. 

 

Следствием мирового финансового кризиса может стать развитие кризиса 

производства, сопровождаемого снижением сырьевых цен и замедлением темпов роста 

мировой экономики в 2009-2010 годах. Сочетание кризисных процессов с высокими 

темпами роста инфляции может привести к развитию стагфляции, которая наблюдалась в 

мировой экономике в 80-е годы. Кризисные явления в мировой экономике обусловливают 

необходимость повышения устойчивости экономики России и ее способности 

нейтрализовать негативные воздействия мировых рынков. Динамика курсов акций и цен 

на сырьевые товары повышают актуальность перехода России на инновационный тип 

экономического развития, а также формирования в стране самостоятельной мощной 

финансовой системы. 

 

Развитие глобальной экономической конкуренции сопровождается усилением 

геополитического соперничества, в том числе за контроль над сырьевыми, 

энергетическими, водными и продовольственными ресурсами. 

 

Для России трансформация мировой экономики создает новые возможности для 

развития внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций на 

мировых рынках, импорта технологий и капитала. 

 



Второй вызов - ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая 

роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих 

традиционных факторов роста. 

 

В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой 

технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших 

достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в 

здравоохранении и других сферах. 

 

Для России наличие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных 

производств создает условия для: 

 

обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших направлений; 

 

формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения позиций на 

мировых рынках наукоемкой продукции; 

 

увеличения стратегического присутствия России на рынках высокотехнологичной 

продукции и интеллектуальных услуг; 

 

модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания 

глобально ориентированных специализированных производств. 

 

В то же время отставание в развитии новых технологий последнего поколения может 

снизить конкурентоспособность российской экономики, а также повысить ее уязвимость в 

условиях нарастающего геополитического соперничества. 

 

Третий вызов - возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития. 

 

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в 

значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их 

социализации и кооперационности. Россия не сможет поддерживать конкурентные 

позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и экономии на развитии 

образования и здравоохранения. Для России ответ на этот вызов предполагает 

преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, 

которые характеризуются: 

 

сокращением численности населения и уровня занятости в экономике; 

 

растущей конкуренцией с европейскими и азиатскими рынками в отношении 

квалифицированных кадров; 

 

низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере 

здравоохранения и образования. 

 

Четвертый вызов - исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели 

экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и 

сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки 

производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой 

стоимости производственных факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии. 

 



Кроме того, в условиях трансформации мировой экономики конъюнктура мирового 

рынка энергоносителей весьма неустойчива. При этом конкурентоспособность российских 

энергоресурсов может несколько снизиться, в том числе в связи с повышением 

требований к их качеству, стремлением стран-импортеров к расширению источников 

поставок и сокращению доли России в топливно-энергетическом балансе. Необходимость 

укрепления потенциала российского топливно-энергетического комплекса, его 

модернизации, развития ресурсной базы и инфраструктуры требует значительных 

финансовых ресурсов, что может привести к повышению уровня издержек в экономике. 

 

Обозначились новые внутренние ограничения роста, обусловленные недостаточным 

развитием транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицитом 

квалифицированных инженерных и рабочих кадров. При сохранении сложившихся 

тенденций действие данного фактора может привести к резкому замедлению темпов 

экономического роста. 

 

Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и 

институциональных проблем, важнейшими из которых являются следующие: 

 

высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации; 

 

высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России, в том числе в 

связи с наличием коррупции, излишними административными барьерами, недостаточным 

уровнем защиты прав собственности, непрозрачностью системы земельных отношений, 

низкой корпоративной культурой; 

 

слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества, 

низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности государственного 

управления; 

 

низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий для предприятий 

стимулов к повышению производительности труда; 

 

недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, 

координации образования, науки и бизнеса. 

      

3. Целевые ориентиры 

 

Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального 

развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, 

занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 

обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 

граждан. В 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 

валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности). 

 

Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей 

России к концу следующего десятилетия. 

 

Высокие стандарты благосостояния человека 

 

Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, 

характерных для развитых экономик. Это означает высокие стандарты личной 

безопасности, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, 



необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и 

обеспечение экологической безопасности. 

 

Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт на душу 

населения по паритету покупательной способности - увеличится с 13,9 тыс.долларов США 

в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств - членов Организации 

экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс.долларов США в 2020 

году (70 процентов). 

 

перехода кадрового обеспечения агропромышленного комплекса на качественно 

новый уровень, соответствующий потребностям инновационного развития аграрной 

экономики; 

 

повышения финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе; 

 

развития инфраструктуры внутреннего агропродовольственного рынка и 

поддержания экспортного потенциала конкурентоспособной на мировом рынке 

продукции, посредством совершенствования мер государственного регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и защиты интересов российских производителей, в том 

числе с учетом требований Всемирной торговой организации, посредством развития 

товаропроводящей сети, включая увеличение объемов биржевой торговли, 

государственной поддержки строительства и реконструкции крупных инфраструктурных 

объектов, в том числе по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной 

продукции, развития кооперации, расширения участия союзов (ассоциаций) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и обслуживающих отраслей в 

формировании государственной аграрной политики, а также посредством 

распространения мер поддержки экспорта на отдельные виды сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Второе направление - создание предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий, включая: 

 

осуществление мер по улучшению демографической ситуации в сельской местности 

и обеспечению занятости сельского населения, созданию новых рабочих мест, в том числе 

путем развития альтернативной деятельности, а также по снижению бедности сельского 

населения; 

 

развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села; 

 

улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной 

компактной застройки и благоустройство сельских поселений; 

 

повышение престижности сельскохозяйственного труда; 

 

развитие на селе местного самоуправления и институтов гражданского общества; 

 

сохранение и улучшение традиционных агроландшафтов. 

 

Третье направление - повышение эффективности использования земельных ресурсов 

и их воспроизводства на основе: 

 



улучшения почвенного плодородия, модернизации мелиоративных систем и 

расширения мелиорированных земель. Применение удобрений будет соответствовать 

оптимальным потребностям - внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100 

процентов питательных веществ) на 1 га посевов сельскохозяйственных культур возрастет 

с 33 кг в 2007 году до 50 кг в 2011 году и до 130-150 кг в 2020 году; 

 

развития эффективного оборота земель и создания условий для расширения посевных 

площадей. 

 

Четвертое направление - развитие аграрных технологий и повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства, включая: 

 

повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию 

современных технологий, совершенствование организации производства, а также 

организации труда и управления (производительность труда в 2020 году по отношению к 

уровню 2007 года возрастет в 1,7 раза); 

 

обеспечение подъема племенного животноводства и повышение продуктивности 

скота до уровня, сопоставимого с уровнем аналогичных показателей в европейских 

государствах; 

 

развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержку элитного 

семеноводства и резкое повышение урожайности основных культур. Существенно 

расширятся посевные площади сельскохозяйственных культур, занятые 

высокоурожайными сортами. К 2020 году их доля в общих посевах возрастет до 35-40 

процентов, при этом увеличится общая посевная площадь. 

 

Пятое направление - развитие рыбохозяйственного комплекса, включая: 

 

создание современной производственно-технологической базы, в том числе 

строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, а также развитие морских 

терминалов; 

 

модернизацию рыбоперерабатывающего сектора и развитие инновационного 

потенциала рыбного хозяйства; 

 

формирование и реализацию механизма долгосрочного и эффективного управления 

водными биологическими ресурсами, развитие искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов, аква- и марикультуры; 

 

приведение стандартов качества рыбной продукции в соответствие со стандартами, 

применяемыми в международной практике; 

 

обеспечение системы мониторинга качества и безопасности водных биологических 

ресурсов, среды их обитания, продуктов их переработки, ведения технологических 

процессов рыболовства и рыбоводства; 

 

наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой 

добавленной стоимостью; 

 

развитие биржевой торговли рыбной продукцией; 

 



активизацию международного сотрудничества Российской Федерации в области 

рыболовства. 

 

VI. Внешнеэкономическая политика 

 

Усиление влияния мировой экономики на социально-экономическое развитие России 

будет происходить на фоне ужесточения глобальной конкуренции, повышения роли 

инновационных факторов развития в государствах-лидерах и перестройки мирового 

экономического порядка. В этой связи существенно возрастет роль внешнеэкономической 

политики России как одного из важнейших факторов ее социально-экономического 

развития, инновационного обновления и повышения конкурентоспособности экономики, а 

также решения ключевых социальных задач. 

 

Сложившаяся модель участия России в международном разделении труда, 

основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, не сможет стать основой для 

укрепления позиции России на расширяющихся мировых рынках. Даже при условии 

устойчивого роста внешнеторговых поставок энергоносителей и сырья, составляющего 1-

2 процента в год, общее расширение российского экспорта будет существенно уступать 

ожидаемой динамике мировой торговли (6-8 процентов в год). Следовательно, доля 

России в мировом экспорте при такой модели участия в среднесрочной перспективе будет 

снижаться. Без прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной 

стоимости Россия обречена на уменьшение своей роли в развитии мировой экономики и 

вытеснение ее из эффективного участия в мировом разделении труда. 

 

1. Цель и принципы внешнеэкономической политики 

 

Целью внешнеэкономической политики в долгосрочной перспективе является 

создание условий для достижения лидирующих позиций России в мировой экономике на 

основе эффективного участия в мировом разделении труда и повышения глобальной 

конкурентоспособности ее национального хозяйства. Достижение этой цели предполагает: 

 

специализацию России в мировом разделении труда на высокотехнологичных 

товарах, интеллектуальных услугах и товарах с высокой степенью переработки; 

 

достижение лидирующих позиций в поставках энергоресурсов на мировые рынки на 

основе географической и продуктовой диверсификации экспорта, участия в 

формировании глобальной энергетической инфраструктуры и выработке правил 

функционирования мировых энергетических рынков; 

 

реализацию имеющихся конкурентных преимуществ в сфере транспорта, аграрном 

секторе и сфере переработки сырья; 

 

усиление позиций России на мировом рынке в качестве экспортера аграрной 

продукции, снижение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

 

обеспечение глобальной конкурентоспособности обрабатывающих отраслей с 

использованием инструментов таможенно-тарифной политики, регулирования внутренних 

рынков, привлечения иностранного капитала и формирования в отраслях центров 

компетенции, встроенных в мировые цепочки производства добавленной стоимости; 

 



создание интегрированного евразийского экономического пространства совместного 

развития, превращение России в один из мировых финансовых центров; 

 

выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми 

экономическими центрами, обеспечивающих устойчивость развития российской 

экономики в долгосрочной перспективе при растущих глобальных рисках; 

 

усиление роли России в решении глобальных проблем и формировании мирового 

экономического порядка. 

 

Основными индикаторами достижения цели внешнеэкономической политики 

являются: 

 

повышение доли России в мировой экономике с 3,2 процента мирового валового 

внутреннего продукта в 2007 году (по паритету покупательной способности) до 3,8 

процента в 2015 году и 4,3 процента в 2020 году; 

 

увеличение российского экспорта с 354 млрд.долларов США в 2007 году до 630-650 

млрд.долларов США в 2015 году и более 900 млрд.долларов США в 2020 году (при 

условии колебания мировых нефтяных цен в ценах 2007 года в пределах 80-90 долларов за 

баррель); 

 

увеличение экспорта машиностроительной продукции более чем в 6 раз (до 110-130 

млрд.долларов США) по сравнению с 2007 годом; 

 

увеличение экспорта транспортных услуг более чем в 4 раза (до 45 млрд.долларов 

США) к 2020 году по сравнению с 2006 годом; 

 

увеличение доли России на рынках высокотехнологичных товаров и услуг до уровня 

не ниже 5-10 процентов по 5-7 крупным позициям. 

 

Основные принципы внешнеэкономической политики Российской Федерации: 

 

обусловленность внешней экономической политики целевыми ориентирами и 

приоритетными направлениями внутренней экономической политики; 

 

перевод экономики на инновационный путь развития; 

 

активное обеспечение реализации национальных интересов во внешнеэкономической 

сфере, включая поддержку экспорта и прямых инвестиций российских компаний за 

рубежом, защиту интересов российского бизнеса в случае дискриминации или нарушения 

его прав; 

 

открытость российской экономики, расширение возможностей доступа товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы на внешние рынки на основе взаимности и справедливой 

конкуренции; 

 

предсказуемость условий привлечения иностранного капитала в Россию, 

установление четких и понятных ограничений для иностранных инвесторов в отношении 

сфер, имеющих стратегический характер; 

 



специализация России в глобальной экономике на основе реализации сравнительных 

преимуществ как в традиционных сферах (энергетика, транспорт, переработка сырья), так 

и в области высоких технологий и экономики знаний; 

 

географическая диверсификация внешнеэкономических связей, обеспечивающая 

закрепление позиций российских экспортеров и инвесторов на традиционных рынках, а 

также освоение новых рынков в соответствии с приоритетами долгосрочного социально-

экономического развития; 

 

активное участие в решении глобальных проблем с использованием гуманитарного, 

инновационного и технологического потенциала России при оказании содействия 

международному развитию; 

 

расширение участия предпринимательского сообщества в выработке и реализации 

внешнеэкономической политики. 

      

2. Приоритетные направления внешнеэкономической политики 

               

Первое направление - обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в глобальной 

научно-технологической сфере, включая: 

 

обеспечение прорыва на новые рынки высокотехнологичных товаров и услуг 

ядерных технологий, авиатехники, судостроения, космических услуг и космических 

аппаратов, программного обеспечения, образовательных и интеллектуальных услуг, а 

также услуг в сфере туризма на основе успешной модернизации соответствующих 

секторов российской экономики и умелого позиционирования в нишах мирового рынка; 

 

обеспечение организационно-финансовой поддержки экспорта высокотехнологичных 

товаров и услуг, в том числе содействие проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, создание инфраструктуры обслуживания поставляемых товаров в 

иностранных государствах; 

 

содействие привлечению необходимых компетенций и технологий через 

производственную кооперацию и создание альянсов с ведущими мировыми компаниями. 

 

Второе направление - содействие экспорту и достижению глобальной 

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы услуг, включая: 

 

содействие созданию в России производства конечной продукции с иностранным 

участием и локализацией производства добавленной стоимости с использованием 

экономических таможенных режимов; 

 

стимулирование привлечения передовых иностранных технологий и иностранных 

инвестиций в обрабатывающие отрасли для их технологической модернизации и 

повышения конкурентоспособности; 

 

поощрение формирования кооперационных связей российских компаний с 

иностранными, обладающими выходом на зарубежные рынки, в том числе с 

использованием преференциальных торговых соглашений; 

 



содействие формированию центров компетенции, интегрированных в отрасли 

обрабатывающей промышленности России, в том числе с использованием 

преференциальных инвестиционных соглашений; 

 

создание механизмов комплексной поддержки экспорта продукции обрабатывающих 

отраслей, в том числе идентификацию и устранение барьеров по доступу товаров и услуг 

на внешние рынки; 

 

рационализацию импорта и его ориентацию, прежде всего на повышение 

технологического уровня российских предприятий и приобретение высокотехнологичной 

продукции, сырья, материалов и полуфабрикатов, необходимых для развития 

производства, с использованием дифференцированной ставки таможенного тарифа 

(эскалация тарифа) и расширения применения экономических таможенных режимов; 

 

превращение России в одного из основных участников мировых 

сельскохозяйственных рынков зерна, растительного масла, льна и других товаров, в том 

числе путем закрепления позиций государства на переговорах по либерализации доступа 

на рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

 

усиление позиций на рынках сырьевых товаров с высоким уровнем переработки, 

превращение России в крупнейшего экспортера товаров и услуг, связанных с добычей, 

транспортировкой и переработкой сырьевых ресурсов, в том числе на основе 

инвестирования в сырьевой сектор иностранных государств; 

 

развитие производственной и иной инфраструктуры приграничных территорий, 

учитывающее потребности экономики граничащих с Россией государств. 

 

Третье направление - интеграция России в глобальную транспортную систему и 

реализация транзитного потенциала российской экономики, включая: 

 

переориентацию значительной части торговых потоков между Европой и Азией на 

российские транзитные маршруты путем повышения конкурентоспособности и 

привлекательности транспортных коридоров России; 

 

обеспечение стыковки российских транспортных коридоров с транспортными 

системами сопредельных государств и заключение международных соглашений с 

заинтересованными государствами; 

 

формирование единого транспортного пространства Содружества Независимых 

Государств. 

 

Четвертое направление - повышение роли России в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности и укрепление ее позиций на рынке углеводородов, включая: 

 

расширение и диверсификацию экспорта углеводородов на европейский и азиатский 

рынки; 

 

развитие экспорта услуг, связанных с энергетикой, увеличение в экспорте доли 

продукции с высокой степенью переработки; 

 



осуществление инвестиций в сети транспортировки и распределения энергии 

иностранных государств, в том числе и на основе взаимного обмена активами; 

 

запуск биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами на российских торговых 

площадках за рубли; 

 

активизацию роли России в выработке правил функционирования глобальных 

энергетических рынков. 

 

Пятое направление - формирование интегрированного евразийского экономического 

пространства, включая: 

 

укрепление Союзного государства, формирование Единого экономического 

пространства в рамках Евразийского экономического сообщества, формирование общего 

энергетического рынка государств - членов Евразийского экономического сообщества и 

создание совместных финансовых институтов развития; 

 

реализация системы проектов по формированию совместной транспортной и 

энергетической инфраструктуры, а также в области сельского хозяйства и других важных 

для государств - членов Содружества Независимых Государств сферах; 

 

создание механизма содействия кооперации и взаимным инвестициям государств - 

членов Содружества Независимых Государств; 

 

формирование условий для свободного перемещения граждан в рамках Единого 

экономического пространства, создание общего культурно-образовательного 

пространства с государствами - членами Евразийского экономического сообщества и 

другими государствами на евразийском пространстве (создание сети необходимых 

международных договоров). 

 

Шестое направление - создание в России международного финансового центра, 

превращение рубля в региональную резервную валюту и расширение использования 

рубля во внешнеторговом обороте, включая: 

 

превращение России в один из мировых финансовых центров, обладающий 

независимой национальной финансовой инфраструктурой и обеспечивающий 

лидирующие позиции России на финансовых рынках государств на евразийском 

пространстве; 

 

превращение российского рубля в ведущую региональную резервную валюту на 

пространстве Содружества Независимых Государств. 

 

Седьмое направление - усиление роли России в решении глобальных вопросов и 

формировании мирового экономического порядка, включая: 

 

обеспечение ведущих позиций в многосторонних международных институтах 

("Группа восьми", Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, 

Всемирная торговая организация, Организация экономического сотрудничества и 

развития и другие), продвижение приоритетных национальных интересов в рамках 

двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений с иностранными 

государствами; 

 



участие в развитии системы правил регулирования международной торговли и 

инвестиций, разработке международных стандартов с целью сближения национальной 

системы стандартов и сертификации с международной, а также в решении глобальных 

проблем содействия устойчивому развитию, в том числе проблемы глобальных 

климатических изменений; 

 

использование потенциала региональных экономических объединений (форум 

"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", Шанхайская организация 

сотрудничества, Совет государств Балтийского моря, Черноморское экономическое 

сотрудничество и др.), включая участие в них на ведущих ролях и развитие 

сотрудничества с другими аналогичными объединениями (Европейский союз, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии, Рынок стран Южного конуса и др.) в целях обеспечения 

благоприятных условий деятельности российского бизнеса в соответствующих регионах; 

 

формирование национального механизма содействия международному развитию. 

 

Реализация указанных приоритетных направлений предполагает дальнейшее 

развитие институтов внешнеэкономической деятельности по следующим направлениям. 

 

Первое направление - приведение институтов формирования и реализации 

государственной внешнеэкономической политики Российской Федерации в соответствие с 

потребностями российских участников внешнеэкономической деятельности с учетом 

мировой практики, включая: 

 

идентификацию, мониторинг и устранение регуляционных и административных 

барьеров для расширения присутствия российских компаний на глобальных рынках, 

содействие разрешению проблем антидемпинговых расследований в отношении экспорта 

российской промышленной продукции; 

 

снижение и устранение барьеров для внешнеэкономической деятельности российских 

компаний, в том числе связанных с проведением ограничительной политики 

иностранными государствами; 

 

стимулирование имеющегося или потенциального экспортно ориентированного 

производства (приоритетных отраслей промышленности и услуг) и обеспечение 

интегрированного подхода к финансовой поддержке экспорта; 

 

содействие российским инвестициям за рубежом, способствующим приобретению 

технологий и бизнес-компетенций, а также облегчение доступа на международные рынки 

товаров и услуг; 

 

создание системы информационно-аналитического сопровождения выработки 

внешнеэкономической политики и мер по ее реализации, оценки рисков и постоянного 

мониторинга ее проведения, деятельность которой обеспечивается на основе частно-

государственного партнерства; 

 

создание системы комплексной поддержки экспортной деятельности российских 

компаний, включая выставочно-ярмарочную деятельность; 

 

эффективную защиту прав интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

и российских правообладателей за рубежом; 

 



использование связанных кредитов и механизмов международной помощи развитию 

для продвижения российских товаров и услуг на рынки развивающихся государств; 

 

развитие институтов участия предпринимательского сообщества в формировании 

внешнеэкономической политики; 

 

содействие позиционированию российских компаний и регионов за рубежом 

(маркетинг регионов, создание позитивного имиджа); 

 

проведение целенаправленной государственной политики по привлечению к работе в 

России или с российскими компаниями, университетами и научными учреждениями 

специалистов российского происхождения, проживающих за рубежом, разработка в 

рамках программ помощи развитию системы стимулов, в том числе финансовых, для 

обучения иностранных граждан в российских вузах и активизации обменных программ с 

целью налаживания экономических связей с государствами - участниками совместных 

образовательных программ; 

 

создание на правительственном уровне инфраструктуры юридического обеспечения 

участия Российской Федерации в международных процедурах разрешения споров (как по 

вопросам, связанным с доступом на рынки иностранных государств, так и в связи с 

применением Российской Федерацией мер, ограничивающих доступ на российский рынок 

иностранных компаний). 

 

Второе направление - применение инструментов таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования в целях рационализации импорта и привлечения новых 

технологий, включая: 

 

реализацию принципа эскалации таможенного тарифа в целях рационализации 

импорта, снижения издержек производителей и стимулирования организации 

производства конкурентоспособной готовой продукции на территории России; 

 

постепенное уменьшение значения фискальной функции таможенного тарифа; 

 

применение на временной основе нетарифных мер и инструментов защиты 

внутреннего рынка; 

 

обеспечение конкурентных условий на рынках путем применения специальных 

защитных антидемпинговых или компенсационных мер в случаях импорта, 

осуществляемого на недобросовестных конкурентных условиях; 

 

обеспечение стабильности и транспарентности в применении правил 

внешнеэкономического регулирования; 

 

снижение издержек бизнеса, в том числе путем обеспечения прозрачности и 

упрощения таможенных процедур и внедрения новых прогрессивных технологий 

таможенного администрирования. 

 

Третье направление - создание институтов участия предпринимательского 

сообщества в формировании внешнеэкономической политики, включая: 

 

создание эффективного и гибкого механизма, обеспечивающего расширение участия 

предпринимательского сообщества в выработке и реализации внешнеэкономической 



политики, включая получение информации о потребностях, связанных с осуществлением 

международных сделок; 

 

создание современной системы доведения до предпринимательских кругов 

актуальной информации о возможностях и условиях торговли и инвестирования на 

рынках иностранных государств на основе объединения информационных ресурсов 

загранпредставительств России, федеральных министерств и ведомств, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и бизнес-организаций. 

      

3. Географическая диверсификация внешнеэкономических связей России 

Достижение поставленных целей предусматривает реализацию следующих 

региональных и страновых приоритетов внешнеэкономической политики России в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Содружество Независимых Государств 

 

Экономическое сотрудничество с государствами - членами Содружества 

Независимых Государств (на двустороннем уровне и в многостороннем формате) 

относится к приоритетным сферам внешнеэкономической политики России. 

 

В своих отношениях с государствами - членами Содружества Независимых 

Государств Россия и далее будет делать ставку на развитие позитивных, ориентированных 

на перспективу отношений стратегического партнерства. Практическое взаимодействие с 

каждым из государств будет строиться с учетом степени их заинтересованности в 

сотрудничестве, реальной готовности учитывать интересы Российской Федерации. 

Развитие равноправных взаимоотношений будет происходить на принципах рыночной 

экономики с учетом необходимости укрепления объективных предпосылок для 

продвижения современных форм интеграции. 

 

В предстоящий период будет продолжена работа по следующим направлениям: 

 

реализация экономического потенциала Содружества Независимых Государств как 

региональной организации; 

 

создание экономических условий для эффективного строительства Союзного 

государства; 

 

дальнейшее укрепление Евразийского экономического сообщества как ядра 

экономической интеграции, создание таможенного союза и Единого экономического 

пространства в формате "тройки" (Белоруссия, Казахстан и Россия) с подключением к 

этой работе других государств по мере их готовности; 

 

развитие торгово-экономического сотрудничества на двусторонней основе. 

 

Страны дальнего зарубежья 

 

Значение торгово-экономических отношений с Китаем и Индией будет определяться 

не только их потенциалом для развития внешней торговли России в целом, но и особой 

растущей геополитической ролью этих государств в мире. Масштабная реструктуризация 

их национальных экономик и модернизация имеющейся промышленной базы, 

подкрепленная растущими финансовыми ресурсами, позволяет российским компаниям 

претендовать на участие в крупнейших проектах в энергетике, металлургии, 



машиностроении и наращивать продажи российской наукоемкой продукции в этих 

государствах. В этой связи Россия стоит перед необходимостью создания адекватного 

экспортного потенциала на азиатском направлении и формирования комплекса мер по его 

реализации. 

 

Развитие внешнеэкономических связей с Китаем как одним из лидеров мирового 

экономического роста будет осуществляться на сбалансированной основе по следующим 

приоритетным направлениям: 

 

продвижение российской машинотехнической продукции на рынок Китая с акцентом 

на участии российских компаний в модернизации промышленной базы и транспортной 

инфраструктуры страны, развитии китайской энергетики, в том числе ядерной, и 

электроэнергетических сетей; 

 

расширение экспорта зерна, молочной продукции и других сельскохозяйственных 

товаров; 

 

устранение барьеров в доступе на китайский рынок российской продукции 

металлургической и химической промышленности, товаров и услуг 

телекоммуникационного сектора; 

 

расширение инвестиционного сотрудничества в развитии инфраструктуры 

приграничных территорий, транспортных и дистрибьюторских сетей, в области 

производства и хранения продукции аграрного сектора, разработке природных ресурсов, 

создании на территории России производства по глубокой переработке древесины, 

предприятий по рыбопереработке, пищевой промышленности и др.; 

 

углубление сотрудничества в сфере научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и образования; 

 

усиление противодействия теневой экономике и нарушениям прав интеллектуальной 

собственности. 

 

В настоящее время Индия усиливает присутствие на международных рынках, прежде 

всего в отраслях, связанных с био- и информационными технологиями. В долгосрочной 

перспективе основными направлениями сотрудничества с этой страной будут: 

 

укрепление позиций России на индийском рынке в качестве экспортера 

машинотехнической продукции, черных и цветных металлов, а также спецтехники; 

 

углубление инвестиционного сотрудничества российских и индийских компаний в 

нефтяной и газовой отраслях, фармацевтике; 

 

расширение присутствия российских инвесторов на индийском рынке прежде всего в 

отраслях, производящих товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, а также 

кооперация в сфере программного обеспечения, развития биотехнологий, новых 

материалов и авиастроения; 

 

увеличение поставок комплектного оборудования и строительство объектов "под 

ключ" в области энергетики и транспортной инфраструктуры, а также экспорт российских 

услуг и оборудования; 

 



налаживание и развитие транспортных коридоров по обслуживанию экспортно-

импортных товаропотоков; 

 

укрепление инфраструктуры расчетно-платежных отношений. 

 

Страны Европейского союза сохранят ведущие позиции в географической структуре 

российского экспорта и импорта, а также будут выступать в качестве важнейшего 

источника инвестиций, технологий и бизнес-компетенций для высокотехнологичных 

отраслей российской экономики. Приоритетными направлениями взаимодействия с 

государствами - членами Европейского союза будут следующие: 

 

обеспечение стабильности поставок углеводородов на европейский рынок и режима 

взаимных инвестиций в транспортировку, распределение и добычу нефти и газа; 

 

расширение производственной кооперации с участием российских и европейских 

компаний, заключение между ними стратегических альянсов в области авиационно-

космической индустрии, автомобилестроения, телекоммуникаций и пищевой 

промышленности, направленных на получение необходимых компетенций на мировом 

рынке и сокращение отрицательного сальдо в торговле продукцией высокой обработки; 

 

углубление взаимодействия в сфере науки и технологий; 

 

взаимные инвестиции в развитие финансового сектора и девелоперских проектов; 

 

повышение мобильности и облегчение трансграничного движения граждан, товаров, 

услуг и объектов интеллектуальной собственности между Россией и европейскими 

государствами; 

 

устранение барьеров на пути российского экспорта на рынок Европейского союза, 

увеличение взаимных инвестиций и торговых потоков; 

 

инвестиционное сотрудничество в отношении развития транспортной и 

производственной инфраструктуры приграничных территорий, а также в создании на 

территории России предприятий по производству продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

 

Перспективным направлением взаимодействия с США с учетом экономического веса 

этой страны в мировой экономике и торговле и степени ее участия в решении глобальных 

проблем устойчивого развития является торговое и инвестиционное сотрудничество в 

сфере высоких технологий, энергетики и авиационно-космической индустрии. В рамках 

этого направления предполагается решение следующих задач: 

 

концентрация усилий на поиске новых и использовании существующих на рынке 

США возможностей для поставок инновационных товаров и технологий при сохранении 

ранее занятых позиций по ряду видов высокотехнологичных товаров; 

 

создание условий для расширения взаимных инвестиций; 

 

устранение действующих в США ограничений в торговле и в сфере технологического 

обмена с Россией. 

 



Сотрудничество с Японией и Республикой Корея необходимо использовать в первую 

очередь для получения технологий. Развитие связей с этими государствами будет идти по 

следующим направлениям: 

 

диверсификация экспорта товаров и услуг, в том числе с использованием 

возможностей создания совместных предприятий и обеспечения благоприятных условий 

доступа на рынки государств-партнеров; 

 

создание в партнерстве с третьими странами интегрированной транспортной и 

логистической инфраструктуры в Северо-Восточной Азии, развитие сотрудничества в 

области транспорта, прежде всего в сфере транзитных перевозок; 

 

реализация инвестиционных проектов по разработке природных ресурсов, создание 

перерабатывающих производств на территории Российской Федерации, прежде всего в 

районах Сибири и Дальнего Востока, социальное обустройство этих территорий и 

решение экологических вопросов; 

 

расширение научно-технического сотрудничества в сферах информационных 

технологий, биотехнологий и освоения космического пространства. 

 

Приоритетными направлениями внешнеэкономических связей с 

быстроразвивающимися странами Азии являются следующие: 

 

увеличение российского экспорта путем наращивания поставок энергоносителей, 

изделий целлюлозно-бумажной и химической промышленности, продукции 

энергетического и сельскохозяйственного машиностроения, электронных компонентов и 

телекоммуникационного оборудования; 

 

 

 

Исходные условия и макроэкономические показатели  инновационного развития 

экономики до 2020 года 

 

     (средние за период) 

  2007 

год 

2008-

2010 

годы 

2011-

2015 

годы 

2016- 

2020 

годы 

Цены на нефть (мировые), долларов США 

за баррель 

69,3 99 91 108 

Мировая экономика, среднегодовой 

прирост 

4,9 4,2 4,4 4 

Численность населения, млн.человек 142,1 141,8 142,2 143,4 

Инфляция среднегодовая, прирост цен, 

процентов 

9 10,3 6,4 3,5 

Валовой внутренний продукт, 

среднегодовой прирост 

8,1 6,8 6,4 6,3 

Промышленное производство, 

среднегодовой прирост 

6,3 5,7 5,3 5,1 

Реальные располагаемые доходы 

населения, среднегодовой прирост 

10,7 10 7 6,7 

Розничный товарооборот, среднегодовой 

прирост 

16,1 12,8 7,5 6,4 



Инвестиции, среднегодовой прирост 21,1 14-14,8 10,3 10 

Иностранные инвестиции (прямые) 

(по методологии платежного баланса), 

процентов валового внутреннего продукта 

3,6 2,9 3,1 3,5 

Добыча нефти, млн.тонн 490,9 499,7 524 533 

Добыча газа, млрд.куб.м 651,5 697,3 763,8 848 

Экспорт нефти, млн.тонн 258,4 255 261,4 263 

Экспорт природного газа, млрд.куб.м 191,9 213,7 254,8 303 

Экспорт, среднегодовой прирост 4,5 2,8 2,8 3,8 

Импорт, среднегодовой прирост 26 20 8,7 6,5 

Тарифы на электроэнергию (рост 

регулируемых тарифов) 

        

для всех категорий потребителей за 

период 

110,7 150-152 160 127 

рост регулируемых тарифов для населения 

за период 

113 178 242 137 

Тарифы на газ природный, рост средних 

оптовых цен 

        

для всех категорий потребителей, 

процентов 

119,5 197,4 356 121 

для населения 115 203,1 356 121 

Тарифы на железнодорожные перевозки 

грузов 

108 149,5-

157 

154-160 118 

Тарифы на пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом в 

регулируемом секторе 

112 163 172 139 

Энергоемкость, к уровню 2006 года 92,6 86 73 59,6 

Индекс реального эффективного 

обменного курса рубля, к уровню 2004 

года 

123,1 134,6* 134,9* 144,3* 

_______________ 

* На конец периода. 

Расходы бюджетной системы, в процентах 

к валовому внутреннему продукту 

33,7 33,5 33,5-

34,5 

33,7-35 

Государственные капитальные вложения 

(консолидированный бюджет), в 

процентах к валовому внутреннему 

продукту 

4,2 4,1 4,2 4,2 

Расходы на образование, в процентах к 

валовому внутреннему продукту, - всего 

4,8 5 5,9 6,7 

в том числе     

расходы бюджетной системы, в процентах 

к валовому внутреннему продукту 

4,1 4,3 5 5,3 

Расходы на здравоохранение, в процентах 

к валовому внутреннему продукту, - всего 

4,2 4,7 5,5 6,2 

в том числе     

расходы бюджетной системы, в процентах 

к валовому внутреннему продукту 

3,5 3,8 4,5 5 

Фундаментальные исследования и 

содействие научно-техническому 

прогрессу, в процентах к валовому 

внутреннему продукту, - всего 

1,1 1,2 1,7 2,7 



в том числе     

расходы бюджетной системы, в процентах 

к валовому внутреннему продукту 

0,8 0,7 0,9 1,2 

      

      

Приложение  N 2 

к Концепции долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года 

 

Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики  (в ценах 2007 

года) 

 

     (процентов) 

 2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Добавленная стоимость - всего 100 100 100 100 

Инновационный сектор 10,9 11,1 13 17 

Нефтегазовый сектор 18,7 16,6 13,7 12,7 

Сырьевой сектор 7,7 7,3 7 6,9 

Транспорт 5,2 4,9 4,4 4,1 

Оптовая и розничная торговля 16,2 17,1 17,2 17 

Прочие сектора 41,3 43 44,6 42,3 

      

      

Приложение  N 3 

к Концепции долгосрочного 

 социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года 

      

 

Динамика внешнего и внутреннего спроса 

 

      (процентов, к предыдущему году) 

 2007 год 2008-

2010 

годы 

2011-2015 

годы 

2016-

2020 

годы 

 

Валовой внутренний продукт 8,1 6,4 6,4 6,3  

Внутренний спрос 13,6 9,7 7,3 6,7  

Импорт 27,3 17,2 8,5 7,5  

Внутреннее производство 9,2 7,3 6,9 6,5  

Внешний спрос (экспорт) 6,4 4,3 4,2 4,7  

Структура источников 

покрытия прироста внутреннего 

спроса 

100 100 100 100  

импорт 48,7 42,5 27 23,6  

внутреннее производство 51,3 57,5 73 76,4  

      

      



Приложение  N 4 

к Концепции долгосрочного 

 социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года 

     

 

Структура инвестиций в основной капитал по комплексам отраслей 

 

     (процентов) 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Обрабатывающий сектор 11,9 11,3 12 11,3 

в том числе машиностроительный 

комплекс 

2,6 2,8 3,6 4 

Связь 4,4 4,7 5 5,5 

Транспортный комплекс 17,5 17,2 15,6 16,1 

Энергетический сектор 7,4 7,3 5,6 3,4 

Аграрно-промышленный комплекс 7,6 7,5 7,6 7,7 

Добывающий сектор 15,2 13,2 12,2 11,2 

Недвижимость 17,3 19,1 19,7 21 

Социальный комплекс 7,6 8,7 9,7 10,7 

Прочее 11,1 11 12,6 13,1 
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