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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проблемы финансовой устойчивости, теоретические основы 

этой категории применительно к разным аспектам государственного 
управления весьма актуальны. В монографии представлен теорети-
ческий анализ понятия и оценочных критериев на уровне экономики, 
финансовой устойчивости территориальных образований, бюджет-
ной системы, валютной системы, социальной системы через разра-
ботку национальной лекарственной политики. 

В экономической теории понятие «устойчивость» экономики и 
экономических объектов весьма многогранно. Для того, чтобы оха-
рактеризовать экономику как устойчивую либо неустойчивую, необ-
ходимы классификационные признаки и критерии оценки. Признаки 
устойчивого или неустойчивого развития и состояния характерны 
для отдельных элементов и сторон. Необходимо выделять также ре-
сурсы и факторы устойчивости системы. Для экономических систем 
важное значение имеют такие характеристики, как политическая, 
социальная стабильность и устойчивость.  

Интересной и малоисследованной проблемой является изучение 
институциональных основ устойчивого развития рынка. Устойчи-
вость экономической системы в целом – это ее способность про-
тивостоять неблагоприятным внутренним и внешним силам, со-
храняя при этом параметры развития, стабильные показатели и 
оптимальные пропорции, динамизм развития и эффективное ис-
пользование ресурсов, сохраняемых и воспроизводимых для нужд 
страны и будущих поколений. Совокупная устойчивость экономиче-
ской системы может складываться за счет устойчивости ее эле-
ментов и уровней, обеспечиваться за счет ее разновидностей (фи-
нансовой, экологической, инвестиционной и пр.). Главным показате-
лем и условием обеспечения устойчивости экономической системы 
является устойчивый экономический рост. 

Целью существования любого государства является улучшение 
жизни его граждан. Единственный способ удовлетворить растущие 
потребности населения – увеличить производимую продукцию, 
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обеспечить рост реального ВВП. Экономический рост обеспечивает 
устойчивость экономики двояко: 

−−   за счет экономического роста создается основа для решения 
экономических, социальных и политических задач – растущий ВВП;  

−−   устойчивость экономики предполагает высокую степень при-
способления к изменению внешних и внутренних факторов, более 
длительную сохранность невоспроизводимых природных ресурсов.  

Устойчивость экономического роста в значительной степени 
связана с интенсивным типом развития на основе научно-техниче-
ского прогресса и ресурсосберегающих технологий.  

Финансовая устойчивость – важнейшая составляющая устойчи-
вости экономики. Финансы являются «лицом» экономики. Именно 
через изменение финансовых показателей проявляются первые при-
знаки экономического спада. Любые неблагоприятные процессы в 
первую очередь отражаются на финансах организаций и правитель-
ства. Устойчивость бюджетно-налоговой и денежно-кредитных сис-
тем напрямую зависит от состояния экономики и продуманности 
действий правительства. С другой стороны, эти системы являются 
индикаторами макроэкономических процессов.  

С развитием постиндустриальной экономики и Интернет-техно-
логий, с формированием виртуальных рынков товаров и услуг уча-
стники экономических отношений испытывают объективную по-
требность в использовании электронных денег.  

В связи с этим возникает потребность в регулировании эмис-
сии и обращения электронных денег, а также четкого законода-
тельного определения понятия «электронные деньги». Сегодня 
электронные деньги и электронные платежные системы развива-
ются гораздо быстрее, чем осуществляются попытки регулирова-
ния данной отрасли.  

Электронные деньги все активнее интегрируются с банковскими 
продуктами, уже большинство систем электронных денег дает воз-
можность пользователям быстро и удобно пополнить счет в системе 
с традиционного банковского счета.  

В России финансовые услуги, оказываемые населению, не так 
разнообразны, как в экономически развитых странах. Этому есть 
множество причин: от низкой финансовой грамотности населения до 
слаборазвитой финансовой инфраструктуры. Развитие виртуальных 
денег помогает решить проблему, связанную со слаборазвитой ин-
фраструктурой.  
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Рынок электронных денег в России продолжает демонстрировать 
устойчивый рост. Это связано с потребностью в быстрых, безопас-
ных и эффективных механизмах оплаты при покупке самых различ-
ных товаров и услуг: от online-игр до электронных билетов, от штра-
фов ГИБДД до коммунальных платежей. По итогам первых трех 
кварталов 2010 года, объем пополнений кошельков составил около 
40 млрд рублей, что составило 40%-ный рост к аналогичному перио-
ду 2009 года. Количество активных электронных кошельков прибли-
зилось к 25 млн. Это на 20% больше, чем в 2009 году. В настоящее 
время с помощью электронных денег оплачивается менее 1% роз-
ничных платежей. Россия входит в тройку стран с наиболее дина-
мично растущими объемами внутренних безналичных платежей, 
показывая ежегодные темпы роста порядка 12% в год. Опережают 
нас в этом отношении только Индия и Китай.  

Направление развития электронных платежей на базе электрон-
ных (виртуальных) денег сегодня еще мало изучено, следовательно, 
делать какие-либо прогнозы затруднительно, но оно во многом бу-
дет определено скоростью развития компьютерной техники и сете-
вых технологий. Данная проблема требует теоретического исследо-
вания с точки зрения влияния на устойчивость кредитно-денежной 
системы и обеспечение ее стабильности. 

Развитие субъекта экономики – это процесс накопления положи-
тельных изменений, которые приводят к повышению эффективности 
его функционирования, это изменение его производительных ресур-
сов, структуры, свойств, показателей и функций, которые приводят к 
положительным изменениям. В современных условиях управляющим 
разного уровня необходимо обращаться к новым теориям, потому что 
классическая модель стратегии, основанная на понятиях микроэконо-
мики, не подходит для решения большинства современных проблем.  

Различают адаптационные и бифуркационные механизмы сис-
темных изменений объекта. Адаптационные – это постепенные, эво-
люционные и целенаправленные изменения под воздействием внут-
ренних и внешних факторов. Бифуркационные изменения – катаст-
рофические, радикальные, революционные изменения с огромными 
рисками и с неизвестными последствиями. Бифуркации – это очень 
неравновесные состояния системы, из которых она может перейти в 
одно из нескольких возможных вероятностных состояний. 

В научных публикациях предложена категория «конкуренто-
устойчивость» региона как способность экономики региона обеспе-
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чивать устойчиво высокий уровень ее конкурентоспособности за 
счет эффективного использования потенциала саморазвития. Одной 
из составляющих содержательного понимания конкурентоустойчи-
вости является финансовая устойчивость региона. 

Современная теория управления учитывает такой базовый эле-
мент, как неопределенность. При наличии большого количества фак-
торов влияния на ситуацию большую роль играют законодательное 
регулирование и политика взаимоотношений как на межгосударст-
венном, так и на межрегиональном уровнях.  

В зависимости от своих возможностей регион может выбрать 
одну из двух стратегических позиций: приспособление или активное 
формирование преимуществ территории (региона). Концепция ак-
тивного формирования преимуществ региона оказывается привлека-
тельной в некоторых трудных случаях. Вопросы антикризисного 
финансового управления должны базироваться на этом подходе. 

Методология стратегического планирования на уровне региона 
предназначена, прежде всего, для обеспечения финансовой стабиль-
ности и устойчивости. 

Региональный финансовый потенциал служит индикатором, оп-
ределяющим реакцию экономики субъекта Российской Федерации 
на принимаемые управленческие решения, а его накопление показы-
вает эффективность территориальной политики, конкурентоспособ-
ность и устойчивость развития региона. Поэтому приоритетным на-
правлением научного поиска является обоснование системного под-
хода к теоретико-методологическому анализу регионального финан-
сового потенциала, оптимизации объема его источников, обеспечи-
вающего устойчивое развитие территории, с учетом риска и неопре-
деленности, что, в конечном итоге, позволит разработать экономиче-
скую стратегию, исходя из наличия реальных и скрытых ресурсов, 
выявить приоритетные направления развития.  

Совершенствование методологии оценки регионального финан-
сового потенциала на основе разработки механизмов и моделей 
формирования и использования территориальных возможностей яв-
ляется актуальной научной задачей, имеющей теоретическое и прак-
тическое значение.  

Проблемы формирования и оценки регионального финансового 
потенциала устойчивого развития экономики территории характери-
зуются многообразием аспектов и исследуется многими учеными и 
специалистами.  
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Современная экономическая ситуация в России демонстрирует 
жесткую асимметрию в региональном развитии и с позиций финан-
совой ресурсообеспеченности. Применяемые в настоящее время 
Правительством РФ инструменты горизонтального и вертикального 
выравнивания развития территорий ориентированы, прежде всего, 
на обеспечение макроуправляемости региональной системы, что в 
определенной мере привело к ресурсной зависимости от вышестоя-
щего уровня, усилению социальной несправедливости, снижению 
интереса у органов власти субъекта Федерации и местного само-
управления к увеличению финансового потенциала территории. 

Устойчивость – одно из основных свойств финансовой системы, 
сохранение которого является главной задачей финансового ме-
неджмента. 

На наш взгляд, устойчивость региональной финансовой системы 
трактуется как ее способность функционировать в рамках заданных 
ресурсных ограничений региона в условиях постоянных внешних и 
внутренних возмущающих воздействий. Представляя региональную 
финансовую систему с применением инструментария системного 
подхода, возможно использовать понятие системной устойчивости. 
Региональная финансовая система будет устойчивой, если для любо-
го достаточно большого изменения влияющих на нее параметров 
существует такое управление, которое обеспечит соблюдение дина-
мического равновесия системы, стабильность структуры ее ключе-
вых ресурсов. 

Выделяются две основные группы факторов финансовой устойчи-
вости: количественные и качественные. Действие количественных 
факторов заключается в том, что количественный результат функцио-
нирования системы заранее превосходит некоторое целевое значение 
показателя, и поэтому есть некоторый «запас прочности» такой, что 
даже если под воздействием внешней среды значение целевого пока-
зателя окажется меньше запланированного, то считается, что система 
функционирует устойчиво. Действие качественных факторов прояв-
ляется в возможности быстрой адаптации системы к изменившимся 
условиям внешней среды. В этой связи задача анализа устойчивости 
функционирования системы относительно поставленной цели состоит 
в определении меры возможности достижения ею поставленной цели 
в условиях неопределенности параметров внешней среды. 

В настоящее время механизм оценки финансовых позиций ре-
гиона основан исключительно на анализе качества управления бюд-
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жетными ресурсами, что не отражает реальную ресурсообеспечен-
ность территории и искажает рейтинг ее социально-экономической 
динамики. Определение уровня устойчивости в развитии территории 
на основе анализа ее способности к формированию финансовой са-
мообеспеченности требует разработки методологического аппарата 
оценки финансового потенциала субъекта Федерации и муници-
пального уровня и эффективности его распределения с учетом фак-
торов риска. 

Устойчивое экономическое развитие территории сейчас в боль-
шей мере определяется эффективностью финансово-кредитных от-
ношений и во многом обусловлено финансовой стабильностью и 
обеспеченностью субъектов регионального воспроизводства. Поэто-
му главное место в системе исследования устойчивого экономиче-
ского развития региона занимают формирование и оценка его фи-
нансового потенциала. В последние годы термин «финансовый по-
тенциал» прочно вошел в деловой оборот ученых и практиков Рос-
сии. Однако его содержание пока весьма неопределенно. Зачастую в 
экономической литературе данный термин используется в качестве 
синонима термину «налоговый потенциал». Но эти понятия означа-
ют принципиально различные экономические явления. Если финан-
совый потенциал включает совокупность всех финансовых ресурсов 
того или иного региона, то налоговый потенциал является лишь ча-
стью этих ресурсов. В состав финансового потенциала могут вхо-
дить финансовые ресурсы, которые либо вообще не составляют объ-
екта налогообложения в рамках принятой налоговой системы, либо 
попадают под налогообложение частично. Понятия налогового и 
финансового потенциалов различаются и с точки зрения влияния 
каждого из них на формирование доходной части бюджета соответ-
ствующего уровня. 

В контексте оценки доходов субъекта Федерации и муниципаль-
ных образований необходимо учитывать двухсторонние финансовые 
потоки: из федерального бюджета – в регион и налоги с территории – 
в федеральный бюджет, из областного бюджета – в бюджеты муни-
ципальных образований и налоги муниципальных образований – в 
областной бюджет.  

Расчет обеспеченности региона доходами целесообразно произ-
водить без учета финансовой помощи из вышестоящего бюджета, 
что позволит выявить наличие реальных ресурсов для самофинанси-
рования. В настоящее время в развитии бюджетных отношений обо-
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стряется проблема недостатка собственных доходов, что приводит к 
исчезновению критерия самостоятельности бюджетов, а также по-
вышает уровень зависимости от вышестоящих бюджетов и не спо-
собствует решению задачи сокращения дотационности регионов, 
формирующейся в результате неэффективного перераспределения 
региональных и федеральных ресурсов. 

Региональные финансовые потоки, следует рассматривать как 
встречное движение финансовых ресурсов региона с целью обеспе-
чения региональной жизнедеятельности и устойчивости экономиче-
ского развития территории, то есть это собственные и привлеченные 
ресурсы, рассматриваемые в процессе взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных изменений и перемещений, осуществляемых для 
достижения стоящих перед регионом целей и решения задач. Для 
эффективного управления финансовыми потоками необходимы по-
стоянный контроль и оценка сформированной ресурсной базы и 
уровня ресурсообеспеченности региона. 

Установление критериев, пороговых значений, пределов измене-
ния индикаторов финансовой устойчивости экономики региона – 
субъекта Российской Федерации применительно ко всему кругу ин-
дикаторов представляет исключительно трудную в методическом и 
практическом отношении задачу.  

Проведенный анализ позволяет еще раз подтвердить необходи-
мость более глубоких исследований в области теоретического обос-
нования категорий стабильности и финансовой устойчивости регио-
нов, кроме того, актуальны вопросы разработки моделей оценки фи-
нансовой устойчивости. 

Одной из существенных теоретических задач является разработка 
концепции обеспечения финансовой устойчивости региона, предпола-
гающая разработку базовых принципов, задач, которые следует ре-
шать, определение приоритетных направлений повышения эффектив-
ности финансового управления и укрепления финансовой устойчиво-
сти региона, предложение способов реализации намеченных целей.  

Теоретические модели, в том числе используемые для оценки 
финансовой устойчивости и разработки механизмов ее обеспечения, 
имеют ценность только постольку, поскольку они помогают понять 
реальные процессы, выявить риски и направления совершенствова-
ния системы, найти применение в практической деятельности субъ-
екта государственного управления. С идеей регионального развития 
через программно-целевые методы выступают многие представите-
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ли органов государственной власти и управления. Программно-
целевое бюджетирование – это одна из форм бюджетирования, ори-
ентированного на результаты. Программы, как правило, связаны с 
внесением изменений в действующую систему, развитием, реструк-
туризацией, проведением реформ. Это меры, которые по определе-
нию носят временный характер. Они не охватывают всей сферы дея-
тельности органов власти, большая часть которых строится на регу-
лярной, постоянной основе. Это отражает, прежде всего, кратко-
срочное и среднесрочное бюджетирование. 

Как показывает мировой опыт, программно-целевой метод может 
служить эффективным инструментом реализации государственной 
экономической и социальной политики. Именно такой метод управ-
ления применяется и в странах Европейского союза, и в США, и в 
Японии для решения стратегических задач развития, когда необходи-
мо сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей. 

Программно-целевое управление государственными расходами и 
соответствующее ему бюджетирование, принятое в ряде развитых 
стран, способны повысить эффективность государственных расхо-
дов за счет концентрации ресурсов на действительно важных для 
общества направлениях. Позитивный потенциал программно-целе-
вого бюджетирования определяется не только тесной связью расхо-
дов государства с достижением конкретных результатов, но и актив-
ным участием в определении желаемых результатов и способов их 
достижения законодательными актами представительных органов 
власти, а также активных слоев общества. 

Общей целью составления бюджетной стратегии становится вы-
работка процедур по оптимизации бюджетной и налоговой полити-
ки, повышению качества бюджетных услуг, повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств на средне- и долгосрочную 
перспективу. 

Бюджетная стратегия подразделяется по своей сути на три со-
ставные части: стратегию по доходам, стратегию по расходам и 
стратегию управления долгом. Так или иначе, это задачи обеспече-
ния финансовой устойчивости субъекта бюджетного планирования. 
Стратегические направления доходной политики включают в себя 
совершенствование налогообложения, администрирования налого-
вых и неналоговых доходов, а также межбюджетных отношений. 
Стратегические направления политики в сфере расходов бюджета 
могут группироваться по сценариям, по направлениям деятельности, 
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по отдельным отраслям экономики и социальной сферы региона (го-
рода) и т.п., включая оценку возможной результативности и устой-
чивости. Управление региональным и муниципальным долгом игра-
ет вспомогательную роль по отношению к управлению бюджетными 
доходами и расходами. 

Бюджетная стратегия должна рассматривать институциональные 
условия и механизмы ее реализации. 

Наиболее значимой финансовой инновацией в России в бли-
жайшее время станет формирование так называемого программного 
бюджета и расширение практики внедрения программно-целевого 
принципа организации деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. Необходимость перехода к 
долгосрочному финансовому планированию определяется, прежде 
всего, возможным возникновением угрозы устойчивости бюджета в 
условиях неблагоприятных долгосрочных тенденций. 

Таким образом, реализация бюджетной стратегии будет сопря-
жена с ростом необходимости обоснованности стратегических ре-
шений и эффективности использования бюджетных ресурсов, а не-
обходимость учета долгосрочных бюджетных ограничений потребу-
ет формирования обоснованных и реалистичных программ по реали-
зации приоритетов развития территории. 

Являясь важнейшей составной частью доходной базы бюджета 
любого уровня, очевидна роль налогов как инструмента достижения 
финансовой устойчивости всей бюджетной системы. Основным кри-
терием определения финансовой устойчивости бюджетной системы 
служит бюджетная сбалансированность, а она может быть достигнута 
только при устойчивом поступлении стратегически важных доходных 
источников, закрепленных за тем или иным уровнем. Такими доход-
ными источниками являются налоги, поэтому организация их поступ-
ления в бюджетную систему страны обеспечивает финансово-бюд-
жетную устойчивость. Одним из современных направлений повыше-
ния налоговой дисциплины является налоговое администрирование. 

Налоговое администрирование есть целенаправленные действия 
государственных уполномоченных органов по управлению налого-
вым процессом в рамках существующей государственной финансо-
во-экономической политики между участниками налоговых право-
отношений, включающими функции по сбору налогов, налоговому 
контролю и привлечению к ответственности за налоговые правона-
рушения виновных лиц.  
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В работе определены основные проблемы дальнейшего повыше-
ния эффективности управления в налоговой системе: определение 
оптимального понятия налогового резидентства, урегулирование 
вопросов, связанных с трансфертным ценообразованием, совершен-
ствование администрирования местных налогов, совершенствование 
акцизного налогообложения. 

Без сомнения в современных условиях вопросы использования 
инноваций для обеспечения эффективности и устойчивости систе-
мы являются весьма актуальными. Возрастание роли инноваций 
обусловило необходимость научного осмысления проблем, связан-
ных с исследованиями, разработками, управлением инновацион-
ными процессами, стимулированием инновационной активности, 
коммерциализацией новшеств. Решение всех этих проблем требует 
эффективного использования финансовых ресурсов, поиска допол-
нительных источников финансирования, привлечения потенциаль-
ных инвесторов.  

Многообразие форм и специфика результата инновационной 
деятельности предполагают, что организация ее финансирования 
должна быть ориентирована на множественность источников, обес-
печивающих быстрое и эффективное внедрение инноваций, рост 
финансовой отдачи от инновационной деятельности. 

Финансовая поддержка государства необходима прежде всего в 
сфере фундаментальных научных исследований. Это своеобразный и 
очень важный этап инновационного процесса. Исследования на дан-
ном этапе призваны множить и развивать знания об окружающей 
природе и обществе, но с финансовой точки зрения они не могут 
приносить прибыль и даже самоокупаться. 

В России в целях обеспечения финансирования общеотраслевых, 
межотраслевых и региональных научно-технических программ, а 
также мероприятий по освоению новых видов промышленной про-
дукции, предусмотрена возможность создания внебюджетных фон-
дов финансирования НИОКР и поддержки инноваций. 

Одной из проблем в активизации инновационной деятельности 
является дефицит инновационных проектов, приемлемых для фи-
нансирования венчурными фондами. В результате десятки регио-
нальных венчурных фондов, поддержанных субъектами Российской 
Федерации из бюджетных источников, сталкиваются с дефицитом 
объектов инвестирования и вынуждены размещать свободные сред-
ства на депозитах в коммерческих банках. 
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Использование преимуществ венчурного финансирования пред-
полагает, с одной стороны, способность и заинтересованность пред-
приятий внедрять современные разработки, а с другой – наличие 
развитой и устойчивой финансовой системы, в противном случае 
предприятия, воспользовавшись услугами венчурных компаний, бу-
дут не в состоянии обеспечить возврат инвестиционных средств. 

Необходимым условием успешного развития инновационной 
деятельности в стране является создание инновационной инфра-
структуры.  

Инновационный путь развития экономики сегодня является 
единственно возможным для России. Задачи преодоления негатив-
ных последствий затянувшегося переходного периода, модерниза-
ции экономики и обеспечения долговременного устойчивого разви-
тия требуют многократного увеличения затрат на НИОКР, совер-
шенствования системы финансирования и стимулирования иннова-
ционных процессов в стране. 

Важнейшим ресурсом, определяющим эффективность и развитие 
финансово-экономической системы, является человек. Человеческий 
капитал – термин, обозначающий накопленные знания, умения, на-
выки и мастерство, которыми обладает работник и которые приоб-
ретаются им благодаря образованию, профессиональной подготовке, 
практическому опыту. Обсуждение проблемы развития человеческо-
го потенциала в России в разные периоды проходило в разных ас-
пектах. В течение длительного времени она рассматривалась как 
проблема трудовых ресурсов.  

Индекс развития человеческого потенциала – это совокупный 
показатель уровня развития человека в той или иной стране, поэтому 
иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «ка-
чество жизни» или «уровень жизни». Доклад о развитии человече-
ского потенциала в Российской Федерации 2010 года под названием 
«Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее» содержит 
8 сформулированных целей, заявленных к достижению до 2015 года. 
Следует отметить, что три из восьми заявленных целей имеют пря-
мое отношение к национальной системе здравоохранения. 

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают 
низкие показатели эффективности системы медицинского страхова-
ния и качества подготовки и переподготовки специалистов здраво-
охранения, недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты 
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труда медицинских работников, низкий уровень финансирования 
развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, не-
завершенность формирования нормативной правовой базы здраво-
охранения в целях повышения доступности и реализации гарантий 
обеспечения населения медицинской помощью. 

Лекарственное обеспечение является важной компонентой сис-
темы социального обеспечения и социальной защиты населения и 
одной из главных составляющих системы здравоохранения, необхо-
димых для ее успешного функционирования.  

Снабжение населения медикаментами, а также медицинское об-
служивание и профилактика рассматриваются в большинстве разви-
тых стран как один из неотъемлемых элементов здравоохранения, ре-
шающий ряд важнейших задач. Во-первых, лекарственное обеспече-
ние нацелено на преодоление уже возникших социальных рисков пу-
тем снабжения большинства пациентов необходимыми медикамента-
ми. Во-вторых, в своем профилактическом ключе оно способствует 
предотвращению серьезных осложнений, возможных в будущем.  

Чтобы коренным образом улучшить ситуацию с состоянием 
здоровья граждан, необходимо обеспечить качественный прорыв в 
системе здравоохранения. Для этого требуется заметное повыше-
ние места здравоохранения в системе бюджетных приоритетов на 
всех уровнях. 

В работе предлагаются основные составляющие модели нацио-
нальной лекарственной политики как элемента обеспечения устой-
чивости рациональной социальной политики.  

Целями национальной лекарственной политики являются дос-
тупность, качество и рациональное применение лекарственных 
средств. Для правительств любой страны мира доля расходов на 
здравоохранение в госбюджете – это один из критически важных 
индикаторов социально-экономической политики. Выделить адек-
ватные средства на нужды здравоохранения – объективно сложная 
задача, которая усугубляется такими тенденциями, как старение на-
селения, увеличение числа лиц с хроническими заболеваниями, по-
явление новых заболеваний и повышение резистентности возбуди-
телей к фармакотерапии. Основными стратегическими проблемами 
российского лекарственного обеспечения являются, в частности: 
нерациональное использование лекарственных средств и их неудов-
летворительное качество, ограниченная доступность для населения, 
неблагополучное состояние фармацевтической отрасли, доминиро-
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вание импортных лекарственных препаратов в сегменте лекарствен-
ного рынка. 

Очередной раздел монографии посвящен проблемам обеспечения 
устойчивости валютной системы. Современные мирохозяйственные 
процессы характеризуются активным развитием международных эко-
номических отношений, а значит, и процессов в валютной сфере. Ва-
лютная система призвана опосредовать движение активов в открытой 
экономике, а от устойчивости валютной системы зависит долгосроч-
ное эффективное функционирование и развитие национальной эконо-
мики. Интегрированные в мировое хозяйство экономики более зави-
симы друг от друга, а значит, и больше всего подвержены нестабиль-
ности, в том числе в валютной и финансовой сферах. 

Разбалансированность валютной системы несет серьезную уг-
розу финансовой стабильности и в целом экономическому разви-
тию страны. В основе финансовой стабильности открытой эконо-
мики лежит, прежде всего, устойчивость валютной системы. Оп-
ределение закономерностей процессов в валютно-финансовой 
сфере необходимо для обеспечения устойчивости экономики осо-
бенно в условиях предотвращения и нейтрализации негативных 
последствий кризиса. 

Валютная система не существует изолированно от финансовой и 
экономической систем, но находится с ними в отношениях взаимо-
связи и взаимозависимости. А значит, изменения, происходящие в 
финансовой системе и экономике в целом, непосредственно отра-
жаются на валютной сфере и наоборот.  

Устойчивое функционирование валютной системы должно обес-
печиваться нормальной работой элементов и поддержанием связей 
между ними и с внешней средой: финансовой системой и экономи-
кой в целом. Неустойчивость валютной системы – это функциони-
рование, взаимодействие элементов системы за пределами неизмен-
ного множества траекторий движения и развития системы, то есть 
по непредсказуемой траектории. Устойчивость валютной системы – 
это способность валютной системы сохранять равновесие в процессе 
движения, динамики, развития, то есть поддерживать функциониро-
вание и корректировать форму управления.  

Неустойчивость валютной системы проявляется в подверженно-
сти системы кризисам. В процессе эволюции подходов и теорий ана-
лиза валютного курса каноническая идея постоянного равновесия 
валютного курса и неизменного возврата валютного курса к статиче-
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скому состоянию равновесия была заменена концепцией динамиче-
ского равновесия. 

Связь валютного курса и фундаментальных факторов, как уже 
упоминалось, отсутствует в открытых экономиках при преобладании 
рыночных механизмов. В периоды кризисов ситуация может ме-
няться, что логично, так как большинство экономик в условиях не-
стабильности начинают закрываться. Поэтому указанная закономер-
ность может наблюдаться, скорее всего, в валютных системах только 
в периоды стабильности, а в периоды кризисов природа связи может 
сильно меняться. То есть, если в условиях повышения нестабильно-
сти наблюдается связь валютного курса и фундаментальных факто-
ров, можно говорить о прогнозируемом валютном курсе, а значит, об 
устойчивости валютной системы страны. 

В данной монографии авторы раскрывают разносторонние тео-
ретические разработки проблем обеспечения финансовой устойчи-
вости в экономике, на уровне региона, в разных системах. 
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1.1. Понятие устойчивости в экономической теории 
 
Современная рыночная экономика имеет достаточно много пре-

имуществ. Среди них выделяют скорость развития, учет интересов 
покупателей, стремление использовать достижения научно-техни-
ческого прогресса для удовлетворения потребностей субъектов рын-
ка, экономию затрат на производство и т.д. Но природа рынка тако-
ва, что имеются отдельные признаки, последствия, недостатки, не 
удовлетворяющие общество. Так, развитие экономики в условиях 
рынка осуществляется циклически. Периоды роста и подъема сме-
няются спадом и кризисами. Конкурентная борьба, являющаяся в 
целом положительным явлением, может привести фирму к неплате-
жеспособности, даже банкротству. Результаты научно-технического 
прогресса используются, прежде всего, для увеличения размеров 
прибыли производителя. Экономия на затратах подчас приводит к 
техногенным катастрофам и экологическим проблемам. Вследствие 
этого рыночную экономику можно охарактеризовать не только как 
динамичную и саморегулируемую, но и как неустойчивую, неста-
бильную, несбалансированную. Данные признаки не стоит абсолю-
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тизировать, они проявляются в отдельные периоды времени, могут 
коснуться только части экономической системы (отдельной фирмы, 
некоторых отраслей и регионов). Однако масштабные экономиче-
ские кризисы могут приводить к глобальной неустойчивости, охва-
тывающей не только отдельные страны, но и мировое сообщество в 
целом (Великая депрессия 1930-х годов, финансовый кризис      
1998 года, современный финансово-экономический кризис). Поэто-
му теоретическое и практическое значение имеет исследование эко-
номистами таких категорий, как «устойчивость» и «неустойчивость» 
экономической системы.  

Исследованию данных проблем посвящены многие диссертаци-
онные работы1, монографии2, научные статьи3. В экономических 
исследованиях рассматриваются как само понятие «устойчивость» 
экономической системы, так и определяющие ее факторы, класси-
фикация и формы проявления. 

Прежде всего, выявим связь данных категорий с иными понятиями.  
1. Определение устойчивости имеет множество модификаций 

(устойчивость судна, погодных условий, летательных аппаратов и 
пр.). Исследованию природных устойчивых состояний посвящены 
разделы математики (теория дифференциальных уравнений), теоре-
тической механики4. В общем виде под устойчивостью объектов по-
нимается их способность сохранять текущее состояние при наличии 
внешних воздействий. При этом выделяется устойчивость и неус-
тойчивость по М.Я. Ляпунову – линейная и асимптотическая5. 

2. Применительно к природным явлениям и экономической 
системе «устойчивость» и «неустойчивость» можно рассматривать 
                                                                                              

1 Лихачев М.О. Макроэкономическое равновесие как базовая концепция совре-
менной макроэкономики: автореф. дис. … д-ра экон. наук. – М., 2010. – 54 с.; Мака-
рова Е.В. Устойчивость экономической системы в условиях глобализации мировой 
экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Улан-Удэ, 2006. – 31 с.; Колото-
ва Н.С. Устойчивость развития транзитивной экономики: автореф. дис. … д-ра экон. 
наук. – Челябинск, 2005. – 28 с.  

2 Петров В.К., Селиванов С.Г. Устойчивость государства. – М.: Экономика, 
2005. – 496 с.  

3 Есаул М.А. Проблемы анализа устойчивости организации // Проблемы совре-
менной экономики. – 2008. – № 4; Пискунова И.В. Эволюция трактовки устойчивости 
организации // Экономические науки. – 2008. – № 66 и др. 

4 Чуркин В.М. Теоретическая механика в решениях задач И.В. Мещерского. Ус-
тойчивость равновесия. Малые колебания. Устойчивость движения. – М.: Литроном, 
2010; Зубчанинов В.Г. Устойчивость и пластичность. – М.: Физматлит, 2007. 

5 Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Б. Математическая теория конст-
руирования систем управления. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 32–35. 
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как понятия-антиподы. Таким образом, неустойчивость – обратная 
сторона устойчивости, любое нарушение устойчивого состояния 
экономики. 

3. В экономической теории понятие «устойчивость» экономики и 
экономических объектов весьма многогранно. В экономических эн-
циклопедиях и словарях приводятся варианты применения понятия 
«устойчивость» к различным явлениям. Например, в Современном 
экономическом словаре приводятся понятия «устойчивость цен», 
«устойчивость предприятий», «устойчивость денежного обраще-
ния». Иными словами, устойчивость рассматривается как признак и 
характеристика разных объектов.  

Рассматривая устойчивость как признак, необходимо показать 
особенности и преимущества этой оценки объекта. Имеют много 
общего с «устойчивостью», хотя и отличаются, такие понятия, как 
«сбалансированность», «стабильность». Попробуем выделить их 
основные признаки. 

Устойчивость – состояние системы, при котором возможно про-
тивостояние, на наш взгляд, не только агрессивным воздействиям 
внешней среды, но и внутренним неблагоприятным факторам разви-
тия. Например, устойчивость человеческого организма к вирусу 
гриппа, простудам и пр. Устойчивой считается экономика отдельно-
го государства, успешно противостоящая неблагоприятным колеба-
ниям мировых цен, теневой экономике и пр.  

Стабильность – состояние системы, сохранение ее признаков и 
параметров в любых ситуациях. Стабильное состояние системы оце-
нивается через определенные параметры и показатели. Для челове-
ческого организма это температура тела, кровяное давление, для 
экономической системы – стабильность цен, валютного курса и пр.  

Сбалансированность – состояние системы, при котором сохра-
няются основные пропорции и соотношения между ее элементами. В 
сбалансированной экономике не наблюдается значительных излиш-
ков нереализованных товаров, дефицита, либо профицита бюджета, 
и пр. Сбалансированный товарный рынок предполагает, что покупа-
тель и продавец удовлетворили свои потребности в покупке и про-
даже товара. Важнейшим признаком сбалансированной экономики 
является обеспечение пропорционального развития отраслей произ-
водства. Сбалансированность – основа устойчивости экономики. 
При этом, моделей сбалансированной экономики достаточно много. 
Например, воспроизводственная сбалансированность образует 
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структуру экономики, направленную на формирование условий не-
прерывности производства, а также дальнейшее развитие факторов 
экономического роста.  

Важнейшие направления сбалансированности:  
– сбалансированность экономики во времени (очередность хо-

зяйственных процессов и подчинения текущих задач целям долго-
срочной перспективы);  

– сбалансированность доходов, потребления и сбережений насе-
ления (достаточность доходов);  

– сбалансированность между сбережениями и вложением инве-
стиций;  

– сбалансированность между долей накопления в ВВП и разме-
щением инвестиций;  

– сбалансированность между инвестиционным процессом и об-
новлением основных фондов. 

4. Указанные категории характеризуют экономику более много-
гранно в отличие от рассматриваемого классиками экономической 
теории категории «равновесие»1. Это понятие предполагает дости-
жение определенного результата в экономике, совпадение интересов 
субъектов рынка (продавцов и покупателей). Равновесие может рас-
сматриваться на заданный момент (в краткосрочном периоде), на-
рушаемое в последующем. Равновесие может присутствовать как 
относительно устойчивое состояние (например, равновесие товарно-
го и денежного оборота). Равновесие может быть рассмотрено как 
состояние, достигаемое в будущем (например, последующее вырав-
нивание реального и потенциального валового внутреннего продук-
та). Между сбалансированностью и равновесием много общего. Но 
сбалансированность – идеальная пропорциональность, а равновесие – 
удовлетворение потребностей за счет пропорционального (сбалан-
сированного) развития. 

                                                                                              
1 Классический подход к макроэкономическому равновесию рассматривается в 

большинстве учебников по макроэкономике, например: Агапова Т.А., Серегина С.Ф. 
Макроэкономика. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2009. – С. 182–219; Борисов Е.Ф. 
Экономическая теория: учеб. – М.: Проспект, 2010. – С. 325–353; Вечканов Г.С., Веч-
канова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2009. – С. 159–174; Гребенников П.И., 
Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. – М.: Юрайт, 2011. – С. 361–369; 
Курс экономической теории: учеб. / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. –       
6-е изд., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2009. – С. 380–414; Макроэкономика. Теория 
и российская практика: учеб. пособие / под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. – М.: 
КНОРУС, 2008. – С. 64–107.  
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5. Наличие указанных признаков экономической системы (ус-
тойчивость, стабильность, сбалансированность) не означает, что она 
находится в застывшем состоянии, не прогрессирует и не развивает-
ся. Помимо показателей стабильности, экономика характеризуется 
показателями, отражающими степень ее развития (экономический 
рост, растущий удельный вес инновационного продукта в ВВП, рост 
доходов населения, положительная динамика изменения уровня 
жизни и пр.). Экономическая система имеет потенциал для развития 
(ресурсы возобновляемого и невозобновляемого типа: земля, ее не-
дра, леса, трудовые ресурсы и пр.). Развитие экономической системы 
характеризуется не только определенным результатом (ВВП), но и 
состоянием ресурсов. Важно восстановить возобновляемые ресурсы 
в прежнем и даже нарастающем объеме. При этом необходима ми-
нимизация затрат ресурсов, которые не воспроизводятся.  

6. Среди указанных понятий важное практическое значение име-
ет, прежде всего, устойчивость системы, так как через это состояние 
обеспечивается противостояние неблагоприятным внешним и внут-
ренним воздействиям. При этом, устойчивость экономики только 
частично может быть обеспечена за счет рыночных механизмов. 
Важно предусмотреть меры государственного регулирования, за 
счет которых повышается степень устойчивости в условиях неста-
бильности рыночной экономики. 

7. Устойчивость экономической системы – понятие многогран-
ное. Для того чтобы охарактеризовать экономику как устойчивую 
либо неустойчивую, необходимы классификационные признаки и 
критерии оценки. Признаки устойчивого или неустойчивого разви-
тия и состояния характерны для отдельных элементов и сторон эко-
номики (рис. 1.1). Предложенная характеристика устойчивости не 
может быть полной в силу того, что по каждому элементу возможны 
свои разновидности устойчивости. Например, Э.П. Мусаева относит 
к видам устойчивости фирмы: финансовую, инвестиционную, соци-
альную, технологическую, организационно-управленческую, марке-
тинговую, инновационную, экологическую и производственную1. 
Тарханова Е.А. выделяет такие разновидности устойчивости ком-
мерческого банка, как капитальную, функциональную, коммерче-

                                                                                              
1 Мусаева Э.П. Устойчивое развитие организации в системе современной эконо-

мики // Сб. науч. тр. Северо-Кавказского гос. технолог. ун-та. Сер. Экономика. – 2010. – 
№ 10. – С. 76. 
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скую и финансовую устойчивость1. На наш взгляд, виды устойчиво-
сти не могут совпадать с функциями субъекта рынка, так как при 
этом понятие устойчивости как ключевого признака системы неоп-
равданно расширяется.  

Даже при расширении разновидностей устойчивости предпри-
ятия (или коммерческого банка) характеристика категории устойчи-
вости не является полной. Необходимо выделять также ресурсы и 
факторы устойчивости системы. Для экономических систем важное 
значение имеют такие характеристики, как политическая, социаль-
ная стабильность и устойчивость. Интересной и малоисследованной 
является проблема изучение институциональных основ устойчивого 
развития рынка2. Совершенно обоснованно отдельные исследовате-
ли связывают понятие устойчивости с категорией «безопасность» и 
ее угрозами. Ввиду того, что интегрированными показателями ус-
пешного развития экономической системы в условиях рынка высту-
пают финансовые показатели, значительное внимание в данной ра-
боте уделено финансовой устойчивости и способам ее достижения. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Характеристика экономической устойчивости 

                                                                                              
1 Тарханова Е.А. Экономическое содержание устойчивости коммерческого банка 

// Банковское дело. – 2009. – № 4. – С. 16. 
2 Салихов А.Р. Институциональные факторы устойчивого развития // Вопросы 

экономики и права. – 2009. – № 4. – С. 9.  
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Итак, подведем итоги. Достаточно сложно раскрыть устойчи-
вость экономической системы ввиду многогранности этого явления 
и многообразия объектов. Актуальность проблемы устойчивости 
экономики генетически связана с природой рынка, динамизм кото-
рого порождает неустойчивость. Данная неустойчивость может при-
нять угрожающий характер под воздействием внешних и внутренних 
факторов развития. Главным критерием оценки устойчивости эконо-
мической системы является сохранение ей параметров при неблаго-
приятных воздействиях внешней и внутренней среды развития. Как 
многогранное явление, устойчивость экономики проявляется через 
стабильность показателей и сбалансированность пропорций развития. 
Устойчивая экономическая система может успешно противостоять 
угрозам экономического, политического, социального плана.  

Итак, на основании проделанного анализа рассмотрим устойчи-
вость как экономическую категорию. Устойчивость экономической 
системы в целом – это ее способность противостоять неблагопри-
ятным внутренним и внешним силам, сохраняя при этом парамет-
ры развития, стабильные показатели и оптимальные пропорции, 
динамизм развития и эффективное использование ресурсов, сохра-
няемых и воспроизводимых для нужд страны и будущих поколений. 
Совокупная устойчивость экономической системы может склады-
ваться за счет устойчивости ее элементов и уровней, обеспечи-
ваться за счет ее разновидностей (финансовой, экологической, ин-
вестиционной и пр.). Главным показателем и условием обеспечения 
устойчивости экономической системы является устойчивый эко-
номический рост. 

 
 

1.2. Устойчивый экономический рост  
как условие стабилизации экономики 

 
Целью существования любого государства является улучшение 

жизни его граждан. Единственный путь удовлетворения растущих 
потребностей населения – увеличить производимую продукцию, 
обеспечить рост реального ВВП. То есть экономический рост – тен-
денция увеличения реального ВВП в долгосрочном периоде. Оценка 
экономического роста проводится через показатели сопоставления 
ВВП за разные периоды времени (табл. 1.1). Экономический рост 
можно измерить через показатели среднегодовых темпов прироста 
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реального ВВП, среднегодовых темпов прироста реального ВВП на 
душу населения; среднегодовых темпов прироста дохода на одного 
занятого. Рост номинального ВВП может происходить иногда за 
счет роста уровня цен, причем даже при сокращении реального объ-
ема производства. Для исключения инфляционной составляющей 
валовой внутренний продукт за разные годы рассчитывается в еди-
ных (сопоставимых) ценах. Для обеспечения стабильного состояния 
экономической системы важен, прежде всего, нарастающий объем 
ВВП на душу населения. Это позволяет не только удовлетворять 
растущие потребности, но и находить ресурсы для решения страте-
гических задач развития научно-технического прогресса, образова-
ния и здравоохранения, экологии и пр. 

 
Таблица 1.1 – Показатели экономического развития 

 

Показатели 

Услов-
ные 

обозна-
чения 

Методика расчета 

Абсолютное сравне-
ние ВВП по годам 

АС ВВП текущего года – ВВП базисного года 

Относительное срав-
нение ВВП по годам 

ОС 
ВВП текущего года · 100 % 
        ВВП базисного года 

Темпы экономическо-
го развития 

ТЭР ОС – 100 % 

Сопоставление ВВП 
на душу населения  

ОСН 
ВВП текущего года на душу населения· 100 % 
    ВВП базисного года на душу населения 

Экономический рост ЭР ТЭР > 0 
Экономический спад ЭС ТЭР < 0 

 
Для каждой национальной экономики идеальным состоянием 

был бы равномерный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) 
при условии соответствующего прироста ресурсов. В этой связи, 
максимально устойчивое состояние системы оценивается исследова-
телями как равномерное, прямолинейное (ВВП0) движение1. Ввиду 
неравномерности научно-технического прогресса, вследствие его 
прорыва (ВВП2) либо замедления темпов (ВВП1) траектория разви-
тия может меняться (рис. 1.2).  

 
 

                                                                                              
1 История экономических учений / под ред. В. Автономова. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – С. 541–553.  
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Рисунок 1.2 – Траектории развития в долгосрочном периоде 
 
Это идеальная абстракция сбалансированного прироста ВВП. Но в 

реальности проявляются внешние и внутренние силы, не способствую-
щие подобной ситуации. Основные факторы нестабильного развития: 

1. Цикличность развития экономики, периодическое проявление 
кризисов. Это основная причина нестабильного экономического 
роста. Несмотря на антикризисное государственное регулирование, 
спад ВВП во время кризисов наблюдается практически во всех стра-
нах. Для преодоления отрицательных последствий важно компенси-
ровать потери ВВП во время подъема. 

2. Снижение экономического, ресурсного, научно-технического 
потенциала страны. Разрушение ресурсов может происходить по 
ряду обстоятельств: войны и народные волнения, эпидемии, природ-
ные катастрофы, техногенные аварии и пр.  

3. Ошибки при выборе стратегии развития экономики. Прави-
тельство может значительную часть средств расходовать на воору-
жение, погашать долги, реализовывать дорогостоящие проекты и пр.  

4. Нарушение оптимальных пропорций распределения ВВП. Для 
обеспечения экономического роста в будущем приходится жертво-
вать текущим потреблением.  

Реальную же ситуацию можно оценить графически, сравнив ее с 
долгосрочной траекторией (рис. 1.3). Вдоль линии потенциальной 
устойчивости на графике отражается кривая реальных темпов при-
роста. Эти колебания дают наглядное представление о реальной ус-
тойчивости экономики.  

Реальный ВВП не будет обязательно увеличиваться каждый год, 
а указывается лишь направление движения экономики, так называе-
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мый «тренд». Снижение ВВП может наблюдаться в условиях эконо-
мических кризисов, но как временное явление, в долгосрочном пе-
риоде тенденция должна быть положительна.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Экономическое развитие в долгосрочном периоде 
 

Вследствие этого можно выделить признаки устойчивого эконо-
мического роста.  

1. Общая положительная тенденция роста ВВП в долгосрочном 
периоде.  

2. Незначительность отклонения реального производства ВВП от 
модели равномерного, поступательного развития (графически это 
асимптотическая устойчивость, по М.Я. Ляпунову).  

3. Восстановление потерь ВВП, проявившихся во время кризи-
сов, за счет более высоких темпов развития при подъеме.  

4. Быстрое восстановление потерь экономического потенциала и 
ресурсов производства ВВП, наступивших вследствие чрезвычайных 
ситуаций.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Типология экономического роста в зависимости  
от факторов развития и последствий 
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Подобная характеристика устойчивого экономического роста не 
будет полной без оценки его типов (рис. 1.4). Устойчивость эконо-
мического роста обеспечивается факторами и условиями развития. 
Экономический рост может быть интенсивным или экстенсивным, 
ресурсосберегающим или ресурсоемким. Интенсивный (на основе 
инноваций) экономический рост, как правило, способствует ресур-
сосбережению, имеет больше возможностей для устойчивого разви-
тия. Наоборот, экстенсивное вовлечение в производство ресурсов 
обостряет проблему их ограниченности, не способствует устойчиво-
сти экономики. 

Государство, обеспечивающее развитие экономики за счет про-
дажи за рубеж природных ресурсов, осуществляет ущербный эконо-
мический рост вследствие того, что эти ресурсы не воспроизводятся. 
В последнее время защитники природы все чаще выступают за нуле-
вой рост (постоянную величину ВВП на душу населения). Таким 
способом уровень роста изменяется относительно медленно, из-
держки на единицу ВВП начинают расти.  

Итак, экономический рост обеспечивает устойчивость экономи-
ки двояко: 

1. За счет экономического роста создается основа для решения 
экономических, социальных и политических задач – растущий ВВП. 

2. Устойчивость экономики предполагает высокую степень при-
способления к изменению внешних и внутренних факторов, более 
длительную сохранность невоспроизводимых природных ресурсов. 
Возможно, это позволит сохранить природные ресурсы для потомков. 

Устойчивость экономического роста в значительной степени 
связана с интенсивным типом развития на основе научно-техниче-
ского прогресса и ресурсосберегающих технологий. Экономический 
рост интенсивного типа увеличивает производственные возможно-
сти экономики, позволяет решить проблему ограниченности ресур-
сов. Создаются новые виды ресурсов, новые эффективные техноло-
гии производственных процессов, позволяющие увеличить и разно-
образить производство товаров и услуг, повысить качество жизни.  

Экстенсивный (за счет привлечения новых ресурсов) тип разви-
тия обычно ориентирован на прежний технический уровень, сохра-
няемые отраслевые пропорции. Экономический рост при неизмен-
ном техническом уровне приводит к уменьшающейся отдаче капи-
тала. Ввиду того, что технический развития. Поэтому экономиче-
ский рост положительно влияет на устойчивость экономической 
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системы через изменение структуры ВВП, совершенствование про-
порций развития.  

В реальности экономический рост обеспечивается одновременно 
факторами интенсивного и экстенсивного типов. Например, внедре-
ние ресурсосберегающих технологий предполагает прирост капита-
ла, подготовку кадров и пр. Факторы и типы экономического роста, 
а также возможные государственные мероприятия по стимулирова-
нию экономического роста изложены в табл. 1.2.  

 
Таблица 1.2 – Факторы экономического роста 

 
К экономическому росту как цели экономической политики не-

обходимо подходить достаточно осторожно. Наряду с несомненны-
ми преимуществами, рост реального ВВП приводит к серьезным из-
держкам. К преимуществам экономического роста следует отнести 
возможности повышения уровня благосостояния, осуществления 
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социальных программ, ликвидации бедности, развития науки и обра-
зования, решения экологических проблем. Но необходимо жертво-
вать текущим потреблением (потреблением в настоящем), чтобы 
обеспечить экономический рост и иметь возможность увеличить по-
требление (благосостояние) в будущем. Часть ВВП расходуется на 
производственное накопление, уменьшающее текущее потребление. 
Издержки, связанные с загрязнением окружающей среды, могут со-
провождать экономический рост. 

Разнообразие факторов экономического развития показывает, 
что оценка устойчивости развития на основе роста ВВП является 
неточной и неполной. Ведь рост ВВП любой ценой может отрица-
тельно сказаться на ресурсах страны, привести к их уменьшению, 
даже исчезновению. Вследствие этого появились методики оценки 
устойчивого развития с учетом сохранения ресурсов страны. В каче-
стве первого подхода можно выделить методику расчета показателя 
«истинных накоплений» (genuine saving), разработанную исследова-
телями Всемирного банка для оценки устойчивости экономики. Они 
полагают, что благосостояние страны не может оцениваться только 
через размер и темпы прироста ВВП. На первом этапе определяется 
величина чистых внутренних сбережений как разница между вало-
выми внутренними сбережениями и величиной обесценивания про-
изведенных активов. Затем чистые внутренние сбережения увеличи-
ваются на величину расходов на образование и уменьшаются на ве-
личину истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения 
окружающей среды. Если нагрузка на природную среду значительна, 
возможен отрицательный результат. Постоянные отрицательные ре-
зультаты характеризуют неустойчивость развития, накопление про-
блем для экономики в будущем1.  

Заслуживает внимания методика расчета Индекса устойчивого 
экономического благосостояния ISEW (Index of Sustainable Economic 
Welfare), рассчитанный в 1989 г. Коббом и Дэли (США). Он пред-
ставляет собой размер ВВП на душу населения, скорректированный 
на сумму затрат на социально-экономические и экологические фак-
торы2. При расчете ISEW учитываются такие переменные, как стои-

                                                                                              
1 Шовгенов Т.М. Основные аспекты устойчивости региональных социально-

экономических систем [Электронный ресурс] // Региональная экономика и управ-
ление / Вятский гос. ун-т. – 2007. – №3 (11). – Электрон. дан. – URL: 
http://region.mcnip.ru. 

2 Там же. 
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мость загрязнения воды, воздуха, шумового загрязнения, потеря 
сельскохозяйственных земель и пр.  

Серьезной проблемой экономического роста является растущий 
спрос на ресурсы, в том числе невозобновляемые. Опасность эконо-
мического роста проявляется в возможном перегреве ресурсов и пе-
репроизводстве товаров. Тем не менее, несмотря на имеющиеся про-
блемы, многие страны стремятся обеспечить экономический рост 
для наиболее качественного удовлетворения потребностей и роста 
благосостояния. 

 
 

1.3. Ресурсные основы и факторы устойчивости экономики 
 

Ресурсный потенциал страны – условия, возможности, совокуп-
ность ресурсов, за счет которых может быть создан ВВП – конечные 
товары и услуги, удовлетворяющие спрос. Состав, структура ре-
сурсного потенциала государства определяются объективными ус-
ловиями развития и экономическим выбором. Основные форми-
рующие факторы: 

1. Занимаемая площадь, наличие полезных ископаемых, состав 
почвы, рельеф и пр. 

2. Население страны, его возрастной состав, уровень образова-
ния, менталитет, обычаи и традиции. 

3. Предпринимательская активность в стране, развитие малого, 
среднего и крупного бизнеса. 

4. Уровень развития науки, система подготовки кадров в стране. 
5. Состояние политической системы: наличие демократических 

свобод, экономическая активность власти, уровень развития общест-
венных организаций и пр. 

На основе указанных условий формируются производственные 
ресурсы. Устойчивость экономической системы определяется коли-
чеством этих ресурсов, их качественным составом, процессами их 
воспроизводства и видоизменения. Важным требованием к ресурс-
ному потенциалу страны с позиции устойчивости экономической 
системы является не только количественный рост, но и изменение 
качественного состава для обеспечения конкурентоспособности эко-
номики. Ресурсный потенциал страны включает: 

1. Природные ресурсы (элементы природы, разведанные полез-
ные ископаемые и земельные ресурсы, используемые для хозяйст-
венных целей). 
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2. Трудовые ресурсы (рабочая сила, знания и квалификация кад-
ров, интеллектуальный потенциал трудоспособного населения).  

3. Инвестиционные ресурсы (сбережения населения, средства 
предприятий и бюджетные средства, направляемые на развитие про-
изводства). 

4. Научно-технический потенциал (знания, научные идеи, техно-
логии производства инновационного продукта, производственные 
условия для продукции нового типа). 

5. Предпринимательский ресурс (предприниматели, их идеи и 
способности к новому производству). 

6. Информационные ресурсы (информация научно-технологи-
ческая, маркетинговая, производственно-техническая, экономиче-
ская, рыночная и пр.).  

Россия обладает значительными ресурсными возможностями. 
Охарактеризуем некоторые из них.  

Трудовые ресурсы. На 1 мая 2010 года, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, численность населения соста-
вила 141,9 млн человек. Россия занимает седьмое место в мире по 
численности населения. Населения в России меньше, чем в Китае 
(1325 млн чел.); в Индии (1150 млн чел.); в США (301,6 млн чел.); в 
Индонезии (228,5 млн чел.); в Бразилии (192 млн чел.); в Пакистане 
(162,4 млн чел.).1 Численность населения РФ до 2009 года постоянно 
уменьшалась (табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 – Изменение численности населения РФ (в % к 2000 году)2 

 
Годы  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Процент численности населения РФ  
относительно 2000 года  

98,5 98,1 97,6 97,2 97,1 97,0 97,0 

 
Отрицательно влияют на ресурсный потенциал низкая средняя 

продолжительность жизни и естественная убыль населения (табл. 1.4). 
Происходит рост числа пенсионеров (в РФ на 1 января 2010 года – 
30,7 млн человек). Сохраняется тенденция превышения предложения 
рабочей силы над спросом. 

 

                                                                                              
1 Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. – М.: Росстат, 2010. –        

С. 77, 724.  
2 Там же. – С. 78. 
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Таблица 1.4 – Основные демографические показатели по РФ1 
 

Годы 
Показатели 

1990 1995 2000 2008 2009 
Естественный прирост, убыль 
населения (чел. на 1000 чел. 
населения) 

+2,2 -5,7 -6,6 -2,5 -1,8 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни (лет), всего насе-
ления 

69,2 64,5 65,4 67,88 68,7 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни (лет), мужчин 

63,7 58,1 59,1 61,83 62,8 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни (лет), женщин 

74,3 71,6 72,2 74,16 74,7 

 
Природные ресурсы. Земельно-ресурсный потенциал России 

оценивается в 1 709 млн га земли (12,5% мировой территории) и      
420 млн га континентального шельфа. На территории России сосре-
доточено 55% черноземных почв мира, 50% запасов пресной воды и 
60% запасов древесины хвойных пород, что в сумме оценивается в 
30 трлн долл. Разведанные запасы энергоносителей, которые нахо-
дятся в земле России, составляют 30% мировых запасов и оценива-
ются по существующим мировым ценам в 35 трлн долл. Емкость 
территориального пространства России по биоклиматическому по-
тенциалу для нормальной жизни составляет 1,0–1,3 млрд человек2. 

Научно-технический потенциал. В РФ продолжается активный 
процесс подготовки кадров высокой квалификации. На 1000 человек 
населения приходится 69 студентов высших учебных заведений (в 
США – 59, во Франции – 36, в Японии – 31). По-прежнему велика чис-
ленность научных кадров. По данным на 1 января 2010 года, исследо-
ваниями и научными разработками занимались 369 тыс. человек (с уче-
том вспомогательного персонала – около 1% занятого населения)3. 

Таким образом, Россия обладает огромными ресурсными возмож-
ностями, особенно по трудовым и природным аспектам. Что касается 
инновационных возможностей, то, к сожалению, для конкурентоспо-
собного развития в настоящий момент они недостаточны. Научными 
кадрами страны регистрируется значительно меньше патентов и изо-

                                                                                              
1 Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. – М.: Росстат, 2010. –        

С. 95, 109. 
2 Там же. – С. 66. 
3 Там же. – С. 532, 746. 
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бретений, чем в США, Японии, иных развитых странах. Ресурсный по-
тенциал страны – важнейший объект для государственного регулирова-
ния. Для обеспечения устойчивости экономики необходимо: 

1. Обеспечить условия для наращивания потенциала экономики, 
создавая тем самым условия для экономического роста. 

2. Обеспечить пропорции между составляющими элементами 
потенциала, для обеспечения комплексного использования ресурсов 
разного типа. 

3. Способствовать развитию потенциала для решения стратеги-
ческих задач. Органы власти должны разрабатывать концепцию раз-
вития как тактического потенциала (для краткосрочных задач), так и 
стратегического (потенциала будущего). 

4. Создавать условия для наиболее полного использования по-
тенциала, не допускать значительных потерь ресурсов вследствие их 
недоиспользования, использования не по назначению, приводящих к 
снижению эффективности производства. 

5. Повышать качественные характеристики потенциала и его со-
ставляющих (уровень образования кадров, инновационные техноло-
гии, качественное производственное оборудование и пр.) для повы-
шения конкурентоспособности экономики.  

 
 

1.4. Механизмы сохранения устойчивости экономики 
 
Макроэкономическая нестабильность проявляется через опреде-

ленные, постоянно существующие процессы (цикличность экономи-
ческого развития, инфляция, наличие безработицы). Эти процессы, с 
одной стороны, являются проявлением отклонения ВВП от опти-
мального уровня, а с другой – это отклонение усиливают. Поэтому 
макроэкономическое равновесие следует считать частным случаем 
экономического развития. Постоянное действие сил, нарушающих 
это равновесие, делает необходимым участие правительства в обес-
печении сбалансированности экономики.  

Помимо указанных обстоятельств, основные причины, способст-
вующие активизации роли государства в экономическом развитии, для 
обеспечения устойчивости экономики можно свести к следующим: 

1. Провалы рынка. Рыночная экономика не позволяет в отдель-
ных случаях удовлетворить потребности по причине отсутствия дос-
таточных экономических стимулов (например, низкого уровня пла-
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тежеспособности), из-за чего возникают проблемы дефицита и из-
лишков товарных запасов и, как следствие, нарушение сбалансиро-
ванности экономики.  

2. Потребность в общественных товарах. Государство призвано 
обеспечить удовлетворение общественных потребностей, плата за ко-
торые экономически нецелесообразна. Например, невозможна коммер-
циализация деятельности пожарной команды. Население, нуждающееся 
в неотложной помощи при травмах, наводнениях, иных чрезвычайных 
ситуациях, не в состоянии заплатить за оказанные услуги по спасению. 
В данном случае следует говорить не только об экономической, но и 
социальной, и политической стабильности в стране.  

3. Конкуренция, ее последствия. Государство поддерживает сло-
жившиеся экономические отношения и рынок как основную форму 
связи между экономическими агентами в современном мире, а также 
главный механизм рынка – конкуренцию. Вместе с тем, правитель-
ство осознает, что отрицательным результатом конкурентной борь-
бы являются банкротство, поглощения, монополизация экономики. 
Данные отрицательные последствия конкурентной борьбы требуют 
контроля и регулирования со стороны органов власти. В интересах 
государства также поддержание конкурентоспособности отечест-
венного производства на мировом рынке. 

4. Отрицательные внешние эффекты. Поддерживая рыночную 
форму связей, государство должно учитывать и компенсировать 
внешние эффекты деятельности фирм: например, загрязнение окру-
жающей среды. Устанавливая пределы вредных выбросов, взимая 
плату с фирм за загрязнение окружающей среды, ограничивая объе-
мы вредного производства, государство в определенной степени 
смягчает негативные воздействия экономики на другие сферы жиз-
недеятельности общества. 

5. Поддержание ресурсов в работоспособном состоянии. Для 
поддержания целостности общественной системы государство 
должно обеспечить сбалансированное развитие всех подсистем об-
щества, не допуская гипертрофии или угасания какой-либо из них. 
Ввиду того, что бизнес оплачивает ресурсы, непосредственно участ-
вующие в производственном процессе, возникает проблема финан-
сирования расходов на этапах их создания (разведка полезных иско-
паемых, научно-технические исследования, расходы на обучение 
кадров и пр.). Подобные расходы берет на себя государство, взи-
мающее налоги с предпринимателей.  
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6. Отрицательным последствием развития рыночных отношений 
является дифференциация доходов населения. Государство призвано 
решать задачу определения и поддержания конкретной степени 
дифференциации доходов в обществе, поскольку она оказывает су-
щественное влияние как на мотивацию труда, так и на социальную и 
политическую стабильность. 

Классификация функций государства в экономике опирается на 
общие концептуальные представления о государстве как особой об-
щественной подсистеме. Прежде всего, государство возникло и су-
ществует для поддержания целостности сообщества людей, живу-
щих на определенной территории. В современных условиях формой 
связи между людьми как внутри страны, так и за ее пределами явля-
ется рынок. Исходя из этого, можно выделить основные направле-
ния действий государства в сфере экономики. 

1. Государство формирует правовые рамки функционирования 
экономики и гарантирует исполнение принятых законов и других 
правовых актов (обеспечение прав собственности, условий выпол-
нения контрактов и т.д.). Иными словами, государство обеспечивает 
правовые рамки различных видов трансакций в экономике (сделок, 
управления, рационирования). 

2. Государство создает и поддерживает средства коммуникации 
и обеспечивает доступ к информации, касающейся функционирова-
ния экономики, по возможности всем экономическим агентам, что 
снижает неопределенность, непредсказуемость многих экономиче-
ских процессов. В современных условиях особое значение для 
функционирования экономической системы приобретает деятель-
ность государства по обеспечению мобильности факторов производ-
ства (организация служб занятости, бирж труда, фондовых бирж, 
информационных центров, лизинга и т.д.).  

3. Государство поддерживает сложившиеся экономические от-
ношения и рынок как основную форму связи между экономическими 
агентами в современном мире, а также главный механизм рынка – 
конкуренцию. В целом, государство стремится поддержать конку-
рентные процессы – свободу входа-выхода с рынка, определенную 
степень соперничества между фирмами, ограничить недобросовест-
ную конкуренцию и крайние проявления монопольной власти. Под-
держивая рыночную форму связей, государство должно учитывать и 
компенсировать внешние эффекты деятельности фирм.  
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4. Государство стремится преодолеть негативные последствия 
циклических колебаний экономики, приводящих к потерям значи-
тельной доли общественного богатства. Периоды глубоких спадов в 
экономике всегда сопровождаются упадком в развитии культуры, 
науки, образования и других сфер жизни общества. Все это требует 
активного вмешательства государства в экономические процессы с 
целью проведения стабилизационной политики. 

5. Макроэкономическая нестабильность проявляется также через 
расширение инфляционных процессов, рост безработицы. Антиин-
фляционная государственная политика в настоящее время призвана 
обуздать инфляцию, повысить реальные доходы населения за счет 
стабилизации цен. Политика сдерживания безработицы позволяет 
обществу сохранить трудовые ресурсы, увеличить производство ВВП.  

6. Рыночная организация деятельности таких отраслей, как здра-
воохранение, образование, наука, культура и др., не всегда обеспе-
чивает их прибыльное функционирование, а значит, и интерес к ним 
частного сектора. Тогда государство, заинтересованное в нормаль-
ном развитии всех сторон жизнедеятельности общества либо берет 
организацию работы этих отраслей на себя, либо стимулирует частный 
сектор к организации бизнеса в этих отраслях таким образом, чтобы их 
услуги были доступны потребителям в необходимом объеме.  

7. Значительная часть населения не в состоянии обеспечить себе 
достойное существование ни через организацию собственного про-
изводства, ни путем продажи имеющихся ресурсов. К этой группе 
населения относятся пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, 
студенты, вынужденно безработные и т.д. Поэтому государство в 
целях поддержания устойчивого социального климата в обществе 
обязано с помощью бюджетно-налоговой политики заниматься пе-
рераспределением созданного дохода с тем, чтобы обеспечить нор-
мальное существование названных категорий населения.  

Итак, роль государства в обеспечении устойчивости экономиче-
ской системы трудно переоценить. Государство создает средства 
коммуникации и поддерживает их на необходимом уровне. Оно со-
действует выполнению экономической подсистемой своих функций 
в обществе, а при необходимости берет часть из них на себя. Такое 
содействие включает как поддержку существующих форм собствен-
ности и рыночных структур, которые дают возможность эффективно 
функционировать экономике, так и корректировку негативных по-
следствий, возникающих в процессе этого функционирования и при-
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водящих к конфликтам с другими сферами жизнедеятельности об-
щества. Это содействие предполагает также, что государство стре-
мится поддерживать стабильность экономики. Как представитель 
интересов общества в целом государство заинтересовано в устойчи-
вом, сбалансированном развитии всех своих подсистем, а значит, в 
том, чтобы возможные негативные тенденции в развитии экономики 
не привели к разрушительным последствиям (табл. 1.5). 

Основной целью регулирования экономики является экономиче-
ская и социальная стабильность. Именно государственные меры воз-
действия на экономику повышают степень устойчивости системы.  

Выделяют две основные формы вмешательства государства в 
экономику. Это прямое вмешательство через административные 
средства, которые базируются на силе государственной власти и 
включают в себя меры запрета, разрешения и принуждения. Косвен-
ное вмешательство осуществляется с помощью различных эконо-
мических инструментов (налоги, субсидии, государственные ценные 
бумаги и пр.). Экономические средства государственного регулиро-
вания подразделяются на средства денежно-кредитной и налогово-
бюджетной политики, концепции и инструменты которых будут рас-
смотрены далее. 

 
Таблица 1.5 – Стратегические цели обеспечения устойчивости экономики  

органами государственной власти 
 

Цели Задачи 

Экономическая стабиль-
ность, выравнивание 
конъюнктурных колеба-
ний 

Экономический рост, антикризисная политика; 
Устойчивость национальной валюты, антиинфляцион-
ная политика; 
Обеспечение занятости 

Социальная стабиль-
ность 

Социальное обеспечение разных слоев населения; 
Обеспечение общественными благами; 
Социальная защита 

Повышение эффективно-
сти конкурентной среды 

Антимонопольная политика; 
Поддержка малого бизнеса и предпринимательской 
активности; 
Ускоренное развитие перспективных отраслей, пред-
приятий 

Внешнеэкономическая 
стабильность 

Повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции; 
Защита от недобросовестной конкуренции 

Управление государст-
венным сектором эконо-
мики 

Управление государственной собственностью; 
Управление государственными финансами; 
Управление государственными предприятиями 



Глава 1 

 

38

Роль государства в экономике – предмет споров экономистов 
разных школ. Наряду с крайними сторонниками свободы рынка 
(неоклассическая школа) существует позиция ограниченного вмеша-
тельства в экономическую систему через денежно-кредитную сферу 
(монетаристская школа)1. Однако идеи вмешательства государства в 
экономику находят сторонников как в экономической теории, так и в 
практике хозяйствования. Основная причина в том, что за счет госу-
дарственного вмешательства восстановление нарушенных пропор-
ций будет происходить быстрее. Рыночное саморегулирование не 
может осуществляться в один момент. Необходимо время на то, что-
бы субъекты рынка пересмотрели свои предпочтения (например, 
производители при росте цен изменили структуру производства). В 
то же время надо иметь в виду, что устойчивость экономики будет 
обеспечиваться только за счет грамотной, взвешенной экономиче-
ской политики. Ведь вмешательство государства в экономику пред-
полагает, что необходим перелив ресурсов, изменение ресурсных 
потоков: первоначально – из экономической системы к правительст-
ву, а затем – по направлениям, которые органы власти считают наи-
более важными. Правительство, перераспределяя ресурсы и создан-
ные блага, должно повышать устойчивость экономики и не прино-
сить ей вреда.  

 
 

1.5. Финансовая устойчивость экономической системы  
и условия ее обеспечения 

 
Экономическая система характеризуется разными показателями 

и параметрами устойчивости. Как отмечалось ранее, финансовая 
устойчивость – важнейшая составляющая устойчивости экономики. 
Из предыдущих рассуждений следует, что устойчивость экономики – 
это способность системы восстановить, сохранить и впоследствии 
увеличить свои параметры (прежде всего, ВВП) и ресурсы, испы-
тавшие неблагоприятные воздействия (например, экономического 
кризиса). При этом предполагается, что отклонения параметров не 
должны быть значительными.  

Финансовая устойчивость – способность экономики в неблаго-
приятных ситуациях (экономические кризисы и чрезвычайные си-
                                                                                              

1 История экономических учений / под ред. В. Автономова. – М.: ИНФРА-М, 
2004. – С. 587–597.  
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туации, ошибочные действия правительства и др.) иметь отклонения 
финансовых показателей в пределах, не допускающих разрушитель-
ных последствий для субъектов экономики. Финансы являются «ли-
цом» экономики. Именно через изменение финансовых показателей 
проявляются первые признаки экономического спада. Любые небла-
гоприятные процессы в первую очередь отражаются на финансах 
организаций и правительства. Важно, чтобы данные отклонения не 
зашли слишком далеко, не привели к катастрофе (банкротству, де-
фолту и пр.). Финансовой устойчивости придается особое значение, 
так как финансы – важнейший показатель экономической системы в 
целом и источник преодоления негативных последствий влияния 
внешней среды.  

На понятии «финансовая устойчивость» следует остановиться 
подробнее. Выделяют, прежде всего, финансовую устойчивость 
субъектов рынка (предприятий и организаций). Существуют раз-
личные методики оценки финансовой устойчивости фирм через по-
казатели платежеспособности, ликвидности, независимости. Финан-
совая устойчивость организации, таким образом, – это ее способ-
ность использовать свои ресурсы для получения определенных фи-
нансово-экономических результатов и выполнения обязательств. 
Финансы организации в данном случае выполняют воспроизводст-
венную и контрольную функции. При разработке методик оценки 
финансовой устойчивости фирмы решаются 2 задачи: 

1. Оценка нормативного уровня финансовых показателей, позво-
ляющего решать инновационные, производственные, ресурсные и 
иные задачи организации в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

2. Оценка предельно допустимых отклонений от нормативного 
уровня при неблагоприятных ситуациях, при которых сохраняется 
потенциал предприятия для дальнейшего функционирования.  

Следующий уровень – финансовая устойчивость банковской и 
страховой систем. В этих системах, в отличие от производителей 
товаров и нефинансовых услуг, денежные потоки являются осново-
полагающими. Основная схема кругооборота для данных организа-
ций: Д – Д*. Здесь финансовая устойчивость является критерием 
реальности совершаемых операций, эффективности использования 
денежных средств. 

Устойчивость бюджетно-налоговой и денежно-кредитной систем 
напрямую зависит от состояния экономики и продуманности дейст-
вий правительства. С одной стороны, эти системы являются индика-
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торами макроэкономических процессов. Налоговые поступления в 
бюджет, сбережения населения, спрос на кредиты – следствие со-
стояния экономики. С другой стороны, нерасторопность, прожектер-
ство властных структур могут нанести определенный вред, нару-
шить сбалансированность экономики. Например, из-за дорогих 
строительных проектов без соответствующего финансового обеспе-
чения, передачи части бюджетных средств иным государствам, вы-
сокой доли потребления ВВП в ущерб инвестициям и пр.  

Наконец, финансовая устойчивость экономики в целом. Крите-
рии оценки могут быть представлены, как видно из предыдущих 
рассуждений, на разных уровнях: 

1. Финансовая устойчивость производителей ВВП (ликвидность, 
платежеспособность, рентабельность, автономия, вероятность бан-
кротства и пр.). 

2. Устойчивость производителей финансовых услуг (доля собст-
венных средств, обязательства и источники их покрытия, доля выплат 
относительно резервов, рентабельность финансовых операций и пр.). 

3. Финансовая обеспеченность государственных обязательств (сба-
лансированность государственного бюджета, устойчивость националь-
ной валюты, государственный внешний и внутренний долг и пр.). 

4. Финансовая обеспеченность совокупного спроса (доходы и сбе-
режения населения, спрос на кредиты, условия кредитования и пр.). 

Финансовая устойчивость предполагает не только оценку теку-
щего состояния, но и готовность экономической системы и ее эле-
ментов к атаке со стороны неблагоприятных факторов развития. Эта 
готовность оценивается через наличие ресурсов для преодоления 
данных негативных последствий – фондов и резервов. Для коммер-
ческих банков это могут быть резервы на случай невозврата креди-
тов. Для государственных нужд необходимо создание резервов для 
финансирования расходов по чрезвычайным ситуациям. Не следует 
упускать из вида сбережения и страховки населения, выступающие 
важным резервом при неблагоприятных ситуациях.  

Итак, целью анализа экономики являются следующие выводы: 
1. Насколько современная ситуация характеризуется как финан-

сово устойчивая; 
2. Насколько система готова в дальнейшем к воздействию небла-

гоприятных внешних и внутренних факторов развития.  
На основании полученных результатов можно делать выводы о 

финансовой устойчивости отрасли, региона, страны в целом. 
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1.6. Степень устойчивости экономики России  
на современном этапе 

 
Оценка устойчивости экономики России может быть проведена 

на основании следующих блоков показателей: 
1. Показатели структуры производства и использования ВВП. 

Через эти показатели можно проанализировать прогрессивность 
структурных сдвигов в экономике страны; 

2. Показатели темпов экономического развития, обозначающие 
устойчивость в условиях циклического развития; 

3. Показатели использования ресурсов, позволяющие оценить 
возможности и эффективность экономики; 

4. Показатели экспорта и импорта, обозначающие степень ус-
тойчивости национальной экономики относительно изменений ми-
рового рынка; 

5. Финансовые показатели – для оценки воспроизводственных 
возможностей системы.  

Данные параметры не претендуют на полноту исследования, но 
позволяют в целом дать общую характеристику устойчивости эко-
номики России. Отметим наиболее важные моменты.  

1. Неблагоприятная отраслевая структура экономики. Конку-
рентоспособность иных отраслей экономики (кроме топливно-
энергети-ческого сектора) незначительная. В 2009 году доля машин 
и оборудования в импорте составила 43,4% (табл. 1.6). Как следует 
из нее, в ВВП незначительна доля строительства и сельского хо-
зяйства. В условиях неудовлетворенного спроса на жилье и роста 
мировых цен на продовольствие это тревожное явление. Из-за не-
развитости аграрного сектора Россия расходует на покупку продо-
вольствия за границей значительные средства (доля в импорте в 
2009 году составила 18%). По-прежнему в структуре ВВП высока 
доля торговли (около 20%). В высокоразвитых странах доля услуг 
действительно высока, но это обеспечивается, прежде всего, за 
счет социально значимых услуг (образование, здравоохранение, 
страхование и пр.). Их значение в ВВП России не соответствует 
уровню развитой страны. 

2. Безусловно, положительным моментом являлся рост ВВП с 
1999 по 2008 годы. Это позволило преодолеть спад 1990-х годов, 
который привел к уменьшению ВВП относительно 1990 года в      
2,5 раза (табл. 1.7).  
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Таблица 1.6 – Структура произведенного ВВП1 
 

Годы 
Показатель 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ВВП по отраслям 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе: Промышленность 24,1 27,6 28,8 27,9 28,0 29,9 27,9 
  Строительство 5,4 5,4 5,1 4,7 5,1 6,3 5,6 
  Сельское хозяйство 5,9 5,4 4,7 4,3 4,1 4,2 4,4 
  Транспорт и связь 9,5 9,7 8,9 8,5 9,3 9,0 9,6 
  Финансовая деятельность 2,9 3 3,5 3,9 4,1 4,6 4,8 
  Торговля 19,6 17,8 16,9 17,7 17,7 20,5 19,5 

 
Таблица 1.7 – Основные макроэкономические показатели развития РФ  

за 1991–1997 годы2 
 

Годы 
Показатели 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
ВВП в текущих ценах, трлн руб. 1,4 19 175 611 1630 2250 2675 
ВВП, темпы к предыдущему году (%) -5,0 -14,5 -8,7 -12,7 -4,1 -4,9 0,4 
Инвестиции в основной капитал  
(в % к предыдущему году) 

-16 -39,6 -11,6 -24 -10 -18 -5 

 
В последние годы сохранялись темпы экономического роста 

ВВП на уровне 6–8% (табл. 1.8). При этом общий экономический 
рост происходил на фоне опережающего роста инвестиций. Это по-
зволило восстановить потери ВВП предыдущего неблагоприятного 
периода, уменьшить государственный долг, увеличить золотовалют-
ные резервы. Однако отраслевые показатели демонстрируют неус-
тойчивость ситуации. Неравномерно по годам обеспечивается при-
рост в промышленности и сельском хозяйстве. Только в 2008 году 
прирост продукции сельского хозяйства составил 10,8%, в осталь-
ные годы он был ниже общероссийского уровня.  

3. Несмотря на положительные моменты, наблюдается неустой-
чивость экономического роста. В настоящее время важнейшим фак-
тором экономического роста по-прежнему выступает природная со-
ставляющая. Высокие цены на нефть позволяли наращивать доходы 
за счет экспорта сырьевых ресурсов. Экспортируется более 50% до-
бытой нефти (табл. 1.9).  
                                                                                              

1 Рассчитано по: Национальные счета России в 2002–2009 гг.: стат. сб. – М.: Рос-
стат, 2010. – С. 24–54.  

2 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. – М.: 
Росстат, 2010. – С. 329. 
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Таблица 1.8 – Основные макроэкономические показатели развития РФ1 
 

Годы 
Показатели 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ВВП (в % к предыдущему году) 107,2 106,4 107,4 108,1 105,2 92,1 
Инвестиции в основной капитал 
(в % к предыдущему году) 

113,7 110,9 113,7 122,7 109,9 83,8 

Объем промышленной продукции 
(в % к предыдущему году) 

106,7 106 102,9 107,4 100,6 90,7 

Продукция сельского хозяйства  
(в % к предыдущему году) 

103 101,1 103,6 103,1 110,8 101,4 

Уровень безработицы (в % к эко-
номически активному населению) 

7,3 7,1 6,7 5,7 7,0 8,2 

Золотовалютные резервы  
(млрд долл. на конец года) 

124,5 182,2 303,7 476,4 426,3 439,5 

Государственный долг  
(млрд долл. на начало года) 

119,1 114,1 76,5 52 29,5 31,3 

 
Таблица 1.9 – Показатели по природному топливу  
(млн тонн условного топлива) в РФ в 2007 году2 

 
Показатели Природное топливо, всего Нефть Газ Уголь 

Добыча 1664 702 752 204,3 
Импорт 29 4 8,6 16,5 
Экспорт 660 370 221,4 68,9 
Потребление в стране 994 332 523 133,5 

 
Экономический рост такого типа является ущербным, так как 

приводит к сокращению природных ресурсов. Иные ресурсные воз-
можности страны используются также не в полной мере. Достаточно 
обратить внимание на уровень безработицы, рассчитанный по мето-
дике Международной организации труда. Данные показатели значи-
тельно превышают оптимальный уровень.  

4. Из табл. 1.8 следует, что значительные колебания в темпах 
прироста наблюдаются, прежде всего, в реальном секторе экономи-
ки, в промышленности. Современный финансово-экономический 
кризис лишний раз продемонстрировал недостаточную устойчивость 
российской экономики. В 2009 году экономический спад в экономи-
ке России оказался значительнее, чем в иных государствах (7,9% по 
ВВП, 9,3% по промышленному производству, 16,2% по инвестици-
                                                                                              

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. – М.: 
Росстат, 2010. – С. 31–37. 

2 Рассчитано по: Там же. – С. 404–405. 
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ям). Внешнеэкономическая зависимость, высокая доля экспорта ми-
нерального сырья, достигшая 67% от общей доли экспорта (табл. 1.10), 
усиливают неустойчивость российской экономики.  

 
Таблица 1.10 – Товарная структура экспорта и импорта РФ (в %)1 

 

Экспорт Импорт 
Показатели 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Продовольствие 1,8 2,6 2,0 3,3 15,7 138 13,2 18 
Минеральные про-
дукты 

65,7 64,9 69,6 67,4 2,4 2,3 3,1 2,4 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 

5,6 5,9 6,5 6,2 15,8 13,8 13,1 16,7 

Продукция лесной  
и целлюлозно-бу-
мажной промыш-
ленности  

3,2 3,5 2,5 2,8 2,9 2,7 2,4 3,0 

Текстиль и обувь 0,3 0,3 0,2 0,2 4 4,3 4,4 5,7 
Машины и оборудо-
вание 

5,8 5,6 4,9 5,9 47,7 50,9 52,7 43,4 

Прочие товары 1,1 1,2 0,9 1,3 3,6 3,6 3,4 3,5 
 

5. Наконец, финансовая составляющая развития российской эко-
номики. Из данных табл. 1.11 следует, что даже в благоприятные 
годы финансовые показатели организаций были неустойчивыми. 
Определенная доля организаций была убыточной (в отдельные годы – 
от 25 до 43%). 

 
Таблица 1.11 – Финансовый результат организаций  

(без малого бизнеса) по Российской Федерации (млрд руб.)2 
 

 
                                                                                              

1 Торговля в России. 2009: стат. сб. – М.: Росстат, 2010. – С. 269.  
2 Финансы России. 2010: стат.сб. – М.: Росстат, 2010. – С. 137, 142. 
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Итак, подведем итоги. Несмотря на положительные сдвиги (по 
размеру ВВП на душу населения наша страна заняла в 2008 году      
34-е место), экономика России не обладает достаточной устойчи-
востью к неблагоприятным внешним факторам воздействия (миро-
вые экономические кризисы, снижение мировых цен на сырье). Дан-
ные факторы приводят к значительным потерям ВВП, резкому эко-
номическому спаду. Необходимо, прежде всего, изменять структуру 
ВВП, переходить на инновационный тип развития.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Глава 2 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕНЕГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
2.1.  Происхождение и сущность электронных денег. 
2.2.  Электронные деньги в классификации кредитных 

денег. 
2.3.  Проблемы денежного оборота электронных денег. 
2.4.  Влияние эмиссии электронных денег на устойчи-

вость денежного обращения. 
2.5.  Проблемы устойчивости обращения электронных 

денег: инфляция и электронные деньги. 
2.6.  Проблемы и перспективы развития влияния элек-

тронных денег на товарооборот. 
 
 
Начиная с 1970-х годов, когда страны с развитой экономикой пе-

реходили к новому этапу развития, получившему название постин-
дустриальной экономики, отраслевая структура производства изме-
нилась. В странах постиндустриального развития происходило пере-
распределение рабочий силы и капитала из индустриальных отрас-
лей – базовых отраслей экономики – в обслуживающие отрасли. 
Особое значение приобрели сбор, хранение, передача и обработка 
информации. Стали быстро развиваться информационные структу-
ры, а с 1990-х годов – Интернет. 

Развитие Интернета изменило как производственные, так и об-
служивающие сферы деятельности человека. Сегодня, размещая 
предприятия в разных часовых поясах, можно обеспечить круглосу-
точную работу над проектами либо создать дополнительные рабочие 
места, не расширяя производственные площади, – фриланс (телера-
бота). Большие изменения произошли в финансовом секторе эконо-
мики: рынок ценных бумаг расширил свои границы за счет элек-
тронных торгов, банковские услуги доступны 24 часа в сутки через 
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систему Интернет, безналичные расчеты проходят в реальном режи-
ме времени. Изменились и платежные инструменты: широко приме-
няются пластиковые карты различных видов и электронные кошель-
ки, хранящие электронные деньги (e-money). 

Сегодня трудно представить экономику, функционирующую без 
денег, и так же трудно понять, как привычные банкноты и монеты 
могут быть замещены виртуальными деньгами, какие институты 
эмитируют электронные деньги и как регулировать эти деньги в об-
ращении, какие функции выполняют электронные деньги и как они 
влияют на денежную массу и инфляцию. 

 
 

2.1. Происхождение и сущность электронных денег 
 
Карл Маркс писал, что деньги – лишь наивысший продукт раз-

вития товарообмена и производства товаров1. Деньги – это товар 
товаров. Они прошли развитие вместе с развитием народного хозяй-
ства. На разных этапах этого развития экономические отношения 
сопровождали разные виды денег: 

– вещные деньги олицетворяли богатство и служили средством 
накопления; 

– действительные деньги – монеты – активно вошли в обращение 
в период становления и укрепления внешней торговли; 

– неполноценные деньги – банкноты и бумажные деньги – обес-
печивают платежи и измеряют стоимость товара; 

– электронные деньги – это многоцелевое средство платежа, кото-
рое можно использовать как на внутреннем рынке, так и на мировом. 

Электронные деньги – это разновидность депозитных денег, ко-
торые представлены записями денежных сумм на счетах экономиче-
ских субъектов в коммерческих банках. Это безналичные деньги, 
используемые для платежей, обращающиеся исключительно в бан-
ковской системе с помощью различных форм безналичных расчетов: 
чеков, пластиковых карт, платежных поручений, аккредитивов. 

Развитие интернет-торговли стало стимулировать развитие но-
вых видов платежных инструментов, пластиковые карты уже не 
удовлетворяли участников интернет-торговли, так как Интернет, 
являясь открытой системой, при расчете пластиковыми картами ста-
                                                                                              

1
 Маркс К. Капитал // Маркс К. Собрание сочинений. – М.: Политиздат, 1961. – 

Т. 1–3. 
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вит под угрозу безопасность счетов клиентов – покупателей, а воз-
можность отзыва платежа не удовлетворяет продавцов. А так как 
интернет-магазины стали привлекать все больше клиентов, появи-
лась необходимость в новых средствах платежа. 

Сегодня более 52% всех пользователей глобальной сети осуще-
ствляют покупки хотя бы раз в месяц. К лидерам в данном рейтинге 
относятся страны Европы (59%) и Северной Америки (53%). За ни-
ми следуют страны Азии, Южной Африки и Латинской Америки. 
Наиболее активные покупатели живут в Великобритании и Герма-
нии, они ежемесячно покупают не менее 6–7 товаров онлайн. В 
среднем же европейцы делают не более 5–6 покупок1. 

На рис. 2.1 представлено количество пользователей Интернет по 
странам, и каждый из них может стать потенциальным покупателем 
интернет-магазина, таким образом, каждому из них нужен электрон-
ный кошелек. 

Основа каждой из этих систем – цифровые деньги, которые также 
называются электронной наличностью, цифровыми или виртуальны-
ми деньгами. Они стали оптимальным способом оплаты товаров и 
услуг на расстоянии и нашли применение во всех странах мира2. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Количество пользователей Интернет по странам3 

                                                                                              
1 Основные тенденции развития электронной коммерции [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.advlab.ru/articles/article460.htm. 
2 О системах [Электронный ресурс]. – URL: http://www.money.tj/systems. 
3 Ефремкина О.В. Электронные деньги в ЕС (правовой аспект) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eulaw.edu.ru/ documents /articles/eu14.htm. 
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Точного определения электронных денег нет, самые популярные 
трактовки этих средств платежа приведены ниже. 

Электронные деньги – это система электронных сигналов, кото-
рая используется для безналичных расчетов между банками. 

Электронные деньги – это деньги на счетах компьютерной памя-
ти банков, распоряжение которыми осуществляется с помощью спе-
циального электронного устройства1. 

Электронные деньги – это некоторая информация, передаваемая 
любыми способами электронной коммуникации и исполняющая 
роль купюр и монет при произведении платежей как в Интернете, 
так и оффлайн. Существует несколько синонимов: «цифровые день-
ги», «цифровая наличность», «электронная наличность»2. 

Электронные деньги – это «хранимая стоимость (stored value) 
или предоплаченные продукты (prepaid products), где запись об 
имеющихся в распоряжении потребителя средствах или стоимости 
хранится на устройстве, находящемся во владении потребителя»3. 

 
 

2.2. Электронные деньги в классификации кредитных денег 
 
Самый распространенный вид денег в современной экономике – 

кредитные деньги. Кредитные деньги – это знаки стоимости, обла-
дающие принудительным курсом, и их выпуск в обращение связан с 
действительными потребностями денежного оборота. К кредитным 
деньгам относятся: вексель, банкнота, чек, электронные деньги, бан-
ковские карты. 

Чек, электронные деньги и банковские карты относят так же к 
депозитным деньгам, о чем говорилось выше, так же банковские 
карты и электронные деньги объединяют в один вид, который назы-
вают электронными деньгами. Следовательно, электронные деньги 
могут быть двух видов: 

Какие из двух видов денег полностью соответствуют понятию 
электронные деньги? 

                                                                                              
1 Описание расчетов с использованием WMR [Электронный ресурс]. – URL: 

http://guarantee.ru/information/1. 
2 Генкин А.С. Частные деньги: история и современность. – М.: Альпина Пабли-

шер, 2002. – 518 с. 
3 Survey of Electronic Money Developments. Bank for International Settlements. 

Committee on Payment and Settlement Systems. – Basel, Switzerland. – May, 2000. – 104 p. 
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Рисунок 2.2 – Виды электронных денег 
 
Банковская карта (карта) – средство для составления расчетных и 

иных документов, подлежащих оплате за счет клиента1. 
Банк-эмитент может выдавать банковские карты следующих типов: 
1) расчетная карта – банковская карта, выданная владельцу 

средств на банковском счете, использование которой позволяет дер-
жателю банковской карты, согласно условиям договора между эми-
тентом и клиентом, распоряжаться денежными средствами, находя-
щимися на его счете в пределах расходного лимита, установленного 
эмитентом, для оплаты товаров и услуг и / или получения наличных 
денежных средств; 

2) кредитная карта – банковская карта, использование которой 
позволяет держателю банковской карты, согласно условиям догово-
ра с эмитентом, осуществлять операции в размере предоставленной 
эмитентом кредитной линии и в пределах расходного лимита, уста-
новленного эмитентом, для оплаты товаров и услуг и / или получе-
ния наличных денежных средств; 

3) расчетная корпоративная карта – банковская карта, использо-
вание которой позволяет держателю, уполномоченному юридиче-
ским лицом, распоряжаться денежными средствами, находящимися 
на счете юридического лица в пределах расходного лимита, уста-
новленного эмитентом в соответствии с условиями договора с кли-
ентом, согласно перечню разрешенных операций; 

4) кредитная корпоративная карта – банковская карта, использо-
вание которой позволяет держателю, уполномоченному юридиче-
ским лицом, осуществлять операции в размере предоставленной 
эмитентом кредитной линии и в пределах расходного лимита, уста-

                                                                                              
1 Положение о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и 

осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием: Положе-
ние Центрального банка России от 9 апреля 1998 г. № 23-П // КонсультантПлюс. 

 

Электронные деньги 

 

функционирующие  
на базе банковских карт 

виртуальные деньги – 
функционирующие на 

базе компьютерных сетей 
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новленного эмитентом в соответствии с условиями договора с кли-
ентом, согласно перечню разрешенных операций. 

Эти определения даны согласно положению Центрального банка 
России № 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями 
банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совер-
шаемым с их использованием». Следовательно, все карты делятся на 
дебетовые, когда держатель карты распоряжается средствами в пре-
делах остатка средств на счете и не прибегает к использованию де-
нег на бумажных носителях, и кредитовые, когда клиенту открыва-
ется кредитная линия в банке. 

Что касается второго вида электронных денег – виртуальных де-
нег, то они выступают как «денежная стоимость, представляющая 
собой требование к эмитенту, которая: 

1) хранится на электронном устройстве; 
2) эмитируется после получения средств в размере, не менее чем 

эмитируемая денежная стоимость; 
3) принимается в качестве средства платежа не только эмитен-

том, но и другими фирмами». 
Такая трактовка электронных деньг определена Директивой Ев-

ропейского союза 2000/46/ЕС о деятельности в сфере электронных 
денег и пруденциальном надзоре над институтами1. 

К виртуальным электронным деньгам относят платежные инст-
рументы, эмитируемые в электронных платежных системах: 
WebMoney, Яndex. Деньги, Единый кошелек, PayPal, EGold, RUpay, 
UkrMoney.com, e-port, Rapida и др. 

Сегодня мы можем наблюдать, как происходит развитие элек-
тронных денег, появляются новые инструменты и группа электрон-
ных денег расширяется. Это средства платежа, выпускаемые уже не 
банками, а телефонными, транспортными и прочими компаниями, 
которые принимаются к оплате как эмитентами, так и другими по-
лучателями платежей, например, карты Управления городского 
транспорта Нью-Йорка или карты некоторых телефонных компаний 
в Российской Федерации и Японии, а также российские карты e-port. 

Что же общего между виртуальными деньгами – записями в па-
мяти компьютера – и банковскими картами, насколько последние 
можно считать электронными (виртуальными) средствами платежа? 

 
                                                                                              

1 Виды электронных денег и систем электронных денег [Электронный ресурс]. – 
URL: http://capri.ustu.ru/inform_right/iright_9.3.htm. 
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Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика виртуальных денег  
и платежных карт 

 

Банковские и небанковские 
карты 

Общее Виртуальные деньги 

Привязаны к банковским 
счетам, деньги находятся на 
карте – счете в банке 

 
Электронные деньги не 
привязаны к счетам в бан-
ке 

Используются всегда при 
участии банка 

 
Участие банка не обяза-
тельно 

Пластиковая карта с микро-
чипом (электронный коше-
лек) – это аппаратное хране-
ние денег 

Аппаратное хра-
нение денег 

Специальное устройство 
(персональный компью-
тер), где хранятся элек-
тронные деньги, – элек-
тронные кошельки 

Предоплаченные карты ком-
паний как средство платежа 
для различных компаний – 
не эмитентов 

Всеобщее платеж-
ное средство 

Электронные деньги как 
средство платежа прини-
маются не только эмитен-
том, но и остальными ком-
паниями 

Дебетовые карты выпуска-
ются в обращение при усло-
вии открытия счета и посту-
пления на него денежных 
средств  

Предоплата 

Электронные деньги все-
гда предоплачены, они 
выпускаются, когда на 
счет эмитента перечисля-
ются законные средства 
платежа 

Пополнение карт возможно 
путем внесения денег на счет 
в банке безналичными или 
наличными деньгами 

Всегда участвуют 
законные средства 
платежа – нацио-
нальная или ино-
странная валюта 

Пополнение электронного 
кошелька возможно безна-
личным способом через 
банковскую карту, внесе-
нием наличных денег в 
кассу банка, покупку 
скретч-карты и ввода ука-
занного на ней кода 

 

Таким образом, с нашей точки зрения и банковские карты, и 
электронные деньги являются лишь способом «доставки» платежей 
к получателю. 

Расплатиться в интернет-магазине можно дебитной или кредит-
ной картами (Visa, MasterCard), а также виртуальными деньгами, 
только, как уже говорилось выше, в первом случае это небезопасно 
для владельца счета, так как, используя банковскую карту, платеж 
перестает быть обезличенным, а электронные (виртуальные) деньги 
позволяют сохранить анонимность. 

То, что электронные деньги позволяют сохранить анонимность 
платежа, отсутствие движений по банковским счетам, кратковре-
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менность передачи – в единый момент времени от плательщика к 
получателю, сближает их с наличными деньгами. 

Поэтому электронные деньги нельзя отнести ни к новым видам 
наличных кредитных денег, ни в полной мере к безналичным сред-
ствам платежа, они обладают свойствами и функциями, присущи-
ми и той, и другой форме расчета. Виды денег часто менялись, при 
этом функции оставались постоянными. В современной экономике 
деньги выполняют следующие функции: мера стоимости, средство 
обращения, средство накопления и сбережения, средство платежа, 
мировые деньги.  

Деньги изменялись вследствие развития экономических отноше-
ний, когда возникала потребность в развитии той или иной денеж-
ной функции. А деньги, меняя свой вид одну из функций могли вы-
полнять лучше, чем другие виды денег, например, в период золотого 
монометаллизма золотые монеты лучше всех выполняли функцию 
обращения, поскольку могли осуществлять оплату товаров не только 
на внутренним рынке, но и на внешнем. Считается, что электронные 
деньги сегодня лучше всех функций выполняют функцию мировых 
денег, так как, обращаясь в интернет пространстве, также беспрепят-
ственно могут сопровождать торговые операции в любой точке ми-
ра. Электронные деньги сегодня выполняют такие функции, как: 

• средство платежа, так как в основе их функционирования все-
гда лежит предоплата, а только потом платеж; 

• средство обращения: электронные деньги участвуют в товаро-
обмене; 

• их можно накапливать: функция накопления, сбережения; 
• мировые деньги: пластиковые карты международных платеж-

ных систем, электронные кошельки могут обслуживать движение 
товара в разных странах. 

Единственную функцию, которую не выполняют электронные 
деньги, это мера стоимости. Функция меры стоимости заключается в 
установлении цены товара, а измерением цены служат денежные 
единицы. Способ измерения цены товара в денежных единицах на-
зывается масштаб цен. Когда-то, в период обращения действитель-
ных денег, мерилом ценности товара было золото, точнее, его весо-
вое содержание в денежной единице – монете. Сегодня же масшта-
бом цен служат национальные денежные единицы, а в основе элек-
тронных денег, что уже было отмечено выше, лежит национальная 
валюта, например рубль. 
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Хотя и в этом случае мнения могут расходиться. Согласно по-
становлению № 201 «Об утверждении Правил осуществления опе-
раций с электронными деньгами», принятому в 2003 году в Белорус-
сии, электронные деньги определены как «единицы стоимости, хра-
нимые на программно-техническом устройстве»1. Но и в этом случае 
масштабом цен будет служить цифровая наличность, которая может 
быть номинирована в белорусских рублях или валюте, что только 
подтверждает наши выводы. 

 
 

2.3. Проблемы денежного оборота электронных денег 
 
Денежный оборот – это непрерывное движение денежных зна-

ков в наличной и безналичной формах. Следовательно, денежный 
оборот может быть наличным, тогда он будет представлен движени-
ем банкнот и монет, и безналичным, когда используются безналич-
ные формы расчета: чеки, платежное поручение, аккредитив, инкас-
со, банковские карты и виртуальные деньги. 

Безналичные расчеты осуществляются через кредитные органи-
зации (филиалы) и / или Банк России по счетам, открытым на осно-
вании договора банковского счета или договора корреспондентского 
счета (субсчета) (далее в зависимости от необходимости – счета или 
счет), если иное не установлено законодательством и не обусловлено 
используемой формой расчетов2.  

Безналичный денежный оборот осуществлялся всегда в банков-
ской платежной системе, и большая доля безналичных платежей 
проходит при непосредственном участии банков. 

Сегодня кроме банковской платежной системы существуют не-
банковские платежные системы, где производятся расчеты с помо-
щью электронных денег, что также можно отнести к форме безна-
личных расчетов по следующим признакам: 

1. В расчетах не участвуют наличные деньги – банкноты, монеты;  
2. В результате расчетов изменяются записи на счетах участни-

ков сделок; 

                                                                                              
1 Об утверждении Правил осуществления операций с электронными деньгами: 

Постановление № 201 от 2003 г. // КонсультантПлюс.  
2 О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение № 2-П от 3 ок-

тября 2002 г (с изм. и доп., согл. Указаний ЦБ РФ от 03.03.2003 № 1256-У, от 
11.06.2004 № 1442-У / Центральный банк РФ // КонсультантПлюс. 
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3. Для осуществления расчетов на счете плательщика должны 
быть денежные средства – счет должен быть ликвидным; 

4. Основой платежа служат договорные отношения между уча-
стниками гражданского оборота, действия которых направлены на 
погашение денежного обязательства платежом, где средством пла-
тежа являются электронные деньги как абстрактное имущество, без-
условное и не ограниченное сроком права требования выплаты на-
личных денежных средств; 

5. Субъектный состав – эмитент электронных денег, плательщик – 
держатель электронного кошелька, получатель платежа – интернет-
магазин или фрилансер, работающий в Интернете, расчетный агент – 
оператор электронной системы платежей. Взаимоотношения пере-
численных субъектов регулируются договором, заключаемым через 
оператора, который, не являясь кредитной организацией, выступает 
посредником в проведении расчетов между участниками сделки; 

6. При осуществлении платежей электронными деньгами деньги 
не переводятся с одного счета на другой через банк, но плательщик 
и получатель платежа должны быть зарегистрированы в одной и той 
же электронной системе. 

Таким образом, безналичные расчеты с использованием элек-
тронных денег имеют особенные по сравнению с иными формами 
безналичных расчетов субъектный состав и условия проведения рас-
четов, что позволяет говорить о самостоятельности этого вида пла-
тежей. Но законодательно эта форма платежа не закреплена в соот-
ветствии с Положением Центрального банка Российской Федерации 
о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября 2002 г. 
№ 2-П в ред. Указаний ЦБ РФ от 22.01.2008 № 1964-У.  

Согласно вышеперечисленным признакам и в соответствии с на-
званным положением, сегодня безналичный денежный оборот мож-
но разделить на банковский и небанковский безналичный оборот 
(рис. 2.3).  

Однако для признания того или иного вида платежа в качестве 
формы безналичных расчетов требуется законодательное определе-
ние его в качестве такового. 

Безналичные расчеты получили широкое распространение в ви-
ду того, что они обладают рядом бесспорных преимуществ перед 
обращением наличных денег, таких как контролируемость движения 
денежных средств, экономия на издержках обращения, прозрач-
ность, так как отсутствует анонимность платежей. 
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Рисунок 2.3 – Структура безналичного оборота 

 
Электронные деньги обладают вышеперечисленными преиму-

ществами, но также им присущи свойства наличного денежного об-
ращения. С особенностями обращения наличных кредитных и элек-
тронных денег можно ознакомиться в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Сравнение особенностей обращения наличных и электронных денег 
 
Наличное денежное обращение Общее Обращение виртуальных денег 

1 2 3 
Очевидность приема в плате-
жи в качестве законного сред-
ства в любых условиях 

 
Очевидность приема в платежи в 
качестве средства платежа глав-
ным образом в интернет-среде 

Моментальное осуществление 
расчетов 

Моментальность 
расчета 

Расчеты в реальном режиме вре-
мени 

Отсутствие необходимости в 
специальной (и постоянно 
действующей) инфраструкту-
ре 

 

Владелец обязан иметь техниче-
ские средства для осуществления 
расчетов: компьютер или мо-
бильный телефон, доступ в Ин-
тернет 

Легкость применения всеми 
пользователями (от 8 до 80 лет 
и старше) 

 

Использование ограничивается 
специальными знаниями: как 
завести электронную наличность, 
как осуществлять платеж, умение 
профессионального использова-
ния Интернета 
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Продолжение табл. 2.2 
 

1 2 3 

Возможность жесткого кон-
троля эмиссии и обращения со 
стороны государства 

 

Нет единого правового поля, ко-
торое четко регулирует эмиссию, 
регулирование зачастую носит 
рекомендательный характер 

Анонимность использования Aанонимность Обезличенные расчеты 

Опасность утраты наличности 
(либо ее части) в связи с поте-
рей либо изъятием насильст-
венным способом 

Риск полной 
потери средств 

Утрата средств в связи с полом-
кой компьютера или другого 
технического устройства, взло-
мом средств защиты, что позво-
ляет злоумышленникам списы-
вать деньги со счетов владельцев 
в свою пользу 

Наличные деньги обеспечи-
вают наивысшую быстроту 
окончательных расчетов, не-
зависимых от функциониро-
вания коммуникаций и пла-
тежных технологий 

 

Всегда зависят от функциониро-
вания коммуникаций, программ-
ного обеспечения и платежных 
технологий 

Наличные деньги свободны от 
кредитных рисков. Так как 
эмитентом является централь-
ный банк страны, который не 
может обанкротиться 

 

Виртуальные деньги представ-
ляют собой главным образом 
обязательства таких структур, 
для которых банкротство не ис-
ключено 

 
Как видно из табл. 2.2, хотя и существуют мнения ряда авторов, 

что цифровые деньги близки по своему обращению и функциям к 
наличным деньгам, простой сравнительный анализ говорит об об-
ратном, что на сегодняшний день цифровые деньги являются в 
большей степени средствами безналичного обращения. 

В странах с развитой инфраструктурой безналичных платежей за 
период с 2004 по 2010 год доля банкнот и монет в валовом нацио-
нальном продукте также демонстрировала тенденцию роста. В зоне 
евро она выросла с 6 до 9,2%, в Бразилии – с 3 до 4,2%, в Японии – с 
16,6 до 18%, в США осталась на уровне 6,2%. В России удельный вес 
наличных денег в ВВП в течение последних лет составляет 9–11%.  

Несмотря на то, что ряд западных стран продвигает безналичные 
платежи путем создания ограничений в использовании наличных 
денег (во Франции, например, власти с помощью законодательства 
ограничили наличные платежи на сумму, превышающую 3 000 евро, 
выплату зарплаты наличными свыше 1 500 евро, расчеты между 
юридическими лицами в пределах 1 100 евро), тем не менее, евро-
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пейцы методично продолжают снимать в банкоматах больше налич-
ных1. Некоторые наиболее «продвинутые» специалисты предрекают 
функционирование платежной системы исключительно в безналич-
ном виде и готовы вынести приговор наличным деньгам: прогресс 
не остановить.  

Между тем, отмечая определенные преимущества безналичной 
формы денег в сравнении с традиционными наличными банкнотами 
и монетами, нельзя не сказать, что у электронных заменителей на-
личных денег есть на сегодня и свои серьезные недостатки. Это по-
зволяет предположить, что наличные деньги просуществуют еще 
очень длительное время. Даже в развитых странах, где электронные 
платежи существуют уже достаточно долго, потенциал наличных 
денег далеко не исчерпан.  

Доля наличных денег в структуре платежных инструментов, ис-
пользуемых населением при расчетах в сфере розничных платежей, 
достаточно велика. Так, в Германии, Австрии, Нидерландах, Бельгии 
удельный вес наличных денег превышает 80%, в Австралии – поряд-
ка 70%, во Франции и Великобритании – около 60%, в США – при-
мерно 30%. И это несмотря на достаточно высокий уровень развития 
и использования системы платежных карт в указанных странах. В 
России этот показатель еще выше – более 90%, что объясняется от-
носительно поздним появлением электронных средств платежа. 

В Европе 6 из 7 трансакций совершаются с наличными деньгами, 
что составляет 360 млрд евро в год. Лишь 11% приходятся на элек-
тронные платежи, и 6% – на пластиковые карты (см. рис. 2.4, где 
приведены данные о наличных платежах в Европе от Master Card 
Europe за февраль 2006 года).  

Проблемы законодательства, регламентирующего обращение 
электронных денег.  

Электронные деньги в сравнении с традиционными кредитными 
деньгами являются инновационным средством платежа. Поэтому их 
обращение не нашло отражения в законодательных актах. Инициа-
тива в разработке и внедрении новых законодательных проектов 
должна исходить от центральных банков как институтов, регули-
рующих денежное обращение. 
                                                                                              

1 Юров В. Деньги вчера, сегодня, завтра // Деньги и кредит. – 2010. – № 7. –       
С. 3–12. *Электронные деньги включают прямой дебетовый электронный кошелек, 
кредитный перевод и постоянно действующие заказы. 
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Рисунок 2.4 – Доля наличных платежей в структуре  
розничных трансакций в Европе1 

 
Основные вопросы, стоящие перед центральными банками в свя-

зи с внедрением электронных денег, сводятся к следующему: 
– разрешение эмиссии электронных денег и определение круга 

эмитентов; 
– организация регулирования и обращения электронных денег; 
– решение проблемы возникающих рисков в системах электрон-

ных денег2. 
В тех странах, где электронные деньги появились сравнительно 

давно, вопросы законодательства поднимаются наиболее часто, что 
отражено в табл. 2.3.  

 
Таблица 2.3 – Историческое развитие правового статуса электронных денег 

 
Год Страна Документ Содержание 
1 2 3 4 

1988 ЕС Рекомендация комиссии 
ЕС №88/590/ЕЕС 

Регламентирует отношения между 
эмитентом и держателем банков-
ских карт 

1997 ЕС Рекомендация ЕС 
№97/489/ЕС «О сделках, 
совершаемых с использо-
ванием электронных пла-
тежных инструментов, их 
эмитентах и держателях» 

Устанавливает информацию, сооб-
щаемую системой держателю пла-
тежной карты при заключении до-
говора: описание электронного 
платежного инструмента, перечень 
взаимных прав и обязанностей дер-
жателя и эмитента, типы платежей, 
взимаемых с держателя. Обязанно- 

                                                                                              
1 Ионов В.М. Наличное денежное обращение: основные тенденции развития, 

партнер Currency Research Ltd США // Деньги и кредит. – 2007. – № 4. – С. 40–45. 
2
 Евпланов А. Реальные доходы виртуальных магазинов // Российская бизнес-

газета. – 2010. – 16 февр. 
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Продолжение табл. 2.3 
 

1 2 3 4 
   сти эмитента: обеспечить конфи-

денциальность кодов, позволяющих 
плательщику использовать элек-
тронный платежный инструмент, 
хранить в течение определенного 
времени данные по транзакциям, 
предоставлять круглосуточную 
возможность для извещения держа-
телем об утере карт. Определяет 
рекомендации об обязанностях 
держателя в плане информацион-
ной безопасности, правовую ответ-
ственность эмитента и оператора 
платежной системы 

1998  Отчет Европейского цен-
трального банка «Report 
on Electronic Money» 

Определяет эмитентов электронных 
денег. Эмитенты электронных де-
нег выделяются в отдельную кате-
горию кредитных организаций, 
имеющих право эмитировать циф-
ровую наличность, получившую 
название Electronic Money 
Institution (ELMI). Определен учет 
цифровой наличности на едином 
счете эмитента, что является сово-
купным обезличенным вкладом 
всех пользователей электронной 
платежной системы 

1998 Россия Указание Банка России 
№277-У «О порядке вы-
дачи регистрационных 
свидетельств кредитным 
организациям – резиден-
там на осуществление 
эмиссии предоплаченных 
финансовых продуктов» 

Не определяет юридический статус 
электронных денег. Определяет 
порядок регистрации кредитных 
организации, осуществляющих 
эмиссию предоплаченных финан-
совых продуктов 

2000 ЕС Директивы №2000/46/ЕС Определили юридический статус 
электронных денег, минимальный 
первоначальный капитал эмитента 
цифровой наличности – 1 млн евро, 
фактически это начало правового 
регулирования цифровой налично-
сти 

2002 Франция, 
Великобри-
тания 

 Внесли соответствующие измене-
ния в свои законодательства 
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Окончание табл. 2.3 
 

1 2 3 4 
2003 Беларусь Постановление №201 «Об 

утверждении Правил 
осуществления операций 
с электронными деньга-
ми» 

Определило электронные деньги, 
эмитентов цифровой наличности – 
только банки, порядок обращения и 
регулирования электронных денег 
Национальным банком страны, 
определило номинал цифровых 
денег – белорусские рубли или 
валюта, максимальная сумма одно-
го электронного кошелька – не 
больше 200 евро 

2008 Украина Положения про электрон-
ные деньги в Украине, 
утвержденные правлени-
ем Национального банка 
Украины №178 от 
25.06.08 г. 
 

Установлены правила системы 
электронных денег «MoneXy», 
выдано разрешение банку «Кон-
тракт» осуществлять выпуск элек-
тронных денег в системе 
«MoneXy», проведение операций с 
электронными деньгами в данной 
системе 

 
Поскольку сегодня центральным банкам принадлежит моно-

польное право на эмиссию наличных денег, контроль и управление 
денежной массой, то без одобрения этих банков невозможно даль-
нейшее развитие цифровой наличности. 

Сегодня электронные деньги тесным образом связаны с налич-
ностью, которую эмитируют центральные банки, они являются 
только электронным эквивалентом реальных банкнот. В табл. 2.4 
показано, каким валютам соответствуют электронные деньги.  

 
Таблица 2.4 – Соответствие электронных денег реальным валютам 

 
Платежная система Эквивалент 

Деньги системы WebMoney Доллар, рубль, евро 
Деньги системы E-Gold Золото, серебро, платина 
Деньги системы RBK Money Российский рубль 

 
Эта связь будет оказывать воздействие на деятельность цен-

тральных банков, и они столкнутся с проблемой регулирования де-
нежно-кредитной системы и могут потерять контроль над денежной 
массой. Так как рано или поздно заработанные в сети Интернет 
деньги должны стать наличными, что может потребовать от банков 
дополнительной эмиссии, а это нарушит функции центрального бан-
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ка как регулятора денежного рынка. Почти каждая электронная сис-
тема имеет возможности обналичивания – «вывода» виртуальных 
денег из электронной платежной системы. 

Но не все центральные эмиссионные банки заняли наблюдатель-
ную позицию по вопросу разрешения эмиссии электронных денег. 
Так, например Центральный банк России в отсутствие специального 
законодательства сам пытается организовать правовое поле для 
электронных денег.  

В разработанных положениях и указаниях Банк России опреде-
ляет, что считать денежными обязательствами организаций, которые 
могут использоваться как средства платежа, «заменяющие в процес-
се их обращения требования юридических и / или физических лиц 
по оплате товаров или услуг и, в том числе, денежные обязательства, 
составленные в электронной форме»1. 

Таким образом, Банк России, выпустив свои нормативные доку-
менты и выделив новую категорию «предоплаченных финансовых 
продуктов», в которую попадают и электронные деньги, дает воз-
можность кредитным организациям организовать процесс эмиссии и 
распространения последних в обход законодательного запрета эмис-
сии наличных денег, но под контролем Центрального банка РФ2. 

27 июня 2011 года в Российской Федерации принят новый закон 
«О национальной платежной системе» № 161-ФЗ. В статье 7 «Осо-
бенности осуществления перевода электронных денежных средств» 
регламентируются деятельность операторов электронных денег и 
требования к их деятельности, а также определяется порядок осуще-
ствления перевода электронных денег3. 

Закон не отражает в полной мере всех проблем обращения элек-
тронных денег в платежных системах. Осуществлять операции с 
электронными деньгами – «переводы электронных денежных 
                                                                                              

1 О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществле-
ния расчетов по операциям, совершаемым с их использованием: Положение № 23-П от 
09.04.1998 // КонсультантПлюс; О порядке выдачи разрешений кредитным организа-
циям – резидентам на распространение платежных карт или предоплаченных финан-
совых продуктов других эмитентов: Указания Банка России № 276-У (с изменениями 
от 6 октября 1998 г. № 373-У) // Там же; О порядке выдачи регистрационных свиде-
тельств кредитным организациям – резидентам на осуществление эмиссии предоп-
лаченных финансовых продуктов: Указания №277-У // Там же. 

2 Егиазарян 
Ш. Понятие электронных денег // Банки и технологии. – 1999. – № 3. – 

С. 72–76. 
3 О национальной платежной системе: Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 

2011 г. // КонсультантПлюс. 
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средств» – по закону теперь могут только кредитные организации, а 
также новый вид небанковских кредитных организаций, осуществ-
ляющих платежи исключительно электронными деньгами, и, следо-
вательно, все платежи могут трактоваться сегодня как банковские.  

Согласно закону Центральный банк РФ берет на себя обязатель-
ства осуществлять надзор непосредственно за всеми организациями-
операторами (небанковскими кредитными организациями, далее 
НКО) и взять под особый контроль операторов значимых платежных 
систем. Но на сегодняшний день Центральный банк РФ еще не раз-
работал критерии, которые будут определять платежную систему 
как значимую.  

По мнению самих служащих ЦБ РФ, потребуется внести измене-
ния в подразделения, занимающиеся тематикой расчетов. Для реше-
ния новых задач, связанных с платежной сферой, необходимо орга-
низационное и кадровое обеспечение как в центральном аппарате, 
так и в территориальных учреждениях ЦБ РФ. Будет ли это сопро-
вождаться изменением штатной численности, станет понятно после 
детальной проработки всех вопросов, связанных с реализацией 
функций ЦБ РФ в рамках закона о национальной платежной системе1. 

Такое положение обращения электронных денег имеет свои 
плюсы и минусы.  

Положительным будет являться тот факт, что Центральный банк 
РФ сможет контролировать создание новых платежных систем, пе-
реводя их в небанковские кредитные организации с определенными 
требованиями по отчетности, а у населения появится законный спо-
соб осуществлять платежи с помощью электронных денег и умень-
шить риски неперевода денежных средств либо потери средств по-
сле «исчезновения» посредника в платежах. 

Факторы, увеличивающие отрицательное влияние на развитие 
электронного денежного обращения. Во-первых, перевод электрон-
ных платежей в сферу банковских операций приведет к удорожанию 
услуг для рядовых пользователей. Во-вторых, есть опасения, что 
стремительно развивающиеся сегодня платежи на основе электрон-
ных денег в небанковской платежной системе значительно затормо-
зятся процедурами и регламентами, которые должен будет устано-
вить Центральный банк РФ для перевода операторов электронных 
денег в разряд НКО. В-третьих, законом введены ограничения по 

                                                                                              
1
 Кукол Е. Операция «рубль» // Рос. газ. – 2011. – 5 авг. 
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суммам электронных кошельков, определено два вида электрон-
ных кошельков: неперсонифицированные на 40 тыс. рублей в ме-
сяц для одного электронного кошелька и персонифицированные 
до 100 тыс. рублей. Во втором случае, когда кошелек с идентифика-
цией исчезает, исчезает и анонимность расчетов, что может вызвать 
недовольство у держателей таких кошельков, и они перестанут быть 
пользователями электронных денег, но, с другой стороны, это по-
зволит сделать финансовые потоки более прозрачными.  

Окончательные выводы по данному закону можно будет сделать 
только спустя некоторое время, когда закон вступит в силу и начнет 
работать.  

 
 
2.4. Влияние эмиссии электронных денег на устойчивость  

денежного обращения 
 
Европейский центральный банк разрешал проводить эмиссию 

только кредитным организациям. С появлением цифровых денег за-
конодательные требования устарели, и ЕЦБ опубликовал доклад, где 
рекомендовалось разрешить эмиссию небанковским организациям, 
однако содержался и список обязательств для новых эмитентов: 

− наличие пруденциального надзора;  
− четкое определение и открытое опубликование перечня прав и 

обязанностей всех участников ЭПС: пользователей, интернет-
магазинов, провайдеров транзакций и эмитента;  

− удовлетворительная техническая безопасность, обеспечивае-
мая комплексом средств для предотвращения, сдерживания и обна-
ружения угроз;  

− защищенность от преступных действий – от легализации (от-
мывания) денежных средств;  

− предоставление в ЕЦБ по требованию любой статистической 
информации о деятельности системы;  

− обязательство по погашению / обмену электронных денег на 
деньги ЕЦБ по номинальной стоимости; 

−  наличие резерва, назначаемого ЕЦБ1. 
В США эмиссию виртуальных денег может проводить любой 

финансовый институт без каких-либо специальных разрешений, при 
                                                                                              

1 Егиазарян Ш. Понятие электронных денег // Банки и технологии. – 1999. –       
№ 3. – С. 72–76. 
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этом деятельность эмитентов базируется на двух правилах Феде-
ральной резервной системы США. Правило Е, применяемое к ин-
тернет-кошелькам с суммой свыше 100 долл., устанавливает пара-
метры и процедуры электронных денежных переводов, а правило Z 
регламентирует порядок защиты интересов клиента1. 

В Украине работают шесть эмитентов электронных денег, и они 
не являются банковскими институтами: WebMoney («дочка» одно-
именной российской компании), «Интернет. Деньги», UkrMoney, 
LiqPAY, Limonex , FlashCheque.  

Постановлением центробанка №178 в Украине цифровые деньги 
запретили выпускать частным фирмам, которые занимаются интер-
нет-расчетами, теперь они работают через банки. Национальный 
банк обязал перевести все электронные деньги в гривны и ввел ли-
миты на операции в Сети, максимальный размер одной операции в 
электронных деньгах и остаток в электронном кошельке не должны 
превышать 5 тыс. гривен2. 

С 2010 года электронные деньги выпускают исключительно банки.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня 

эмитентами электронных денег являются: кредитные организации и 
платежные системы в Интернете. 

Для центральных банков всех стран существует первоочередная 
задача – ограничить число эмитентов для осуществления полноцен-
ного контроля над эмиссией и обращением электронных денег, а 
также с целью снижения рисков при совершении платежей и защиты 
интересов держателей электронных кошельков. 

Платежи в Интернете ежегодно увеличиваются, следовательно, 
увеличивается и масса электронных денег, а как она влияет на денеж-
ную массу страны? Центральный банк прогнозирует, планирует и ре-
гулирует денежную массу. Будучи эмитентом наличных денег, он 
может регулировать их выпуск в обращение в соответствии с потреб-
ностями экономики. Центральный банк может регулировать выпуск 
безналичных денег, эмитентами которых являются коммерческие 
банки, путем ограничения их свободных ресурсов, известны инстру-
менты регулирования денежной массы, а как можно регулировать 
эмиссию цифровых денег, и, следовательно, эмиссионный доход?  
                                                                                              

1 Меркулов В. Твердый виртуальный рубль [Электронный ресурс] // Деньги. – 
2010. – № 47 (804). – URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1546494. 

2 Национальный банк Украины взял под контроль электронные деньги [Элек-
тронный ресурс]. – URL: www.Proit.com.ua.  
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Известно, что замещение наличных денег безналичными ведет к 
увеличению скорости обращения, а, следовательно, может провоци-
ровать рост инфляции. Некоторые бизнесмены связывают даже се-
годняшний экономический кризис с виртуальными деньгами. По 
словам В. Беляева, бизнесмена и изобретателя, доктора химических 
наук, первопричина кризиса, охватившего мир, в том, что еще со-
всем недавно виртуальных денег было много больше реальных, и 
каждый мог их, в принципе, обналичить. Причем это не приводило к 
инфляции, поскольку общий баланс соответствовал рыночным 
принципам. «Практически во всех странах налицо дефляция – явный 
признак глубокого кризиса и нехватки денег. В результате сбоя са-
мого крупного финансового звена весь мир остро почувствовал дис-
баланс между реальными и виртуальными деньгами. То, что проис-
ходит сейчас в мировой экономике, – это ощущение острой нехватки 
денег буквально у всех экономических субъектов – правительств, 
банков, предприятий, отдельных граждан»1. 

В случае эмиссии электронных денег платежными системами 
центральные банки столкнутся с ее влиянием на денежно-кредитную 
политику, денежную массу, эмиссионный доход. С учетом ежегод-
ного роста интернет-пользователей это влияние будет усиливаться, и 
центральным банкам необходимо будет находить новые инструмен-
ты воздействия на эмитентов виртуальных денег. 

Центральные банки могут применить уже имеющиеся в их арсе-
нале механизмы воздействия: 

– при выводе виртуальных денег установить комиссию за обна-
личивание электронных денег. Данный инструмент используется 
электронными платежными системами, но без контроля центрально-
го банка; 

– обязать эмитента отчислять средства в резервные фонды от де-
понированных средств держателей электронных кошельков; 

– ввести прямые ограничения на величину электронного ко-
шелька; 

– определить платежные системы, имеющие право на эмиссию 
виртуальных денег, и ввести их лицензирование. 

Обслуживая хозяйственную деятельность, деньги постоянно вы-
пускаются и изымаются из оборота, что не оказывает влияния на 
                                                                                              

1 Беляев В. Интервью «Росбалту» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosbalt.ru/ 
main/2009/02/27/621939.html. 
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денежную массу. Но когда выпуск денег в оборот приводит к увели-
чению денежной массы, находящейся в обороте, мы говорим об 
эмиссии. 

В условиях современной экономики эмиссия подразделяется на 
наличную и безналичную (депозитно-чековую). Эмиссию наличных 
денег производит центральный банк – эмиссионный банк – в зави-
симости от объективных потребностей хозяйственного оборота.  

Безналичная эмиссия производится коммерческими банками и 
служит основой безналичных расчетов. По объему депозитно-чеко-
вая эмиссия обычно превосходит эмиссию денежных средств. На 
центральный банк возложена функция проведения денежно-кредит-
ной политики, при осуществлении которой банк контролирует 
объем денежной массы, а, следовательно, наличную и безналич-
ную эмиссию с целью организации стабильного, по возможности 
безинфляционного, денежного обращения, соответствующего 
требованиям экономики. Порядок осуществления эмиссии безна-
личных денег и организации их обращения каким-либо органом 
государственной власти РФ или Центральным банком РФ законо-
дательно не определен. 

Поскольку электронные (виртуальные) деньги относятся, как 
мы установили выше, к безналичным средствам платежа, то далее 
будет рассмотрена эмиссия этих видов денег на примере элек-
тронной платежной системы Webmoney, одной из популярнейших 
в Интернете.  

Электронные деньги, хранящиеся в электронном кошельке, но-
минированы в нескольких титульных знаках: 

WMR – эквивалент российских рублей (кошелек типа R), 
WMZ – эквивалент долларов США (кошелек типа Z),  
WME – эквивалент евро (кошелек типа Е), 
WMU – эквивалент украинской гривны (кошелек типа U), 
WMB – эквивалент белорусских рублей (кошелек типа B),  
WMY – эквивалент узбекских сум (кошелек типа Y), 
WMC и WMD – эквивалент WMZ для кредитных операций на С- 

и D-кошельках, 
WMG – эквивалент золота (кошелек типа G). 
Эмиссию титульных знаков определенного типа осуществляет 

гарант. Гарант – организация, хранящая и управляющая обеспечени-
ем эмиссии, устанавливающая эквивалент обмена на заявленные 
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имущественные права, опубликовавшая на веб-сайте Системы и в 
ПО WebMoney Keeper оферту по купле-продаже титульных знаков 
гарантируемого типа, обеспечивающая юридически значимое введе-
ние в хозяйственный оборот титульных знаков гарантируемого типа 
в соответствии с законами страны регистрации1. 

У каждого титульного знака, а, следовательно, электронного ко-
шелька разные гаранты. Так, гарантом по WMR-операциям выступа-
ет компания ООО «ВМР». 

Рассмотрим гаранта, выступающего в качестве эмитента ко-
шелька типа R, где хранятся титульные знаки, номинированные в 
российских рублях. Гарант – ООО «ВМР» – общество с ограничен-
ной ответственностью.  

Для сравнения скажем, что деньги, эмитируемые эмиссионным 
банком, обеспечиваются всеми активами эмитента. Электронные 
деньги в качестве актива обеспечивающего WM-рубль используют 
электронные чеки на предъявителя. 

Чек – ценная бумага поручения чекодателя банку, в котором от-
крыт его счет, уплатить чекодержателю указанную в чеке сумму. 
Электронные чеки – это аналог обычных чеков, отличающиеся тем, 
что представлены в цифровой форме и подписаны электронной под-
писью. Получается, что гарант выпускает электронные деньги в об-
ращение через продажу электронных чеков. Схема эмиссии показана 
на рис. 2.5.  

В системе с обращением электронных чеков участвуют субъ-
екты: чекодатель, плательщик по чеку (эмитент), получатель 
(предъявитель чека). Чекодатель выписывает электронный чек на 
предъявителя и передает его чекодержателю – получателю, по-
следний предъявляет чек эмитенту (банку). Эмитент после про-
верки чека осуществляет перевод средств со счета чекодателя на 
счет чекодержателя. 

Кроме гаранта – чекодателя ООО «ВМР» – в группу, обеспечи-
вающую WMR, входит ООО «Гарантийное Агентство» – уполномо-
ченный агент. В зависимости от выбранной схемы сотрудничества 
заключаются договоры с партнерами системы WebMoney Transfer. В 
табл. 2.5 представлена схема соответствий. 

 
                                                                                              

1 О системе [Электронный ресурс]. – URL:http://www.webmoney.ru/rus/about/ 
index.shtml. 
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Рисунок 2.5 – Схема эмиссии WMR в систему чекового обращения1 
 

Таблица 2.5 – Виды сотрудничества, предлагаемые гарантийными агентствами 
 

Гарантийное 
агентство 

Виды сотрудничества 

1 2 
ООО «Агент-
ство Гарантий» 

Вариант сотрудничества предназначен для юридических лиц, 
регистрирующих WMR-кошелек на компанию 

ООО «Компа-
ния Гарантий» 

Вариант сотрудничества предназначен для юридических лиц, 
регистрирующих WMR-кошелек на компанию 

ООО «Гаран-
тийная систе-
ма» 

Схема предназначена для компаний, продающих свои товары / 
услуги за WebMoney. Существующие способы оплаты в Интер-
нете с использованием WebMoney: Почта РФ, терминальная сеть 
агентов, карты оплаты, кошельки системы WebMoney 

ООО «Нетто-
Система» 

Предложение для кредитных организаций: прием платежей в 
адрес компании по поручению на условиях договора. По поруче-
нию компании проводить платежи на основании поручений, 
полученных кредитной организацией через АТМ (банкомат, 
автоматическая телекоммуникационная машина, позволяющая 
осуществлять проведение операций по банковским картам) от 
физических лиц, с использованием карт платежных систем (ис-
пользуемых кредитной организацией), и перечислять денежные 
средства на расчетный счет поручителя. 
Привязка WebMoney-кошелька к банковской карте Клиент Банка 
сможет пополнить WebMoney-кошелек со своего счета (либо 
карты) с помощью интернет-банкинга или через программное  

                                                                                              
1 Продченко И.А. Деньги. Кредит. Банки: учеб. курс [Электронный ресурс] – 

URL: http://e-college.ru/xbooks/xbook119/book/index/index.html?go=part-004*page.htm. 
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Продолжение табл. 2.5 
 

1 2 

 
обеспечение WebMoney и так же вывести средства с WebMoney-
кошелька на счет (либо карту) 

ООО «Гаран-
тийное бюро» 

Подключение Интернет-магазина, регистрация кошелька на юри-
дическое лицо с привязкой к расчетному счету, подключение 
терминалов на прием платежей от пользователей, агентская про-
грамма для дилеров, реализация WMR-карт 

 
Электронные чеки приобретаются пользователями у уполномо-

ченного агента за деньги или могут быть получены от любого друго-
го пользователя в момент WMR-перевода внутри системы. При этом 
для того чтобы иметь возможность вводить или выводить WMR че-
рез уполномоченного агента, пользователь должен акцептовать «До-
говор продажи ценных бумаг». Это называется «авторизовать R-
кошелек». Приобретая у уполномоченного агента электронные чеки 
чекодателя, пользователь пополняет свой R-кошелек. Таким обра-
зом, WMR – это средство учета электронных чеков, принадлежащих 
данному пользователю. Переводя WMR другому участнику системы, 
вы передаете ему право собственности на принадлежащие вам элек-
тронный чек. 

Аналогично уполномоченный агент производит выкуп электрон-
ного чека, принадлежащего пользователю. Это операция вывода 
WMR. ЭЧ погашаются банком чекодателя («ГРАДОбанком»), и со-
ответствующая сумма переводится на счет получателя в «ГРАДО-
банке» или в любом другом банке. При этом ООО «ВМР» как чеко-
датель гарантирует пользователю надлежащее и своевременное по-
гашение. Эти гарантии закрепляются «Соглашением об использова-
нии чеков в электронной форме». Данный документ акцептуется 
пользователем в момент создания R-кошелька1.  

Договор купли-продажи ЭЧП может быть подписан в электронной 
форме по Интернету путем акцепта оферты уполномоченного агента. 

Право собственности на ЭЧП переходит к участнику с момента 
удостоверения этого факта актом приемо-передачи (зачисления их 
на реквизит – кошелек типа R). Средства программно-аппаратного 
комплекса WebMoney Transfer позволяют участнику со своего рек-
визита мгновенно передавать принадлежащий ему на правах собст-
венности ЭЧП на реквизит другого участника.  
                                                                                              

1 Продченко И.А. Деньги. Кредит. Банки: учеб. курс [Электронный ресурс]. – 
URL: http://e-college.ru/xbooks/xbook119/book/index/index.html?go=part-004*page.htm. 
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Уполномоченными участниками системы являются: 
1. Гарант системы – чекодатель ЭЧП – ООО «ВМР». 
2. Оператор WM Transfer Ltd – установщик и администратор 

программно-аппаратного комплекса WebMoney Transfer. 
3. Плательщик-банк или небанковский кредитный институт.  
4. Уполномоченный агент – ООО «Агентство гарантий».  
5. Все остальные участники системы являются равноправными 

пользователями1. 
Остается ответить на вопрос, насколько правомочны действия 

участников эмиссионной системы WebMoney. 
В США электронными платежами занимается только одна не-

банковская система – PayPal. В Голландии электронными платежами 
занимаются приближенные к королевской семье, в Испании никто, в 
Англии – получившие соответствующую лицензию, которая выдает-
ся FSA – Financial Services Authority (похожа на ФСФР в РФ). 

Сегодня ЭПС предлагают услуги по оплате товаров в Интернете. 
Можно оплатить газетную статью, купить программное обеспече-
ние, пополнить телефонный счет или оплатить мелодии мр3. Все это 
относится к безналичной форме расчетов, а посредником в проведе-
нии таких расчетов является банк, это банковская операция. Но банк 
не является монополистом банковских операций, поэтому ЭПС за-
нимаются банковскими операциями практически на законных осно-
ваниях. Например, Webmoney Transfer нашел способ, как небанков-
ская организация может осуществлять банковские операции. Полу-
чив лицензию ЦБ, небанковская кредитная организация «Сетевая 
расчетная палата» выпускает чеки, обращение которых могут обес-
печивать и третьи лица. На практике получается, что банковская ли-
цензия выдается небанковской организации. 

Безналичные расчеты не только удобны, но и прозрачны, посколь-
ку проходят в банковской системе, но цифровые деньги обезличивают 
платежи, и все происходит, наоборот, при использовании виртуаль-
ных денег, система перестает быть прозрачной и уходит в тень. 

Именно вокруг платежных систем с собственными электронны-
ми деньгами в Интернете сформировалась целая инфраструктура, 
обслуживающая эти системы (и неудивительно, ведь эти деньги за 
месяц оборачиваются до пяти раз). Речь идет о сотнях интернет-
обменников, где одну электронную валюту (необязательно россий-
                                                                                              

1 Описание расчетов с использованием WMR [Электронный ресурс]. – URL: 
http://guarantee.ru/information/1. 
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скую) можно поменять на другую. А также о так называемых интер-
нет-банках – платежных шлюзах, которые позволяют обменивать, 
хранить, зачислять средства на счет обычным банковским перево-
дом, управлять счетом через Интернет, снимать деньги в обычном 
банкомате, причем все это – абсолютно анонимно. 

На самом деле анонимное пользование электронными платеж-
ными системами создает почву для оплаты наркотрафика, финанси-
рования террористических организаций и т.д.1 

Сегодня в РФ в сфере электронных денег работают юридические 
лица по двум схемам, первая схема – это сеть сертифицированных 
партнеров и банковские счета WebMoney Transfer, вторая схема, на-
пример Яndex. Деньги, работают по агентской схеме. 

Отсутствие законодательной базы приводит к росту рисков в 
ЭПС и отсутствию контроля со стороны ЦБ и финансовых государ-
ственных органов. 

Например, очень тяжело контролировать работу платежной сис-
темы WebMoney, так как эта система принадлежит США, закон о 
национальной платежной системе, который должен вступить в силу, 
создает для всех платежных систем, действующих на территории 
России, единые правила функционирования, и они будут подпадать 
под регулирование Центробанка России.  

Проект закона «О национальной платежной системе» устанавли-
вает понятие платежной системы, регулирует деятельность ее участ-
ников, прописывает полномочия ЦБ РФ по отношению к платежным 
системам и их участникам, определяет понятие электронных денег.  

По данным ассоциации «Электронные деньги», в 2009 году элек-
тронными кошельками воспользовались порядка 20 млн человек, а 
суммарный оборот отрасли превысил 40 млрд руб. Такой же оборот 
зафиксирован по итогам уже первых трех кварталов 2010 года, а ко-
личество пользователей электронных кошельков выросло почти до 
25 млн2. 

По новому закону все операторы электронных денег будут обя-
заны получить лицензию кредитной организации, таким образом, 
операторы могут стать электронным банком либо небанковской кре-
дитной организацией, которая будет осуществлять переводы денег 
без открытия банковского счета, но «встроившись» таким образом в 
кредитную систему страны, новые участники будут обязаны выпол-
                                                                                              

1 Свободно конвертируемые файлы // Деньги. – 2006. – № 40  
2 Меркулов В. Твердый виртуальный рубль //Деньги. – 2010. – № 47 



Проблемы использования электронных денег 

 

73 

нять все требования Центрального банка РФ: нормативные требова-
ния, предоставление отчетности с соблюдением всех правил ее со-
ставления, требования к величине минимального размера капитала 
будет составлять 18 млн руб., как для всех небанковских кредитных 
организаций, что даст возможность контролировать вход на данный 
сегмент финансового рынка.  

 
 

2.5. Проблемы устойчивости обращения электронных денег:  
инфляция и электронные деньги 

 
Инфляция сегодня является неотъемлемой характеристикой де-

нег, она показывает, как деньги меняют свою ценность, а снижение 
ценности денег порождает проблемы для домашних хозяйств, бизне-
са и государства. Высокий уровень инфляции нарушает стабиль-
ность денежного обращения, обесцениваются накопленные средства, 
уменьшаются инвестиции, и, в конечном итоге, это может отразить-
ся на стабильности общества. Поэтому с инфляцией принято бороть-
ся. Инструментами борьбы с инфляцией выступают операции на от-
крытом рынке, изменение ставки рефинансирования, норм резерви-
рования, стимулирование роста производства, сокращение роста до-
ходов и даже проведение денежной реформы как одного из карди-
нальных способов борьбы с инфляцией. 

Для снижения инфляции все перечисленные меры направлены на 
ограничение денежной массы. Электронные деньги на любой основе 
(аппаратной или программной) – это депозитные деньги, то есть из-
начально деньги должны поступить на счет-депозит, особенно если 
это относится к банковским картам. Следовательно, банк получает 
практически бесплатные средства для совершения кредитных опера-
ций и эмиссионный доход за размещение банковской карты. А депо-
нент, получая новый платежный инструмент, сохраняет за собой 
способность осуществлять расчеты за товары. При такой схеме вы-
пуска в обращение платежных инструментов – банковских карт – 
может увеличиваться денежная масса, что, в свою очередь, умень-
шает ценность денег и стимулирует инфляцию, на рис. 2.6 показано, 
как в оборот поступают «лишние деньги». 

Представленная схема наглядно иллюстрирует скрытую эмис-
сию излишних денег с двойным давлением на товарный рынок. 
Иными словами, происходит увеличение денежной массы, не обес-
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печенной соответствующим количеством товаров, что может при-
вести к росту темпов инфляции1. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Схема поступления в экономический оборот излишних платежных 
средств через электронные деньги2 

 
Данная схема справедлива только для банковских карт. Так как 

виртуальные деньги не имеют тесной связи с банковскими счетами, 
но и в ЭПС может существовать та же модель, только деньги будут 
накапливаться как титульные знаки, номинированные в разных ва-
лютах. Проблемы, связанные с ростом денежной массы, могут воз-
никнуть только при выводе денег из платежной системы, то есть при 
обналичивании. 

Из приведенных ниже данных в табл. 2.6 видно, что объем вир-
туальных денег сегодня не большой, следовательно, оказывать су-
щественное влияние на денежную массу и провоцировать инфляцию 
они не могут. 

Но объем виртуальных денег ежегодно увеличивается, следова-
тельно, со временем такая проблема может возникнуть, хотя главной 
                                                                                              

1 Анализ влияния обращения электронных денег на денежные системы: инфор-
мация для размышления, или Почему центральные банки зарубежных стран не торо-
пятся внедрять электронные деньги [Электронный ресурс]. – URL: http://bankir.ru/ 
technology/article/1373435. 

2 Там же. 
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причиной может явиться не сам рост количества виртуальных денег, 
так как выше было сказано, что это только способ осуществления 
платежа, а скорость обращения денег. 

Уравнение Фишера MV = PQ, где М – денежная масса; V – ско-
рость обращении денег; Р – уровень цен; Q – объем конечной про-
дукции и услуг, показывает, что при постоянной денежной массе 
(М) и совокупном объеме товаров и услуг (Q) ускорение оборачи-
ваемости денег является фактором инфляции, так как для выполне-
ния уравнения Фишера уровень цен должен вырасти, что и будет 
означать инфляцию. 

 
Таблица 2.6 – Объем выпущенных в обращение электронных денег в зоне евро 

 
Объем (в млн евро) по видам электронных денег 

По годам На основе банковских 
карт – аппаратные деньги 

На основе программ – 
виртуальные деньги 

1994 0  
1995 2  
1996 9  
1997 75  
1998 118  
1999 534  
200 556  
2001 680  
2002 1046  
2003 1180 10 
2004 1382 12 
2005 1798 17 
2006 2276 26 
2007 2497 33 
2008 2693 160 
2009 3480 165 

Источник: Составлено с использованием данных: ECB, 2010b: 1. 
 

Темпы инфляции прямо пропорциональны темпам прироста де-
нежной массы, темпам увеличения скорости денежного обращения и 
обратно пропорциональны темпам прироста реального продукта. 
Например, в России с декабря по апрель 1994 года скорость обраще-
ния денег в российской экономике возрастала – с 5,4 до 11,4. Имен-
но поэтому заметное сокращение темпов прироста денежной массы 
в течение всего 1993 года долго не приводило к снижению инфля-
ции. И неожиданное снижение темпов инфляции летом 1994 года 
было обусловлено не только снижением темпов прироста денежной 
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массы за 6 месяцев до того, но и снижением на 31% скорости обра-
щения денег с апреля по август 1994 года1.  

По расчетам исследовательского института Hitachi, положитель-
ный результат от повышения эффективности расчетов будет гораздо 
выше, чем риск инфляции2. 

 
 

2.6. Проблемы и перспективы развития влияния  
электронных денег на товарооборот 

 
Сегодня традиционная торговля – это особая инфраструктура, в 

которой встречаются продавец и покупатель для совершения сделки 
и к которой относятся преимущественно магазины розничной и оп-
товой торговли, рынки и другие зарегистрированные торговые точ-
ки, за их пределами торговля запрещена. Сегодня сформировалась 
альтернативная торговая среда – виртуальное торговое пространство, 
где представлены множество покупателей и продавцов, а их взаимо-
действие может оказывать влияние на формирование цены товаров.  

Никаких законов, регламентирующих интернет-торговлю, пока нет. 
Права «виртуальных» покупателей защищены статьей «Дистанцион-
ный способ продажи товаров» закона о защите прав потребителей. 

Виртуальная торговля снижает издержки в основном по хране-
нию товаров, аренде торговых площадей, расходам на оплату персо-
нала, следовательно, цена, по которой реализуется товар через Ин-
тернет, может быть ниже, чем в традиционном торговом секторе. 
Разница в цене на товары, приобретаемые через Интернет, в странах 
с развитым интернет-рынком, например в Японии, меньше на 20–
30% по сравнению с традиционной торговлей. 

Начиная с 2008 года количество сравнительно небольших интер-
нет-магазинов в России стало заметно увеличиваться. Такой рост 
напрямую был связан с распространением недорогого и быстрого 
доступа в Сеть. Для малого бизнеса это выгодный формат ввиду 
сравнительно небольших издержек на старт. Сейчас на открытие 
малого онлайн-магазина начинающему предпринимателю необхо-
димо потратить в среднем 30–100 тыс. рублей, и это без стоимости 
                                                                                              

1 Описание расчетов с использованием WMR [Электронный ресурс]. – URL: 
http://guarantee.ru/information/1. 

2 Евсюков Д.Е. Электронные деньги как новая составляющая кредитно-денежной 
системы // ЭКО. – 2002. – № 5. – C. 59. 
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товара. Приблизительно половина средств уйдет на создание полно-
ценного сайта, все остальное – на рекламу. Владелец такого магази-
на при желании может быть одновременно и продавцом, и постав-
щиком товаров, и курьером1. 

Общий годовой оборот виртуального рынка в 2009 году составил 
свыше 100 млрд рублей. Число россиян, совершавших покупки в 
2009 году в Сети, выросло на 8%. Почти в два раза, с 27 до 52%, уве-
личилось число активных сетевых покупателей, совершающих по-
купки в Интернете как минимум один раз в месяц или чаще. В 2010 
году число покупателей в Сети продолжало расти. Но при этом мно-
гие граждане опасаются покупать товары через Интернет, боясь ог-
лашать свои личные данные. И здесь для стимулирования торговли 
как нельзя лучше подходят обезличенные с помощью виртуальных 
денег платежи.  

Конкуренцию виртуальным деньгам сегодня составляют налич-
ные платежи, они остаются преимущественным способом оплаты 
покупок в интернет-магазинах, когда оплата совершается не безна-
личным перечислением денег, а платеж производится курьеру при 
получении товара наличными. Доля наличных денег примерно в че-
тыре раза выше, чем платежей с помощью кредитных карт. Какие 
товары приобретаются через Интернет, показано на рис. 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Доля категорий товаров в покупках  
интернет-пользователей за последние три месяца  

2009 года, %2 
                                                                                              

1 Евпланов А. Реальные доходы виртуальных магазинов // Рос. бизнес-газета. – 
2010. – № 739 (6). 

2 Там же. 
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В 2010 году рынок электронных денег в России продолжал де-
монстрировать устойчивый рост. Это связано с потребностью в бы-
стрых, безопасных и эффективных механизмах оплаты самых раз-
личных товаров и услуг. В настоящее время с помощью электрон-
ных денег оплачивается менее 1% розничных платежей1. 

Как показало исследование компании «Яndex» «Электронные 
платежи в Рунете: магазины», всего с лета 2008 по лето 2009 года 
пользователи «Яndex. Денег» совершили более 16 млн различных 
операций – в 1,7 раза больше, чем в предыдущий год. Более четверти 
владельцев активных кошельков (активные кошельки – те, у кото-
рых за год был хотя бы один платеж) совершали те или иные тран-
закции раз в месяц или чаще.  

Суммарный оборот системы за тот же период вырос в 1,5 раза. 
По данным на сентябрь 2009 года, пользователи платежной системы 
«Яndex. Деньги» ежедневно совершают более 54 тыс. операций. В 
системе WebMoney Transfer в настоящее время зарегистрировано 
более 12 млн аккаунтов. По статистике компании за 2009 год, у 
WebMoney Transfer около 4,5 млн активных пользователей. Средняя 
транзакция в системе по долларам составляет около $100, по рублям – 
чуть больше 1000 руб. В день в системе совершается более 25 млн 
операций, оборот за 2009 год составил $7,52 млрд2. 

Даже при таких темпах роста оборот виртуальных денег остается 
минимальным, а влияние интернет-торговли на формирование цены 
незначительным. Единственное, что остается на сегодняшний день без 
объяснения, – это то, что всеобщий кризис, который, как правило, ска-
зывается на всех рынках, на электронные платежные системы почти 
не оказал влияния. Более того, этот рынок развивался в 2009 году 
очень интенсивно, о чем свидетельствуют вышеприведенные факты. 

Выводы. С развитием постиндустриальной экономики, развити-
ем интернет-технологий, формированием виртуальных рынков това-
ров и услуг участники экономических отношений испытывают объ-
ективную потребность в использовании электронных денег.  

Виртуальные деньги имеют ряд неоспоримых достоинств, которых 
лишены другие виды кредитных денег, в том числе банковские карты: 

                                                                                              
1 Шашенкова Е. Годовые итоги «электронных денег» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.mskit.ru/news/n84605. 
2 Кузнецова Н. Рынок электронных платежных систем начинает прогрессивное 

ускорение [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/banks2010/ 
articles/articles6.shtml. 
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1. Удобство расчетов. Правда, сегодня платежи ограничены 
только Интернетом: интернет-магазины, телекоммуникационный 
бизнес, но этот рынок постоянно развивается. 

2. Доступность. Оплату можно произвести в любое время суток 
и в любой стране мира, нужен только доступ к компьютеру или со-
товому телефону. 

3. Безопасность, что отличает виртуальные деньги от банковских 
карт и дает возможность плательщику сохранить анонимность. 

Но с развитием электронных денег возникают новые проблемы, 
такие как: 

1. Несовершенная законодательная база, регламентирующая об-
ращение виртуальных денег, или ее отсутствие. 

2. Недостаточно изученное влияние виртуальных денег на де-
нежно- кредитную политику страны. 

3. Отсутствие четкого определения электронных денег. 
4. Отсутствие разграничений между понятиями электронные 

деньги и пластиковые карты.  
В связи с этим возникает потребность в регулировании эмиссии 

и обращения электронных денег, а также четкого законодательного 
определения, что понимается под электронными деньгами. Сегодня 
электронные деньги и ЭПС развиваются гораздо быстрее, чем осу-
ществляются попытки регулирования данной отрасли. Основным 
регулятором рынка электронных денег должен стать центральный 
(эмиссионный) банк, так как со временем электронные деньги зай-
мут существенное место в денежном обращении большинства стран. 

Электронные деньги все активнее интегрируются с банковскими 
продуктами, уже большинство систем электронных денег дает воз-
можность пользователям быстро и удобно пополнить счет в системе 
с традиционного банковского счета. Центральный банк должен про-
гнозировать развитие электронных денег на долгосрочный период, 
чтобы динамично и своевременно создавать условия для развития 
этого сегмента финансового рынка. 

В России финансовые услуги, оказываемые населению, не так 
разнообразны, как в экономически развитых странах, чему есть мно-
жество причин, начиная от низкой финансовой грамотности населе-
ния и заканчивая слабо развитой финансовой инфраструктурой. Раз-
витие виртуальных денег помогает решить проблему, связанную со 
слаборазвитой инфраструктурой. Также ЭПС занимаются и образо-
вательной деятельностью населения, давая подробные инструкции 
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по использованию электронных денег в Сети и делая систему «элек-
тронных кошельков» более простой. 

Остается открытым вопрос о том, что считается электронными 
деньгами: деньги, функционирующие как банковские карты, или 
деньги, функционирующие на базе банковских карт или компьютер-
ных сетей. 

Темпы развития сетевых электронных денег очень высоки, если 
этот темп сохранится, то безналичные расчеты на основе сетевых де-
нег и электронные финансовые услуги повлияют на изменение теории 
денег, объясняющей экономическую природу знаков стоимости. 

Со временем изменится роль банков, как финансовых институ-
тов, а особенно роль центральных (эмиссионных) банков, как един-
ственного эмитента наличных денег и регулятора эмиссии кредит-
ных денег, что может привести к нестабильному функционированию 
финансовой системы, нарушению денежного обращения. 

Развитие электронных платежей на базе электронных (виртуаль-
ных) денег сегодня еще мало изучена, следовательно, прогнозиро-
вать эволюционное развитие виртуальных денег затруднительно, но 
это развитие во многом будет определено развитием компьютерной 
техники и сетевых технологий. 
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3.1. Методологические основы разработки региональной  
стратегии и обеспечение финансовой устойчивости 

 
Современные методологии задают способ «видения» объекта и 

направления, по которым должны идти исследования. Методология 
должна отразить происходящие изменения в объекте исследования, 
субъекте и методах управления. В связи с этим представляется не-
обходимым обратиться к современным методам исследования на 
основе применения системного подхода и его современной реали-
зации. Попытки обобщения системно-теоретических подходов под 
эгидой общей теории систем позволяют, с одной стороны, наблю-
дать «собирательность» этого научного направления, с другой 
стороны, констатировать существенные сдвиги в системной тео-
рии. Так, в ряде работ это называют парадигмальными сдвигами1. 
Некоторые авторы объединяют эти направления под эгидой си-
нергической парадигмы2. Мы присоединяемся к мнению И.В. Ка-
туниной о том, что понятия «современная реализация системного 

                                                                                              
1 Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории. – СПб.: Наука, 2007. 
2 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Синергическое мирови-

дение. – М.: КомКнига / USSR, 2005.  
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подхода» и «системно-синергический подход» рассматриваются 
как синонимы1.  

Человеческая деятельность сводится к организационным процес-
сам от простейших до сложных форм2. По мнению некоторых уче-
ных, подлинным основателем современной теории систем и органи-
заций, предвосхитившим многие особенности организации субъек-
тов деятельности, является А.А. Богданов3. Рассуждения А.А. Бо-
гданова перекликаются с идеями К. Маркса о том, что всякий совме-
стный труд, осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, 
нуждается в управлении. Различие в том, что К. Маркс говорит о 
необходимости координации с целью получения наиболее эффек-
тивного результата, а А.А. Богданов видит смысл этой деятельности 
в возможности постановки и решения организационных задач в ин-
тегральном виде. Значительный вклад в развитие системного подхо-
да в организации функционирования субъекта внесли представители 
классической школы, неоклассики, современные представители 
школ системного анализа. Конечно, предметом исследования этих 
ученых является уровень организации, но данные методологические 
подходы на основе системного анализа, по нашему мнению, могут 
быть применены к уровню организации управления финансовой ус-
тойчивостью в регионе. 

Формирующийся механизм управления может включать в себя 
несколько компонентов: 

Конъюгация (биологический термин) – это сотрудничество, вся-
кое общение, которое может сопровождаться и конфликтами, сопро-
тивлением. На территории поживают люди с разными характерами, 
целями, профессиональными интересами, отношением к экологиче-
ским, социальным проблемам, уровнем жизни и отношением к вла-
сти. Отсюда следует, что и цели людей различны. Для организации 
эффективной работы органов власти необходимо совпадение на-
правленности действий людей. Сами же органы власти действуют, 
исходя из полномочий, определенных для каждого уровня, и в соот-
ветствии с целью обеспечения благосостояния и высокого уровня 
жизни населения. Эта цель стоит выше интересов отдельных эконо-

                                                                                              
1 Катунина И.В. Развитие методологии управления человеческими ресурсами на 

основе системно-синергического подхода // Менеджмент в России и за рубежом. – 
2010. – № 2. – С. 3. 

2 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука: в 2 кн. – М.: Эко-
номика, 1989. 

3 Кукушкина В.В. Антикризисный менеджмент. – М., 2011. – С. 105. 
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мических агентов и отдельных людей. Здесь мы сталкиваемся с про-
блемой полноты информации. Чем более полно представлена ин-
формация об общности задач и планов, тем в большей степени орга-
низованы все процессы на данной территории.  

Асимметрия информации является одним из самых существен-
ных факторов, поскольку неполнота и неоткрытость информации 
влияет на искажение поведения людей и возникновение конфликта 
между населением и органами власти, влияет на эффективность дос-
тижения результатов работы.  

Ингрессия – разработка такой организационной структуры 
управления, которая отвечала бы всем потребностям управления. 
Органы власти должны выполнять законодательные функции, функ-
ции судебной власти и административной власти для выполнения 
своих полномочий. 

Тектологический закон наименее благоприятных условий. Ус-
тойчивость системы зависит от состояния и уровня каждого элемен-
та. Ситуация депрессивности региона однозначно говорит о беспо-
лезности усилий для существенного социально-экономического рос-
та, поскольку у органов власти нет достаточных ресурсов. 

В основе тектологии лежат понятия формирования и регулиро-
вания динамических комплексов (систем). Комплекс, по А.А. Богда-
нову, в отличие от Л. Берталанфи, А. Холла, У. Черчмена и др., – это 
процесс или поток независимых процессов производства состав-
ляющих, связанных циклами развития и деградации. Процессуаль-
ный взгляд на организацию сложных систем является основой раз-
работки современных моделей управления. Состояние равновесия 
все время меняется, а значит, должен быть постоянный процесс пре-
образований. Активный учет внешней среды при принятии решений 
может обеспечить сохранность системы. 

Адаптивность к меняющимся условиям. В настоящее время про-
исходит переход от экономики серийного и массового производства 
к экономике индивидуальных услуг, ориентированных на клиента, 
что актуально для предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг. Следствием закона диалектики о всеобщей взаимозави-
симости и взаимосвязи в природе и обществе является тот факт, что 
представление о существовании единственной причины любого яв-
ления оказывается не соответствующим действительности, абстрак-
цией от реального влияния многих факторов на данное явление. Та-
кое упрощенное представление выражается понятием о причинно-
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следственной связи между двумя сущностями: такая связь мыслится 
как необходимая и достаточная, не предполагающая наличия треть-
их сущностей. В реальности же в любом событии участвует множе-
ство разных факторов. Конечно, вклад разных факторов в оконча-
тельный результат различен по своей существенности, и поэтому 
при отдельном рассмотрении реальной связи только между двумя 
сущностями необходимо распознать, к какому еще из трех типов она 
относится: необходимая, но не достаточная (называемая «продуцент – 
продукт»1, иногда – «основная причина»), либо достаточная, но не не-
обходимая (когда любая из разных причин может привести к одинако-
вому результату), либо не достаточная и не необходимая, но сущест-
венная (косвенная, ассоциативная, вероятностная, стохастическая)2. 

Модель «ограниченной рациональности» (Гербет Саймон)3 гово-
рит о том, что существуют естественные факторы, ограничивающие 
рациональность управленческих решений: неопределенность и не-
точность информации, индивидуальные психофизиологические осо-
бенности, случайные факторы. «Стратегии рациональны лишь по от-
ношению к контексту, внутри которого они существуют» (М. Крозье). 
Очевидно, что механизмы изменений структуры тесно связаны с оп-
ределением рациональной меры децентрализации – централизации 
системы. Это касается системы налогообложения и межбюджетных 
отношений на всех уровнях. 

Идеи контролируемой децентрализации были предложены      
А. Слоуном, американским промышленником. Речь идет о частич-
ной передаче полномочий для повышения ответственности исполни-
телей в организации. Такой уровень децентрализации используется и 
в организации исполнительных органов власти в регионах: есть де-
партаменты, управления, комитеты и т.д.  

Чем сложнее организация, тем больше шансов у нее столкнуться 
с кризисной ситуацией, провести структурную перестройку (Дж. Гел-
брейт, Р.Л. Акофф, Ф.П. Тарасенко и др.4). 
                                                                                              

1 Акофф Р.Л. Менеджмент в XXI веке. Преобразование корпорации / пер. с англ. – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006.  

2 Тарасенко Ф.П. Четыре типа связей в моделировании реальности // Труды       
XIII Междунар. конф. «Проблемы управления и моделирования реальности в сложных 
системах», 15–17 июня 2011 г. – Самара: Изд-во ИПУСС РАН, 2011. – С. 110–115.  

3 Саймон Г., Марш Лж. Административное поведение / пер с англ. – М.: Мир, 1974. 
4 Акофф Р.Л., Магидсон Дж., Эдиссон Г.Дж. Идеализированное проектирование 

/ пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007; Тарасенко Ф.П. О роли 
ошибок в управленческой деятельности // Проблемы управления в социальных сис-
темах. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. – Т. 2, вып. 4. – С. 30–48. 
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Аналитическое рассмотрение понятия управления1 порождает 
модели состава и структуры управления как целенаправленного воз-
действия на систему. Существенными компонентами управления 
являются: 1) управляемая система S, 2) цель управления Y*(t),      
3) управляющее воздействие Ui

*(t), 4) управляющая система, 5) мо-
дель SMi управляемой системы, на основе которой управляющая сис-
тема проектирует управляющие воздействия (см. рис. 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема управления сложной системой2 
 
Какое именно управляющее воздействие U*(t) следует подавать 

на вход управляемой системы, управляющая система определяет, 
перепробовав на модели (!) разные варианты воздействий U(t) и вы-
брав тот – U*(t), – который порождает на выходе модели цель Y*(t). 
Это воздействие подается на управляемый вход системы в надежде 
на то, что на выходе системы появится то же, что и на выходе моде-
ли системы, – цель Y*(t).  

Но близость реакции Y(t) системы к реакции Y*(t), предсказан-
ной на модели, зависит от того, насколько полно и точно модель SM 
отображает систему S. Часто приходится иметь дело с системой, ин-
                                                                                              

1 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учеб. пособие для специально-
сти «Государственное и муниципальное управление». – М.: КноРус, 2010. 

2
 Тарасенко Ф.П. Об одной из причин крушения СССР // Проблемы управления 

в социальных системах. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – Т. 1, вып. 1.  
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формация о которой в модели недостаточна и по количеству, и по 
качеству. В таком случае система ведет себя не совсем или совсем не 
так, как хотелось и ожидалось. Такую систему называют сложной.  

Сложность системы обычно связывают с наличием трудностей 
в работе с ней, а поскольку причины затруднений разнятся, сущест-
вуют и разные определения сложности. Иногда сложность связыва-
ют с большой размерностью системы или с качественным разнооб-
разием ее частей и элементов.  

Управление сложной системой основано на ее изучении в про-
цессе управления и непрерывном улучшении модели (то есть обуче-
ния самой управляющей системы). Данный алгоритм называют «ме-
тодом проб и ошибок», но следует подчеркнуть его принципиальное 
отличие от «метода тыка», при котором нужное управление отыски-
вается перебором вариантов управления не на модели системы, а на 
самой системе. Неизбежные потери из-за различия системы и ее мо-
дели («расплату за незнание» или «плату за познание») можно ми-
нимизировать только за счет как можно более полного использова-
ния сведений, поступающих по обратной связи, путем как можно 
более полного присоединяя к модели всей получаемой информации 
о системе в каждом цикле управления.  

Социальные системы являются типичным примером систем, ха-
рактеризующихся таким типом сложности. Успех в управлении ими 
зависит от того: 1) насколько эффективно осуществляется наполне-
ние модели информацией, получаемой по ходу управления, 2) на-
сколько близка модель управляемой системы к самой системе,      
3) насколько поставленные субъективные цели совместимы с объек-
тивными законами природы1.  

Развитие субъекта экономики – это процесс накопления положи-
тельных изменений, которые приводят к повышению эффективности 
его функционирования: это изменение его производительных ресур-
сов, структуры, свойств, показателей и функций, которые приводят к 
положительным изменениям. 

В рамках синергического подхода развитие экономического 
субъекта – это процесс его самоорганизации на базе роста уровня и 
качества человеческого капитала2.  
                                                                                              

1 Тарасенко Ф.П. Об одной из причин крушения СССР // Проблемы управления 
в социальных системах. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – Т. 1, вып. 1. 

2 Корчагин Ю.А. Три основные проблемы России, ее регионов и механизмы их 
решения. – Воронеж: ЦРЭИ, 2007. – 144 с. 
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Основатель синергетики Герман Хакен считает, что именно са-
моорганизация общества во всех направлениях его жизнедеятельно-
сти лежит в основе государства будущего1. Согласно разработкам      
Ф. Перроу2, экономическое пространство правомерно определять 
как силовое поле, напряженность которого неравномерна. В направ-
лении к полюсам действуют определенные центростремительные 
силы; существуют и силы центробежные. Эти полюсы как бы груп-
пируют нововведения, однако вокруг определенной лидирующей 
отрасли, и в результате образуют территориальные концентрации. 
Последние характеризуются, в частности, тем, что четко прослежи-
вается связь между производимым совокупным доходом и инвести-
циями, экономическим и социальным уровнем развития и т.п. Это 
определяет экономический потенциал региона. Таким образом, ре-
гиональный полюс роста представляет собой сочетание развиваю-
щихся и расширяющихся отраслей, способных вызвать экономиче-
ский рост в зоне своего влияния. 

В современных условиях управляющим разного уровня необхо-
димо обращаться к новым теориям, потому что классическая модель 
стратегии, основанная на понятиях микроэкономики, не подходит 
для решения большинства современных проблем.  

Обратимся к анализу традиционного подхода, используя модель 
Портера, но применительно к управлению финансами региона. 

В основе традиционного подхода к стратегии лежит микроэко-
номическая модель отрасли в упрощенной форме, представленная на 
рис. 3.2.  

Модель Портера объединяет внешние силы, воздействующие на 
отрасль, такие как технологии и государственное регулирование, с 
внутренними силами. Важно то, что в этой модели можно выделить 
три неявных, но очень серьезных предположения.  

1.  Отрасль состоит из не связанных между собой покупателей, 
продавцов, представителей и конкурентов, взаимодействующих друг 
с другом на традиционно почтительном расстоянии. 

2. Структурные преимущества отдельных субъектов – это ис-
точник дополнительной стоимости.  
                                                                                              

1 Хакен Г. Самоорганизующееся общество [Электронный ресурс]. – URL: 
http://spkurdyumov.narod.ru. 

2 Печаткин В.В., Перфилов В.А. Финансовая устойчивость как ключевой эле-
мент конкурентоспособности регионов / Институт социально-экономических иссле-
дований уфимского научного центра, российской академии наук [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://isei-iii.communityhost.ru/thread/?thread__mid=769802754. 
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Рисунок 3.2 – Модель отрасли по Портеру 

 
3. Степень неопределенности достаточно низка для того, чтобы 

можно было делать точные прогнозы относительно поведения субъ-
ектов и выбирать соответствующую стратегию.  

Рассмотрим обоснованность этих предположений.  
Традиционная микроэкономическая модель основана на «рацио-

нальной» структуре отрасли, в которой каждый игрок соперничает 
не только со своими конкурентами, но и с клиентами, и с поставщи-
ками, за получение контроля над экономической рентой. Однако 
существуют по меньшей мере две других отраслевых структуры: 
взаимозависимые системы и привилегированные отношения. Моде-
ли поведения в этих двух структурах отличаются от тех, что предпи-
сываются традиционной моделью, и любой, кто будет вслепую при-
менять к ним обычные микроэкономические правила, попадет в не-
приятную ситуацию.  

Взаимозависимые системы – это структуры, такие как альянсы, 
объединения и экономические сети, охватывающие несколько от-
раслей промышленности. Современная терминология использует 
понятия кластеров. Еще одна взаимозависимая система, которая на-
бирает силу – экономическая сеть. Это некоторое количество хозяй-
ствующих субъектов, использующих общую архитектуру для реали-
зации отдельных элементов общего рыночного предложения. Чем 
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больше количество субъектов присоединяются к сети, тем она силь-
нее (например, сети Apple в компьютерной промышленности). Ус-
пех каждого участника зависит как от эффективности сети в целом, 
так и от того, насколько хорошо он использует свои возможности 
влияния на сеть. Главная стратегическая задача – достичь правиль-
ного соотношения между преуспеванием сети и преуспеванием со-
ставляющих ее членов. 

Привилегированные отношения – это такие структуры, в кото-
рых фирмы устанавливают с другими фирмами, действующими на 
том же рынке, особые отношения, основанные на финансовых инте-
ресах, дружбе, доверии или этнической лояльности. Между прави-
тельствами похожие деловые отношения устанавливаются во имя 
национальной безопасности или национальной гордости. К таким 
преимущественным отношениям можно отнести формирование про-
грамм сотрудничества между регионами (например, Сибирское со-
глашение). Попробуем использовать данный методологический под-
ход к региону. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Внешние и внутренние силы, влияющие на состояние региона 
 
Конкурентные преимущества регионов можно создавать на ос-

нове передовых методов реализации стратегий улучшения качества 
жизни населения. К таким методам относятся разработка собствен-
ных программа поддержки малого и среднего бизнеса, создание осо-
бых условий реализации демографической политики (повышение 
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рождаемости), разработка программ решения жилищной проблемы 
на территории и др. Тогда в классическую модель Портера мы мо-
жем ввести новые элементы, которые лучше отражают богатые стра-
тегические возможности сегодняшнего региона. Прежде всего, это 
учет уровня неопределенности при разработке стратегии. 

Исследователями также установлено, что возникновение терри-
ториальных «точек роста» обусловлено неравномерностью масшта-
бов и эффективности производства; наличием особо удобных терри-
торий для размещения предприятий нескольких сопряженных отрас-
лей; набирающей силу тенденцией смещения инноваций из крупных 
городов в малые и средние, где имеется высокотехнологический по-
тенциал, и другими причинами. 

Концепция «точек роста» применительно к территориальной ор-
ганизации РФ и ее регионов, а во многих случаях городов и районов, 
становится весьма продуктивной. Производственные предприятия, 
экономические структуры, институты власти регионов, городов и 
районов постоянно испытывают воздействие многочисленных дес-
табилизирующих факторов.  

В тех случаях, когда есть в достатке природные ресурсы, можно 
осуществлять стратегию их освоения и экспорта, привлечения инве-
стиций, использования доходов для социальных нужд региона и раз-
вития производств, проектирования на локальный рынок. 

Различают адаптационные и бифуркационные механизмы сис-
темных изменений объекта. Адаптационные – это постепенные, 
эволюционные и целенаправленные изменения под воздействием 
внутренних и внешних факторов. Бифуркационные изменения – ка-
тастрофические, радикальные, революционные изменения с огром-
ными рисками и с неизвестными последствиями. Бифуркации – это 
сильно неравновесные состояния системы, из которых она может 
перейти в одно из нескольких возможных вероятностных состояний. 

С помощью количественного и качественного анализа экономи-
ческой, социальной, экологической и институциональной внешней 
среды, в которой действуют региональные экономические агенты, 
уточняются и оцениваются внешние ресурсы, которые можно при-
влечь для экономического развития региона (финансовые, человече-
ские, природные, институциональные), ключевые социально-
экономические параметры внешней среды (динамика ВРП), инве-
стиционный климат, разнообразные риски, инфляция, перспективы 
экономического роста), проводится сравнительный анализ экономи-
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ческого развития аналогичных регионов, региональный бенч-маркинг 
(целенаправленный перенос передового опыта других регионов и 
городов) и таким образом выявляются внешние факторы региональ-
ного развития. 

Риски финансовой безопасности региона – субъекта Российской 
Федерации – целесообразно разделять на внешние (международные), 
внутристрановые и внутрирегиональные. В составе внутрирегио-
нальных угроз все большую роль начинают занимать социальные 
угрозы финансовой устойчивости, к которым, в первую очередь, от-
носится углубляющаяся дифференциация богатства и бедности, до-
ходов разных слоев населения, достигшая больших масштабов в 
России после проведения рыночных реформ.  

В научных публикациях предложен термин «конкурентоустой-
чивость» региона1 как способность экономики региона обеспечивать 
устойчивовысокий уровень ее конкурентоспособности за счет эф-
фективного использования потенциала саморазвития. Одной из со-
ставляющих содержательного понимания конкурентоустойчивости 
является финансовая устойчивость региона. 

Современная теория управления учитывает такой базовый эле-
мент, как неопределенность. Если обратиться к модели отрасли, то в 
соответствии с традиционной моделью степень неопределенности в 
отрасли достаточно низка, и потому руководители могут делать до-
вольно точные прогнозы, необходимые при разработке стратегии. 
При наличии большого количества факторов влияния на ситуацию 
большую роль играют законодательное регулирование и политика 
взаимоотношений как на межгосударственном, так и на межрегио-
нальном уровне. Секрет разработки успешной стратегии состоит в 
том, чтобы выяснить, насколько неопределенна окружающая обста-
новка. И здесь можно выделить три уровня неопределенности (низ-
кий, прогнозируемый, непрогнозируемый). 

1. При низком уровне неопределенности разработчики стратегии 
могут сформулировать для себя один полезный прогноз на будущее. 
Анализ ситуации должен быть достаточно глубоким, чтобы на его 
основе можно было найти ясное стратегическое направление. Имен-
но этот методический прием используется при выявлении сильных и 
слабых сторон и определении направлений развития. 
                                                                                              

1 Печаткин В.В., Перфилов В.А. Финансовая устойчивость как ключевой эле-
мент конкурентоспособности регионов / Институт социально-экономических иссле-
дований уфимского научного центра, российской академии наук [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://isei-iii.communityhost.ru/thread/?thread__mid=769802754. 
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2. При прогнозируемом уровне неопределенности результаты 
анализа показывают, что в перспективе ситуация будет меняться в 
соответствии с одним из нескольких отличных друг от друга сцена-
риев, хотя неизвестно, с каким именно. При разработке «Стратегии 
развития Томской области» было предложено три сценария разви-
тия. Такой подход сегодня общепринят и используется на разных 
уровнях государственного и муниципального управления. 

3. Уровень непрогнозируемой неопределенности. Здесь будущее 
уже нельзя свести к нескольким сценариям. Реальность может опро-
кинуть любое предположение. Так, например, внедрение многих 
новых технологий наталкивается на неопределенность темпов при-
нятия их рынком, что сегодня выливается в низкие темпы инноваци-
онного развития экономики. Пожалуй, примером может быть пове-
дение федерального центра в формировании и бессистемности нало-
говых изменений в 1990-е годы. Регион был лишен возможности 
формировать разумные стратегии своего развития. Для примера 
можно взять ситуацию, когда в 1992 году инвесторы из многих стран 
решали, вкладывать средства в Россию или нет. Помимо необычной 
степени неопределенности спроса компаниям пришлось бы разби-
раться с неопределенностью, касающейся договорного права, права 
заключения контрактов и даже того, выживут ли завтра сегодняшние 
поставщики и дистрибьюторы в рамках систематически меняющих-
ся правил игры, неопределенности в налогообложении, защиты прав 
собственности. А субъекты хозяйствования являются базисом в сис-
теме формирования финансовых ресурсов региона.  

Эти дифференцированные уровни неопределенности требуют 
соответствующего анализа ситуации. На первом уровне полно-
стью подходят традиционные схемы. На втором – для определе-
ния стратегии будут необходимы проработка сценариев, приме-
нение теории количественных игр. На третьем уровне неопреде-
ленности потребуются теория качественных игр, анализ скрытых 
последствий принятия тех или иных решений и применение эво-
люционных моделей.  

Если эту концепцию неопределенности применить, результатом 
станет новый подход к ситуационному анализу. В этом новом под-
ходе учитываются переменные уровни неопределенности, относя-
щейся к внешним силам, воздействующим на регион, и их взаимо-
действию, а также то, что уровень неопределенности может со вре-
менем возрастать и снижаться. 
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Обычно стратегию определяли как интегрированную совокуп-
ность действий, ведущих к устойчивому преимуществу перед кон-
курентами. Это определение по-прежнему применимо к структурам 
традиционных отраслей промышленности, характеризуемых низкой 
степенью неопределенности. Однако мы полагаем, что вне этого ог-
раниченного контекста необходимо более широкое определение. 
Например, в ситуациях, связанных с высокой степенью неопреде-
ленности, стратегия, скорее всего, потребует осуществления не од-
ной интегрированной совокупности действий. Возможно, возникнет 
необходимость проработки разнообразных вариантов, принятия ме-
нее масштабных решений.  

По нашему мнению, стратегия развития региона – это некий на-
бор решений, направляющие и формирующие последующие дейст-
вия на территории, которые сложно изменить после принятия и ко-
торые оказывают самое большое влияние на достижение террито-
рией своих стратегических целей.  

Говоря конкретно, этот набор решений включает выбор страте-
гической позиции региона, определение источника или источников 
получения финансовых ресурсов, разработку концепции развития 
бизнеса на своей территории, создание систем стимулирования при-
ращения стоимости, исходя из целей развития территории. Рассмот-
рим подробно каждое из этих решений. 

В зависимости от своих возможностей регион может выбрать 
одну из двух стратегических позиций: приспособление или активное 
формирование преимуществ территории (региона). 

1. Приспособление – наиболее часто встречающийся выбор. Ру-
ководство региона анализирует внешние условия и затем намечает 
для себя ряд действий, соответствующих этому окружению. Хотя 
различные уровни неопределенности могут потребовать различных 
действий, но поведение одинаково: использование известных воз-
можностей и реагирование на известные риски.  

2. Активное формирование преимуществ территории означает 
попытку изменить окружающую обстановку в своих интересах. В 
этой ситуации разрабатываются совершенно новые продукты, в от-
ношении которых существует лишь теоретический прогноз успеш-
ности и повышения финансового потенциала. Они считают, что спо-
собны оказывать настолько сильное влияние на деловой мир, что им 
ни к чему тщательный анализ текущего окружения. Такая уверен-
ность может основываться на силе идеи или на неизменном превос-
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ходстве перед конкурентами. Однако как бы то ни было, все зависит 
от способности региона изменять внешние условия. И тут на первом 
месте выступает грамотность политики региона в отношении внеш-
него окружения. 

Концепция активного формирования преимуществ региона ока-
зывается привлекательной в некоторых трудных случаях. Вопросы 
антикризисного финансового управления должны базироваться на 
этом подходе. 

Ранее мы отмечали две различных основы получения преиму-
ществ перед другими субъектами в плане формирования лучших 
условий жизни населения: структурные преимущества, передовые 
методы работы. Конечно, каждая из этих основ имеет множество 
вариантов, таких как ключевые компетенции и уровень самостоя-
тельности в решении региональных проблем. Здесь имеются в виду, 
прежде всего, возможности формирования финансового потенциала 
и его использование. 

Структурное преимущество возникает у региона тогда, когда 
другие регионы из-за своей структуры не в состоянии предложить 
лучшие условия трудоустройства, решения жилищных проблем, 
создания социальной инфраструктуры. Материальным обеспечением 
создания более качественных условий жизни населения на данной 
территории являются развитие и рост финансового потенциала, спо-
собного обеспечить программы развития. 

Превращение стратегических позиций и источников получения 
преимуществ перед конкурентами в конкретные стратегические ре-
шения связано не только с выбором подходящей позиции. Наверное, 
любая сложная концепция бизнеса конструируется из строительных 
блоков четырех типов: инвестиции, эффективность использования 
ресурсов, управляемый уровень риска, обеспечение достаточности 
финансовых ресурсов.  

Инвестиции в одних ситуациях могут принести большую при-
быль, но в других – обернуться плачевными результатами, если не-
верно оценены возможные преимущества и доходы.  

Эффективность использования ресурсов (в интересах жителей 
территории) зависит от системы организации взаимодействия власти 
с бизнес-сообществом. Например, формирование условий для разви-
тия бизнеса на своей территории через преференции. 

Управляемый уровень риска. Любая концепция развития бизнеса на 
территории должна быть оценена с точки зрения риска и доходности. 
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Для территории риски складываются в связи с возможными неверными 
оценками приоритетов и направлений инвестиций в неперспективные 
проекты, недостижении планируемого уровня занятости или уровня 
доходов населения и др. Обеспечение управления рисками предполага-
ет не только тщательный анализ предполагаемых проектов, но и фор-
мирование резервов для снижения рисков. Такими резервами, напри-
мер, могут быть резервные фонды, создаваемые на разных уровнях. 

Обеспечение достаточности финансовых ресурсов. Основные 
цели управления территорией связаны с созданием лучших условий 
для населения. Это требует реализации различных направлений со-
циальной политики федерального и регионального уровней. Естест-
венно, это возможно при условии получения в бюджет и внебюд-
жетные фонды финансовых ресурсов. Собственно разработка стра-
тегий предполагает получение средств в виде налогов, сборов, нахо-
ждение таких взаимодействий с хозяйствующими субъектами, кото-
рые обеспечили бы вложения в инфраструктуру региона за счет биз-
неса и населения. А это возможно при высоком уровне доходности 
хозяйствующих субъектов и доходов населения. Таким образом, 
речь идет не только о бюджетных потоках, а о более широком круге 
доходов и финансовых потоков в регионе. 

 
Таблица 3.1 – Систематизация элементов разработки  

стратегических позиций региона 
 

Стратегическая 
позиция регио-

на 

Методы 
работы 

Элементы 
механизма 
реализации 
стратегии 

Практические дей-
ствия по реализа-
ции стратегии 

Степень неопреде-
ленности 

1 2 3 4 5 

Инвестиции 

Нет специальной 
программы при-
влечения инвести-

ций 
Эффектив-

ность исполь-
зования ре-

сурсов 

Достаточность 
достигнутого уров-

ня 

Управляемый 
уровень риска 

Не принимать про-
екты с рисками 

Приспособле-
ние 

Неизмен-
ные 

Обеспечение 
достаточности 
финансовых 
ресурсов 

Формирование 
ресурсов достигну-

того уровня 

1-й уровень 
Низкая, оценка 

ведется, исходя из 
ретроспективного 
анализа. Слабо 

учитываются про-
гнозы и риски 
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Продолжение табл. 3.1 
 

1 2 3 4 5 

Инвестиции 

Разработка специ-
альной программы 
привлечения инве-
стиций, создание 
условий инноваци-
онной экономики 

Эффектив-
ность исполь-
зования ре-
сурсов, 

Оценка и монито-
ринг 

Управляемый 
уровень риска 

Анализ и коррек-
тировка 

Активное фор-
мирование 

преимуществ 

Передо-
вые мето-
ды работы 

Обеспечение 
достаточности 
финансовых 
ресурсов 

Планирование и 
оценка потребно-
сти в финансовых 
ресурсах и их ис-

пользовании 

2–3-й уровни. 
Работа ведется, 

исходя из необхо-
димости разработ-
ки прогнозных 
сценариев и их 

корректировки на 
основе оценки 

влияния изменив-
шихся внешних и 
внутренних факто-

ров 

 
Такой подход предполагает новый взгляд не только на характер 

и содержание стратегии, но и на процесс ее разработки с учетом 
уровня неопределенности. Там, где степень неопределенности неве-
лика, а наличие структурных преимуществ имеет первостепенное 
значение (например, решения, касающиеся использования местных 
природных и человеческих ресурсов), вполне подходит традицион-
ный процесс разработки стратегии, осуществляемый на среднесроч-
ной основе. Другой подход может быть применен для регионов с 
низким уровнем неопределенности, но со стремлением использо-
вать, прежде всего, передовые методы работы, дающие преимущест-
ва перед конкурентами. В такой ситуации необходимо использовать 
процессы, идущие снизу вверх.  

В регионах с низким уровнем развития экономического потен-
циала, отличающихся высокой степенью неопределенности, скорее 
всего, потребуется полностью пересмотреть процесс разработки 
стратегии. Более того, разработка стратегии не обязательно является 
обособленным процессом. Общее направление движения может за-
даваться руководством региона с учетом мнения и предложений тех, 
кто реально реализует программы управления регионом, здесь раз-
работка и корректировка стратегии должна вестись в режиме реаль-
ного времени.  
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Представленная выше методология стратегического планирова-
ния на уровне региона предназначена, прежде всего, для обеспече-
ния финансовой стабильности и устойчивости. 

Региональный финансовый потенциал служит индикатором, оп-
ределяющим реакцию экономики субъекта Российской Федерации 
на принимаемые управленческие решения, а его накопление показы-
вает эффективность территориальной политики, конкурентоспособ-
ность и устойчивость развития региона. Поэтому приоритетным на-
правлением научного поиска является обоснование системного под-
хода к теоретико-методологическому анализу регионального финан-
сового потенциала, оптимизации объема его источников с учетом 
риска и неопределенности, обеспечивающего устойчивое развитие 
территории, что, в конечном итоге, позволит разработать экономи-
ческую стратегию, исходя из наличия реальных и скрытых ресурсов, 
выявить приоритетные направления развития.  

Совершенствование методологии оценки регионального финан-
сового потенциала на основе разработки механизмов и моделей 
формирования и использования территориальных возможностей яв-
ляется актуальной научной задачей, имеющей теоретическое и прак-
тическое значение.  

Проблемы формирования и оценки регионального финансового 
потенциала устойчивого развития экономики территории характери-
зуются многообразием аспектов и исследуется многими учеными и 
специалистами: фундаментальные исследования управления регио-
нальным развитием представлены в научных концепциях и моногра-
фиях1 ученых, опубликованы исследования концептуальных основ 
устойчивости развития социально-экономических систем2, также есть 
научные работы по теоретическим концепциям управления регио-
нальными финансами3, проводились исследования инвестиционных 
                                                                                              

1 В.С. Белозеров, О.С. Белокрылова, В.С. Бильчак, Ю.Г. Бинатов, А.Г. Гранберг, 
В.С. Золотарев, В.Ф. Захаров, Н.П. Кетова, Н.Г. Кузнецов, Н.Н. Некрасов, В.Н. Лек-
син, А.А. Мироедов, Н.Д. Матрусова А.С. Маршалова, А.О. Новоселов, В.Н. Пара-
хина, В.Н. Овчинников, Б.А. Райзберг, Г.М. Самостроенко, А.Н. Швецов, Р.И. Шни-
пер, Л.И. Якобсон и др. 

2 А.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, О.Г. Бодров, А.В. Бузгалин, С.Н. Булгаков, 
С.Ю. Витте, В.И. Данилов-Данильян, В.В. Докучаев, Б.К. Злобин, О.В. Иншаков, 
Н.Д. Кондратьев, Н.Н. Куницына, К.С. Лосев, Н.М. Лукьянченкова, И.Н. Омельчен-
ко, В.Ф. Парфенов, А.Д. Урсул, А.В. Чаянов и др. 

3 А.М. Бабич, Л.А. Дробозина, А.М. Волков, Г.Б. Иванова, О.С. Кириллова,       
В.В. Ковалев, Л.Н. Павлова, Г.Б. Поляк, М.В. Романовский, К.И. Таксир, М.И. Янди-
ев, Н.И. Яшина, Т.Ф. Юткина и др. 
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возможностей региона1, разрабатывались математический инструмен-
тарий и экономико-математические методы, используемые для оценки 
эффективности и прогнозирования развития экономических субъектов2. 

 
 

3.2. Теоретические основы устойчивости  
региональной финансовой системы 

 
Современная экономическая ситуация в России демонстрирует 

жесткую асимметрию в региональном развитии и с позиций финан-
совой ресурсообеспеченности. Применяемые в настоящее время 
Правительством РФ инструменты горизонтального и вертикального 
выравнивания развития территорий ориентированы, прежде всего, 
на обеспечение макроуправляемости региональной системы, что в 
определенной мере привело к ресурсной зависимости от вышестоя-
щего уровня, усилению социальной несправедливости, снижению 
интереса у органов власти субъекта Федерации и местного само-
управления к увеличению финансового потенциала территории. 

Устойчивость – одно из основных свойств финансовой системы, 
сохранение которого является главной задачей финансового ме-
неджмента. 

Понятие устойчивости рассматривается в различных областях 
научного знания и не находит единого толкования в работах отече-
ственных и зарубежных исследователей. Устойчивость – это спо-
собность системы возвращаться в состояние равновесия при возму-
щающих воздействиях внешней среды. Применительно к экономи-
ческим системам определение устойчивости дано выдающимся уче-
ным Л.Л. Тереховым: «Устойчивость – это способность системы функ-
ционировать в состояниях, близких к равновесному»3. Л.И. Абалкин 
видит устойчивость национальной народнохозяйственной системы 
(а, следовательно, и каждой из региональных экономик) в безопас-
ности, стабильности, способности к постоянному обновлению и со-
вершенствованию4.  
                                                                                              

1 В.Д. Андриянов, В.Ю. Катасонов, О.В. Кузнецова, Н.Е. Письменная, С.В. Ра-
евский, В.А. Сивелькин, Ф.С. Тумусов, А.В. Шульга и др. 

2 П. Берже, К. Видаль, В.И. Бережной, Е.В. Бережная, В.А. Галанова, Г.А. Гали-
мова, А.А. Емельянова, А.Д. Ларичев, О.И. Манита, Н.Д. Матрусова, Е.В. Попова,       
Г. Шустер и др. 

3 Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов. – М., 1983. – 191 с. 
4 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // 

Вопросы экономики. – 2004 – № 12. – С. 5. 
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Основными характеристиками устойчивого развития региональ-
ной системы являются надежность ее экономической конструкции, 
адаптивность и эластичность регионального воспроизводственного 
процесса, когда наличествуют естественные колебания спроса и ко-
гда нет резких колебаний социально-экономических процессов.      
В.Н. Лексин и А.Н. Швецов признаками устойчивости региона назы-
вают длительность сохранения условий для воспроизводства потен-
циала территории (ее социальной, природно-ресурсной, экологиче-
ской, хозяйственной и других составляющих) в режиме сбалансиро-
ванности и социальной ориентации1. 

На наш взгляд, устойчивость региональной финансовой системы 
трактуется как ее способность функционировать в рамках заданных 
ресурсных ограничений региона в условиях постоянных внешних и 
внутренних возмущающих воздействий. 

Представляя региональную финансовую систему с применением 
инструментария системного подхода, возможно использовать поня-
тие системной устойчивости. В качестве целевой функции (выход 
системы) можно принять совокупность показателей устойчивости 
региональной финансовой системы, а в качестве ресурсов (вход в 
систему) – совокупность информационных, трудовых, материаль-
ных, финансовых ресурсов. 

Региональная финансовая система будет устойчивой, если для 
любого достаточно большого изменения влияющих на нее парамет-
ров существует такое управление, которое обеспечит соблюдение 
динамического равновесия системы, стабильность структуры ее 
ключевых ресурсов. 

Если входящие ресурсные потоки в региональной финансовой 
системе не будут сбалансированы по видам ресурсов и времени 
ожидания выгод, то такая система потенциально неустойчива. 

Приведем возможную классификацию видов финансовой устой-
чивости (рис. 3.4). 

Можно выделить факторы, определяющие системную устойчи-
вость региональной финансовой системы: 

– стабильность динамики структуры; 
– институциональная среда финансовой системы, ее развитие; 
– структура ресурсной базы и ее динамика; 
– информационное взаимодействие между составляющими эле-

ментами; 
                                                                                              

1 Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регион. Теория и практика государст-
венного регулирования территориального развития. – М.: УРСС, 1997. – С. 27–28. 
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– наличие научно обоснованной методической базы оценки со-
стояния региональной финансовой системы, необходимой для при-
нятия решений в рамках финансового менеджмента. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Классификация видов финансовой устойчивости региона 
 
Можно выделить две основные группы факторов финансовой ус-

тойчивости: количественные и качественные. Действие количест-
венных факторов заключается в том, что количественный результат 
функционирования системы заранее превосходит некоторое целевое 
значение показателя, и поэтому есть некоторый «запас прочности», 
такой, что даже если под воздействием внешней среды значение це-
левого показателя окажется меньше запланированного, то считает-
ся, что система функционирует устойчиво. Действие качественных 
факторов проявляется в возможности быстрой адаптации системы 
к изменившимся условиям внешней среды. В этой связи задача 
анализа устойчивости функционирования системы относительно 
поставленной цели состоит в определении меры возможности дос-
тижения ею поставленной цели в условиях неопределенности па-
раметров внешней среды. 

Потеря устойчивости системы, в частности, может произойти 
вследствие следующих основных причин: 

– из-за изменения параметров системы; 
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– наличия внешних воздействий (слишком значительных или ка-
чественно несовместимых с системой); 

– нарушения связей в системе, когда меняется ее структура 
(структурная неустойчивость). 

Устойчивость экономической системы можно охарактеризовать 
как качественными, так и количественными параметрами. 

Рассматривая качественные критерии устойчивости региональ-
ной экономической системы, можно предложить два следующих 
подхода: 

1) по существующему балансу социальных, экономических и 
экологических интересов, сохраняющихся при внешних воздействи-
ях, экономические системы подразделяются на сбалансированные и 
несбаласированные; 

2) по характеру отношений региональной экономической систе-
мы и внешней среды выделяют экономические системы четырех ти-
пов устойчивости: 

– реактивная устойчивость – способность экономической систе-
мы под воздействием внешней среды функционировать в рамках 
имеющейся структуры; 

– активная устойчивость – способность экономической систе-
мы функционировать, оказывая существенное воздействие на 
внешнюю среду; 

– адаптивная устойчивость – способность экономической систе-
мы функционировать, изменяя свою структуру после начала внеш-
них воздействий; 

– превентивная устойчивость – способность экономической сис-
темы функционировать, изменяя свою структуру до начала воздей-
ствия внешней среды. 

Проблема формирования системы количественных показате-
лей функционирования региональной экономической системы в 
контексте оценки устойчивости системы определяется целями и 
задачами регионального менеджмента. На наш взгляд, методика 
расчета и оценки индикаторов устойчивости является необходи-
мым элементом информационного обеспечения регионального 
менеджмента. 

При построении системы показателей (индикаторов) устойчиво-
сти экономической системы, на наш взгляд, необходимо основы-
ваться на следующих подходах теории управления и методов оценки 
устойчивости систем: 
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– «траектория» развития региональной экономической системы 
за определенный период времени должна попадать в целевое множе-
ство состояний системы; 

– на прогнозном интервале времени экономическая система не 
должна выходить из некоторого множества «безопасных» состояний; 

– на определенном интервале времени некоторые показатели 
развития региональной экономической системы (например, уровень 
жизни населения региона) должны возрастать с последующим со-
хранением их в заданных интервалах допустимых значений; 

– имеет место асимптотическая устойчивость (стабилизируе-
мость) программной «траектории"» развития экономической системы; 

– гармонизация интересов сторон региональной экономической 
системы. 

С учетом данных критериев ставится задача разработки системы 
показателей (индикаторов) устойчивости региональной экономиче-
ской системы, а также обоснования их пороговых значений, то есть 
предельных величин показателей, несоблюдение которых приводит к 
формированию негативных, разрушительных тенденций в ее разви-
тии. В идеальном случае устойчивость достигается при условии, что 
весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 
своих пороговых значений. Для отслеживания результатов в достиже-
нии устойчивости региональной экономической системы необходимо 
создание системы информационного обеспечения, ключевым звеном 
которой должны стать индикаторы устойчивого развития региона. 

При всем разнообразии методологических подходов к оценке 
финансовой устойчивости экономической системы на современном 
этапе можно выделить два основных направления: 

1) построение системы частных индикаторов, каждый из кото-
рых измеряет отдельные аспекты финансовой устойчивости регио-
нальной экономической системы; 

2) конструирование агрегированного интегрального показателя 
устойчивости региональной экономической системы. 

Можно использовать и подходы, предложенные в исследовании 
Н.П. Голубецкой, О.Н. Макаровым и В.И. Бовкун1, которые акцен-
тируют внимание на двух основных концепциях: слабой и сильной 
устойчивости региона. Первую чаще связывают с традиционным нео-
                                                                                              

1 Голубецкая Н.П., Макаров О.Н., Бовкун В.И. Индикативные подходы опреде-
ления приоритетности инвестиций в предпринимательской деятельности Северо-
Западного региона России // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы 
развития. – 2005. – № 4 (26). – С. 53−65. 
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классическим представлением экономической теории. Ее сторонники 
в качестве ведущего рассматривают требование снижения уровня 
общественного благосостояния с учетом долгосрочной перспективы. 
Их методологический подход основан на учете и использовании за-
пасов природных ресурсов. Сильную устойчивость обеспечивают 
себе регионы, имеющие возможность добывать полезные ископае-
мые, перерабатывать или продавать их и часть дохода вкладывать в 
развитие этого бизнеса («правило Хартвика»). 

Для разработки методов оценки финансовой устойчивости ре-
гиональной экономической системы целесообразно сопоставить по-
казатели в рамках научного направления финансового менеджмента. 
При этом необходимо учитывать, что для обеспечения финансовой 
устойчивости экономической системы на долгосрочную перспективу 
должны выполняться следующие условия: 

– обеспечение конкурентоспособности экономики и отраслей 
народного хозяйства региона; 

– повышение стабильности и эффективности функционирования 
всего комплекса региона во времени; 

– качественность достижения темпов экономического роста в ре-
гионе; 

– внедрение в воспроизводственный процесс общественного 
продукта инновационных достижений НТП и управления. 

По данным критериям для выработки методов оценки финансо-
вой устойчивости региональной экономической системы строится 
система взаимосвязанных показателей воспроизводственного про-
цесса «издержки – объем – прибыль». Для этого применяют инстру-
ментарий операционного анализа финансового менеджмента, клю-
чевыми элементами которого являются запас финансовой прочно-
сти, операционный леверидж, финансовая устойчивость. 

Данные технологии очень хорошо отработаны в настоящее вре-
мя для бизнеса, отраслевого анализа и оценки, чего нельзя сказать о 
финансовых оценках на уровне региона. 

В настоящее время механизм оценки финансовых позиций региона 
основан исключительно на анализе качества управления бюджетными 
ресурсами, что не отражает реальную ресурсообеспеченность террито-
рии и искажает рейтинг ее социально-экономической динамики. Опре-
деление уровня устойчивости в развитии территории на основе анализа 
ее способности к формированию финансовой самообеспеченности тре-
бует разработки методологического аппарата оценки финансового по-
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тенциала субъекта Федерации и муниципального уровня и эффективно-
сти его распределения с учетом факторов риска (рис. 3.5). На данном 
рисунке отражены основные проблемы, процесс и логика выявления 
потенциальных возможностей региона, формирования целевого базиса 
оценкой риска потери финансовой устойчивости региона. 

 

 
Рисунок 3.5 – Оценка потенциальных и реальных и финансовых  

возможностей региона 
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Устойчивое экономическое развитие территории в настоящее 
время в большей мере определяется эффективностью финансово-
кредитных отношений и во многом обусловлено финансовой ста-
бильностью и обеспеченностью субъектов регионального воспро-
изводства. Поэтому главное место в системе исследования устой-
чивого экономического развития региона занимают формирование 
и оценка его финансового потенциала. В последние годы термин 
«финансовый потенциал» прочно вошел в деловой оборот ученых и 
практиков России. Однако его содержание пока весьма неопреде-
ленно. Зачастую в экономической литературе данный термин ис-
пользуется в качестве синонима термина «налоговый потенциал». 
Но эти понятия означают принципиально различные экономиче-
ские явления. Если финансовый потенциал включает совокуп-
ность всех финансовых ресурсов того или иного региона, то нало-
говый потенциал является лишь частью этих ресурсов. В состав 
финансового потенциала могут входить финансовые ресурсы, ко-
торые либо вообще не составляют объекта налогообложения в 
рамках принятой налоговой системы, либо попадают под налого-
обложение частично.  

Понятия налогового и финансового потенциалов различаются 
также с точки зрения влияния каждого из них на формирование до-
ходной части бюджета соответствующего уровня. Исходя из сущно-
сти понятий «потенциал» и «финансы», В Е. Черкасов и В.М. Ерма-
кова считают, что финансовый потенциал региона – это общий объ-
ем всех финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении регио-
нальных органов власти и используемые ими для выполнения функ-
ций и задач, направленных на социально-экономическое развитие 
региона1. Данное понятие характеризует размеры ресурсов, которые 
объективно могут быть использованы в создании ВВП территории, 
обеспечении населения социально-экономическими благами.  

Финансовые ресурсы территории включают в свой состав средст-
ва, находящиеся в распоряжении государства, субъектов Федерации, 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения. 

Экономическая сущность финансового потенциала региона оп-
ределяется совокупностью четырех аспектов: 

• финансовый потенциал как способность региона воспроизво-
дить ресурсную базу для обеспечения производственно-экономиче-
                                                                                              

1 Черкасов В.Е., Ермакова Е.Л. Финансовый потенциал региона: пути укрепле-
ния // Вестн. Поволж. академии гос. службы. – 2007. – № 1. – С. 53.  
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ской деятельности, выполнения социальных задач и обеспечения 
устойчивости регионального развития; 

• финансовый потенциал как совокупность имеющихся на тер-
ритории финансовых и денежных ресурсов, необходимых для под-
держания устойчивости экономической деятельности муниципаль-
ного образования; 

• финансовый потенциал как результат финансово-экономиче-
ских отношений территории; 

• финансовый потенциал как резерв, возможный к использова-
нию для защиты развития территории от воздействия факторов рис-
ка и неопределенности. 

Стратегическое управление финансовым потенциалом направле-
но на перспективное решение приоритетных социально-экономиче-
ских задач и является важнейшим направлением поступательного 
регионального развития, наделяющее данный процесс источниками 
ресурсов. А значит, формирование финансового потенциала региона – 
это непрерывный процесс, определяющий механизм принятия стра-
тегических, тактических и оперативных управленческих решений, 
направленных на улучшение и стабилизацию социально-экономиче-
ского развития территории с учетом воздействия факторов риска и 
неопределенности. 

В результате реализации принципов бюджетного федерализма 
происходит функциональное обособление каждого звена бюджетной 
системы и формирование особенностей бюджета той или иной тер-
ритории. Анализ ситуации позволяет оценить степень устойчивости 
бюджета и выявить причины, вызвавшие нарушение устойчивости, и 
для этого использовать следующие группы показателей:  

1) показатели, характеризующие структуру доходов региональ-
ного бюджета и динамику соотношения между ними (соотношения 
собственных и регулирующих, налоговых и неналоговых доходов, 
доли собственных доходов в общей сумме бюджетных поступлений);  

2) абсолютные и относительные показатели сбалансированности 
регионального бюджета;  

3) показатели пропорциональности доходных и расходных ста-
тей бюджета (соотношения текущих и инвестиционных расходов, 
собственных доходов и текущих расходов, отношение общей суммы 
займов к собственным доходам);  

4) анализ ритмичности расходования бюджетных средств в рам-
ках текущего бюджета;  
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5) показатели ликвидности регионального бюджета, характери-
зующие степень собственно денежного исполнения по доходам и 
расходам; 

6) показатели межбюджетных отношений; 
7) показатели дефицита, параметры и динамика финансирования 

данного дефицита. 
В настоящее время государственная статистика не позволяет 

достоверно оценить меру устойчивости и устойчивого развития ре-
гионов и страны в целом. Ориентировка на среднероссийские, сред-
нерегиональные и другие данные становится все менее полезной: 
используя эти данные, можно утратить ориентиры и принять оши-
бочные решения. По имеющимся оценкам, статистическая информа-
ция лишь на 2/3 содержит данные, необходимые, например, для про-
гнозирования. Практическому выполнению этой ключевой функции 
препятствует дефицит показателей, который достигает 40%. 

Наблюдаемые нами рейтинги состояния субъектов Федерации по 
разным показателям по существу есть экспертная оценка на основе 
балльных показателей. Анализ подходов к оценке финансовой ус-
тойчивости регионов показал, что в настоящее время наиболее рас-
пространенными являются рейтинговые оценки финансовой устой-
чивости, недостаточно проработанной является проблема разработки 
ее пороговых значений. Однако в большинстве из них помимо фи-
нансово-бюджетных показателей используются и основные эконо-
мические индикаторы экономики региона. Тем самым сравнительная 
оценка регионов по финансовой устойчивости сводится к их сопос-
тавлению по уровню социально-экономического развития. На наш 
взгляд, это не совсем правомерно, так как регионы с высоким уров-
нем социально-экономического развития территорий не всегда фи-
нансово устойчивы. И напротив, территории с недостаточно высо-
ким уровнем социально-экономического развития могут быть впол-
не финансово устойчивыми. В этой связи для осуществления рей-
тинговой оценки финансовой устойчивости региона достаточно фи-
нансово-бюджетных показателей. При этом, их величину необходи-
мо корректировать на величину прожиточного минимума в регио-
нах, что позволит в некоторой степени нивелировать ценовые дис-
пропорций между различными территориями. 

Например, российское экспертное агентство отмечает, что по 
итогам второго квартала 2009 года только восемь регионов России 
из 83 в рейтинге финансовой устойчивости занимали позиции в 
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группе роста или стагнации. Это Магаданская, Сахалинская, Еврей-
ская автономная, Тамбовская и Псковская область, а также Респуб-
лики Калмыкия и Дагестан и Ставропольский край. Остальные 90% 
регионов испытывали спад финансовой устойчивости. За второй 
квартал 2009 г., согласно исследованию агентства, количество ус-
тойчивых регионов к кризису снизилось в 2,6 раза. При этом, эконо-
мический кризис затронул наиболее освоенные и густонаселенные 
регионы страны. Менее кризисно устойчивыми оказались сырьевые, 
торгово-обслуживающие регионы и регионы, обладающие диверси-
фицированной структурой экономики. Наиболее успешно противо-
стояли кризису или даже развивались регионы, экономика которых 
продолжает интенсивно инвестироваться, а производимая продукция 
продается на рынках с благоприятной конъюнктурой1. 

Одним из примеров являются результаты исследования группы 
экспертов2. Они провели анализ на основе сопоставления финансо-
вого потенциала и риска и их динамики. На основе этого анализа 
ученые распределили регионы по категориям «частного» рейтинга 
финансовой устойчивости. В соответствии с этим рейтингом выде-
лено 4 группы регионов: класс А (высокая надежность), класс В 
(удовлетворительная надежность), класс С (низкая надежность), 
класс Д (неудовлетворительная надежность). В каждой группе выде-
лены регионы с позитивной, негативной и нейтральной динамикой. 
Томская область в тот момент была поставлена в третью группу с 
негативной динамикой. Исследования были проведены за три года. 
На основе этого анализа ученые определили возможности выхода из 
кризиса и последующего развития. 

Другая группа экспертов провела анализ на основе ряда ото-
бранных показателей, исходя из многообразия факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость. К этим показателям отнесены соот-
ношение доходов консолидированного бюджета на душу населения 
к величине прожиточного минимума в регионе; соотношение расхо-
дов консолидированного бюджета на душу населения к величине 
прожиточного минимума в регионе; соотношение доходов консоли-
дированного бюджета к расходам; соотношение величины депозитов 
и вкладов юридических лиц на душу населения к величине прожи-
точного минимума в регионе; удельный вес убыточных организаций; 
                                                                                              

1 Эксперт РА: «финансовая устойчивость снизилась в 90% регионов» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://rosfincom.ru/analytics/537489.html. 

2 Там же. 
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удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем 
объеме кредиторской задолженности; соотношение суммарной про-
сроченная задолженности по заработной плате к величине прожи-
точного минимума; индекс потребительских цен1. 

Проведенный анализ подходов говорит о необходимости разра-
ботки модели оценки финансовой стабильности и устойчивости ре-
гиона, которая может быть положена в основу оценки разрабаты-
ваемой стратегии развития региона. 

Используя подходы стратегического планирования социально-
экономического развития региона, в оценку финансового потенциа-
ла устойчивого развития территории входит оценка потенциальных 
и реальных возможностей. Поскольку мы выделяем потенциальные 
возможности, то следует определить сущность потенциала устойчи-
вости – это взаимосвязанная совокупность экономического, соци-
ального, трудового, ресурсного потенциалов, отражающих состоя-
ние ресурсной базы региона, степень ее способности обеспечивать и 
восстанавливать сбалансированное, устойчивое социально-экономи-
ческое развитие территории как на текущий момент времени, так и в 
перспективе.  

Оценка потенциальных возможностей включает анализ внешней 
среды и определение стратегии развития региона, формирование 
целевого базиса финансовых ресурсов, включая внешние поступле-
ния, выявление факторов риска, снижающих уровень финансовой 
устойчивости. Оценка реальных возможностей осуществляется с 
точки зрения полноты использования финансовых возможностей для 
покрытия потребностей в финансовых ресурсах в текущей деятель-
ности. В рамках оценки финансовых возможностей необходим ком-
плексный анализ: 

1) внутренних и внешних факторов социально-экономического 
развития региона, а также ресурсной обеспеченности; 

2) сбалансированности ресурсов и затрат региона с выделением ко-
нечного результата его реального и скрытого финансового потенциала; 

3) оценки изменения элементов финансового потенциала региона 
в результате воздействия факторов риска и неопределенности при 
реализации стратегии социально-экономического развития, направ-
                                                                                              

1 Печаткин В.В., Перфилов В.А. Финансовая устойчивость как ключевой эле-
мент конкурентоспособности регионов / Институт социально-экономических иссле-
дований Уфимского научного центра,  российской академии наук [Электронный 
ресурс]. – URL: http://isei-iii.communityhost.ru/thread/?thread__mid=769802754. 
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ленной на оценку реальной ресурсообеспеченности устойчивого 
территориального развития;  

4) контроля и корректировки финансового потенциала и его эле-
ментов в рамках системы мониторинга экономического развития 
территории. 

В данном контексте финансовый потенциал Томской области 
может характеризоваться следующими параметрами. 

Преимуществами Томской области являются: 
• относительно высокий уровень экономического развития и 

повышенные доходы населения благодаря нефтяной экономике; 
•  высокий уровень образования населения, обеспеченный ус-

тойчивым развитием Томска как ведущего центра высшей школы;  
• значительный инновационный потенциал и активная политика 

инновационного развития, проводимая властями области. 
Но при этом в Томской области существуют серьезные социаль-

но-экономические проблемы: 
• значительный контраст в развитии областного центра и рай-

онов области; 
• повышенный уровень безработицы из-за депрессивности эко-

номики периферийных и сельских районов; 
• плохое состояние здоровья населения и повышенный уровень 

детской и материнской смертности при невысоких душевых расхо-
дах на здравоохранение в муниципальных образованиях; 

• проблемы социальной инфраструктуры – нехватка мест в дет-
ских садах и наличие аварийного и ветхого жилфонда.  

Основные позитивные факторы, влиявшие на экономику области 
в 2010 году: 

• наращивание объемов добычи полезных ископаемых;  
• восстановление роста выпуска продукции обрабатывающих 

производств; 
• положительная динамика развития сельского хозяйства; 
• рост экспорта продукции томских предприятий вследствие 

восстановления спроса на мировых рынках; 
• сохранение уровня потребительской инфляции ниже средне-

российского; 
• рост реальных располагаемых денежных доходов населения и, 

как следствие, восстановление потребительского спроса и показате-
лей потребительского рынка; 
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• снижение уровня безработицы; 
• сохранение роста численности населения области за счет есте-

ственного и миграционного прироста населения. 
Основные негативные факторы 2010 года связаны с последст-

виями финансового кризиса: 
• сохранение недостаточной инвестиционной активности орга-

низаций; 
• существенное сокращение объемов работ и темпов много-

этажного жилищного строительства1. 
По соотношению среднедушевых денежных доходов населения к 

величине прожиточного минимума Томская область находится на чет-
вертом месте, уступая Красноярскому краю, Новосибирской и Омской 
областям. А по величине прожиточного минимума наоборот – опережа-
ет почти всех, занимая второе место после Красноярского края. 

Томская область стала победителем Общероссийского ежегодно-
го конкурса региональных стратегий и программ социально-
экономического развития среди субъектов Российской Федерации в 
2010 году «Регионы России: от кризиса к развитию» в номинации 
«За обеспечение конкурентоспособности региональной экономики». 
Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой важной и престижной 
являлась именно данная номинация. Томская область с минималь-
ными потерями прошла кризис, обеспечила устойчивость регио-
нальной экономики, а также в период кризиса обеспечила поступа-
тельное развитие региональных приоритетов в экономике, прежде 
всего, в развитии инновационного сектора, добыче полезных иско-
паемых и их первичной переработке2. В 2010 году объем инноваци-
онных товаров, работ, услуг увеличился на 16,3% относительно      
2009 года (в действующих ценах) и составил 10,7 млрд руб. Объем 
наукоемкой продукции в 2009 году превысил 29,8 млрд руб. (рост – 
110% к уровню 2009 года), его доля в общем объеме промышленной 
продукции области сохраняется на уровне 15%. 

Томская область вошла в число регионов-лидеров наряду с Моск-
вой, Санкт-Петербургом и Татарстаном по числу поданных заявок и 
выигранных проектов в конкурсах Минобрнауки России в рамках 
Постановлений Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
                                                                                              

1 Справочные материалы к Закону Томской области «Об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.duma.tomsk.ru. 

2 Там же.  
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№ 218, № 219, № 220. Выиграно 11 из 208 проектов по трем конкур-
сам в целом с общим объемом финансирования на три года около      
3 млрд руб. В рамках реализации указанных постановлений на тер-
ритории Томской области начата реализация крупных комплексных 
проектов в кооперации с ЗАО «НПФ “Микран”» и ОАО «НИИПП» 
(Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218). Проекты 
закладывают основу создания в области двух кластеров: светодиод-
ного кластера и центра СВЧ-электроники1. 

Региональный финансовый потенциал включает бюджетный, ин-
вестиционный и кредитный элементы. Расчеты выявили, что уровень 
экономического развития региона от 30 до 80% определяется его 
финансовыми возможностями2. 

Центральное место в системе финансового ресурсообеспечения 
территории занимает бюджетный потенциал. Под бюджетным по-
тенциалом понимается совокупность потенциалов всех возможных в 
данном регионе доходов бюджета, что раскрывает свойство его ад-
дитивности.  

Условиями финансовой устойчивости бюджетов являются: 
• сбалансированность доходов и расходов для развития, 
• бюджетная самостоятельность и платежеспособность. 
Выполнение данных условий характеризуется способностью ор-

ганов власти субъектов РФ мобилизовать финансовые ресурсы для 
выполнения целей социально-экономического развития территорий 
и удовлетворения потребностей общества. Но в тоже время следует 
отметить, что бюджет является не только финансовым планом дохо-
дов и расходов, предназначенных для реализации задач и функций, 
возлагаемых на органы власти субъектов РФ, по развитию экономи-
ки, обеспечению социально-культурных и просветительских меро-
приятий, но и важнейшим инструментом политического процесса, а 
значит, и управления финансами субъектов РФ. Как бы ни склады-
валась система органов субъектов РФ, условием ее эффективного 
функционирования является наличие достаточных ресурсов, форми-
рующих стабильную экономическую базу деятельности этих орга-
нов управления и необходимый объем бюджетных доходов. 

                                                                                              
1 Справочные материалы к Закону Томской области «Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.duma.tomsk.ru. 

2 Зенченко С.В. Финансовый потенциал региона: методы и модели оценки. – 
Ставрополь: Севкавгту, 2008. 
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Следует различать бюджетную устойчивость в зависимости от 
периода ее оценки. Бюджетная устойчивость в текущем периоде оп-
ределяется преодолением кассовых разрывов, обеспечением бюд-
жетной сбалансированности в течение бюджетного года. Устойчи-
вость в среднесрочном периоде определяется кредитоспособностью 
органов власти, возможностью инвестирования в регионе. Для оцен-
ки устойчивости в долгосрочном периоде необходима разработка 
стратегии социально-экономического развития территории, в кото-
рой следует предусмотреть снижение действия отрицательных фак-
торов, влияющих на состояние бюджета, и определить направления 
повышения его устойчивости.  

В контексте оценки доходов субъекта Федерации и муниципаль-
ных образований необходимо учитывать двухсторонние финансовые 
потоки: из федерального бюджета – в регион и налоги с территории – 
в федеральный бюджет, из областного бюджета – в бюджеты муници-
пальных образований и налоги из муниципальных образований – в 
областной бюджет. Расчет обеспеченности региона доходами целе-
сообразно производить без учета финансовой помощи из вышестоя-
щего бюджета, что позволит выявить наличие реальных ресурсов 
для самофинансирования. В настоящее время в развитии бюджетных 
отношений обостряется проблема недостатка собственных доходов, 
что приводит к исчезновению критерия самостоятельности бюдже-
тов, а также повышает уровень зависимости от вышестоящих бюд-
жетов и не способствует решению задачи сокращения дотационно-
сти регионов, формирующейся в результате неэффективного пере-
распределения региональных и федеральных ресурсов. 

Способность к самофинансированию региона определяет уро-
вень бюджетной обеспеченности, а именно, его способность произ-
водить максимальный объем собственных доходов для полноценно-
го финансирования собственных расходов. 

Поступление и накопление внешних ресурсов для экономического 
развития региона обеспечиваются за счет его инвестиционного потен-
циала. В этой связи региональный инвестиционный потенциал пред-
ставляет собой упорядоченную совокупность инвестиционных ресур-
сов, находящихся на определенной территории, позволяющую до-
биться ожидаемого экономического эффекта при их использовании. 

Инвестиционная привлекательность территории (investment 
climate) – обязательный элемент оценки ее конкурентоспособности. 
Большинство экономистов придерживаются точки зрения, что инве-
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стиционная привлекательность есть обобщенная характеристика со-
вокупности социальных, экономических, организационных, право-
вых, политических, социокультурных предпосылок, предопреде-
ляющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту 
или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, 
предприятия)1. 

Инвестиционный климат любой хозяйственной системы должен 
характеризоваться динамизмом, поэтому для обеспечения эффек-
тивного управления инвестиционной привлекательностью системы 
необходим инвестиционный мониторинг. Мировая практика работы 
на рынках инвестиций имеет уже развитую систему мониторинга 
инвестиционной привлекательности отдельных рынков и объектов, 
регулярно публикуются оцениваемые экспертами рейтинги объектов 
инвестирования (Euromoney, Fortune, The Economist, Wires, Stan-
dart&Poor’s и т.д.). В России начиная с 1996 г. рейтинг инвестицион-
ной привлекательности регионов проводится консорциумом «Экс-
перт-РА АК&М», получившим мировое признание. Так, Томская 
область в 2010 году повысила рейтинг до В+, поскольку по уровню 
конкурентоспособности Томская область поднялась с 49-го на      
32-е место среди всех субъектов Федерации2. 

Важнейшую роль играет рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности, поскольку именно он может отразить инвестиционный по-
тенциал и инвестиционную привлекательность региона, а также по-
зволит увидеть оценку рисков. На момент принятия бюджета Том-
ской области на период 2012–2014 годов ситуация с оценкой рей-
тингов Томской области была следующей (табл. 3.2): 

 
Таблица 3.2 – Томская область в рейтингах инвестиционной привлекательности3 
 

Наименование показателя 
Ранг 

2009/2010 
Ранг 

2008/2009 
Ранг 

2007/2008 
1 2 3 4 

Инвестиционный потенциал 48 48 39 
Инвестиционный риск 41 47 44 

                                                                                              
1
 Фоломьев А.Н., Ревазов В.Г. Инвестиционный климат регионов России и пути 

его улучшения // Вопросы экономики. – 1999. – № 9. – С. 52. 
2 Администрация Томской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tomsk.gov.ru. 
3 Справочные материалы к Закону Томской области «Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.duma.tomsk.ru. 
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Продолжение табл. 3.2 
 

1 2 3 4 
Составляющие инвестиционного потенциала 

– производственный 39 39 39 
– трудовой 39 44 29 
– потребительский 57 48 42 
– инфраструктурный 76 80 81 
– финансовый 39 40 34 
– институциональный 44 41 43 
– инновационный 12 12 12 
– природно-ресурсный 32 12 32 
– туристический 74 75 71 

Составляющие инвестиционного риска 
– экономический (тенденции в экономиче-
ском развитии региона) 

22 18 14 

– финансовый (степень сбалансированно-
сти областного бюджета) 

32 69 68 

– законодательный (правовые условия 
инвестирования) 

6 6 6 

– социальный (уровень социальной 
напряженности) 

48 58 59 

– управленческий (качество управления 
бюджетом, наличие программно-целевых 
документов, наличие антикризисных про-
грамм 

15 71 44 

– криминальный (уровень преступности, 
криминогенности) 

65 37 32 

– экологический (уровень загрязнения ок-
ружающей среды, включая радиационный) 

59 51 55 

 
Эффективность инвестиционной политики Томской области в 

среднесрочном периоде определяется реализацией мероприятий ре-
гиональной программы «Улучшение инвестиционного климата в 
Томской области на период 2011–2014 годов» (утв. Постановлением 
Администрации Томской области от 14.06.2011 № 172а), основными 
из которых являются: 

1. Формирование благоприятной среды для реализации инвести-
ционных проектов на территории Томской области через: 

– снижение административных барьеров в сфере строительства 
(реконструкции), в том числе сокращение сроков согласования раз-
решительной документации; 

– улучшение транспортной, инженерной и бизнес-инфраструкту-
ры на территории Томской области; 
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– повышение качества работы с инвесторами; 
– актуализацию мер государственной поддержки инвесторов; 
– кадровое обеспечение инвестиционных проектов; 
2. Повышение инвестиционной активности работы с инвестора-

ми в муниципальных районах и городских округах Томской области; 
3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства в 

реализации инвестиционных проектов на территории Томской области; 
4. Повышение эффективности взаимодействия с российскими 

(ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», ООО «Фонд 
посевных инвестиций Российской венчурной компании», Фонд пря-
мых инвестиций, ОАО «Особая экономическая зона технико-внед-
ренческого типа “Томск”» и др.) и международными институтами 
развития с целью использования их потенциала в инвестиционной 
деятельности на территории области; 

5. Формирование имиджа Томской области как территории, бла-
гоприятной для инвестиций. 

Реализация программы позволит к 2014 году обеспечить прирост 
объема инвестиций в основной капитал на 20% относительно      
2010 года, увеличить объем инвестиций на душу населения к      
2015 году до 100 тыс. руб.1 

В Томске приступила к работе команда Всемирного банка, прие-
хавшая с бета-версией новой стратегии инновационного развития 
региона до 2025 года. Разработка такого документа была поручена 
банку в октябре 2011 года властями региона. 

Как уже было отмечено, кредитный потенциал является важ-
нейшей составляющей финансовой устойчивости территории. Раз-
витие ресурсного потенциала кредитно-денежной системы необхо-
димо для обеспечения удовлетворения региональной экономики в 
кредитных ресурсах. Поэтому одним из направлений повышения 
устойчивости территориальной экономики является рост эффектив-
ности проводимой кредитной политики в регионе.  

Содержание кредитной политики региона можно определить как 
целенаправленную деятельность региональных органов власти по 
привлечению и эффективному использованию банковских ресурсов 
для решения проблем социально-экономического развития террито-
рии и улучшения качества жизни, создания ее кредитного потенциала.  
                                                                                              

1
Справочные материалы к Закону Томской области «Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.duma.tomsk.ru. 



Основы разработки концепции обеспечения финансовой устойчивости 

 

117 

Региональный кредитный потенциал можно определять двусто-
ронне. С одной стороны, он является составляющей инвестиционно-
го потенциала, что предполагает вложение ресурсов территории с 
целью извлечения дохода (или с иной инвестиционной целью) или 
получение кредитных ресурсов для покрытия временной потребно-
сти в финансовых ресурсах для обеспечения жизнедеятельности ре-
гиона. Таким образом, должны быть реализованы как стратегиче-
ские, так и тактические цели. 

Региональные финансовые потоки следует рассматривать как 
встречное движение финансовых ресурсов региона с целью обеспе-
чения региональной жизнедеятельности и устойчивости экономиче-
ского развития территории, то есть это собственные и привлеченные 
ресурсы, рассматриваемые в процессе взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных изменений и перемещений, осуществляемых для 
достижения стоящих перед регионом целей и решения задач. Для 
эффективного управления финансовыми потоками необходим по-
стоянный контроль и оценка сформированной ресурсной базы и 
уровня ресурсообеспеченности региона. 

В системе анализа финансового состояния региона можно выде-
лить коэффициентный подход, направленный на расчет финансовой 
устойчивости территории, и систему SWOT-анализа, оценивающую 
сильные и слабые стороны развития региона. 

Устойчивость территориальной бюджетной системы – это со-
стояние сбалансированности консолидированного бюджета субъекта 
РФ, обеспечивающее условия для саморазвития региона в целом и 
муниципальных образований входящих в их состав.  

Традиционно совокупность показателей финансовой устойчиво-
сти территориальной бюджетной системы включает:  

• соотношение доходов и расходов, определяющее дефицит / 
профицит бюджета, то есть его сбалансированность; 

• динамику структуры доходов и расходов, показывающую из-
менение удельного веса отдельных статей доходов и расходов; 

• показатели тенденции развития, отражающие общее направ-
ление изменения устойчивости элементов территориальной бюджет-
ной системы. К ним относятся: 

− коэффициент изменения устойчивости, который показывает 
среднегодовой темп роста доходов, он должен превышать единицу; 

− коэффициент сбалансированности рассчитывается как соот-
ношение темпов роста доходов и расходов за период, он должен 
стремиться к единице; 
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− среднегодовой темп сокращения дефицита бюджета за дли-
тельный период может свидетельствовать о тенденции устойчивости 
территориального бюджета, если его значение меньше единицы; 

− уровень дотационности муниципальных районов и городских 
округов, который показывает размер финансовой помощи террито-
риям из бюджетов вышестоящего уровня в зависимости от обеспе-
ченности данных образований бюджетными средствами1.  

Для оценки финансовой устойчивости региона – субъекта Рос-
сийской Федерации предлагается и более широкий состав укрупнен-
ных региональных индикаторов финансовой устойчивости2, таких как: 

• степень дефицитности / профицитности регионального бюджета; 
• доля федеральных трансфертов и налоговых поступлений в 

региональном бюджете; 
• внешний долг региона иностранным государствам, Федера-

ции, другим регионам (абсолютный и в процентах к ВРП); 
• внутренний долг региона (в процентах к ВРП); 
• уровень инфляции в сравнении со средним по стране; 
• наличие стабилизационных фондов, финансовых резервов, за-

долженности со стороны других государств, Федерации, других ре-
гионов; 

• банковский капитал региональных банков в доле от общего 
банковского капитала страны; 

• доля расходов на обслуживание внешних и внутренних долгов 
региона в процентах к региональному бюджету; 

• доля трансфертов в муниципальные бюджеты в региональном 
бюджете; 

• соотношение экспорта из региона в другие страны и импорта в 
регион из других стран; 

• соотношение ввоза и вывоза товаров в другие регионы страны; 
• утечка капиталов из региона за рубеж и в другие регионы; 
• доля региональных инвестиций в ВРП; 
• доля денежных расчетов в общем объеме оборота товаров и 

услуг; 
• уровень гарантированности банковских вкладов в регионе; 

                                                                                              
1 Нелюбова Н.Н. Финансовая устойчивость бюджетной системы Волгоградской 

области // Финансы. – 2007. – № 5. – С. 69–70. 
2 Гаскаров А.Р. Финансовая устойчивость экономики региона – субъекта Рос-

сийской Федерации в рыночных условиях хозяйствования. – М.: ИЭ РАН, 2005.  
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• степень невыполнения финансовых обязательств в регионе; 
• средние значения показателей финансовой устойчивости про-

изводственных предприятий, организаций региона в сравнении с 
нормативными значениями. 

Установление критериев, пороговых значений, пределов измене-
ния индикаторов финансовой устойчивости экономики региона – 
субъекта Российской Федерации применительно ко всему кругу ин-
дикаторов представляет исключительно трудную в методическом и 
практическом отношении задачу.  

В оценках финансовой устойчивости авторы этих предложений 
ориентированы на увеличение доходной составляющей и снижение 
расходной части. Такая ситуация может возникать как при примене-
нии экономических механизмов, так и в связи с конъюнктурными 
процессами в экономике. В этом случае финансы являются количе-
ственным отображением результатов производственной деятельно-
сти экономических субъектов, базовыми и индикативными показа-
телями которой являются значения расхождений доходов и расходов 
различных секторов экономики, ее результативности и, в итоге, фи-
нансовой устойчивости региона. 

Обратимся к анализу ситуации в Томской области, используя от-
чет об исполнении бюджета за 2010 год.  

Характеризуя диспропорциональность в распределении налого-
вых доходов по уровням бюджетной системы на территории Том-
ской области, следует отметить довольно высокий уровень центра-
лизации: в федеральный бюджет поступило 64,3% всех налогов, в 
областной – 27,3% и в местные бюджеты – 8,4%1. При этом, собст-
венные доходы областного бюджета составляют 66,2%, безвозмезд-
ные поступления – 33,8% (поступления от бюджетов другого уровня – 
31,7%, поступления от государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» – 2,1%). Анализ территориальной 
структуры налоговых доходов областного бюджета, мобилизуемых 
на территории муниципальных образований (19 муниципальных 
районов и 1 ЗАТО), показывает, что, как и в предыдущие годы, на-
логовые доходы в основном формировались на территории четырех 
муниципальных образований и составили 90,25%. 

                                                                                              
1 Отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год: материалы Департа-

мента финансов Томской области [Электронный ресурс]. – URL: http://budget.findep. 
org/budget.html. 
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В силу существующей системы распределения налоговых дохо-
дов и недостаточности источников финансирования утвержденных 
расходов в Томской области утверждаются источники финансирова-
ния дефицита бюджета – это государственные ценные бумаги, бюд-
жетные кредиты и кредиты, полученные от кредитных организаций. 
Отношение объема государственного долга Томской области к соб-
ственным доходам на 01.01.2010 года составили 35,8%, на 
01.01.2011 года – 30,8%. Снижение существенное, этому способст-
вовала жесткая система экономии. Наибольшие расходы по обслу-
живанию государственного долга1 в Томской области за 2006–     
2010 годы были в 2009 году – 2,7%, в 2010 году эта величина уже 
была 1,7%. Причиной столь существенного снижения является за-
мещение долговых инструментов с рыночной ставкой привлеченны-
ми кредитами из федерального бюджета по ставке ¼ ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ. 

Проведенный анализ позволяет еще раз подтвердить необходи-
мость более глубоких исследований в области теоретического обос-
нования категорий стабильности и финансовой устойчивости регио-
нов, кроме того, актуальны вопросы разработки моделей оценки фи-
нансовой устойчивости. 

 
 

3.3. Разработка концепции обеспечения  
финансовой устойчивости региона и ее элементов 

 
Одной из существенных теоретических задач является разработ-

ка концепции обеспечения финансовой устойчивости региона, кото-
рая предполагает разработку базовых принципов, задач, которые 
следует решать, определение приоритетных направлений повыше-
ния эффективности финансового управления и укрепления финансо-
вой устойчивости регион, предложение способов реализации по-
ставленных задач.  

На наш взгляд, базовыми принципами данной концепции долж-
ны быть: 

1. Активное формирование преимуществ региона и факторов 
обеспечения финансовой устойчивости; 

2. Использование инновационных подходов в бюджетном пла-
нировании; 
                                                                                              

1 Отношение суммы расходов на обслуживание долга к сумме расходов бюджета. 
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3. Обеспечение социально-экономической и бюджетной эффек-
тивности предоставления государственных (муниципальных) услуг 
населению.  

Задачи, которые требуется решить в рамках данной концепции: 
1. Формирование модели программного цикла, обеспечивающего 

финансовую устойчивость региона; 
2. Анализ возможности повышения финансовой устойчивости в 

свете разграничения полномочий, доходных источников и расход-
ных обязательств на уровне региона; 

3. Управление финансовыми потоками в регионе в интересах 
субъектов хозяйствования и населения. 

Теоретические модели, в том числе применяемые для оценки 
финансовой устойчивости и разработки механизмов ее обеспечения, 
имеют ценность только постольку, поскольку они помогают понять 
реальные процессы, выявить риски и направления совершенствова-
ния системы, найти отражение в практической деятельности субъек-
та государственного управления.  

Обратимся к проблемам использования инновационных подхо-
дов в бюджетном планировании. Программное бюджетирование вы-
ступает методологией современного бюджетного планирования. 

14 мая 2010 г. на совместном заседании коллегий Министерства 
финансов и Министерства экономического развития России Предсе-
датель Правительства России В.В. Путин заявил: «По сути, речь 
идет о коренных переменах в организации государственного управ-
ления. О переходе к новой программно-целевой структуре бюджета. 
В основу деятельности правительства будут положены государст-
венные программы. Это позволит увязать деятельность каждого фе-
дерального органа исполнительной власти с приоритетами, зафикси-
рованными в наших программных документах. Каждый государст-
венный рубль должен быть нацелен на конечный результат»1.  

Таким образом, наступил новый этап в развитии бюджетной 
реформы, начатой министром финансов России А.Л. Кудриным в 
2004 году с внедрения бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат (БОР). 

В процессе исследования необходимо учитывать два аспекта, ко-
торые могут препятствовать быстрому достижению результата: во-
первых, гносеологические препятствия, во-вторых, идеологические 
                                                                                              

1 Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 
http://premier.gov.ru/events/news/10586. 
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аспекты. Гносеологический аспект связан со сложностью самого 
процесса познания (наличие многих превращенных форм, в которых 
проявляются сущность и закономерности общества). Процесс рас-
крытия научной новизны в области экономики и финансов осложня-
ется и идеологическими факторами, фактически определяющими 
научно-исследовательский процесс.  

Экономическая теория, как отмечает У.Дж. Сэмюелс, представ-
ляет собой противоречивое единство экономической науки, наце-
ленной на адекватное отражение реальной экономической действи-
тельности, и экономической идеологии, отражающей интересы той 
или иной социальной группы, класса или социально-экономической 
системы в целом1. Использование уже познанных закономерностей в 
целях поиска научной истины – обычная процедура в научном ис-
следовании. Таким образом, в процессе исследования необходимо 
обратиться к анализу существующих аспектов финансового управ-
ления и бюджетного планирования и определению методологиче-
ских аспектов исследования явлений и разработки концепции изме-
нения финансового управления региона. 

Программно-целевые подходы к управлению известны давно. В 
своей монографии В.Н. Лексин и А.Н. Швецов подробно показали 
историю использования программного подхода в управлении: «про-
граммный бум» 1970–1980-х годов в СССР, методологические и 
практические наработки школы Р.И. Шнипера и М.К. Бандмана (Си-
бирское отделение Академии наук), обширный опыт применения 
программно-целевого метода в развитых странах2. 

С идеей регионального развития через программно‐целевые 
методы выступают многие представители органов государствен-
ной власти и управления. Они считают, что эффективность бюд-
жетных расходов с использованием программно‐целевых мето-
дов в настоящее время зависит от реального места программ в 
структуре средств государственного регулирования территори-
ального развития3. 

                                                                                              
1 Современная экономическая мысль / под ред. С. Вайнтрауба; пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1981. – С. 666–667. 
2 Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государ-

ственного регулирования территориального развития. – М.: УРСС, 2009. 
3 Рябухин С.Н. Региональная стратегия: от стабилизации к развитию // Пробле-

мы теории и практики управления. – 2007. – № 10 – С. 9. 
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С. Нарышкин1 полагает, что для стимулирования инновационной 
переориентации экономики и инвестиционных потоков необходимы 
целевые методы государственного регулирования. Автор делает ак-
цент на скорейшем формировании национальной инновационной 
системы. Таким образом, шансом для привлечения современных ин-
весторов являются не только налоговые льготы или политические 
гарантии, а участие в формировании инновационного сектора эко-
номики как целевой программы. 

Следует различать понятия концепции и стратегии. Концепция – 
«это функция и долг науки», подготовка стратегии – это функция 
органов власти2. Стратегия ‐ это не набор отдельных программ; она 
отличается целостностью, взаимосвязанностью всех элементов, име-
ет приоритет целостности перед решением индивидуальных задач, 
логически не связанных между собой. Разработку собственно бюд-
жетной стратегии на долгосрочный период пока проводили лишь 
единицы субъектов Федерации и муниципальных образований 
(Камчатский край, город Хабаровск3 и др.). Поэтому за редким ис-
ключением стратегическое планирование в регионах и городах Рос-
сии в настоящее время остается слабо увязанным с бюджетным пла-
нированием, Требуется переоценка приоритетности стратегических 
задач в сопоставлении их с реальными возможностями бюджета. 

В связи с этим, актуальным в настоящее время становятся выра-
ботка рекомендаций на средне- и долгосрочную перспективу по оп-
тимизации бюджетной и налоговой политики регионов и городов, 
анализ рисков и возможностей в бюджетной сфере при реализации 
утвержденных стратегий социально-экономического развития. 

В докризисные годы более 60 субъектов Федерации и несколько 
десятков городов разработали, приняли и утвердили собственные 
стратегии социально-экономического развития на долгосрочную 

                                                                                              
1 Нарышкин С. Инновационная составляющая инвестиционных процессов // Во-

просы экономики. – 2007. – № 5 ‐ 2007. – С. 56.  
2 Абалкин Л. Долгосрочно развитие России: реформаторский прагматизм как ос-

нова модернизации // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 9. –       
С. 117–120; Карлик А., Комаров А. Промышленная политика и развитие регионов // 
Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3. – С. 67; Мельник М.С. Гло-
бальные тенденции и формирование инвестиционной стратегии России // Материалы 
VI Междунар. соц. конгресса «Глобализация: настоящее и будущее России». – М.: 
РГСУ, 2006. – С. 206. 

3 Титова Т.В. Долгосрочное бюджетное прогнозирование в городе Хабаровске // 
Бюджет. – 2010. – № 11. 
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перспективу. Стратегии развития регионов характеризуются разны-
ми как формальными, так и содержательными показателями. Прове-
денный анализ этих стратегий показал, что их целеполагание во 
многом опиралось на положения, которые были выдвинуты со сто-
роны бизнеса или населения в соответствующих территориях. С 
фактической стороны дела стратегии отличаются по ряду аспектов. 
Некоторые базируются на SWOT-анализе отдельных отраслей ре-
гиональной экономики и состояния территории в целом. Другие 
включают, например, несколько видов стратегий и базируются на 
одном или нескольких сценарных подходах к развитию территорий, 
как это сделано в Томской области. Стратегии могут стыковаться с 
разного рода схемами территориального планирования или другими 
документами, характеризующими развитие регионов и муниципаль-
ных образований.  

Проведенный анализ показал, что разработанные стратегии со-
циально-экономического развития регионов часто не рассматривают 
вопросы финансового обеспечения достижения тех задач и показа-
телей, которые обозначаются в рамках данных стратегий1. При этом, 
как правило, планы, заложенные в стратегии социально-экономиче-
ского развития, не подкрепляются финансовыми ресурсами. 

В настоящее время в разных странах, с одной стороны, отмеча-
ется процесс удлинения горизонтов финансового планирования, а с 
другой – все большее внимание уделяется вопросам разработки 
стратегии социально-экономического развития, одним из аспектов 
которого, в свою очередь, является регулирование состояния госу-
дарственных финансов на средне- и долгосрочную перспективу.  

Создание нового типа экономики и проведение структурных 
реформ, обеспечивающих повышение качества жизни в условиях, 
созданных за последние годы основ рыночной экономики, требуют 
оценки ресурсного потенциала в достижении поставленных целей, 
в том числе имеющихся бюджетных возможностей и возникающих 
бюджетных ограничений. Кроме того, бюджетная политика, про-
водимая как на уровне государства в целом, так и на субнацио-
нальном уровне, преследует различные цели, которые на практике 

                                                                                              
1 Климанов В.В. Региональное развитие и общественные финансы. – М.: ИРОФ, 

2009; Его же. Стратегическое и бюджетное планирование: проблемы координации // 
Губернский деловой журнал. – 2010. – № 10. 
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перекрывают друг друга, усложняя тем самым разработку эффек-
тивной политики1. 

Директор АНО «Институт реформирования общественных фи-
нансов» В.В. Климанов ввел новое понятие – «бюджетное стратеги-
рование»2, которое связывает стратегическое планирование с систе-
мой финансового планирования на долгосрочный период и для со-
гласования долгосрочных целей и текущего финансового управле-
ния. Научная основа управления государственными финансами яв-
лялась базой для ежегодного составления бюджетов. 

Он отмечает, что в настоящее время вопросы бюджетного стра-
тегирования на федеральном уровне отражаются в двух группах до-
кументов. 

Во-первых, это документы, определяющие основные направле-
ния стратегического развития государства: «Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития России на период до 2020 го-
да», Основные направления деятельности Правительства, проект 
федерального закона «О государственном стратегическом планиро-
вании», «новые» государственные программы, отраслевые страте-
гии, стратегии развития федеральных округов. 

Вторая группа документов определяет бюджетные планы на 
среднесрочную перспективу. Среди них можно выделить собственно 
федеральный бюджет, «Программу Правительства РФ о повышении 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», феде-
ральный закон, регулирующий процесс совершенствования правово-
го положения государственных и муниципальных учреждений, Кон-
цепцию межбюджетных отношений и организации бюджетного про-
цесса в регионах и муниципальных образованиях, «Основные на-
правления налоговой политики до 2014 года», «Долговую политику 
государства до 2014 года» и др. 

Актуален вопрос координации долгосрочного стратегического и 
бюджетного планирования, который является одной из основных 
задач бюджетной политики на среднесрочную перспективу. 

Достижение устойчивого развития государства, повышение ре-
зультативности государственных расходов, улучшение качества и 
доступности услуг, предоставляемых государством, – вот основные 
                                                                                              

1 Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика. – М.: 
Бизнес Атлас, 2009; Лавров А.М. Бюджетная реформа в России: от управления затра-
тами к управлению результатами. – М.: Комкнига, 2005. 

2 Климанов В.В. Бюджетное стратегирование: новые вызовы для регионов Рос-
сии (20.09.2011) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gosbook.ru/node/34304. 
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направления эффективной бюджетной политики России в современ-
ных условиях. Одним из наиболее перспективных инструментов дос-
тижения этих целей становится программный бюджет, переход к 
которому – приоритетное направление реформирования бюджетной 
системы Российской Федерации. Как известно, федеральный бюджет 
2011 года частично уже был составлен с учетом программного фор-
мата, а начиная с 2012 года значительная часть федерального бюд-
жета должна быть представлена в виде комплекса государственных 
программ, в рамках которых предполагается проведение модерниза-
ции российской экономики, создание условий для повышения ее 
конкурентоспособности и улучшения инвестиционного климата в 
стране (рис. 3.6). 

 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Доля программ в федеральном бюджете 
 
 
Программное бюджетирование представляет собой методологию 

планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 
обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения государст-
венных расходов с результатами от реализации программ, разраба-
тываемых на основе стратегических целей с учетом приоритетов 
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государственной политики, общественной значимости ожидаемых и 
конечных результатов использования бюджетных средств1.  

Внедрение программного бюджетирования требует целого ряда 
существенных изменений в финансовой деятельности государства, в 
том числе таких, как:  

– модернизация всех финансовых процессов, 
– реорганизация административных структур, 
– повышение профессионализма всей финансовой деятельности, 
– новые компетенции специалистов сферы общественных финансов.  
При этом следует обратить внимание еще на одно важное об-

стоятельство: переход к программному бюджету отражает совре-
менную тенденцию, заключающуюся в том, что методы и инстру-
менты управления государственными и частными финансами начи-
нают все больше сближаться2. И сегодня мы с полным основанием 
говорим о финансовом менеджменте в управлении государственны-
ми (муниципальными) финансами. 

Программно-целевое бюджетное планирование исходит из необ-
ходимости направления бюджетных ресурсов на достижение обще-
ственно значимых и, как правило, количественно измеримых резуль-
татов деятельности получателей бюджетных средств с мониторин-
гом и контролем за достижением намеченных целей и результатов.  

Программно-целевое бюджетирование – это одна из форм бюд-
жетирования, ориентированного на результаты. Программы обычно 
связаны с внесением изменений в действующую систему, развитием, 
реструктуризацией, проведением реформ. Это меры, которые по оп-
ределению носят временной характер. Они не охватывают всей сфе-
ры деятельности органов власти, большая часть которых строится на 
регулярной, постоянной основе. Это отражает, прежде всего, кратко-
срочное и среднесрочное бюджетирование. 

Первые попытки внедрения программного бюджетирования бы-
ли предприняты в США в 1950-х годах. С публикацией в 1965 году 
Руководства ООН по программному бюджетированию и БОР3 роль 
этих методов составления бюджета в планировании развития повы-
                                                                                              

1 Афанасьев М.П., Алехин Б.И., Кравченко А.И., Крадинов П.Г. Технология под-
готовки программного бюджета // Академия бюджета и казначейства. Финансовый 
журнал. – 2010. – № 3. 

2 Rosenberg Ph. Program Budgeting. Modernizing Financial Management for Hungar-
ian Local Governments. – Budapest, 2007. – P. 5–6.  

3 Budget Practices and Procedures Database. Phase II. Final Glossary / OECD. – De-
cember 19, 2006 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.oecd.org/document. 
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силась. В 1960-х годах почти 50 государств стали использовать раз-
личные варианты программного бюджетирования и БОР, правда, не 
в таких больших масштабах, как США. За развитыми странами после-
довал развивающийся мир, и в конце 1960-х годов почти вся Латинская 
Америка, многие азиатские и некоторые африканские государства пе-
решли к программному бюджетированию1. В 2010–2011 годах про-
граммным бюджетированием занялись Украина и Беларусь2. 

Уже отмечалось, что другие государства раньше, чем Россия, об-
ратились к программному бюджетированию. Основой для внедрения 
программного метода во Франции стал конституционный закон о 
финансах, принятый в 2001 году, явившийся существенным рычагом 
продвижения бюджетных реформ. В соответствии с данным законом 
с 2006 года все расходы во Франции планируются и исполняются на 
основе бюджетных программ, которые отражают основные направ-
ления государственной политики3.  

Как показывает мировой опыт, программно-целевой метод может 
служить эффективным инструментом реализации государственной 
экономической и социальной политики. Именно такой метод управ-
ления применяется и в странах Европейского союза, и в США, и в 
Японии для решения стратегических задач развития, когда необходи-
мо концентрировать ресурсы для достижения конкретных целей. Так, 
в США примерно 50% государственных расходов осуществляются по 
программно-целевому методу, во Франции – до 80%. В США термин 
«программный подход» появился во времена Макнамары, который 
пытался объединить и упорядочить бюджеты родов войск армии. До 
этого каждый из родов войск самостоятельно и независимо от других 
заказывал новую боевую технику и расходовал средства, которые ему 
выделяло правительство. Это приводило к дублированию многих ме-
роприятий, часто деньги расходовались без особых на то оснований и 

                                                                                              
1 Diamond J. From Program Budgeting to Performance Budgeting: The Challenge for 

Emerging Market Economies // IMF Working Paper WP/03/169. – June 2003. – Р. 7–8; 
National Treasury. Republic of South Africa: Guidelines on Budget Programmes (October, 
2009) [Электронный ресурс]. – URL: www.treasury.gov.za/publications/guidelines. 

2 Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.yurist.by/byudzhetnyi-kodeks-respubliki-belarus; Бюджетный кодекс Ук-
раины. Статья 2: Определение основных терминов [Электронный ресурс]. – URL: 
http://pravoved.in.ua/section-kodeks/81-bku/384-glava01.html. 

3 Сайт Министерства бюджета, государственных счетов, государственной служ-
бы и реформы государства Франции [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.budget.gouv.fr. 
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т.д. Новый министр обороны внедрил систему формирования единой 
программы развития вооруженных сил и распределения средств не по 
родам войск, а по разделам этой программы1. 

Но, несмотря на трудности, сопряженные с переходом к принци-
пиально иному методу управления государственными расходами, 
эти страны последовательно внедряли технологии программно-целе-
вого бюджетирования, одновременно развивая и совершенствуя их.  

Опыт США дает представление о том, как эволюционировала 
концепция программно-целевого бюджетирования. Программы, раз-
работанные в соответствии с принципами формирования бюджета, 
ориентированного на результат, должны содержать: 

1. Описание ожидаемых результатов реализации программ, кото-
рые поддаются количественной оценке, включая как непосредствен-
ные результаты, то есть предоставление услуг определенного качества 
и объема, так и конечные результаты, то есть эффект от предостав-
ленных услуг для их получателей; 

2. Систему показателей социальной и экономической эффектив-
ности для измерения результатов реализации программ, целевые 
значения каждого из таких показателей позволят осуществлять: 

• предварительную оценку программ на этапе согласования 
проекта бюджета; 

• мониторинг степени достижения намеченных целей и запла-
нированных результатов в ходе реализации программ; 

• оценку социально-экономической эффективности реализации 
программ после их выполнения. 

Важным компонентом выступают целевые программы, позво-
ляющие в рамках программно-целевого метода объединить усилия 
для комплексного и системного решения среднесрочных и долго-
срочных проблем экономической политики страны. Целевые про-
граммы предполагают наличие отработанного и эффективно дейст-
вующего инструмента программно-целевого планирования в Рос-
сийской Федерации. 

Самое общее определение программы дано в словаре Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Програм-
ма – мероприятия правительства, сгруппированные по отношения к 
конкретному набору целей. Программное бюджетирование предла-

                                                                                              
1 Кочкаров Р.А. Стратегическое планирование и прогнозирование // Вестн. ФА. – 

2006. – № 4. 
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гает применять анализ “затраты – выгода” к аллокационным реше-
ниям, распределять расходы по программам и оценивать результаты 
выполнения программ по отношению к целям. Программная клас-
сификация предлагает распространить этот принцип на всю прави-
тельственную деятельность»1.  

Общая цель программного бюджетирования – увязать расходы с 
результатами деятельности ведомств, выполняющих функции или 
оказывающих услуги в рамках своих мандатов. Использование про-
грамм также позволяет должным образом укомплектованным и 
уполномоченным подразделениям ведомства работать эффективно, 
эффектно и экономично (с хорошей комбинацией цены и качества). 
Общую цель – обеспечение связи между бюджетными ассигнова-
ниями и расходными полномочиями – можно разбить на три цели 
формирования структуры программы:  

1. Формирование программных расходов (костинг): цель – обос-
новать расходы на производство и оказание услуг и стандартизиро-
вать (там, где это уместно) костинг специфических разделов про-
граммы по разным видам расходов; 

2. Оперативное управление: цель – создать в ведомстве управ-
ленческую структуру, члены которой могли бы эффективно управ-
лять финансовыми и иными ресурсами для скорейшего достижения 
поставленной цели. Другими словами, формировать управленческую 
структуру под программу; 

3. Контроль ответственности и самостоятельность: цель – уста-
новить пределы ответственности руководителя программы за испол-
нением бюджета и обеспечить прозрачность и подотчетность.  

Как показывает практика, немаловажное значение в стабилиза-
ции социальной и экономической обстановки в стране имеют феде-
ральные программы, с помощью которых достигаются конкретные 
цели государственной политики. 

Принципиальная особенность целевых программ развития ре-
гионов определяется тем, что в отличие от других средств поддерж-
ки субъектов Российской Федерации (трансферты, дотации, субвен-
ции, бюджетные ссуды и кредиты федерального бюджета) програм-
мы призваны решать не столько текущие, сколько стратегические 
задачи реформирования региональной экономики, осуществлять ее 
структурную перестройку на основе инвестиционных процессов.  
                                                                                              

1 OECD Budget Practices and Procedures Database. Phase II. Final Glossary. – 19 De-
cember, 2006. – Р. 6. 
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Все это свидетельствует об изменении бюджетной культуры в 
целом: началась трансформация логики бюджетного процесса от 
расходования бюджетных средств к достижению конкретных ре-
зультатов.  

В современной России программно-целевой метод управления 
используется на федеральном уровне и активно начал использовать-
ся в регионах. Сложившаяся практика говорит об ориентации на 
программы «отраслевого характера». Лишь 1/10 часть всех прямых 
инвестиций в 2007–2009 годах в рамках федеральных целевых про-
грамм (далее ФЦП) приходилась на «территориальные» программы, 
действие которых локализуется в пределах конкретного региона или 
группы регионов. Одной из наиболее значимых функций ФЦП явля-
ется осуществление капитальных вложений. Кроме этого, наиболее 
сильное влияние на региональное развитие в долгосрочной перспек-
тиве оказывает строительство различных объектов за счет федераль-
ного бюджета. 

Всего за 2007–2009 годы в рамках федеральной адресной целе-
вой программы, к которой относятся все инвестиции в рамках ФЦП, 
сделано капитальных вложений на сумму 1,11 трлн руб., из них 11%, 
то есть 120 млрд руб., пришлось на «территориальные» программы и 
89% (989,6 млрд руб.) – на «отраслевые»1. 

К инвестициям в социальную сферу относились вложения в объ-
екты здравоохранения, образования, культуры, коммунального хо-
зяйства, а также жилищное строительство. В раздел «наука и инно-
вации» включались проекты, связанные с капитальным строительст-
вом научно-исследовательских и опытно-конструкторских учрежде-
ний, предприятий, имеющих дело с нанотехнологиями, а также ин-
вестиции, направленные на реализацию космической программы. 

В графу «прочее» попали инвестиции в оборонный комплекс и 
обеспечение внутренней безопасности страны, в реальный сектор 
экономики (за исключением сельского хозяйства, которое выделен 
отдельно в раздел «АПК»), водное хозяйство, экологию и связь. 

Инвестиции в социальную сферу в рамках «отраслевых» ФЦП 
можно разделить на три типа. Во-первых, это инвестиции в строи-
тельство и реконструкцию объектов федерального значения, таких 
как высшие учебные заведения, центры специализированной меди-
цинской помощи, памятники культуры, инфраструктура спорта 
                                                                                              

1 Чистяков П.А. Региональные аспекты реализации федеральных целевых про-
грамм // Региональные исследования. – 2011. – № 1 (31). – С. 117–124. 



Глава 3 

 

132 

высших достижений. Ключевыми программами по этому направле-
нию являются ФЦП развития образования (финансирование вузов), 
«Культура России». Второй тип – инвестиции в объекты региональ-
ного и межрайонного значения, третий тип – в объекты социальной 
сферы местного значения. 

Лидерство тех или иных регионов по объему «социальных» ин-
вестиций в рамках ФЦП определялось, главным образом, в рамках 
первого направления, причем наибольший вес имели инвестиции в 
объекты здравоохранения федерального значения. Наибольший объ-
ем средств на развитие социальной инфраструктуры был привлечен 
в Москву и Санкт-Петербург. Их доля в «социальных» инвестициях 
составила 46%. За вычетом этих регионов уровень пространственной 
концентрации инвестиций существенно меньше, чем в сфере транс-
порта. На 10 первых регионов приходится 47,6% всех инвестиций. 

Следует согласиться с выводом П.А. Чистякова1, что при реали-
зации «территориальных» ФЦП выделяются следующие основные 
проблемы: 

1. Фактически используется не программный, а проектный прин-
цип формирования ФЦП, при котором системную поддержку полу-
чают только территории наивысшего политического приоритета, а в 
остальных регионах ФЦП функционирует в тактическом, а не стра-
тегическом режиме. Таким образом, ФЦП могут относиться к про-
граммно-целевым методам лишь формально. 

2. Общепризнана непрозрачность и негибкость механизма отбо-
ра объектов для финансирования в рамках ФЦП, высокая роль субъ-
ективных факторов при формировании в этом процессе. 

3. Отсутствуют формализованные критерии, разграничивающие 
«полномочия» территориальных и отраслевых ФЦП, а также феде-
ральных и региональных целевых программ. 

4. Отсутствуют механизма координации различных ФЦП и дея-
тельности институтов развития. Отпускаемые по линии ФЦП сред-
ства не включаются в комплексную оценку эффективности реализа-
ции проблемы, на которую направляются государственные средства 
по другим каналам финансирования. 

В настоящее время в России используется постатейное бюдже-
тирование, программное бюджетирование – это перспектива. 

                                                                                              
1 Чистяков П.А. Региональные аспекты реализации федеральных целевых про-

грамм // Региональные исследования. – 2011. – № 1 (31). – С. 117–124. 
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Программно-целевое управление государственными расходами и 
соответствующее ему бюджетирование, принятое в ряде развитых 
стран, способно повысить эффективность государственных расходов 
за счет концентрации ресурсов на действительно важных для обще-
ства направлениях. Позитивный потенциал программно-целевого 
бюджетирования определяется не только тесной связью расходов 
государства с достижением конкретных результатов, но и активным 
участием в определении желаемых результатов и способов их дос-
тижения законодательными актами представительных органов вла-
сти, а также активных слоев общества. 

В новой бюджетной системе финансовые ресурсы могут свобод-
но распределяться по программам, и их разделение по подпрограм-
мам и типам расходов становится исключительно индикативным. 
Это приводит к повышению гибкости управления, поскольку лица, 
которые несут ответственность за реализацию определенных про-
грамм, имеют полномочия самостоятельно распределять ассигнова-
ния между подпрограммами и типами расходов.  

Особенностью внедряемых механизмов бюджетирования являет-
ся резкое повышение роли среднесрочного и долгосрочного финан-
сового планирования, что необходимо: 

– из-за удлинения горизонта бюджетного планирования для це-
лей макроэкономической, налоговой и денежно-кредитной полити-
ки, чтобы видеть параметры расходов, доходов, дефицита бюджета, 
которые влияют на многие условия развития экономики; 

– невозможности в сфере общественных финансов ставить цели 
и задачи, анализировать результаты деятельности, если нет как ми-
нимум трехлетней перспективы.  

Среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование по-
вышает эффективность администрирования расходов1.  

Общей целью составления бюджетной стратегии становится вы-
работка процедур по оптимизации бюджетной и налоговой полити-
ки, повышению качества бюджетных услуг, повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств на средне- и долгосрочную 
перспективу. При этом проводятся: 

• оценка существующей бюджетной политики в регионе (городе); 
• определение целей и долгосрочных ориентиров такой политики; 

                                                                                              
1 Совещание по экономическим вопросам 11 октября 2010 года [Электронный 

ресурс] // Президент России: официальный сайт. – Электрон. дан. – М., 2010. – URL: 
http:// www.kremlin.ru (дата обращения: 18.02.2011). 
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• разработка вариантов бюджетной и налоговой политики в ре-
гионе (городе) на долгосрочный период с учетом как региональных 
и местных особенностей, так и политики федерального центра в 
бюджетной сфере; 

• разработка рекомендаций по изменению нормативной правовой 
базы в сфере бюджетной и налоговой политики и осуществлению 
первичных мер по достижению поставленных целей и ориентиров. 

Составление долгосрочной бюджетной стратегии региона или 
крупного города подразумевает включение следующих положений: 

− поддержание сбалансированности бюджета; 
− установление четких ориентиров для подготовки проектов 

бюджетов на конкретные годы, обеспечение преемственности бюд-
жетных приоритетов; 

− оценка реальных бюджетных возможностей для установления 
расходов по приоритетным направлениям (на образование, здравоохра-
нение, развитие социальной и инженерной инфраструктуры и др.); 

− установление барьеров для необоснованных предложений по 
увеличению расходов в ущерб экономической стабильности. 

Структура бюджетной стратегии может включать в себя ряд раз-
делов. Это, во-первых, цели и задачи стратегии. Во-вторых, в бюд-
жетной стратегии должен быть проведен анализ бюджетной полити-
ки и состояния общественных финансов в регионе (городе) в по-
следние годы, который может включать в себя следующие состав-
ные части: 

• структура и динамика доходов бюджета; 
• структура и динамика расходных обязательств; 
• динамика состояния расчетов и обязательств, заимствований и 

погашения государственного (муниципального) долга, оценка сба-
лансированности и ликвидности общественных финансов; 

• факторы, определяющие состояние бюджета (макроэкономи-
ческие, региональные, микроэкономические, федеральные налого-
вые и бюджетные реформы). 

Кроме того, необходимо проводить оценку качества бюджетного 
планирования и эффективности бюджетной политики, а также оценку 
адекватности нормативно-правовой базы целям эффективного испол-
нения, планирования и управления бюджетно-налоговыми процессами. 

Собственно бюджетная стратегия подразделяется на три состав-
ные части: стратегию по доходам, стратегию по расходам и стра-
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тегию управления долгом. Так или иначе, это задачи обеспечения фи-
нансовой устойчивости субъекта бюджетного планирования. Страте-
гические направления доходной политики включают в себя совер-
шенствование налогообложения, администрирования налоговых и 
неналоговых доходов, а также межбюджетных отношений. Стратеги-
ческие направления политики в сфере расходов бюджета могут груп-
пироваться по сценариям, по направлениям деятельности, по отдель-
ным отраслям экономики и социальной сферы региона (города) и т.п., 
включая оценку возможной результативности и устойчивости. 

Согласно экономической теории, долгосрочное финансовое пла-
нирование, как и долгосрочное планирование вообще, невозможно без 
наличия устойчивых институтов1. В этой связи бюджетная стратегия 
должна рассматривать институциональные условия и механизмы ее 
реализации. К таким механизмам можно отнести следующие: 

• механизмы реализации стратегии и организационные структуры;  
• нормативно-правовое обеспечение формирования бюджета с 

увязкой с задачами, решаемыми в рамках реализации стратегии; 
• реструктуризация сети государственных (муниципальных) уч-

реждений; 
• система мониторинга и оценки степени реализации стратегии. 

 

 
 
Рисунок 3.7 – Элементы базовой модели программного бюджетирования 

                                                                                              
1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эко-

номики. – М.: ФЭК «Начала», 1997. 
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Дальнейшие шаги по совершенствованию системы управления 
региональными и муниципальными финансами во многом будут 
связаны с готовностью проведения адаптации бюджетных новаций, 
предложенных на федеральном уровне. 

Так, наиболее значимой финансовой инновацией в России в 
ближайшее время станет формирование так называемого программ-
ного бюджета1 и расширение практики внедрения программно-целе-
вого принципа организации деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Эти нововведения по-
требуют не только изменения формата составления и утверждения 
бюджета региона или муниципального образования на основе новой 
бюджетной классификации, но и более весомых действий, ориенти-
рованных на переосмысление роли бюджетного сектора вообще. Для 
этого в регионах и муниципалитетах принимаются правовые акты, 
регулирующие разработку, реализацию и оценку эффективности 
государственных и муниципальных программ как систем мероприя-
тий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресур-
сам) и инструментов политики, реализуемой на уровне региона или 
муниципалитета, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных (муниципальных) функций достижение приорите-
тов и целей долгосрочного социально-экономического развития.  

Кроме того, в условиях наличия долга и дефицита бюджета ре-
гиона или города стратегия управления долгом, как составляющая 
часть бюджетной стратегии, должна формировать условия к тому, 
чтобы минимизировать издержки использования заемных средств. 
Рост уровня координации стратегического и бюджетного планиро-
вания в условиях выхода из кризиса будет сопровождаться повыше-
нием возможностей для направления на решение стратегических 
задач потенциально свободных в каждом году несвязанных финан-
совых средств. 

Управление региональным и муниципальным долгом играет 
вспомогательную роль по отношению к управлению бюджетными 
доходами и расходами. В рамках бюджетного планирования опреде-
ляется объем доходов и расходов бюджета и, следовательно, объем 
дефицита бюджета, основным источником покрытия которого явля-
ются заемные средств. Таким образом, долговая политика, опреде-
ляющая объемы и формы привлечения заимствований, является со-
                                                                                              

1 Богачева О.В., Лавров А.М., Ястребова О.К. Международный опыт программ-
ного бюджетирования // Финансы. – 2010. – № 12. 
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ставной частью бюджетной политики. В этой связи без определения 
направлений развития долговой политики невозможно говорить о 
достижении стратегических целей развития региона или города. 

Потребность в многолетнем бюджетном планировании связана, в 
частности, с необходимостью учета в финансовом планировании 
долгосрочных эффектов от принимаемых сегодня решений в области 
налогообложения и расходных обязательств, учета влияния на по-
требности в государственном финансировании долгосрочных внеш-
них факторов (социальных, демографических, экономических), а 
также возможности осуществлять целенаправленную политику, что 
может быть особенно важным при решении приоритетных государ-
ственных задач. 

Также важнейшим этапом является выбор целей и приоритетов 
бюджетной политики на долгосрочную перспективу при прогнози-
ровании инвестиционных расходов. В значительной степени выбор 
приоритетов определяет структуру инвестиционных расходов бюд-
жета. Приоритеты должны найти отражение в форме целей и задач 
программ социально-экономического развития. 

Для разработки бюджетной стратегии региона или муниципаль-
ного образования должны быть рассчитаны несколько сценариев 
развития или как минимум два – инерционный и интенсивный. 

Необходимость перехода к долгосрочному финансовому планиро-
ванию определяется, прежде всего, возможным возникновением угро-
зы устойчивости бюджета в условиях неблагоприятных долгосрочных 
тенденций. Кроме того, долгосрочное планирование дает возможность 
выработки приоритетных задач, оценки необходимых ресурсов для их 
реализации и определения возможных источников этих ресурсов. Та-
ким образом, долгосрочное планирование позволяет уйти от инерци-
онного подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на 
основе индексирования тенденций предыдущих лет. Важно также, что 
большинство мер, позволяющих сократить уровень расходов, сохра-
нив уровень качества оказываемых государственных услуг, предпола-
гают реформирование соответствующего сектора экономики. Такие 
структурные реформы имеют длительный срок реализации. Долго-
срочное планирование позволяет своевременно выявить их необходи-
мость и взвешенно подойти к реализации. Важным средством обеспе-
чения долгосрочной бюджетной сбалансированности служит рефор-
мирование отдельных секторов бюджетной сферы, включая измене-
ние используемых в них механизмов финансирования. 
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Долгосрочное планирование может также стать реальным шагом 
на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в 
то же время сдерживающим фактором для необоснованного роста 
расходов. Дело в том, что различные вопросы и мероприятия по реа-
лизации стратегических планов находятся в компетенции разных 
структурных подразделений региональной или муниципальной ад-
министрации, что создает необходимость обеспечения координации 
их деятельности при реализации бюджетной политики в регионе или 
муниципалитете. 

При формировании бюджетной политики на региональном и му-
ниципальном уровне в первую очередь необходимо четко опреде-
лить цели, которые должны быть достигнуты при ее реализации и в 
соответствии с которыми будут определены ее основные направле-
ния. Она может быть направлена на удовлетворение потребностей 
одних слоев общества в большей мере, чем других. Критериями вы-
бора того или иного слоя может служить его удельный вес в общест-
ве, удельный вес добавленной стоимости, создаваемой этим слоем 
общества, доля поступлений в бюджет от этой группы, иные количе-
ственные или морально-этические характеристики.  

В общем смысле целями бюджетной политики регионов и муни-
ципальных образований могут служить обеспечение социальной и 
экономической стабильности, финансовой сбалансированности и 
устойчивости бюджета, повышение уровня и качества жизни насе-
ления посредством удовлетворения потребностей граждан в качест-
венных государственных и муниципальных услугах. 

Исходя из экономической ситуации и заданных целей, бюджет-
ная политика региона и муниципалитета может быть направлена на 
решение следующих задач: 

• последовательное снижение дефицита бюджета и объема дол-
га в целях сохранения финансовой стабильности, обеспечения сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы; 

• безусловное и полное исполнение действующих расходных 
обязательств; 

• повышение эффективности бюджетных расходов, доступности 
и качества государственных и муниципальных услуг; 

• создание условий для стимулирования развития налогового 
потенциала; 

• совершенствование механизма закупок за счет применения 
современных процедур размещения заказов; 
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• усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах 
оценки эффективности использования бюджетных средств, качества 
финансового менеджмента, анализа достигнутых результатов, ут-
верждаемых в государственных и муниципальных заданиях. 

Серьезные изменения в бюджетной сфере, которые должны про-
изойти в среднесрочной перспективе, создают высокие риски ухуд-
шения ситуации на региональном и муниципальном уровне. 

Таким образом, анализ показывает недостаточное развитие стра-
тегического бюджетного планирования на региональном уровне на 
текущий момент. Долгосрочное бюджетное планирование будет 
способствовать тому, чтобы приоритеты, определенные в стратегиях 
социально-экономического развития, находили свое отражение в 
бюджетах с учетом накладываемых ограничений по доходам. 

Основой социальной политики любой системы является соци-
ально-трудовая сфера, которая представляет собой совокупность 
социально-трудовых отношений. Ее основные отрасли, блоки и ком-
поненты – это социально-культурный комплекс (здравоохранение, 
образование, наука, культура и т.п.); рынок рабочей силы, служба 
занятости, система переподготовки кадров; сфера мотивации произ-
водительного труда (оплата труда, стабилизация уровня жизни насе-
ления и т.п.); система социальной защиты населения; социальное 
партнерство; социальное страхование; охрана труда и т.д.  

Академик Л.И. Абалкин считает, что главным ориентиром соци-
альной политики на современном этапе является стимулирование 
экономической активности личности. Основа социальной политики – 
это создание предпосылок, при которых каждый человек способен 
своим трудом, энергией, инициативой и талантом обеспечивать дос-
тойные условия жизни для себя и своей семьи1. 

Характерными критериями, отличающими социально-ориенти-
рованную модель экономического развития, являются: место соци-
альной политики среди национальных приоритетов (например, вы-
бор между такими альтернативами, как социальное благосостояние и 
экономический рост); распределение социальных функций между 
государством, гражданским обществом и предпринимательским сек-
тором; масштабы государственного сектора (объем перераспреде-
ляемого ВВП; доля занятых в госсекторе); особенности социальной 
политики (различные цели и инструменты социальной политики: 
                                                                                              

1 Абалкин Л.И. Избранные труды: в 4 т. / Вольное экономическое общество Рос-
сии; сост. О.М. Грибанова. – М.: ОАО «НПО “Экономика”», 2000. Т. 4. – С. 643. 
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стремление к полной занятости или к повышению эффективности и 
конкурентоспособности экономики; преобладание государственной 
или частной системы предоставления социальных услуг; доля соци-
ального страхования в расходах госбюджета на социальные цели, 
адресность социальной политики и т.п.). 

Административно-командная система имела и ряд достижений в 
социальной области: бесплатные образование и здравоохранение, 
гарантия рабочего места при практически всеобщей занятости. Ус-
тупая рыночной экономике в эффективности хозяйственной дея-
тельности, насыщенности потребительского рынка товарами и услу-
гами, административно-командная система опережала рыночную по 
перечисленным социальным направлениям. 

В начале 1990-х годов основная масса жителей России пользова-
лась социальными услугами предприятий: 42 млн чел. проживали в 
домах ведомственного фонда, 31 млн детей обслуживались детскими 
садами, яслями, которые находились в ведении предприятий и ве-
домств, около 2,5 млн детей ежегодно отдыхали в ведомственных 
пионерских лагерях1. Каждый пятый житель России пользовался 
услугами ведомственного здравоохранения. Финансирование соци-
альной сферы осуществляло государство.  

Современное состояние отечественной социальной сферы при 
ограниченности финансовых ресурсов и изменении функций госу-
дарства в новых условиях диктуют необходимость четкого поэтап-
ного разграничения задач и уточнения приоритетов социальной по-
литики в целях усиления обоснованности ранжирования мероприя-
тий по социальной защите и поддержке населения, выделения сред-
несрочных и неотложных мер.  

Создание социально ориентированной модели хозяйствования в 
России означает достижение рационального уровня потребления для 
большей части населения, что предполагает, в частности, сокраще-
ние дифференциации в уровне потребления благ и услуг до преде-
лов, при которых сохраняются стимулы к квалифицированному тру-
ду и эффективному предпринимательству. Кроме того, это формиро-
вание эффективной системы социальной защиты, которая должна 
включать защиту от безработицы, обеспечение пособий для нетру-
доспособных групп населения, соединение государственной и стра-
ховой систем социальной защиты. 
                                                                                              

1 Сидорина Т.Ю. Социальный капитал – индивидуальный или общественный 
(корпоративный) ресурс? // Журнал исследований социальной политики. – 2007. – № 3. 
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Анализ современной социально-экономической ситуации и хода 
реформирования в России свидетельствует о сложности выбранной 
стратегии и тактики социально-экономических преобразований и, 
прежде всего, – определения конечной цели реформирования. Рас-
ширение зоны социальных бедствий стало закономерным результа-
том осуществления стратегии развития, основной целью которой 
являлось формирование рыночной экономики1. Создание рыночного 
хозяйства выступило как самоцель, а не средство достижения более 
эффективной экономики и повышения на этой основе уровня и каче-
ства жизни населения. 

Таким образом, реализация бюджетной стратегии будет сопря-
жена с ростом необходимости обоснованности стратегических ре-
шений и эффективности использования бюджетных ресурсов, а не-
обходимость учета долгосрочных бюджетных ограничений потребу-
ет формирования обоснованных и реалистичных программ по реали-
зации приоритетов развития территории. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития России в условиях замедления роста бюд-
жетных доходов и повышения требований к эффективности дея-
тельности органов государственной власти делает еще более акту-
альной разработку системы мер по модернизации управления обще-
ственными финансами. Осознание этой необходимости привело к 
появлению Программы повышения эффективности бюджетных рас-
ходов2. Разработчики программы исходят из необходимости и целе-
сообразности перехода с 2012 года к программному бюджету.  

Плюсы программного бюджетирования хорошо определены3. В 
отличие от традиционного, постатейного, бюджетирования оно:  

• фокусирует бюджет на политически заданных целях социаль-
но-экономического развития;  

• обеспечивает целостную стратегию не только для краткосроч-
ного исполнения бюджета, но и для долгосрочного стратегического 
планирования;  
                                                                                              

1 Чичканов А.В. Социальная политика России: проблемы развития // Чиновник. – 
2005. – № 1. 

2 Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 года (основные положения) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.minfin.ru. 

3 Robinson M., Duncan L. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Interna-
tional Monetary Fund. Technical Notes and Manuals (September 2009) [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.eastafritac.org/images/uploads/documents_storage/ Perform-
ance_Based-Budgeting_Model.pdf. 
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• делает менеджеров программ ответственными за целевое ис-
пользование подконтрольных им ресурсов и при этом расширяет 
поле для маневра ресурсами;  

• генерирует информацию о результативности, позволяя улуч-
шать поставку услуг и перераспределять ресурсы в пользу более ре-
зультативных программ и возникающих приоритетов; 

• упрощает структуру бюджета, повышает его прозрачность и 
доступность для всех заинтересованных лиц, особенно парламен-
тариев. 

Для реализации этих выгод важно, чтобы переход к программ-
ному бюджету тщательно готовился и неуклонно осуществлялся, 
политически спонсировался на самом высоком уровне, жестко кон-
тролировался правительством и руководством ведомств.  
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стрирования в РФ. 
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4.1. Сущность и значение налогового администрирования 
 
Развитие рыночной экономики на современном этапе невозмож-

но без государственного регулирования. Среди экономических ры-
чагов, при помощи которых государство воздействует на рыночные 
отношения, важное место отводится налогам. Налоги как финансо-
вая категория возникли вместе с товарным производством и появле-
нием государства, которому требовались средства на содержание 
армии, чиновников и другие нужды. В условиях рыночной экономи-
ки любое государство широко использует налоговую политику в 
качестве определенного регулятора воздействия на негативные яв-
ления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощ-
ным инструментом управления экономикой государства и основой 
формирования доходов государственного бюджета. 

Формирование научной базы по налогам и налогообложению 
имеет довольно длинную историю. В современной экономической 
литературе принято выделять общие и частные теории налогов. Об-
щие теории налогов представляют собой комплексные научные ис-
следования в области налогообложения, которые охватывают про-
блемы сущности, места, роли, функций, принципов налогов в жизни 
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общества. Их развитие неразрывно связано с историей государства и 
экономических формаций. На определенном историческом этапе 
доминировала соответствующая налоговая теория, которая в даль-
нейшем либо становилась несостоятельной по причине кардиналь-
ных изменений в государственном устройстве, либо адаптировалась 
к новым условиям, обретая новые направления и последователей. В 
целом общие теории налогов можно разбить на группы (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Общие теории налогов 
 
Наиболее распространенной является теория выгоды, обмена эк-

вивалентов, услуги-возмездия, атомистическая теория, исходящая из 
частноправового взгляда на государство. Она является прямым тече-
нием учения о государстве как результате соглашения между граж-
данами.  

В основе всех теорий обмена лежит представление о договорном 
происхождении государства. В действительности никакой опреде-
ленной связи между уплатой налогов и получаемыми от государства 
выгодами нет. Налоги собираются не на основании соглашения, а в 
силу принудительной власти государства. При этом нельзя устано-
вить какого бы то ни было равенства между суммой налога, уплачи-
ваемой лицом, и той пользой, какую оно получает от деятельности 
государства. Наконец, услуги государства так неопределенны по 
отношению к отдельным лицам, что они никак не могут получить 
выражения меновой ценности. Поэтому определить выгоды, оценить 
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услуги, доставляемые государством индивидууму, крайне трудно. 
Соглашаясь с этим, сторонники теории налога как обмена услуг, 
могли утверждать, что существует коллективный обмен, что общая 
сумма услуг государства гражданам равна сумме их пожертвований.  

Особое место в индивидуалистических теориях налога занимает 
классическая школа в лице А. Смита, Д. Рикардо и их последовате-
лей, которые впервые дали научное представление об экономиче-
ской сущности налога, его основных функциях и принципах налого-
обложения. А. Смит первым исследовал экономическую природу 
налога. Хотя в его книге «О природе и причинах богатства народов» 
в отделе II «О налогах» не дается определения налога. А. Смит при-
знает налог справедливой ценой за оплату услуг государству. Вместе 
с тем, А. Смит по своей сути близок к теории обмена, так как, по его 
учению, налоги есть плата, отдаваемая подданными государства за 
получение определенных услуг.  

Учение о правовом государстве приводит финансовую науку к 
идее принудительного характера налога и к появлению новых тео-
рий: теории жертвы, теории коллективных (общественных) потреб-
ностей. Эти теории трактовали налог как необходимое участие в по-
крытии государственных расходов, как обязанность, вытекающую из 
самой идеи государства и из тех коллективных потребностей, кото-
рые удовлетворяются государством. Это было обусловлено тем, что 
задачи и функции государства вышли далеко за пределы «обязанно-
стей ночного сторожа». В XIX веке оно становится производителем 
массы самых разнообразных как нематериальных, так и материаль-
ных ценностей1.  

Наиболее научный взгляд на сущность, природу и функции нало-
гов дал Дж.М. Кейнс. Налоги, по Кейнсу, рассматриваются как глав-
ный регулятор экономики. Кейнс выделял бюджетно-налоговую по-
литику как долгосрочный инструмент сглаживания макроэкономиче-
ской нестабильности. Не случайно данная теория возникла именно в 
1930-е годы, когда иллюзия о саморегулировании рынка иссякла под 
впечатлением глубоких экономических кризисов Америки и стран 
Западной Европы. «Экономический рост зависит от денежных сбере-
жений только в условиях полной занятости. Однако полной занятости 
практически невозможно достичь. В этих условиях большие сбереже-
ния мешают экономическому росту, поскольку они не вкладываются в 
                                                                                              

1 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2001. – 256 с. 
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производство и представляют собой пассивный источник дохода. Для 
того чтобы устранить негативные последствия, излишние сбережения 
должны изыматься с помощью налогов»1.  

Важная роль в изучении налогообложения отводится А. Лаффе-
ру, который предложил сделать зависимой величину налоговых по-
ступлений государства от размера налоговых ставок, действующих в 
стране. При этом должен устанавливаться оптимальный уровень 
ставок, который приводит в максимальным налоговым доходам го-
сударства. В учении А. Лаффера прослеживается стимулирующая 
функция налогов, поскольку снижение налоговых ставок приводит 
к расширению налоговой базы за счет повышения активности на-
селения2. В учебнике «Макроэкономика» Гордона и «Экономикс» 
К.Р. Макконелла и С.Л. Брю описана ситуация дефицита бюджета 
США в период 1980–1997 годов (с 1998 года бюджет США стал 
профицитным). Дефицит бюджета США в тот период объясняется 
многими факторами, но главным из них является реформа президен-
та Р. Рейгана, связанная со снижением налоговых ставок.  

Налоговая реформа Р. Рейгана коррелировала с идеей ученого 
экономиста А. Лаффера. Теорема А. Лаффера описывает связь меж-
ду уровнем налоговых ставок в стране и доходами государственного 
бюджета (рис. 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Кривая А. Лаффера 

                                                                                              
1 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2001. – 256 с. 
2 Налоги и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 

5-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 
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По мнению А. Лаффера, существует некоторая точка, показы-
вающая оптимальный уровень налоговой ставки, при котором уро-
вень деловой активности хозяйствующих субъектов максимальный, 
что приведет к росту доходов в бюджет.  

Идеи А. Лаффера нашли отражение в реформе Р. Рейгана, когда 
налоговые ставки были резко сокращены. Данные мероприятия при-
вели к следующим последствиям: 

– резко увеличился дефицит бюджета, 
– возрос объем государственного внешнего долга. 
Существует ряд возражений по поводу данной теории. Во-первых, 

предложение труда не настолько эластично, чтобы снижение налого-
вых ставок привело к бурному росту деловой активности. Также 
снижение налоговых ставок может иметь длительный период воздей-
ствия, то есть увеличение предложения на рынке труда возможно, но 
лишь в отдаленном периоде, а не сразу после снижения ставок.  

В науке есть еще масса теорий, объясняющих налоги, их функ-
ции, элементы и т.д. Тем не менее, многие экономисты, привержен-
цы различных теорий, сходятся во мнении, что налоги не должны 
ограничиваться лишь фискальной функцией, их значение для госу-
дарства и общества более емкое. Государство как первоначальный 
«инициатор» возникновения налогов должно не просто увеличивать 
сбор налогов за счет количественных мер (например, повышения 
налоговых ставок), но стремиться к совершенствованию качества 
налоговой системы и налоговых институтов для активизации источ-
ников налоговых поступлений.  

Налоги являются материальной базой существования практиче-
ски любого государства. Значение налоговых доходов для бюджета 
РФ показано рис. 4.3.  

Являясь важнейшей составной частью доходной базы бюджета 
любого уровня, очевидна роль налогов как инструмента в достиже-
нии финансовой устойчивости всей бюджетной системы.  

Устойчивость любой системы – это способность той или иной 
системы выполнять присущие ей функции при воздействии на нее 
внешних или внутренних факторов. Финансовую устойчивость 
можно рассматривать как в микроэкономическом, так и в макроэко-
номическом аспектах. Рассматривая бюджетную систему мы даем 
определение финансовой устойчивости на макроуровне. Финансовая 
устойчивость бюджетной системы – это состояние, характери-
зующееся сбалансированностью бюджета любого уровня и государ-
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ственных внебюджетных фондов, обеспечиваемая прежде всего соб-
ственными источниками доходов, выполняющая все расходные пол-
номочия бюджетов всех уровней и государственных (территориаль-
ных) внебюджетных фондов. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Налоговые и неналоговые доходы консолидированного  
бюджета РФ за период 1995–2009 годов 

 
Финансовая устойчивость бюджетной системы определяется 

спектром количественных и качественных показателей. Причем, со-
вокупность данных показателей будет зависеть от того, для какого 
уровня бюджетной системы определяется финансовая устойчивость. 
Основными показателями финансовой устойчивости бюджетной 
системы служат сбалансированность бюджетов, общий размер де-
фицита и процентное соотношение дефицита к доходной части 
бюджета, уровень самостоятельности бюджета (то есть соотношение 
собственных доходов к общим доходным поступлениям), размер 
долга, процентное соотношение долговых обязательств к сумме до-
ходов бюджета и т.д. 

В любом случае, основным критерием определения финансовой 
устойчивости бюджетной системы служит бюджетная сбалансиро-
ванность, а она может быть достигнута только при устойчивом по-
ступлении стратегически важных доходных источников, закреплен-
ных за тем или иным уровнем. Такими доходными источниками яв-
ляются, безусловно, налоговые поступления, поэтому организация 
их поступления в бюджетную систему страны обеспечивает финан-
сово-бюджетную устойчивость. 
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Развитие и изменение форм государственного устройства всегда 
сопровождаются преобразованием налоговой системы. Становление 
рыночной экономики в России в конце 1990-х годов ярко показало 
процесс эволюции системы налогообложения.  

В России можно выделить следующие границы этапов налоговой 
реформы. 

1. 1991–1997 годы. Основные задачи данного периода: создать 
законодательную и институциональную основы налоговой системы 
РФ, адекватные рыночным условиям. Возникновение частной собст-
венности, частных предприятий повлекло необходимость разраба-
тывать инструменты государственного регулирования рынка.  

Начало этого этапа ознаменовало появление Федерального зако-
на от 21 марта 1991 года «О государственной налоговой службе 
РСФСР». Структура налоговых органов была иерархичной. Была 
сформирована Главная государственная налоговая инспекция при 
Министерстве финансов РСФСР. Ей стали подчиняться государст-
венные налоговые инспекции при министерствах финансов респуб-
лик, государственные налоговые инспекции по краям, областям, ав-
тономным областям, автономным округам, районам, городам и рай-
онам в городах. Кроме того, в состав налоговых органов была вклю-
чена организация, занимающаяся расследованием налоговых пре-
ступлений, – главное управление налоговых расследований при Го-
сударственной налоговой службе РФ, управления налоговых рассле-
дований при государственных налоговых инспекция по республикам 
в составе РСФСР, краям, областям, автономным областям, автоном-
ным округам, районам, городам и районам в городах. 

В соответствии с указом Президента РФ от 21 ноября 1991 года 
Государственная налоговая служба получила статус самостоятель-
ного органа, починенного Президенту РФ и Правительству РФ. При 
этом данная самостоятельность была провозглашена без соответст-
вующих изменений в указанный Федеральный закон.  

27 декабря 1991 года закон «Об основах налоговой системы РФ» 
заложил фундамент будущей налоговой системы и налогового зако-
нодательства. Данный закон был базовым элементом нормативно-
правовой базы налоговой системы. Помимо данного закона сущест-
вовало еще более 20 законодательных актов, регулирующих отдель-
ные элементы налоговой системы. Законом об основах налоговой 
системы определялись ключевые понятия налоговой системы, уста-
навливался порядок введения и отмены налогов, определялись права 
и обязанности налогоплательщиков, устанавливался перечень налогов.  
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Создание налоговой службы было направлено на выполнение 
фискальной составляющей налогов. Но именно в этот момент в Рос-
си расцвел массовый характер ухода от налогообложения. Стихий-
ное создание налогового законодательства и его институциональной 
оболочки привело к появлению коррупции среди налоговых чинов-
ников, расширению спектра налоговых преступлений, учитывая сла-
бый характер взысканий и неэффективность налогового контроля. 
Кроме того, на данном этапе отсутствовала должная институцио-
нальная, правовая, организационная форма налоговых отношений. 
Из-за отсутствия ясного законодательного поля в области проведе-
ния контрольных мероприятий начался произвол со стороны работ-
ников налоговых инспекций при проведении проверок, незаконные 
взыскания, при этом, положительного эффекта для пополнения бюд-
жета не происходило. Низкая квалификация работников налоговых 
органов также способствовала снижению качества проводимы кон-
трольных и иных мероприятий, относимых к области налогового 
администрирования. 

Низкие налоговые поступления в бюджет в этот период связы-
вают еще и с не вполне адекватно выбранным акцентом законодате-
лей среди налогоплательщиков, что было продиктовано существо-
вавшей ранее административной экономикой. Предполагалось, что 
основными налогоплательщиками будет выступать государственный 
сектор, а также юридические лица промышленных отраслей, по-
скольку сельское хозяйство имело налоговые льготы, сфера услуг 
была представлена не столь значительно. В налоговом законодатель-
стве того периода не уделялось должного внимания налогообложе-
нию финансового сектора и сферы торговли. Экономические кризи-
сы 1990-х годов затронули именно промышленность и государст-
венный сектор, поэтому произошло снижение налоговой базы, на 
которую законодатель изначально делал основную ставку в плане 
получения налоговых доходов в бюджет, и происходил расцвет тех 
сфер, которые в меньшей степени подвергались налогообложению.  

Еще одной проблемой того периода являлся достаточно высокий 
уровень налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщи-
ков и не имеющих льгот. Несомненно, масса данных проблем поро-
ждала необходимость в новом витке налоговой реформы. 

2. 1998–2005 годы. Основные задачи данного этапа – упорядоче-
ние налогового законодательства, создание унифицированного зако-
нодательного акта – налогового кодекса, а также снижение налого-
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вой нагрузки на бизнес. Необходимость в создании такого докумен-
та была продиктована тем, что в условиях существования разроз-
ненных НПА, регулирующих отдельные вопросы налоговой систе-
мы, неотъемлемой проблемой являлась противоречивость отдельных 
законодательных норм.  

С 1 января 1999 года стала действовать первая часть Налогового 
кодекса РФ. В ней были определены права и обязанности участни-
ков налоговых правоотношений, регламентирован процесс исполне-
ния обязанности по уплате налогов, правила налогового контроля, 
ответственность за налоговые правонарушения, введены в обраще-
ние важные дефиниции и новые инструменты. 

С 1 января 2001 года были введены четыре главы части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации: «Налог на добавленную 
стоимость» (глава 21), «Акцизы» (глава 22), «Налог на доходы фи-
зических лиц» (глава 23), «Единый социальный налог» (глава 24).  

3. 2002–2006 годы. Основная задача этого этапа – снижение на-
логовой нагрузки на экономику, а также совершенствование Налого-
вого кодекса РФ. Была введена единая ставка налога на доходы фи-
зических лиц в размере 13%. Эта ставка объединила в себе сущест-
вовавшую ранее прогрессивную шкалу налогообложения доходов 
физических лиц (при уплате подоходного налога ставка зависела от 
доходов и колебалась в пределах от 12 до 45%) и 1%, перечисляе-
мый работниками со своей заработной платы в Пенсионный фонд 
РФ. Уже в 2001–2002 годах наметился рост поступления доходов в 
бюджет, что дает основание говорить о прямой взаимосвязи между 
либерализацией налогообложения и ростом доходных поступлений. 
Кроме того, среди новых моментов уплаты налога была введена сис-
тема четких и носящих всеобщий характер налоговых вычетов – 
стандартных, социальных, профессиональных и имущественных. 
Был также введен новый порядок предоставления налоговых декла-
рации о доходах физических лиц в налоговые инспекции.  

Введенный Единый социальный налог (ЕСН) заменил существо-
вавшие ранее взносы в государственные социальные внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд – 28 %; Фонд социального страхования – 
5,4%; Фонд занятости населения – 1,5%; Фонд медицинского стра-
хования – 3,6%). Это позволило установить для плательщиков уни-
фицированный порядок исчисления налоговой базы в виде выплат и 
иных вознаграждений, начисляемых работодателями в пользу ра-
ботников. Введенный ЕСН ставил себе целью увеличение заработ-
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ной платы работников путем установления регрессивной шкалы на-
логообложения и, как следствие, легализацию расходов предприятия 
на оплату труда. Предполагалось, что чем больше фонд оплаты тру-
да предприятия, тем ниже ставка данного налога. Изначально ставка 
ЕСН была снижена с 39,5 до 35,6 %, а с 01.01.2005 года – до 26%.  

В тот период были упразднены многие налоги и сборы. В связи с 
отменой с 1 января 2001 года налога на реализацию горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ) в перечень подакцизных товаров были вклю-
чены дизельное топливо и автомобильные масла, а с 1 января 2003 го-
да – прямогонный бензин. Кроме того, с 1 января 2001 года отменен 
налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-куль-
турной сферы с одновременным увеличением ставки налога на при-
быль предприятий и организаций до 5% по решению представитель-
ных органов местного самоуправления. Также с 2001 года снижена 
ставка налога на пользователей автомобильных дорог с 2,5 до 1% от 
выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг), а с 
2003 года этот налог отменен полностью. В этом же году был отме-
нен и налог на реализацию горюче-смазочных материалов, налог на 
приобретение автотранспортных средств и налог на отдельные виды 
транспортных средств.  

С 1 января 2002 года вступили в действие очередные новые главы 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, регулирую-
щие порядок исполнения и уплаты налога на прибыль организаций, 
налога на добычу полезных ископаемых, налога с продаж. Введение 
новых глав второй части Налогового кодекса РФ в действие позволило 
обеспечить снижение налоговой нагрузки примерно на 3–4%.  

Кардинальные изменения произошли в налоге на прибыль, что 
нашло отражение в главе 25 НК РФ. С 1 января 2002 года была сни-
жена совокупная ставка налога с 35 до 24% с одновременной отме-
ной льгот.  

Кроме того, в 2002 году введена в действие глава 26.1 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации: «Система налого-
обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Еди-
ный сельскохозяйственный налог)». Таким образом, созданным спе-
циальным режимом смогли воспользоваться те хозяйства, выручка 
которых не менее чем на 70% была обеспечена за счет реализации 
сельскохозяйственной продукции.  

Отдельным вопросом реформирования налоговой системы Рос-
сии стало налогообложение субъектов малого предпринимательства. 
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Отмена главой 25 НК РФ льгот по налогу на прибыль организаций 
вызвала отрицательную реакцию со стороны представителей малого 
бизнеса. Летом 2002 года по инициативе Президента РФ был утвер-
жден и подписан Федеральный закон «О внесении дополнений и 
изменений в часть вторую НК РФ», который ввел главы 26.2 «Уп-
рощенная система налогообложения для субъектов малого предпри-
нимательства» и 26.3 «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
Цели реформирования системы налогообложения малого бизнеса в 
России предусматривают сокращение объема отчетной документа-
ции, снижение налоговой нагрузки, сохранение социальных гаран-
тий для предпринимателей малого бизнеса в части пенсионного 
обеспечения и ряд других мер.  

4. С 2007 года – по настоящее время. Основная задача – совер-
шенствование налогового администрирования. Так получается, что 
новый виток налоговой реформы знаменуется принятием определен-
ных федеральных законов. Данный этап знаменовался принятием Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с осуществлением мер по совершенствованию налогового админист-
рирования». Впервые в законодательстве упомянут термин «налоговое 
администрирование», и принятие очередных изменений в налоговое 
законодательство обосновывается именно данной причиной.  

Сегодня налоговая реформа в РФ призвана обеспечить стимули-
рующую функцию налогов для повышения экономической активно-
сти хозяйствующих субъектов. Как было отмечено Президентом 
России В.В. Путиным в Бюджетном послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ от 9 марта 2007 года «О бюджетной поли-
тике в 2008–2010 годах», в настоящее время требуется дальнейшая 
модернизация налоговой системы, в том числе системы админист-
рирования, в целях создания комфортных налоговых условий для 
перехода отечественной экономики на инновационный путь разви-
тия1. Вследствие этого государство ставит задачу повышения эффек-
тивности государственного управления, в том числе за счет улучше-
ния налогового администрирования в стране как необходимого про-
цесса для осуществления налоговых отношений.  
                                                                                              

1 О бюджетной политике на 2007 г: Послание Президента РФ // Финансовый 
вестник. – 2007. – № 7. 



Глава 4 

 

154 

Экономисты и различные специалисты в области налогообложе-
ния до сих пор сходятся во мнении, что общего точного определения 
налоговому администрированию нет. По мнению А.В. Угрюмовой, в 
настоящее время термин «налоговое администрирование» применя-
ется бессистемно, отсутствует единое понимание его содержания1. 
Термин «налоговое администрирование» не прописан ни в одном 
законодательном акте. Более того, долгое время законодатель пы-
тался избегать использования в федеральных законах термина «на-
логовое администрирование», однако, в 2006 году Правительство РФ 
внесло в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект 
Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи с осуществлением 
мер по совершенствованию налогового администрирования».  

Помимо этого, данное понятие широко используется в направле-
ниях налоговой и таможенно-тарифной политики, начиная с 2007 го-
да. В направлениях налоговой политики на 2008 год и плановый пе-
риод 2009–2010 годов было предусмотрено совершенствование на-
логового администрирования. В «Основных направлениях налоговой 
политики на 2010–2012 годы» прописано: «негативная тенденция… 
макроэкономических показателей может привести к росту задол-
женности по налогам и сборам перед бюджетной системой Россий-
ской Федерации и увеличению масштабов уклонения от уплаты на-
логов. В целях минимизации указанных рисков потребуется повы-
шение качества налогового администрирования»2. Таким образом, 
это понятие сегодня широко используется в налоговой деятельности, 
в выступлениях должностных лиц государства. 

Вместе с тем, исходя из контекста документов, в которых встре-
чается данный термин, многие авторы склонны определять налого-
вое администрирование как деятельность налоговых органов. В свя-
зи с этим некоторые авторы налоговое администрирование подме-
няют понятием «налоговый контроль»3.  

Во многих источниках налоговое администрирование связывают 
с деятельностью уполномоченных органов управления в налоговой 
                                                                                              

1 Угрюмова А.В. К вопросу о содержании понятий «налоговое администрирова-
ние» и «администрирование налога» // Вестн. финансовой академии. – 2008. – № 4. 

2 Об основных направлениях налоговой политики РФ на 2011 год и плановый 
период 2012–2013 годов [Электронный ресурс] / Министерство финансов РФ. – URL: 
www.minfin.ru. 

3 Богатырев М.А., Игнатова Т.В., Пономарев А.И. Налоги и налоговое админи-
стрирование в Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 
статистика, 2009. -– 392 с. 
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сфере, направленной на обеспечение реализации и соблюдения на-
логового законодательства. Так, А.С. Титов предлагает под налого-
вым администрированием понимать управление налоговыми право-
отношениями с помощью проведения определенной государствен-
ной финансово-экономической политики, с учетом ответственности 
за порученное дело, при непосредственном участии специальных 
государственных органов1. 

М.В. Романовский и О.В. Врублевская дают достаточно полное 
определение налоговому администрированию, под которым пони-
мают налоговый контроль, направленный на проверку законности, 
целесообразности и эффективности действий по формированию де-
нежных фондов государства на всех уровнях управления и власти в 
части налоговых доходов, по выявлению резервов увеличения нало-
говых поступлений в бюджет и по улучшению налоговой дисципли-
ны, совокупности приемов и способов, используемых органами вла-
сти и управления, которые обеспечивают соблюдение налогового 
законодательства, правильность исчисления, полноту и своевремен-
ность внесения налогов в бюджет2. 

Необходимо отметить, что сами законодатели и исполнительные 
органы власти определяют налоговое администрирование именно 
как целенаправленную деятельность исполнительных органов вла-
сти в отношении всех мероприятий, связанных с осуществлением 
налогового контроля, включая учет и регистрацию налогоплатель-
щиков, предоставление налоговых льгот, проведение проверок и т.д. 
Так, в «Основных направления налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2010 год и плановый период 2011–2012 годы» говорит-
ся: «Особое внимание в 2007–2009 годах уделялось повышению ка-
чества налогового администрирования, включая устранение админи-
стративных барьеров, препятствующих добросовестному исполне-
нию налоговых обязанностей, а также обеспечению эффективного 
использования инструментов, противодействующих уклонению от 
уплаты налогов»3.  

                                                                                              
1 Титов А.С. Теоретико-правовые основы налогового администрирования в Рос-

сийской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.– М., 2007. 
2 Налоги и налогообложение: учеб. / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублев-

ской. – СПб.: Питер, 2006. 
3 Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики на       

2010 год и плановый период 2011–2012 годы [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www1.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/index.php?pg38=2. 
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Налоговое администрирование – категория сложная и многопла-
новая. Ее можно представить в нескольких аспектах. В данной рабо-
те предлагается рассматривать налоговое администрирование в трех 
аспектах: 

1. Юридическом. 
2. Управленческом. 
3. Финансовом. 
Налоговое администрирование как юридическая категория есть 

деятельность органов власти по поводу контроля за исполнением 
налогового законодательства и привлечения к ответственности за 
налоговые правонарушения. 

Налоговое администрирование как управленческая категория 
представляет собой процесс управления, связанный с осуществлени-
ем налогового контроля.  

Налоговое администрирование как финансовая категория – это 
деятельность государственных органов власти по обеспечению пол-
ноты сбора налоговых платежей в государственный бюджет.  

Таким образом, объединив все аспекты, можно определить, что 
налоговое администрирование есть целенаправленные действия го-
сударственных уполномоченных органов по управлению налоговым 
процессом в рамках существующей государственной финансово-
экономической политики между участниками налоговых правоот-
ношений, включающими функции по сбору налогов, налоговому 
контролю и привлечению к ответственности за налоговые правона-
рушения виновных лиц.  

Механизм же налогового администрирования состоит из свода 
законодательных, подзаконных и инструктивных правил поведения 
в обозначенной сфере государственного управления, возлагаемых на 
каждого участника этих правоотношений. 

Все авторы, исследующие проблемы налогового администриро-
вания сходятся во мнении, что налоговое администрирование, преж-
де всего, является подсистемой управления налоговой системы. Так, 
по мнению Л.И. Гончаренко, налоговое администрирование – часть 
управления налоговой системой. В.А. Кашин определяет, что нало-
говое администрирование – это система управления государством 
налоговыми отношениями в действии, а налоговые отношения яв-
ляются предметом налогового администрирования.  

По мнению А.П. Абрамова, налоговое администрирование явля-
ется ведущей подсистемой государственного налогового менедж-
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мента: «подсистема налогового администрирования в рамках общего 
руководства со стороны государства и необходимого взаимодейст-
вия с другими подсистемами государственной законодательной и 
исполнительной власти разрабатывает и реализует налоговую поли-
тику и стратегию деятельности системы, создает и совершенствует 
ее организационный механизм, определяет и регламентирует меха-
низм осуществления налоговых функций и технологий, совершенст-
вует инфраструктуру системы»1. При этом, налоговое администри-
рование является подсистемой налогового менеджмента с точки зре-
ния субъектов его осуществления. Если налоговый менеджмент – 
это деятельность органов всех ветвей власти, участвующих в нало-
говых правоотношениях, то налоговое администрирование – это дея-
тельность по управлению налоговым процессом, осуществляемая 
налоговыми органами.  

Если поддерживать идею того, что налоговое администрирова-
ние является частью системы управления налоговой системы, то 
следует обратиться к терминам «управление» и «налоговая систе-
ма». Управление – это сознательное целенаправленное воздействие 
со стороны субъектов, руководящих органов на людей и экономиче-
ские объекты, осуществляемое с целью направить их действия и по-
лучить желаемые результаты. Можно определить, что управление 
налоговой системой – это целенаправленные действия органов госу-
дарственной власти на все элементы налоговой системы с целью 
обеспечения эффективности ее функционирования. Эффективность 
функционирования налоговой системы определяется способностью 
налогов, установленных в стране, обеспечивать в первую очередь 
фискальный интерес государства.  

В современной теории менеджмента выделяют три основных 
этапа процесса управления. Это планирование, регулирование и кон-
троль. Налоговому администрированию, как и всей системе ме-
неджмента, присущи эти же основные функции управления. 

С точки зрения управления налоговой системой (налогового ме-
неджмента) налоговое планирование осуществляется органами ис-
полнительной власти и включает в себя работу по определению воз-
можного объема налоговых доходов в бюджет на очередной финан-
совый год и плановый период. Определение возможного объема на-
логовых доходов связано также и с определением нормативов рас-
                                                                                              

1 Абрамов А.П. Введение в налоговое администрирование. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 161 с. 



Глава 4 

 

158 

пределения по некоторым налогам (например, НДФЛ, акцизы) в 
бюджеты соответствующих уровней, определением налоговых ста-
вок, налоговых льгот, подсчетом выпадающих доходов бюджета в 
случае предоставления тех или иных налоговых льгот.  

Регулирование налоговой системы является составной частью 
процесса управления, направленного на обеспечение реализации 
законодательно утвержденных бюджетно-налоговых заданий. Кроме 
того, регулирование в данном случае включает в себя создание зако-
нодательного поля в области налоговых отношений. Задачей регули-
рование налоговой системы является обеспечение баланса между 
фискальным интересом государства и экономическим развитием 
субъектов-налогоплательщиков.  

Иногда можно встретить отождествление понятий «налоговое 
регулирование» и «регулирование налоговой системой». По мнению 
автора, данные термины не тождественны друг другу в силу сле-
дующих причин. Развитие рыночной экономики на современном 
этапе невозможно без государственного регулирования. Рыночные 
механизмы не способны эффективно справляться с экономическими 
кризисами. Кроме того, рынок не заинтересован в социальном раз-
витии общества, защите социально незащищенных категорий насе-
ления: инвалидов, пенсионеров и т.д. Все перечисленные задачи го-
сударство способно решать с помощью правовых механизмов. И 
решение этих задач в России является условием дальнейшего ус-
пешного экономического развития.  

При этом, существуют несколько методов воздействия на эконо-
мику. Элементы государственного регулирования экономики приве-
дены на рис. 4.4. 

Как видно из рисунка, государственному регулированию под-
вержены и экономические и социальные объекты, которые по сути 
являются «болевыми» точками экономики, требующими особого 
внимания, прямого и косвенного вмешательства органов государст-
венной власти вследствие того, что в них периодически возникают 
конфликты, проблемы, трудности. При этом, одним из методов го-
сударственного регулирования является экономический метод, кото-
рый, в свою очередь, реализуется с помощью таких инструментов, 
как налоги, субсидии, дотации, трансферты населению и т.д.  

Регулирующая функция налогов состоит в том, чтобы посредст-
вом элементов налогообложения оказывать влияние на развитие тех 
или иных отраслей или субъектов. При этом, данное влияние может 
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быть как стимулирующим, так и сдерживающим. С точки зрения 
автора, налоговое регулирование – это система экономических мер 
государства, основанная на использовании налогов и их элементов 
как инструмента воздействия на развитие хозяйствующих субъектов 
и населения.  

 

 
 

Рисунок 4.4 – Элементы государственного регулирования экономики 
 
Регулирование как процесс управления налоговой системой, то 

есть регулирование налоговой системы, – это процесс, который 
нельзя отождествлять с регулирующей функцией налогов. Регулиро-
вание налоговой системы – это элемент управления, осуществляе-
мый с целью реализации налогового планирования, создания и кор-
ректировки налогового законодательства.  

Конечной стадией процесса управления является контроль. На-
логовый контроль – один из важнейших процессов управления. На-
логовый контроль является тем блоком вопросов налогового ме-
неджмента, который непосредственно находится в ведении налого-
вых органов. Контроль в общем смысле представляет собой подсис-
тему управления, целью которой является обеспечение законности. 
Кроме того, контроль направлен на сравнение фактических показа-
телей с плановыми для выяснения причин отклонений. По мнению 
А.В. Брызгалина, налоговый контроль – это установленная законо-
дательством совокупность приемов и способов руководства компе-
тентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законо-
дательства и правильность исчисления, полноту и своевременность 
внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд.  

Во многом функции налогового администрирования, предлагае-
мые разными научными взглядами, схожи, различны лишь их клас-
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сификации и названия. Но сущность функций остается неизменной. 
Так, А.В. Аронов и В.А. Кашин предлагают делить функции налого-
вого администрирования на нормативные и оперативные, а также 
основные и вспомогательные. Нормативные функции связаны с 
применением законодательных норм и обеспечением исполнения 
оперативных функций путем разработки и внедрения необходимых 
методов и административных процедур. Оперативные функции сво-
дятся к деятельности, связанной с фактическим сбором налогов. 
Оперативные функции устанавливают взаимодействие между нало-
говыми органами и налогоплательщиками, и от качества реализации 
данных функций зависит полнота уплачиваемых налогов налогопла-
тельщиками. Таким образом, совокупность нормативных функций 
включает в себя такие задачи, как: 

1. Правовые (участие в подготовке или изменении законодатель-
ных актов); 

2. Методические, то есть определение методов налогового адми-
нистрирования; 

3. Организационные, то есть организация работы налоговых 
служб, создание регламентов. 

Группа оперативных функций будет включать в себя: 
1. Налоговые проверки; 
2. Учет и регистрацию налогоплательщиков; 
3. Сбор налогов. 
К основным функциям налогового администрирования относятся 

функции, которые связаны с функциями налоговых органов. К ним 
относятся: 

1. Учет и регистрация налогоплательщиков; 
2. Текущий налоговый контроль; 
3. Налоговые проверки. 
Вспомогательные функции не имеют прямого взаимодействия ме-

жду налоговыми органами и налогоплательщиками и включают в себя: 
1. Правовую функцию, то есть обеспечение правильного приме-

нения нормативных актов участниками налогового администрирова-
ния, участие в проектах по изменению налогового законодательства; 

2. Кадровую функцию, то есть формирование качественного 
кадрового состава налоговых органов, переподготовка кадров, обу-
чение и т.д.; 

3. Функцию информирования налогоплательщиков, включаю-
щую распространение нормативных документов налоговыми орга-
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нами, оказание консультационной правовой помощи налогопла-
тельщикам при исполнении их налоговых обязательств; 

4. Организационно-административную функцию. Сюда относят-
ся службы внутреннего учета и административные службы, отве-
чающие за материально-техническое снабжение и эксплуатацию ра-
бочего оборудования; 

5. Внутреннее информационное обеспечение, то есть создание 
баз данных, электронных каналов связи для облегчения работы как 
налоговых органов, так и налогоплательщиков. 

В общем и целом с данной классификацией функций налогового 
администрировании можно согласиться. 

Анализ других научных трудов (Т.А. Слесаревой, О.А. Ильино-
ва) позволил в данной работе определить следующие функции нало-
гового администрирования: 

1) учет, регистрация налогоплательщиков. Эта функция является 
по сути началом взаимоотношений между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. С помощью этой функции ведется постоян-
ный учет за налогоплательщиками, которые зарегистрировались 
(или уклонились от регистрации), ликвидировались или реорганизо-
вались, что влечет за собой различные налоговые последствия; 

2) налоговый контроль. Нельзя не согласиться с тем, что налого-
вый контроль занимает превалирующую роль в налоговом админи-
стрировании. Налоговый контроль – это осуществляемая на посто-
янной основе и в тех формах, которые предусмотрены Налоговым 
кодексом РФ, деятельность специализированных органов по контро-
лю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов требований налогово-правовых норм1. С по-
мощью текущего контроля налоговые органы определяют все обяза-
тельства налогоплательщика и зачеты в результате совершенных 
налогоплательщиком платежей. Основная цель контроля – выявле-
ние фактов неподачи деклараций или наличия штрафа, пени, недо-
имки по налогам и сборам;  

3) налоговые проверки. Эта функция объединяет все виды дея-
тельности, направленные на проверку правильности заполнения на-
логовых деклараций налогоплательщиком и определение сумм уп-
лаченных налогов сборов, определение размера сокрытых доходов 
от налогообложения.  
                                                                                              

1 Орлов М.Ю. Совершенствование налогового администрирования в контексте 
текущего этапа налоговой реформы // Налоговая политика и практика. – 2003. – № 11. 
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Эти функции налогового администрирования можно назвать ос-
новными. Некоторый порядок их осуществления приведен в разделе 
четырнадцатом пятой главе части первой Налогового кодекса РФ. 
Данный раздел назван «Налоговый контроль». В нем постатейно 
перечислены все вышеназванные основные функции налогового ад-
министрирования.  

Налоговое администрирование как подсистема управления нало-
говым процессом в стране несомненно должно подчинятся опреде-
ленным правилам, которые по существу совпадают с общими прави-
лами (принципами) налогообложения.  

Принципы налогообложения в России определены в статье 3 НК 
РФ «Основные начала законодательства о налогах и сборах». Поми-
мо данной статьи, некоторые принципы налогообложения содержат-
ся и в статьях 4–6 НК РФ. В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
основными принципами налогообложения в России являются: 

– законность;  
– всеобщность и равенство;  
– справедливость;  
– соразмерность;  
– определенность;  
– единство экономического пространства;  
– презумпция невиновности налогоплательщика;  
– единство системы налогов и сборов;  
– отрицание обратной силы налогового закона (ухудшающего 

положение налогоплательщика).  
Несмотря на то, что налоговая система РФ претерпела массу из-

менений, уточнений, качественных улучшений, тем не менее, можно 
утверждать, что соответствие налоговой системы РФ данным прин-
ципам, а точнее некоторым из них – весьма сомнительно. Во-первых, 
многими авторами ставится под сомнение реализация принципа 
справедливости. Объяснение данному факту – пропорциональная 
ставка налога на доходы физических лиц.  

Первый уровень – экономические принципы налогообложения. 
Они сформировались в процессе развития финансовой науки и реа-
лизуются при построении конкретных налоговых систем различных 
государств. К ним относятся следующие принципы: справедливость, 
соразмерность, эластичность (подвижность), единство экономиче-
ского пространства, максимальный учет интересов и возможностей 
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налогоплательщиков, эффективность и рентабельность налоговых 
мероприятий (налогового администрирования).  

Второй уровень – юридические принципы налогообложения. 
Они сформировались в процессе развития науки налогового права. К 
данной группе принципов относятся: установление налога законом, 
равномерность налогового бремени, всеобщность, отрицание обрат-
ной силы налогового закона, приоритет (в целях налогообложения) 
налогового закона над неналоговым законом.  

Третий уровень – организационные принципы налогообложения: 
удобство (времени и способа) взимания налога, определенность, од-
новременность, разделение налогов по уровням государственного 
управления. В каждом государстве избираются и закрепляются те 
принципы, необходимость которых обусловливается историческими, 
социально-экономическими и политическими особенностями, а так-
же определенными задачами, которые ставятся перед налоговой по-
литикой государства на конкретном историческом отрезке времени. 

С точки зрения автора, в данной работе возможно определить 
следующие принципы налогового администрирования, которые спо-
собны удовлетворять общим принципам налогообложения и харак-
теризовать современное состояние налоговой систем РФ: 

1. Принцип законности. Данный принцип означает, что налого-
вое администрирование, являясь подсистемой управления налоговой 
системы, должно удовлетворять установленному налоговому и фи-
нансовому законодательству. Контрольные мероприятия, проводи-
мые в рамках налогового администрирования должны проводится 
только в установленных законом правилах. 

2. Принцип объективности. При проведении мероприятий нало-
гового администрирования со стороны налоговых органов как субъ-
екта налогового администрирования, несомненно обладающего вла-
стными полномочиями, требуется обеспечение неприменения дис-
криминационных мер, предвзятости в отношении налогоплательщи-
ков, уважения чести и достоинства, обеспечение прав налогопла-
тельщиков.  

3. Принцип экономической эффективности. Данный принцип 
согласуется с принципом дешевизны взимания налога. Результаты 
налогового администрирования в денежной оценке (а именно – со-
бираемость налогов в бюджет) должны быть выше затрат на его 
проведение.  
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4. Принцип всеобщности. Мероприятиями налогового админист-
рирования должны быть охвачены все налогоплательщики, а не то-
чечный их выбор. В особенности этот принцип касается налогового 
контроля. В российской налоговой практике сложилась ситуация, 
когда проще и выгоднее контролировать крупные предприятия. 
Проверка крупных налогоплательщиков, конечно, требует большего 
количества трудовых и финансовых затрат, но тот объем доначисле-
ний и штрафных санкций, определяемых по результатам проверок, 
несомненно, принесет большую фискальную отдачу. 

 
 

4.2. Показатели эффективности налогового администрирования 
в России 

 

Налоговое администрирование, являясь частью государственно-
го управления, находится в ведении определенных субъектов. Как 
было отмечено ранее, налоговое администрирование есть, по сути, 
практическая деятельность налоговых служб. В данной работе целе-
сообразно остановиться на рассмотрении Федеральной налоговой 
службы как основного исполнительного органа, осуществляющего 
функции налогового администрирования.  

Главная функция ФНС (далее – Служба) России – контроль и 
надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Это 
следует из Положения о Федеральной налоговой службе, которое 
утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 
и обновлено в августе 2006 года. Основная деятельность Службы 
связана с обеспечением полноты и своевременности уплаты налогов 
и сборов в бюджетную систему России. Проверяя правильность ис-
числения налогов и сборов, полноту и своевременность внесения их 
в бюджет, должностные лица налоговых органов в каждом конкрет-
ном случае контролируют соблюдение налогоплательщиками – 
юридическими и физическими лицами – законодательства о налогах 
и сборах. 

В рамках основной деятельности Служба, в частности, осущест-
вляет контроль и надзор: 

– за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
налогов и сборов, а также иных обязательных платежей (в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации); 
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– соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, по-
рядком и условиями ее регистрации и применения; 

– полнотой учета денежных средств в организациях и у индиви-
дуальных предпринимателей. 

Помимо основных, за Службой закреплен ряд специальных пол-
номочий, непосредственно связанных с налогообложением. Это, в 
частности, контроль и надзор за производством и оборотом этилово-
го спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, 
соблюдением валютного законодательства, а также осуществление 
государственной регистрации юридических и физических лиц. Пе-
речисленные функции возложены на Службу специальными право-
выми актами1. 

Федеральная налоговая служба осуществляет деятельность непо-
средственно и через свои территориальные органы. Иными словами, 
в ее структуру входят собственно ФНС России (центральный аппа-
рат) и территориальные органы. К последним относятся управления 
по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспекции, 
инспекции по районам, районам в городах, городам без районного 
деления, а также инспекции межрайонного уровня (далее – налого-
вые органы).  

Налоговые органы в России прошли сложный путь своего фор-
мирования и развития. Как и при прочих вопросах, связанных с на-
логообложением, при формировании системы налоговых органов 
Россия анализировала опыт зарубежных стран и перенимала его, 
адаптируя под российские условия. Изначально построить идеаль-
ную систему налоговых органов, разумеется, на получилось, поэто-
му налоговые органы пережили несколько этапов реформирования.  

Современные экономические условия требуют объективной 
оценки работы всех исполнительных органов. Ставшая первооче-
редной целью – ориентация на результаты деятельности при распре-
делении бюджетных средств на финансирование затрат исполни-
тельных органов – побудила все структуры власти разработать объ-
ективные и реальные показатели эффективности деятельности. Фе-
деральная налоговая служба, как один из основных субъектов госу-
дарственных финансов, администратор доходов бюджета, не оста-
лась в стороне от преобразований.  

                                                                                              
1 Воробьева В.Н. Деятельность ФНС России по осуществлению возложенных 

функций // Российский налоговый курьер. – 2006. – № 22. 
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В настоящее время в ФНС, территориальных управлениях ис-
пользуются оценки, разработанные ФНС совместно с Министер-
ством финансов. Утвержденные показатели оценки результативно-
сти работы налоговых органов появились не так давно – с 2007 года. 
До этого времени основным показателем, характеризующим ра-
боту налоговых инспекций, являлся показатель охвата проверка-
ми налогоплательщиков, а именно, отношения количества прове-
денных проверок к зарегистрированным налогоплательщикам. 
Данный показатель рассчитывался в отношении выездных и ка-
меральных проверок.  

Авторы, исследующие проблемы налогового администрирова-
ния, и сами работники налоговых инспекций неоднократно подчер-
кивали несовершенство применяемого показателя. Применение по-
казателя охвата налогоплательщиков проверками неизбежно созда-
вало ситуацию, когда проверки проводились «для галочки», не при-
нося существенных результатов. При этом нарушался один из прин-
ципов работы налоговых органов – экономическая обоснованность 
проведения контрольных мероприятий. Кроме того, применение 
данного показателя не способствовало эффективному отбору нало-
гоплательщиков для проведения проверок. Ведь в таком случае не-
важно, кого проверять, лишь бы проверок было как можно больше. 
В бюджетном послании на 2010–2012 годы указано, что «деятель-
ность налоговых органов должна быть скорректирована с учетом 
экономической ситуации. Нужно исключить практику борьбы за 
формальные показатели собранных налогов, оптимизировать число 
выездных проверок, максимизировать результативность камерально-
го изучения финансового состояния налогоплательщиков».  

В 2007 году Федеральная налоговая служба разработала Мето-
дику оценки эффективности деятельности территориальных органов 
ФНС России в целях распределения средств материального стиму-
лирования государственных гражданских служащих ФНС России 
(Приказ ФНС России от 15.11.2007 4-25/31дсп (с учетом Приказа от 
19.11.2007). Данные критерии сегодня являются основным условием 
премирования работников налоговых инспекций.  

Недостатки данной методики следующие: 
1. Методика ориентирована не только на определение эффектив-

ности работы налоговой инспекции в целом, но и на определение 
вклада каждого сотрудника налоговой инспекции для установления 
объективной системы оплаты труда и премирования за результатив-
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ность. Но на практике с помощью данной методики оценить вклад 
каждого сотрудника невозможно; 

2. Существуют критерии, которые никак не зависят от вклада со-
трудников ИФНС, например, такой показатель, как количество нало-
гоплательщиков, получающих информацию из реестров через Ин-
тернет и представляющих отчетность по каналам связи. В данном 
случае большое значение имеют технические возможности самих 
плательщиков (городских и межрайонных). 

При оценке результативности работы налоговых органов важное 
значение имеют не столько количественный расчет результатов, 
сколько качественные, или «описательные», показатели деятельно-
сти налоговых служб. В методике, разработанной ФНС, присутству-
ет лишь один показатель, расчет которого невозможен, а возможна 
только оценка на основе данных социологических опросов. Этот по-
казатель назван «Увеличение доли налогоплательщиков, удовлетво-
рительно оценивающих качество работы налоговых органов». С точ-
ки зрения методики, данный показатель возможно определить только 
за счет проведенного независимого социологического исследования.  

Необходимо отметить, что управления ФНС в настоящее время 
проводят социологические опросы (в виде анкетирования) среди на-
логоплательщиков в подведомственных налоговых инспекциях. Анке-
ты разрабатывает управление, затем они рассылаются по инспекциям. 
Анкеты располагаются в отделах по работе с налогоплательщиками. 
По окончании определенного периода времени (обычно – квартала) 
данные анкеты собираются управлением и производится анализ.  

Результаты проведенного анкетирования не являются налоговой 
тайной, но, тем не менее, они не размещены на сайтах управлений 
ФНС. В рамках написания данной работы удалось получить резуль-
таты опросов УФНС по Томской области за 2007 год. Было заказано 
и распределено 15 000 анкет (8 000 – ИФНС России по г. Томску,      
2 000 – ИФНС России по ЗАТО Северск, 600 – ИФНС России по 
Томскому району, 1 000 – МРИ ФНС России № 1 по Томской облас-
ти, 600 – МРИ ФНС России № 2 по Томской области, 380 – МРИ 
ФНС России № 3 по Томской области, 860 – МРИ ФНС России № 4 
по Томской области, 1 000 – МРИ ФНС России № 5 по Томской об-
ласти, 560 – МРИ ФНС России № 6 по Томской области).  

Всего налогоплательщиками области за период с 8 июля по      
12 ноября 2007 года заполнено 496 анкет. Из них в качестве предста-
вителя организации выступили 204 человека (41,1%), в качестве ин-
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дивидуального предпринимателя – 122 человека (24,6%) и как иное 
физическое лицо анкеты заполнили 170 человек (34,3%). 

Анкета включала в себя 6 вопросов: 
1. Кем является налогоплательщик (физическим лицом, юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем)? 
2. Какие услуги получает налогоплательщик в налоговой ин-

спекции? 
3. Сколько времени затрачено в очереди при посещении налого-

вой инспекции? 
4. Причины обслуживания более 30 мин. 
5. С каким отношением столкнулись налогоплательщики со сто-

роны работников налоговых органов (доброжелательное отношение, 
профессионализм, формальное отношение, грубость)? 

6. Оценка качества обслуживания налогоплательщиков в ин-
спекциях области. 

Опрос сотрудников управления ФНС показал, что данное анке-
тирование носит достаточно формальный характер. Данные анкет ни 
на что не влияют, более того, результаты анализа анкетирования со-
трудники той или иной инспекции даже не знают. Сотрудники одной 
из инспекций полагают, что анкетирование недостаточно объектив-
но отражает реальную ситуацию: результаты анкетирования показы-
вают идеальную ситуацию и высокую удовлетворенность налого-
плательщиков работой налоговых органов, что в реальности не так. 

Автором в рамках исследования оценки качества налогового ад-
министрирования была разработана анкета, которая более расши-
ренно демонстрирует степень удовлетворенности налогоплательщи-
ков выполняемой работой налоговыми органами. Анкета была раз-
работана для налогоплательщиков – юридических лиц. Анкеты были 
распространены следующими способами: непосредственно в нало-
говых инспекциях г. Томска и Томского района и путем рассылки на 
электронные адреса различных предприятий г. Томска. Всего в анке-
тировании участвовало 219 юридических лиц. Анкета включает в 
себя 11 вопросов. Вопросы и полученные результаты представлены 
в табл. 4.1. 

Проведенное анкетирование показало следующее: 
1. В последнее время качество оказываемых услуг налоговыми 

инспекциями повысилось. Об этом свидетельствуют хорошие оцен-
ки, поставленные налогоплательщиками выполняемым функциям 
ИФНС; 
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2. Наибольшее недовольство вызывают качество проведения на-
логовых проверок и прием налоговых деклараций. Недовольство 
качеством выполнения данных функций вызвано, в первую очередь, 
длительностью выполнения данных мероприятий; 

3. С точки зрения налогоплательщиков необходимо ускорить 
время проведения налоговых проверок и возмещения налогов из 
бюджета, в особенности НДС. 

 
Таблица 4.1 – Результаты анкетирования по вопросу степени  

удовлетворенности работой налоговых служб 
 

Вопросы Результат 

1 2 
Как часто Вы обращаетесь в ИФНС за разъяснениями налогового законода-
тельства? 
Всегда, как только возникает проблема 10,05% 
Редко, но обращаюсь 65,30% 
В исключительных случаях 24,20% 
Никогда не обращаюсь 0,46% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
Пользуетесь ли Вы новыми информационными технологиями при взаимо-
действии с налоговыми органами? 
Да 51,60% 
Редко 38,81% 
Нет 8,68% 
Я не знаю о новых технологиях в ИФНС 0,91% 
Имело ли место ущемление Ваших прав со стороны налоговых органов? 
Да 7,76% 
Нет 92,24% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
При нарушении Ваших прав подавали ли Вы жалобу: 
в суд?  
Да 0,00% 
Нет 7,76% 
Затрудняюсь ответить 92,24% 
В вышестоящие органы?  
Да 0,00% 
Нет 0,00% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
Как Вы оцениваете изменения, происходящие в работе налоговых органов? 
Положительно 86,30% 
Отрицательно 2,74% 
Я думаю, что никаких изменений не происходит 10,96% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
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Продолжение табл. 4.1 
 

1 2 
Пользуетесь ли Вы услугами консалтинговых фирм (финансовых посредни-
ков) при исчислении налогов, подготовке налоговой отчетности и иных фор-
мах взаимодействия с налоговыми органами? 
Да, регулярно пользуемся 55,25% 
Случалось 10,96% 
Никогда не пользовались 33,79% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
Как Вы думаете, следует ли изменить сроки: 
постановки налогоплательщиков на учет?  
Да 22,37% 
Нет 77,63% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
проведения камеральных проверок?  
Да 57,08% 
Нет 42,92% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
проведения выездных проверок?  
Да 79,45% 
Нет 20,55% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
получения возмещения налогов из бюджета?  
Да 84,47% 
Нет 15,53% 
Затрудняюсь ответить 0,00% 
предоставления информации по вопросам налогового законодательст-
ва?  
Да 14,61% 
Нет 69,86% 
Затрудняюсь ответить 15,53% 
Сталкивались ли Вы с превышением должностных полномочий со стороны 
работников налоговых органов? 
Да 9,59% 
Нет 84,02% 
Затрудняюсь ответить 6,39% 
Оцените в какой степени налоговые органы справляются со следующими 
возложенными на них функциями: (поставьте оценку выполняемой функции 
от 5 (высокая степень исполнения) до 1 (очень низкая степень исполнения). 

«5» – 58% 
«4» – 30% 
«3» – 12% 
«2» – 0% 

Информационно-разъяснительная работа с налогоплательщиками (пре-
доставление информации, проведение семинаров и т.д.) 

«1» – 0% 
«5» – 61% 

Учет и регистрация налогоплательщиков 
«4» – 25% 
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Окончание табл. 4.1 
 

1 2 
«3» – 12% 
«2» – 2%  
«1» – 0% 
«5» – 12% 
«4» – 52% 
«3» – 30% 
«2» – 6% 

Проведение камеральных проверок 

«1» – 0% 
«5» – 31% 
«4» – 40% 
«3» – 26% 
«2» – 3% 

Проведение выездных проверок 

«1» – 0% 
«5» – 0% 
«4» – 16% 
«3» – 64% 
«2» – 20% 

Прием и регистрация налоговых деклараций 

«1» – 0% 
«5» – 3% 
«4» – 84% 
«3» – 10% 
«2» – 3% 

Информирование о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам 

«1» – 0% 
В какой степени Вы оцениваете следующие качества работников налоговых 
органов? (поставьте оценку от 5 до 1) 

«5» – 51% 
«4» – 36% 
«2» – 13% 

Вежливость, тактичность 

«1» – 0% 
«5» – 32% 
«4» – 44% 
«3» – 21% 
«2» – 3% 

Профессионализм 

«1» – 0% 
«5» – 64% 
«4» – 18% 
«3» – 7% 
«2» – 10% 

Честность 

«1» – 1% 

 
Данное анкетирование более подробно выявляет основные 

«проблемные» точки в налоговом администрировании. Анкетиро-
вание налогоплательщиков, конечно же, не является единственной 
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процедурой, которая способна объективно оценить качество прак-
тической работы налоговых органов. Помимо подобных опросов, 
необходимо разрабатывать и иные показатели качества налогового 
администрирования. Но, учитывая, что повышение качества нало-
гового администрирования ориентировано на налогоплательщиков, 
то их мнение необходимо учесть при разработке новых норм нало-
гового законодательства.  

Расчет показателей результативности налогового администриро-
вания должен проводится регулярно. Сегодня налоговые службы 
прямо признают, что расчет этих показателей проводится в стихий-
ной форме, нерегулярно. Показатели не публикуются в открытом 
доступе, хотя никаких сведений, связанных с налоговой тайной в 
этих данных не содержится. Последний отчет о результативности 
работы налоговых инспекций в Сибирском федеральном округе по-
являлся в 2004 году. 

В докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства финансов на 2011–2013 годы одна из целей – созда-
ние эффективной налоговой системы. Для достижения поставленной 
цели Минфин разработал критерии, которые отражают эффектив-
ность налогового администрирования1.  

Налоговое администрирование, в конечно счете, имеет главную 
цель – обеспечение бюджетной системы полным объемом налоговых 
доходов. В связи с этим, самым главным показателем налогового 
администрирования, который характеризует вклад налоговых орга-
нов в обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы 
государства является, безусловно, показатель собираемости налогов. 
Собираемость налогов в РФ достигает 98%2. Вообще такое значение 
показателя должно свидетельствовать о наличии слаженного меха-
низма налогового администрирования. Тогда возникает вполне пра-
вомерный вопрос: если собираемость налогов такая высокая, то по-
чему каждый год начиная с 2006 года в документе «Об основных 
направлениях налоговой политики» одной из задач ставится совер-
шенствование налогового администрирования? Поясним механизм 
расчета данного показателя с точки зрения налоговой службы и оп-
ределим, что же такое на самом деле собираемость налогов.  
                                                                                              

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минфина Рос-
сии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.minfin.ru/ru/reforms/budget/resoriented/ 
report/minfin. 

2 Там же. 
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Согласно данным, приведенным ФНС России, средний уровень 
собираемости налоговых доходов в федеральный бюджет в течение 
2001–2002 годов составлял 90%, в 2003 году – 95,4%. За последние 
четыре года данный показатель повысился до 96–98%1, что выше, 
чем во многих странах Евросоюза. Принципиальное отличие в том, 
что в развитых странах собираемость налогов рассчитывается как 
доля фактических поступлений налогов в величине налоговой базы, 
установленной косвенным методом. Что касается России, то под 
уровнем собираемости понимают отношение фактических налого-
вых поступлений к максимальной сумме налоговых поступлений, 
складывающейся из фактических налоговых поступлений, а также 
совокупной задолженности по налоговым платежам. 

Под идеальной, полной собираемостью налогов и сборов пони-
мается достоверность всей налогооблагаемой базы по всем налого-
плательщикам и налоговых ставок по всем предусмотренным зако-
нодательством видам налогов. Реализация в полной мере этих пред-
положений невозможна из-за отсутствия реальной возможности 
фиксировать полную величину налогооблагаемых доходов и имуще-
ства в связи с умелым укрывательством лицами, избегающими пол-
ной уплаты налогов. Трудности возникают и по причине отсутствия 
совершенных, надежных методов и средств измерения. 

По этой причине показатель собираемости налогов, который 
официально публикуется налоговой службой, не является истиной.  

 
 
4.3. Основные проблемы налогового администрирования 

и пути их решения 
 
В мировой практике на протяжении 5 последних лет разрабаты-

вается рейтинг Paying taxes. Данный рейтинг составляется Всемир-
ным банком в сотрудничестве с агентством PricewaterhouseСoopers. 
В отчетах Paying taxes приводится ранжирование стран по основным 
показателям, характеризующим налоговый климат в той или иной 
стране. Основными такими показателями являются общая налоговая 

                                                                                              
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 
инновационной деятельности: федеральный закон от 10.07.2007 № 195-ФЗ [Элек-
тронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
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нагрузка, количество установленных налогов в государстве и время, 
затрачиваемое налогоплательщиками на исчисление и уплату нало-
гов. Данные отчета Paying taxes 20111 можно найти в свободном дос-
тупе в Интернете. 

Согласно отчету Paying taxes 2011, зачастую наиболее благопри-
ятными показателями обладают страны, которые не относятся к ка-
тегории развитых. Кроме того, ряд таких стран включены в «черный 
список» оффшорных зон. Вместе с тем, нельзя не отметить, что со-
кращение налогового бремени, количества налогов (упразднение 
дублирующих или сложно администрируемых платежей), времени, 
затрачиваемого налогоплательщиками на исполнение своих обязан-
ностей перед государством, – есть цель любого государства, стре-
мящегося улучшить условия налогообложения хозяйствующих 
субъектов и населения и, вместе с тем, повысить его экономическую 
активность.  

Совершенствование налогового администрирования в России с 
введением в действие Федерального закона № 137-ФЗ касалось сле-
дующих направлений: 

• порядок уплаты налогов и взыскание санкций; 
• порядок учета налогоплательщиков; 
• мероприятия налогового контроля; 
• порядок применения налоговых санкций; 
• порядок обжалования. 
Многие изменения в данных направлениях имели действительно 

положительный для налогоплательщиков характер. Так, например, 
совершенствуется информационная работа налоговых органов. Те-
перь, налоговый орган обязан в пятидневный срок выдать налого-
плательщику справку о состоянии его расчетов с бюджетом. При 
этом, не требуется запроса государственного органа власти или му-
ниципального заказчика, достаточно лишь заявления самого налого-
плательщика. Кроме того, усиливается ответственность налоговых и 
других уполномоченных органов за качество даваемых ими разъяс-
нений налогоплательщикам. Теперь налогоплательщик, следовав-
ший ошибочным объяснением налогового органа, освобождается от 
уплаты пени.  

                                                                                              
1 Рейтинг уплаты налогов Paying Taxes 2011 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://opendata.by/?p=268; Paying Taxes 2011: The Global Picture [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/paying-taxes-2011.pdf. 
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Важные изменения претерпела статья 89 НК РФ о выездных 
налоговых проверках. В пункте 1 решен вопрос с местом проведе-
ния выездной налоговой проверки. В качестве общего правила оп-
ределено, что такая проверка проводится на территории (в поме-
щении) налогоплательщика, а в случае их отсутствия – по месту 
нахождения налогового органа. Пунктом 2 определен порядок вы-
несения решения о проведении выездной налоговой проверки, а 
также содержание такого решения. Решение о проведении выезд-
ной налоговой проверки принимает руководитель налогового орга-
на по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика. В 
пункте 5 установлен ряд новых правил проведения выездных нало-
говых проверок, и в абзаце 1 реализован принцип «один налог – 
один период – одна проверка». Это должно исключить практику, 
когда налоговые органы обходили запрет на проведение повторных 
проверок по налогам за уже проверенный налоговый период путем 
назначения новой выездной налоговой проверки до завершения 
уже ведущейся проверки.  

Более четко определена периодичность выездных налоговых 
проверок. Установлено предельное количество выездных налоговых 
проверок одного налогоплательщика за год – не более двух. При 
этом не оговаривается как ранее, что речь идет о проверках по од-
ним и тем же налогам. Поэтому налоговые органы уже не смогут 
проводить в отношении налогоплательщика в течение года несколь-
ко выездных налоговых проверок по разным налогам. Исключением 
из этого правила является принятие соответствующего решения ру-
ководителем ФНС России. Еще одно исключение, установленное в 
пункте 11, связано с проведением выездной налоговой проверки в 
связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогопла-
тельщика. Также устанавливается, что выявление по результатам 
повторной проверки налогового правонарушения, не выявленного в 
ходе первоначальной проверки, не влечет применения к налогопла-
тельщику налоговых санкций, если не будет доказано, что налоговое 
правонарушение не было выявлено вследствие сговора между нало-
гоплательщиком и должностным лицом налогового органа. 

Совершенствование налогового администрирования в странах (в 
том числе, в России) часто связывают, прежде всего, с организаци-
онной оптимизацией налоговых органов. В зарубежных странах в 
реформировании налогового администрирования положительно бы-
ли отмечены следующие мероприятия: 
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1. Укрупнение налоговых служб, что влечет за собой, прежде 
всего, снижение бюджетных расходов на их финансирование за счет 
устранения дублирующих обслуживающих подразделений. 

2. Сокращение персонала в налоговых службах, прежде всего, за 
счет все большего внедрения информационных технологий, а также 
за счет укрупнения налоговых органов. 

3. Улучшение взаимоотношений с налогоплательщиками, повы-
шение удовлетворенности налогоплательщиков работой налоговых 
органов. 

4. Упрощение и автоматизация некоторых налоговых процедур. 
Речь идет, в первую очередь, об упрощении регистрации налогопла-
тельщиков во многих развитых странах (в США юридическое лицо 
может зарегистрироваться буквально за 1 день). В РФ сегодня про-
цедура регистрации как физических, так и юридических лиц также 
стала намного яснее, проще и быстрее1.  

Вместе с тем, говорить о завершении реформы налогового адми-
нистрирования в РФ рано, так как остается целый комплекс нере-
шенных проблем, которые, в свою очередь, подрывают финансовую 
устойчивость бюджетной системы России.  

В настоящее время в области налогового администрирования 
остро стоит вопрос о повышении эффективности работы налогового 
законодательства и налоговых органов в отношении уклонения от 
уплаты налогов.  

Согласно мнению предпринимателей, побуждающими фактора-
ми для осуществления налоговых схем и занижения налоговой базы 
выступает целый блок причин. Эти причины и, соответственно, воз-
можные эффекты от налоговых махинаций представлены на рис. 4.5.  

Анализ показал, что сегодня многие схемы, которые когда-то 
были очень популярны, канули в лету и произошло это в связи с со-
вершенствованием правового регулирования некоторых вопросов 
налогообложения. Тем не менее, согласно независимому опросу 
предпринимателей, 10 из 10 налогоплательщиков используют те или 
иные схемы минимизации налоговых платежей, и данные схемы но-
сят явно противоправный характер. Наиболее популярными являют-
ся следующие схемы минимизации налогов: 

1. Схемы с использованием механизма трансфертного ценообра-
зования. Трансфертная цена – это цена, назначаемая при реализации 
                                                                                              

1 Абрамов А.П. Введение в налоговое администрирование. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 161 с. 
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товаров, услуг или финансовых средств, между взаимосвязанными 
компаниями. 

 

 
 
Рисунок 4.5 – Факторы и последствия использования налоговых схем 

 
Налоговые органы уделяют особое внимание трансфертному це-

нообразованию, поскольку наличие взаимосвязи между двумя юри-
дическими лицами позволяет им манипулировать ценами с целью 
сведения к минимуму общей суммы налоговых обязательств. Ис-
пользование трансфертных цен – прерогатива крупный предпри-
ятий: вертикально-интегрированных компаний и транснациональ-
ных корпораций. Сегодня использование трансфертных цен в РФ 
чаще всего является инструментом международного налогового 
планирования, точнее – налоговой минимизации. Использовать 
трансфертные цены можно и внутри каждой страны, создавая ком-
пании в регионе с более выгодным налогообложением и концентри-
руя у них налоговую базу. Сегодня в РФ отсутствуют регионы, кото-
рые отличались бы более выгодными условиями по уплате налога на 
прибыль или НДС. Поэтому чаще всего такие компании создают 
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организации в оффшорных государствах с целью снижения налого-
вой нагрузки.  

При налоговом контроле за трансфертным ценообразованием 
налоговые органы должны доказать факт взаимозависимости между 
налогоплательщиками и рассчитать сумму сделки, исходя из рыноч-
ных цен. На сегодняшний день налоговое законодательство РФ не в 
состоянии конструктивно решить ни одну из названных проблем.  

2. «Зарплатные» схемы. До 2010 года «зарплатные» схемы при-
менялись с единственной целью – минимизации ЕСН. Для этого ис-
пользовался распространенный способ – выплата заработной платы 
«в конвертах», а также перевод сотрудников в индивидуальные 
предприниматели, лизинг персонала и т.д. С 2010 года ЕСН был от-
менен, и на смену ему были введены страховые взносы во внебюд-
жетные фонды. Смена названий не повлияла на главную суть дан-
ных платежей – страховые взносы во внебюджетные фонды также 
являются нагрузкой на фонд оплаты труда работодателей. Поэтому 
данные схемы продолжают жить, но уже как схемы минимизации 
страховых взносов. Тем не менее, данные схемы и сегодня затраги-
вают налоговые отношения: в связи с их применением уменьшаются 
не только страховые взносы во внебюджетные фонды, но и НДФЛ. 
Этот факт является особенно удручающим, учитывая, что НДФЛ 
является одним из основных налогов, формирующих доходную базу 
бюджетов субъектов Федераций и бюджетов местного уровня. Бюд-
жеты регионов и муниципальных образований являются достаточно 
«обделенными» с точки зрения распределения налоговых доходов: 
основная их доля концентрируется в федеральном бюджете, поэтому 
если налогоплательщики занижают поступления от НДФЛ в бюдже-
ты данных уровней, то финансовая устойчивость данных уровней 
ставится под вопрос. 

3. «Алкогольная» схема. Основная цель – минимизация акциза 
на алкогольную продукцию. Лицами, участвующими в схеме, явля-
ются налогоплательщик – организация, имеющая необходимые ли-
цензии и технологическое оборудование, занимающаяся производ-
ством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции; поставщик – организация, осуществляющая поставки спиртосо-
держащей продукции в адрес налогоплательщика.  

Специфика данных схем связана с рядом технологических осо-
бенностей производства алкогольной продукции (водки). Согласно 
действующим положениям нормативных правовых актов, в ее про-
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изводстве может участвовать как этиловый спирт, так и спиртосо-
держащая продукция – бражные дистилляты, настои спиртованные и 
т.п. В случае производства алкогольной продукции (водки) из этило-
вого спирта налоговая нагрузка по акцизу существенно выше, чем 
при производстве той же продукции из бражных дистиллятов, на-
стоев спиртованных или иной спиртосодержащей продукции. Дан-
ный факт связан с разницей в сумме акциза, подлежащей вычету 
производителем по приобретенной продукции (по спиртосодер-
жащему сырью применяется вычет по ставке акциза в размере 
173,5 руб., по спирту – 25,15 руб.).  

При применении схемы одна или ряд организаций, находящихся 
в цепочке поставщиков спиртосодержащей продукции, не исполня-
ют свои налоговые обязательства.  

Существенным признаком применения схемы незаконного воз-
мещения сумм акциза из бюджета является отсутствие реальных хо-
зяйственных операций по приобретению налогоплательщиком спир-
тосодержащей продукции, использованной, согласно представлен-
ным организацией документам, в качестве основообразующего      
сырья при производстве алкогольной продукции. И поставки спир-
тосодержащей продукции отражаются только в формально оформ-
ленных товаросопроводительных документах. 

Свидетельством применения такой схемы также является отсут-
ствие у поставщика (производителя) спиртосодержащей продукции 
технической базы для производства отраженного в учете объема 
реализованной продукции (отсутствует необходимое технологиче-
ское оборудование, коммуникации, квалифицированный персонал, 
сырье для производства продукции). Денежные потоки в подобных 
случаях, как правило, не соответствуют предусмотренным догово-
рами хозяйственным операциям (в частности, оплата производится 
на счета третьих лиц, не имеющих отношения к поставке или произ-
водству спиртосодержащей продукции). Показатели отчетности уча-
стников схемы не соответствуют реальным показателям финансово-
хозяйственной деятельности.  

Таким образом, выявление указанных признаков в их системной 
взаимосвязи свидетельствует о применении схемы, целью которой 
является получение необоснованной налоговой выгоды.  

Многие налоговые схемы базируются на использовании фирм-
однодневок, которые являются посредниками при осуществлении 
хозяйственных операций. При помощи фирм-однодневок происхо-
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дит очень популярная схема обналичивания, «алкогольная» схема, 
схемы с использованием трансфертных цен, «зарплатные» схемы. 
Очевидно, что дальнейшее совершенствование налогового админи-
стрирования должно быть начато даже не с улучшения концептуаль-
ных основ проведения мероприятий налогового контроля, а с изме-
нения существующей ныне практики регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Современная система госу-
дарственной регистрации налогоплательщиков позволяет беспрепят-
ственно зарегистрировать фирму, которая не будет осуществлять 
никаких функций, присущих бизнес-единице. Согласно неофици-
альным данным (а данные по теневому сектору всегда являются не-
официальными), сегодня около 60% действующих юридических лиц 
являются фирмами-однодневками.  

Деятельность по регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется автоматически, формально. 
Если все формальные признаки соблюдены (есть учредительные до-
кументы, они оформлены надлежащим образом, заполнено заявле-
ние на государственную регистрацию, уплачена государственная 
пошлина, есть оплаченная половина заявленного уставного капита-
ла, который не ниже минимально разрешенного уровня), то в тече-
ние 6 рабочих дней фирму зарегистрируют. И дальше она вовлечена 
в деловой оборот с реальной организацией, позволяя ей уходить от 
налогообложения. Поэтому, на взгляд автора, главная цель – уже-
сточение процедуры регистрации налогоплательщиков.  

Пути решения этой проблемы: 
1. Увеличение минимально разрешенного размера уставного ка-

питала. Существующие сегодня пороги уставного капитала для ак-
ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 
таят в себе две проблемы. Одна – полная незащищенность кредито-
ров, так как величина минимального уставного капитала очень не-
значительна. Другая – возможность без особых трудностей (финан-
совых) учредить фирму, которая будет служить посредником при 
осуществлении схем ухода от налогообложения. В этой связи необ-
ходимо увеличить размер минимально допустимого уставного капи-
тала хотя бы в несколько раз.  

2. Сбор информации об учредителях, юридическом и фактиче-
ском адресе создаваемого юридического лица. Очень часто юриди-
ческие лица регистрируются на лиц без определенного места жи-
тельства, безработных, студентов и т.д. Существуют места так назы-
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ваемой массовой регистрации. Проверить эти данные не составляет 
большого труда, просто на это необходимо затратить определенное 
количество времени. Понятно, что существующие сегодня сроки 
постановки налогоплательщиков на учет не предполагают проведе-
ния какого бы то ни было предпроверочного анализа учредителей.  

Какие еще проблемы налогового администрирования необходи-
мо решать, чтобы способствовать повышению финансовой устойчи-
вости бюджетной системы?  

1. Определение оптимального понятия налогового резидентства. 
В РФ налоговым резидентом признается лицо, фактически находя-
щиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году. На-
логовое резидентство определяется в отношении каждого налогового 
периода. Между тем, в зарубежной практике используется ряд крите-
риев признания физических лиц в качестве налоговых резидентов: 

1. Место жительства налогоплательщика и / или его семьи в 
стране; 

2. Преимущественное нахождение налогоплательщика на терри-
тории страны; 

3. Осуществление экономической деятельности на территории 
страны и / или расположение основных активов на территории страны; 

4. Краткосрочность пребывания, срок пребывания менее одного 
года. 

5. Гражданство. 
6. Нахождение на территории страны законодательно опреде-

ленное количество дней. 
Российская «однобокая» трактовка налогового резидентства 

представляется не адекватной современным реалиям, когда человек, 
оказывая услуги в РФ, получающий доход от оказания данных услуг, 
но фактически проживающий в другой стране, не является налого-
вым резидентом для РФ.  

Такая же неграмотная трактовка резидентства юридических лиц 
породила проблему налоговой оптимизации при помощи оффшор-
ных зон. Согласно статье 11 НК РФ, российскими организациями 
признаются юридические лица, образованные в соответствии с зако-
нодательством РФ, а именно, зарегистрированные на территории 
РФ. Это позволяет многим компаниям фактически вести свою дея-
тельность на территории РФ, но зарегистрировавшись в низконало-
говой юрисдикции, уплачивать налоги по низкими ставкам в «чу-
жой» бюджет.  
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2. Урегулирование вопросов, связанных с трансфертным цено-
образованием. В настоящее время нормы российского налогового 
законодательства в области трансфертных цен не позволяют в долж-
ной мере контролировать данную сферу с должным уровнем эффек-
тивности. В НК РФ содержатся лишь две статьи, косвенно касаю-
щиеся трансфертного ценообразования: статья 20 «Взаимозависи-
мые лица» и статья 40 «Принципы определения цены товаров, работ, 
услуг для целей налогообложения».  

Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения призна-
ются физические лица и / или организации, отношения между кото-
рыми могут оказывать влияние на условия или экономические ре-
зультаты их деятельности или деятельности представляемых ими 
лиц, а именно: 

1) одна организация непосредственно и / или косвенно участвует 
в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет 
более 20%. Доля косвенного участия одной организации в другой 
через последовательность иных организаций определяется в виде 
произведения долей непосредственного участия организаций этой 
последовательности одна в другой; 

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому ли-
цу по должностному положению; 

3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством 
Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства 
или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 
опекаемого. 

Суд может признать лица взаимозависимыми, если отношения 
между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реали-
зации товаров (работ, услуг), то есть если имеет место сговор. 

Слабость законодательства в области регулирования трансферт-
ных цен связана со следующими факторами: 

1. В первую очередь налоговые органы поверят цены, если они 
отличаются от рыночных в сделках более чем на 20%. Под прицел 
налоговых органов чаще всего попадают добросовестные налогопла-
тельщики, не применяющие трансфертные цены. Крупные же ком-
пании часто не являются объектом преследования проверяющих, так 
как используют законодательно разрешенный 20%-ный коридор при 
осуществлении сделок. При больших объемах сделок налоговая эко-
номия получается весьма значительной. 
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2. Недостаточно четко прописаны методы определения рыноч-
ных цен, а также не установлены официальные источники информа-
ции о рыночных ценах. 

3. Установлены понятия идентичных и однородных товаров, и не 
установлены соответствующие понятия для работ и услуг. 

Поскольку вопрос о регулировании трансфертного ценообразо-
вания стоит уже давно, в 2010 году был подготовлен специальный 
законопроект, затрагивающий вопросы регулирования трансфертно-
го ценообразования. Среди ключевых изменений: пересмотр опреде-
ления контролируемых сделок и уточнение перечня взаимозависи-
мых лиц; введение понятия интервала рыночных цен (интервала ры-
ночной рентабельности); расширение списка информации, которая 
может быть использована для определения такого интервала; уста-
новление требований к налогоплательщикам уведомлять о контро-
лируемых сделках и представлять документацию по трансфертному 
ценообразованию, а также о штрафных санкциях. 

Одновременно законопроект вводит понятие консолидированной 
группы налогоплательщиков, в рамках которой предприниматели 
смогут суммировать прибыль и убытки и вести общую налоговую 
отчетность. В настоящее время даже в рамках одной группы каждая 
дочерняя компания должна самостоятельно отчитываться по нало-
гам. Сделки внутри консолидированной группы контролироваться 
не будут. Консолидированной группой налогоплательщиков преду-
сматривается признавать добровольное объединение налогопла-
тельщиков на основе договора в целях консолидации обязанностей 
по уплате налога на прибыль организаций. При этом в состав группы 
включаются компании, прямо или косвенно принадлежащие мате-
ринской компании на основании критерия в виде минимальной доли 
участия. Организации – участники одной консолидированной груп-
пы налогоплательщиков не могут входить в другие консолидирован-
ные группы налогоплательщиков. 

В состав консолидированной группы не могут включаться орга-
низации, являющиеся резидентами особых экономических зон, а 
также организации, применяющие специальные налоговые режимы. 
Консолидированная группа налогоплательщиков составляет единую 
налоговую декларацию, отражающую сведения о консолидирован-
ной расчетной базе, определенной в целом по группе, а также о на-
логовой базе каждого участника группы. Консолидированная рас-
четная база определяется путем суммирования по установленным 
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правилам налоговой базы по налогу на прибыль всех организаций – 
участников консолидированной группы налогоплательщиков. В ча-
стности, при определении консолидированной расчетной базы по 
налогу на прибыль организаций для участников консолидированной 
группы в этот показатель не включаются доходы и расходы по опе-
рациям между организациями – участниками консолидированной 
группы налогоплательщиков. Также не учитываются прибыли и 
убытки от операций между организациями – участниками консоли-
дированной группы налогоплательщиков. 

Кроме того, сумма налога на прибыль организаций такого кон-
солидированного налогоплательщика будет распределяться между 
бюджетами субъектов Российской Федерации так же, как в настоя-
щее время распределяется сумма налога, исчисленная в отношении 
обособленных подразделений, не являющихся юридическими лица-
ми, то есть пропорционально средней арифметической доле компа-
нии в совокупной стоимости основных фондов и фонда оплаты тру-
да консолидированной группы.  

3. Совершенствование администрирования местных налогов. 
Местные налоги – это налоги, которые установлены налоговым ко-
дексом, вводятся в действие и прекращают свое действие на основа-
нии нормативных правовых актов представительных органов муни-
ципальных образований. Вместе с тем, муниципальные образования 
имеют право определять налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налогов в бюджет, а также перечень налоговых льгот с учетом норм, 
прописанных в Налоговом кодексе РФ в главе 31 «Земельный налог» 
и в Законе РФ «О налогах на имущество физических лиц» от 
09.12.1991 года №2003-I. 

Но основной проблемой являются не налоговые ставки или льго-
ты по данным налогам, а порядок их исчисления, трудности опреде-
ления налоговой базы, противоречия при взаимодействии налоговых 
органов с органами Росрегистрации и Роснедвижимости и т.д. 

В настоящее время на территории большинства муниципальных 
образований Томской области действует несовершенная система 
оценки объектов недвижимости. В некоторых муниципальных обра-
зованиях вообще отсутствуют средства для проведения инвентари-
зации и оценки объектов недвижимости (Верхнекетский, Колпашев-
ский районы). Выявляются случаи использования в качестве налого-
вой базы устаревших сведений о кадастровой стоимости земли и 
инвентаризационной стоимости жилых помещения.  
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Другой проблемой выступает слабый мониторинг налогоплатель-
щиков. В налоговых инспекциях муниципальных районов и поселений 
не идентифицируется до 50% налогоплательщиков. Особенно эта про-
блема касается земельного налога. Почти у половины жителей сельских 
поселений отсутствуют кадастровые планы земельных участков, нет 
технических паспортов и свидетельств на право собственности.  

Были зафиксированы много случаев несовершенства взаимодей-
ствия органов Ростехинвентаризации и налоговых органов. Напри-
мер, в налоговую инспекцию поступают сведения из ТОРЦа о реги-
страции сделки купли-продажи квартиры, но налог на имущество 
физических лиц начислить невозможно, так как в ФГУП «Ростехин-
вентаризация» отсутствует информация об инвентаризационной 
стоимости имущества. Встречается несоответствие сведений, пред-
ставленных управлением «Роснедвижимости» и управлением «Рос-
регистрации» по поводу площадей земельных участков, жилых по-
мещений, адресов и т.д. 

Все эти пробелы в работе муниципальных органов приводят к 
тому, что муниципальные бюджеты недополучают определенную 
сумму налогов.  

Помимо «технических» ошибок к низкой доле местных налогов 
в муниципальных бюджетах приводит и существующий порядок 
определения налоговой базы по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.  

Применение порядка определения инвентаризационной стоимо-
сти, рекомендованного Госстроем России как установление восста-
новительной стоимости объекта недвижимости с учетом износа, 
приводит к следующему:  

� инвентаризационная стоимость большей части строений зна-
чительно занижена и в редких случаях завышена по сравнению с 
реальной (рыночной) стоимостью недвижимости, так как оценка не-
движимости осуществляется органами технической инвентаризации 
по устаревшим сборникам укрупненных показателей восстанови-
тельной стоимости объектов, что приводит к искажению налоговой 
базы для исчисления налога на имущество физических лиц;  

� органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации утверждаются коэффициенты, определяющие уровень цен 
года для переоценки недвижимости различными методами, что при-
водит к колебаниям стоимости одинаковых объектов в разных ре-
гионах в десятки раз.  
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В связи с вышеизложенным происходит занижение налоговой 
базы по местным налогам, и, как следствие, муниципальный бюджет 
получает низкие доходы.  

Для устранения данных проблем необходимо качественное 
улучшение администрирования местных налогов за счет изменения 
существующих порядка составления и форм налоговой отчетности и 
порядка взаимодействия налоговых органов с органами государст-
венной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 
целях предоставления налоговыми органами полной информации, 
необходимой для достоверного и качественного планирования до-
ходной части региональных и местных бюджетов, прогнозирования 
органами местного самоуправления социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, что особенно касается муници-
пальных образований поселенческого типа. 

Одним из вариантов улучшения администрирования местного 
налогообложения является введение налога на недвижимость. Сроки 
принятия данного налога постоянно отодвигаются. Необходимость 
введения налога на недвижимость состоит в том, что упростится са-
ма процедура исчисления данного налога, так как в качестве налого-
вой базы будет установлена единая рыночная стоимость объекта не-
движимости. Кроме того, налог на недвижимость будет заменять 
собой три существующих ныне налога: налог на имущество органи-
заций, налог на имущество физических лиц, земельный налог. Таким 
образом муниципальные образования получат дополнительные до-
ходы от использования имущества юридическими лицами.  

Однако для введения налога на недвижимость необходимо фор-
мирование государственного кадастра недвижимости, а также фор-
мирование порядка определения налоговой базы, в качестве кото-
рой должна выступать кадастровая стоимость объектов недвижи-
мости. Для формирования государственного кадастра недвижимо-
сти был принят Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», вступивший в 
силу с 1 марта 2008 года, который регулирует отношения, возни-
кающие в связи с ведением государственного кадастра недвижимо-
сти, осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества 
и кадастровой деятельности. 

Кроме того, для введения налога на недвижимость требуются 
разработка и принятие таких документов, как методики кадастровой 
оценки недвижимости, методики проверки результатов кадастровой 
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оценки недвижимости, проведение работ по кадастровой оценке 
объектов недвижимости и информационному наполнению государ-
ственного кадастра недвижимости. 

В России уже имеется опыт введения налога на недвижимость. В 
1997 году был принят Федеральный закон «О проведении экспери-
мента по налогообложению недвижимости в городах Великом Нов-
городе и Твери» № 110-ФЗ от 20.07.1997 года. Срок проведения дан-
ного эксперимента сначала был установлен до 2003 года, но в итоге 
эксперимент продлился до 2005 года. Согласно Федеральному зако-
ну № 110-ФЗ, все расходы на проведение эксперимента, в том числе 
на создание налогового реестра объектов недвижимости и определе-
ние их рыночной стоимости, производятся за счет городских бюдже-
тов. В результате эксперимент в г. Твери «провалился», так как бюд-
жет города не смог покрыть расходы на подготовительные работы и 
на покрытие выпадающих доходов в связи с переходным периодом.  

В г. Новгороде данный эксперимент, по оценке Правительства РФ, 
был с успехом проведен, и его опыт позволил говорить о возможности 
введения налога на недвижимость на всей территории России.  

4. Совершенствование акцизного налогообложения. Выше была 
рассмотрена так называемая «алкогольная» схема, которая приводит к 
снижению поступлений акцизов в бюджет. С 1.01.2011 года были вне-
сены поправки непосредственно в порядок исчисления акцизов. Так, в 
соответствии с поправками в статью 200 Налогового кодекса РФ при 
исчислении акциза на крепкую алкогольную продукцию (с объемной 
долей этилового спирта свыше 25%) ограничивается право налогопла-
тельщиков на налоговый вычет акциза, уплаченного при приобрете-
нии подакцизных товаров, использованных в качестве сырья. 

Если производители в качестве сырья используют спиртосодер-
жащую продукцию, сумма вычета будет меньше суммы акциза, фак-
тически уплаченной при приобретении спиртосодержащей продук-
ции. В данном случае сумма вычета будет определяться, исходя из 
ставки акциза на этиловый спирт. Необходимость такой поправки 
была вызвана использованием так называемой «спиртосодержащей» 
схемы. При этом статье 200 НК РФ установлено: плательщики акци-
зов имеют право уменьшить их сумму, исчисленную по реализован-
ным подакцизным товарам, на сумму акциза, уплаченную ими при 
приобретении подакцизных товаров, использованных в качестве сы-
рья. Неправомерная замена товаров, используемых в качестве сырья, 
стала причиной завышения суммы акциза, подлежащей налоговым 
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вычетам, то есть возмещаемой из бюджета. Как свидетельствуют 
результаты проверок, проводившихся налоговыми органами, зачас-
тую сумма акциза по спиртосодержащей продукции в бюджет вооб-
ще не уплачивалась, то есть эта продукция находилась в нелегаль-
ном обороте. Учитывая, что ставка акциза по крепкой алкогольной и 
спиртосодержащей продукции была установлена на одинаковом 
уровне, акциз в бюджет не поступал.  

Изменилась и ставка акциза на спиртосодержащую продукцию. 
Теперь она установлена на одинаковом уровне со ставкой акциза на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9%. 

При внесении описанных изменений в процедуры осуществле-
ния налогового контроля, а также в состав элементов налогообложе-
ния некоторых налогов налоговые поступления в бюджетную систе-
му РФ повысятся, а это будет свидетельствовать о повышении фи-
нансовой устойчивости бюджетной системы.  

Одним из важнейших принципов построения бюджетной систе-
мы государства является принцип сбалансированности. Баланс до-
ходов и расходов бюджета и внебюджетных фондов является необ-
ходимым условием устойчивости финансовой системы, причем не 
только в части централизованных финансов, но и подсистемы децен-
трализованных финансов.  

Финансовая устойчивость бюджетной системы – это состояние, 
характеризующееся сбалансированностью бюджета любого уровня и 
государственных внебюджетных фондов, обеспечиваемая, прежде 
всего, собственными источниками доходов, выполняющая все рас-
ходные полномочия бюджетов всех уровней и государственных 
(территориальных) внебюджетных фондов. Что является главным 
фактором достижения финансовой устойчивости бюджетной систе-
мы? Несомненно, тот фактор, от которого зависит в наибольшей сте-
пени ресурсная база централизованных фондов. В России таким ре-
сурсом являются налоги и сборы. Данные платежи занимают основ-
ную долю в консолидированном бюджете РФ. Именно на совершен-
ствование собираемости налогов должен быть сделан основной 
упор. Собираемость налогов, контроль за их уплатой являются пре-
рогативой системы налогового администрирования, сущность кото-
рого была рассмотрена в данной работе. Сегодня уже не так остро 
стоит вопрос о качестве взаимодействия налоговых органов и нало-
гоплательщиков между собой. Период реформирования налогового 
администрирования принес немало положительных изменений, о 
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чем свидетельствуют опросы налогоплательщиков, которые в целом 
остаются довольны текущей работой налоговых инспекций.  

Сегодня основная цель налогового администрирования – совер-
шенствование контрольной работы за ведением хозяйственной дея-
тельности налогоплательщиков с высоким налоговым риском. В ра-
боте были рассмотрены некоторые наиболее распространенные спо-
собы уклонения от налогообложения, факторы, побуждающие к 
данной деятельности. Предложены методы борьбы с налоговыми 
злоупотреблениями. Кроме налоговых схем дестабилизирующими 
факторами устойчивости бюджетной системы являются слабое ад-
министрирование местных налогов – земельного и налога на имуще-
ства физических лиц, а также отсутствие оптимального определения 
налогового резидентства. Данные проблемы также подрывают ус-
тойчивость бюджетной системы, так как препятствуют полноте по-
ступлений налоговых доходов в бюджет.  

Если государству удастся решить поставленные задачи, то это 
принесет положительные плоды в виде повышения собираемости 
налогов в бюджет. Причем, под собираемостью в данном случае по-
нимается несколько иной показатель, чем тот, который используется 
налоговыми органами при оценке качества налогового администри-
рования. Собираемость налогов – это отношения поступивших нало-
гов к общей сумме налоговых поступлений, которые могут быть со-
браны на той или иной территории.  
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цессов в России. 
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пешной инновационной деятельности. 
 
 

5.1. Сущность инноваций и инновационное развитие экономики 
 

Одним из важнейших проявлений современной экономики явля-
ется рост значимости инноваций. Результаты научных исследований, 
новые знания и технологии играют все большую роль в конкурент-
ной борьбе, являются движущей силой экономического развития. 

Согласно стандартизированным определениям, принятым в ме-
ждународной практике, инновация – конечный результат инноваци-
онной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам1. Инно-
вации характеризуются введением на рынок совершенно новых (или 
усовершенствованных) продуктов интеллектуальной деятельности 
человека, обладающих более высоким научно-техническим потен-
циалом, новыми потребительскими качествами, которые со време-
нем, в свою очередь, становятся объектом для совершенствования.  
                                                                                              

1 Руководство Фраскати. Стандартная практика для обследований научных ис-
следований и разработок (1963 г., в ред. 2003 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.nw-innovations.ru; Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу 
данных по инновациям / пер. на рус. яз.; совместная публикация ОЭСР и Евростата. – 
3-е изд. – М.: ЦИСН, 2006. 
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В период быстрого совершенствования производительных сил, 
характерный для нынешнего этапа экономического развития, инно-
вации становятся главной движущей силой динамического развития 
производства, а инновативность, под которой понимается способ-
ность организации быстро и адекватно реагировать на малейшие 
изменения на рынке, – основным конкурентным преимуществом, 
позволяющим хозяйствующим субъектам выживать и развиваться во 
внешней среде. 

Возрастание роли инноваций обусловило необходимость науч-
ного осмысления проблем, связанных с исследованиями, разработ-
ками, управлением инновационными процессами, стимулированием 
инновационной активности, коммерциализацией новшеств. При 
этом, если в 1950–1960-е годы проблемы научно-технического про-
гресса рассматривались главным образом на макроуровне, в качестве 
мероприятий, способствующих или препятствующих экономиче-
скому росту стран, то начиная с 1970-х годов проблемы технологи-
ческого развития постепенно превращаются из вопросов макро- в 
задачи микроэкономики. С 1990-х годов признано, что инновацион-
ная деятельность может являться стратегическим фактором рынка, 
частью общей стратегии фирмы, направленной на завоевание или 
поддержание своей монопольной позиции в отрасли1. Без интеллек-
туального продукта, получаемого в результате инновационной дея-
тельности, практически невозможно создавать конкурентоспособ-
ную продукцию, обеспечивать устойчивое долговременное развитие. 

В начале лета 2011 года французская бизнес-школа Insead опуб-
ликовала доклад «Глобальный индекс инноваций». Первую строку 
рейтинга заняла Швейцария, Швеция стала второй, третьим – Син-
гапур. Россия не только не попала в «десятку», но и находится в са-
мом конце списка, на 56-м месте. Несколькими месяцами ранее (в 
феврале) подобный рейтинг составила организация Legatum Institute. 
По ее расчетам, РФ занимает 54-ю строку2. 

Инновационное развитие экономики – сложный динамический 
процесс, в котором тесно переплетены проблемы, связанные с необ-
ходимостью формирования и развития интеллектуального потен-
циала общества, углубления исследований и разработок, освоения 
                                                                                              

1 Розанова Н.М. Структура рынка и стимулы к инновациям: уроки для России 
[Электронный ресурс]. – URL: http://economics.boom.ru/Rozanova/Rozanova1.htm. 

2 Expert Online. 11 окт. 2011 [Электронный ресурс]. – URL: http://expert.ru/ 
2011/10/11/nnovatsii-protiv-krizisa. 
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новых технологических открытий и изобретений в виде прорывных 
технологий, прогрессивной техники и оборудования, новых видов 
сырья, с выбором оптимальных современных форм организации и 
управления производством. Решение всех этих проблем требует эф-
фективного использования финансовых ресурсов, поиска дополни-
тельных источников финансирования, привлечения потенциальных 
инвесторов.  

Инновационное финансирование в странах-инноваторах, то есть 
странах, лидирующих в сфере высоких технологий (США, Япония, 
Великобритания, Германия, Сингапур, Китай), относится к про-
граммам государственной важности1. 

Система финансирования инновационной деятельности пред-
ставляет собой сложное переплетение форм и источников, разли-
чающихся по виду собственности, степени централизации, а также 
уровням собственников и формам финансирования. Финансирование 
инноваций подразумевает обеспечение инновационной деятельности 
различными ресурсами, в состав которых входят не только денеж-
ные средства, но и выражаемые в денежном эквиваленте прочие 
вложения капитала, в том числе основные и оборотные средства, 
имущественные права и нематериальные активы, кредиты, займы и 
залоги, права землепользования и пр. Многообразие форм и специ-
фика результата инновационной деятельности предполагают, что 
организация ее финансирования должна быть ориентирована на 
множественность источников, обеспечивающих быстрое и эффек-
тивное внедрение инноваций, рост финансовой отдачи от инноваци-
онной деятельности. 

В рыночной экономике финансирование инновационной дея-
тельности осуществляется как из государственных, так и из частных 
источников. При этом, значительная роль отводится государству. 
Особая роль государства в финансировании инновационной дея-
тельности объясняется рядом причин: 

1. Огромные и все растущие масштабы финансовых ресурсов, 
необходимых для организации исследований, отдаленность во вре-
мени их прибыльной отдачи ограничивают возможности вложений 
для частного капитала в некоторые сферы НИОКР и особенно – в 
фундаментальные исследования.  
                                                                                              

1 Тюрина А.В. Инновационное финансирование как фактор социально-экономи-
ческого развития стран // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 3 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.diplom.krsk.info/stFmir_10.htm. 
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2. Степень развития НИОКР и глубина проникновения научных 
идей и разработок в производство становятся решающим фактором 
конкурентоспособности страны на мировом рынке. Активная роль 
государства в финансировании НИОКР становится неизбежной. 

Благодаря государственному финансированию возникли не 
только новые продукты и технологии, но и целые отрасли экономи-
ки. Например, Интернет, телекоммуникации, биотехнологии стали 
результатом активной государственной финансовой поддержки ра-
боты многих частных и государственных исследовательских цен-
тров, университетов и лабораторий1. Государственная поддержка и 
стимулирование инновационного финансирования позволили таким 
странам, как США и Япония, обеспечить конкурентоспособность в 
ведущих отраслях промышленности и занять лидирующие позиции 
на мировом рынке. Так, например, в авиационной и ракетно-косми-
ческой промышленности удельный вес США в настоящее время 
достиг 40%, Японии – 20%, доля Великобритании составляет 9%, 
Германии – 7%; в телекоммуникационной и навигационной сфере 
удельный вес США на мировом рынке достиг 20%, Японии – 17%, 
Германии – 7%, Великобритании – 6%; в научном приборостроении 
доля США составляет 27,5%, Японии – 17,5%, Германии – 14%, Ве-
ликобритании – 6%2.  

В целях обеспечения технологической безопасности государства 
особое значение придается финансированию высокотехнологичных 
направлений, таких как нанотехнологии, генная инженерия, инфор-
мационные технологии, биотехнологии. Так, например, в США раз-
работана специальная программа «Национальная инициатива в об-
ласти нанотехнологий». Она предусматривает координацию усилий 
целого ряда ведомств, заинтересованных в ускорении развития раз-
личных направлений нанотехнологий. Среди них Национальный 
научный фонд, Министерство обороны, Национальное управление 
по аэронавтике и исследованию космического пространства и т.д. 
Таким образом страны-лидеры пятого технологического уклада, 
ядром которого являются электронная промышленность, вычисли-
                                                                                              

1 Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 
2006. 

2 Оболенский В. Технологическое соперничество на мировом рынке // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2003. – № 7. – С. 4; Тюрина А.В. Иннова-
ционное финансирование как фактор социально-экономического развития стран // 
Финансовый менеджмент. – 2004. – № 3 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.diplom.krsk.info/stFmir_10.htm.  
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тельная и оптоволоконная техника, программное обеспечение, теле-
коммуникации, роботостроение, нанотехнологии, биотехнологии и 
информационные услуги, готовятся к вступлению в новый, шестой, 
технологический уклад, который, по мнению ученых, наступит в 30–
40-е годы текущего столетия1. 

 
 

5.2. Источники финансирования инновационных процессов  
в России 

 
В экономике России в настоящее время реальная величина фи-

нансирования инновационных процессов в интеллектуальной и ма-
териальной сфере в 3,5 раза меньше той, которая имела место в      
1990 году, а само финансирование крайне деформировано, что сви-
детельствует о кризисной ситуации в данной сфере2.  

По объему внутренних расходов на НИОКР (примерно 5% ВВП) 
СССР входил в число мировых лидеров. Концентрация огромных 
ресурсов позволила добиться технологического прорыва в целом 
ряде отраслей ВПК, включая атомную и авиакосмическую промыш-
ленность, приборостроение. Сейчас в России этот показатель со-
ставляет примерно 1% ВВП (рис. 5.1), в то время как у ведущих 
стран Запада расходы на НИОКР составляют 2–3% ВВП, в том числе 
у США – 2,7%, а у таких стран, как Япония, Швеция, Израиль, – 3,5–
4,5% ВВП (рис. 5.2 и 5.3)3.  

По прогнозам стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Россия в ближайшие десять лет 
должна увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки более чем вдвое – до 2,5–3% ВВП4.  

 
                                                                                              

1 Тюрина А.В. Инновационное финансирование как фактор социально-
экономического развития стран // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 3 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.diplom.krsk.info/stFmir_10.htm. 

2 Кузнецов И.А. Финансовое обеспечение активизации инновационно-инвести-
ционного процесса в реальном секторе экономики в условиях глобальной трансфор-
мации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Рос. гос. социал. ун-т. – М., 2009. – 184 с. 

3 Доклад Директора Института США и Канады РАН, члена-корреспондента РАН 
С.М. Рогова на заседании Президиума Российской академии наук (16 марта 2010 г.) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.iskran.ru/print.php?type=news&id=91. 

4 Проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года / Официальный сайт Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016. 
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.  
 

Рисунок 5.1 – Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ в процентах к 
валовому внутреннему продукту1 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Внутренние затраты на исследования и разработки в странах СНГ в 
процентах к валовому внутреннему продукту за 2009 год2 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Внутренние затраты на исследования и разработки в странах ОЭСР в 
процентах к валовому внутреннему продукту3 

                                                                                              
1 Наука России в цифрах: 2010. – М.: ЦИСН, 2010. – С. 85. 
2 Там же. – С. 226. 
3 Составлено по: Там же. – С. 214. 
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Рисунок 5.4 – Позиция России в международном сопоставлении развития науки и 
инноваций. ОЭСР – 100%1 

 
Основными источниками финансирования инноваций в России 

являются:  
1. Средства бюджетов (федерального, субъектов РФ, местных 

бюджетов), предназначенные для финансирования инноваций. Они 
проходят по статьям, связанным с финансированием как отраслей 
материального производства, так и непосредственно мероприятий по 
поддержке науки и технического прогресса. 

2. Средства юридических лиц: предприятий, финансово-кредит-
ных организаций: банков, страховых компаний, венчурных компа-
ний, инвестиционных фондов, внебюджетных фондов. Предприятия, 
как правило, могут использовать для финансирования инноваций 
нераспределенную прибыль, амортизацию. Банки могут вкладывать 
в инновации часть своих активов, предназначенных для инвестиро-
вания в рисковый капитал. Страховые компании и внебюджетные 
фонды также могут использовать незначительную часть активов на 
эти цели. 
                                                                                              

1 Национальная инновационная система и государственная инновационная по-
литика Российской Федерации: Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инно-
вационной системы Российской Федерации. – М., 2009. – C. 24. 
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3. Средства иностранных инвесторов: финансовые возможности 
государственных средств отдельных стран, а также физических, 
юридических лиц и институциональных инвесторов.  

4. Средства частных инвесторов – физических лиц. 
5. Прочие (средства общественных организаций, добровольные 

пожертвования и т.д.). 
В зависимости от источника, финансирование инновационной 

деятельности может осуществляться в различных формах. К ним 
относятся следующие формы. 

Кредиты – являются прямым размещением финансовых средств, 
которые должны быть возвращены государству. В этом случае уста-
навливаются процентные ставки и сроки возврата. 

Гранты и субсидии – ссужаются под определенный проект и не 
требуют возврата. 

Совместное участие – осуществляется государством через аффи-
лированные структуры совместно с финансовыми учреждениями 
при участии в финансировании проектов. 

Гарантии – в ситуации, когда компания получает кредиты в фи-
нансовых организациях, государство гарантирует этот заем и осуще-
ствляет выплату долга в случае неплатежеспособности компании. 

Финансовая поддержка государства необходима, прежде всего, в 
сфере фундаментальных научных исследований. Это своеобразный и 
очень важный этап инновационного процесса. Исследования на дан-
ном этапе призваны множить и развивать знания об окружающей 
природе и обществе, но с финансовой точки зрения они не могут 
приносить прибыль и даже самоокупаться. Как отмечал основатель 
кибернетики Н. Винер: «Современное общество оценивает стои-
мость идей в долларах и центах, хотя их ценность гораздо долговеч-
нее ценности денег. Открытие, которое, быть может, только через 
пятьдесят лет даст что-нибудь практике, почти не имеет шансов ока-
заться выгодным для тех, кто оплачивал всю работу, проделанную 
ради того, чтобы оно совершилось»1. Финансирование фундамен-
тальной науки важно для общества в целом, но не представляет ин-
тереса для какого-либо отдельного инвестора. В то же время, это 
требует колоссальных затрат. 

В современных условиях, когда происходит трансформация 
индустриальной экономики в экономику знаний, роль фундамен-
тальных исследований, являющихся важнейшим источником полу-
                                                                                              

1 Басов Н.Г. Квантовая электроника и философия. – М.: Знание, 1982. – С. 345. 
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чения новых знаний, возрастает. Между тем, по данным прогноза 
долгосрочного научно-технологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года на основе Форсайта, если в 1991 го-
ду по масштабам финансирования науки Россия уступала лишь 
США, Японии, Германии и Франции, то в настоящее время она 
опустилась на 9-е место1. 

С начала 1970-х годов фундаментальные научные достижения 
начали все быстрее и полнее имплантироваться в наукоемкую про-
дукцию. Наиболее богатые постиндустриальные страны стали вкла-
дывать значительную часть финансовых потоков в НИОКР, по-
скольку на один доллар, вложенный в НИОКР, приходится 9 долла-
ров роста ВВП.  

Опыт экономически развитых стран мира свидетельствует о том, 
что инновационное развитие обеспечивается финансированием на-
учно-технической сферы в объеме 1,5% ВВП2. В России на протяже-
нии 2000-х годов финансирование фундаментальных и прикладных 
исследований из средств федерального бюджета постепенно увели-
чивалось, но к настоящему времени этот показатель едва превышает 
0,5% (табл. 5.1).  

Бюджетное финансирование является важным элементом госу-
дарственного регулирования инновационной деятельности. Наи-
большую часть финансирования из федерального бюджета состав-
ляют бюджетные ассигнования, выделяемые министерствам и ве-
домствам для базовой поддержки (базового финансирования) науч-
ных организаций. Меньшую часть ассигнований из федерального 
бюджета на науку составляют отчисления в целевые бюджетные 
фонды и финансирование научно-исследовательских разработок по 
приоритетным направлениям развития науки и техники. Эти бюд-
жетные средства научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские организации получают на конкурсной основе для разработки 
приоритетных инновационных проектов. За счет средств федераль-
ного бюджета финансируются также затраты российской стороны на 
реализацию международных контрактов. 

 
                                                                                              

1 Прогноз долгосрочного научно-технологического развития Российской Феде-
рации. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf. 

2 Тюрина А.В. Инновационное финансирование как фактор социально-экономи-
ческого развития стран // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 3 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.diplom.krsk.info/stFmir_10.htm. 
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Таблица 5.1 – Финансирование науки из средств федерального бюджета РФ 
 

 
 

Источник: Россия в цифрах. 2011: Крат. стат. сб. / Росстат. – M.: Федеральная 
служба государственной статистики, 2011. – 581 с. 

 
Преимущественно за счет средств федерального бюджета фор-

мируется ряд фондов, участвующих в финансовой поддержке инно-
вационной деятельности в России. Это, прежде всего, Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гума-
нитарный научный фонд (РГНФ). Эти два фонда предназначены для 
финансирования фундаментальных исследований. РФФИ был пер-
вым примером финансирования научных исследований через специ-
альный фонд. Его прообразом послужил Национальный научный 
фонд США, действующий с 1950 года. Средства РФФИ формируют-
ся за счет государственных ассигнований в виде фиксированного 
процента от суммы, предусмотренной на финансирование науки в 
бюджете Российской Федерации, а также за счет добровольных 
взносов российских и иностранных юридических и физических лиц, 
иных источников. В 1995 году из РФФИ выделился и стал самостоя-
тельным РГНФ, ориентированный на поддержку фундаментальных 
исследований в области гуманитарных и общественных наук.  

Являясь государственными структурами, РФФИ и РГНФ обеспе-
чивают целевую адресную поддержку передовых ученых, независи-
мо от того, к какому ведомству они относятся. Данные структуры, 
называемые грантодателями, сами определяют конкретные условия 
предоставления на безвозмездной и безвозвратной основах грантов. 
Оформляется предоставление гранта путем заключения грантового 
соглашения (договора). Гражданский кодекс РФ не предусматривает 
подобный вид обязательств, но никаких запретов на заключение та-
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ких договоров и положений по регулированию отношений между 
грантодателем и получателем грантов не установлено.  

Характерная особенность грантов – целевой характер предостав-
ления средств. Поэтому в грантовом соглашении, как правило, сто-
роны фиксируют следующие моменты: цели, на которые выделяется 
финансирование; срок реализации проекта; порядок учета средств 
гранта, их использования и предоставления отчетности грантодате-
лю; условия взаимодействия сторон в случае установления факта 
нецелевого использования выделенных средств и пр. Поскольку 
грант предоставляется на безвозмездной основе, то у грантодателя 
не возникает каких-либо прав на полученные результаты деятельно-
сти грантополучателя, равно как и на оборудование или иные мате-
риалы, приобретаемые грантополучателем за счет средств гранта. 

Главным направлением деятельности этих фондов является под-
держка инициативных исследовательских проектов в области фун-
даментальных исследований: на них направляется не менее 60% 
средств РФФИ и более 50% средств РГНФ. Размеры инициативных 
грантов небольшие: (средний размер гранта 300–500 тыс. руб. на год 
на группу численностью до 10 человек). Средства инициативного 
гранта обычно расходуются на обновление компьютерной и оргтех-
ники, покупку материалов и комплектующих, заработную плату, 
поездки на конференции. Закупать дорогостоящее оборудование на 
средства инициативных грантов невозможно. 

Еще один фонд – Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере (ФСРМФП в НТС) – ком-
плексный. За счет его средств финансируются затраты, связанные с 
осуществлением всех стадий (этапов) инновационной деятельности. 
Источником формирования средств фонда являются бюджетные ас-
сигнования. С момента создания в 1994 году в него ежегодно на-
правлялось 0,5% ассигнований бюджета; с 2000 года постановлени-
ем Правительства РФ предусмотрено направлять ежегодно 1,5% ас-
сигнований. Кроме того, средства фонда формируются за счет доб-
ровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граж-
дан, в том числе иностранных юридических и физических лиц, иных 
поступлений от деятельности фонда. Поскольку фонд финансирует 
инновационные предприятия на возвратной основе, его ресурсы по-
полняются также за счет погашения ранее выданных кредитов. По 
итогам 2009 года фондом было рассмотрено около 2 000 инноваци-
онных проектов, более 600 из которых оказана поддержка. Средний 
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объем финансирования одного проекта из средств данного фонда 
составляет 3,5 млн руб.1 

Для поддержки государственных инновационных проектов при-
оритетных направлений предназначен Федеральный фонд производ-
ственных инноваций (ФФПИ), который занимается поддержкой ин-
новационной деятельности путем финансирования строительства, 
реконструкции и технического перевооружения объектов, участвует 
в высокорисковом финансировании инновационных наукоемких 
проектов за счет средств, полученных на возвратной основе. Выде-
ление государственных средств в ФФПИ предусмотрено отдельной 
строкой в Федеральной инвестиционной программе в размере 1,5% 
государственных централизованных капитальных вложений. 

Наряду с бюджетным финансированием, важным элементом 
системы финансовой поддержки инноваций являются внебюджет-
ные фонды. При формировании ресурсов внебюджетного финанси-
рования используются как методы прямого госбюджетного финан-
сирования НИОКР, так и смешанное государственно-коммерческое 
финансирование.  

В России в целях обеспечения финансирования общеотраслевых, 
межотраслевых и региональных научно-технических программ, а 
также мероприятий по освоению новых видов промышленной про-
дукции предусмотрена возможность создания внебюджетных фон-
дов финансирования НИОКР и поддержки инноваций. Такие фонды 
могут создаваться в министерствах, в крупных городах и регионах, а 
также в рамках концернов, холдингов, ФПГ. Так, Российский Фонд 
технологического развития (РФТР) оказывает финансовую поддерж-
ку прикладным научно-исследовательским и опытно-конструктор-
ским работам, соответствующим приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники, ориентированным на внедрение и реализа-
цию конкретных конечных результатов. Финансирование научных 
исследований и экспериментальных разработок, имеющих исключи-
тельное государственное и социальное значение, осуществляется на 
безвозвратной основе по решению Правительства Российской Феде-
рации или Минпромнауки России. Средства РФТР не являются 
бюджетными и формируются за счет добровольных отчислений рос-
сийских предприятий и организаций. Средства РФТР предоставля-
                                                                                              

1 О повышении эффективности использования средств, направляемых на инно-
вационную деятельность: материалы к заседанию Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям. – М.: Минэкономразвития России, 2010. 
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ются организациям в форме беспроцентного целевого займа на срок, 
необходимый для проведения НИОКР и внедрения полученных ре-
зультатов. Плюсом использования данного фонда является тот факт, 
что он прописан в налоговом законодательстве (взносы в него осво-
бождены от налогообложения) и на его счетах находится объем 
средств, достаточных для его эффективной деятельности. Однако в 
настоящее время, в силу правовой неурегулированности норм Бюд-
жетного кодекса РФ, препятствующих его полноценной деятельно-
сти, РФТР фактически не функционирует. 

Российский фонд технологического развития является головной 
организацией в системе внебюджетных фондов поддержки науки и 
технологий. На РФТР возложены функции регистрации внебюджет-
ных, прежде всего отраслевых, фондов и контроль за их деятель-
ностью. Система внебюджетных фондов исследований и разработок 
в настоящее время включает 29 фондов, 16 из которых образованы 
федеральными органами исполнительной власти, а остальные – ком-
мерческими организациями. Надо отметить, что в общей структуре 
внутренних затрат доля таких фондов незначительна. Подобный 
способ финансирования НИОКР берет свое начало еще в советские 
времена, когда отраслевые специализированные научно-исследова-
тельские разработки финансировались за счет налоговых сборов, 
взимаемых со всех производственных единиц этой отрасли пропор-
ционально их обороту. 25% от общей суммы этих сборов были со-
средоточены в Российском (едином) фонде развития технологий 
(РФРТ), которые предполагалось использовать для финансирования 
межотраслевых исследований и на разработку новых технологий. 
Остальные 75% поступивших сборов направлялись на финансирова-
ние научных исследований, относящихся к этой отдельной отрасли, 
часто в форме исследовательского оборудования.  

В ходе налоговой реформы 2002 года система специальных сбо-
ров была заменена системой, позволяющей компаниям выбирать при 
уплате взносов (не превышающих 0,5% их валового дохода) фонд: 
РФРТ или отраслевой фонд. Сумму они смогут вычесть из налого-
облагаемой прибыли. В результате объем ресурсов, поступающих в 
эти внебюджетные фонды, стал резко сокращаться. За последние 
годы отчисления во внебюджетные фонды финансирования иссле-
дований и разработок фактически прекратились. В 2004 году доля 
средств внебюджетных фондов в общем объеме внутренних затрат 
на исследования и разработки составляла 2,5 %, в 2007 году –      



Финансирование инноваций для обеспечения долговременного развития 203 

1,8 %1.Эта тенденция сохраняется: к 2009 году доля средств вне-
бюджетных фондов сократилась до 1,6%2.  

Исследователи отмечают, что существующее в стране бюджетное 
финансирование НИОКР не обеспечивает необходимого значительно-
го прироста научного продукта. А результаты, полученные при вы-
полнении важнейших инновационных проектов, финансируемых из 
федерального бюджета, в серийном производстве пока не использу-
ются. Предусмотренное государственными контрактами на НИОКР 
привлечение внебюджетных средств на организацию производства 
инновационной продукции не имеет юридических и экономических 
последствий в случае его неисполнения, в связи с чем не подкреплено 
в полном объеме ответственностью за реальные результаты3. 

Наличие бюджетных и внебюджетных фондов, а также феде-
рального бюджета в качестве источников финансирования не явля-
ются достаточными для развития инновационной деятельности в 
стране. В настоящее время в промышленно развитых странах абсо-
лютные объемы государственных расходов на НИОКР поддержива-
ются на постоянном уровне, но ежегодно растут темпы финансиро-
вания из частных источников, например, в ЕС – на 3%, а в США – на 
9%4. В развитых странах ОЭСР соотношение расходов государст-
венного и частного сектора на НИОКР составляет 1:3 и 1:4. В России 
сложилось противоположное соотношение – 2,5:1. При этом, госу-
дарство финансирует свыше половины НИОКР (56%), выполняемых 
частным сектором. Для стран ОЭСР этот показатель составляет все-
го 7%, для Китая – менее 5%5.  

В последние годы в странах-лидерах мирового научно-техниче-
ского развития растут частные и государственные расходы на фун-
                                                                                              

1 Наука, технологии и инновации: 2008: Краткий статистический сборник. – М.: 
ИПРАН РАН, 2008. – С. 26. 

2 Миянов Р.А., Султангужина Э.С. Инновационная сфера России: характеристи-
ка условий и анализ современного состояния // Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2011. – № 4. – С. 40. 

3 Кучуков Р., Савка А. Проблемы конкурентоспособности народного хозяйства 
[Электронный ресурс]. – URL: http://institutiones.com/general/1113-problemy-konku 
rentosposobnosti-narodnogo-hozyajstva.html. 

4 Медведкина Е.А., Боевец И.В. Теория и методология финансирования иннова-
ций в условиях глобализации мировой экономики // Теоретичні і практичні аспекти 
економіки та інтелектуальної власності. – Мариуполь, 2009. – С. 246. 

5 Доклад Директора Института США и Канады РАН, члена-корреспондента РАН 
Рогова С.М. на заседании Президиума Российской академии наук (16 марта 2010 г.) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.iskran.ru/print.php?type=news&id=91]0000000. 
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даментальную науку, а также развиваются другие секторы, способ-
ствующие генерированию и диффузии инноваций в экономике и со-
циальной сфере. По оценкам ОЭСР, объем ежегодных инвестиций 
корпоративного сектора в «интеллектуальные активы» (НИОКР, па-
тенты и торговые знаки, подготовку персонала, оптимизацию систем 
менеджмента и т.д.) достиг к настоящему моменту в ведущих разви-
тых странах 8–11% ВВП, а в США – около 12%, практически не усту-
пая объему капиталовложений компаний в основные средства. Дина-
мика затрат на исследования и разработки по источникам финансиро-
вания в России за последнее десятилетие приведена в табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2 – Внутренние затраты на исследования и разработки  
по источникам финансирования в РФ (млн руб.) 

 

 
 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. – М.: 
ИИЦ «Статистика России», 2010. – 813 с. 

 
Следует отметить, что ситуация с финансированием исследова-

ний и разработок в России крайне неблагополучна. Специалисты 
отмечают, что в настоящее время в формирующемся многополярном 
мире складываются 4 главных центра научного прогресса – США 
(35% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной спо-
собности), Европейский союз (24%), Япония и Китай (примерно по 
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12%). Китай в прошлом десятилетии вышел на третье место в мире 
по расходам на НИОКР; предполагается, что в ближайшее время он 
вытеснит Японию со второго места, а в 2020-е годы сравняется с 
США. В то же время, на долю России приходится менее 2% миро-
вых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности и 
1% по обменному курсу. Таким образом, Россия отстает от США по 
расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского союза – в 12 раз, от 
Китая – в 6,4 раза, от Индии – в 1,5 раза1.  

Одна из ключевых проблем – крайне низкий уровень финанси-
рования НИОКР в России частным сектором. Затраты российского 
бизнеса на НИОКР составляют всего лишь около 0,3% ВВП. Это в 
7–10 раз меньше, чем в развитых странах. В странах ЕС доля круп-
ных корпораций в затратах предпринимательского сектора на иссле-
дования и разработки достигает 75%, в США – 65%. 

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России были приведены данные о мизерном 
уровне расходов крупнейших российских компаний на НИОКР – два 
процента всех инвестиционных расходов. В Европе насчитывается 
около 25 транснациональных корпораций, затраты которых на ис-
следования и разработки превышают 1 млрд евро2. Лишь три рос-
сийские компании входят в число 1 000 крупнейших компаний мира 
по размерам расходов на НИОКР.  

Между тем, именно крупный отечественный бизнес является, 
наряду с государством, значимым «агентом модернизации», способ-
ным, по выражению первого заместителя директора ИМЭМО РАН, 
члена-корреспондента РАН А.А. Дынкина, изменить ситуацию с 
развитием инноваций в России3. Преимущества крупных корпора-
ций в инновационной сфере очевидны. Направления и приоритеты 
исследований и разработок в корпоративном секторе почти пол-
ностью соответствуют задачам поддержания конкурентоспособно-

                                                                                              
1 Доклад Директора Института США и Канады РАН, члена-корреспондента РАН 

Рогова С.М. на заседании Президиума Российской академии наук (16 марта 2010 г.) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.iskran.ru/print.php?type=news&id=91]0000000. 

2 Иванова И., Розебум Й. Функциональный анализ российской инновационной 
системы: роли и ответственность ключевых стейкхолдеров: материалы проекта 
«Наука и коммерциализация технологий». – М., 2006. 

3 Дынкин А.А. Крупный российский бизнес и проблемы модернизации // Науч-
ный семинар под руководством Е.Г. Ясина «Экономическая политика в условиях 
переходного периода», Москва, Высшая школа экономики, 29.01.2003 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.nisse.ru/business/article/article_816.html?effort=. 
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сти своей продукции на внутренних и международных рынках. 
Крупные корпорации способны проводить межотраслевые исследо-
вания, объединяя исследователей и экспертов различных дисциплин, 
и финансировать параллельное развитие нескольких альтернативных 
направлений разработок, в результате чего успешные коммерческие 
проекты могут компенсировать неудачные исследования.  

Это начинает осознавать и российский крупный бизнес. Испы-
тывая сильное конкурентное давление как на внешнем, так и на 
внутреннем рынках со стороны более эффективных зарубежных 
фирм, крупные компании стали все сознательнее переходить к целе-
направленной работе по созданию инвестиционных инструментов, 
наиболее адекватных задаче обретения конкурентных преимуществ 
на рынке1. В этом отношении наиболее благополучным сегментом 
экономики России являются компании и предприятия топливно-
энергетического комплекса. Многие из них, завершив процессы при-
ватизации и консолидации, приступили к оптимизации внутренней 
организационной структуры, включая формирование научно-иссле-
довательских подразделений. 

Основной отличительной особенностью создаваемых крупными 
финансово-промышленными группами новых инновационно-инве-
стиционных структур явилось то, что, в отличие от широко пропа-
гандируемой ранее в России традиционной модели обособленных 
венчурных образований, новые фонды создаются не вовне, а внутри 
крупных компаний. Главной целью образования таких подразделе-
ний являются поиск, отбор и финансирование инновационных про-
ектов, находящихся так или иначе в орбите основного бизнеса круп-
ных корпоративных структур2.  

Инновационные процессы зарождаются в сфере фундаменталь-
ной науки, а завершаются в сфере производства и рынка. В России 
наиболее слабым звеном было и остается взаимодействие фундамен-
тальной науки со сферой прикладных исследований и разработок, а 
также внедрение их результатов в производство.  

Существующие сегодня в России источники финансирования 
инноваций не отличаются разнообразием, немногочисленны и скуд-
ны. Основным источником финансирования инноваций в промыш-
ленности были и остаются собственные средства предприятий: 80–
                                                                                              

1 Гулькин Н. Российская модель синергии: реструктуризация, модернизация и 
венчурное финансирование. – М.: Парк-Медиа, 2003. 

2 Там же. 
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90%1. Остальная часть формируется за счет небольших поступлений 
из других источников, включая средства государственного и мест-
ных бюджетов, иностранные источники. Кредитные займы не игра-
ют существенной роли в финансировании инновационной деятель-
ности в России. Во многом это объясняется слабостью развития бан-
ковского сектора в России. Однако и в западных странах большин-
ство банков также старается уклониться от финансирования такого 
рода деятельности. Одна из причин – трудности в проведении экс-
пертизы по оценке рисков. 

В развитых экономиках довольно значительную долю в финан-
сировании инноваций в корпоративном секторе занимают зависимые 
(кэптивные) корпоративные фонды. В США на протяжении 1960–
1970-х годов более 25% крупных корпораций, входящих в список 
«Fortune 500», создали собственные венчурные фонды. По данным 
Европейской ассоциации венчурного капитала (EVCA), в Европе к 
2000 году около 11% венчурных фондов было собрано за счет кор-
поративных инвесторов2.  

Примером стратегии создания промежуточного кэптивного вен-
чурного фонда в России является отраслевой фонд «Аэрокосмиче-
ское оборудование», который призван заниматься проектами в аэро-
космической и оборонной промышленности. Из действующих в Рос-
сии зарубежных венчурных фондов корпоративными фондами яв-
ляются Mint Capital и Intel Capital. 

Венчурное финансирование в настоящее время становится од-
ним из основных механизмов финансового обеспечения инноваци-
онной деятельности в развитых странах мира. Венчурное рисковое 
финансирование базируется на формальном и неформальном рынках 
капитала. Формальный рынок образуют институциональные про-
фессионально управляемые инвестиционные компании. Неформаль-
ный рынок состоит из вкладов индивидуальных инвесторов.  

Принципы венчурного финансирования были заложены еще на 
начальном этапе становления венчурного капитала основателями 
этого бизнеса – Томом Перкинсом, Юджином Клейнером, Франком 
Кофилдом, Бруком Байерсом и др. В 1950–1960 годы они разработа-
ли новые основополагающие концепции организации финансирова-
                                                                                              

1 Наука России в цифрах 2004. – М.: ЦИСН, 2004. – С. 165. 
2 Riyanto Y.E., Schweinbacher A. On the Strategic Use of Corporate Venture Financ-

ing for Securing Demand, 8 Oct. 2001 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fas.nus. 
edu.sg/ecs/pub/wp/wp0109.pdf. 
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ния: создание партнерств в виде венчурных фондов, сбор денег у 
партнеров с ограниченной ответственностью и установление правил 
защиты их интересов, использование статуса генерального партнера. 
Такое организационное оформление инвестиционного процесса соз-
давало очень весомое конкурентное преимущество. 

Согласно сложившейся мировой практике, традиционными ис-
точниками средств для вновь образуемых венчурных фондов явля-
ются средства государства, выделяемые различным министерствам и 
ведомствам на реализацию разнообразных программ поддержки 
предпринимательства, в том числе и в высокотехнологичных отрас-
лях; иностранные инвестиции; инвестиции банков; средства страхо-
вых компаний, пенсионных фондов; собственные средства корпора-
ций; накопления и сбережения населения. При этом, в экономически 
развитых странах создание и поддержка венчурных фондов, специа-
лизирующихся на работе с компаниями, находящимися на ранних 
стадиях развития (seed и start-up), происходит в основном за счет 
государственных инвестиций, а венчурные фонды, специализирую-
щиеся на инвестициях на более поздних стадиях, образованы в ос-
новном за счет инвестиций частных и корпоративных инвесторов. 

Получателями средств венчурных фондов являются обычно ма-
лые и средние предприятия, действующие в сфере высоких техноло-
гий. Таким компаниям, не имеющим ни кредитной истории, ни 
имущества для залога, доступ к традиционным источникам финан-
сирования затруднен. Цели венчурного фонда, по сути, совпадают с 
основной задачей любого инвестиционного фонда: деньги владель-
цев должны приносить прибыль за счет вложений в определенные 
активы. Проблема высокого риска венчурных капиталовложений 
решается тщательным управлением инвестициями и диверсифика-
цией вложений: финансирование получают порядка 1–2% претен-
дентов. В европейских странах венчурные фонды приносят владель-
цам в среднем 12–17% годового дохода, что считается очень хоро-
шим показателем. Как правило, фонд создается для финансирования 
нескольких проектов на срок 8–10 лет, при этом, основные инвести-
ции осуществляются обычно в течение 3–5 лет. По истечении этого 
срока фонд и управляющая компания прекращают свою деятель-
ность, активы распродаются. Именно на этом этапе вкладчики фонда 
получают основную часть дохода.  

Венчурное инвестирование признано одним из самых эффектив-
ных вариантов партнерства инвестора (заказчика, в качестве которо-



Финансирование инноваций для обеспечения долговременного развития 209 

го могут выступать государство и подконтрольные ему концерны или 
частные финансово-промышленные группы) и разработчика (испол-
нителя). Успешно функционирующие венчурные фонды приносят 
прибыль, в несколько раз превышающую прибыль по обычным инве-
стициям (в 1990-е годы в США данный показатель составлял 30%)1.  

Развитие венчурной индустрии в России началось в 1990-е годы. 
В 1993 году в качестве помощи России со стороны ЕС и мирового со-
общества Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) органи-
зовал 11 региональных венчурных фондов. После кризиса 1998 года в 
России осталось только три региональных венчурных фонда: немецкий 
«Quadriga Capital», голландский «Eagle» и скандинавский «Norum».  

Система региональных венчурных фондов начала создаваться 
вновь в 2006 году по инициативе Минэкономразвития России на ос-
нове частно-государственного партнерства. В рамках данной систе-
мы федеральный бюджет предоставлял региону на конкурсной осно-
ве субсидию, регион обязан был зарезервировать в своем бюджете 
аналогичный объем средств для формирования некоммерческой ор-
ганизации – Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере субъекта РФ. В на-
стоящее время в России действует 22 региональных венчурных фон-
да инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
общим объемом 8,624 млрд руб. Суммарный объем инвестиций ре-
гиональных венчурных фондов в инновационные проекты достиг      
2,8 млрд руб. (2 кв. 2010 года)2.  

В 1997 году была создана Российская ассоциация венчурного 
инвестирования (РАВИ). Основными задачами РАВИ являются 
содействие развитию венчурной индустрии и лоббирование интере-
сов венчурного сообщества. По данным этой организации, к концу 
2009 года объем капитала под управлением всех действующих фон-
дов на российском рынке прямого и венчурного инвестирования 
достиг 15,2 млрд долл. Число действующих фондов к концу 2009 года 
составило 1623.  

В 2006 году была создана Российская венчурная компания (РВК) 
в форме ОАО со 100-процентным государственным участием, кото-

                                                                                              
1 Зверев В. Венчурный бизнес в России // Ценные бумаги. – 2007. – № 5 [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://gaap.ru/articles/52907. 
2 Аналитический сборник РАВИ 2010 (Обзор рынка прямых и венчурных инве-

стиций за 2009 год). – СПб.: Феникс, 2010. – 156 с. 
3 Там же. 
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рая совместно с частным капиталом занялась финансированием 
компаний сферы информационных технологий, телекоммуникаций, 
нано- и биотехнологий. Цель ее деятельности – способствовать фор-
мированию инновационной системы и модернизации экономики пу-
тем инвестирования в создание венчурных фондов, которые, в свою 
очередь, должны финансировать около 200 «старт-апов» российских 
предприятий. Финансовое участие РВК в венчурных фондах ограни-
чено 49% от ее средств, остальные средства должны быть предос-
тавлены частными венчурными инвесторами. Таким образом, руко-
водство венчурными фондами должны осуществлять частные инве-
сторы, а РВК сохраняет необходимый контроль за целевым назначе-
нием такого фонда. Компания исполняет роль государственного 
фонда венчурных фондов, через который осуществляется государст-
венное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая под-
держка высокотехнологического сектора в целом, а также роль госу-
дарственного института развития отрасли венчурного инвестирова-
ния в Российской Федерации. Приоритетные направления инвести-
рования венчурных фондов, формируемых с участием ОАО «РВК», 
определены в соответствии с Перечнем критических технологий, 
утвержденным Президентом Российской Федерации. Число проин-
вестированных фондами РВК инновационных компаний к концу 
декабря 2010 года достигло 56. Совокупный объем проинвестиро-
ванных средств – около 6 млрд руб.1 

Одной из проблем в активизации инновационной деятельности 
является дефицит инновационных проектов, приемлемых для фи-
нансирования венчурными фондами. В результате десятки регио-
нальных венчурных фондов, поддержанные субъектами Российской 
Федерации из бюджетных источников, сталкиваются с дефицитом 
объектов инвестирования и вынуждены размещать свободные сред-
ства на депозитах в коммерческих банках. Для облегчения стартово-
го этапа развития малого инновационного бизнеса в октябре 2009 
года РВК учредила «Фонд посевных инвестиций Российской вен-
чурной компании», призванный осуществлять инвестирование в 
российские инновационные компании самой ранней стадии развития 
с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных иннова-
ционно-технологических рынках. Деятельность фонда осуществля-
ется через сеть венчурных партнеров фонда, имеющих доступ к на-
                                                                                              

1 Российская венчурная компания. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.rusventure.ru/ru/company/brief. 
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учным, материально-техническим и финансовым ресурсам, необхо-
димым для поиска и прединвестиционной подготовки проектов. К 
декабрю 2010 года Фонд посевных инвестиций Российской венчур-
ной компании присвоил статус венчурного партнера 69 компаниям1.  

Использование преимуществ венчурного финансирования пред-
полагает, с одной стороны, способность и заинтересованность пред-
приятий внедрять современные разработки, а с другой – наличие 
развитой и устойчивой финансовой системы, в противном случае 
предприятия, воспользовавшись услугами венчурных компаний, бу-
дут не в состоянии обеспечить возврат инвестиционных средств. 

К проблемам, препятствующим развитию венчурной индустрии в 
России, относят, прежде всего, неразвитость инфраструктуры, обеспе-
чивающей в научно-технической сфере России появление новых и 
развитие существующих малых и средних быстрорастущих техноло-
гических инновационных предприятий, способных стать привлека-
тельным объектом для прямого (венчурного) инвестирования; крайне 
малое присутствие российского капитала в венчурной индустрии Рос-
сии; отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых 
инвестиций в предприятия высокотехнологического сектора, обеспе-
чивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов2.  

По словам замначальника управления инновационного развития 
и инфраструктуры Роснауки Г.В. Шепелева, в России венчурные 
схемы привлечения капитала в настоящее время не работают, и эле-
ментарный анализ показывает, что в ближайшее время в значимых 
для экономики масштабах работать не будут из-за неразвитости 
фондового рынка. Системы посевного финансирования, которые 
начали развиваться в последнее время, также вряд ли решат пробле-
мы масштабного развития вследствие незначительности выделяемых 
на это ресурсов в размерах всей экономики3. 

Причина низких расходов российского бизнеса на инновацион-
ную деятельность во многом обусловлена отсутствием продуман-
ной государственной политики стимулирования косвенными мето-
дами: путем предоставления предприятиям, осуществляющим 
НИОКР, различных налоговых стимулов; выделения субъектам 
                                                                                              

1 Российская венчурная компания. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.rusventure.ru/ru/company/brief. 

2 Зверев В. Венчурный бизнес в России // Ценные бумаги. – 2007. – № 5 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://gaap.ru/articles/52907. 

3 Шепелев Г.В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://regions.extech.ru/left_menu/shepelev.php. 
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инновационной деятельности льготных государственных займов и 
кредитных гарантий. 

Директор Института США и Канады РАН С.М. Рогов справед-
ливо отмечает, что бизнесу нельзя навязать инновации как «прод-
разверстку». Инвестиции в НИОКР должны стать для частного сек-
тора максимально прибыльными1.  

В международной практике к косвенному финансированию ин-
новаций относятся налоговые кредиты и другие налоговые и тамо-
женно-тарифные льготы на проведение НИОКР, приобретение науч-
ного оборудования и литературы, государственные гарантии на ком-
мерческие кредиты и котируемые ценные бумаги наукоемких фирм и 
др. Подобные меры применяются сейчас во многих странах мира. 

В обобщенном виде можно выделить три основные группы нало-
говых инструментов, стимулирующих инновации:  

– освобождение от налогов государственных и частных неком-
мерческих организаций (налоги на добавленную стоимость, на иму-
щество, на землю, а также отмена таможенных пошлин при импорте 
научного оборудования и т.п.); 

– налоговые льготы, стимулирующие компании к увеличению 
расходов на исследования и разработки; 

– налоговые льготы для начинающих компаний на ранних этапах 
их деятельности. 

Как показывает опыт, налоговые льготы, включенные в первую 
группу, не дают каких-либо серьезных стимулов к дополнительному 
инвестированию в сферу НИОКР. Если государственные и частные 
некоммерческие организации вынуждены будут платить все преду-
смотренные законодательством налоги, то государство должно ком-
пенсировать эти затраты путем увеличения объемов финансирова-
ния. Единственное преимущество этой группы налоговых льгот со-
стоит в том, что общая структура затрат государственных организа-
ций будет относительно ниже, чем у других организаций, что будет 
способствовать повышению их конкурентоспособности.  

Как и во многих других странах, российские государственные 
научно-исследовательские институты и университеты освобождены 
от уплаты налога на добавленную стоимость. Это распространяется 
на исследования, финансируемые государством, а также исследова-
ния, выполняемые по контрактам с бизнесом. Налоговые льготы на 
                                                                                              

1 Рогов С.М. Будет ли Россия мировым интеллектуальным центром? [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.ng.ru/politics/2010-01-22/3_kartblansh.html 2010-01-22. 
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прибыль не распространяются на государственные научные учреж-
дения и университеты, поскольку целью их деятельности не является 
получение прибыли. До 2000–2002 годов государственные научные 
организации пользовались льготами по земельному налогу и налогу 
на имущество, которые впоследствии были отменены, что негативно 
сказалось на их финансово-экономическом положении. 

К главным косвенным способам поощрения инновационной ак-
тивности относятся налоговые кредиты и льготное налогообложение 
для корпораций, осуществляющих государственные или собствен-
ные программы НИОКР. Эти меры иногда называют «налоговыми 
расходами». В ряде стран (Канада, Австралия, Ирландия, Голландия, 
Бельгия, и др.) «налоговые расходы» на НИОКР превышают бюд-
жетные ассигнования. 

Налоговые инструменты, стимулирующие инвестиции в сферу 
НИОКР со стороны частного бизнеса, непосредственно связаны с 
налогом на прибыль и делятся на две категории: 

– налоговые льготы – в этом случае фирмам, инвестирующим 
средства на проведение научных исследований и разработок, разре-
шается вычесть эти расходы из налогооблагаемого дохода или при-
были, затрачиваемой на НИОКР; 

– налоговый кредит – в этом случае фирмам, инвестирующим 
средства в проведение исследований и разработок, разрешается вы-
честь указанный процент затрат на НИОКР из налогооблагаемого 
дохода или налога на прибыль. 

Различие между этими инструментами сводится к следующему: 
величина налоговых льгот зависит от дохода и нормы прибыли, в то 
время как налоговый кредит напрямую от них не зависит; в обычных 
условиях неиспользованные налоговые льготы могут быть перенесе-
ны на другой период и компенсированы будущими налогами, в то 
время как неиспользованный налоговый кредит требует дополни-
тельных организационных усилий для контроля за его целевым ис-
пользованием в каждом конкретном случае.  

В последние годы в практике налогового стимулирования 
НИОКР в странах ОЭСР произошло заметное смещение акцентов от 
пользования налоговыми льготами в сторону налоговых кредитов1. 
Во Франции с 2005 года объем средств, выделенных французским 
компаниям по налоговому исследовательскому кредиту, начал пре-
                                                                                              

1 ОЭСР. Налоговые льготы в области исследований и разработок: Тенденции и 
проблемы. – Париж: ОЭСР, 2002. 
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вышать величину прямой государственной поддержки высокотехно-
логичного бизнеса.  

В налоговых системах большинства стран ОЭСР, в том числе в 
США, расходы на исследования и разработки рассматриваются либо 
как капитальные затраты и подлежат амортизации в течение 5 лет с 
момента их осуществления, либо как расходы бизнеса и вычитаются 
из налогооблагаемой базы в текущем отчетном периоде. Выбор мето-
да списания затрат на НИОКР остается за самим предпринимателем. 

В США налоговый кредит на НИОКР позволяет вернуть из уже 
уплаченного налога сумму, равную до 20% приращения расходов на 
НИОКР в текущем году. Эта льгота применяется только к НИОКР, 
проводящихся на территории США.  

Налоговый кредит оказывает мощное стимулирующее воздейст-
вие на эффективное проведение компаниями долгосрочных исследо-
ваний, критически важных для новой экономики. Подобные кредиты 
имеют позитивное влияние на ранних стадиях развития фирм и осо-
бенно эффективны в малом бизнесе. 

В ряде стран применяются дополнительные налоговые стимулы – 
производственные налоговые кредиты (снижающие себестоимость 
производства товаров и услуг), а также инвестиционные налоговые 
кредиты, связанные с приобретением основным покупателем высо-
котехнологичных товаров и услуг. В этом случае влияние льгот на 
развитие приоритетных технологий проявляется как в снижении 
риска производителей и потребителей, так и в формировании взаи-
модействия и кооперации в инновационной системе1.  

Меры налогового стимулирования частных расходов на НИОКР 
применяются во многих странах мира. С 2002 по 2004 год Бельгия, 
Ирландия и Норвегия ввели новые схемы налоговой мотивации. К 
настоящему времени общее количество стран ОЭСР, использующих 
подобные стимулы, достигло 21.  

Страны, которые стремятся догнать лидеров научно-техническо-
го прогресса (Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея и др.), приме-
няют более льготные формулы расчета налогового кредита на основе 
текущих объемов инвестирования НИОКР компаниями. Это позво-
ляет им в значительно больших объемах возвращать компаниям 
средства, инвестированные в исследования. Налоговые субсидии 
составляют во Франции 0,425 затрат бизнеса на НИОКР, в Испании – 
                                                                                              

1 Налоговое стимулирование инновационных процессов / отв. ред. Н.И. Иванова. – 
М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 160 с. 
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0,349, в Канаде – 0,326, в Индии – 0,269, в Бразилии – 0,254, в Вели-
кобритании – 0,179, в Японии – 0,159, в Южной Корее – 0,158, в Ки-
тае – 0,138331.  

В ряде стран активно применяются налоговые инструменты, по-
ощряющие вложения граждан, в том числе так называемых бизнес-
ангелов, в высокотехнологичные проекты. Так, в США лицам, инве-
стирующим в венчурные предприятия с капиталом менее 1 млн долл., 
разрешается учитывать потери от таких вложений при расчете подо-
ходного налога. Во Франции, Бельгии и Канаде действуют налоговые 
схемы, стимулирующие вложения граждан в венчурные фонды. В Ве-
ликобритании индивидуальные инвесторы могут получить частичное 
возмещение налогов в счет затрат на НИОКР. Кроме того, потери от 
инвестиций в инновационные компании могут зачитываться в умень-
шение подоходного налога и налога на доходы на капитал. 

По данным PwC (PricewaterhouseCoopers – крупнейшей в мире 
сети консалтниговых компаний), из вложенных в 2009 году в США в 
стартапы 21,4 млрд долл. существенная часть приходится на бизнес-
ангелов – частных инвесторов, в основном предпринимателей на 
пенсии, которые вкладывают собственные деньги в проекты на ран-
ней стадии. В настоящее время сообщество бизнес-ангелов в США 
насчитывает более 250 000 человек. В России – 250 постоянных биз-
нес-ангелов и несколько тысяч эпизодических2.  

Таким образом, в развитых странах – лидерах мировой науки, с 
одной стороны, государство напрямую финансирует научные иссле-
дования, а с другой – с помощью налоговых мер стимулирует расхо-
ды на НИОКР частного сектора. В России, по данным ОЭСР, нало-
говая система не поощряет, а ущемляет расходы на НИОКР3.  

До начала налоговых реформ 2000–2002 годах в России сущест-
вовали отдельные налоговые льготы компаниям, инвестирующим в 
НИОКР. Однако эта система была довольно сложной и требовала 
разрешения на ее применение со стороны Министерства науки и 
                                                                                              

1 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008. Р. 83. Цит. по: Доклад 
Директора Института США и Канады РАН, члена-корреспондента РАН С.М. Рогова 
на заседании Президиума Российской академии наук (16 марта 2010 г.) [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.iskran.ru/print.php?type=news&id=91. 

2 Венчурная Россия. Всероссийский информационно-аналитический портал 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.allventure.ru/articles. 

3 Доклад Директора Института США и Канады РАН, члена-корреспондента РАН 
С.М. Рогова на заседании Президиума Российской академии наук (16 марта 2010 г.) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.iskran.ru/print.php?type=news&id=91. 
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технологий. Налоговая реформа отменила многие из этих льгот и 
установила новый порядок для списания затрат на исследования и 
разработки из налогооблагаемого дохода. Однако эти меры сложно 
назвать «инновационными», поскольку они не только не стимулиро-
вали, а, скорее, тормозили финансирование инновационной деятель-
ности, делая вложения в исследования и разработки невыгодными 
для предприятий.  

В 2007 году был принят Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части формирования благоприятных налоговых условий для финан-
сирования инновационной деятельности»1, направленный на стиму-
лирование инновационной деятельности путем создания благопри-
ятных налоговых условий. Работа по совершенствованию системы 
налоговых льгот для инновационной деятельности продолжается. 
Так, в 2009 году была введена поправка, предусматривающая воз-
можность единовременного признания некоторых расходов на НИР, 
в том числе и безрезультатных, и списание их с применением коэф-
фициента 1,5. То есть в расходы будет включаться сумма, в полтора 
раза большая, чем фактические затраты. Однако данная льгота рас-
пространяется только на отдельные НИР, оговоренные в специаль-
ном перечне. Исследования и разработки, направленные на развитие 
технологий в традиционных отраслях, в этот перечень не входят.  

В целом российская практика применения налоговых льгот для 
стимулирования инноваций пока еще очень несовершенна. Меры 
налогового стимулирования в этой сфере часто меняются, сроки 
действия их непродолжительны. Опрос промышленных предпри-
ятий, проведенный Торгово-промышленной палатой с целью выяс-
нения эффективности введенных с 1 января 2008 года налоговых 
льгот, показал, что только около четверти опрошенных оценили вве-
денные меры как высокие. Большинство же признало их неэффек-
тивными по причине того, что введенные льготы касаются очень 
узких сегментов инновационной деятельности и не могут оказать 
значимого влияния на усиление инновационной составляющей в 
деятельности отечественных предприятий2.  

                                                                                              
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 
инновационной деятельности: закон РФ от 10.07.2007 № 195-ФЗ // КонсультантПлюс. 

2 Налоги должны стимулировать инновации [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=005251. 
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В процессе формирования инновационной экономики в различ-
ных странах мира, в том числе и в России, происходит прямое взаи-
модействие бюджетных средств с различного вида потоками капита-
ла из частного сектора (венчурный, промышленный и банковский 
капитал). Проблема в том, что государственный и частный секторы 
зачастую имеют диаметрально противоположные интересы, но их 
симбиоз становится неотъемлемой частью современной науки и ин-
новационно-технологической деятельности ввиду рискованности 
последней и необходимости ее финансовой поддержки со стороны 
государства. С другой стороны, выделяемые правительством для 
инновационной деятельности бюджетные ресурсы являются деньга-
ми налогоплательщиков, которые вправе потребовать их использо-
вания в общественных целях. Поэтому, например, законодательство 
США требует отчетности от правительства об эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета на НИОКР.  

По мнению ряда зарубежных экспертов, бюджетные ассигнова-
ния должны направляться, прежде всего, на создание общественного 
продукта, тогда как цель частного сектора – получение максималь-
ной прибыли для конкретной компании. Стремление повысить эф-
фективность НИОКР, финансируемых государством, привело к по-
явлению механизма специальных соглашений о проведении совме-
стных НИОКР в виде государственно-частных партнерств в сфере 
инновационно-технологической деятельности. В практике стран 
ОЭСР, в частности США, такие соглашения называются CRADA 
(Cooperative Research and Development Agreement). 

На государственно-частные партнерства приходится все увели-
чивающаяся доля финансирования НИОКР в странах ОЭСР, напри-
мер, во Франции это 78% всех конкурсных инвестиций государства. 
По аналогичной схеме создаются совместные с частным сектором 
исследовательские центры в Бельгии, Дании, Франции, Нидерлан-
дах, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании. 

Еще одной характерной тенденцией последних лет является рост 
доли НИОКР, самостоятельно осуществляемых транснациональны-
ми компаниями (ТНК). В конце ХХ века в большинстве стран ОЭСР 
доля таких НИОКР составляла 15–45%, в США, Германии, Франции 
и Канаде эта доля составляла более 20%, в Великобритании – 40%. 
Исключением стала Япония: на долю таких НИОКР пришлось около 
4%, причем рост выпуска инновационной продукции иностранными 
филиалами был выше, чем на отечественных предприятиях. 
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Государственная политика стран ОЭСР использует преимущест-
ва, получаемые от расширения ТНК в сфере трансфера технологий и 
развития конкуренции на мировых рынках, при обязательном усло-
вии, что национальная экономика стран ОЭСР остается сильной пе-
ред лицом растущей конкуренции со стороны ТНК. 

Мировая практика показывает, что именно бизнес-структуры иг-
рают ключевую роль в разработке и внедрении инноваций. Доля за-
трат корпораций на исследования и разработки в общенациональных 
затратах на НИР превышает 65%, а в среднем по странам Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приближа-
ется к 70%. В России ситуация обратная: за счет корпоративного 
сектора финансируется лишь 20% затрат на НИОКР. 

При этом крупный российский бизнес значительно уступает 
крупным зарубежным корпорациям как по абсолютным, так и по 
относительным расходам на НИОКР. Так, Россия представлена всего 
тремя участниками в рейтинге 400 крупнейших по абсолютным за-
тратам на НИОКР компаний мира, который ежегодно составляется 
Объединенным исследовательским центром ЕС. Это ОАО 
«Газпром» (83-е место), АвтоВАЗ (620-е) и «ЛУКойл» (632-е) 1. 

По данным журнала «Эксперт», в 2011 году в России расходы из 
бюджета на НИОКР составили порядка 25 млрд долл. В 2010 году – 
около 20 млрд долл. Частный сектор тратит ничтожно малые суммы 
порядка 5 млрд долл. Соотношение «государство / частный сектор» 
составляет в России 80:20. В развитых странах – наоборот2. 

В последние годы в развитых странах наблюдается устойчивая 
тенденция формирования единого общенационального научного и 
инновационно-технологического пространства, объединяющего на 
принципах партнерства и сотрудничества государственный и част-
ный секторы национальной экономики. Наряду с этим идет процесс 
«встраивания» в данный комплекс зарубежных научных и производ-
ственных фирм инновационной сферы на условиях, определяемых 
национальным законодательством принимающих стран. Одним из 
основных показателей такого «встраивания» является наличие в на-
учно-инновационной сфере прямых иностранных инвестиций. 

 
                                                                                              

1 Зайко А. Большие и вялые // Эксперт. – 3.10.2011. – №39 (772) [Электронный 
ресурс]. – URL: http://expert.ru/expert/2011/39/bolshie-i-vyalyie. 

2 Expert Online. 11 окт. 2011 [Электронный ресурс]. – URL: http://expert.ru/ 
2011/10/11/nnovatsii-protiv-krizisa. 
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5.3. Инновационная инфраструктура  
как фактор успешной инновационной деятельности 

 
Необходимым условием успешного развития инновационной дея-

тельности в стране является создание инновационной инфраструкту-
ры. В Основах политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспекти-
ву построение инновационной инфраструктуры названо среди основ-
ных задач формирования национальной инновационной системы1. 

Инфраструктура инновационной системы – совокупность субъ-
ектов инновационной деятельности, способствующих осуществле-
нию инновационной деятельности, включая предоставление услуг 
по созданию и реализации инновационной продукции2. Первые эле-
менты инновационной инфраструктуры – научно-технологические 
парки и бизнес-инкубаторы – были созданы в России на базе выс-
ших учебных заведений в начале 1990-х годов: в Томске (1990 г.), 
Москве и Зеленограде (1991 г.). 

В настоящее время Национальный информационно-аналитиче-
ский центр по мониторингу инновационной инфраструктуры науч-
но-технической деятельности и региональных инновационных сис-
тем (НИАЦ МИИРИС) поддерживает информацию о 688 организа-
циях инновационной инфраструктуры. По данным на 2009 год, в 
России зарегистрировано более 80 технопарков, еще больше – инно-
вационно-технологических центров, более 100 центров трансфера 
технологий, 10 национальных инновационно-аналитических цен-
тров, 86 центров научно-технической информации, свыше 120 биз-
нес-инкубаторов, 15 центров инновационного консалтинга и другие 
организации инновационной инфраструктуры3. 

Успешные примеры развития инновационной структуры на ре-
гиональном уровне демонстрируют Калужская и Томская области. В 
этих регионах создан практически полный набор инструментов ин-
                                                                                              

1 Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техноло-
гий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу: Указ Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2002 года № Пр-576 // КонсультантПлюс. 

2 Основные направления политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 года (утверждены Правительством Рос-
сийской Федерации 5 августа 2005 г. № 2473п-П7) // КонсультантПлюс.  

3 Национальная инновационная система и государственная инновационная по-
литика Российской Федерации: Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инно-
вационной системы Российской Федерации. – М., 2009. – С. 113. 
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новационного предпринимательства, применяемых в развитых стра-
нах. При создании инфраструктуры поддержки инновационного 
бизнеса широко использовался опыт таких успешных инновацион-
ных центров, как Сингапур, Линчепинг (Швеция), Монпелье (Фран-
ция) и Ювяскюля (Финляндия). 

В настоящее время в Калужской области работают четыре инно-
вационных бизнес-инкубатора. Крупнейший и наиболее успешный 
из них был учрежден Обнинским центром науки и технологий 
(ОЦНТ) – консорциумом, в который вошли шесть крупнейших рас-
положенных в городе НИИ, а также администрация области. Как 
показывает опыт ОЦНТ, бизнес-инкубаторы могут быть экономиче-
ски эффективны. Так, налоговые поступления в бюджет области от 
размещенных в бизнес-инкубаторе компаний полностью покрыли 
расходы областного бюджета на его создание. 

Пример синергии университетов и бизнеса демонстрирует и Том-
ская область. Среди компаний – резидентов здешнего Конструкторско-
технологического бизнес-инкубатора (КТБИ), созданного при Том-
ском политехническом университете, свыше 86% компаний реализу-
ют проекты, непосредственно связанные с разработкой и внедрением 
новых технологий (учитывались проекты, реализуемые юрлицами). 

В 2002 году в Томской области была принята первая в России 
региональная инновационная стратегия, и за прошедшее с тех пор 
время полностью сформирована инновационная инфраструктура. На 
территории Томской области действуют 13 офисов коммерциализа-
ции разработок, 7 бизнес-инкубаторов, в том числе при всех универ-
ситетах, 4 инновационно-технологических центра, 4 центра трансфера 
технологий, межведомственный центр нанотехнологий «Томскнано-
тех», Томский венчурный фонд, сеть рискового финансирования, 
консалтинговые компании в сфере инновационной деятельности. 

Неслучайно президент фонда «Сколково» назвал Томск прото-
типом Сколкова. Обладая огромным научным потенциалом, Томск 
успешно встраивает свой научно-образовательный комплекс (НОК) 
в стратегию инновационного развития региона. Уникальный науч-
но-образовательный комплекс Томска включает 10 учреждений, 
реализующих программы высшего профессионального образова-
ния, 6 государственных университетов, 6 институтов Томского на-
учного центра Сибирского отделения Российской академии наук и 
7 институтов Томского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук, 76 субъектов научной 
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деятельности. Вклад научно-образовательного комплекса в ВРП 
оценивается почти в 7%.  

В 2005–2009 годах общее финансирование учреждений научно-об-
разовательного комплекса Томской области составило 64,4 млрд руб., 
в 2010 году – около 21,5 млрд руб., или 8% валового регионального 
продукта области, в 2011 году ожидается рост еще на 10%. Прирост 
инновационной продукции в Томской области стабильно держится 
на уровне 10–15% в год1.  

Общий объем финансирования научной деятельности в области 
в 2010 году составил 10,9 млрд руб., из них средства внебюджетных 
источников – 6,5 млрд руб. Объем выполненных научно-исследова-
тельских работ в 2005–2010 годах возрос в 2,4 раза и составил      
25,5 млрд руб. Кроме того, произошло удвоение доли инвестиций в 
научные исследования и разработки в общем объеме инвестиций в 
экономику Томской области, а также отмечен значительный рост 
внутренних затрат на исследования и разработки в валовом регио-
нальном продукте при росте удельного веса средств внебюджетных 
источников

2.  
В октябре 2011 года распоряжением Правительства Российской 

Федерации была одобрена Концепция создания в Томской области 
Центра образования, исследований и разработок. Проект рассчитан 
на период до 2020 года и включает два этапа.  

Первый этап – 2011–2015 годы – предполагает привлечение и 
освоение инвестиций, в том числе: развитие научно-образователь-
ного парка, университетского кампуса, инновационной инфраструк-
туры, сопутствующей транспортной и социальной инфраструктуры, 
укрепление среды взаимодействия институтов инновационной на-
правленности, включающее привлечение в регион крупных компа-
ний, развитие потенциала научно-образовательного комплекса, не-
прерывное и многоуровневое образование, инновационное предпри-
нимательство. 

Во втором этапе – 2016–2020 годы – запланировано достичь ин-
новационного и технологического лидерства по приоритетным на-
правлениям модернизации экономики России и ключевых результа-
тов проекта. 
                                                                                              

1 Воронова Ж. Мифы и реалии Томска // Эксперт. – 23.05.2011. – №20 (754) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://expert.ru/expert/2011/20/mifyi-i-realii-tomska. 

2 Концепция создания в Томской области Центра образования, исследований и 
разработок (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ок-
тября 2011 г. № 1756-р) [Электронный ресурс]. – URL: http://duma.tomsk.ru/page/20936. 
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Предварительные объемы финансирования мероприятий проекта 
на 2011–2013 годы за счет всех источников финансирования состав-
ляет 39 922,1 млн руб. Из них 45,8% будут направлены из внебюд-
жетных источников, за счет бюджета – 54,2%. Бюджетные средства: 
федеральные – в размере 75,2% (16 250,2 млн руб.), региональные – 
24,8%, или 5 370,5 млн руб.1 

В области успешно развивается инфраструктура поддержки ин-
новационно ориентированного малого и среднего бизнеса – центры 
и агентства по развитию предпринимательства, фонды содействия 
кредитованию, акционерные инвестиционные фонды, микрофинан-
совые организации, бизнес-инкубаторы, центр кластерного развития, 
а также механизмы поддержки образования новых компаний. За 
2006–2008 годы создано более 100 новых инновационных организа-
ций малой и средней формы. 

Перспективным механизмом государственно-частного партнер-
ства и стимулирования инвестиций являются Особые экономические 
зоны (ОЭЗ). Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» преду-
смотрено предоставление резидентам ОЭЗ таможенных льгот, осво-
бождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного 
налога в течение 5 лет с момента регистрации в качестве резидентов 
ОЭЗ, значительное снижение ставки единого социального налога2. В 
соответствии с законом на территории России могут создаваться 
ОЭЗ трех типов – промышленно-производственные, туристско-ре-
креационные и технико-внедренческие. Именно технико-внедренче-
ские ОЭЗ должны стать одним из важных инструментов инноваци-
онного развития, предусматривающего государственно-частное 
партнерство в инновационной сфере.  

В 2005 году победителями конкурса по выбору технико-внед-
ренческих ОЭЗ стали 4 региона России: Москва (Зеленоград), Санкт-
Петербург, Московская область (Дубна) и Томск. В Томской области 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 
2005 года № 783 «О создании на территории г. Томска особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа» создана особая эко-

                                                                                              
1 Концепция создания в Томской области Центра образования, исследований и 

разработок (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ок-
тября 2011 г. № 1756-р) [Электронный ресурс]. – URL: http://duma.tomsk.ru/page/20936. 

2 Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // КонсультантПлюс. 
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номическая зона, преимущественными направлениями которой яв-
ляются информационно-коммуникационные и электронные техноло-
гии, технологии производства новых материалов и нанотехнологий, 
биотехнологии и медицинские технологии1. Бюджетное финансиро-
вание особой экономической зоны технико-внедренческого типа      
г. Томска в 2005–2010 годах составило почти 7,2 млрд руб. (в том 
числе, 4,3 млрд руб. за счет средств федерального бюджета). В целях 
создания благоприятных условий для осуществления предпринима-
тельской деятельности на территории ОЭЗ предусмотрено предос-
тавление резидентам ОЭЗ ряда льгот: 

– резидентам технико-внедренческой ОЭЗ снижена налоговая 
ставка по единому социальному налогу с 26 до 14% при налоговой 
базе на доходы физических лиц нарастающим итогом с начала года 
до 280 тыс. руб.; 

– при исчислении налога на прибыль организации, имеющие ста-
тус резидента ОЭЗ, учитывают расходы на научные исследования и 
опытно-конструкторские работы (в том числе, не давшие положи-
тельного результата) в том налоговом периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат. Кроме этого, установ-
лена пониженная ставка налога на прибыль организаций – резиден-
тов ОЭЗ в части, зачисляемой в бюджет Томской области, в размере 
13,5% сроком на 10 лет; 

– для резидентов ОЭЗ предусмотрено освобождение от налога на 
имущество организации в течение 10 лет с момента постановки дан-
ного имущества на учет организации – резидента ОЭЗ; льгота рас-
пространяется на имущество организации – резидента ОЭЗ, находя-
щееся на территории ОЭЗ и используемое в рамках соглашения о 
создании ОЭЗ; 

– резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты земельного налога сро-
ком на 5 лет с момента возникновения права собственности на зе-
мельный участок, а также от уплаты транспортного налога сроком 
на 10 лет. 

В настоящее время на территории особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) г. Томска зарегистрирова-
но 53 резидента, создано 504 рабочих места и произведено иннова-
ционной продукции на 0,9 млрд руб. 
                                                                                              

1 О создании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-
внедренческого типа: Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 783 
// КонсультантПлюс. 
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В сентябре 2010 года в Российской Федерации был принят закон 
о создании в целях развития исследований и разработок и коммер-
циализации их результатов инновационного центра «Сколково»1. 

Законом предусмотрено, что финансирование этого инновацион-
ного центра будет производиться из федерального бюджета в части 
содействия развитию инфраструктуры, в части разработки проект-
ной документации по некоммерческим объектам, а также в части 
научной инфраструктуры. Остальные объекты, большинство из ко-
торых будет относиться к коммерческой инфраструктуре, однако, в 
том числе, включающей и ряд социальных объектов, будут обеспе-
чиваться в рамках софинансирования. 

В 2010 году на финансирование проекта было выделено 3,991 
млрд руб. При этом, часть временно свободных средств должна была 
быть размещена в банках и отдана в доверительное управление, что 
должно было принести 58,85 млн руб. дохода.  

В настоящее время ведутся работы по строительству иннограда 
Сколково, создан и уже начал свою деятельность и фонд «Сколко-
во». За прошедший год были сформированы органы управления цен-
тра, принята законодательная база, обеспечивающая участникам 
проекта беспрецедентные для России льготы. 

В соответствии с Законом «Об инновационном центре “Сколко-
во”» участники проекта «Сколково» имеют право на следующие ви-
ды налоговых и неналоговых льгот. 

Так, они смогут по выбору платить НДС в общем порядке либо 
получить освобождение. Суммы «входящего» НДС по товарам (ра-
ботам, услугам) и нематериальным активам, принятые к вычету и не 
использованные в облагаемой НДС деятельности до направления 
уведомления в налоговый орган об использовании права на освобо-
ждение от НДС, подлежат восстановлению. Суммы «входящего» 
НДС, уплаченные до утраты права на освобождение по товарам (ра-
ботам, услугам, нематериальным активам), использованным в обла-
гаемой НДС деятельности после утраты права на освобождение, 
подлежат вычету. 

Аналогичным образом участники проекта могут выбрать, уплачи-
вать налог на прибыль в общем порядке либо получить освобождение. 

Суммы убытка, полученные до использования права на освобо-
ждение от налога на прибыль, не могут быть перенесены на будущие 
                                                                                              

1 Об инновационном центре «Сколково»: Федеральный закон Российской Феде-
рации от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ // КонсультантПлюс. 
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периоды. Правила ведения налогового учета будут аналогичны при-
меняемым при упрощенной системе налогообложения. В частности, 
вместо метода начисления будет использоваться кассовый метод 
учета доходов и расходов. 

Страховые взносы для участников проекта тоже снижены. В 
Пенсионный фонд РФ они будут платить их по пониженной ставке – 
14%, а от уплаты взносов в Фонд социального страхования и фонды 
обязательного медицинского страхования они будут освобождены. 

Управляющая компания инновационного центра «Сколково» и 
ее дочерние организации освобождаются от налога на имущество и 
земельного налога.  

При этом, предусмотрено, что участники проекта утрачивают 
право пользоваться указанными выше налоговыми льготами в слу-
чае наступления одного из следующих событий: 

– по прошествии 10 лет со дня получения статуса участника про-
екта; начиная с того налогового периода, в котором совокупный 
размер прибыли превысит сумму 300 млн руб. При этом, совокупная 
прибыль рассчитывается нарастающим итогом начиная с 1-го числа 
года, в котором годовой объем выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) превысил 1 млрд руб.; 

– с момента утраты статуса участника проекта. 
Ограничения на пользование льготой по налогу на прибыль ана-

логичны перечисленным выше с той лишь разницей, что после пре-
вышения выручки в 1 млрд руб., но до тех пор, пока накопленная 
прибыль превысит 300 млн руб., налог на прибыль уплачивается по 
льготной ставке 0%.  

Участники проекта освобождаются от обязанности ведения бух-
галтерского учета. Им вменяется вести учет доходов и расходов в 
том же порядке, что и налогоплательщики, применяющие УСН (то 
есть за основу положен кассовый метод учета). При этом, указанный 
порядок применяется до тех пор, пока годовой объем выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) не превысит 1 млрд руб. 

Управляющая компания может предоставлять услуги таможенного 
брокера (представителя) своим дочерним обществам, участникам про-
екта и лицам, заключившим с ними договоры для реализации проекта, и 
уплачивать за них таможенные пошлины и импортный НДС, которые 
будут компенсироваться субсидией из федерального бюджета. 

Для управляющей компании, ее дочерних обществ, участников 
проекта и лиц, заключивших с ними договоры для реализации про-
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екта, предусмотрена возможность привлечения иностранных работ-
ников без разрешения на привлечение и использование иностранной 
рабочей силы. Разрешение на работу таким иностранным работни-
кам выдается без учета квот. При этом, обязательным условием яв-
ляется оформление приглашений на въезд и разрешений на работу 
через управляющую компанию или ее дочернее общество. Разреше-
ния на работу даются на срок до трех лет и только в целях реализа-
ции проекта. За выдачу таким иностранным гражданам разрешений 
на работу, приглашений на въезд, виз, за продление виз государст-
венная пошлина не взимается. 

Совершеннолетние члены семей высококвалифицированных 
специалистов, привлеченных для реализации проекта, также вправе 
получить разрешение на работу без учета квот на срок разрешения 
на работу, выданного высококвалифицированному специалисту. 

Принятие Закона «Об инновационном центре “Сколково”» и вне-
сение соответствующих изменений в законодательство являются 
важным шагом, направленным на стимулирование инновационной 
деятельности в РФ. 

Одним из важнейших направлений в российской инновационной 
политике в настоящее время является развитие финансовой инфра-
структуры инноваций. Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
предусматривает формирование целостной системы поддержки ин-
новаций с использованием возможностей созданных финансовых 
институтов развития1. К таковым относятся инвестиционный фонд 
Российской Федерации, открытое акционерное общество «Россий-
ский банк развития», открытое акционерное общество «Российский 
инвестиционный фонд информационно-коммуникационных техно-
логий», некоторые государственные корпорации.  

Инвестиционный фонд Российской Федерации создан в 2006 го-
ду с целью оказания на конкурсной основе государственной под-
держки в реализации инвестиционных проектов, направленных на 
создание или развитие инфраструктуры, а также на обеспечение реа-
лизации институциональных преобразований в рамках националь-
ной инновационной системы. Фонд формируется за счет дополни-
                                                                                              

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf 
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тельных доходов федерального бюджета (например, за счет доходов 
федерального бюджета от экспортных пошлин на нефть). В рамках 
фонда предусмотрены такие формы государственной поддержки, как 
софинансирование инвестиционного проекта; направление средств в 
уставные капиталы юридических лиц; предоставление государст-
венных гарантий под инвестиционные проекты, а также иных преду-
смотренных бюджетным законодательством способов обеспечения 
обязательств, находящихся в компетенции Правительства Россий-
ской Федерации.  

Российский банк развития был создан в 1999 году как банк со 
100-процентным государственным участием. С 2004 года банк реа-
лизует Программу финансовой поддержки малого и среднего бизне-
са по следующим приоритетным направлениям:  

• проекты, осуществляемые в сфере науки, инноваций и высоких 
технологий;  

• проекты, направленные на реализацию национальных проектов 
в области здравоохранения, образования, жилья, сельского хозяйст-
ва, демографии;  

• проекты, способствующие развитию инфраструктуры субъек-
тов Российской Федерации;  

• проекты, осуществляемые в регионах, испытывающих дефицит 
финансовых ресурсов;  

• проекты, направленные на повышение конкурентоспособности 
малых и средних предприятий на внешних рынках. 

В 2007 году 100% акций банка переданы в качестве взноса в ус-
тавный фонд государственной корпорации «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В июне 2011 го-
да банк стал именоваться как ОАО «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). В настоящее 
время МСП Банк – специализированный банк, подконтрольный 
Внешэкономбанку (ВЭБ). Ключевым направлением деятельности 
остается кредитование малого и среднего бизнеса, в частности в 
рамках государственных программ кредитования МСП. 

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуника-
ционных технологий (ОАО «Росинфокоминвест») – первый инве-
стиционный фонд в России в сфере информационных технологий. 
Фонд создан в соответствии с указанием Президента России в конце 
2007 года. Инвестиционный капитал сформирован из средств феде-
рального бюджета; капитал в размере 1,45 млрд руб. внесен Мини-
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стерством экономического развития и торговли Российской Федера-
ции. Средства фонда предназначены для финансирования перспек-
тивных проектов информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Обязательным условием инвестирования средств фонда в 
проект является наличие частного соинвестора. Таким образом, 
фонд выступает в качестве соинвестора, привлекая частные инве-
стиции в каждый проект. Вложения в проект из средств фонда 
должны составлять не более 150 млн руб. 

К сфере инвестиционных интересов ОАО «Росинфокоминвест» 
относятся малые и средние организации отрасли информационно-
коммуникационных технологий. На сегодняшний день специалиста-
ми фонда сформирован предварительный портфель инвестиционных 
проектов, состоящий из десятков наиболее проработанных и эффек-
тивных проектов. Кроме того, имеется ряд предложений от частных 
инвесторов о вхождении в уставный капитал ОАО «Росинфокомин-
вест» с целью совместного финансирования инновационных проек-
тов отрасли информационно-коммуникационных технологий. 

Однако выделенные из федерального бюджета на формирование 
фонда 1,45 млрд руб. не были использованы, софинансирование со 
стороны частных компаний в размере 1,5 млрд руб. привлечено не 
было, и фонд не заработал. В марте 2010 года Правительство РФ оп-
ределило новые условия и продлило срок деятельности ОАО «Ро-
синфокоминвест» до 2018 года. 

Практически все ведущие страны сейчас имеют продуманную 
стратегию научно-технического развития, которая реализуется на 
практике и обеспечивается выделением значительных финансовых 
средств. Такие стратегии осуществляют США, Япония, Германия, 
Великобритания, Китай, Бразилия и Индия. Главный упор в этих 
программах делается на увеличение государственных инвестиций в 
НИОКР в приоритетных отраслях, стимулирование внутреннего 
спроса на высокотехнологичную продукцию, принятие комплексных 
мер по поощрению инновационной активности частного сектора, 
особенно малого и среднего бизнеса, а также подготовке квалифи-
цированных научных и инженерно-технических кадров. 

В последнее время в России, как и в ряде других стран, ведется ак-
тивная работа по формированию инновационной системы. В 2008 году 
Правительством РФ утверждена Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в 



Финансирование инноваций для обеспечения долговременного развития 229 

которой провозглашена основная цель – создание эффективной на-
циональной инновационной системы (НИС).  

Создание в стране эффективной НИС требует решения ряда 
принципиальных задач: 

– повысить спрос на инновации со стороны большей части от-
раслей экономики, ориентируя технологическое обновление произ-
водства преимущественно на отечественные разработки; 

– повысить эффективность сектора генерации знаний (фунда-
ментальной и прикладной науки), преодолев негативные тенденции 
утраты созданных в предыдущие годы заделов, старения кадров, 
снижения уровня исследований, слабой интеграции в мировую нау-
ку и мировой рынок инноваций, отсутствия ориентации на потреб-
ности экономики; 

– устранить фрагментарность созданной инновационной инфра-
структуры, обеспечив поддержку инновационного процесса на про-
тяжении всей цепочки генерации, коммерциализации и внедрения 
инноваций; 

– сформировать действующий рынок интеллектуальной собст-
венности, обеспечивающий условия для активизации предложения и 
спроса на рынке высоких технологий, коммерциализации техноло-
гий, охрану и защиту прав собственников. 

Одним из первых шагов по созданию НИС является формирова-
ние целостной инновационной инфраструктуры, включающей, в част-
ности, такие элементы, как технопарки (где авторы перспективных 
проектов могут доводить их до стадии нового продукта), фонды (где 
можно получить стартовый кредит), страховые фонды, центры транс-
фера технологий (где отбирают и оценивают проекты) и т.д. Развитие 
этих элементов предполагает заметное расширение возможностей фи-
нансового обеспечения инновационной деятельности в стране. 

В национальном докладе «Инновационное развитие – основа мо-
дернизации экономики России» отмечается, что пока в масштабах 
страны эффект от инновационной деятельности почти незаметен. 
Отсутствие «критической массы» ресурсов, которые направляются 
на исследования, технологии, инновации на промышленных пред-
приятиях, является одним из основных факторов, объясняющих низ-
кую результативность отечественной инновационной системы в це-
лом

1. Основным источником финансирования инновационной дея-
                                                                                              

1 Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: Нацио-
нальный доклад. – М.: ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, 2008. – 168 с. 
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тельности являются собственные средства предприятий. Совокупное 
бюджетное финансирование обеспечивает лишь 4% общих затрат на 
инновации. При этом, половина средств федерального бюджета со-
средоточена в высокотехнологичных отраслях. Три четверти средств 
региональных и местных бюджетов поступают в среднетехнологич-
ные отрасли низкого уровня и в основном осваиваются в металлур-
гическом производстве. Доля остальных источников (внебюджетные 
фонды, иностранные инвестиции и венчурные фонды) колеблется в 
пределах 0,1–0,6%. Иностранные инвестиции направляются пре-
имущественно в производство пищевых продуктов (76% от их обще-
го объема). Масштабы венчурного инвестирования в инновационные 
проекты крупных и средних предприятий составляют 0,1% от суммы 
затрат на технологические инновации1. Все это свидетельствует о 
необходимости ускоренного осуществления государственной стра-
тегии поддержки НИОКР и инноваций в России.  

Инновационный путь развития экономики сегодня является 
единственно возможным для России. Задачи преодоления негатив-
ных последствий затянувшегося переходного периода, модерниза-
ции экономики и обеспечения долговременного устойчивого разви-
тия требуют многократного увеличения затрат на НИОКР, совер-
шенствования системы финансирования и стимулирования иннова-
ционных процессов в стране. 

 
 
 
 
 

                                                                                              
1 Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: Нацио-

нальный доклад. – М.: ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, 2008. – 168 с. 
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И ЕГО РОЛЬ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

  
6.1. Теоретические основы системы обеспечения раз-

вития человека через предоставление социальных услуг. 
6.2. Состояние здоровья населения как фактор эконо-

мического роста. 
6.3. Национальная лекарственная политика как основа 

устойчивого обеспечения лекарственными средствами 
населения. 

 

 
6.1. Теоретические основы системы обеспечения развития  

человека через предоставление социальных услуг 
 

Человеческий капитал – термин, обозначающий накопленные 
знания, умения, навыки и мастерство, которыми обладает работник 
и которые приобретаются им благодаря образованию, профессио-
нальной подготовке, практическому опыту. Концепция человеческо-
го капитала впервые была выдвинута американским экономистом      
Г. Беккером в 1960 году. Впоследствии к термину «человеческий 
капитал» обращается в работах Теодор Шульц, экономист, изучав-
ший положение слаборазвитых стран. Шульц заявлял, что улучше-
ние благосостояния бедных людей зависело не от земли, техники 
или их усилий, а, скорее, от знаний. Он назвал этот качественный 
аспект экономики «человеческим капиталом». Т. Шульц, получив-
ший Нобелевскую премию в 1979 году, предложил следующее опре-
деление: «Все человеческие способности являются или врожденны-
ми, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивиду-
альным комплексом генов, определяющим его врожденные способ-
ности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут 
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быть усилены соответствующими вложениями, мы называем чело-
веческим капиталом»1.  

Понятие человеческого потенциала предшествует понятию чело-
веческого капитала и имеет более широкое значение. Оно включает 
и способности человека, используемые помимо основного места ра-
боты. При сопоставлении понятий потенциала и капитала выделяют 
два аспекта. Во-первых, указывают, что имеются в виду те свойства 
потенциала, которые могут быть использованы в процессе труда. 
Например, «сформированный в результате инвестиций и накоплен-
ный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той 
или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют рос-
ту производительности труда и эффективности производства и тем 
самым влияют на рост заработков (доходов) данного человека»2. 
Во-вторых, часть авторов не ограничивается указанным выше 
уточнением и подчеркивает, что человеческий капитал, как и вся-
кий другой капитал, должен иметь способность воспроизводиться, 
то есть понесенные на его создание расходы должны принести еще 
большие доходы.  

В большей части источников по проблеме человеческого капита-
ла авторы не делают разницы между понятиями потенциала и капи-
тала, рассматривая и то, и другое как комплекс способностей, повы-
шающих ценность работника. Подробная классификация возможных 
видов человеческого капитала дана в статье В.Т. Смирнова и И.В. 
Скобляковой

3 Они выделяют капитал здоровья, трудовой капитал, 
интеллектуальный капитал, организационно-предпринимательский 
капитал, культурно-нравственный капитал, социальный капитал, 
бренд-капитал, структурный капитал и организационный капитал. 

С точки зрения производственных отношений понятие человече-
ского капитала выглядит более строгим и определенным. С.В. Гор-
бунова дает анализ отношений работника с работодателем, в кото-
рых реализуется человеческий капитал. «Определяющим условием 
накопления человеческого капитала является как раз развитый чело-
                                                                                              

1 Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. – 
N.Y., 1971. 

2 Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзи-
тивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. – СПб.: 
Наука, 1999. 

3 Классификация и виды человеческого капитала в инновационной экономике 
[Электронный ресурс]. – URL: http://creativeconomy.ru/library/prd165.php. 
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веческий потенциал, поскольку человеческий капитал из него фор-
мируется. Сущность человеческого капитала, функционирующего в 
производстве товаров и услуг, заключается в том, что он есть само-
возрастающая самодвижущая стоимость, взаимообусловленная с 
использованием наемного труда»1.  

В.П. Щетинин подчеркивает мысль, что человеческий потенциал 
может превращаться в человеческий капитал только в процессе на-
емного труда. В то же время он обращает внимание на то, что фак-
тически ситуация в России еще не дает оснований говорить, что это 
превращение становится массовым: «пока у нас человеческий по-
тенциал выступает лишь как некая возможность когда-либо стать 
человеческим капиталом в процессе производства»2.  

Поскольку человеческий потенциал имеет способность транс-
формироваться в человеческий капитал под воздействием различных 
факторов, представляется возможным связать данную трансформа-
цию с функционированием сферы социальных услуг. В рынок соци-
альных услуг входит в так называемый общественный сектор эконо-
мики, который, в отличие от рыночного, имеет дело с общественны-
ми благами, в большинстве своем не являющимися предметом куп-
ли-продажи, в связи с чем доминирующее место здесь занимает дея-
тельность государства. Сфера социальных услуг вызывает необхо-
димость в общественных инвестициях, так как частные инвестиции в 
данную сферу ограничены. «Социальные инвестиции представляют 
собой вложения ресурсов в человеческий капитал в целях получения 
нематериального блага, качественного повышения материального 
благополучия и здорового интеллекта членов общества. При этом, 
основу воспроизводства человеческого капитала составляет инве-
стирование, выступающее его исходным условием»3. 

Схема системы организации оказания социальных услуг населе-
нию представлена на рис. 6.1. 

 
                                                                                              

1 Горбунова С.В. Теоретические основы накопления человеческого капитала 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Economics/14_ 
gorbunova%20s.v..doc.htm. 

2 Щетинин В.П. Человеческий и вещественный капитал – общность и отли-
чие // Альманах «Восток». – Вып. 2. – 2004 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.situation.ru. 

3 Проблемы совершенствования высшего профессионального образования. На 
пути к стратегии развития: науч. монография / коллектив авторов под общ. науч. ред. 
Г.В. Астратовой, М.И. Хрущевой. – Екатеринбург: АМБ, 2004. – С. 129. 
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Рисунок 6.1 – Схема создания и реализации социальных услуг населению1 

 
Обсуждения проблем развития человеческого потенциала в Рос-

сии в разное время проходили в разных аспектах. В течение дли-
тельного времени они рассматривались как проблемы трудовых ре-
сурсов. В рамках планов и программ социального и экономического 
развития разрабатывались меры обеспечения заложенных темпов рос-
та экономики трудовыми ресурсами в нужном количестве и необхо-
димой квалификации. Для этого периода характерно преобладание 
производственного подхода. Социальные показатели имели тенден-
цию к улучшению (уровень образования, продолжительность жизни).  

В настоящее время государство не выполняет эту функцию в 
прежнем объеме, но необходимость изучения состояния трудовых 
ресурсов и прогнозирования его на будущее осталась, поэтому оцен-
ки состояния трудовых ресурсов и прогнозирование на перспективу 
проводятся при разработке программ социального и экономического 
развития. Мониторинг состояния здоровья населения проводится 
для разработки социальных программ. Внимание научной общест-
венности к комплексной проблеме состояния потенциала населения 
усилилось в последние годы в связи с тревожным фактом увеличе-
                                                                                              

1 Дурандина О.В., Разорвин И.В. Социальный маркетинг как инновационный ме-
тод управления социальной сферой: муниципальный аспект [Электронный ресурс]. – 
URL: http://vestnik.uapa.ru/issue/2008/02/11. 
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ния разрыва между требованиями, предъявляемыми к населению 
происходящей модернизацией экономики, и фактическим состояни-
ем трудовых ресурсов.  

Развитию концепции человеческого потенциала во многом 
способствовало то, что начиная с 1990 года Программа развития 
ООН (ПРООН) издает ежегодные всемирные «Доклады о челове-
ческом развитии». Обоснованный в рамках этой концепции ком-
плексный подход к человеку и к человеческому обществу во мно-
гих странах был признан настолько конструктивным и перспек-
тивным, что начиная с 1995 года издаются национальные доклады 
о человеческом развитии. 

В 1990 году ПРООН опубликовала свой первый доклад с оцен-
кой экономического и социального прогресса стран мира, в котором 
было сформулировано понятие человеческого развития: «Развитие 
человека является процессом расширения спектра выбора. Наиболее 
важные элементы выбора – жить долгой и здоровой жизнью, полу-
чить образование и иметь достойный уровень жизни. Дополнитель-
ные элементы выбора включают в себя политическую свободу, га-
рантированные права человека и самоуважение». Данная система 
взглядов ориентирована на повышение качества жизни человека, 
расширение и совершенствование его возможностей во всех облас-
тях. Концепция человеческого развития сменила так называемые 
«классические» теории экономического развития, которые базирова-
лись на показателе валового национального продукта, рассматрива-
ли человека только в качестве движущей силы экономического раз-
вития и провозглашали экономический рост главной целью общест-
венного прогресса. 

В докладе ПРООН 2010 года определение понятия «развитие че-
ловека» было существенно дополнено. По мнению авторов исследо-
вания, определение развития человека как расширения возможно-
стей человеческого выбора является основополагающим, но недос-
таточным. Развитие человека предполагает сохранение позитивных 
результатов в течение длительного времени и противодействие про-
цессам, которые ведут к обнищанию людей или усиливают их угне-
тение и структурную несправедливость. Поэтому ключевыми явля-
ются и такие принципы, как социальная справедливость, устойчи-
вость и уважение к правам человека. Исходя из этого, эксперты ор-
ганизации предложили ее новое, уточненное определение, соответ-
ствующее практике и научным исследованиям по проблемам разви-
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тия человека: «Развитие человека представляет собой процесс расши-
рения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на 
осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают 
ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и 
устойчивости развития на планете». 

Основным стратегическим инструментом концепции человеческо-
го развития является Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) (Human Development Index (HDI), который был разработан в 
1990 году пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком (Mahbub 
ul-Haq). Исходная идея исследования, которая в то время считалась 
радикальной, была довольно простой: общественное развитие следу-
ет оценивать не только по национальному доходу, как это долго 
практиковалось, но также по достижениям в области здоровья и об-
разования, которые поддаются измерению в большинстве стран. В 
основу индекса положены не субъективные оценки экспертов, а ре-
альные числовые показатели, взятые из официальных источников, 
поэтому считается, что он относительно объективен и поддается ве-
рификации. ИРЧП имел свои недостатки, что откровенно признава-
ли его составители: в частности, он опирался на национальные сред-
ние показатели, которые скрывали асимметричность распределения 
благ, и поэтому во многих случаях мог не отражать реального поло-
жения дел в исследуемых странах. Тем не менее, в целом он успешно 
выполнял свою задачу. Высокий уровень доверия к ООН и к ее спе-
циализированным структурам, включая ПРООН, а также методологи-
ческие основания сделали ИРЧП одной из самых авторитетных клас-
сификаций, характеризующих общественное развитие. В 2010 году 
семейство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено, 
а сам индекс подвергся существенной корректировке. 

Индекс развития человеческого потенциала – это совокупный 
показатель уровня развития человека в той или иной стране, поэтому 
иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «ка-
чество жизни» или «уровень жизни». ИРЧП измеряет достижения 
страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и 
фактического дохода ее граждан – по трем основным направлениям, 
для которых оцениваются свои индексы: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и 
долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении. 
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2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый сред-
ней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного воз-
раста и средней продолжительностью обучения взрослого населения. 

3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень 
жизни, измеряемый величиной валового национального дохода 
(ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупатель-
ной способности (ППС). 

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значе-
ний от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой 
совокупный показатель ИРЧП в диапазоне от 0 до 1. Затем государ-
ства ранжируются на основе этого показателя. 

Доклады о развитии человеческого потенциала ПРООН подго-
тавливаются на региональном, национальном и международном 
уровнях. В итоговом отчете сводятся все основные показатели 
«уровня жизни» населения стран и регионов, представленных в док-
ладе. При определении рейтинга учитываются множество факторов, 
таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, 
его возможность участия в общественной жизни, социальная защи-
щенность, степень территориальной и социальной мобильности на-
селения, показатели уровня культурного развития населения, досту-
па к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния пре-
ступности, охраны окружающей среды и др. В итоговом рейтинге 
все государства ранжируются на основе ИРЧП и классифицируются 
четырьмя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИРЧП; 
2. Страны с высоким уровнем ИРЧП; 
3. Страны со средним уровнем ИРЧП; 
4. Страны с низким уровнем ИРЧП. 
В отчете ПРООН 2010 года Россия по итогам 2008 года занимает 

65 место среди 168 стран – участниц ООН (+ Гонконг) со значением 
0,719 и находится в группе государств с высоким уровнем ИРЧП. 

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Фе-
дерации 2010 под названием «Цели развития тысячелетия в России: 
взгляд в будущее» содержит 8 сформулированных целей, заявлен-
ных к достижению до 2015 года: 

• сокращение бедности и ликвидация голода; 
• обеспечение доступности образования; 
• обеспечение гендерного равенства и улучшение положения 

женщин; 
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• снижение материнской смертности; 
• снижение смертности детей до 5 лет; 
• борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболева-

ниями; 
• обеспечение экологической устойчивости; 
• участие в глобальном сотрудничестве, отвечающем россий-

ским национальным интересам. 
Следует отметить, что три из восьми заявленных целей имеют 

прямое отношение к национальной системе здравоохранения. 
 
 

6.2. Состояние здоровья населения  
как фактор экономического роста 

 
Одним из важных приоритетов экономической политики в Рос-

сии до 2015 года является проведение институциональных реформ в 
ключевых секторах развития человеческого потенциала – в образо-
вании, здравоохранении, пенсионной системе. Дальнейший рост 
бюджетного финансирования этих секторов бессмыслен без их глу-
бокого институционального реформирования. Кризис не только не 
ослабил значение реформ, но, напротив, структурный характер кри-
зиса обострил актуальность развития социально-гуманитарного сек-
тора как ключевого направления и фундамента модернизации1. 

Для современного этапа мирового научно-технического и соци-
ально-экономического развития характерно коренное изменение роли 
и значения человеческого фактора в экономике и обществе. Человече-
ский капитал становится важнейшим фактором экономического роста.  

Человек и человеческий потенциал является критическим ресур-
сом для развития России. Можно говорить о запасах нефти, о каких-
либо других ресурсах, но ситуация с развитием человеческого по-
тенциала на протяжении многих лет оставляет желать лучшего. 

Социальная политика патернализма предполагает отношение к 
человеку как к пассиву, на который государство должно тратить 
деньги. Опыт реализации национальных проектов показывает, что 
привычная патерналистская политика в социальной сфере зашла в 
                                                                                              

1 Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ 2010 «Цели развития тыся-
челетия в России: взгляд в будущее» / под ред. С.Н. Бобылева. – М.: ПРООН, 2010. – 
156 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.undp.ru/nhdr2010/Nationa_Human_ 
Development_Report_in_the_RF_2010. 
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тупик. В свете проводимых реформ России необходимо выстроить 
социальную политику, основанную на отношении к человеку как к 
активу, в который государство вкладывает деньги. Необходимо рас-
сматривать социальные отрасли как обычные отрасли производства. 
А это означает переход от понятий «человеческие ресурсы», «чело-
веческий потенциал» к понятию «человеческий капитал», из чего 
следует необходимость разработки механизма самовозрастания это-
го вида капитала.  

Выделяют три составляющие человеческого потенциала: 
1. Физическое, психическое и социальное здоровье; 
2. Профессионально-образовательные ресурсы и интеллектуаль-

ный потенциал; 
3. Культурно-нравственные ценности, духовность и социокуль-

турная активность граждан. 
Первая группа – характеристики, определяющие качество чело-

веческого потенциала в части здоровья, – имеет решающее значение, 
так как, в конечном счете, от него зависит не только физическая дее-
способность граждан страны, но характер процессов демографиче-
ского воспроизводства и само существование населения. 

Здоровье не только напрямую влияет на экономический потен-
циал посредством улучшения физических возможностей людей, но 
также способствует процессам обучения и поддержания уровня ква-
лификации. Человеческий капитал и человеческий потенциал сего-
дня являются обязательной составляющей стабильного экономиче-
ского развития. Возможно, главным элементом человеческого капи-
тала выступает здоровье. 

Вклад системы здравоохранения в человеческое развитие нельзя 
недооценивать, поскольку она призвана способствовать защите здо-
ровья населения страны. Укрепление здоровья и рост долголетия – 
неотъемлемая составляющая человеческого развития. Более того, 
это один из трех основных компонентов, непосредственно участ-
вующий в расчете Индекса развития человеческого потенциала. 

Здоровье и долголетие не только составляющие, не только по-
следствия, но и важнейшие предпосылки развития человеческого 
потенциала.  

Среди критериев общественного здоровья наиболее информа-
тивными достоверными являются медико-демографические показа-
тели: рождаемость, смертность, естественный прирост населения и 
ожидаемая средняя продолжительность жизни. По их величине и 
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динамике обычно делают выводы о санитарно-эпидемическом бла-
гополучии населения и потенциальных возможностях дальнейшего 
развития общества1. 

По предварительной оценке суммарный коэффициент рождаемо-
сти, который характеризует средний уровень рождаемости одной 
женщины репродуктивного возраста, в 2010 году составил 1,59. В 
2006 году он составлял лишь 1,302. 

Ключевой характеристикой состояния здоровья населения Рос-
сии, и не только России, но и любой страны, является ожидаемая 
продолжительность жизни3. В России она сегодня составляет 67,5, 
она растет, но по-прежнему на 7 лет короче, чем ожидаемая продол-
жительность жизни в «новых» странах Евросоюза, то есть в бывших 
странах социалистического лагеря (эта вторая кривая на рис. 6.2), и 
на 13 лет короче, чем в старых странах Евросоюза. В 2007 году ожи-
даемая продолжительность жизни была на 7 лет меньше, чем в «но-
вых» странах ЕС и на 13 лет меньше, чем в «старых» странах ЕС. В 
РФ самая высокая в мире разница между ожидаемой продолжитель-
ности жизни женщин и мужчин – 12,5 лет4. Наиболее полный анализ 
отставания России от других стран (США, Франции, Японии, Шве-
ции) в начале ХХ века и начале ХХI века проведен в монографии 
коллектива авторов5.  

На графике видно три подъема ожидаемой продолжительности 
жизни. Первый связан с так критикуемой антиалкогольной програм-
мой, которая, несмотря на ту критику, позволила увеличить ожидае-
мую продолжительность жизни мужчин на 3,2 года, а женщин на      
1,3 года. Второй подъем ожидаемой продолжительности жизни свя-

                                                                                              
1 Кучеренко В.З., Татарников М.А., Шамшурина М.Г. Общественное здоровье и 

профилактика заболеваний // Экономика здравоохранения. – 2005. – № 8. – С. 11–19. 
2 Об итогах работы Минздравсоцразвития России в 2010 году и задачах на       

2011 год: Доклад Министра Татьяны Голиковой на расширенном заседании Колле-
гии 25 марта 2011 года [Электронный ресурс]. – URL: www.minzdravsoc.ru. 

3 Ожидаемая продолжительность жизни – это число лет, которое в среднем 
предстояло бы прожить одному человеку из некоего гипотетического поколения, 
родившемуся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень 
смертности в каждом возрасте остается таким, как в год, для которого вычислен этот 
показатель. Это наиболее адекватная обобщающая характеристика соответствующе-
го уровня смертности во всех возрастах. 

4 Мировая статистика здравоохранения. – М., 2009. – С. 47. 
5 Андреева О.В., Флек В.О., Соковникова Н.Ф. Аудит эффективности использо-

вания государственных ресурсов в здравоохранении в РФ: Анализ и результат / под 
ред. В.П. Горегляда. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 
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зан с восстановлением здоровья населения после распада Советского 
Союза. А вот третий подъем связан с реализацией правительствен-
ных проектов: национальный проект «Здоровье» и программа До-
полнительного лекарственного обеспечения1.  

 

 
Рисунок 6.2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) 
 
Общий коэффициент смертности – вторая важнейшая характери-

стика состояния здоровья. В России в 2008 году он составлял 14,7 и 
падал за последние 3 года. Но он по-прежнему в 1,3 раза больше, 
чем в «новых» странах Евросоюза и в 1,6 раза выше, чем старых 
странах ЕС (рис. 6.3). 

Общий коэффициент смертности снизился с 15,2 в 2006 году до 
14,3 в 2010 году (снижение на 5,9%). Но в целом за 2010 год количе-
ство умерших выросло на 20 тыс. чел., или на 1,0%, по сравнению с 
2009 годом. Коэффициент смертности составил 14,3 на 1 000 насе-
ления против 14,2 в 2009 году. Естественная убыль населения умень-
шилась за 4 года в 2,85 раза – с 4,8 на 1 000 населения в 2006 году до 
1,7 в 2010 году2. 

                                                                                              
1 Улумбекова Г. Здоровье населения и здравоохранение в России – анализ про-

блем и перспективы // Общество и экономика. – 2010, февр. – № 2. – C. 33. 
2 Об итогах работы Минздравсоцразвития России в 2010 году и задачах на       

2011 год: Доклад Министра Татьяны Голиковой на расширенном заседании Колле-
гии 25 марта 2011 года [Электронный ресурс]. – URL: www.minzdravsoc.ru. 
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Рисунок 6.3 – Общий коэффициент смертности  

(число умерших на 1 тыс. населения)1 
 

Общий коэффициент смертности остается в 1,3 раза выше, чем в 
«новых» странах ЕС, и в 1,6 раза выше, чем в «старых» странах ЕС. 
Следует отметить, что в 1986 году смертность в России была ниже, 
чем в «новых» странах ЕС, и такой же, как в «старых» странах ЕС; 
общий коэффициент смертности в те годы в РФ равнялся 10,5. 

Вероятность умереть сначала снижается с возрастом, достигая ми-
нимума в интервале возраста 8–12 лет, затем вновь растет. Коэффици-
ент неонатальной смертности в 2008 году составил 6 на 1 000 живорож-
дений. Риск смерти сначала убывает по мере укрепления организма 
ребенка, а затем растет в результате новых рисков, возникающих при 
включении ребенка во «взрослую» жизнь, а далее – по мере старения 
взрослого. Показатели для мужчин во всех возрастах, кроме самых 
старших, существенно выше, чем показатели для женщин.  

Во времена Советского Союза коэффициент смертности в Рос-
сии был на уровне «старых» стран ЕС и равнялся 10,5 на 1 000 насе-
ления. Прирост смертности произошел преимущественно за счет 
увеличения смертности трудоспособного населения. Общая заболе-
ваемость населения на 100 тыс. населения прогрессивно росла начи-
ная с 1990 года. И рост ее к настоящему времени составил около 40%.  
                                                                                              

1 Улумбекова Г.Э. Уроки реформы российского здравоохранения: Выступление 
в Украине [Электронный ресурс]. – URL: http://www.polit.ru/lectures/2010/02/11. 
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Рисунок 6.4 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
(Россия – Европа), по данным ВОЗ1 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении  
(2007 год, данные ВОЗ) 

 
Показатель заболеваемости в целом по стране продолжает расти. 

И это объяснимо, так как рост является следствием проведения до-
полнительной диспансеризации, профилактических и периодических 
осмотров. Однако в ряде территорий происходят труднообъяснимые 
процессы, которые косвенно свидетельствуют о недостаточной эф-
фективности этой работы. На фоне снижения заболеваемости здесь 
происходит увеличение смертности (Владимирская, Псковская, Нов-
городская, Смоленская, Воронежская области)2.  

Причем выросло число заболеваний системы кровообращения 
практически в два раза (1). Онкологические заболевания выросли на 
60% (2), а наиболее инвалидизирующие заболевания костно-мышеч-
                                                                                              

1 World social security report 2010/11: providing coverage in the time of crisis and 
beyond. – Geneva: International Labour Organization, 2010. 

2 Об итогах работы Минздравсоцразвития России в 2010 году и задачах на       
2011 год: Доклад Министра Татьяны Голиковой на расширенном заседании Колле-
гии 25 марта 2011 года [Электронный ресурс]. – URL: www.minzdravsoc.ru. 
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ной системы (3) выросли практически также в два раза. Нормативы 
программы государственных гарантий (4) – это то, что государство 
гарантирует населению бесплатно, они за этот период не измени-
лись, а потребности в медицинской помощи возросли. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Общая заболеваемость населения 
 

Ключевыми факторами, влияющими на состояние здоровья на-
селения, являются социально-экономическая обстановка, биологиче-
ские факторы, экологическое состояние, образ жизни людей. 

В России в 2002 году, по данным ВОЗ1, четыре фактора риска 
развития хронических заболеваний (высокие артериальное давление 
и уровень холестерина в сыворотке крови, табакокурение и чрезмер-
ное потребление алкоголя) суммарно составили 87,5% в общей 
смертности в стране и 58,5% – в количестве лет жизни с утратой 
трудоспособности. При этом, на 1-м месте по влиянию на количест-
во лет жизни с утратой трудоспособности стоит злоупотребление 
алкоголем (16,5%). Согласно экспертным оценкам, за последние 6 лет 
относительные показатели изменились мало. Структура смертности 
населения осталась прежней. На первом месте болезни системы кро-
вообращения, на втором – онкологические заболевания, на третьем – 
внешние причины смерти, где наибольший процент занимает смерт-
ность от самоубийств и транспортных травм, на четвертом – болезни 
органов пищеварения, на пятом – болезни органов дыхания2. 
                                                                                              

1 Preventing Chronic Diseases: a vital investment. – Geneva, WHO, 2005. – 128 p. 
2 Об итогах работы Минздравсоцразвития России в 2010 году и задачах на       

2011 год: Доклад Министра Татьяны Голиковой на расширенном заседании Колле-
гии 25 марта 2011 года [Электронный ресурс]. – URL: www.minzdravsoc.ru. 
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Ключевым фактором в ухудшении здоровья населения России 
является нездоровый образ жизни. Доля курящего населения в Рос-
сии в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР (Организация стран эконо-
мического сотрудничества и развития). Страны ОЭСР включают все 
страны ЕС, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. В среднем 
в этих странах сегодня курят в два раза меньше взрослого населения, 
чем в России. Потребление алкоголя на душу населения в пересчете 
на чистый спирт в РФ в год – 18 литров, что в два раза выше, чем в 
среднем в странах ОЭСР. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Факторы, влияющие на состояние здоровья населения 

 
Указом Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007 года «Об ут-

верждении Концепции демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» и Распоряжением Правительства 
РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 года «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» определен ряд показателей повышения эффективности 
социальной политики, среди которых коэффициент смертности (пла-
нируется снизить с 14,2 в 2009 году до 11 на 1 000 чел.) и ожидаемая 
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продолжительность жизни (планируется увеличить с 68,7 в 2009 го-
ду до 73 в 2020 году)1.  

Снижение смертности открывает возможность накоплению зна-
ний как на основе личного более длительного жизненного опыта, так 
и в ходе взаимодействия поколений. Значительно более надежной 
становится трансляция культурных ценностей от поколения к поко-
лению. Ускоряется развитие науки. И сегодня здоровье – важное 
условие получения образования в молодости и дальнейшего его со-
вершенствования. Достаточно очевидна связь здоровья со способ-
ностью к эффективному труду и увеличению личного и обществен-
ного благосостояния.  

Проведенный ВОЗ анализ показал, что Россия существенно от-
стает от индустриально развитых стран по объему финансирования 
системы здравоохранения, но гораздо больше – по конечным показа-
телям результативности ее деятельности. К числу этих показателей 
относятся показатели здоровья населения, на которые влияет со-
стояние отрасли; рациональность структуры оказания медицинской 
помощи и способность системы адекватно реагировать на потребно-
сти населения – обеспечивать достижение современных стандартов 
оказания медицинской помощи, приемлемые сроки ожидания пла-
новой медицинской помощи; справедливость распределения средств 
(уровень социальной защиты наиболее нуждающейся части населе-
ния)2. По первой группе показателей Россия занимает 127-е место, 
по интегральной оценке системы здравоохранения – 130-е, сущест-
венно уступая большинству восточноевропейских и некоторым ла-
тиноамериканским странам со сходным уровнем экономического 
развития. При этом, по показателю расходов на душу населения Рос-
сия занимает 75-е место. Значит, дело не только в нехватке средств3.  

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают 
низкие эффективность системы медицинского страхования и качест-
во подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения, 
                                                                                              

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17 но-
ября 2008 года // КонсультантПлюс. 

2 WHO World Health Report. 2000: Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
2000: улучшение деятельности [Электронный ресурс]. – URL: http://www.whodc. 
mednet.ru/en/main-publications/doklady-o-sostoyanii-zdravooxraneniya-v-mire.html. 

3 Руголь Л.В. Медико-демографические аспекты реформирования здравоохране-
ния // Здравоохрарение в Российской Федерации. – 2010. – № 6. – С. 10. 
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недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда меди-
цинских работников, низкий уровень финансирования развития сис-
темы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершенность 
формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях 
повышения доступности и реализации гарантий обеспечения насе-
ления медицинской помощью. 

Лекарственное обеспечение является важной компонентой сис-
темы социального обеспечения и социальной защиты населения и 
одной из главных составляющих системы здравоохранения, необхо-
димых для ее успешного функционирования. Известно, что до 95% 
врачебных назначений приходится на лекарственную компоненту.  

Снабжение населения медикаментами, наряду с медицинским об-
служиванием и профилактикой, рассматривается в большинстве раз-
витых стран как один из неотъемлемых элементов здравоохранения, 
решающий ряд важнейших задач. Во-первых, лекарственное обеспе-
чение нацелено на преодоление уже возникших социальных рисков 
путем снабжения большинства пациентов необходимыми медикамен-
тами. Во-вторых, в своем профилактическом ключе оно способствует 
предотвращению серьезных осложнений, возможных в будущем.  

Достаточное обеспечение населения лекарственными средствами 
в амбулаторных условиях позволяет снизить обострение заболева-
ний и число госпитализаций в стационарах. В России из государст-
венных общественных источников тратится всего 45 долл. на душу 
населения в год. При этом, большинство препаратов, которые заку-
паются за государственный счет, – это импортные препараты, кото-
рые дороже отечественных. В странах Евросоюза эти расходы со-
ставляют 250 долл. на душу населения в год, то есть практически в 
5,5 раза выше, чем в РФ. 

Лекарственными средствами в амбулаторных условиях населе-
ние РФ обеспечено в 5,5 раз меньше, чем страны ОЭСР; в доле ВВП – 
в 3 раза меньше.  

В 2007 году в РФ общие подушевые расходы на лекарственные 
средства в амбулаторных условиях в год составили около 190 долл. 
по ППС, при этом из государственных источников покрывается 
только 24% (45 долл. по ППС). В странах ОЭСР общие подушевые 
затраты на лекарственные средства в амбулаторных условиях в 2,2 раза 
больше (413 долл. по ППС). Из государственных источников за ру-
бежом покрывается 60% расходов (250 долл. по ППС), что в 5,5 раза 
больше, чем в РФ (45 долл. по ППС). В относительных показателях 
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(доле ВВП) государственные расходы на лекарства в РФ составляют 
0,3%, в развитых странах в 3 раза больше – 0,9%1. 

 

 

 
Рисунок 6.8 – Общие расходы на лекарственные средства,  

в том числе за счет государственных средств 
 

Уровень здоровья населения, продолжительность и качество 
жизни во многом зависят от того, насколько полно удовлетворяются 
потребности в лекарственных средствах. Старение населения, не-
прекращающийся рост числа заболеваний предопределяют необхо-
димость большего разнообразия ассортимента применяемых лекар-
ственных средств, разработки и внедрения новых, более эффектив-
ных и безопасных препаратов, их доступность для пациентов. 

Обеспечение граждан современными, эффективными, безопас-
ными и доступными по цене препаратами является одной из важных 
составляющих здравоохранения и служит непременным условием 
высокого качества медицинской помощи. 

Основной целью государственной политики Российской Феде-
рации по развитию национальной фармацевтической промышленно-
сти на период до 2020 года является создание условий для ее пере-
хода на инновационную модель развития, что должно привести к 
росту обеспеченности населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами отечественного производства при об-
                                                                                              

1 Улумбекова Г. Здоровье населения и здравоохранение в России – анализ про-
блем и перспективы // Общество и экономика. – Февр., 2010. – № 2. – C. 46.  
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щем увеличении обеспеченности нуждающихся лекарствами до 
среднеевропейского уровня как по количественным, так и по качест-
венным показателям1.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, принятая в 2008 году, в разделе «Развитие 
человеческого потенциала» предусматривает проведение модерни-
зации и развитие здравоохранения2. В ней указано, что российская 
система здравоохранения пока еще не обеспечивает снижение забо-
леваемости и инвалидизации населения, достаточность государст-
венных гарантий медицинской помощи, доступность и высокое ка-
чество медицинских услуг. 

В последние годы государством были сделаны крупные инве-
стиции в здравоохранение. Однако они не позволили существенно 
улучшить ситуацию, поскольку не сопровождались масштабными и 
высокоэффективными финансово-экономическими, технологически-
ми и организационными мероприятиями. Отставание здравоохране-
ния от развитых стран значительно сильней, чем во многих других 
ключевых отраслях экономики. 

Чтобы коренным образом улучшить ситуацию с состоянием 
здоровья граждан, необходимо обеспечить качественный прорыв в 
системе здравоохранения. Для этого требуется заметное повыше-
ние места здравоохранения в системе бюджетных приоритетов на 
всех уровнях. 

Основной целью государственной политики в области здраво-
охранения на период до 2020 года является формирование системы, 
обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество кото-
рых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребно-
стям населения, передовым достижениям медицинской науки.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих при-
оритетных задач: 

• обеспечение государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи в полном объеме; 

                                                                                              
1 Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Фе-

дерации на период до 2020 года. – С. 7 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/7/utverzhdennaya_strategiya_fa
rma2020_231009.pdf. 

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ [Электрон-
ный ресурс]. – URL: www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf. 
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• создание эффективной модели формирования финансовых ре-
сурсов программы государственных гарантий; 

• модернизация системы обязательного медицинского страхо-
вания; 

• повышение эффективности системы организации медицин-
ской помощи; 

• улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулатор-
ных условиях; 

• информатизация здравоохранения; 
• развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении, 

повышение квалификации медицинских работников и создание сис-
темы мотивации к качественному труду; 

• создание системы охраны здоровья населения; 
• формирование и реализация Государственной программы раз-

вития здравоохранения, приоритетными направлениями которой 
являются развитие Службы крови; снижение смертности от дорож-
но-транспортных происшествий; снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний; снижение смертности от онкологических 
заболеваний; диспансеризация работающего населения. 

Практически все вышеуказанные задачи конкретизируются ме-
роприятиями, так или иначе связанными с улучшением лекарствен-
ного обеспечения, как то: 

• конкретизация и законодательное закрепление государствен-
ных гарантий в отношении видов, объемов, порядка и условий ока-
зания бесплатной медицинской помощи, включая определение набо-
ра медицинских услуг, технологий и лекарственных средств, пре-
доставляемых в рамках реализации государственных гарантий ока-
зания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

• планирование средств, необходимых для реализации государ-
ственных гарантий, на основе финансовых нормативов, рассчитан-
ных с использованием медико-экономических стандартов и наборов 
медицинских услуг, технологий и лекарственных средств; 

• организация лекарственного обеспечения граждан в амбула-
торных условиях в рамках системы обязательного медицинского 
страхования; 

• определение перечня лекарственных средств, предоставляе-
мых бесплатно или с частичной оплатой за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования; 
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• создание системы государственного регулирования цен на ле-
карственные средства, предоставляемые гражданам в системе обя-
зательного медицинского страхования; 

• создание единой национальной системы электронных историй 
болезни (в первую очередь, с данными первичного звена), включая 
защищенный обмен персонифицированными учетными данными об 
оказанных медицинских услугах и лекарственном обеспечении в 
системе обязательного медицинского страхования. 

Решение перечисленных задач позволит добиться существенного 
улучшения демографических показателей и показателей состояния 
здоровья населения, что, безусловно, отразится на состоянии чело-
веческого капитала в Российской Федерации. 

Прямой вклад от улучшения здоровья населения в экономику 
складывается из следующих составляющих: 1) снижение смертно-
сти трудоспособного населения; 2) снижение числа дней нетрудо-
способности и 3) продление трудоспособного возраста населения. 
Ниже перечислены расчеты экономической выгоды от всех трех 
составляющих. 

1. Если снизить коэффициент смертности трудоспособного насе-
ления с 2008 по 2020 год в 2 раза, то сохранятся жизни 2 млн чел. 
Дополнительный вклад в ВВП этих людей за указанный период 
суммарно составит 1,059 трлн руб.1 

2. Снижение числа дней нетрудоспособности в период с 2008 по 
2020 год на 25% (то есть с 361 млн дней до 270 млн дней в год) даст 
дополнительный доход в ВВП в размере 1,215 трлн руб. за этот пе-
риод, или 2,9% ВВП 2008 года. 

На рис. 6.8 представлен прогноз потерь в ВВП в зависимости от 
числа дней нетрудоспособности. Верхняя кривая (I вариант) – поте-
ри из-за временной нетрудоспособности работников из расчета, что 
количество дней нетрудоспособности останется на уровне 2008 года 
(361 млн дней в год). Нижняя кривая (II вариант) – потери из-за вре-
менной нетрудоспособности из расчета, что количество дней нетру-
доспособности снизится к 2020 году на 25% по отношению к уровню 
2007 года (до 270 млн дней в год). Стоимость 1 дня нетрудоспособ-
ности оценена по ВВП. Динамика изменения ВВП представлена 
выше. Численность трудоспособного населения принята за констан-
ту 90 млн чел. Разница между I и II вариантами за период с 2007 по 
                                                                                              

1 Селезнева Е.В. Общая акмеология: учеб. пособие / под общ. ред. А.А. Деркача. – 
М.: Изд-во РАГС, 2009. – 206 с. 
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2020 год составит 1,215 трлн руб. Это прямой доход, которого мож-
но достичь путем снижения числа дней нетрудоспособности на 25%. 
Нижеприведенный расчет показан Г. Улумбековой в ее работе в 
журнале «Общество и экономика»1. 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Динамика потерь ВВП при 2 вариантах расчета  
числа дней нетрудоспособности в год 

 
Общий прямой экономический эффект, связанный со снижени-

ем смертности трудоспособного населения в 2 раза, снижением 
числа дней нетрудоспособности на 25% и поэтапным продлением 
трудового возраста на 5 лет (у мужчин до 65 лет, женщин до 60), с 
2008 по 2020 год составит 34,8 трлн руб., или 84% от ВВП 2008 года, 
или плюс 6% ВВП ежегодно. При этом, важнейшим фактором для 
роста экономики РФ является продление активного трудоспособ-
ного возраста.  
                                                                                              

1 Можно посчитать этот дополнительный вклад по формуле: (средний ежегод-
ный прирост сохраненных жизней за 13 лет – 160 тыс. чел.) × (средняя стоимость жиз-
ни трудоспособного человека в год, оцененная по среднему значению ВВП за этот пери-
од – 500 тыс. руб.) × 13 лет. Динамика изменения ВВП РФ рассчитана следующим обра-
зом: в 2008 году – 41,5 трлн руб.; в 2009 году – падение на 8,5% от уровня 2008 года; в 
2010 году – сохранение на уровне 2009 года; в 2011 году – рост на 2% по отношению к 
2010 году; в 2012 году – рост на 3%, далее рост на 4% ежегодно по отношению к пре-
дыдущему году, как и предусмотрено в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ. Все расчеты проведены в ценах 2008 года. Численность 
трудоспособного населения принята за константу – 90 млн чел. Приведенная здесь и 
используемая далее методика расчета позволяет сделать оценки с точностью ±10–15% 
(см.: Улумбекова Г. Здоровье населения и здравоохранение в России – анализ проблем 
и перспективы // Общество и экономика. – Февр., 2010. – № 2. – C. 59–60).  
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В 1975 году 28-я Всемирная ассамблея здравоохранения (руко-
водящий орган Всемирной организации здравоохранения) приняла 
резолюцию о необходимости разработки всеми странами – членами 
ВОЗ «национальной лекарственной политики, увязывающей иссле-
дования в области лекарств, их производство и распределение с ре-
альными нуждами охраны здоровья населения». Соответствующая 
политика, согласно рекомендациям ВОЗ, утверждена или разрабаты-
вается на государственном уровне в 140 государствах мира, в том 
числ в ряде стран бывшего СССР. В России такого документа нет. 

В то же время, проблемы, присущие российскому лекарственно-
му обеспечению сегодня, описаны в соответствующих рекомендаци-
ях ВОЗ, предлагающих методику решения этих трудностей. Это те 
сложности, которые ВОЗ выделяет как характерные для государств с 
экономикой переходного типа: нерациональное использование ле-
карств, их неудовлетворительное качество, ограниченная доступ-
ность для многих потребителей. Как и вся система национального 
здравоохранения в целом, российская система лекарственного обес-
печения функционирует в условиях недостаточного уровня бюджет-
ного финансирования. 

Положение дел с лекарственным обеспечением напрямую связа-
но с неблагополучным состоянием российской фармацевтической 
отрасли. В структуре производимых в России препаратов крайне 
низок процент современных высокоэффективных лекарств, и по-
требность в них покрывается за счет импорта. Особенно это касается 
широко востребованных препаратов для лечения социально значи-
мых заболеваний: онкологических, сердечнососудистой системы, 
легочных, эндокринологических, психоневрологических, вирусных 
инфекций и др. 

В коммерческом сегменте лекарственного рынка преобладают 
импортные препараты. Соотношение импортных и отечественных 
средств в первом полугодии 2009 года составило 76 против 24% в 
ценовом выражении и 59 против 41% по количеству наименований1. 
На протяжении последних лет доля импортных препаратов в ком-
мерческом секторе стабильно существенно превышает долю отече-

                                                                                              
1 Тельнова Е.А. Государственное регулирование цен на лекарственные средства 

и актуальность его совершенствования на современном этапе: Доклад на Всероссий-
ской конференции по вопросам государственного регулирования в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий. – М., 2009. 
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ственных лекарств, это усугубляет ситуацию снижения экономиче-
ской доступности лекарств в период кризиса1. 

Сложившееся соотношение импортных и отечественных препа-
ратов в программе ДЛО/ОНЛС следующее: 94 против 6% в стоимо-
стном выражении, 66 против 34% по количеству упаковок. За 5 лет 
реализации программы ДЛО/ОНЛС объем отечественных лекарст-
венных средств в общем объеме реализации лекарственных средств 
уменьшился с 20 до 6%. Эта ситуация является следствием недоста-
точного внимания государства к отрасли, высоких административ-
ных барьеров при регистрации и постановке на производство новой 
продукции, слабости научной базы, высоких издержек производства, 
недостаточного качества и устаревшего ассортимента продукции 
отечественных предприятий, отсутствие гармонизированных с евро-
пейскими требований нормативно-технической документации на раз-
работку, испытания и производство лекарственных средств, несовер-
шенство законодательной базы в сфере обращения лекарств и меди-
цинских изделий, а также политики руководства предприятий, на-
правленной на получение максимальной прибыли при минимальном 
вложении средств в развитие производства. Все вышеперечисленное 
делает производство многих видов отечественной фармацевтической 
продукции неконкурентоспособным по отношению к зарубежному. 

Российские предприятия в большинстве представляют собой фа-
совочные фабрики, которые выпускают однотипную, нередко уста-
ревшую продукцию с низким лечебным эффектом. Большинство 
препаратов, которые производят отечественные производители, яв-
ляются дженериками, сырьем для которых служат субстанции, заку-
паемые у зарубежных поставщиков, самыми крупными из которых 
являются Индия и Китай. На данный момент в России невозможно 
получить субстанции с более низкой себестоимостью (из-за роста 
цен на сырье, низкой автоматизации процессов, дороговизны энер-
гии). Российским производителям необходимо снизить затраты на 
их производство не менее чем в 2 раза, используя новые, более эко-
номичные (ресурсосберегающие и менее энергоемкие) технологии 
для приведения цен на фармацевтические субстанции к мировому 
уровню. Кроме того, зависимость от импорта делает возможным 
проникновение на внутренний российский рынок некачественных 
препаратов, способных наносить вред здоровью людей в массовых 
                                                                                              

1 Аналитический обзор фармацевтического рынка // FARMACIA. – 2009. – 9 (73) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.pharmexpert.ru. 
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масштабах. Одной из причин быстрого роста импорта в том, что 
увеличивается потребление дорогих инновационных лекарств. 

В результате страдают все задействованные стороны фармобра-
щения – и потребители, и бизнес, и врачи, и медицинская наука, и 
государство. 

Сравнительно невысок уровень среднедушевого потребления 
медикаментов. Подушевое потребление лекарственных средств в 
коммерческом сегменте российского рынка составляет (в ценах ко-
нечного потребления) 19,1 долл., что существенно ниже аналогич-
ных показателей в других странах1.  

В связи с этим необходимы системное осмысление всех аспектов 
нынешнего состояния лекарственного обеспечения и фармрынка в 
России, выделение приоритетных задач и разработка системы мер по 
их решению с учетом международного опыта.  

 
 

6.3. Национальная лекарственная политика как основа 
устойчивого обеспечения лекарственными средствами  

населения  
 

В качестве методологической основы разработки российской на-
циональной лекарственной политики (НЛП) следует использовать 
рекомендации ВОЗ «Как разработать и внедрить национальную ле-
карственную политику». При этом, наша НЛП должна учитывать 
российскую специфику при определении приоритетов в сфере обо-
рота лекарственных средств (далее – ЛС) и поиска оптимальных пу-
тей совершенствования лекарственного обеспечения населения. Со-
гласно ВОЗ, целями НЛП являются доступность, качество и рацио-
нальное применение ЛС. Помимо этого, задачи здравоохранения 
могут быть дополнены экономическими составляющими. Например, 
дополнительной задачей может стать увеличение объема производ-
ства национальной фармацевтической промышленности.  

Таким образом, в основе национальной лекарственной политики 
должны лежать следующие ключевые тезисы: 

– основные лекарственные средства должны быть доступны для 
всего населения; 

– лекарства должны быть безопасны, эффективны и иметь над-
лежащее качество; 
                                                                                              

1 IMS Health. Russian Pharmaceutical Market: Major trends and perspectives // Adam 
Smith Conference, St. Petersburg, May 19, 2009. – St. Petersburg, 2009. 
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– лекарственные препараты должны рационально назначаться 
врачами и применяться пациентами; 

– отечественная фармацевтическая промышленность должна 
быть главным источником лекарственного обеспечения России. 

К важнейшим элементам национальной лекарственной полити-
ки, согласно рекомендациям ВОЗ, следует отнести: 

− выбор основных ЛС; 
− доступность цен на ЛС; 
− финансирование лекарственного обеспечения; 
− систему фармацевтического снабжения; 
− регулирование и обеспечение качества; 
− рациональное использование ЛС; 
− организацию исследований и разработку новых ЛС; 
− кадровые ресурсы; 
− контроль и оценку выполненной работы. 
В качестве основных инструментов национальной лекарственной 

политики можно рассматривать: 
− регулирование ценообразования на ЛС; 
− регулирование закупок ЛС госпитальным сектором, финанси-

руемых за счет бюджетов всех уровней; 
− стандартизацию и сертификацию на всех стадиях обраще-

ния ЛС; 
− налоговую и таможенную политику; 
− инвестиционную и инновационную политику; 
− политику в области подготовки профессиональных кадров; 
− политику в области просвещения и пропаганду адекватного 

использования ЛС, политику в области рекламы ЛС. 
Обратимся к основным элементам национальной лекарственной 

политики. 
1. Выбор основных лекарственных средств. Ни государствен-

ный сектор, ни система медицинского страхования не в состоянии 
полностью субсидировать закупку всех представленных на рынке 
ЛС. Во многих странах существуют национальные перечни основ-
ных ЛС. По определению ВОЗ, основные ЛС «удовлетворяют по-
требности большинства населения и должны быть доступны для не-
го в любое время, в адекватном количестве и в подходящих лекарст-
венных формах, а также иметь ту стоимость, которую могут опла-
тить пациент и общество». В России список основных ЛС утвержда-
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ется в виде Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных средств (ЖНВЛС).  

Концепция формирования основных перечней лекарственных 
средств лежит в основе любой национальной системы лекарственно-
го обеспечения. 

В Российской Федерации в соответствии с ранее действовавшим 
Федеральным законом «О лекарственных средствах», а также с По-
становлением Правительства РФ от 8 апреля 1999 года № 393 было 
предусмотрено, что перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств является базой для разработки стандарта ме-
дицинской помощи и формуляров лечения больных и составной      
частью минимального ассортимента лекарственных средств, наличие 
которого обязательно для аптечных учреждений. Таким образом, 
были заложены основы для упорядочивания лекарственного обеспе-
чения в России. 

В настоящее время действует перечень ЖНВЛС, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 2135-р., 
который содержит 500 наименований. Наименования лекарственных 
средств сгруппированы в соответствии с кодами Анатомо-терапевти-
ческой классификации (АТС). В перечень включено 222 наименования 
лекарственных средств, входящих в основной перечень лекарственных 
средств ВОЗ и имеющих регистрацию в РФ. В перечне ЖНВЛС 15% 
наименований только отечественного производства, 32% только зару-
бежного, 53% – как зарубежного, так и отечественного. 

Концепция основных ЛС является важнейшим звеном лекарст-
венной политики, помогая установить приоритеты для системы ле-
карственного обеспечения. Выбор должен основываться на принци-
пах эффективности, безопасности, а также относительной рента-
бельности ЛС.  

Составление перечня основных лекарственных средств, на кото-
рые будет сделан упор в политике лекарственного обеспечения, – 
важное стратегическое государственное решение. 

Выбору подлежат препараты из двух категорий: 
– первая категория – это инновационные, оригинальные, дорогие 

препараты; 
– вторая категория – это давно применяемые, «дженериковые», 

относительно дешевые препараты. 
За этим стратегическим решением стоит три стратегических 

выбора: 
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1. Выбор между государственной и индивидуальной ответствен-
ностью за лекарственное обеспечение (что должно субсидировать 
государство: лечение в ситуациях, которые требуют применения до-
рогих инновационных препаратов, а лечение дешевыми препаратами 
осуществляется за счет собственных средств граждан, либо лечение 
в ситуациях, которые позволяют использовать давно применяемые 
препараты и дешевые препараты, а дорогостоящее лечение осущест-
вляется за счет собственных средств или за счет благотворительных 
средств малообеспеченными гражданами, попавшими в проблемную 
ситуацию со здоровьем). 

2. Выбор между эффективностью лечения и его доступностью 
(чем более инновационный препарат, тем эффективнее лечение, но 
тем меньшее количество больных может быть обеспечено этим пре-
паратом за тот же самый объем бюджетных средств и, наоборот, при 
этом, лечение менее эффективными препаратами зачастую увеличи-
вает продолжительность болезни, в том числе за счет осложнений, 
вызванных частым несоблюдением технологии производства и бы-
стрым моральным старением «дженериковых» препаратов по отно-
шению к современным методам лечения). 

3. Выбор поставщиков лекарственных препаратов среди россий-
ских и западных производителей. Среди иностранных поставщиков 
можно сформировать критерии дифференциации: те страны, кото-
рые производят «дженериковые», относительно дешевые, давно 
применяемые препараты (например, Индия), либо европейские стра-
ны и США, которые производят оригинальные, инновационные, до-
рогостоящие препараты. 

Этот стратегический выбор осложняется тем, что вопрос опреде-
ления перечня основных лекарственных средств не является чисто 
политическим или экономическим вопросом. Он определяется, в том 
числе, существующей в стране медицинской культурой, принятыми 
клиническими подходами, распространенностью и привычностью 
определенных схем лечения в среде медицинских работников.  

Перечень ЖНВЛС не является единственным «опорным» переч-
нем лекарственных средств. В настоящее время система перечней 
может быть структурирована следующим образом: 

1. Перечни лекарственных средств, утверждаемые на федераль-
ном уровне: 

– перечень обязательного ассортимента лекарственных средств 
для аптечных организаций, обслуживающих амбулаторных больных; 



Лекарственное обеспечение как элемент государственной социальной политики 259 

– перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств; 

– перечень лекарственных средств по программе ДЛО/ОНЛС; 
– перечень лекарственных средств по программе ВЗН. 
2. Перечни лекарственных средств, утверждаемые на уровне 

субъекта РФ: 
– список лекарственных средств льготного отпуска; 
– формулярный перечень лекарственных средств субъекта РФ; 
– формулярный перечень лекарственных средств учреждения 

здравоохранения. 
Объединяющим указанные перечни является Государственный 

реестр лекарственных средств, разрешенных к применению в Рос-
сийской Федерации. 

Систематизация представлена в табл. 6.1: 
 

Таблица 6.1 – Виды перечней лекарственных средств,  
утверждаемых регулирующими документами 

 

Обязательный аптечный ассор-
тимент лекарственных средств 
для обслуживания амбулатор-

ных больных 

Нормативный документ, регламентирующий 
минимальный ассортимент лекарственных 

средств для аптечных организаций 

Перечень ЖНВЛС 

Систематизированный перечень непатенто-
ванных наименований лекарственных средств, 
включающих препараты, без применения ко-
торых наступит прогрессирование заболева-
ния, ухудшение течения, осложнения или на-
ступит смерть, а также перечень препаратов 
для специфической терапии социально значи-
мых заболеваний 

Список лекарственных средств 
льготного отпуска 

Документ, содержащий гарантированный ас-
сортимент лекарств льготного отпуска для 
амбулаторного лечения. Утверждается орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ 

Формулярный перечень лекар-
ственных средств субъекта РФ 

Документ, содержащий перечень лекарствен-
ных средств, рекомендуемых для применения 
на территории субъекта РФ 

Формулярный перечень лекар-
ственных средств учреждения 
здравоохранения 

Документ, содержащий перечень лекарствен-
ных средств, рекомендуемых для применения 
в учреждении здравоохранения 

Государственный реестр лекар-
ственных средств 

Систематизированный перечень наименований 
и основных характеристик лекарственных 
препаратов, разрешенных к применению в РФ 
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Сопоставление минимального ассортимента лекарственных 
средств с перечнем ЖНВЛС, на который распространяется требова-
ние регистрации предельных отпускных цен производителей, пока-
зало, что не все лекарственные средства, включенные в Перечень 
ЖНВЛС, представлены в Минимальном «аптечном» ассортименте. 
Это создает формальные предпосылки для отсутствия ряда необхо-
димых лекарственных средств в аптечной сети и нарушает принцип 
вхождения в качестве составной части Перечня ЖНВЛС в Мини-
мальный ассортимент. 

Учитывая этот факт, необходимо провести синхронизацию всех 
существующих вариантов перечней, обозначить их взаимную связь 
и смысловое значение. 

2. Доступность цен. Стоимость препарата – это ключевая пред-
посылка для обеспечения доступа населения к основным ЛС как в 
общественном, так и в частном секторе здравоохранения. Ценовая 
доступность лекарств – одно из основных требований пациента к 
государству. В связи с этим нередко политиками озвучивается тре-
бование обеспечить население дешевыми лекарствами. При этом 
упускается из виду, что дешевизна – это не эквивалент доступности. 

Очевидно, что это сложный вопрос, которому присущи противо-
речия между интересами разных сторон. В этом разделе рассматри-
ваются вопросы налогообложения, тарифных наценок, торговых огра-
ничений. Еще один насущный вопрос – как «увязать» доступность цен 
с требованием соблюдения международных технологических стандар-
тов разработки и производства ЛС в свете перехода российской фарма-
цевтической промышленности на стандарты GMP с 2005 года. 

По данным DSM Group, 2009, по итогам 9 месяцев 2009 года ем-
кость коммерческого рынка лекарственных средств в ценах закуп-
ки аптек выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года и составила 157 млрд руб. В натуральном выражении за 
тот же период потребление лекарств населением снизилось на 9%, а 
средневзвешенная стоимость упаковки выросла на 37%. Между 
тем, по данным Госкомстата, индекс роста потребительских цен в 
России составлял на тот период 8,1%1. А рост цен на отечествен-
ные лекарственные препараты был значительно меньше, чем на 
импортные. Основной рост коммерческого рынка лекарств при-
шелся на 1-й квартал 2009 года и составил 14%. При этом, цены на 
                                                                                              

1 Сайт госкомстата России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/ 
free/b04-03/IssWWW.exe/Stg/d03/214ozen28.htm. 
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лекарства в России значительно выше, чем на международном рын-
ке. Сравнение медианных дистрибьюторских цен на 52 лекарствен-
ных препарата показывает, что в России цены превышают междуна-
родные контрольные цены в среднем в 3–4 раза. 

На российском рынке также наблюдается значительный разброс 
цен в рамках одного и того же класса лекарственных препаратов. 
Так, в Санкт-Петербурге в марте 2008 года максимальная цена на 
эквивалентные лекарства превышала минимальную в целом в 5 раз, 
а к марту 2009 года это соотношение увеличилось до 10 раз1. Анало-
гичные факты отмечаются в Докладе формулярного комитета РФ2. 

По итогам 9 месяцев 2009 года стоимость средневзвешенной 
упаковки лекарственных препаратов продолжала увеличиваться, 
превысив аналогичный показатель 2008 года на 37%3. 

Население, вынужденное покупать лекарства, стало покупать их 
по более высокой цене. 

По программе ДЛО/ОНЛС регулирование цен происходит путем 
организации закупок, которые с 2008 года проводятся на аукционах, 
организуемых субъектами РФ. Рост средней цены в этой программе 
составил 56,4%, при этом, об отсутствии должного государственного 
регулирования в сфере осуществления закупок свидетельствуют 
значительные различия в изменениях средних контрактных цен в 
разных регионах: в Санкт-Петербурге рост составил 0,73%, а в Мос-
ковской области – 160%4. 

Следует проанализировать ныне действующую систему регули-
рования цен на ЛС путем установления предельной отпускной цены 
для отечественных и зарубежных производителей и предельных 
размеров торговых надбавок дистрибьюторов и аптек на ЛС, входя-
щих в Перечень ЖНВЛС. Объективно механизм государственной 
регистрации предельной отпускной цены на ЛС ставит отечествен-
ного производителя в невыгодные условия конкуренции, так как он 
должен указывать себестоимость продукции и размер прибыли, в то 
время как для иностранного производителя ограничителем цены на 
российском рынке выступает средняя цена ЛС этого производителя 
                                                                                              

1 Доклад Всемирного банка об экономике России. – Июль, 2009 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.worldbank.org.ru. 

2 Доклад формулярного комитета РФ. – М., 2009. 
3 Фармацевтический рынок России. – Июль, 2009 г. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://dms.ru/analytics. 
4 IMS Health. Continuous Market Insight. Россия. ДЛО. Первое полугодие 2009 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rmbc.ru/analistics/article/detail.php?ID=1451. 
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в других странах. Максимальный уровень предельных оптовых и 
розничных надбавок, устанавливаемый в регионах, как правило, ни-
же для отечественных медикаментов, чем для зарубежных, что так-
же негативно сказывается на продажах отечественных ЛС. 

Еще одним, крайне важным недостатком действующей системы 
ценового регулирования можно считать сложность объективного 
установления цены препарата. Если говорить о структуре себестои-
мости лекарственных препаратов, то сегодня в ней наибольший 
удельный вес занимают затраты на сырье и материалы (от 40 до 
60%). При этом производство отечественных препаратов основано 
на использовании импортных субстанций (87% рынка)1. Однако ре-
гулирование цен на субстанции не предусмотрено. В результате ог-
раничение цен на готовую продукцию при отсутствии ограничений 
на маржу иностранных поставщиков сырья серьезно ухудшает ры-
ночное и финансовое положение отечественных производителей. 

Кроме того, существует опасность, что, если методика предель-
ных отпускных цен будет излишне жесткой, фармрынку окажется 
невыгодно торговать препаратами из списка ЖНВЛС и потребитель 
может столкнуться с дефицитом лекарственных средств из катего-
рии жизненно необходимых. Если же аптеки заставят продавать ле-
карства из Перечня, то объективно для сохранения нормы прибыли 
они автоматически повысят цены на иные препараты. Следователь-
но, ценовая доступность лекарственных средств уменьшится. 

3. Финансирование. Для правительства любой страны мира доля 
расходов на здравоохранение в госбюджете – это один из критиче-
ски важных индикаторов социально-экономической политики. Вы-
делить адекватные средства на нужды здравоохранения – объектив-
но сложная задача, которая усугубляется такими тенденциями, как 
старение населения, увеличение числа лиц с хроническими заболе-
ваниями, появление новых заболеваний и повышение резистентно-
сти возбудителей к фармакотерапии. 

Обеспечение лекарственными средствами населения России осу-
ществляется в рамках государственного и негосударственного сегмен-
тов фармацевтического рынка. Государственный сегмент включает в 
себя аптечные продажи по программам социальных гарантий, а также 
потребление лекарственных средств пациентами через лечебно-
                                                                                              

1 Торгово-промышленная палата РФ, Союзэкспертиза, МФБ. Организация бир-
жевой торговли фармацевтическими субстанциями: Пояснительная записка. – М., 
2008 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mse.ru/comm-ex/pharma/docs/pz.doc. 
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профилактические учреждения (ЛПУ). Лекарственные средства этого 
сегмента относятся к группе спонсируемых, и, следовательно, бес-
платны для граждан или отпускаются с 50%-ной скидкой. 

Коммерческий (негосударственный) сегмент рынка лекарствен-
ных средств включает в себя аптечные продажи готовых лекарст-
венных препаратов за счет средств граждан и относятся к категории 
неспонсируемых. 

Структура российского фармацевтического рынка представлена 
на рис. 6.10. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Российский фармацевтический рынок 2007–2009 (млн руб., без учета 
затрат по программе высокозатратных заболеваний). Источник: Фармэксперт, 2009а. 

 
В первой половине 2008 года доля государственного участия в 

общих затратах на лекарства в России составила 31,8%. В первой 
половине 2009 года она уменьшилась до 23,6%. Таким образом, про-
изошло заметное смещение структуры рынка в сторону негосударст-
венного сегмента.  

Для сравнения: доля государственного участия в общих затратах 
на лекарства в странах ОЭСР колеблется от 38 до 88%, исключая 
США и Мексику. Данные представлены на рис. 6.11. 

Оценка потребности в лекарственных средствах напрямую свя-
зана с оценкой предполагаемого количества больных. В настоящий 
момент эта оценка производится руководителями медицинских уч-
реждений и направляется в виде заявок с уровня поликлиник на уро-
вень департаментов здравоохранения регионов и далее – на федераль-
ный уровень, где готовятся сводные данные о прогнозируемом коли-
честве больных и требуемом объеме лекарственного обеспечения. 
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Рисунок 6.11 – Доля государственного участия в общих расходах на лекарства  

в странах ОЭСР. Источник: OESD, 2008. 
 

Одним из возможных средств повышения точности прогнозиро-
вания количества больных и оценки потребности в лекарственных 
средствах является введение единой системы учета больных по каж-
дому социально-значимому заболеванию. Существует международ-
ный опыт составления регистра таких больных, в котором может 
вестись учет не только факта заболевания, но и истории болезни и 
используемых медицинских технологий для ее лечения и других 
данных, существенных для назначения текущего лечении и его 
дальнейшего планирования. 

В общих расходах на здравоохранение расходы на лекарственное 
обеспечение составляют около 60%. Планирование бюджета расхо-
дов на лекарства формально проста: 

 
Лекарственный бюджет (годовой) = количество больных (го-

довой прогноз)× количество препаратов на одного больного (на цикл 
лечения в течение года)× цена препаратов. 

 
Факторы, влияющие на размер бюджета, изображены на рис. 6.12. 

Существование единого регистра может решить проблему расхож-
дения в оценках количества больных, осуществляемых фармацевти-
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ческими компаниями, ассоциациями больных и Министерством зд-
равоохранения и социального развития РФ.  

 

 
 

Рисунок 6.12 – Факторы, влияющие на размер бюджета финансирования1 
 

Это расхождение связано, в том числе, с тем, что фармацевти-
ческие компании, используя методы экспресс-диагностики заболе-
вания в произвольной выборке, получают значительно более высо-
кий процент больного населения, чем тот, который получается в 
результате ведения статистики «по факту обращения в медицин-
ское учреждение». Превращение реестра больных в единый источ-
ник консолидации данных о больных позволяет получить более 
точную картину распространенности по каждому из социально 
значимых заболеваний. 

На рис 6.12 выделен и такой фактор, как «стандарты лечения», 
который определяет состав и количество препаратов, необходимых 
на проведение цикла лечения одному больному в течение года. Вы-
бор стандарта лечения в значительной степени делается на основа-
нии существующих подходов к лечению заболевания в медицинской 
науке, а также устоявшихся норм медицинской практики в стране, 
изучаемых в процессе подготовки медицинского персонала. На вы-
бор стандартов лечения также оказывает существенное влияние эко-
номическая сторона вопроса, поскольку возможность реализации 
определенного стандарта лечения зависит от возможностей финан-
сирования лекарственных программ. 

                                                                                              
1 Проблемы функционирования системы лекарственного обеспечения и развития 

фармацевтической промышленности [Электронный ресурс]. – URL: www.zdravo2020.ru. 
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При финансировании программ лекарственного обеспечения 
средства поступают из федерального бюджета, региональных бюд-
жетов и из отделений ФОМС. Бюджетному финансированию подле-
жат федеральные целевые программы: 

• Федеральная целевая программа по социально значимым за-
болеваниям; 

• Федеральные целевые программы по отдельным заболеваниям; 
• Программа дополнительного лекарственного обеспечения. 
Основная проблема существующих схем финансирования состо-

ит в том, что идет конкуренция между бюджетами заболеваний и 
бюджетами учреждений, победа в которой, вследствие объективного 
дефицита бюджетных средств, присуждается не только без всякой 
связи с социальной значимостью заболевания, но даже без всякой 
связи с реально имеющимся в регионе количеством больных тем или 
иным социально значимым заболеванием.  

Разработка концепции национальной лекарственной политики 
предполагает фокусирование на лечении приоритетных заболеваний 
и обеспечении лекарственных средств социально незащищенных и 
нетрудоспособных граждан. Но в одиночку государственный бюд-
жет не справится даже с этими приоритетными задачами. Как пра-
вило, в мире используются смешанные схемы финансирования ле-
карственного обеспечения. 

4. Система снабжения. Организация государственных закупок 
и оплата поставок из бюджета – еще одна проблема, которую необ-
ходимо решать.  

Система снабжения является существенным элементом улучше-
ния доступа к основным лекарственным средствам. Для Российской 
Федерации характерно сочетание государственного и частного сек-
торов в системах снабжения и реализации лекарственных средств. 
Несмотря на развитие системы снабжения, на Парламентских слу-
шания в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального 
Собрания отмечалось, что состояние с лекарственным обеспечением 
населения и учреждений страны остается критическим. 

Сегодня в России организована и система планирования финан-
совых средств, и организация планирования поставок. Введение та-
кого планирования позволяет оценивать эффективность поставок и 
рациональное использование лекарственных средств. И, тем не ме-
нее, проблемы повышения эффективности работы этой подсистемы 
существуют. 
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Например, лекарственные средства по программам ДЛО/ОНЛС и 
ВЗН относятся к сегменту рецептурного отпуска. Закупки осуществ-
ляются на аукционах, проводимых в отношении программ ВЗН – на 
федеральном уровне, а в отношении программы ДЛО/ОНЛС – в 
субъектах РФ.  

Низкое качество планирования закупок наряду с ростом стоимо-
сти препаратов в условиях недостаточного ценового регулирования 
привели к тому, что при постоянном уменьшении числа льготополу-
чателей по программе ДЛО/ОНЛС наблюдается удельный рост рас-
ходов на реализацию этих программ. При этом фактические расходы 
постоянно превосходят планируемые1. 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Затраты на обеспечение граждан необходимыми лекарственными 
средствами в виде набора социальных услуг по годам 

 
По итогам первого полугодия 2009 года было потрачено      

39,9 млрд руб. (55%). На 2010 год объявленная сумма составляет 
88,4 млрд руб. (рост на 21%) при сокращении количества льготопо-
лучателей на 18,9%. 

Доминирование импортных препаратов в структуре закупок 
приводит к экономическим потерям. Анализ результатов закупок 
                                                                                              

1 Тельнова Е.А. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 
2009 году: Доклад на Всероссийской конференции по вопросам государственного 
регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. – 
М., 2009. 
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субъектами РФ лекарственных средств в рамках программы ДЛО/ 
ОНЛС в 2008 году, проведенный Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения, показал, что за счет бюджетных средств за-
куплено импортных препаратов, имеющих отечественные аналоги, 
на сумму 9,8 млрд руб., или 30% выделенных средств. С учетом ре-
альных мощностей российского фармпроизводства замена импорт-
ных препаратов на отечественные была целесообразна в 6 350 случа-
ях, что позволило бы сэкономить в рамках государственных закупок 
в 2008 году более 2,3 млрд руб. Эта потенциальная экономия равна 
среднемесячному расходу в рамках программы в 2008 году. 

Согласно результатам анализа за первое полугодие 2009 года, 
замена импортных препаратов на российские была целесообразна в      
5 351 случае. Суммарная экономия – 1,326 млрд руб., что равно 
трехнедельному расходу в рамках программы на 2009 год. При этом 
в денежном выражении государственные закупки отечественных 
лекарственных средств уменьшились с 6,5 до 5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года. 

В целом по России средняя разница в цене между импортным и 
отечественным препаратом составляет 816,18 руб.1  

В рамках национальной лекарственной политики следует проду-
мать систему мер по увеличению эффективности использования го-
сударственных средств, выделяемых на закупку лекарственных 
средств. В частности, можно обратиться к надлежащей практике за-
купок, которая была разработана ВОЗ и рядом других международ-
ных организаций. Надлежащая практика закупок включает 12 ос-
новных принципов, таких как эффективное и прозрачное управле-
ние, выбор лекарственных средств и расчет количества, финансиро-
вание и конкуренция, обеспечение качества лекарственных средств, 
система предварительной аттестации и контроля поставщиков, обес-
печение снабжения при минимальных общих затратах. 

5. Развитие национальной фармацевтической отрасли. В рас-
смотренном разделе снабжения ВОЗ предлагает уделить внимание 
вопросу местного производства. Развитие отечественной фармотрас-
ли должно стать одним из приоритетов российской национальной 
лекарственной политики. Ключевым элементом данного раздела 
                                                                                              

1 Тельнова Е.А. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 
2009 году: Доклад на Всероссийской конференции по вопросам государственного 
регулирования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. – 
М., 2009. 
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должна стать разработка системы мер по формированию современ-
ного, конкурентоспособного, высокотехнологичного отечественно-
го производственного сектора на фармрынке. Достижение этой це-
ли полностью соответствовало бы стратегической цели – обеспече-
нию населения качественными и доступными по ценам лекарст-
венными средствами. 

Во многом негативная ситуация в российском здравоохранении 
сложилась из-за системных проблем на фармацевтическом рынке, 
таких как недостаточная обеспеченность населения Российской 
Федерации основной номенклатурой современных лекарственных 
препаратов, весь цикл производства которых находился бы на тер-
ритории РФ; низкий уровень инноваций и технологий, используе-
мых при разработке и производстве лекарственных средств; дефи-
цит высококвалифицированных кадров для отрасли; высокая доля 
фальсифицированных лекарственных препаратов. Еще одной про-
блемой, с которой сталкивается фармацевтическая отрасль, – это 
рост импортных лекарственных средств, что означает угрозу на-
циональной безопасности страны. С каждым годом возрастает по-
требность в современных высокоэффективных препаратах, которая 
покрывается за счет импорта. 

К основным задачам Стратегии развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года 
относят увеличение обеспеченности населения, учреждений системы 
здравоохранения лекарственными средствами отечественного про-
изводства; повышение конкурентоспособности отечественной фар-
мацевтической промышленности путем гармонизации российских 
стандартов по разработке и производству лекарственных средств с 
международными требованиями; стимулирование разработки и про-
изводства инновационных лекарственных средств и поддержка экс-
порта российских лекарств; осуществление технологического пере-
вооружения российской фармацевтической отрасли. 

Проект рассчитан не только на импортозамещающий эффект, но 
и на определенные экспортные перспективы российских лекарств. 
Ожидается, что в результате реализации стратегии доля продукции 
отечественного производства в общем объеме внутреннего рынка 
должна составить не менее 50%. При этом не менее 80% объема 
продукции должны носить инновационный характер и находиться 
под патентной защитой. Доля экспорта должна составлять не менее 
30% от общего объема производства. 
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В настоящее время финансирование фармацевтических иннова-
ций (помимо бюджетных отчислений) в большинстве своем проис-
ходит лишь за счет собственных средств предприятий (прибыли и 
амортизационных отчислений). Вместе с тем, возможности исполь-
зования данных источников финансирования инноваций сегодня 
ограничены, так как большинство хозяйствующих субъектов рос-
сийской экономики испытывают недостаток оборотных средств. 

В России практически отсутствуют заводы, производящие суб-
станции. Первой причиной этого является развал химической про-
мышленности Советского Союза, вторая причина – у государства 
нет четкой политики в области производства лекарств. По некото-
рым данным, около 90% субстанций для производства лекарств рос-
сийские предприятия закупают за рубежом. Ситуация усугубляется 
тем, что все, что выпускает российская промышленность, – это соли 
натрия, калия хлорида и аскорбиновой кислоты. При этом субстан-
ции лекарств для обеспечения национальной безопасности – средств 
для лечения ключевых заболеваний – в России вообще не выпуска-
ются. В России нет субстанций для производства антимикробных и 
противотуберкулезных средств, сырье покупается в Китае. Практи-
чески нет субстанций для производства противовирусных средств, 
хотя заболеваемость вирусным гепатитом и СПИДом растет1. 

Особое внимание должно быть уделено Концепции стратегии 
биотехнологической отрасли промышленности на 2008–2020 годы, 
поскольку именно эта отрасль должна обеспечить отечественных (и 
не только) фармпроизводителей высококачественными субстанция-
ми для производства лекарственных препаратов2. 

6. Регулирование и обеспечение качества. Все задействованные 
стороны заинтересованы в совершенствовании системы и практики 
регулирования фармобращения с целью обеспечения качества, безо-
пасности и эффективности лекарственных средств на российском 
фармрынке. Для этого должны иметься в наличии как эффективное 
законодательство, так и соответствующие исполнительские структу-
ры, наделенные адекватными полномочиями, кадровыми и финансо-
выми ресурсами.  

ВОЗ подчеркивает необходимость соблюдения принципов неза-
висимости и прозрачности деятельности органов регулирования и 
                                                                                              

1 Быстрицкая А.Ю. Влияние здравоохранения на развитие человеческого потен-
циала в современной экономике: дис. … канд. экон. наук. – М., 2010. 

2 Концепция стратегии развития биотехнологической промышленности [Элек-
тронный ресурс]. – URL: www.biorosinfo.ru/Vcongress/Strategia.pdf. 
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контроля качества лекарственных средств. Говорится о важности 
разграничения регуляторных функций и функции лекарственного 
снабжения во избежание конфликта интересов. Это та область, где 
есть необходимость консультаций и сближения позиций исполни-
тельных органов и фармбизнеса как российского, так и зарубежного. 

Не углубляясь в специфику вопросов обеспечения качества, 
можно упомянуть один из важных аспектов, которому уделяют 
большое внимание потребители и особенно СМИ, – проблема фаль-
сификации лекарственных средств. 

Наиболее простой способ приобретения фальсификата – поиск 
медикамента в аптечной сети или Интернете по минимальной цене. 

Отсутствие информации приводит к «латентному» использова-
нию поддельных препаратов. Врачи могут быть мало информирова-
ны о проблеме фальсификации лекарств. Многие доктора указывают 
на эпизоды недостаточного терапевтического эффекта при примене-
нии известных препаратов, проявление нетипичного побочного дей-
ствия, увеличение частоты аллергических реакций. Это обычно свя-
зывают с неправильным подбором препарата и дозировки, рези-
стентностью флоры (в случаях с антибиотиками), предрасположен-
ностью больного к аллергии. При этом, подавляющее большинство 
врачей, а вместе с ними и пациентов (для которых главным критери-
ем остается стоимость лекарственных препаратов), не задумываются 
о подлинности препарата. 

Высокие цены на ряд медикаментов сделали их фальсификацию 
выгодной. Впервые на проблему фальсификации лекарственных 
средств мировое медицинское сообщество в лице ВОЗ обратило 
внимание в 1987 году, когда фальшивые препараты стали появляться 
в угрожающих масштабах вначале в развивающихся странах, а затем 
в Европе. Фальсификация может касаться как оригинальных продук-
тов, так и воспроизводимых лекарственных средств (Generic). Фаль-
сифицированные продукты могут включать препараты с точным со-
ставом, неправильными ингредиентами, с недостаточным содержа-
нием активного ингредиента, без активных ингредиентов или с под-
дельной упаковкой. 

По оценкам различных исследований, фальсификация идет в ос-
новном по пути уменьшения содержания действующего вещества в 
препарате. Реже действующее вещество заменяется на другое, на-
пример, в случае с фальсифицированным Сумамедом (Pliva) отмеча-
лось отсутствие в препарате действующего вещества – азитромици-
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на. Вместо него в капсулах содержался стрептоцид. Однако появля-
ются и подделки с такими изменениями состава, применение кото-
рых может повлечь развитие тяжелых осложнений. Так, компания 
«Lek» сообщала о фальсифицированном препарате Линекс: в капсу-
лах обнаружена лактоза и большое количество плесневого грибка 
при полном отсутствии молочно-кислых бактерий1. 

Национальная лекарственная политика предусматривает необхо-
димость разработки национальной концепции борьбы с фальсифика-
цией лекарственных средств (ФЛС) согласно рекомендациям ВОЗ с 
подключением всех заинтересованных участников фармобращения. 

Всемирная организация здравоохранения в очень обстоятельных 
рекомендациях для национальных органов по организации борьбы с 
ФЛС указывает, в частности, что природа и масштабы фальсифика-
ции, а также факторы, которые ее поддерживают, изменяются от 
страны к стране и для ликвидации проблемы не существует единого 
и простого пути. Поэтому каждая страна должна разрабатывать за-
градительную стратегию, исходя из ее собственной ситуации, при-
нимая во внимание масштабы проблемы и имеющуюся инфраструк-
туру, а также человеческие и другие ресурсы. 

7. Рациональное использование лекарственных средств. В XX ве-
ке человечество пережило «фармакологический взрыв», не обошед-
ший и Россию. После длительного лекарственного дефицита насту-
пило изобилие, породившие новые проблемы. В справочнике Vidal 
«Лекарственные препараты в России» за 2011 год представлены      
3 400 препаратов и 900 активных веществ, производимых более      
600 компаниями. При выборе средств лечения врач должен постоян-
но помнить о четырех важнейших принципах фармакотерапии: безо-
пасность, рациональность, контролируемость и индивидуализация. 

По данным ВОЗ, до 40% российских лекарств не имеют под-
твержденной клинической эффективности, имеет место нерацио-
нальное использование ЛС. Некоторые из наиболее популярных у 
российского потребителя лекарственных средств зарубежного про-
изводства также не имеют подтвержденной клинической эффектив-
ности. Частым явлением можно считать неограниченную доступ-
ность рецептурных препаратов. 

Принцип рационального использования подразумевает, что па-
циент получает препарат в строгом соответствии с клиническими 
                                                                                              

1 О фальсификации лекарств, поддельных лекарственных препаратах [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://amt.allergist.ru/amt_f.html. 
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показаниями, в индивидуально подобранных дозах, в течение необ-
ходимого срока, по минимальной стоимости для него и для общест-
ва. Положительные результаты, достигнутые на этапах выбора, за-
купки и распространения лекарственных средств, могут быть утра-
чены в результате необоснованного назначения препаратов и неточ-
ного выполнения пациентами схем лечения. 

Качество фармакотерапии и расходы на ее реализацию находятся 
не в линейной зависимости. В настоящее время разработаны стан-
дарты лечения, позволяющие оказывать эффективную помощь при 
большинстве заболеваний. Препараты, включенные в стандарты, 
принадлежат определенным группам и носят международные непа-
тентованные названия. Финансовое наполнение может значительно 
варьировать, что определяется выбором торгового наименования 
лекарственного средства и количеством препаратов, оговоренных в 
стандарте, назначенных одновременно. 

Проведение терапии в соответствии со стандартами дает поло-
жительный результат в 80–90% случаев. Снижение эффективности 
стандартизированной терапии может быть обусловлено следующи-
ми причинами: 

1. Непереносимостью данных лекарственных средств; 
2. Наличием сопутствующей и сопряженной патологии, отяго-

щающей течение заболевания; 
3. Атипичной или резистентной флорой, вызвавшей инфекцион-

ный процесс; 
4. Нарушением этапности оказания медицинской помощи (так-

тическая ошибка); 
5. Диагностическими ошибками, приводящими к несоответст-

вию нозологической формы и применяемого стандарта (стратегиче-
ская ошибка). 

В пунктах 4 и 5 «человеческий фактор» имеет наибольшее зна-
чение. В клинических стандартах нет алгоритма действия. Оптими-
зация затрат на лечение формируется рядом определенных условий: 

– при отсутствии лекарственной терапии будет выявляться опре-
деленный процент выздоравливающих пациентов (свой для каждой 
нозологии и возрастной группы). Затраты в этом случае минимальны. 

– при назначении оригинальных препаратов всех групп (этиоло-
гических, патогенетических, симптоматических, устраняющих по-
бочные эффекты и профилактирующих осложнения) получим мак-
симальную сумму затрат при данной патологии, рассчитывая на 
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наибольший процент успеха. Уменьшить расходы можно, заменяя 
оригинальные лекарственные средства дженериками, что незначи-
тельно снизит процент успеха, хотя при этом повысит количество 
побочных эффектов. 

Следующий шаг для снижения затрат – назначение одной груп-
пы лекарственных средств, обладающих этиотропным действием 
или направленным на ликвидацию основного патогенетического 
звена. Данный шаг весьма существенно снизит стоимость лечения 
при устойчиво высокой эффективности. Недостатком будет диском-
фортное самочувствие пациента в процессе лечения.  

Следующий момент – это (при благоприятном или крайне небла-
гоприятном прогнозе) назначение только симптоматических, отвле-
кающих средств. 

В этом случае затраты можно свести к минимуму. Значительное 
влияние на процент успеха будут иметь профессионализм и качество 
работы врача, своевременно и адекватно использующего рассматри-
ваемые методологические приемы. 

Графическое отображение зависимости процента успеха от сум-
мы затрат на фармакотерапию представлено на рис. 6.14. 

 
 

Рисунок 6.14 – Взаимосвязь затрат на фармакотерапию  
и процента успешности1 

 
Рис. 6.14 демонстрирует тезис о том, что полипрагмазия снижает 

эффективность лечения. Полипрагмазия (от поли- и греч. pragma – 
предмет, вещь), одновременное назначение (нередко неоправданное) 
больному многих лекарственных веществ или лечебных процедур. 

Зоны затрат: 

                                                                                              
1 Фармакоэкономические аспекты эффективности лекарственной терапии [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.medicinarf.ru/2972/3053. 
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1. Уровень минимальных затрат (отсутствие лекарственной те-
рапии); 

2. Уровень максимально эффективных затрат, после которого 
рост процента успеха прекращается, несмотря на увеличение расхо-
дов, и может быть возобновлен только после введения революцион-
но новых методов (или групп лекарственных средств) в лечении 
данной патологии; 

3. Назначение лекарственных средств только этиотропного или 
патогенетического действия; 

4. Финансовые затраты при назначении минимального количест-
ва лекарственных средств, применяемых при данном заболевании; 

В средней (восходящей) части графика на проценте успеха в зна-
чительной степени отражается влияние человеческого фактора: ра-
бота врача и медперсонала, своевременность и правильность назна-
чения, введения и отмены лекарственных средств. 

В точке «2» влияние человеческого фактора на терапию мини-
мально и наилучшим образом отражается на процессе диагностики. 

При анализе персонифицированных данных о выписке лекарст-
венных средств при конкретных заболеваниях выявляются значи-
тельные расхождения между выписываемыми лекарственными сред-
ствами и утвержденными протоколами лечения этих заболеваний. 
Так, при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы сте-
пень соответствия реального рецепта и стандарта колеблется в пре-
делах 17,8 до 47,6%1. При онкологических заболеваниях реальный 
рецепт соответствует стандартам в 9,7–66,7% случаев в зависимости 
от диагноза. При этом, по мнению Формулярного комитета России, в 
стандарты и в списки ДЛО не включены эффективные противоопухо-
левые препараты2. Таким образом, проблема недостаточной эффек-
тивной стандартизации медицинской помощи усугубляется нерацио-
нальным и необоснованным назначением лекарственных средств. 

Из вышесказанного можно сделать следующие предметные вы-
воды: 

1. Успех лекарственной терапии определяется не объемом фи-
нансовых затрат, а эффективностью их использования; 

2. Для каждой нозологии существует определенная сумма с 
довольно узкими рамками, которая при применении конкретных 
                                                                                              

1 Кельманзон К.М., Попович Л.Д. К вопросу о лекарственном обеспечении насе-
ления РФ // Бюллетень НИИ общественного здоровья РАМН. – 2009. – Вып. 1. 

2 Доклад формулярного комитета РФ. – М., 2009. 
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методик лечения даст устойчивый процент успеха лекарственной 
терапии; 

3. Суммы затрат на комбинации оговоренных в клиническом 
стандарте лекарственных средств могут неоправданно на порядок 
превышать экономические рамки. В то же время комбинацией пре-
паратов того же стандарта можно сделать лечение в 3–5 раз дешевле 
экономически обоснованного. 

Клинический стандарт не формирует рамок финансирования, 
экономический стандарт не определяет выбор лекарственных 
средств. Нет механизма взаимодействия этих инструментов.  

Данная сфера во многом ориентирована на врачей, розничное зве-
но и потребителей, и при разработке Национальной лекарственной 
доктрины (НЛД) возможно столкновение интересов этих сторон. Для 
решения проблем рационального использования существует целый 
ряд инструментов и методик, разработанных ВОЗ. Они сочетают об-
разовательные, административные и регуляторные стратегии.  

Улучшить положение может ряд мер, которые реализуются в по-
следние годы: 

• снижение фармацевтического потока, отбор жизненно важных 
средств, уменьшение количества аналогов; 

• внедрение лечебных стандартов (протоколов) для разных но-
зологических форм. Стандарт придает врачу больше уверенности, 
является действенным средством борьбы с «трусливым лечением», 
но его не следует отождествлять с шаблоном; 

• совершенствование подготовки врачей по клинической фар-
макологии; 

• введение в штат крупных лечебных учреждений должности 
клинического фармаколога, в задачу которого входят консультатив-
ная помощь в трудных ситуациях, коррекция терапии, раннее выяв-
ление и предупреждение побочного действия лекарств и т.д.; 

• создание информационных и консультативных компьютерных 
программ, на перспективность которых для оптимизации фармако-
терапии еще в 1987 году указал Д. Лоуренc1. 

8. Организация исследований и разработка лекарственных 
средств. В рекомендациях по разработке и внедрению националь-
ной лекарственной политики Всемирной организацией здравоохра-
нения выделяются два вида исследований: оперативные и научные.  
                                                                                              

1 Лоуренс Д.Р., Беннит П.Н. Клиническая фармакология / пер. с англ. – М.: Ме-
дицина, 1993. – Т. 1. – С. 208–215. 
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Оперативные исследования направлены на изучение факторов, 
влияющих на использование лекарственных средств и совершенст-
вование методов выбора, закупок, распространения и применения 
лекарственных средств. 

Научные исследования и разработка лекарственных средств ре-
шают задачу создания новых ЛС и технологий фармпроизводства, 
включают также фундаментальные исследования в области химии и 
молекулярной биологии, клинические и доклинические испытания. 

При работе над разделом НЛД об оперативных исследованиях 
можно обращаться к различным методикам ВОЗ, включая стандар-
тизированные индикаторы мониторинга национальной лекарствен-
ной политики и методики выборки для оценки рационального ис-
пользования лекарств, адаптируя их к российским условиям. 

В российской НЛД раздел о научных исследованиях и разработ-
ках будет иметь весьма большое значение. Потенциал отечественной 
фармацевтической науки велик, но насколько мало он задействован 
для нужд российского здравоохранения! Сохраняется существенный 
разрыв между приоритетами академической науки и потребностями 
национальной фармпромышленности. При этом, сегодня практиче-
ски ни одно отечественное предприятие не имеет опытного и эффек-
тивного научного производства. Создание новых продуктов для рос-
сийского рынка и быстрое внедрение современных дженериков 
должно быть одним из ключевых элементов повышения уровня ле-
карственного обеспечения. 

Необходимо создать благоприятные условия для развития фар-
мацевтической науки. В рамках НЛП в качестве приоритетов для 
проведения R&D (Research&Development – НИОКР) можно рассмат-
ривать такие области, как доклинические и клинические испытания, 
обеспечение производства воспроизведенных препаратов, а также 
разработка новых лекарственных средств.  

9. Кадровые ресурсы. Разработка и осуществление национальной 
лекарственной политики требуют наличия достаточного количества 
квалифицированных, мотивированных специалистов, в том числе 
врачей, провизоров, фармацевтов, клинических фармакологов, сред-
него медперсонала, экономистов, научных работников и т.п.  

В рамках НЛД следует разработать стратегию развития челове-
ческих ресурсов на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 
перспективы с учетом приоритетных потребностей российского 
здравоохранения. 
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Обращает на себя особое внимание острая нехватка управленцев 
соответствующего профиля для отечественной фармацевтической 
отрасли.  

10. Мониторинг и оценка. Необходима система, обеспечиваю-
щая непрерывное отслеживание процесса осуществления НЛД для 
последующего принятия управленческих решений. Для этого на ста-
дии разработки отбираются различные индикаторы для контроля 
НЛД – понятные, измеримые, надежные и достоверные. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, помимо текущего мониторинга, 
раз в 2–3 года должна осуществляться оценка национальной лекар-
ственной политики с привлечением независимых консультантов и 
экспертов ВОЗ. 

Из всего вышесказанного представляется возможным сделать 
следующие выводы. 

Для современного этапа мирового научно-технического и соци-
ально-экономического развития характерно коренное изменение ро-
ли и значения человеческого фактора в экономике и обществе. Чело-
веческий потенциал и человеческий капитал являются обязательной 
составляющей стабильного экономического развития государства. 
Основным инструментом концепции человеческого развития являет-
ся Индекс человеческого потенциала, основная составляющая кото-
рого – физическое, психическое и социальное здоровье. Сохранение 
здоровья нации подразумевает наращивание человеческого капита-
ла, состояние которого способно оказывать прямое влияние на мак-
роэкономические показатели. 

Критериями общественного здоровья являются медико-геогра-
фические показатели, такие как рождаемость, смертность, ожидае-
мая продолжительность жизни, заболеваемость. Основными факто-
рами, влияющими на здоровье населения, являются экономические, 
социальные, экологические и образ жизни людей, то есть объектив-
ная и субъективная составляющие. 

Человеческий потенциал способен трансформироваться в чело-
веческий капитал под воздействием множества факторов, особое 
место в среде которых занимает уровень развития здравоохранения. 
Лекарственное обеспечение является одной из главных составляю-
щих системы здравоохранения и важнейшим компонентом системы 
социального обеспечения и социальной защиты населения. 

Уровень лекарственного обеспечения напрямую влияет на со-
стояние здоровья индивида в настоящий момент и проецируется на 
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возможность появления осложнений со здоровьем в будущем, то 
есть его биологическая, социальная и экономическая активность на-
ходится в зависимости от доступности и качественности лекарст-
венного обслуживания.  

Основными стратегическими проблемами российского лекарст-
венного обеспечения, в частности, являются нерациональное ис-
пользование лекарственных средств и их неудовлетворительное ка-
чество, ограниченная доступность для населения, неблагополучное 
состояние фармацевтической отрасли, доминирование импортных 
лекарственных препаратов в сегменте лекарственного рынка. 

Проблемы лекарственного обеспечения в национальном масшта-
бе имеют системный характер и должны быть нивелированы с по-
мощью Национальной лекарственной доктрины – концептуального 
документа, основанного на рекомендациях ВОЗ с учетом нацио-
нальных особенностей лекарственного рынка. Разработка и приня-
тие такого документа и осуществление предусмотренных им мер 
могут стать важнейшим условием совершенствования лекарственного 
обеспечения российского населения как значимого элемента социаль-
ной политики государства в условиях модернизации экономики.  
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7.1. Введение в анализ устойчивости валютной системы 

 
Современные мирохозяйственные процессы характеризуются 

активным развитием международных экономических отношений, а 
значит, и процессов в валютной сфере. Валютная система призвана 
опосредовать движение активов в открытой экономике, а от наличия 
устойчивой валютной системы зависит долгосрочное эффективное 
функционирование и развитие национальной экономики. Интегри-
рованные в мировое хозяйство экономики более зависимы друг от 
друга, а значит, и больше всего подвержены нестабильности, в том 
числе в валютной и финансовой сферах. 

Разбалансированность валютной системы несет серьезную угро-
зу финансовой стабильности и в целом экономическому развитию 
страны. В основе финансовой стабильности открытой экономики 
лежит, прежде всего, устойчивость валютной системы. Определение 
закономерностей процессов в валютно-финансовой сфере необходи-
мо для обеспечения устойчивости экономики особенно в условиях 
предотвращения и нейтрализации негативных последствий кризиса1.  

                                                                                              
1 Этот изменчивый обменный курс: сб. ст. / пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 9–

10. – (Сер. Экономика: идеи и портреты). 
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Когда мы слышим «валютная система», мы представляем валют-
ные операции и валютный курс. И действительно, в общем виде ва-
лютная система включает в себя валютные операции: их видовой и 
субъектно-объектный состав, спрос и предложение валюты, валют-
ный курс (например, устанавливаемый центральным банком страны 
или формируемый под воздействием спроса и предложения), но 
также валютную политику и валютное регулирование. 

В период после падения золотого стандарта было проведено не-
мало исследований природы изменений, происходивших в валютной 
сфере. Направления данных исследований включают в основном 
вопросы курсообразования как основы равновесия и стабильности 
на валютном рынке, поиск оптимальных инструментов государст-
венного валютного регулирования. Кроме того, все исследования 
посвящены валютному регулированию в условиях государственного 
вмешательства, то есть рассматривают лишь одну из форм валютно-
го регулирования – государственную, представленную как прямым, 
так и косвенным валютным регулированием. В данных исследовани-
ях не уделяется должного внимания рассмотрению системы валют-
ного регулирования как сочетания государственного вмешательства 
и рыночного саморегулирования. 

Рыночная форма валютного регулирования предполагает полное 
невмешательство государства в валютную систему. Ее исследование 
и поиск путей ее анализа дают возможность определить те индика-
торы, которые позволяют диагностировать устойчивость валютной 
системы отдельной экономики. При этом, не нужно рассматривать 
зависимость устойчивости валютной системы страны от «правиль-
ности» государственного вмешательства (как с точки зрения инст-
рументов, так и с точки зрения необходимости государственного 
регулирования), а важно исследовать устойчивость валютной систе-
мы для смешанного (то есть и рыночного, и государственного) ва-
лютного регулирования. Тем более, что в большинстве экономик 
преобладает смешанная форма. 

Сфера валютного регулирования в современных условиях не-
мыслима без государственного вмешательства и нуждается в нем. 
Но следует понимать, что государственное вмешательство приводит 
к дополнительным нагрузкам на экономику (рост государственных 
расходов, например) и отрицательным результатам в виде неэффек-
тивного регулирования (уже ненужного вмешательства государства) 
в случае избыточного воздействия. Отрицательные последствия мо-
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гут проявляться, например, в необоснованно заниженном или завы-
шенном валютном курсе, что, в свою очередь, приводит к искаже-
нию международных и внутренних экономических пропорций, ска-
зывается на устойчивости валютной системы и финансовой сферы, 
эффективности экономики страны. 

В процессе качественных изменений системы меняется потреб-
ность в государственном воздействии, меняются индикаторы, сигна-
лизирующие о необходимости вмешательства извне, и т.д. Чем ди-
намичнее развивается валютная система, тем сложнее государству 
регулировать ее. Изменение самой системы улавливается органами 
управления с опозданием, что затягивает трансформацию инстру-
ментов, способных эффективно регулировать возникающие дисба-
лансы. Часто отсутствие механизмов своевременного реагирования 
на изменения валютной системы, а также отсутствие соответствую-
щих происходящим изменениям актуальных инструментов регули-
рования ведут к уходу государства из сферы валютного регулирова-
ния (либерализации), что не всегда приводит к положительным ре-
зультатам особенно для неустойчивой валютной системы. 

Любая система, и валютная в том числе, – система динамическая 
и постоянно развивающаяся, а значит, меняются ее элементы, ее со-
став и структура. Эти изменения ведут к изменениям функциональ-
ных связей, реакции системы на воздействие со стороны государст-
ва. То есть динамическая система в процессе активного развития (в 
валютной сфере это было связано с либерализацией валютных от-
ношений в конце ХХ века) перестает реагировать на инструменты 
воздействия так, как реагировала раньше, до изменений. 

Валютная система не существует изолированно от финансовой и 
экономической систем, но находится с ними в отношениях взаимо-
связи и взаимозависимости. А значит, изменения, происходящие в 
финансовой системе и экономике в целом, непосредственно отра-
жаются на валютной сфере, и наоборот. Поэтому важным является 
вопрос о том, как сделать валютную систему, с одной стороны, вос-
приимчивой к качественным экономическим изменениям, с другой 
стороны, устойчивой к воздействию, то есть способной в условиях 
происходящих изменений поддерживать нормальную работу. От 
решения данной задачи зависит повышение эффективности функ-
ционирования национальной валютно-финансовой системы. Напри-
мер, недопущение в краткосрочном периоде значительных колеба-
ний сигнальной величины валютной системы – валютного курса.  
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Тогда устойчивость валютной системы определяется сохранени-
ем рабочих параметров системы в процессе осуществления и разви-
тия валютных отношений, а также при изменениях в ходе этого 
функционирования в финансовой системе и экономике в целом. 

Особенно важно и актуально рассматривать устойчивость ва-
лютной системы для развивающихся экономик, как в случае Россий-
ской Федерации. Для всех стран крайне важно удерживать финансо-
вую стабильность экономической системы, и здесь особое внимание 
следует уделять регулированию. Как правило, правительства стран 
не обладают хорошо работающей, действенной системой регули-
рующих механизмов, но даже в этом случае любой необоснованный 
уход государства от регулирования может серьезно подорвать ус-
тойчивость экономической системы страны, уничтожая все полу-
ченные ранее положительные результаты. 

Банк России в настоящее время1 (и в предшествующие годы2) 
ставит основными целями денежно-кредитной политики регулиро-
вание инфляции. Согласно теоретическим представлениям3 и сло-
жившейся практике, регулирование инфляции и валютного курса 
практически невозможно эффективно осуществлять одновременно. 
Поскольку систематические интервенции на валютном рынке, пред-
принимаемые с целью удержать курс национальной валюты на же-
лаемом уровне, активно влияют на денежное предложение, при пе-
реходе к политике таргетирования инфляции центральный банк 
должен отказаться от манипулирования курсом, отпустив валюту в 
свободное плавание4. 

Поэтому в России переход к таргетированию инфляции (что в 
большей степени влияет на формирование ожиданий экономических 
субъектов) теоретически требует ухода от государственного валютно-
го регулирования в пользу свободно плавающего валютного курса, 
что и отражено в целях денежно-кредитной политики. Поэтому важно 
                                                                                              

1 См.: Основные направления единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов // Официальный сайт ЦБ РФ [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru. 

2 См.: Основные направления государственной денежно-кредитной политики на 
2007 год (а также 2008–2010 гг.) // Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.cbr.ru. 

3 Манделл Р.А. Динамика адаптации мирового валютного рынка при фиксиро-
ванном и плавающем обменных курсах // Этот изменчивый обменный курс: сб. ст. / 
пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 124–125. – (Сер. Экономика: идеи и портреты). 

4 Смирнов С. Режимы валютного курса и стабильность экономики // Вопросы 
экономики. – 2010. – № 1. – С. 29. 
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оценить обоснованность перехода Банка России к плавающему режи-
му с позиции устойчивости валютной системы и экономики в целом. 

Свободное плавание возможно в условиях формирующихся эко-
номик только в случае достаточной устойчивости национальной ва-
лютной системы. То есть ситуации, когда система способна восста-
навливать равновесие даже при резком воздействии на валютную 
систему и валютный курс. Устойчивость не означает, что курс не 
может резко отклоняться, сигнальная величина должна быть чувст-
вительна к изменениям, она должна нести максимально объектив-
ную информацию о процессах, происходящих в системе, но эти рез-
кие отклонения устойчивая система способна преодолеть без нару-
шения функциональных связей между элементами. 

Устойчивое функционирование валютной системы должно обес-
печиваться нормальной работой элементов и поддержанием связей 
между ними и с внешней средой: финансовой системой и экономикой 
в целом. Поэтому устойчивость валютной системы определяется так-
же соответствием уровня вмешательства государства качеству связей 
между элементами валютной системы, а также между валютной сис-
темой и иными экономическими подсистемами. То есть должна на-
блюдаются высокая способность системы быстро восстанавливать 
равновесие при наличии соответствующего уровню открытости эко-
номики уровня связи валютного курса и фундаментальных факторов. 
Роль государственного валютного регулирования может быть незна-
чительной, если рыночные механизмы справляются с этой задачей, то 
есть валютная система показывает гибкость к изменениям, происхо-
дящим в валютно-финансовой системе и экономике в целом. Если же 
связи между валютным курсом и фундаментальными переменными не 
соответствуют, то для сохранения долгосрочного равновесия эконо-
мики и устойчивости к шокам необходимо более серьезное вмеша-
тельство государства, компенсирующее отсутствие гибкости. 

В РФ таргетирование инфляции снизит риски, активизирует рост 
деловой активности и создание новых форм и элементов финансовой 
и экономической системы, что приведет к воздействию данных из-
менений на валютную систему, которая должна быть к этому готова, 
то есть устойчива. Если она не будет обладать достаточной устойчи-
востью, это может привести к разбалансировке валютной, финансо-
вой, а затем и открытой экономической системы страны, что в усло-
виях формирующейся экономики чревато серьезными негативными 
и не только экономическими последствиями. 
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Стабильный обменный курс имеет решающее значение для ус-
пешной торговой деятельности, экономического роста, занятости и 
развития страны. Резкие колебания обменного курса искажают отно-
сительные цены на продукцию, затрагивая непосредственно эффек-
тивность торговли. Непредвиденные и изменчивые колебания об-
менного курса приводят к сдвигам во внешней стоимости денег и 
нарушают функционирование мировых рынков товаров так же, как и 
непредвиденные и изменчивые национальные темпы инфляции (из-
менение внутренней стоимости денег)1.  

Анализ изменений, происходящих в валютной системе, может 
включать исследование связи динамики валютного курса с динами-
кой внешних и внутренних показателей национальной валютной 
системы. Таким образом, устойчивость валютной системы можно 
оценить с позиций модели общего равновесия, валютного курса и 
платежного баланса. 

 
 

7.2. Понятие, структура, равновесие и устойчивость  
валютной системы 

 
Прежде чем уточнить определение валютной системы, необхо-

димо обратиться к существующим в литературе понятиям. 
Валютная система – это форма организации и регулирования 

валютных отношений, закрепленная национальным законодательст-
вом или межгосударственными соглашениями2.  

Валютная система – совокупность валют, правил и норм их ис-
пользования и взаимного обмена, применения в качестве платежных 
средств, а также денежно-кредитных отношений, связанных с хож-
дением валюты3. 

Валютная система – совокупность экономических и правовых 
отношений, связанных с функционированием валюты4. 
                                                                                              

1 The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies (Chapter 
IV – Exchange rate regimes and monetary cooperation): Report by the UNCTAD // United 
Nations. – 2009. – С. 44 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unctad.org.  

2 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учеб. / под 
ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 
С. 27. 

3 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономиче-
ский словарь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с. 

4 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с. 
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Валютная система – совокупность денежно-кредитных отноше-
ний, сложившихся на основе интернационализации хозяйственной 
жизни и развития мирового рынка, закрепленная в договорных и 
государственно-правовых нормах1. 

Валютная система – это государственно-правовая форма орга-
низации экономических отношений, связанных с функционировани-
ем валют2. 

Все рассмотренные выше определения без исключения рассмат-
ривают валютную систему как объект обязательного государствен-
ного участия. Серьезное государственное участие в валютных отно-
шениях обоснованно и логично, так как валютная система входит в 
денежную систему страны, что априори предполагает государствен-
ное вмешательство в регулирование денежной массы. 

Важно понимать, что когда мы говорим о валютной системе, то 
имеем в виду открытую систему. Один из принципов системы гла-
сит, что любая система является частью какой-то большей системы 
(а нередко частью сразу нескольких систем). Данный принцип озна-
чает, что внешняя граница системы имеет относительный, условный 
характер. Следовательно, валютная система может менять свои гра-
ницы, и чем большее число экономических отношений сопровожда-
ется валютными, то есть выходит на уровень международных эко-
номических отношений, тем больше расширяются границы валют-
ной системы, тем больше она меняется и развивается. Данное уточ-
нение необходимо, так как равновесие и устойчивость открытой сис-
темы отличается от равновесия и устойчивости закрытой системы. 

Валютная система – это динамичная система, она подвижна, по-
стоянно приспосабливается к изменяющейся внешней среде путем 
неизбежных структурных перестроек и смены одного равновесного 
и устойчивого состояния другим – это стационарное состояние от-
крытой системы, и такое равновесие открытой системы называется 
динамическим. 

Взаимодействие системы с внешней средой осуществляется в 
форме подвижного равновесия. Под динамическим равновесием по-
нимается установление равновесного валютного курса под воздейст-
вием меняющегося спроса и предложения как в реальном секторе, 
так и в финансовом. 
                                                                                              

1 Глоссарий [Электронный ресурс]. – URL: http://www.glossary.ru. 
2 Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2005. – С. 4. 
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При этом важно учитывать, что «…любая физическая система 
неизбежно испытывает возмущения различных типов. Такими воз-
мущениями могут служить либо внешние воздействия, обусловлен-
ные случайными или систематическими изменениями окружающих 
условий, либо внутренние флуктуации, возникающие в самой систе-
ме <…> В результате этого система непрерывно (хотя и обычно сла-
бо) отклоняется <…> Различного рода возмущения, непрерывно воз-
действующие на систему, просто сдвигают мгновенное состояние 
системы из стандартного состояния в новое, “возмущенное”, состоя-
ние, изображаемое некоторой другой точкой в том же фазовом про-
странстве, которое служит для описания невозмущенной системы»1.  

То есть можно сказать, что в динамичной системе равновесие 
восстанавливается не на том же уровне, но в рамках предсказуемой 
траектории, и если это происходит, то систему можно считать ус-
тойчивой к «различного рода возмущениям». Поэтому в динамиче-
ской валютной системе краткосрочный валютный курс ограничен 
линиями спроса и предложения.  

Краткосрочное валютное равновесие определяется спросом и 
предложением валюты по наличным (часто спекулятивным) сделкам 
на валютном рынке. Субъекты ориентируются сегодня на курс, 
складывающийся на краткосрочном валютном рынке, который, в 
свою очередь, зависит от долгосрочного курса. Долгосрочное ва-
лютное равновесие отвечает целями стратегической валютной поли-
тики страны, изменениям в международном статусе национальной 
экономики (например, вступление в ВТО и т.д.), что может привести 
к изменениям объема и структуры валютных операций в реальном 
секторе, по срочным сделкам и т.д. 

Валютный курс предложения всегда стремится к максимуму, 
спроса – к минимуму. Таким образом, противоположные направле-
ния движения не дают краткосрочному курсу значительно откло-
няться. Чем меньше диапазон между валютным курсом предложения 
(экспорта товаров и услуг и импорта капитала) и спроса (импорта 
товаров и услуг и экспорта капитала), тем ближе валютная система к 
закрытому типу и тем меньше степеней свободы ее развития. 

Если отклонение от равновесия происходит в этом «коридоре», 
диапазоне и система имеет способность восстанавливать динамиче-
ское равновесие, то такую систему можно считать устойчивой. 
                                                                                              

1 Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от дис-
сипативных структур к упорядоченности через флуктуации / пер.с англ. В.Ф. Пасту-
шенко; под ред. Ю.А. Чизмаджаева. – М.: Мир, 1979. – С. 79. 
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Динамическое равновесие выступает как постоянное взаимодей-
ствие прогрессивно развивающейся системы с окружающей средой, 
приводящее со временем к ее неравновесности и последующей неус-
тойчивости (кризису), очередной структурной перестройке, создаю-
щей новое состояние равновесия на более высоком витке его даль-
нейшего развития. 

Таким образом, динамичность системы проявляется в том, что, 
например, какие-либо макроэкономические показатели, уже не оказы-
вающие воздействие на формирование валютного курса или не отра-
жающие изменений, происходящих в валютной системе, постепенно 
исключаются из состава элементов валютной системы, заменяются 
новыми элементами. То есть элементы валютной системы могут «от-
мирать», а на их место могут приходить новые, отличающиеся по 
функциональному воздействию и связям с элементами системы, а, 
следовательно, и регулируемые системой иначе, чем предыдущие. 

С другой стороны, если валютная система переходит к свобод-
ному плаванию, но при этом не работают механизмы устойчивости 
или они недостаточно развиты, то при воздействии любых неблаго-
приятных факторов система быстро выйдет из равновесия, станет 
неустойчивой. 

Система все время испытывает возмущающие воздействия со 
стороны внешней среды, некоторые из этих параметров сами могут 
изменяться непрерывно или даже скачкообразно. Кроме того, могут 
«включаться» новые параметры, что увеличивает число взаимодей-
ствующих степеней свободы. Наконец, какие-то параметры могут 
ослаблять свое влияние на систему. В каждом случае изменение па-
раметров приводит к изменению структуры. В структурно устойчи-
вой системе непрерывное открытое множество траекторий остается 
неизменным

1. 
Таким образом, неустойчивость валютной системы – это функ-

ционирование, взаимодействие элементов системы за пределами не-
изменного множества траекторий движения и развития системы, то 
есть по непредсказуемой траектории.  

А значит, участники валютных транзакций предсказать ситуа-
цию на рынке не могут и начинают действовать иррационально, ус-
коряя кризис системы. Иначе говоря, неустойчивость – это непред-
                                                                                              

1 Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от дис-
сипативных структур к упорядоченности через флуктуации / пер.с англ. В.Ф. Пасту-
шенко; под ред. Ю.А. Чизмаджаева. – М.: Мир, 1979. – С. 79. 
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сказуемость, непрогнозируемость. Для экономического агента важно 
предполагать как будут развиваться события на валютном рынке, 
что подтверждается и другими исследователями. То есть система 
устойчива, если траекторию можно предсказать, опираясь на на-
чальные условия. 

События, нарушающие валютное равновесие в динамической ва-
лютной системе, – это сигналы к активизации механизмов валютно-
го регулирования: рыночного и государственного, и приведению 
системы снова к динамическому валютному равновесию.  

Если в валютной системе есть рыночные саморегуляторы, то 
равновесие будет восстанавливаться без вмешательства государства, 
а если рыночный механизм не справляется, то, как было сказано ра-
нее, необходимо вмешательство извне, то есть государственное ва-
лютное регулирование. 

Верно и обратное: если правительство хочет провести либерали-
зацию государственного валютного регулирования, то это возможно 
только в случае нормальной работы рыночных регуляторов. А это 
возможно только когда связь элементов валютной системы (валют-
ного курса и элементов внутреннего и внешнего равновесия) тесная 
и соответствует теоретическим ожиданиям. Именно тогда валютная 
система может рассматриваться как устойчивая, а ее трансформации 
как предсказуемые. Таким образом, общее определение валютной 
системы можно сформулировать следующим образом. 

Валютная система – это динамично развивающаяся взаимосвя-
занная совокупность валютных элементов, которые, взаимодействуя 
между собой в соответствии с заданными правилами и формой 
управления, обеспечивают целостность и устойчивость валютной 
системы страны.  

В данном определении совокупность валютных элементов – это 
совокупность элементов общего равновесия. Общее равновесие – это 
совокупность внутреннего и внешнего равновесия. В открытой эко-
номике достижение внутреннего равновесия, как и внешнего, невоз-
можно без участия валютных механизмов.  

Форма управления – это сочетание рыночного и государственно-
го механизмов управления, способное поддерживать национальную 
валютную систему (НВС) в равновесии. Рыночный механизм регу-
лирования – это заданные правила игры в НВС. То есть если рыноч-
ный механизм не справляется, государственное регулирование 
должно его дополнить. 
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Для эффективного функционирования и развития национальной 
валютной системы необходима ее стабильность, равновесие. Если 
при воздействии на НВС она способна сохранять равновесие и про-
должать нормально функционировать, то можно предположить, что 
эта система устойчива. 

В работах экономистов как такового понятия устойчивости не 
дается. Но очень часто понятие устойчивости отождествляют с по-
нятием стабильности, равновесия. Поэтому важно дать определение 
стабильности, равновесию и устойчивости. 

В одной из своих работ1 Р.А. Манделл говорит о том, что можно 
понимать под стабильностью и выделяет три варианта: 

1) состояние или качество остаются фиксированными; 
2) сопротивляемость изменениям; 
3) стремление вернуться к положению равновесия после некото-

рого выхода из него. 
То есть равновесие – необходимое условие стабильности. Но ус-

тойчивость при этом отличается от стабильности тем, что предпола-
гает равновесие в динамичной, развивающейся системе, к которой 
автор относит и валютную систему. 

Таким образом, в валютной системе стабильность можно опре-
делить как отсутствие резких колебаний (возмущений), то есть от-
клонений системы от некоей сигнальной величины, установившейся 
ранее и поддерживаемой системой. При наблюдении данных откло-
нений функционирование системы нарушается, то есть нарушаются 
связи между элементами системы. 

Понятие стабильности во времени статично, в то время как поня-
тие равновесия динамично. Равновесие – способность системы при 
возникновении возмущений поддерживать нормальную работу всех 
составляющих системы в процессе функционирования, даже если 
значение сигнальной величины отличается от первоначальных пара-
метров. Тогда уравновешивание – это поддержание системы в функ-
ционирующем состоянии, которое возможно лишь при правильном 
сочетании рыночных и государственных возможностей уравновеши-
вания в случае с валютной системой. 

При этом понятие устойчивости несет качественную составляю-
щую. Устойчивость валютной системы – это способность валют-
                                                                                              

1 Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от дис-
сипативных структур к упорядоченности через флуктуации / пер.с англ. В.Ф. Пасту-
шенко; под ред. Ю.А. Чизмаджаева. – М.: Мир, 1979. – С. 293. 
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ной системы сохранять равновесие в процессе движения, динамики, 
развития системы, то есть поддерживать функционирование и кор-
ректировать форму управления (соотношение рыночного и государ-
ственного механизма регулирования НВС). Под динамикой, движе-
нием, развитием системы в данном случае понимаются углубление 
интеграции страны в мировое хозяйство и рост уровня открытости 
экономики, что не только количественно, но и качественно меняет 
валютную систему. Именно поэтому должна меняться и форма 
управления НВС, соотношение регулирующих механизмов. 

Равновесие является неотъемлемым условием устойчивости ди-
намичной, развивающейся валютной системы, поэтому данное ис-
следование следует начать с анализа равновесия. 

Равновесие валютной системы определяется общим равновесием 
(см. рис. 7.1): внутренним (экономический рост, нормальный уровень 
безработицы и инфляции) и внешним (равновесие платежного баланса). 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Структура общего равновесия национальной валютной системы 
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Взаимодействие элементов НВС реализуется через связь элемен-
тов внутреннего и внешнего равновесия друг с другом и с валютным 
курсом в рамках определенного сочетания рыночного и государст-
венного механизмов регулирования, отвечающего условиям дина-
мического равновесия валютной системы, а, значит, условиям ус-
тойчивости валютной системы.  

Поэтому важно определить, как осуществляются взаимосвязи 
(«обмен энергией и веществом»1) между элементами валютной сис-
темы. Насколько хорошо отлажен механизм взаимосвязи элементов 
НВС, отражается, по мнению автора, в динамике валютного курса и 
показателей внутреннего и внешнего равновесия. 

Валютный курс – показатель, который способен отражать про-
цессы, происходящие в НВС. Кроме того, валютный курс – это наи-
более исследованный в экономической науке элемент валютной сис-
темы, поэтому в ее структуре он занимает центральное место и явля-
ется сигнальной величиной. 

Показатели внешнего равновесия формируют спрос и предложе-
ние иностранной валюты на национальном рынке, а показатели 
внутреннего равновесия отражают уровень развития национальной 
экономики и также способны оказывать влияние на валютный курс.  

Элементы внутреннего и внешнего равновесия и валютный курс 
являются составными частями валютной системы, и связь между ва-
лютным курсом и показателями внутреннего и внешнего равновесия 
должна свидетельствовать о работе регулирующих механизмов НВС. 

Так, например, это происходит при соотношении спроса на товар 
и его цены. Между ценой и спросом на внутреннем товарном рынке 
существует обратная связь. Но все изменится, если спрос на данный 
товар начнут предъявлять не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке. С позиции национального товарного рынка связь между внут-
ренним спросом и ценой начнет теряться. Можно предположить, что 
аналогично будет развиваться ситуация и на валютном рынке. 

Кроме того, важно учитывать совместную работу механизмов 
спроса и предложения, то есть как быстро реагирует, например, 
предложение на изменение цены (валютного курса) в результате из-
менения спроса. От этого также зависит то, насколько гибкой, а, зна-
чит, устойчивой, будет система. 
                                                                                              

1 Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчи-
вости и флуктуаций / пер.с англ. Н.В. Вдовиченко, В.А. Онищук; под ред. Ю.А. Чиз-
маджаева. – М.: Мир, 1973. – С. 17. 
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Также не следует забывать о том, что современные националь-
ные экономики существуют в условиях международной интеграции, 
интернационализации и глобализации. Есть исследования, которые 
доказывают, что открытость экономики, то есть расширение круга 
участников, является серьезной детерминантой волатильности ва-
лютного курса1. Чем более открыта экономика, тем меньше должна 
быть связь между волатильностью реального валютного курса и ди-
намикой элементов внутреннего и внешнего равновесия.  

Большее количество импортируемых товаров обеспечивает ка-
налы для быстрого подстраивания внутреннего совокупного уровня 
цен. Это, в свою очередь, снижает любые краткосрочные влияния 
денежной массы или реальных шоков на балансы домашних хо-
зяйств и, следовательно, снижает воздействие подобных шоков на 
развитие реальных последствий, таких как внутреннее потребление 
или реальный обменный курс. В закрытой экономике наблюдается 
небольшая гибкость совокупного уровня цен из-за более низкой до-
ли импорта, что лишает ее гибкости совокупного уровня цен, а сиг-
нал передается через валютный курс и, следовательно, оказывает 
(при прочих равных условиях) более выраженное воздействие на 
потребление и реальный обменный курс2. 

Таким образом, с ростом интеграции страны в мировое хозяйство 
элементы национальной валютной системы показывают большую гиб-
кость и большее влияние не только внутренних, но и внешних рыноч-
ных сил, что должно проявляться в отсутствии связей между валютным 
курсом и элементами общего равновесия валютной системы.  

Обратная зависимость между открытостью и волатильностью 
доказывает, что при росте интеграции в мировое хозяйство нацио-
нальное государственное воздействие на валютный курс нейтрали-
зуется, на смену ему приходят рыночные регуляторы. Если же уро-
вень межконтинентальной торговли находится на скромном уровне, 
то в гораздо большей степени волатильность валютного курса зави-
сит от предполагаемых будущих изменений курсов резервных валют 
(доллара США, йены, евро и т.д.)3. 

                                                                                              
1 Hau Harald. Real Exchange Rate Volatility and Economic Openness: Theory and 

Evidence // Journal of Money, Credit and Banking. – Vol. 34, № 3, рt. 1. – Р. 624 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.jstor.org/stable/3270734. 

2 Ibid. Р. 612. 
3 Ibid. Р. 629. 
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Действительно, открытость экономики предполагает рост потоков 
по статьям платежного баланса, рост ВВП, снижение уровня инфля-
ции и безработицы. Исходя из указанного выше исследования, чем 
выше уровень открытости, тем меньше должна быть связь между ди-
намикой элементов общего равновесия и динамикой валютного курса. 

Тогда устойчивость национальной валютной системы – это на-
личие адекватной формы регулирования валютной системы соотно-
шения связей валютного курса и элементов общего равновесия уров-
ню открытости национальной экономики. 

 
 

7.3. Валютный курс как сигнальная величина устойчивости  
валютной системы 

 
Валютный курс – наиболее исследуемый элемент валютной сис-

темы, поэтому и изучение устойчивости валютной системы следует 
начать с теоретических основ анализа валютного курса. 

Большинство исследований валютного курса направлено на оп-
ределение факторов, воздействующих на валютный курс, и поиск 
способов достижения равновесия и устойчивости валютного курса. 

Равновесный валютный курс формируется при уравновешивании 
спроса и предложения на валютном рынке. 

В современной экономической литературе равновесным валют-
ный курс является тогда, когда соблюдается внутреннее и внешнее 
равновесие

1. 
Таким образом, равновесный валютный курс – это курс, который 

обеспечивает равновесие платежного баланса (внешнее равновесие) 
и одновременно способствует внутреннему равновесию экономики: 
«совокупный спрос на товары внутреннего производства должен 
быть равен их совокупному предложению при полной занятости»2, 
то есть внутреннее равновесие – это экономический рост, нормаль-
ный уровень занятости и инфляции. 

История формирования этого определения связана с историей 
исследований валютного курса. 
                                                                                              

1 Barajas Adolfo, Chami Ralph, Hakura Dalia S., Montiel Peter. Workers’ Remit-
tances and the Equilibrium Real Exchange Rate: Theory and Evidence: IMF Working Pa-
per. – December, 2010. – Р. 8–9 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.imf.org. 

2 Роберт А. Манделл. Выбор экономической политики для достижения внутрен-
него и внешнего равновесия // Этот изменчивый обменный курс: сб. ст. / пер. с англ. – 
М.: Дело, 2001. – С. 155–156. 
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Первым обсуждение факторов курсообразования начал швед-
ский экономист Г. Кассель. Он стремился найти количественные 
закономерности на международном рынке и придерживался идеи о 
существовании четкой взаимосвязи между валютным курсом и 
внутренней покупательной способностью денег. Установление ва-
лютного курса на основе паритета покупательной способности 
(ППС) (этот термин Кассель ввел в 1918 году) было способно вер-
нуть валютный рынок в состояние равновесия после вызванного 
Первой мировой войной кризиса и отказа от золотого стандарта, 
диспаритета валютного курса и реальной покупательной способно-
сти денег. В начале 1920-х годов Кассель предлагал использовать 
ППС как «якорь» международной валютной политики. Даже в несо-
вершенной форме теория ППС до сих пор находит положительные 
подтверждения. Однако ППС не учитывает финансовые активы, но 
его использование может быть эффективным при определении кри-
териев равновесия валютной сферы. 

Рассмотрение вопросов регулирования валютного курса начал 
Дж.М. Кейнс в работе «Трактат о денежной реформе», где он обо-
значил невозможность одновременного достижения устойчивости 
валютного курса и стабильности цен отдельной страной как основ-
ную проблему международной валютной системы1. 

А. Маршалл полагал, что стабильность валютного рынка опре-
деляется наличием центростремительных сил, действующих на 
спрос и предложение валюты, возвращая его при колебаниях в со-
стояние равновесия. В 1923 году он вывел закономерность, полу-
чившую название «условие Маршалла – Лернера», – это улучшение 
торгового баланса в процессе снижения курса валюты при условии, 
что абсолютные значения эластичности внутреннего спроса на им-
порт и внешнего спроса на экспорт больше единицы. Но в 1937 году 
Я. Тинберген в работе «Эконометрический подход к проблемам де-
лового цикла» показал, что сумма эластичностей импорта и экспорта 
значительно меньше 1, и на практике доказал несостоятельность 
равновесия «по Маршаллу». Однако на основе дополнительных ис-
следований 1950-х годов в МВФ выявили, что теоретически подход 
Маршалла является верным. 

Подход Маршалла важен в его основной теоретической форму-
лировке, а именно: стабильность валютного рынка определяется 
                                                                                              

1 Антология экономической классики: в 2 т. / Т. Р. Мальтус, Дж. М. Кейнс,       
Ю. Ларин; предисл., сост. И.А. Столяров. – М.: Эконов, 1992. – С. 283. 
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наличием центростремительных сил, действующих на спрос и пред-
ложение валюты, возвращая его при колебаниях в состояние равно-
весия. Именно такими центростремительными возможностями обла-
дают валютные стабилизаторы. А наличие таких сил в последующем 
исследовании будет выявляться при помощи корреляционного ана-
лиза динамики валютного курса и показателей общего равновесия. 

В 1951 году Дж.Е. Мид в книге «Теория международной экономи-
ческой политики» также рассматривал примеры проведения финансо-
вой политики как реакции на различные типы спонтанных возмуще-
ний (государственные закупки, импорт, трансферты) и отмечал, что 
правительство должно выбирать между восстановлением внутренней 
и внешней сбалансированности в одной или одновременно в двух 
странах. При этом внутренняя сбалансированность – это стабильность 
национального дохода, внешняя сбалансированность – равновесие 
платежного баланса (достижение отсутствия колебаний). 

В 1960 году Роберт А. Манделл заговорил об инструментах урав-
новешивания экономической системы (внутреннее и внешнее равно-
весие) не только в рамках статичной (фиксированный валютный 
курс) системы, но и в рамках динамичной системы (плавающий ва-
лютный курс)1. 

Манделл обращает внимание на условия сохранения стабильно-
сти одной системы при нестабильности другой, о роли центрального 
банка и подвижности капитала в достижении состояния равновесия, 
о достаточной величине резервов. Им рассматривается валютное 
равновесие как «равенство платежей и получений в иностранной 
валюте (трансакции центрального банка исключаются) или <…> 
равенство величины заемных средств (чистый экспорт капитала) 
активному сальдо (профициту) торгового баланса», то есть чем 
больше экспортируется товаров, тем больше необходимо вывозить и 
капитала

2. Равновесный платежный баланс должен сводиться с ну-
левым сальдо. Определяющими факторами выбираются процентная 
ставка (финансовая политика) внутри страны и условия торговли 
(уровень цен или обменный курс) с заграницей. При этом, торговый 
баланс зависит от условий торговли, а чистый приток капитала – от 
процентной ставки. Финансовые органы могут стабилизировать ва-
                                                                                              

1 Роберт А. Манделл. Динамика адаптации мирового валютного рынка при фик-
сированном и плавающем обменных курсах // Этот изменчивый обменный курс: сб. 
ст. / пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 117–154. 

2 Там же. – С. 121. 
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лютный курс с помощью финансовой политики (поддержание внеш-
него равновесия) либо воздействуя на уровень цен (поддержание 
внутреннего равновесия). 

Манделл делает вывод, что выбор в пользу того или иного инст-
румента (а для настоящего исследования важно воздействие именно 
на валютный курс) зависит от конкретных параметров задачи и ско-
ростей адаптации (реакции капитальных потоков на изменение про-
центной ставки и восприимчивости торгового баланса к условиям 
торговли). При этом, в условиях фиксированного валютного курса 
установление равновесия эффективно (система самостоятельно воз-
вращается к фиксированному уровню) при высокой подвижности 
капитала. Плавающий валютный курс эффективен в случае малой 
подвижности капитала. 

Общий вывод гласит: «система работает лучше тогда, когда пе-
ременные, от которых зависит состояние рынка, влияют на этот ры-
нок непосредственно»1. 

В 1966 году Ф. Махлуп в книге «Обменный курс и платежный 
баланс» использует инструментарий классической экономической 
теории (кривые спроса и предложения) в теории валютного курса, а 
также дополняет теорию практикой. Махлуп ставит выбор инстру-
мента регулирования валютным курсом в зависимость от эластично-
сти спроса и предложения валюты2. 

Махлуп, рассматривая влияние на валютный курс спроса и пред-
ложения: экспорта и импорта, движения капитала, невидимых внеш-
неторговых операций, перетекания золота между странами, а также 
действия частного сектора и спекулянтов, придает большое значение 
эластичности экспорта и импорта и считает их изучение основой 
теории валютного курса. При этом отмечается, что долгосрочные 
кривые спроса и предложения на валютном рынке более эластичны, 
чем краткосрочные3. 

Махлуп также уделяет большое внимание тому, в какой валюте 
выражена рассматриваемая валютная операция: объемы экспорта и 
импорта могут возрасти в национальной валюте, но остаться неиз-
менными в иностранной. 

                                                                                              
1 Роберт А. Манделл. Динамика адаптации мирового валютного рынка при фик-

сированном и плавающем обменных курсах // Этот изменчивый обменный курс: сб. 
ст. / пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 142. 

2 Махлуп Ф. Теория валютного курса // Там же. – С. 22–82. 
3 Там же. – С. 27. 
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Также видно то, что чувствительность спроса и предложения к 
изменению цены валюты тем выше, чем меньше в стоимости валют-
ной операции невалютных факторов (расходы на транспортировку, 
трансакционные издержки, тарифы). Внешняя эластичность спроса 
зависит от количества иностранных конкурентов на рынке конкрет-
ной страны, внутренняя же эластичность спроса зависит от вкусов, 
привычек, дохода и т.д. 

На основе работы Махлупа можно сделать следующие выводы: 
1) В случае экспорта (предложение валюты) и импорта (спрос на 

валюту) товаров: 
а) эластичность (предложения / спроса) на иностранную валюту 

зависит в прямой пропорции от эластичности спроса (в случае экс-
порта) и предложения (в случае импорта) внутри страны и в прини-
мающей стране на товар, являющийся объектом внешней торговли; 

б) эластичность (предложения / спроса) на иностранную валюту 
зависит в прямой пропорции от эластичности предложения (в случае 
экспорта) и спроса (в случаи импорта) в принимающей стране на 
внутренний товар, конкурирующий с товаром, являющимся объек-
том внешней торговли; 

в) эластичность (предложения / спроса) на иностранную валюту 
зависит в прямой пропорции от эластичности предложения (в случае 
экспорта) и спроса (в случае импорта) товаров тех отраслей, которые 
сопутствуют производству внешнеторговых товаров. 

2) Для того, чтобы валютный курс устанавливался на основе 
спроса и предложения с «нормальной» эластичностью, необходимо 
наличие большого числа конкурентов. 

3) Следует учитывать взаимосвязь экспортно-импортных опе-
раций, «невидимых» внешнеторговых операций, движения капита-
ла и золота при оценке влияния каждой из них на изменение спроса 
и предложения валюты и их воздействие на скорость денежного 
обращения: 

 
Товарный экспорт + Импорт капитала = Товарный импорт + 

Экспорт капитала. 
 
Спрос на иностранную валюту формируется в правой стороне 

равенства, предложение – в левой стороне. При равенстве спроса и 
предложения устанавливаются равновесный валютный курс и рав-
новесие на валютном рынке. 
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4) Спекуляции не способны привести к постоянному и односто-
роннему отклонению рыночного обменного курса от «равновесного 
уровня»1. 

5) Товарные экспортеры и импортеры могут также осуществлять 
спекуляции, но товаром, а не валютой в соответствии с ожиданиями: 
«товарные импортеры в ожидании роста (понижения) цены ино-
странной валюты будут увеличивать (снижать) свой спрос на нее, 
тогда как товарные экспортеры, ожидая повышения цен на валюту, 
будут снижать ее предложение, а ожидая понижения цен, – увеличи-
вать его»2. 

В последующем анализ оптимальной валютной политики пере-
местился на внутристрановой уровень, что также было связано с уг-
лублением кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. Появляется 
модель Тинбергена – Тэйла. В 1960-х годах Я. Тинберген продемон-
стрировал необходимость того, чтобы число инструментов политики 
было равно числу целей. В 1964 году Г. Тэйл существенно расширил 
и дополнил разработки Тинбергена. В рамках модели Тинбергена – 
Тэйла выбор политики валютного курса стал зависеть от соотноше-
ния выгод и издержек различных режимов денежно-кредитной по-
литики с точки зрения национального благосостояния. Причинно-
следственные связи отошли на задний план, теперь изменения эко-
номических переменных рассматривались как реакция на фундамен-
тальные шоки, которые значительно возросли с отказом от системы 
фиксированных валютных курсов. 

Выбор между фиксированным и плавающим валютными курса-
ми зависел от природы и источников шоков в экономике, а также от 
целей экономической политики. С точки зрения моделирования речь 
шла о типе издержек, которые денежные власти желали минимизи-
ровать, и структурных характеристиках экономики. Комбинация 
теории оптимальных валютных зон и анализа шоков была положена 
в основу современного выбора политики валютного курса. 

В 1980-е годы появляются исследования валютного курса с 
учетом ожиданий (Рудигер Дорнбуш «Ожидания и динамика об-
менного курса») и с учетом купли-продажи активов – «активный 
подход», который признавал, что спрос на национальную валюту 
формируется как на товарном рынке, так и на рынке активов. При 
                                                                                              

1 Махлуп Ф. Теория валютного курса // Этот изменчивый обменный курс: сб. ст. / 
пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 76. 

2 Там же. – С. 81. 
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моделировании валютных курсов начинает учитываться публич-
ная информация. 

Дорнбуш рассматривал применение инструментов монетарной 
политики к теории движения обменного курса при условии абсо-
лютной мобильности капитала, медленной адаптации товарного 
рынка к новым условиям и согласованных ожиданий экономических 
агентов. Он пришел к выводу, что «в условиях высокой подвижно-
сти капитала и при плавающем валютном курсе малая открытая эко-
номика допускает проведение в краткосрочном периоде эффектив-
ной монетарной политики <…> Однако в долгосрочном периоде 
<…> денежная экспансия дает лишь временный, переходный эф-
фект»1. Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях инте-
грации страны в мировую финансовую систему ослабляется влияние 
государства на движение валютного курса особенно в долгосрочной 
перспективе. 

В этот период регулирование экономики в условиях внешних 
шоков требовало не только периодического обесценения националь-
ной валюты, но также и введения более гибкой формы валютного 
курса. В конце 1990-х годов усиление мобильности международного 
капитала привело к увеличению вероятности внезапного наступле-
ния шоков, что стало дополнительным доводом в пользу плавающе-
го валютного курса. 

В этот же период традиционные структурные модели перестали 
удовлетворять исследователей. На основе опубликованной в 1983 го-
ду работы Р. Миза и К. Рогоффа, посвященной проверке прогнозных 
способностей известных монетаристских моделей, были сделаны 
выводы, что ни одна из структурных моделей не может предсказы-
вать динамику валютных курсов вне заданной статистической вы-
борки. Иными словами, структурные монетаристские модели оказы-
вались на практике малополезными. 

Данный факт доказывают также исследования Пауля де Грауве и 
Ханса Девахтера в статье «Хаотизация модели Дорнбуша для об-
менного курса» (1992 год). Авторы демонстрируют действие моне-
тарной теории обменного курса при включении в нее спекулятивной 
составляющей через ожидания спекулянтов (трейдеров) («ньюс-
метод» – метод случайных событий). В результате получают хао-
тичное движение и непредсказуемое поведение валютного курса при 
                                                                                              

1 Дорнбуш Р. Ожидания и динамика обменного курса // Этот изменчивый об-
менный курс: сб. ст. / пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 207–224. 



Устойчивость валютной системы 301 

изначальной детерминистской модели. Кроме того, хаос в движении 
валютного курса может не всегда быть результатом случайных со-
бытий, а может возникнуть и в их отсутствие. Авторы отмечают, что 
в основе спекулятивной динамики валютного курса может лежать 
различие в подходе к информации, которой обладают его участники, 
разный объем, точность и качество этой информации, что приводит 
к отсутствию стимулов у экономических агентов выяснять струк-
турные параметры1. 

Таким образом, возникла потребность в обновлении концепции 
выбора политики валютного курса и потребность нового подхода к 
его моделированию. Новый подход, в отличие от традиционного 
структурного моделирования, заключался в том, что был направлен 
не на выявление детерминант курсообразования, а на демонстрацию 
эмпирических свидетельств о реакции валютного курса на измене-
ние макропеременных и шоки экономической политики на основе 
статистических данных. Теория в нем определяла набор перемен-
ных, включаемых в модель. 

В 1995 году профессор экономики Калифорнийского универси-
тета М. Обстфельд совместно с К. Рогоффом заложил фундамент 
новой макроэкономической теории открытой экономики. В настоя-
щее время к новой теории открытой экономики относят модели, рас-
сматривающие открытую экономику в рамках динамического равно-
весия, включающего в себя номинальные жесткости и «провалы» 
рынка. Однако модели новой теории обладают тем же недостатком, 
что и монетаристские модели общего равновесия. В эмпирическом 
анализе оценка параметров модели затруднена или неоднозначна. 

Прикладные методы анализа валютного курса направлены на по-
иск его равновесного значения. Понятие фундаментального равновес-
ного валютного курса было введено профессором Дж. Уильямсоном 
из Института международной экономики (Вашингтон). Он определя-
ется как валютный курс, при котором страна может успешно поддер-
живать внутреннее и внешнее макроэкономическое равновесие. 

Внутреннее равновесие означает, что экономика демонстрирует 
экономический рост при полной занятости и низкой инфляции. 
Внешнее равновесие достигается при равновесии потоков из страны 
и в страну, то есть платежный баланс не имеет ни значительного де-
фицита, не позволяющего стране выплачивать в будущем ее внеш-
                                                                                              

1 Грауве П. де, Девахтер Х. Хаотизация модели Дорнбуша для обменного курса 
// Этот изменчивый обменный курс: сб. ст. / пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – С. 230–259. 
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ние долги, ни значительного профицита, в результате которого в по-
ложении ее должников оказываются другие государства. 

Подход фундаментального равновесного валютного курса оп-
ределяет равновесное значение валютного курса, исходя из идеаль-
ных экономических условий, что осложняет прогнозирование по-
следствий воздействия на определяющие факторы фундаменталь-
ного равновесия. 

Выделяют также три метода оценки равновесного валютного 
курса: циклический, среднесрочный и долгосрочный1. 

Циклический (текущий) равновесный валютный курс отражает 
сиюминутную конъюнктуру валютного рынка. Его рассчитывают, 
исходя из комбинации гипотез паритета покупательной способности 
и непокрытого паритета реальных либо номинальных процентных 
ставок. Дифференциал реальных процентных ставок (спред между 
процентными ставками внутри страны и за рубежом) обычно ис-
пользуется для выяснения, является ли временным или устойчивым 
отклонение валютного курса от равновесного значения, рассчитан-
ного на основе инфляционного дифференциала. 

Монетаристская модель прикладной оценки равновесного курса 
объясняет колебания на валютном рынке с точки зрения изменений в 
денежной сфере. Увеличение денежного предложения или снижение 
спроса на деньги провоцируют обесценение или девальвацию номи-
нального валютного курса, а в последующем – инфляцию. В качест-
ве денежной переменной, как правило, выступают агрегаты М1 или 
М2. Модель можно расширить, добавив функцию спроса на деньги, 
куда входят переменные номинального дохода либо ВВП, процент-
ные ставки, а также производительность труда. 

Оценка валютного курса поведенческого равновесия (ВКПР) яв-
ляется новым вариантом краткосрочного равновесного валютного 
курса. В 1999 году он был предложен экономистами МВФ П. Клар-
ком и Р. Макдональдом. Валютный курс поведенческого равновесия 
при этом определяется как циклический равновесный валютный 
курс, рассчитанный на основе функции фундаментальных макроэко-
номических факторов. Они не выделяются в четкую структуру, но 
подчеркивается ряд важных макроэкономических взаимосвязей, по-
зволяющих найти не только текущее равновесие, но и перспектив-
ный равновесный валютный курс. В ВКПР учитываются показатели, 
                                                                                              

1 Моисеев С. Макроанализ валютного курса: от Касселя до Обстфельда и Ро-
гоффа // Вопросы экономики. – 2004. – № 1. – С. 49–65. 
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отражающие состояние делового цикла (дифференциал процентных 
ставок, различия в производительности труда, баланс госбюджета и 
т.д.). Хотя данный метод и позволяет комментировать динамику ва-
лютного курса на фоне меняющихся фундаментальных факторов, он 
не исследует их природу. 

Среднесрочные модели равновесного валютного курса. Их сред-
несрочный характер обусловлен тем, что в качестве экзогенных ве-
личин берутся тренды либо средние значения объясняющих пере-
менных. Предполагается, что лежащие в основе колебаний валютно-
го курса фундаментальные макроэкономические факторы не могут 
мгновенно изменяться, а, следовательно, для их полноценного ана-
лиза необходимо избавиться от кратковременных циклических коле-
баний. С технической точки зрения среднесрочный равновесный 
валютный курс определяется одним из двух способов: посредством 
статистического (расчет уравнения тренда) или структурного подхо-
да (установление внутреннего и внешнего макроэкономического 
равновесия на базе экономико-математических моделей). 

Статистический подход разбивает анализ колебаний валютного 
курса на временную и постоянную компоненты. В ходе моделирова-
ния с помощью структурного подхода предполагается, что экономи-
ка находится в состоянии внутреннего и внешнего равновесия. Ис-
ходя из этого, определяется, каким должен быть среднесрочный рав-
новесный валютный курс. Структурный подход активно использует-
ся экономистами МВФ. 

Преодолеть теоретический разрыв между экономическими моде-
лями долгосрочного и среднесрочного равновесия позволяет модель 
естественного реального валютного курса (ЕРВК), разработанная 
последователями Дж. Уильямсона и основанная на теоретическом 
моделировании. 

Джером Стайн, разработчик модели ЕРВК, определяет его как 
реальный валютный курс, который будет превалировать, если не 
будет учитываться влияние спекулятивных и циклических факторов. 
Эту модель построили для объяснения поведения реального курса 
доллара США в отношении валют стран G-7. Фактически данная 
модель нацелена на описание реальных изменений, происходящих в 
экономических системах представленных стран. 

Оценочная важность проблемы выявления равновесного валютного 
курса рассматривается в целях построения такой экономической поли-
тики, которая обеспечивала бы обоснованный экономический рост. 
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Обозначенные выше модели расходятся в определении того, что 
понимать под равновесием. К тому же даже среди моделей одного и 
того же класса нет единства результатов оценки. Они дают противо-
речивые сигналы и часто указывают на различные значения равно-
весного курса. Расхождения касаются не только его величины, но и 
направления отклонения от него. 

Помимо макроэкономического анализа в литературе также 
встречается микроструктурный анализ валютного курса, который 
уделяет особое внимание институциональной составляющей1. 

В рамках микроструктурного анализа показано, что для создания 
оптимально функционирующего валютного рынка важны здоровая 
макроэкономическая среда и грамотные действия институтов, кон-
тролирующих микроструктуру валютной сферы (в основном валют-
ных бирж и центральных банков) и вообще их наличие2. 

В противовес активному подходу валютный курс, анализируе-
мый на основе микроструктурного подхода, не является исключи-
тельно функцией публичных новостей. Но обобщение непосредст-
венно проникающей в валютный курс публичной информации явля-
ется одной из центральных функций валютного рынка наряду с при-
ватной информацией, проникающей в курс через торговлю. Макро-
экономические теории валютного курса от последней функции абст-
рагируются. 

Кроме того, основу больших объемов валютных операций сто-
ронники микроструктурного подхода видят не в большом количест-
ве спекулятивных операций, а в закрытии позиций дилерами при 
минимизации инвентарных рисков. 

Обзор исследований валютного курса показывает, что большин-
ство работ ориентированы на поиск равновесия валютного курса. 
Настоящее исследование направлено на поиск факторов устойчиво-
сти валютной системы, и валютный курс здесь рассматривается как 
сигнальная величина НВС, индикатор валютного равновесия. 

Помимо общих исследований валютного курса необходимо уде-
лить внимание анализу валютных кризисов. Именно периоды неста-
бильности дают широкую возможность для исследования устойчи-
вости валютной системы. 

                                                                                              
1 Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы // Вопросы эконо-

мики. – 2002. – № 8. – С. 51. 
2 Там же. – С. 53. 
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Неустойчивость валютной системы проявляется в подверженно-
сти системы кризисам. Одним из первых исследователей проблемы 
валютных кризисов является П.Р. Кругман – профессор экономики 
Массачусетского института технологии. Интерес экономистов к 
проблеме регулирования валютной сферы появился еще в период 
падения золотого стандарта и кризиса 1929–1933 годов, а усилился в 
конце 1970-х годов и был исторически обоснован падением Бреттон-
Вудской системы фиксированных валютных курсов. Неожиданность 
последствий данного события поставила большинство международ-
ных экономистов в тупик. Кругман исследовал обменные курсы, ре-
гулирование платежных балансов, роль спекуляций в функциониро-
вании режима обменных курсов, создание международной денежной 
системы. Он разработал каноническую модель валютного кризиса, 
описывающую классический механизм, важнейшими элементами 
которого являются истощение валютных резервов, спекулятивная 
атака и валютный крах1. 

В процессе эволюции подходов и теорий анализа валютного кур-
са каноническая идея постоянного равновесия валютного курса и 
неизменного возврата валютного курса к статическому состоянию 
равновесия была заменена концепцией динамического равновесия. 

Кризис, как определяет его Р. Манделл, «означает такое наруше-
ние равновесия, которое угрожает подорвать сложившееся соотно-
шение именно тех параметров, которые считаются основой стабиль-
ности. В экономике их, как правило, называют определяющими, по-
скольку они либо характеризуют сложившуюся институциональную 
структуру, либо фиксируют некоторую точку (состояние) в этой 
структуре»2. Таким образом, при исследовании кризисных явлений 
важно выявить причины нарушения равновесия и определить те па-
раметры, которые являются основой стабильности. 

В 1969 году Манделл стал рассматривать «проблему кризиса» 
«…как задачу принятия <…> мер, обеспечивающих устойчивое 
функционирование институциональной структуры»3. 

Однако Манделл же и называет проблему, поставленную в такой 
форме, консервативной по своей сути. Он говорит, что в любом со-
временном рассмотрении «предполагается гибкое изменение инсти-
                                                                                              

1 Krugman Paul R. Currencies and crises. – Cambridgе: MIT Press, 1992. – 219 p. 
2 Евро – дитя Манделла? Теория оптимальных валютных зон: сб. ст. / пер. с. 

англ. – М.: Дело, 2002. – С. 117. 
3 Роберт А. Манделл. Проблема кризисов // Там же. – С. 118. 
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туциональных связей в функционирующей системе, то есть решение 
оказывается неконсервативным». Именно поэтому в данном иссле-
довании автор говорит о динамической валютной системе (динами-
ческое валютное равновесие), так как в ней (если оперировать тер-
минами Манделла) предполагается гибкое изменение связей. 

В своем исследовании Манделл утверждает (в отношении систе-
мы золотого стандарта), что «система может быть устойчивой или 
неустойчивой в зависимости от того, насколько интенсивно воздей-
ствуют на нее управляющие переменные»1. 

Иначе говоря, устойчивость валютной системы определяется 
тем, сможет ли валютная система нормально функционировать и 
обеспечивать динамическое равновесие системы в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов. 

Впоследствии исследование кризисов в условиях нарастания не-
стабильности в мировой экономике шло и продолжает идти доста-
точно активно2. Много исследований посвящено не только анализу 
причин, но и прогнозированию кризисов, поиску индексов финансо-
вой стабильности3. 

Можно выделить 3 основных направления4 в эмпирической ли-
тературе по прогнозированию валютных кризисов:  

1) Структурные модели.  
Бланко и Гарбер (1986) были первыми, кто применил модель 

спекулятивных атак, основанную на опыте разных стран. Они про-
водили оценку вероятности девальваций в Мексике на основе вре-
менных рядов на квартал вперед в 1976 и в 1982 годах. 

Камби и Ван Вейнберген (Wijnbergen) (1989) использовали 
структурную модель, чтобы оценить вероятность ежемесячных кри-
зисов, способных привести к прекращению ползущей привязки ва-
люты Аргентины в 1981 году. 
                                                                                              

1 Роберт А. Манделл. Проблема кризисов // Евро – дитя Манделла? Теория оп-
тимальных валютных зон: сб. ст. / пер. с. англ. – М.: Дело, 2002. – С. 122. 

2 Подробнее см.: Дробышевский С.М. Мониторинг финансовой нестабильности 
в развивающихся экономиках (на примере России). – М., 2007. – 89 с. [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт Института экономики переходного периода. – URL: 
http:// www.iet.ru. 

3 Tsangarides Charalambos. Crisis and Recovery: Role of the Exchange Rate Regime 
in Emerging Market Economies. October 2010. IMF Working Paper [Электронный ре-
сурс] / Официальный сайт МВФ. – URL: http://www.imf.org. 

4 Flood Robert P., Marion Nancy P., Yepez Juan. A Perspective on Predicting Cur-
rency Crises / IMF Working Paper. October 2010 [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт МВФ. – URL: http://www.imf.org. – С. 3. 
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Голдберг (1994) использовал структурную модель для оценки веро-
ятности девальвации мексиканского песо в период 1980–1986 годов. 

Эти исследования дают более глубокое представление о кон-
кретных эпизодах валютных кризисов и достоинствах структурных 
моделей. 

2) Метод дискретных переменных (эконометрические модели). 
Разрабатываются различные числовые характеристики, которые 

используются для прогнозирования кризисных явлений в выборке 
стран на основе индикаторов-предвестников кризиса валютного 
рынка, при этом, кризис диагностируется, когда индекс превышает 
некоторое пороговое значение. Индексы рассчитываются как взве-
шенная сумма процентных изменений номинальных обменных кур-
сов, международных резервов и (иногда) процентных ставок. 

Эйхенгрин, Роуз и Виплош (1995) первые адаптировали этот 
подход в своем logit-анализе валютных кризисов. 

Особенности анализа: 
1. Использовались квартальные данные для двадцати стран – 

участниц ОЭСР в течение 1959–1993 годов, на основе которых были 
построены графики, демонстрирующие поведение переменных во 
время различных кризисов и «событий» на валютном рынке. Каж-
дый график иллюстрировал поведение той или иной переменной за 
два года до и после «события» или кризиса.  

2. В работе рассматривается динамика следующих переменных:  
• изменение золотовалютных резервов;  
• обменный курс;  
• краткосрочная ставка процента;  
• ставка рефинансирования центрального банка;  
• изменение экспорта и импорта;  
• отношение сальдо счета текущих операций платежного баланса 

к ВВП;  
• отношение бюджетного дефицита к ВВП;  
• внутренний кредит;  
• денежная масса;  
• безработица;  
• инфляция;  
• ВВП в реальном выражении;  
• доходность государственных облигаций;  
• фондовый индекс.  
3. Был составлен список официальных объявлений о девальва-

ции и ревальвации, переходе от фиксированного курса к плавающе-
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му, случаев, когда границы валютного коридора были расширены, и 
других значительных изменений в валютной политике в мире за рас-
сматриваемый период. Такие происшествия в работе названы «собы-
тиями» рынка иностранной валюты, так как очевидно, что далеко не 
все такие эпизоды являются валютными кризисами.  

4. Авторы метода пытаются решить 2 задачи: 
– ответить на вопрос может ли динамика каких-либо экономиче-

ских переменных предсказать кризисы обменных курсов; 
– проанализировать, насколько сильно различается поведение 

различных индикаторов в посткризисном и докризисном периодах. 
Результаты, полученные в ходе анализа: 
1) за несколько кварталов до девальвации наблюдается снижение 

золотовалютных резервов, падение экспорта, рост импорта и, следо-
вательно, увеличение дефицита счета текущих операций; 

2) после девальвации резервы и экспорт восстанавливаются 
сравнительно быстро; 

3) импорт и счет текущих операций возвращаются к исходному 
значению чуть дольше; 

4) перед девальвацией значительно увеличивался реальный эф-
фективный обменный курс; 

5) по сравнению со «спокойными» периодами накануне деваль-
вации в странах был зафиксирован больший бюджетный дефицит, 
рост внутреннего кредита, предложения денег, более высокие темпы 
инфляции и краткосрочные процентные ставки, причем, процентные 
ставки после девальвации не уменьшались; 

6) наблюдалась повышенная безработица на рынке труда как до, 
так и после девальвации; 

7) перед ревальвацией макроэкономические переменные вели 
себя противоположным образом, хотя их поведение не так сильно 
отличалось от поведения в нормальной ситуации1. 

Другие модели дискретного выбора (Френкель и Роуз (1996) не 
полагались на индексы-предвестники, но оговаривали, что хотя из-
менения иностранных резервов или ставки процента стоит учиты-
вать для идентификации кризисов, но в анализе этого не делается, 
так как для многих развивающихся стран отсутствуют необходимые 
данные. Авторы определяли валютный кризис как возникающие, 
                                                                                              

1 Дробышевский С.М. Мониторинг финансовой нестабильности в развивающих-
ся экономиках (на примере России). – М., 2007 [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Института экономики переходного периода. – URL: http:// www.iet.ru. – С. 6–7. 
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когда национальная валюта обесценивалась по отношению к долла-
ру США не менее чем на 25% и превышала любые падения в преды-
дущем году не менее чем на 10%. Определяя кризис, они использо-
вали probit-анализ ежегодных данных по более чем 100 развиваю-
щимся странам с 1971 по 1992 год, для того чтобы охарактеризовать 
значительную девальвацию валюты. 

Исследуемые в работе показатели делятся на четыре группы: 
1. Внутренние переменные:  
• темп роста внутреннего кредита;  
• отношение профицита / дефицита бюджета к ВВП;  
• темп роста ВВП в реальном выражении.  
2. Международные переменные:  
• отношение внешнего долга к ВВП;  
• отношение золотовалютных резервов к объему импорта за месяц;  
• отношение сальдо счета текущих операций к ВВП;  
• реальный обменный курс.  
3. Переменные, характеризующие внешний долг (по отношению 

к общей сумме внешнего долга):  
• доля внешних заимствований, привлеченных коммерческими 

банками;  
• доля льготного долга;  
• доля внешнего долга с переменной процентной ставкой;  
• доля внешнего долга государственного сектора;  
• доля краткосрочного внешнего долга;  
• доля долга перед международными финансовыми организациями;  
• отношение притока прямых иностранных инвестиций к внеш-

нему долгу.  
4. «Внешние» переменные:  
• краткосрочная мировая ставка процента (средневзвешенная 

ставка процента в индустриальных странах);  
• темп роста ВВП в реальном выражении в странах ОЭСР.  
Авторы исследования показали, что ставка процента за рубе-

жом перед кризисом повышается. В то же время сальдо счета те-
кущих операций платежного баланса и дефицит государственного 
бюджета перед кризисом не отклоняются от своих долгосрочных 
средних значений.1 
                                                                                              

1 Дробышевский С.М. Мониторинг финансовой нестабильности в развивающих-
ся экономиках (на примере России). – М., 2007 [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Института экономики переходного периода. – URL: http:// www.iet.ru. – С. 8–9. 



Глава 7 310 

3) Эмпирические модели валютного кризиса, опирающиеся на 
методы сигнализации (непараметрические модели).  

Здесь отдельные переменные (доля государственного долга в 
ВВП или реальный обменный курс) сигнализируют, что страна, воз-
можно, в кризисе, когда они превышают определенный порог. Порог 
регулируется, чтобы предотвратить 2 типа ошибок: первый тип 
ошибок сигнализирует о том, что модель не подходит для прогнози-
рования происходящих кризисов, и второй тип ошибок – что соглас-
но модели кризис никогда не происходит. 

Первой работой, в которой для прогнозирования финансовой не-
стабильности были использованы непараметрические оценки, стало 
исследование Камински, Лизондо и Рейнхарт (Kaminsky, Lizondo and 
Reinhart, 1998), в котором проводится эмпирический анализ валют-
ных кризисов 1990-х годов и предлагается система ранних преду-
преждающих сигналов для определения кризиса. 

Авторы модели оценили полезность многих переменных в сиг-
нализации предстоящего валютного кризиса. 

Кризисом авторы считают такую ситуацию, при которой атака на 
валюту ведет к резкому ее обесценению, сокращению золотовалют-
ных резервов или сочетанию обоих факторов. Идентификация кри-
зисов осуществляется с помощью «индекса давления на обменный 
курс», равного средневзвешенному изменению обменного курса и 
золотовалютных резервов за месяц. 

Эти авторы рассматривают следующие индикаторы:  
• золотовалютные резервы;  
• импорт;  
• экспорт;  
• условия торговли;  
• реальный обменный курс;  
• спред между мировой и внутренней ставками процента;  
• избыточное предложение денег в реальном выражении;  
• денежный мультипликатор;  
• отношение внутреннего кредита к ВВП;  
• реальная ставка процента по депозитам;  
• отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам;  
• депозиты коммерческих банков;  
• ВВП в реальном выражении;  
• индекс фондового рынка.  
Камински и Рейнхарт (1999) проанализировали 20 стран за пери-

од 1970–1995 годов. В этих исследованиях валютный кризис проис-
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ходит, когда средневзвешенная изменений обменного курса и изме-
нения международных резервов превышает определенный порог. 

Впоследствии Камински (Kaminsky, 1999) развила непараметри-
ческий подход к прогнозированию финансовых кризисов, изучая 
валютные и банковские кризисы 1990-х годов. В ее работе рассмат-
риваемый временной интервал делится на спокойное время и время 
кризиса. Сначала проверяется, превышает ли количество сигналов в 
период кризиса количество сигналов в спокойное время, а затем ис-
следуется поведение индикаторов по мере приближения к моменту 
кризиса. После этого сигналы делятся на мягкие и жесткие в зависи-
мости от того, насколько они превысили пороговые значения, и рас-
сматриваются по отдельности.  

В исследовании отмечается, что если индикатор подает сигнал 
непосредственно перед кризисом, он, скорее, показывает наступле-
ние кризиса, чем прогнозирует его. Изучение временной структуры 
подаваемых сигналов, показало, что увеличение общего количества 
поданных сигналов перед кризисом не так велико и среднее количе-
ство сигналов в последние шесть месяцев и в предыдущие не сильно 
различается. Таким образом, «хорошие» индикаторы одинаково ус-
пешно справляются со своей задачей как непосредственно перед 
кризисом, так и за некоторое время до него. 

Работа Камински стала одной из первых, в которых была пред-
принята попытка построения сводных индексов финансовой ста-
бильности

1. 
В последующие периоды проводились и проводятся исследова-

ния по прогнозированию, предсказанию кризисов и определению 
индексов, индикаторов финансовой стабильности. 

К настоящему времени накоплен большой объем исследований 
причин и прогнозирования валютных кризисов. В том числе, отно-
сительно кризиса 2008 года. Большинство авторов видит источник 
современной валютной нестабильности в возможностях междуна-
родного движения капитала2. 
                                                                                              

1 Дробышевский С.М. Мониторинг финансовой нестабильности в развивающих-
ся экономиках (на примере России). – М., 2007 [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Института экономики переходного периода. – URL: http:// www.iet.ru. – С. 33–35. 

2 См., например: Ghosh Atish R. Crisis and Recovery: Role of the Exchange Rate 
Regime in Emerging Market Economies. IMF Working Paper. October, 2010 [Электрон-
ный ресурс] / Официальный сайт МВФ. – URL: http://www.imf.org; Urrutia Carlos and 
Meza Felipe. Financial Liberalization, Structural Change, and Real Exchange Rate Appre-
ciations / IMF Working Paper. March, 2010 [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
МВФ. – URL: http://www.imf.org; и др. 
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Например, корреляционный анализ обменного курса валют      
25 стран (Австралии, Бразилии, Венгрии, Марокко, Сингапура, Тур-
ции и т.д.)1 по отношению к доллару и уровня средней процентной 
ставки в двух разных периодах: до и во время кризиса, показал, что 
страны с более высоким уровнем колебания процентной ставки пока-
зывают более высокие колебания обменного курса. В результате ука-
занного анализа было выявлено, что ключевым фактором в качестве 
двигателя кризиса 2008 года выступали спекулятивные потоки, осо-
бенно вызванные операциями «carry trade». Эти операции являются 
средством достижения целей торговой стратегии с участием двух ва-
лют. Она состоит в основном в заимствовании средств в странах с 
низкими процентными ставками, таких как США, Япония и Швейца-
рия, и кредитования из этих средств в странах с высоким уровнем 
процентной ставки, таких как Бразилия, Турции и Австралия. Арбит-
раж позволяет получить сверхдоход от разницы процентных ставок, 
но окончательный результат зависит от поведения обменного курса. 

Данный неполный обзор направлений анализа валютной неста-
бильности дает возможность сделать вывод, что в большинстве мо-
делей и методик присутствуют макроэкономические переменные, 
показатели внутреннего равновесия и переменные, показывающие 
операции данной страны с внешним миром, и именно эти перемен-
ные взаимодействуют с валютным курсом. 

Подытоживая проведенный обзор направлений исследования ва-
лютного курса, можно сказать, что после падения Бреттон-Вудской 
системы фиксированных курсов в 1971 году экономистам пришлось 
фактически переписывать заново теорию мировых финансов. И так 
как потребность в научных знаниях о принципах формирования ва-
лютных курсов была очень велика, учеными было посвящено очень 
много работ различным аспектам курсообразования. 

Ученые высказывают мнение, что распад Бреттон-Вудской валют-
ной системы оказал гораздо меньшее воздействие на валютные режимы 
и валютное регулирование, чем принято думать. Исследования, прове-
денные среди 153 стран за период с 1946 по 2001 год, показали, что у 
большинства стран заявляемые в качестве официального юридического 
режима и фактические режимы валютного курса различаются, что тре-
бует пересмотра официально формулируемых ежегодно режимов в 
                                                                                              

1 Подробнее см.: Rossi Pedro. Responding to Global Crises: New Development 
Paths: из материалов UNCTAD Public Symposium 2010 [Электронный ресурс] / Офи-
циальный сайт ЮНКТАД (UNCTAD). – URL: http://www.unctad.org. 
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рамках МВФ. При этом, доказывается, что официальный курс следует 
за рыночным и показывает более высокую связь с макроэкономически-
ми переменными, такими, например, как инфляция1. 

Многие исследователи утверждают, что эмпирическими данны-
ми не подтверждается связь валютного курса и фундаментальных 
факторов. 

«Как правило, рассматривая его (валютный курс) как внешний 
механизм регулирования, эмпирический анализ не находит доказа-
тельств того, что обменные курсы движутся в ответ на такие пере-
менные, как баланс текущих операций, инфляция, производитель-
ность и рост»2. 

Другие исследователи сразу оговаривают в начале анализа, что в 
исследовании валютного курса «не считают значительной роль дви-
жения доходов мигрантов, накопление валютных резервов, государ-
ственные расходы, условия торговли или импортные тарифы»3, а, 
значит, не учитывают эти связи в анализе (на примере Мексики). 

Хотя есть и такие авторы, кто на основе эмпирических данных 
приходит к выводам, что «эконометрические методы <…> довольно 
хороши в прогнозировании валютных кризисов время от времени. В 
частности, когда <…> четко определенны фундаментальные тенден-
ции системы к кризису, наблюдается хорошая оценка вероятности 
<…> Когда фундаментальные факторы сильно, но не резко меняют-
ся, логит-модель4 на самом деле [предсказывает] чуточку хуже, чем 
другие методы в одних и тех же условиях. Но когда фундаменталь-
ные факторы не толкают рынок в кризис, нет метода лучше, чем ос-
нованный на фундаментальных факторах»5. 

                                                                                              
1 Reinhart Carmen M., Rogoff Kenneth S. The Modern History of Exchange Rate Ar-

rangements: A Reinterpretation // The Quarterly Journal of Economics. – Febuary, 2004. – 
Vol. 119, № 1. – Р. 1–48 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.jstor.org/stable/ 
25098676. 

2 Rossi Pedro. Responding to Global Crises: New Development Paths: из материалов 
UNCTAD Public Symposium 2010 [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
ЮНКТАД (UNCTAD). – URL: http://www.unctad.org. – С. 1. 

3 Ling Hui Tan. Financial Liberalization, Structural Change, and Real Exchange Rate 
Appreciations. IMF Working Paper. March, 2010 [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт МВФ. – URL: http://www.imf.org. 

4 Эконометрическая модель, относящаяся к классу таких моделей, для анализа 
которых не применимы обычные методы регрессионного анализа. 

5 Flood Robert P., Marion Nancy P., Yepez Juan. A Perspective on Predicting Cur-
rency Crises. IMF Working Paper. October, 2010 [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт МВФ. – URL: http://www.imf.org. – С. 14. 
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Подобная тенденция объяснима: валютный курс не коррелирует 
с фундаментальными переменными, значит, их можно не учитывать. 
Но следует понимать, что функционирование валютной системы – 
процесс многофакторный и отсутствие видимых связей внутри сис-
темы может говорить о ее качестве, прежде всего о качестве устой-
чивости данной валютной системы. Тем не менее, постоянный мо-
ниторинг в данном случае необходим. 

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: связь ва-
лютного курса и фундаментальных факторов, как уже упоминалось, 
отсутствует в открытых экономиках1 при преобладании рыночных 
механизмов. В периоды кризисов ситуация может меняться, что ло-
гично, так как большинство экономик в условиях нестабильности 
начинают закрываться. Поэтому указанная закономерность может 
наблюдаться, скорее всего, в валютных системах только в периоды 
стабильности, а в периоды кризисов природа связи может сильно 
меняться. То есть, если в условиях повышения нестабильности на-
блюдается связь валютного курса и фундаментальных факторов, 
можно говорить о прогнозируемом валютном курсе, а, значит, об 
устойчивости валютной системы страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
1 Hau Harald. Real Exchange Rate Volatility and Economic Openness: Theory and 

Evidence // Journal of Money, Credit and Banking. – August, 2002. – Vol. 34, № 3, pt. 1. – 
Р. 611–630 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.jstor.org/stable/3270734. 
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