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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» –  
ЭТО ВАМ ПОСИЛЬНЕЕ, ЧЕМ «ФАУСТ» ГЕТЕ... 

 

Мода – странное понятие, которое проявляется в сферах, с ней, 
казалось бы, не имеющих ничего общего. Еще несколько лет назад о 
«финансовой грамотности» говорили разве что в репортажах об оче-
редных протестах обманутых вкладчиков, а сегодня она заняла умы 
тысяч россиян. Вопросам «финансовой грамотности» посвящаются 
учебники, она стала предметом исследования социологов; повышени-
ем  «финансовой грамотности» занимаются учебные заведения и фи-
нансово-кредитные учреждения. Наш журнал решил не отставать от 
тенденции и даже одну из рубрик в текущем номере посвятил этой жи-
вотрепещущей теме. Нельзя сказать, что мы игнорировали бы тенден-
цию до сих пор, вопрос финансовой грамотности всегда был актуален 
для наших авторов. Мы неоднократно писали о различных проявлени-
ях финансовой грамотности и всегда считали, что финансовые знания 
являются опорой в деятельности успешного человека. Поэтому наше 
внимание к проблеме именно в текущем номере – это, в большей сте-
пени, отражение свершившегося факта и отражение нашей принципи-
альной позиции по нему.  

Однако возникает интересный вопрос: что же считать финан-
совой грамотностью, и какими качествами она характеризуется. Ре-
дакторская статья не место для научных выкладок, поэтому ограни-
чимся следующей констатацией: в настоящее время можно выделить 
два распространенных подхода: социологический и научный. В силу 
того, что журнал, который вы держите в руках, является научным 
отражением взглядов на экономические проблемы общества, то и 
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придерживаемся мы главным образом второго подхода. Ключевыми 
вопросами, которым посвящены статьи наших авторов в контексте 
повышения финансовой грамотности населения, являются: формиро-
вание знаний об инструментах и рисках, связанных с их использова-
нием, а также навыков эффективного управления такими инструмен-
тами и рисками.  

Надеемся, что в научной сфере «финансовая грамотность» ста-
нет долгосрочным трендом и послужит основой для формирования 
финансово-грамотного россиянина.   

 
 

Д. Ю. Завьялов, 
 

канд. юрид. наук, доцент, 
член редакционной коллегии 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 

 
 
 

УДК 336.144 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО  

МЕТОДА В БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 

А. А. Боканов  
 
В статье анализируется зарубежный опыт использования программно-целевой методологии бюджетного 

планирования в силовых структурах на примере информационной структуры «Перспективной военной програм-
мы» министерства обороны США. 

Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, программно-целевое планирование, 
бюджетные программы, перспективная военная программа. 

 
THE FOREIGN EXPERIENCE OF THE GOAL-ORIENTED APPROACH  

TO BUDGET PLANNING 
 

A. A. Bokanov  
 
The paper analyses the foreign experience of using the goal-oriented approach for budget planning in force struc-

tures. The case study concerns the information structure of «Future Years Defense Program» of the USA Department of 
Defense. 

Keywords: performance budgeting; goal-oriented planning; budget programs; Future Years Defense Program. 
 
Программа Правительства Российской Феде-

рации по повышению эффективности бюджетных 
расходов ставит в качестве основного инструмен-
та, позволяющего повысить эффективность функ-
ционирования органов государственной власти, 
переход на программно-целевое бюджетное пла-
нирование. Данная программа говорит о необхо-
димости создания системы электронного бюдже-
та, выделяет отдельные направления по развитию 
информационного взаимодействия органов госу-
дарственной власти в процессе разработки и ис-
полнения федерального бюджета. Однако, по на-
шему мнению, внедрение программно-целевого 
планирования в бюджетный процесс, без создания 
в рамках субъектов бюджетного планирования 
соответствующей информационной системы, 
приведет к выхолащиванию данного,  безусловно, 
прогрессивного начинания. Особенно это касает-
ся государственных органов, ответственных за 
обеспечение военной безопасности государства и 

правопорядок. На долю данных министерств при-
ходится львиная доля бюджетных расходов. Од-
нако они имеют крайне большой бюрократиче-
ский аппарат, который, с одной стороны, необхо-
дим, для решения стоящих перед ними задач, а с 
другой стороны, выступает серьезным противо-
действующим фактором при внедрении любых 
инноваций или решений, обеспечивающих боль-
шую прозрачность бюджетных расходов. Это 
обуславливает необходимость при внедрении в 
таких структурах программно-целевого бюджет-
ного планирования четкого разграничения ответ-
ственности между отдельными должностными 
лицами в рамках соответствующего федерального 
органа исполнительной власти в процессе разра-
ботки и исполнения бюджета. 

Представляется интересным при определе-
нии общих подходов к построению бюджета, ори-
ентированного на программно-целевую методо-
логию, обратить внимание на западный опыт 
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прежде всего тех стран, которые  имеют схожие 
по масштабам или даже большие по масштабу. 

Наиболее интересным в данном аспекте 
представляется опыт министерства обороны Со-
единенных Штатов Америки (МО США). 

Программно-целевое планирование реализу-
ется в министерстве обороны США посредством 
системы «Планирование, программирование, 
бюджетирование, исполнение» (Planning, 
Programming, Budgeting, and Execution (PPBE)). 
Одним из ключевых элементов системы PPBE 
вступает «Перспективная военная программа» 
(Future Year Defense Program, (FYDP), далее – 
ПВП), которая обеспечивает жизнеспособность 
процессов планирования и программирования 
бюджета министерства обороны. 

«Перспективная военная программа» пред-
ставляет собой компьютеризированную базу дан-
ных, которая суммирует силы, ресурсы и обору-
дование, связанные с программами министерства 
обороны США, одобренными министром оборо-
ны США: также она подводит итоги изменениям, 
которые произошли в процессе согласования, ут-
верждения и исполнения бюджета.   

ПВП отражает – в течение фискального года – 
информацию об общем количестве ресурсов МО 
США и структуре сил за предыдущий год, теку-
щий год, бюджетный год и следующие четыре 
года (т.е. «многолетняя»). Также она включает 
информацию о структуре вооруженных сил еще 
на три года сверх последующих четырех. Обнов-
ляется 2 раза в течение цикла PPBE: 

1. В августе – сентябре, чтобы отразить пред-
ставление в армии объединенных документов – 
«Меморандум о целях программы» (Program 
Objectives Memorandum) и «Представление бюд-
жетной сметы» (Budget Estimate Submission).  

2. В январе следующего года, чтобы отразить 
президентский бюджет, который будет представ-
лен Конгрессу в следующем месяце. 

Перспективная программа представляет со-
бой базу данных и учетную систему МО США, 
которая суммирует силы и ресурсы, соответст-
вующие программам, одобренным министром 
обороны. Эти программы отражают решения, 
сформированные в документах PPBE, таких, как 
«Руководство по стратегическому планирова-
нию», «Руководство по финансовой деятельно-
сти», «Руководство по совместному программи-
рованию», «Меморандум о программных решени-
ях» и «Решения о бюджете программ» (все внут-
ренние документы МО США закрыты для пуб-
личного доступа). 

ПВП относится к внутреннему рабочему до-
кументу МО США и имеет обращение внутри 
Министерства. Поскольку многолетние програм-
мы в ПВП отражают внутренние прогнозы для 
планирования, данные ПВП, помимо бюджетных 
годов, не выходят за пределы административно-
штабной службы без разрешения замминистра 
обороны США.  

ПВП представляет наибольший интерес для 
анализа, так как данная программа отражает 
(сущностные) информационные взаимосвязи при 
реализации программно-целевого планирования. 

ПВП представляет собой отчет в виде двух-
мерной матрицы, которая связывает ресурсы и 
программы МО. В своем первом параметре ПВП 
включает в себя одиннадцать главных программ 
для вооруженных сил МО (Major Force Programs 
(MFP)) – шесть программ, рассчитанных на бое-
вые соединения, и пять программ для тылового 
обеспечения. Эти одиннадцать главных программ 
для вооруженных сил разделены на тысячи инди-
видуальных программных элементов. По второму 
параметру ПВП имеет три категории ресурсов: 
общие ассигнования на военные расходы (приве-
денные в долларах (в тысячах)), личный состав 
(указана конечная численность военных и штат-
ные единицы гражданского персонала в течение 
рабочего года) и вооруженные силы (либо пред-
меты имущества, либо боевые единицы (боевые 
подразделения)).  

В целом программы ПВП могут рассматри-
ваться как выходные данные, а ресурсы – как 
входные.  

В результате ПВП соединяет классификацию 
расходов МО США (которая изначально ориенти-
рована на информацию на выходе) с бюджетной 
классификацией расходов Конгресса США, кото-
рый выделяет министерству обороны исходные 
ресурсы.  

Программные элементы ПВП взаимно ис-
ключающие и исчерпывающие и постоянно тща-
тельно анализируются для того, чтобы обеспечи-
вать должную наглядность оборонных программ, 
поскольку сами программы меняются, и руково-
дство МО США требует новых способов провер-
ки своих программ и ресурсов. Так как данные 
ПВП хранятся в виде реляционной базы данных, 
возможно создавать новые агрегирования катего-
рий программных элементов и ресурсов, для ме-
неджмента разного уровня управления.  

Например, главные программы для ВС – это 
агрегация программных элементов, которые со-
держат ресурсы, необходимые для достижения 
цели или плана. Она отражает достижение целей 
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и выполнение задач в течение фискального года и 
предназначенные для этого способы. 

Список главных программ представлен ниже. 
Программа 1 – стратегические силы. 
Программа 2 – силы общего назначения. 
Программа 3 – командование, управление, 

связь и разведка. 
Программа 4 – мобильные силы. 
Программа 5 – Национальная гвардия и ре-

зерв ВС. 
Программа 6 – программа по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским 
работам. 

Программа 7 – программа по централизован-
ному снабжению и материально-техническому 
обеспечению. 

Программа 8 – программа по обучению, ме-
дицинскому обслуживанию и другим видам обес-
печения личного состава. 

Программа 9 – программа по администра-
тивно-управленческой деятельности. 

Программа 10 – программа военной помощи 
другим государствам. 

Программа 11 – силы специальных операций. 
Ответственность за распределение ресурсов 

ПВП, выделяемых на главные программы, возла-
гается на соответствующую структуру министер-
ства обороны США. Контроль над распределени-
ем ресурсов ПВП на 11 главных программ для ВС 
и над структурой программных элементов внутри 
каждой главной программы лежит на организаци-
онных сферах ответственности отдельных долж-
ностных лиц министерства обороны США. Одна-
ко поскольку ресурсы в этих программах могут 
перекрывать сферы управленческой и функцио-
нальной ответственности, программы не относят-
ся к исключительной ответственности какого-
либо конкретного организационного элемента 
аппарата МО США. 

Одним из возможных вариантов агрегации 
данных выступают «виртуальные программы» – 
дополнительные группы программ ВС, которые 
задаются в рамках структуры существующих про-
граммных элементов для новых сфер интересов 
по мере необходимости. Например, с помощью 
инструмента виртуальных программ определяется 
космическая программа министерства обороны 
США. 

Рассмотрим детальнее структурные состав-
ляющие ПВП. 

Программные элементы. Программный эле-
мент (ПЭ) – это элемент с исходными данными в 
ПВП, и в целом он представляет собой агрегации 
организационных субъектов и относящихся к ним 

ресурсов. Они образуют блоки системы програм-
мирования и бюджетирования и могут быть агре-
гированы и реагрегированы в ряде способов: 

1. Отражается общее количество ресурсов, 
распределенных на конкретную программу. 

2. Отражаются системы вооружения (ком-
плекс боевых средств) и системы тылового обес-
печения внутри одной программы. 

3. Отбираются определенные ресурсы в ло-
гические группировки для аналитики. 

Выявляются отобранные функциональные 
группировки ресурсов. 

Концепция ПЭ позволяет ответственному 
должностному лицу участвовать в процессе при-
нятия решений относительно программирования, 
так как данные на входе и выходе должны уста-
навливаться и измеряться в показателях про-
граммного элемента. ПЭ может содержать один 
или более из трех типов ресурсов. 

Некоторые примеры символики кодирования 
программных элементов, которая сохраняется на 
протяжении многих лет. 

Код программного элемента – десятизнач-
ный буквенно-цифровой. 

Позиции 1 и 2 кода цифровые и указывают 
на главную программу (от 1 до 11). 

Позиции 3 и 4 кода цифровые и в конкрет-
ных главных программах ВС имеют особенности 
употребления, например:  

Для Программы 5 (Национальная гвардия и 
резерв ВС): позиции 3 и 4 указывают на те струк-
турные подразделения министерства обороны, с 
которыми соотносится программный элемент 5.   

Для Программы 6 (НИОКР): позиции 3 и 4 
указывают на конкретную категорию НИОКР, 
например: исследования, экспериментальная раз-
работка, прикладное исследование, перспективная 
разработка, разработка опытного образца, демон-
страция, доказательство/обоснование, ОКР, упра-
вление и поддержка. 

Позиции 5, 6 и 7 кода цифровые. 
Позиции 8, 9 и 10 кода буквенно-цифровые, 

и они указывают на компонент МО, ответствен-
ный за программирование ресурсов и их распре-
деление (например, A, F, DS, DBE). Примеры ко-
дов-идентификаторов компонентов (частей, 
войск) для программных элементов ПВП: 

A – Army – Министерство сухопутных войск. 
DA – Army, DWCF – Ассигнования на об-

служивание аппарата министерства сухопутных 
войск. 

N – Navy (Department of the Navy) – Мини-
стерство военно-морских сил. 
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DN – Navy, DWCF (Department of the Navy) – 
Ассигнования на обслуживание аппарата мини-
стерства военно-морских войск. 

D8C – Corporate Information Management 
(CIM) – Единое управление информацией. 

Идентификационные коды ресурсов (ИКР). 
Каждый ресурс, записанный в ПВП, относится к 
фискальному году и попадает в один из трех об-
ширных типов: общие ассигнования на военные 
расходы, личный состав и вооруженные силы. 
Каждый из трех типов ресурсов подразделяется 
на категории ресурсов и нумеруется при помощи 
четырехзначного цифрового кода в  диапазоне от 
0000 до 9999.  

Идентификационные коды ресурсов указы-
вают типы ресурсов, распределенных на каждый 
программный элемент. Каждому компоненту МО, 
предоставляющему данные для ПВП, были рас-
пределены коды для использования в отчетах по 
этим данным при обновлении ПВП. Существует 
три категории кодов ИКР: 

1. ИКР для личного состава имеет диапазон 
от 0000 до 0299. Данный код применяется для 
идентификации офицерского, рядового и граж-
данского личного состава в войсках ВС дейст-
вующей армии, резерва и Национальной гвардии. 
ИКР для личного состава разделяются на коды 
для личного состава, проходящего боевую подго-
товку, временно находящегося в части, временно 
находящегося в гарнизоне, и курсантов и т.п. ИКР 
для личного состава также имеются для трех ти-
пов гражданских служащих МО: прямого найма 
из США, прямого найма из-за границы или не-
прямого найма из-за границы. 

2. ИКР для общих ассигнований имеет диа-
пазон от 0300 до 0999 и используется для иден-
тификации счетов ассигнований, содержащихся в 
бюджете президента. Большинство из этих кодов 
соответствуют один-в-один стандартным симво-
лам для обозначения ассигнований, известных как 
казначейские коды (Treasury Codes), аналог рос-
сийской классификации бюджетных расходов. 

3. ИКР для сил имеют диапазон от 1000 до 
9999. Эти коды используются для идентификации 
специального оборудования или систем вооруже-
ния по типу и модели, таких, как авиация, ракеты 
и корабли. Коды ИКР также могут описывать ор-
ганизационные единицы, такие, как дивизии, бри-
гады, батальоны и эскадрильи. 

При распределении ресурсов существует ряд 
основополагающих правил: 

1. Каждый ресурс ПВП должен быть распре-
делен (закреплен) однозначно на один программ-
ный элемент. 

2. Сумма ресурсов одного типа, распреде-
ленных по всем программным элементам, на за-
данный фискальный год, должна быть равна об-
щей сумме этого типа ресурсов в программе МО 
внутри ПВП на заданный фискальный год. «Кон-
трольные суммы», особенно для общих ассигно-
ваний и личного состава, утвержденных извне 
ПВП, должны  соответствовать данным ПВП.  

Аппарат замминистра МО (Генеральный ин-
спектор) и аппарат замминистра МО (по личному 
составу) регулируют совокупные ресурсы МО 
(общие ассигнования и личный состав) соответст-
венно. Эти аппараты определяют категории, кон-
трольные суммы и другие ключевые факторы. 
Процесс управления структурой ПВП способст-
вует соотнесению ресурсных категорий ПВП с 
нормативами МО. 

Таким образом, «Перспективная военная 
программа» министерства обороны США пред-
ставляет собой комплексный инструмент реали-
зации методологии программно-целевого плани-
рования, который при соединении с современны-
ми информационными технологиями позволяет 
повысить эффективность управления сложными 
организационными структурами.  

При внедрении программного бюджета в РФ 
целесообразно использовать мировой опыт, в том 
числе и на уровне субъектов бюджетного плани-
рования. В процессе разработки государственных 
программ РФ необходимо в рамках соответст-
вующих министерств уделить больше внимания 
созданию внутриведомственных систем планиро-
вания и распределения ресурсов на основе про-
граммно-целевой методологии. 
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Представленная статья содержит анализ проблем, возникающих в сфере социального обслуживания населе-

ния при реструктуризации состава федеральных бюджетных учреждений и оптимизации расходов на их содержа-
ние.  

Ключевые слова: социальные услуги, стоимость социальных услуг, финансирование учреждений социаль-
ного обслуживания населения.  

 
ABOUT RESTRUCTURING OF STRUCTURE OF FEDERAL BUDGETARY ENTER-

PRISES AND OPTIMIZATION OF EXPENSES ON THEIR MAINTENANCE  
IN SOCIAL SPHERE 

 
E. P. Chechetkina  

 
This article contains the analysis of the problems arising in sphere of social service of the population at restructuring 

of structure of federal budgetary establishments and optimisation of expenses on their maintenance.  

Keywords: social services, cost of social services, financing of establishments of social service of the population. 
 
Идущая в настоящее время в России бюд-

жетная реформа затрагивает многие стороны 
бюджетного процесса, в том числе состав феде-
ральных бюджетных учреждений и оптимизацию 
расходов на их содержание. Во вступительном 
слове Председателя Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина на совещании в Прави-
тельстве Российской Федерации по этому поводу 
было указано, что «…механизмы бюджетного 
финансирования должны стать более гибкими, а 
объем прав и степень самостоятельности кон-
кретных учреждений должен зависеть напрямую 
от сферы их деятельности» [1]. 

Для обеспечения этого процесса в соответ-
ствии с Концепцией развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации был разра-
ботан Федеральный закон от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» 
(далее – Федеральный закон № 83-ФЗ [2]). В 
настоящее время с целью создания единого 
структурного подхода к реализации вышена-
званного закона в различных сферах и отраслях 
Министерством финансов Российской Федера-
цией в соответствии с поручением Правитель-
ства РФ от 16 октября 2010 г. разработаны Ком-
плексные рекомендации органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации по 
его реализации [3]. 

Безусловно, все это должно обеспечивать со-
хранение всех  прав граждан Российской Федера-
ции на получение государственных услуг, кото-
рые закреплены Конституцией РФ (ст. 39. п. 1) 
вне зависимости от сферы применения Федераль-
ного закона № 83-ФЗ. Проанализируем, так ли это 
для социального обслуживания населения. 

Во-первых, изменился подход к определе-
нию самой услуги по социальному обслуживанию 
населения. Перечень социальных услуг, оказы-
ваемых различным категориям граждан учрежде-
ниями социального обслуживания, ранее был ус-
тановлен национальным стандартом Российской 
Федерации по социальному обслуживанию ГОСТ 
Р 52143-2003 «Основные виды социальных услуг» 
[4]. В то же время рекомендуемый перечень госу-
дарственных услуг, оказываемых государствен-
ными учреждениями в сфере здравоохранения, 
обращения лекарственных средств для медицин-
ского применения, социального развития, труда и 
защиты прав потребителей (п. 7 «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание отдель-
ных категорий граждан, установленных законода-
тельством Российской Федерации» указанных 
Комплексных рекомендаций), не соответствует  
вышеназванному стандарту. Наименования госу-
дарственных услуг, ранее введенные в нацио-
нальном стандарте, заменены на формы социаль-
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ного обслуживания (независимо от того, какие 
именно услуги были оказаны) применительно к 
названным категориям граждан и отражают толь-
ко условия обслуживания (на дому, стационаре, 
полустационаре и пр.).  

Во-вторых, предложенный вариант форми-
рования государственного задания на основе та-
кого перечня ни чем не отличается от планирова-
ния сметы расходов на содержание учреждения, 
осуществляющего социальное обслуживание в 
любых условиях на основании количества обслу-
женных граждан. Такой подход не позволит осу-
ществить формирование размера субсидии на ис-
полнение государственного задания, исходя из 
количества и качества непосредственно оказан-
ных услуг, имеющих разную трудоемкость и 
стоимость в соответствии с имеющейся у граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
потребностью в них. При расчете норматива на 
такую услугу, как «обслуживание» одного чело-
века в среднем, учреждение не будет заинтересо-
вано в оказании длительных по времени услуг, 
трудоемких услуг и пр.  

Во избежание риска ущемления прав самых 
незащищенных граждан с целью экономии полу-
ченных на исполнение госзадания государствен-
ных средств и свободных ресурсов для оказания 
платных услуг  перечень должен быть сформиро-
ван в соответствии с уже установленным нацио-
нальным стандартом Российской Федерации по 
социальному обслуживанию ГОСТ Р 52143-2003 
«Основные виды социальных услуг». Кроме того, 
в соответствии с данным общеполагающим стан-
дартом установлены показатели качества услуг в 
стандартах государственного обслуживания, раз-
рабатываемых регионами. Введение указанных 
положений Комплексных рекомендаций полно-
стью перечеркнет всю проделанную работу [5], 
которая до сих пор на различных уровнях госу-
дарственного управления оценивалась положи-
тельно. 

В-третьих, противоречат друг другу и от-
дельные положения самих Комплексных реко-
мендаций. С одной стороны, в них предложено 
придерживаться подхода, при котором государст-
венное задание содержит показатели по каждой 
услуге, а не суммарные обобщенные показатели. 
С другой – перечень услуг в сфере социального 
обслуживания составлен вопреки этому указа-
нию, носит максимально обобщенный характер, 
фактически является перечнем целей создания 
государственных учреждений социального об-
служивания. 

В-четвертых, в разделе 4 «Оказание платных 
услуг государственными учреждениями» в рас-
сматриваемых рекомендациях для органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере здравоохранения и социального 
развития фактически просто перечисляются уста-
новленные требования Бюджетного и Граждан-
ского кодексов, Федерального закона № 83-ФЗ. 
Причем одним из требований установлено, что 
платные услуги оказываются бюджетным учреж-
дением по ценам, целиком покрывающим из-
держки учреждения на оказание данных услуг. 
Это тоже противоречит иному нормативному ак-
ту. В соответствии с федеральными законами от 
2.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» и 
от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Фе-
дерации» социальное обслуживание граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, осу-
ществляется социальными службами бесплатно и 
за плату. Ведь категория граждан, имеющая кон-
ституционное право на получение услуг учрежде-
ний социального обслуживания, не платежеспо-
собна. 

В отличие от других ведомств, тарифы на 
социальные услуги не покрывают полных затрат 
по их оказанию. Это связано с тем, что данные 
услуги предоставляются только категории граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
не способных самостоятельно с ней справиться, 
имеющих право на получение услуг за счет бюд-
жетных средств и оплачивающих только часть ее 
стоимости (установленный тариф). Оказание ус-
луг учреждениями социального обслуживания  за 
полную стоимость гражданам, не находящимся в 
трудной жизненной ситуации, является не основ-
ной, а иной деятельностью, приносящей доход, 
ибо подразумевает наличие платежеспособности 
получателей. 

Таким образом, рекомендация о четком и од-
нозначном отделении платных услуг от гаранти-
рованных бесплатных невыполнима, потому что: 

 в сфере социального обслуживания опла-
чиваемыми по установленным тарифам являются 
и гарантированные, и дополнительные услуги уч-
реждений, условия оплаты предоставленных ус-
луг определяются уровнем дохода граждан со-
гласно действующим  вышеназванным законода-
тельным актам, регулирующим условия и порядок 
оказания социальных услуг,  

 категория граждан, имеющая конституци-
онное право на получение услуг учреждений со-
циального обслуживания, не платежеспособна. 
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Эта особенность является трудностью при 
определении общего размера субсидии для учре-
ждения на исполнение государственного задания, 
так как невозможно заранее спланировать, с ка-
ким доходом обратятся в учреждение граждане, а, 
следовательно, будет ли взиматься с них плата за 
предоставление услуг. 

Кроме того, необходимы рекомендации к 
действиям органов исполнительной власти в слу-
чае оказания гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации,  услуг сверх установленного 
государственного задания. С одной стороны, в 
рассматриваемом  документе говорится о том, что 
объем финансового обеспечения не может пре-
вышать объем бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на указанные цели, с другой – о зави-
симости размера предоставленных субсидий от 
числа оказанных услуг. Следовательно, специфи-
ка формирования государственных заданий, 
включающих услуги, оказываемые за плату, в 
случае, когда это предусмотрено законодательст-
вом, как в сфере социального обслуживания, не 
раскрыта. 

Таким образом, необходимо срочное внесе-
ние изменений  в федеральное законодательство, 
устанавливающее основные рамки  организации 
социального обслуживания, касающиеся консти-
туционного права. Если вышеназванные измене-
ния не будут внесены, то все государственные 
учреждения системы социальной защиты населе-
ния  должны оставаться в статусе казенных с це-
лью соблюдения федерального законодательства, 
особенно в части оказания гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, платных 
услуг. В противном случае, при присвоении госу-
дарственным учреждениям статуса бюджетных 
или автономных будут нарушены различные тре-
бования федерального законодательства, что по-
влечет предписания от контрольно-надзорных 
инстанций о нарушении конституционных прав 
граждан на социальное обслуживание. В целом 
механизм реализации Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с учетом федерального законода-
тельства, регулирующего правила и условия  
осуществления социального обслуживания, оста-
ется проблематичным и затрудняет реализацию 
конституционных прав граждан в социальной 
сфере. 
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Налогообложение рассматривается экономи-

ческой наукой как инструмент перераспределения 
доходов и формирования финансовых ресурсов 
государства. Налоговая система отражает отно-
шения, взаимозависимость и взаимовлияние меж-
ду субъектами экономической системы. В эконо-
мических системах происходят постоянные изме-
нения, поэтому допущение о том, что процесс их 
эволюции представляет последовательность пере-
ходов от одного длительного состояния равнове-
сия к другому состоянию равновесия, которое де-
лается большинством современных экономиче-
ских теорий, не всегда соответствует реальности.  

Переход к новому технологическому укладу 
характеризуется проявлениями нелинейности и 
кризисных явлений в экономических системах [1]. 
Разработка программ развития только на основа-
нии положений фундаментальных теорий (клас-
сической и неоклассической, теории Кейнса, мо-
нетаристской теории) оказывается недостаточно 
эффективной. Экономические системы относятся 
к системам высшей категории сложности, для ко-
торых присуще нелинейность, открытость и необ-
ратимость развития, что обуславливает использо-
вание новых подходов к исследованию и описа-

нию их движения. Повысить адекватность опи-
сания движения нелинейных экономических сис-
тем  можно с помощью общей теории эволюции 
сложных систем или общей теории систем. Об-
щая теория систем как универсальный методоло-
гический инструмент исследования создает ус-
ловия для более глубокого изучения такого 
сложного феномена, как налоги, понять систем-
ную природу налогообложения и  взаимодейст-
вие налоговой системы другими элементами 
экономической системы. 

Общая теория систем, основным инструмен-
том которой является системный подход, изучает 
устройство, функционирование и развитие систем 
различной природы независимо от их характера 
содержания.  

Фундаментальным понятием общей теории 
систем является понятие системы. Однако, хотя 
категория системы является основополагающим 
инструментом исследования и управления объек-
тами и процессами, в настоящее время нет обще-
принятого устоявшегося определения. Широкий 
обзор определений «система» представлен в рабо-
те В. Н. Садовского «Основания общей теории 
систем», а также в книге А. И. Уемова «Систем-
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ный подход и общая теория систем» [2]. А. И. Уе-
мов рассматривает тридцать четыре понятия сис-
темы, в том числе такие определения:    

 Л. Берталанфи: «Система может быть оп-
ределена как комплекс взаимодействующих эле-
ментов». 

 Р. Гибсона: «Система – интегрированная 
совокупность взаимодействующих элементов, 
предназначенная для кооперативного выполнения 
заранее определенной функции». 

 В. И. Вернадского: «Система – совокуп-
ность взаимодействующих разных функциональ-
ных единиц (биологических, человеческих, ма-
шинных, информационных, естественных), свя-
занная со средой и служащая достижению неко-
торой общей цели путем действия над материала-
ми, энергией, биологическими явлениями и 
управления ими». 

 В. С. Тюхтина: «Система – есть множест-
во связанных между собой компонентов той или 
иной природы, упорядоченное по отношениям, 
обладающим вполне определенными свойствами; 
это множество характеризуется единством, кото-
рое выражается в интегральных свойствах и 
функциях множества».  

 И. В. Блауберга, В. Н. Садовского, Э. Г. Юди-
на, которые считают, «что, отправляясь от целост-
ного характера систем, можно определить поня-
тие системы через следующие признаки: 1) сис-
тема представляет собой целостный комплекс 
взаимосвязанных элементов; 2) она образует осо-
бое единство со средой; 3) обычно исследуемая 
система представляет собой элемент системы бо-
лее высокого порядка; 4) элементы любой иссле-
дуемой системы в свою очередь обычно высту-
пают как системы более низкого порядка».  

 П. К. Анохина: «Системой можно назвать 
только такой комплекс избирательно вовлечен-
ных компонентов, у которых взаимодействие и 
взаимоотношение приобретают характер взаимо-
действия компонентов на получение фокусиро-
ванного полезного результата». 

  Определение самого А. И. Уемова звучит 
так: «Можно дать определение системы как мно-
жества объектов, на котором реализуется опреде-
ленное отношение с фиксированными свойства-
ми. Двойственным ему будет определение систе-
мы как множества объектов, которые обладают 
заранее определенными свойствами с фиксиро-
ванными между ними отношениями». 

Кроме рассмотренного выше философского 
подхода к определению понятия «система», выде-
ляют кибернетическое и математическое понима-

ние. Свойства системы при этом определяется как 
формальная взаимосвязь между наблюдаемыми 
признаками и свойствами, описываемая с исполь-
зованием теории множеств. 

М. Месарович и Я. Такахара дают следую-
щее определение системы:  абстрактной системой 
называется собственное подмножество XS множе-
ства X, т.е. XSаX, или некоторое отношение, опре-
деленное на произведении X: 

Х = Х1 хХ2 хХп ,   R = {R1 R2, Rj}»    

То есть системой является множество, на ко-
тором реализуется заранее данное отношение (R) 
с фиксированными свойствами (Р). Математиче-
ские методы являются инструментом моделиро-
вания функционирования систем. 

При моделировании экономических явлений 
и систем следует иметь в виду, что в силу их 
сложности не всегда возможно их строгое мате-
матическое описание. Использование методоло-
гии общей теории систем и системного подхода 
позволяет представить экономические процессы 
в виде системы. Представление объекта, в том 
числе объекта экономики, в виде системы можно 
рассматривать в качестве его отдельной само-
стоятельной модели. Использование системного 
подхода, как отмечает А. И. Уемов, значительно 
расширяет возможности разработки формализо-
ванных моделей, поскольку его применение по-
зволяет представить исследуемый объект в виде 
системы, выделить и выполнить анализ его 
структуры, вычленить промежуточные звенья  
между математической моделью и реальным 
прототипом. Использование системного подхода 
позволяет преодолеть противоречие между бы-
стрым увеличением количества информации и 
недостаточными возможностями ее осмысления 
и переработки.  

К наиболее важным категориям, определяю-
щим строение системы, относятся: элемент, свой-
ство, связь, отношение, структура, организация, 
системообразующий фактор. 

Для описания системы первостепенное зна-
чение имеет определение ее системообразующего 
фактора, которым, по мнению П. К. Анохина, 
служит определенный полезный результат дея-
тельности системы [4. С. 44–75]. Результат отра-
жает действие, которое приводит к изменению 
состояния системы или ее окружения, продуциро-
ванному этим действием. Необходимость получе-
ния определенного желаемого полезного резуль-
тата обуславливает формирование системы. Же-
лаемый результат, который можно достичь в бу-
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дущем путем выполнения целенаправленных дей-
ствий, формирует  цель.  

Система отличается от других систем посто-
янством своих действий и свойств, которые свя-
заны с понятием цели.  

В работе М. А. Гайдеса дается следующее 
определение:  

«Целью является необходимость в чем-то 
для чего-то внешнего, а данная система только 
лишь выполняет это, обслуживая это внешнее. 
Следовательно, цель системе ставится извне, а от 
системы требуется только способность выполнять 
эту цель. Этим внешним является другая система 
или системы, потому что Мир заполнен только 
системами» [5].  

Своими действиями, направленными на дос-
тижение цели, преобразует цель в результат дей-
ствия, затрачивая при этом энергию и информа-
цию. Если полученный результат не соответству-
ет цели (желаемому результату), то это может 
привести к реорганизации и формированию новой 
более совершенной системы, которая обеспечит 
получение требуемого результата. Поэтому при 
целенаправленном и управляемом поведении, для 
описания системы первостепенное значение име-
ет определение ее цели.  

При рассмотрении налоговой системы следу-
ет иметь в виду, что она является подсистемой 
более высокого порядка – экономической систе-
мы государства. Поэтому цель, принципы и об-
щие свойства налоговой системы определяют ор-
ганы государственной власти, через которые го-
сударство осуществляет регулирование экономи-
ки страны, в процессе разработки направлений 
социально-экономического развития и налоговой 
политики [6. С. 9–14]. 

Выделение цели и общих свойств объекта 
можно рассматривать как начальный этап его 
системного представления. Однако системное 
представление объекта как некоторой совокупно-
сти свойств, которые характеризуют внешние от-
ношения объекта в его целостных проявлениях, 
как правило, недостаточно, что требует определе-
ния структуры объекта. Переход от системы це-
лостных свойств к структуре может быть осуще-
ствлен при условии, если определены элементы и 
их устойчивые отношения, которые связаны с 
природой этих свойств, что и позволяет объяс-
нить эти свойства. Под элементом понимают ми-
нимальный компонент системы, не раскладывае-
мый на части в условиях решения конкретной це-
ли, который выполняет определенные функции. 
Элемент можно рассматривать как некий предел 
возможного разделения объекта, собственное 

строение или состав которого, с позиции выпол-
няемых функций, не является существенным при 
описании системы. При многоуровневом расчле-
нении элементом системы может быть составная 
часть системы, которая обладает свойствами сис-
темы, т.е. ее подсистема. Если исходить из функ-
циональных характеристик, то в общем случае 
для описания системы первостепенным является: 
что выполняет и чему служит элемент. При этом 
субстрат элемента имеет второстепенное значе-
ние. Выделяемая подсистема при этом рассматри-
вается как минимальная единица, способная к от-
носительно самостоятельному осуществлению 
определенной функции. Понятия системы и под-
системы относительны и зависят от поставленной 
цели,  одно и то же сочетание элементов можно 
рассматривать как систему или как подсистему.  

Применительно к налоговой системе в зави-
симости от конкретной цели (подцели) исследо-
вания можно выделить: налоговую систему субъ-
екта федерации, налоговую систему муниципаль-
ного образования, систему налоговых органов, 
систему налогового администрирования, систему 
налогообложения малого бизнеса, систему нало-
гообложения финансово-кредитного сектора и 
т.п. В качестве элементов налоговой системы и ее 
подсистем можно рассматривать участников на-
логовых отношений: федеральные органы испол-
нительной власти (налоговые органы, таможен-
ные органы, финансовые органы и др.), органы 
исполнительной власти субъектов федерации, ор-
ганы исполнительной власти местного само-
управления, налогоплательщиков, налоговых 
агентов, представителей налогоплательщика, кре-
дитные организации объединенных определен-
ными взаимоотношениями и связями. 

Под связью понимают зависимость между 
ними, обмен между элементами, веществом, энер-
гией, информацией, взаимное ограничение объек-
тов в их поведении. Связи поддерживают обмен 
системы с окружающей средой, изменения в свя-
зях предопределяет характеристики различных 
этапов развития системы. Наиболее важными 
функциями, которые выполняют связи в системе, 
являются системообразующая, специфирующая и 
витальная. 

Системообразующая функция проявляется в 
том, что связи обеспечивают взаимодействие, 
взаимное влияние и участие элементов в обще-
системных процессах, образуют основу архитек-
тоники системы. С помощью специфицирующей 
функции связей формируются конкретные свой-
ства, специфика, функциональные возможности и 
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развитие системы. Витальная функция позволяет 
обеспечивать жизнедеятельность системы.  

Для налоговой системы в качестве системо-
образующей функции связей можно выделить от-
ношения по установлению, введению и взиманию 
налогов и сборов, специфицируемой функции – 
отношения, возникающие в процессе проведения 
мероприятий налогового контроля, обжалования 
актов налоговых органов, действия и бездействия 
их должностных лиц и привлечения к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения. 
Тип устойчивых связей между элементами и 
обеспечивающих равновесие системы определяют 
структуру системы.  

С понятием структуры связывают возникно-
вение у системы определенных свойств. Наличие 
большого количества различных видов структур 
формирует широкий класс свойств систем. По-
строение структуры системы позволяет выявить 
закономерности, по которым порождаются эле-
менты системы и отношения между ними. Если 
структура системы известна, то изучение поведе-
ния системы сводится к определению значения 
переменных, отображающих элементы и их от-
ношения.  

Переход от общих свойств системы к ее 
структуре может быть выполнен после выделения 
элементов и их устойчивых связей. Устойчивость 
установленных отношений, с одной стороны, вы-
звана природой системных свойств, с другой – в 
силу взаимозависимости отношений и свойств, 
позволяет объяснить свойства.  

Структуру системы можно идентифициро-
вать  следующими основными характеристиками:  

 количеством связей, характеризующих 
сложность системы;  

 количеством взаимодействий, которые 
определяют устойчивость системы; частотой свя-
зей, т.е. количеством связей, приходящихся на 
один элемент, определяющих интенсивность 
взаимодействия элементов; 

 количеством внутренних связей, которые 
определяют внутреннее устройство системы;  

 количеством внешних связей, характери-
зующих взаимодействие системы со средой, ее 
открытость. 

При формировании структуры налоговой 
системы уточняются отношения по установле-
нию, введению и взиманию налогов и сборов: со-
вокупность налогов, их объекты налогообложе-
ния, налоговые базы, налоговые ставки, порядок 
исчисления и уплаты.   

Для изучения систем, в том числе налоговой 
системы, большое значение имеет возможность 
создания их моделей. Разработка моделей может 
производиться исходя из принципа аналогии или 
подобия. Системы могут иметь подобные (анало-
гичные) структуры. Описание  подобия, как пра-
вило, производят с помощью математических по-
нятий изоморфизма и гомоморфизма [6]. Две сис-
темы, которые математически можно представить 
в виде множества элементов A и B, называются 
изоморфными, если между их элементами имеет-
ся взаимная однозначная зависимость. В отличие 
от изоморфизма, гомоморфизм представляет со-
ответствие между двумя системами, при котором 
зависимость между элементами систем не являет-
ся однозначной. Наличие изоморфизма позволяет 
каждый элемент из множества A c помощью неко-
торого правила сопоставить с элементом из мно-
жества B, т. е. B можно рассматривать как модель 
системы A. Это позволяет изучать свойства сис-
темы A на основании изучения свойств модели. 
Исследование структуры, поиски структурных 
инвариантов и определение структурных типов  
и классификация систем являются одной из ос-
новных задач их изучения. В то же время клас-
сификация систем представляет собой исключи-
тельно сложную проблему, которая еще до конца 
не разрешена. Это связано как с абстрактностью 
понятия системы, так и отсутствием в настоящее 
время общих параметров, характеризующих сис-
темы.  

В соответствии с классификацией, предло-
женной А. И. Уемовым, системы могут быть. 

Уп о р я д о ч е н н ы е  и н е у п о р я д о ч е н -
ны е  системы. Упорядоченные системы характе-
ризуются тем, что для них существен порядок их 
элементов. У неупорядоченных систем порядок 
элементов не является существенным. 

Системы с о п о с р е д о в а н и е м  и б е з  
о п о с р е д о в а н и я . В системах без опосредова-
ния каждый элемент непосредственно участвует в 
системообразующем отношении, а в системах с 
опосредованием – неопосредованно, через дру-
гие элементы системы. Следует отметить, что в 
налоговой системе можно выделить признаки 
как опосредованной системы, например, обязан-
ности налоговых агентов, уплату налоговых че-
рез банки, так и признаки систем без опосредо-
вания, например исполнение обязанностей нало-
гоплательщика.    

Системы в с е ц е л о н а д е ж н ы е  и н е в с е -
ц е л о н а д е ж н ы е . Всецелонадежными называ-
ются такие системы, которые сохраняют свой ха-
рактер даже, если будет уничтожено любое коли-
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чество их подсистем, за исключением одной. В 
невсецелонадежных системах существует некото-
рое количество элементов, удаление которых 
приведет к гибели системы.  

Системы элементарные и неэлементарные. 
Система элементарна, если ни одна из ее подсис-
тем не является системой в том же смысле, в ка-
ком является сама система. Неэлементарные сис-
темы состоят из элементов, которые, в свою оче-
редь, являются системами такого же типа, т.е. 
подсистемами. С неэлементарностью систем свя-
зана их иерархичность.  

Ц е н т р и р о в а н н ы е  и н е ц е н т р и р о -
в а н н ы е  системы. В центрированных системах 
имеется  центральный элемент системы, такой, 
что отношение между любыми другими элемен-
тами системы устанавливается только с помощью 
отношения к центральному элементу. Если цен-
тральный элемент находится внутри системы, то 
это система с внутренним центром. Могут суще-
ствовать и системы, у которых центральный эле-
мент, опосредующий отношения между элемен-
тами системы, находится вне системы. Системы 
такого типа относятся к внешнецентрированным 
системам. У нецентрированных систем существу-
ет несколько центральных элементов.  

Системы д е т е р м и н и р о в а н н ы е  и н е -
д е т е р м и н и р о в а н н ы е . У детерминирован-
ных систем на основе связей можно определить 
другие элементы системы и их свойства. Наибо-
лее сильным случаем детерминации является 
тот, когда знание связей одного элемента доста-
точно, чтобы определить все другие элементы и 
их свойства. 

Г е т е р о г е н н ы е  и г о м о г е н н ы е  систе-
мы. Системы могут быть гомогенные, гетероген-
ные или смешанного типа. В гомогенных систе-
мах их элементы однородны и взаимозаменяе-
мые. Гетерогенные же системы состоят из разно-
родных элементов, не обладающих свойством 
взаимозаменяемости. Гетерогенная система, в 
свою очередь, может состоять из элементов, яв-
ляющихся гомогенными системами. Кроме того, 
различия между гомогенными и гетерогенными 
системами не являются абсолютными и зависят 
от задач исследования. Гомогенные и гетероген-
ные системы могут быть дискретными или не-
прерывными.  

Системы с т а б и л ь н ы е  и н е с т а б и л ь -
ны е . Стабильные системы допускают те или 
иные изменения структуры системы без разруше-
ния системы в целом, при этом не происходит из-
менение свойств элементов. Для стабильных сис-
тем характерны такие отношения, которые в дан-

ной системе при их изменении не приводят к ут-
рате свойств элементов. Стабильными системами 
являются, например, море, экономическая систе-
ма и ее подсистемы, в том числе налоговая систе-
ма. Нестабильные системы не допускают каких-
либо изменений структуры системы без разруше-
ния целого. 

Р а в н о в е с н ы е  и н е р а в н о в е с н ы е  сис-
темы. В человеческом обществе широко распро-
странены системы, в которых происходят взаимно 
противоположные процессы. Эти процессы могут 
взаимно нейтрализовать друг друга. В таких сис-
темах имеет место подвижное равновесие изме-
нений, каждое из возникающих изменений урав-
новешивается другим ему противоположным. 
Система находится в  подвижном равновесии, 
имеет место динамически устойчивое сохранение 
системы. Примерами систем подвижного равно-
весия являются: водопад, организм, общество, 
экономика, налоговая система. В неуравновешен-
ных системах одна из групп изменений, направ-
ления которых противоположны, преобладает над 
другой. Система преобразуется в сторону преоб-
ладающего изменения, т.е. равновесие в таких 
системах нарушается.  

Системы с т а ц и о н а р н ы е  и н е с т а ц и о -
н а р н ы е . В стационарных системах при измене-
нии свойств элементов или самих элементов со-
храняются системные характеристики. Для опи-
сания системы в целом и ее свойств используют 
параметры состояния, т.е. величины, которые 
характеризуют состояние системы независимо от 
ее внутреннего строения. Например, для газов 
такими параметрами являются температура, дав-
ление и объем. Если параметры состояния не ме-
няются с течением времени, то система является 
стационарной. При этом в системе происходят 
процессы, обеспечивающие неизменность этих 
параметров.   

Ци к л и ч н ы е  и н е ц и к л и ч н ы е  системы. 
Следует различать цикличность системы, ее эле-
ментов и системообразующих отношений или 
связей. При цикличности системы и элементов 
происходят изменения свойств элементов, кото-
рые подчиняются определенному периодическо-
му закону. При цикличности связей по цикличе-
скому закону происходят  изменения отношений 
между элементами. У нецикличных систем такого 
закона нет. 

З а в е р ш е н н ы е  и н е з а в е р ш е н н ы е  
системы. Завершенные системы не допускают 
присоединения новых подсистем без того, чтобы 
система превратилась в другую систему. К неза-
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вершенным системам возможно присоединение 
каких-либо дополнительных подсистем. 

К классу незавершенных систем, по класси-
фикации А. И. Уемова, можно отнести открытые 
и закрытые системы. Система называется закры-
той, если она не взаимодействует ни с какими 
другими системами. Закрытая система – это пре-
дельное понятие, поскольку в реальном мире  
встречаются лишь различные приближения к ней. 
Однако в качестве теоретической модели, для ис-
следования свойств систем, можно представить 
систему такого типа. 

Открытая система не только находится в по-
стоянном взаимодействии со средой, но само су-
ществование ее не может продолжаться без вся-
кого взаимодействия. Одним из аспектов откры-
тых систем является их  структурная незавершен-
ность или структурная открытость. Для структур-
но открытой системы характерным является неза-
вершенность системообразующего отношения, 
возможность изменения характера связей. Струк-
турная открытость является одной из характери-
стик налоговой системы, которая проявляется в 
непрерывном изменении в зависимости от усло-
вий и целей, стоящих перед экономической и фи-
нансовой системой, налогового законодательства 
и налогового администрирования.  

У открытых систем возможно также разно-
образное изменение элементов. Если изменения 
всех элементов системы были совершенно сво-
бодны, т. е. если не подчиняются каким-либо ог-
раничениям, то они характеризовались таким 
уровнем хаотичности, что в них трудно было вы-
явить закономерность. В реальности разнообразия 
возможных изменений ограничиваются. Понятие 
ограничения разнообразия является одним из ос-
новных понятий тектологии, разработанной  
А. Богдановым [7].  

Выделяют системы ф и к с и р о в а н н ы х  и 
в е р о я т н о с т н ы х  о г р а н и ч е н и й . Если из-
менения всех элементов системы совершенно 
свободны, т. е. если не подчиняются каким-либо 
ограничениям, то они характеризовались таким 
уровнем хаотичности, что в них трудно было вы-
явить закономерность. В реальности разнообразие 
возможных изменений ограничиваются.  

Существует два основных типа ограничения 
разнообразия – фиксированные и вероятностные. 
Фиксированные ограничения – это некоторые 
специфические связи элементов системы, опреде-
ляющие возможность одних изменений и невоз-
можность других. Фиксированные ограничения 
характеризуются достаточно определенной и бо-
лее или менее жесткой связанностью их элемен-

тов, в той или иной степени затрудняющей воз-
можность их свободного перераспределения. В 
отличие от фиксированных ограничений, вероят-
ностные ограничения относятся только к средним 
значениям. Вероятностные ограничения харак-
терны для систем с неупорядоченными связями, 
их элементы под воздействием каких либо факто-
ров свободно изменяют свои отношения друг с 
другом.  

К открытым системам можно отнести и не-
имманентные системы. Имманентными система-
ми являются системы, у которых системообра-
зующее отношение охватывает элементы только 
данной системы. В неимманентной системе сис-
темообразующее отношение охватывает также 
элементы, выходящие за рамки данной системы. 

Системы п р о с т ы е  и с л о ж н ы е . Сложная 
система состоит из элементов разных типов и об-
ладает разнородными связями между ними.  

Можно выделить следующие характеристи-
ки сложных систем: наличие большого числа 
взаимно связанных и взаимодействующих между 
собой элементов и подсистем; сложность функ-
ций, выполняемых системой; наличие иерархи-
ческого управления, разветвленной информаци-
онной сети и интенсивных потоков информации; 
наличие взаимодействия с внешней средой и 
функционирования в условиях случайных фак-
торов. Сложными считаются системы целена-
правленного поведения, в том числе экономиче-
ские системы. 

К сложным системам относятся и нелиней-
ные системы, в которых процессы происходят в 
неравновесных состояниях. Особенностью слож-
ных систем является невозможность точного опи-
сания поведения системы. Описание поведения 
сложных систем производят с использованием 
энтропийного подхода и методов нелинейной ди-
намики. 

В сложных системах могут, как возникать и 
развиваться структуры (т.е. происходить процес-
сы самоорганизации), так и происходить процесс 
разрушения структур (т.е. дезорганизация). Само-
организация проявляется в упорядочивании кол-
лективного поведения одних и тех же элементов, 
появлении новой структуры, которая сопровож-
дается возникновением новых свойств и рожде-
нием новой системы. Это связано с эмержентно-
стью системы, т.е. появлением у системы при 
объединении элементов свойств, которыми не 
обладает ни один из элементов системы.  

Системы, в которых происходят процессы 
самоорганизации и дезорганизации, относятся к 
диссипативным системам. Диссипативность ха-
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рактеризует свойство системы, которое отвечает 
за необратимость происходящих в системе про-
цессов [8]. В силу многофакторности и сложности 
развития экономики, в том числе налоговых от-
ношений и налоговой системы, сложно опреде-
лить динамические закономерности, которые по 
данному состоянию налоговой системы одно-
значно определяли бы ее последующие состоя-
ния. Кроме того, информация об исходном со-
стоянии налоговой системы характеризуется су-
щественной неполнотой, что, в частности, может 
проявляться в нестабильности налоговых поступ-
лений в бюджетную систему. Однако в силу ряда 
причин оценка налогового потенциала и форми-
рование доходов характеризуются существенным 
уровнем неопределенности.  

Налоговый потенциал для налогоплательщи-
ков выступает в форме налоговой нагрузки, т.е. 
суммы налогов уплачиваемой организацией. Од-
нако изменчивость внешних условий финансовой 
и хозяйственной деятельности организаций слу-
жит причиной неопределенности в получении 
финансовых результатов, налоговых баз и форми-
ровании налоговых платежей.  

Налогоплательщики, в силу ряда как объек-
тивных, так и субъективных причин, стремятся 
уменьшить величину налоговой нагрузки. С этой 
целью широко применяются методы налогового 
планирования (например, путем вывода из-под 
налогообложения прибыли с использованием аф-
филированных лиц и трансфертного ценообразо-
вания и др.).  

Налоговое законодательство отличается не-
стабильностью и изменчивостью, что обуславли-
вает неопределенность достижения цели налого-
плательщиками. На формирование финансового 
результата и налоговых баз по разным налогам 
оказывает влияние также неопределенность, свя-
занная с нечеткостью, неоднозначностью смысла 
понятий или трактовки определений в норматив-
но-правовых документах. Так, например, важ-
нейшей составляющей при формировании прибы-
ли до налогообложения и налоговой базы по на-
логу на прибыль являются расходы. Признание 
затрат в качестве расходов, учитываемых при 
формировании налоговой базы по налогу на при-
быль, основывается на критериях, установленных 
Налоговым кодексом РФ. С вступлением в силу 
гл. 25 Налогового кодекса РФ учитываемые в це-
лях налогообложения затраты должны соответст-
вовать критериям обоснованности, произведения 
их для деятельности, направленной на получение 
дохода и документального подтверждения.  Дей-
ствующее законодательство не позволяет одно-

значно определить механизм классификации и 
подтверждения отнесения расходов, поскольку 
понятие экономической оправданности затрат не 
дано ни в одном акте действующего законода-
тельства Российской Федерации. Это обуславли-
вает нестабильность формирования налоговых 
доходов бюджета и неточность информации о на-
логовых базах и сумм подлежащих уплате нало-
гов, т.е. о состоянии налоговой системы и ее па-
раметров.  

Самоорганизация систем может быть поло-
жена в основу анализа функционирования нало-
говой системы. Самоорганизующиеся системы 
являются одним из видов адаптивных систем, ко-
торые в процессе функционирования способны 
изменять свои внутренние взаимосвязи и органи-
зацию в зависимости от воздействующих на нее 
факторов. Изучением общих закономерностей, 
происходящих в процессе самоорганизации, за-
нимается синергетика, применительно к экономи-
ческим процессам – экономическая синергетика 
[9; 10. С. 55–60].  

Экономическая синергетика учитывает дли-
тельность периода неравновесного развития мно-
гих экономических процессов. Использование 
методов нелинейного динамического анализа по-
зволяет оценить возможность изменения характе-
ра состояния экономической системы, учесть та-
кие аспекты экономических процессов, как неус-
тойчивость, бифуркация и неопределенность (ха-
ос), вполне естественным являются циклы и кри-
зисы [10]. Методы синергетики можно применить 
для исследования любой подсистемы экономики, 
в том числе и при изучении налоговой системы.      

Таким образом, применение системного под-
хода к исследованию налогообложения позволяет 
определить место, цели и задачи налоговой сис-
темы в решении приоритетной задачи обеспече-
ния устойчивого развития экономики  как синер-
гетической  системы, выявить взаимосвязи нало-
говой системы с другими элементами экономиче-
ской системы.     

Установить элементы налоговой системы и 
структурные взаимосвязи между ними. В рамках 
выделения  внутренних структурных взаимосвя-
зей выделить подсистемы налоговой системы и 
их иерархию. Оценить степень разнонаправлен-
ности процессов и уровень равновесности нало-
говой системы, точки бифуркации ее развития.  
Определить направления совершенствования ор-
ганизационной структуры, ресурсных и инфор-
мационных взаимосвязей, обеспечивающих ус-
тойчивое функционирование и развитие  налого-
вой системы. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ФИСКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Е. Б. Дьякова 
 

В статье определено место финансового механизма бюджетного регулирования в сложной и многосоставной 
структуре финансового механизма, обоснована необходимость при осуществлении бюджетного регулирования 
формировать региональное фискальное пространство, предложены основные направления расширения фискаль-
ного пространства регионов и выявлены возможности абсолютного и относительного увеличения регионального 
фискального пространства. 

Ключевые слова: финансовый механизм, бюджетное регулирование, территориальное развитие, фискаль-
ное пространство, доходы бюджета, расходы бюджета. 

 
CONCEPTUAL BASES OF BUDGETARY ADJUSTMENT OF TERRITORIAL  

DEVELOPMENT ON THE BASIS OF FORMING OF REGIONAL FISCAL SPACE 
 

E. B. Diakova 
 
In the clause the place of the financial mechanism of budgetary adjustment in difficult and multicompound structure 

of the financial mechanism is specified, necessity is proved at realization of budgetary adjustment to form regional fiscal 
space, the basic directions of expansion of fiscal space of regions are offered and possibilities of absolute and relative 
increase in regional fiscal space are revealed. 

Keywords: the financial mechanism, budgetary adjustment, territorial development, fiscal space, budget revenues, 
budget expenses. 

 
Финансовый механизм имеет сложную струк-

туру в связи с разнообразием форм организации 
финансовых отношений. В структуре финансового 
механизма в соответствии с экономическим со-

держанием финансов можно выделить: финансо-
вый механизм государственных и муниципальных 
финансов, финансовый механизм предприятия, 
страховой механизм. Государственные и муници-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

21 
 

пальные финансы включают, в свою очередь, 
бюджетную систему (бюджет и внебюджетные 
фонды) и государственный (муниципальный) долг. 
С точки зрения позитивной теории, в структуре 
финансового механизма можно выделить следую-
щие функциональные звенья, соответствующие 
функциям финансов: финансовый механизм фор-
мирования фонда денежных средств, финансовый 
механизм использования финансовых ресурсов и 
перераспределительный финансовый механизм. С 
точки зрения нормативной теории, в структуре 
финансового механизма можно выделить следую-
щие функциональные звенья, соответствующие 
функциям финансов: финансовый механизм пере-
распределения, финансовый механизм регулиро-
вания, финансовый механизм контроля. 

По распространенному в экономической ли-
тературе определению в структуру финансового 
механизма входят пять взаимосвязанных элемен-
тов: финансовые методы, финансовые рычаги, 
правовое, нормативное и информационное обес-
печение. Первые два элемента (методы, рычаги) 
можно отнести к функциональной подсистеме, а 
следующие три вида элементов (правовое, норма-
тивное, информационное обеспечение) – к под-
системе обеспечения функционирования финан-
сового механизма. Целесообразно также струк-
турное деление финансового механизма на орга-
низационно-управленческие блоки: финансовое 
планирование и прогнозирование; оперативное 
управление и финансовый контроль.  

Внутренняя увязка структурных (функцио-
нальных и организационно-управленческих) 
звеньев финансового механизма является важным 
условием его действенности. Сочетание функ-
циональных элементов финансового механизма – 
финансовых методов и финансовых рычагов – 
образует «конструкцию финансового механизма», 
которая приводится в движение обеспечительны-
ми элементами путем установления качественных 
и количественных параметров каждого его функ-
ционального звена, то есть объема и источников 
формирования фондов денежных средств, объема 
и направлений их расходования, целей и масшта-
бов перераспределения финансовых ресурсов. 

Характер и степень влияния посредством 
финансовых инструментов финансового меха-
низма на социально-экономическое развитие за-
висит как от метода распределительных отноше-
ний, так и от того, какими функциями наделены 
эти инструменты и насколько полно они реали-
зуются на практике. Действенность финансового 
механизма определяется действенностью отдель-
ных инструментов. Механизм не будет работать 

эффективно, если отдельные инструменты или 
совсем не имеют стимулирующих функций, или 
они недостаточно четко выражены, или в силу 
некоторых причин не реализуются. В финансовой 
политике финансовый механизм бюджетного ре-
гулирования является динамичной составляющей. 

Очевидно, что финансовый механизм бюд-
жетного регулирования представляет собой ди-
рективный финансовый механизм, так как при 
осуществлении бюджетного регулирования все-
гда одним из участников финансовых отношений 
является государство. 

На основе рассмотренных классификацион-
ных признаков финансового механизма было оп-
ределено место финансового механизма бюджет-
ного регулирования в его сложной и многосо-
ставной структуре. В соответствии с экономиче-
ским содержанием финансов финансовый меха-
низм бюджетного регулирования относится к фи-
нансовому механизму государственных и муни-
ципальных финансов, одновременно охватывая 
такие функциональные звенья (в соответствии 
позитивной теорией финансов), как формирова-
ние фонда денежных средств, их использование и 
перераспределение. Таким образом, функцио-
нальная структура финансового механизма может 
быть представлена следующим образом:  

 финансовый механизм бюджетного регули-
рования государственных (муниципальных) дохо-
дов, включающих доходы бюджетных фондов 
(федеральный бюджет, бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, местные бюджеты) и госу-
дарственных внебюджетных фондов; 

 финансовый механизм бюджетного регули-
рования государственных (муниципальных) рас-
ходов; 

 финансовый механизм регулирования меж-
бюджетных отношений, отражающих отношения 
перераспределения финансовых ресурсов между 
субъектами отношений.  

Вид организации финансовых отношений 
является исходным, первичным элементом фи-
нансового механизма, поскольку определяет спо-
соб их выражения и проявления в соответствую-
щих финансовых ресурсах. На практике в сфере 
государственных и муниципальных финансов в 
процессе мобилизации доходов в бюджеты орга-
нов государственной власти и местного само-
управления и бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов используются конкретные 
виды налоговых платежей и виды неналоговых 
поступлений. В ходе предоставления бюджетных 
средств используются конкретные виды бюджет-
ных расходов – на финансирование соответст-
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вующих отраслей экономики, на содержание ап-
парата управления, на реализацию целевых про-
грамм, на обслуживание долговых обязательств 
субъектов власти на всех уровнях бюджетной 
системы Российской Федерации и прочее. В про-
цессе бюджетного регулирования используются 
различные формы бюджетных расходов – ассиг-
нований (ст. 69 БК РФ), формы поступления 
средств в процессе межбюджетного распределе-

ния (нормативы зачисления налогов) и перерас-
пределения финансовых ресурсов (трансферты).  

Финансовый механизм, приводящий в дви-
жение финансовые ресурсы, воздействует на об-
щественное производство через финансовое обес-
печение и финансовое регулирование экономиче-
ских и социальных процессов в государстве. 
Представим схематично структуру финансового 
механизма бюджетного регулирования (рисунок).  
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Рис. Структура финансового механизма бюджетного регулирования 

 
В функциональную структуру финансового 

механизма бюджетного регулирования входят, 
как и в любой другой финансовый механизм, 
функциональная подсистема (финансовые методы 
и финансовые рычаги) и подсистема функциони-
рования финансового механизма (правовое, нор-
мативное и информационное обеспечение), 
имеющие свои особенности.  

Организационно-управленческую структуру 
механизма бюджетного регулирования, непосред-
ственно связанную с формированием и использо-
ванием бюджетных ресурсов, можно рассматри-
вать в разрезе отдельных элементов управления 
финансами: финансовое планирование и прогно-
зирование; оперативное управление и финансо-
вый контроль. В процессе финансового планиро-
вания и прогнозирования определяются объемы и 
источники мобилизации бюджетных ресурсов, 
объемы и направления ресурсов, распределяемых 
через бюджетную систему. Оперативное управле-
ние в процессе бюджетного регулирования пред-
ставляет комплекс мер, разрабатываемых на ос-
нове оперативного анализа складывающейся фи-
нансовой ситуации в бюджетной сфере и направ-

ленных на реализацию принятой бюджетной по-
литики. Финансовый контроль в бюджетной сфе-
ре направлен на проверку правильности форми-
рования бюджетных доходов, их целевого, эф-
фективного и результативного расходования и 
перераспределения. 

Внутренняя увязка структурных (функцио-
нальных и организационно-управленческих) 
звеньев финансового механизма является важным 
условием его действенности. Сочетание функ-
циональных элементов финансового механизма – 
финансовых методов и финансовых рычагов – 
образует «конструкцию финансового механизма», 
которая приводится в движение обеспечительны-
ми элементами путем установления качественных 
и количественных параметров каждого его функ-
ционального звена, т. е. объема и источников 
формирования фондов денежных средств, объема 
и направлений их расходования, целей и масшта-
бов перераспределения финансовых ресурсов. 

Способы количественного определения па-
раметров финансового механизма, имеющих мер-
ные характеристики (налоговые ставки, объем 
каждого вида финансовых ресурсов в фондовой и 
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нефондовой форме, объем бюджетных ассигнова-
ний и прочие количественные параметры), явля-
ются наиболее мобильной частью финансового 
механизма. К способам количественного опреде-
ления параметров финансового механизма отно-
сятся способы исчисления бюджетных доходов, 
способы определения необходимого объема фи-
нансовой помощи соответствующим бюджетам, 
способы начисления амортизации и т.п. Необхо-
димость их постоянного изменения и совершен-
ствования диктуется переменой государственного 
устройства, состава финансовых полномочий на 
соответствующем уровне управления, методов 
хозяйствования, условий экономического и соци-
ального развития государства и прочими факто-
рами. Такие изменения, как правило, обусловлены 
целями и задачами бюджетной политики государ-
ства на современном этапе. 

На наш взгляд, участниками (субъектами) 
бюджетного регулирования являются: 

1. Президент Российской Федерации, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции, глава муниципального образования опреде-
ляют основные направления бюджетной политики 
на соответствующей территории и соответствую-
щие этим направлениям финансовые методы и 
рычаги бюджетного регулирования, а также его 
законодательное, нормативное и информационное 
обеспечение. 

2. Законодательные органы государственной 
власти и представительные органы местного са-
моуправления (законодательные (представитель-
ные) органы) рассматривают и утверждают бюд-
жеты, порядок и нормативы распределения бюд-
жетных доходов, направления и объемы расходо-
вания бюджетных средств, межбюджетных 
трансфертов, осуществляют последующий кон-
троль за исполнением соответствующих бюдже-
тов, формируют и определяют правовой статус 
органов, осуществляющих контроль за исполне-
нием соответствующих бюджетов. 

3. Исполнительные органы государственной 
власти и муниципальных образований обеспечи-
вают составление проекта бюджета, разрабаты-
вают и утверждают методики распределения и 
(или) порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, обеспечивают исполнение бюджета 
и составление бюджетной отчетности, обеспечи-
вают управление государственным (муниципаль-
ным) долгом. 

4. Органы государственного (муниципально-
го) финансового контроля осуществляют предва-
рительный, текущий и последующий контроль за 
исполнением соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

5. Главные распорядители (распорядители) и 
получатели бюджетных средств, обеспечивающие 

результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств. 

6. Главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицитов бюд-
жета обеспечивают поступления и выплаты по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета. 

7. Главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета обеспечивают начисление, 
учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

В последнее время в бюджетной системе 
России возросло количество регуляторов, в пер-
вую очередь это рост объемов и количества меж-
бюджетных потоков из федерального бюджета в 
региональные. Но, очевидно, что увеличение объ-
емов финансовой помощи не ведет к заметному 
экономическому росту регионов, а зачастую ока-
зывает дестимулирующее воздействие, не говоря 
уже о развитии территорий. В связи с этим необ-
ходимо при осуществлении бюджетного регули-
рования ставить основной целью формирование 
регионального фискального пространства, учиты-
вая различные возможности его увеличения.  

Региональное фискальное пространство 
можно определить как объем бюджетных ресур-
сов, который может быть использован регионом 
без потери устойчивости региональной бюджет-
ной системы. Основная идея концепции фискаль-
ного пространства заключается в том, что при вы-
делении дополнительных ресурсов на обоснован-
ные государственные расходы необходимо иметь 
или создать соответствующее фискальное про-
странство, которое обеспечит эти ресурсы.  

На наш взгляд, очевидна взаимосвязь понятий 
«налоговый потенциал», «бюджетный потенциал», 
«финансовый потенциал» [1] и «фискальное про-
странство». Налоговый потенциал представляет 
собой максимально возможную сумму налогов и 
сборов, которая может быть собрана на данной 
территории за определенный промежуток времени 
в условиях действующего законодательства. Бюд-
жетный потенциал превышает налоговый потенци-
ал на сумму потенциальных неналоговых доходов. 
Финансовый потенциал включает совокупность 
всех финансовых ресурсов того или иного региона. 
В состав финансового потенциала могут входить 
финансовые ресурсы, которые либо вообще не со-
ставляют объекта налогообложения в рамках при-
нятой в государстве налоговой системы, либо под-
падают под налогообложение частично. Поэтому 
финансовый потенциал региона может находиться 
как внутри регионального фискального простран-
ства, так и лежать за его пределами. 

Анализ основных моделей бюджетного регу-
лирования территориального развития в условиях 
федерализма (горизонтальное и вертикальное 
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фискальное выравнивание) показывает их взаи-
мосвязь с региональным фискальным пространст-
вом. Вертикальное выравнивание нацелено на 
устранение разрыва между расходами региональ-
ных и местных бюджетов и доходами, которые 
они получают из собственных источников для их 
финансирования. Горизонтальное выравнивание 
связано с неравномерностью экономического раз-
вития территорий и дифференциацией их доходных 
потенциалов, которые возникают в силу причин, 
независящих от самих территорий, таких, как отсут-
ствие природных ресурсов, неблагоприятная демо-
графическая структура и т.д. 

Очевидно, что существует взаимосвязь разме-
ра фискального пространства и способности бюд-
жетного сектора осуществлять дополнительные 
расходы. С одной стороны, возможность осущест-
вления дополнительных расходов возникает в слу-
чае привлечения дополнительных доходов (нало-
говых, неналоговых поступлений, трансфертов и 
займов). С другой стороны, за счет повышения ре-
зультативности и эффективности расходов у госу-
дарства появляется возможность финансировать 
достижение желаемых целей при условии бюджет-
ной устойчивости в средне- и долгосрочной пер-
спективе и возникает разница между текущим 
уровнем расходов и максимально возможным 
уровнем расходов, не приводящая к снижению 
кредитоспособности государственного сектора. 

На наш взгляд, формирование механизма 
бюджетного регулирования территориального 
развития на основе концепции регионального 
фискального пространства позволит учитывать 
возможности регионов по росту доходов и допол-
нительной экономии государственных средств 
путем рационализации расходов, а также послед-
ствия получения ими дополнительных ресурсов в 
виде займов и грантов.  

При этом, на наш взгляд, можно выделить 
следующие основные направления расширения 
фискального пространства регионов за счет: 

 дополнительной экономии государствен-
ных средств путем рационализации расходов; 

 увеличения бюджетных доходов при нали-
чии соответствующих резервов; 

 мобилизации дополнительных ресурсов в 
виде займов и трансфертов.  

В соответствии с этим можно предложить 
следующие возможности увеличения региональ-
ного фискального пространства. В рамках бюд-
жетного регулирования доходов бюджета мы 
имеем возможность абсолютного увеличения ре-
гионального фискального пространства в резуль-
тате роста налоговых и неналоговых доходов за 
счет расширения налогового потенциала, повы-
шения эффективности неналоговых источников, 
децентрализации налоговых полномочий, стиму-
лирующей фискальные усилия. При осуществле-
нии межбюджетного регулирования мы также 
имеем возможность абсолютного увеличения ре-
гионального фискального пространства за счет 
трансфертов и займов.  

В соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса 
РФ доходы бюджетов образуются за счет налого-
вых и неналоговых видов доходов, а также за счет 
безвозмездных поступлений [2]. Налоговые и не-
налоговые доходы играют решающую роль в 
формировании доходной базы бюджета расши-
ренного правительства Российской Федерации 
(около 99 % всех доходов), на долю налогов в 
2008 г. приходилось 70,3 %, в 2009 г. – 69,5 %, в 
2010 г. – 71,6 %. Структура доходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации отличается от общероссийской (табл. 1), но 
все равно в ней преобладают налоговые и ненало-
говые доходы (порядка 70 %).  

Таблица 1  
Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

и территориальных государственных внебюджетных фондов в 2008–2010 гг. 

Сумма, млрд. руб. Удельный вес, % 
Наименование показателя 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Доходы бюджета всего, в том числе: 6 735,8 6 478,7 7 112,0 100,0 100,0 100,0 
налоговые и неналоговые доходы 5 086,7 4 419,3 5 178,1 75,5 68,2 72,8 
налоговые доходы* 4 549,1 3 932,1 4 679,9 67,5 60,7 65,8 
неналоговые доходы 537,6 487,2 498,2 8,0 7,5 7,0 
безвозмездные поступления 1 568,6 1 995,9 1 888,1 23,3 30,8 26,5 
доходы от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 80,6 63,5 45,9 1,2 1,0 0,6 

 

* Включают страховые взносы на обязательное социальное страхование. 
Источник. Составлено автором по отчетности Федерального казначейства, размещенной на официальном 

сайте. URL: www.roskazna.ru 
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Из табл. 1 очевидно, что рост поступлений на-
логов является основным источником увеличения 
регионального фискального пространства, размер 
которого в федеративном государстве во многом 
определяется механизмом распределения налого-
вых доходов по уровням бюджетной системы.  

На наш взгляд, для повышения эффективно-
сти бюджетного регулирования доходов, упроще-
ния механизма распределения налоговых доходов 
в бюджеты, повышения мотивации регионов по 
увеличению регионального фискального про-
странства следует предпринять следующее.  

1. Отказаться от модели совместного исполь-
зования базы налогообложения, практикуемой 
при распределении налога на прибыль организа-
ций, и перевести этот налог в группу региональ-
ных налогов. Налог на прибыль организаций яв-
ляется значимым для региональных бюджетов и 
зачисляется в основном именно в эти бюджеты 
(18 % из 20 %). 

2. Закрепить налоговые полномочия по уста-
новлению налоговых ставок и льгот по региональ-
ным и местным налогам за субнациональными 
властями в «чистом» виде, без участия федераль-
ного уровня. При этом обязать регионы и муници-
палитеты обеспечить экономическое обоснование 
величин устанавливаемых налоговых ставок. Так-
же следует отменить возможность установления 
налоговых льгот по региональным и местным на-
логам федеральным законодательством, так как это 
существенным образом влияет на доходные воз-
можности субнациональных бюджетов. При необ-
ходимости льготирования отдельных категорий 
налогоплательщиков на всей территории Россий-
ской Федерации предусмотреть компенсацию 
льгот по всем региональным и местным налогам, 
установленных федеральным законодательством, 
выплатами из федерального бюджета. Реализация 
данного предложения позволит ликвидировать су-
ществующий нефинансируемый федеральный 
мандат, что полностью согласуется с концепцией 
реформы федеративных отношений в Российской 
Федерации, предусматривающей, в частности, воз-
никновение расходных обязательств у бюджета 
того субъекта межбюджетных отношений, органы 
публичной власти которого устанавливают соот-
ветствующее обязательство. 

В условиях бюджетной реформы с 1 января 
2008 г. был изменен состав неналоговых доходов, 
что также привело к изменению механизма бюд-
жетного регулирования. Теперь все доходы бюд-
жетного сектора подлежат зачислению в бюджет 
и расходованию в соответствии с бюджетным за-
конодательством.  

Проведенный анализ показал, что наиболь-
ший удельный вес в неналоговых доходах консо-
лидированных бюджетов приходится на доходы 
от использования имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти, доходы от продажи нематериальных активов. 
Эти два вида доходов имеют общую тенденцию к 
уменьшению доли в общем объеме неналоговых 
доходов. При этом следует отметить общую тен-
денцию к росту доходов от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат. 

Регулирование неналоговых доходов бюдже-
та является составной частью бюджетного регу-
лирования совокупных доходов. Особую значи-
мость неналоговые доходы приобретают в усло-
виях ограниченности налоговых полномочий того 
или иного уровня бюджетной системы. Основным 
направлением повышения эффективности ненало-
говых доходов в России должно быть управление 
собственностью, а не ее продажа. Политика 
управления государственной (муниципальной) 
собственностью должна строиться на принципах 
строгого соответствия состава государственного 
имущества функциям государства. Одним из эф-
фективных методов управления государственным 
имуществом, как показывает мировой опыт, явля-
ется передача в концессию. На наш взгляд, важ-
ным неналоговым источником доходов должны 
стать доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства. Рост объемов дохо-
дов от оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг должен основываться, прежде всего, 
на стратегии повышения их качества. 

В отличие от других направлений бюджетно-
го регулирования регулирование расходов бюд-
жета позволяет нам увеличивать региональное 
фискальное пространство за счет повышения эф-
фективности и результативности бюджетных рас-
ходов (достижения субъектами бюджетного регу-
лирования заданных результатов с использовани-
ем наименьшего объема бюджетных средств или 
достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств), 
что на практике реализуется с помощью бюдже-
тирования, ориентированного на результат.  

Бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат, как правило, включает три основных 
компонента: планирование деятельности органи-
заций бюджетного сектора, среднесрочное фи-
нансовое планирование и повышение эффектив-
ности/результативности деятельности бюджетных 
организаций. Инструменты бюджетирования, 
ориентированного на результат, приведены в 
табл. 2.  
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Таблица 2  
Инструменты реализации БОР 

Инструменты БОР 
Законодательные и нормативные правовые акты,  
регулирующие применение инструментов БОР 

Период  
внедрения 

Доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности субъек-
тов бюджетного планирования  

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 22 мая 2004 г. № 249  

С 2004 года 

Приоритетные национальные  
проекты 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 14 ноября 2005 г. № 1926-р 

С 2005 года 

Ведомственные целевые программы Статья 179.3 Бюджетного кодекса, 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 апреля 2005 г. № 239  

С 2006 года 

Реестр расходных обязательств Статья 87 Бюджетного кодекса, 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 16 июля 2005 г. № 440,  
Методические указания Минфина России 

С 2006 года 

Проведение государственных заку-
пок товаров, работ, услуг на кон-
курсной основе  

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

С 2006 года 

Обоснования бюджетных ассигно-
ваний 

Статья 6 Бюджетного кодекса, 
Приказ Минфина России от 17 апреля 2008 года № 47н 

С 2007 года 

Среднесрочное финансовое плани-
рование 

Федеральный закон от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ) С 2008 года 

Кассовое планирование Статья 217.1 Бюджетного кодекса, 
Приказ Минфина России № 120н 

С 2008 года 

Мониторинг финансового менедж-
мента 

Приказ Минфина России от 10 декабря 2007 года № 123н, 
Приказ Минфина России от 13 апреля 2009 года № 34н 

С 2008 года 

Формирование государственных 
(муниципальных) заданий 

Статья 69.2 Бюджетного кодекса, 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2008 г. № 1065 

С 2009 года 

 
Проведенное исследование показало, что на 

современном этапе бюджетной реформы наиболее 
значимыми инструментами бюджетирования, 
ориентированного на результат, с точки зрения 
относительного роста регионального фискального 
пространства являются:  

 совершенствование закупочной деятельно-
сти, обеспечивающее эффективность расходов; 

 формирование государственных (муници-
пальных) заданий и реформирование бюджетной 
сети, обеспечивающие результативность расхо-
дов. 

Для повышения эффективности закупочной 
деятельности необходимо: 

 формирование системы дифференцирован-
ных в зависимости от типа закупаемых товаров 
качественных и ценовых критериев отбора потен-
циальных поставщиков; 

 расширение сферы применения электрон-
ных аукционов; 

 централизация закупок в рамках главных 
распорядителей бюджетных средств; 

 возможность переноса неиспользованных 
заказчиком бюджетных средств, направленных на 

оплату госконтрактов, из текущего финансового 
периода в следующий; 

 предоставление заказчикам возможности 
частичного расходования по собственному ус-
мотрению полученной по итогам закупок эконо-
мии бюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от уплаты неустойки (пени, штрафов) и в 
виде обеспечения исполнения госконтракта в слу-
чае невыполнения обязательств по нему; 

 создание возможности привлечения спе-
циализированных компаний к контролю за ис-
полнением контракта с точки зрения целевого ис-
пользования средств, эффективности организации 
работ, соблюдения технологий (банки и инжини-
ринговые компании). 

Реструктуризация бюджетной сети должна 
предусматривать: 

 укрупнение или присоединение мелких уч-
реждений к более крупным; 

 ликвидацию учреждений, обеспечивающих 
низкое качество исполняемой государственной 
функции или оказываемой госуслуги или имею-
щих малочисленный контингент потребителей, с 
передачей полномочий учреждениям, имеющим 
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аналогичную административную подчиненность, 
действующим на данной или на соседних терри-
ториях; 

 соблюдение принципов отраслевой направ-
ленности основного вида деятельности; 

 передача федеральных бюджетных учреж-
дений, выполняющих полномочия, отнесенные к 
ведению органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации или к вопросам мест-
ного значения, в их ведение. 

Кроме того, предложен комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности 
бюджетного регулирования расходов на основе 
формирования государственных (муниципаль-
ных) заданий: реорганизация бюджетной сети; 
определение полного перечня оказываемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг; определе-
ние показателей количественной оценки потреб-
ности в услуге; разработка стандартов качества 
оказания государственных (муниципальных) ус-
луг; разработка порядка финансового обеспече-
ния и реализации государственных (муниципаль-
ных) заданий; разработка алгоритма расчета за-
трат на оказание бюджетных услуг;  

На наш взгляд, затраты на оказание бюджет-
ных услуг, включающие расчетно-нормативные 
затраты на оказание единицы услуги, умножен-
ные на количество единиц оказания этой услуги, 
и расчетно-нормативные затраты на содержание 
имущества бюджетного учреждения, должны 
учитывать различный уровень территориального 
развития регионов. Следовательно, необходима 
дифференциация нормативов оказания услуг, 
включающая региональные коэффициенты, груп-
повые коэффициенты (в соответствии с типами 
(группами) учреждений) и иные поправочные ко-
эффициенты. 

На наш взгляд, необходимо расширить со-
держание стандарта качества оказания госуслуг и 
сгруппировать требования к их качеству следую-
щим образом: 

1) процесс (технология) оказания госуслуги:  
характеристика правовых основ оказания 

услуги; 
краткое описание технологии оказания 

услуги; 
требования к законности и безопасности 

оказания услуги; 
требования, обеспечивающие доступность 

услуги для потребителей; 
2) условия оказания госуслуги: 

требования к опыту и квалификации пер-
сонала, оказывающего услугу; 

требования к инструментам и оборудова-
нию, используемым при оказании услуги;  

требования к материальным ресурсам, по-
требляемым при оказании услуги;  

требования к зданиям и сооружениям, в 
которых оказываются услуги;  

3) показатели, используемые для оценки ре-
зультатов оказания услуги: 

цель оказания услуги; 
характеристика потенциальных потреби-

телей услуги; 
основные показатели оценки качества ока-

зания услуги; 
требования к уровню информационного 

обеспечения потребителей услуги; 
требования к организации учета мнения 

потребителей о качестве услуги. 
В соответствии с этим отчет о выполнении 

государственного (муниципального) задания 
должен отражать: 

 достижение установленных количественных 
показателей оценки деятельности; 

 соблюдение параметров установленных 
стандартов качества предоставления бюджетных 
услуг, в том числе соблюдение требования к каче-
ству результата и требования качества к процессу 
и условиям оказания услуг. 

Концепция бюджетного регулирования тер-
риториального развития на основе формирования 
регионального фискального пространства требует 
соблюдения устойчивости региональной бюджет-
ной системы. В России показатели количествен-
ной оценки уровня финансовой устойчивости, 
обязательные при формировании бюджетов, со-
держатся в Бюджетном кодексе Российской Фе-
дерации (ст. 92.1, 106, 107) [2]. Одним из факто-
ров снижения финансовой устойчивости бюджет-
ной системы являются займы. На наш взгляд, аль-
тернативой внешним заимствованиям может быть 
создание резервных фондов субъектов Россий-
ской Федерации (по аналогии с Резервным фон-
дом Российской Федерации). 

Цель создания региональных резервных 
фондов – обеспечение финансовых возможностей 
для реализации органами публичной власти своих 
полномочий в запланированном объеме, а имен-
но: обеспечение стабильности исполнения обяза-
тельств в условиях колебаний бюджетных дохо-
дов; финансирование непредвиденных или иных 
нерегулярных расходов; диверсификация доход-
ной базы бюджета; реализация крупных инвести-
ционных проектов. Резервный фонд субъекта 
Российской Федерации целесообразно использо-
вать именно с целью частичного (а не полного) 
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сглаживания колебаний бюджетных доходов, при 
котором общий объем расходов бюджета также 
будет колебаться вслед за доходами, но размеры 
этих колебаний будут меньше, что обеспечит 
плавное вынужденное снижение расходов бюдже-
та в случае недостаточности накопленного объема 
средств для преодоления последствий кризиса. 

В российских условиях наиболее подходя-
щим вариантом критерия зачисления средств в 
Резервный фонд субъектов РФ может быть рост 
реальных доходов консолидированного бюджета, 
превышающий определенный уровень. Вводить же 
нижнюю границу объема Резервного фонда субъ-
ектам Российской Федерации нецелесообразно, 
поскольку в данном случае резерв создается имен-
но для того, чтобы быть израсходованным при не-
обходимости. Критерии и темпы расходования 
средств Резервного фонда субъекта также должны 
быть формализованы. В целом критерии, а также 
порядок определения объема средств, направляе-
мых на финансирование дефицита регионального 
бюджета, могут быть аналогичными критериям 
наполнения этого фонда, но обратными по знаку. 
Принципиальные различия могут состоять в мно-
гоступенчатости схемы сокращения объема Ре-
зервного фонда субъекта. Такая схема сможет пре-
дотвратить быстрое опустошение фонда, вызван-
ное резким падением бюджетных доходов, даль-
нейшее резкое падение расходов в случае исчерпа-
ния средств фонда и будет способствовать частич-
ному сохранению параметров бюджетных расхо-
дов в первые годы кризиса. Для этого можно либо 
ввести более жесткие условия изъятия средств Ре-
зервного фонда при сокращении его величины до 
определенного уровня, либо ввести ограничения 
по объему или доле изъятия его средств в течение 
одного финансового года.  

Таким образом, в данной статье были разра-
ботаны концептуальные основы бюджетного ре-
гулирования территориального развития на осно-
ве формирования регионального фискального 
пространства. Было определено место финансово-
го механизма бюджетного регулирования в слож-
ной и многосоставной структуре финансового ме-
ханизма, что позволило представить его функ-
циональную структуру через механизм бюджет-
ного регулирования государственных (муници-
пальных) доходов; механизм бюджетного регули-
рования государственных (муниципальных) рас-
ходов и механизм регулирования межбюджетных 
отношений, отражающих отношения перераспре-
деления финансовых ресурсов между субъектами 
финансовых отношений. Кроме того, была обос-
нована необходимость при осуществлении бюд-

жетного регулирования формировать региональ-
ное фискальное пространство, которое представ-
ляет собой объем бюджетных ресурсов, который 
может быть использован регионом без потери ус-
тойчивости региональной бюджетной системы. В 
статье также предложены основные направления 
расширения фискального пространства регионов 
за счет дополнительной экономии государствен-
ных средств путем рационализации расходов, 
увеличения бюджетных доходов при наличии со-
ответствующих резервов и выявлены возможно-
сти абсолютного и относительного увеличения 
регионального фискального пространства при од-
новременном соблюдении требований устойчиво-
сти региональной бюджетной системы. Резервами 
абсолютного роста регионального фискального 
пространства являются увеличение налоговых и 
неналоговых доходов за счет децентрализации 
налоговых полномочий, стимулирующей фис-
кальные усилия, и повышения эффективности не-
налоговых источников, относительный рост ре-
гионального фискального пространства обеспечи-
вается эффективным и результативным расходо-
ванием бюджетных средств. 
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УДК 336.2 
 

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Н. Н. Салженикина 
 

Основную долю доходов бюджетной системы составляют налоговые доходы, аккумулирование которых 
осуществляется налоговыми органами, в том числе при осуществлении мероприятий налогового контроля. Ос-
новной формой налогового контроля является выездная налоговая проверка, отбор налогоплательщиков для ко-
торой осуществляется на основании критериев риска совершения налогового правонарушения, одним из которых 
является налоговая нагрузка. Проанализированы понятия налогового бремени и налоговой нагрузки, даны опре-
деления понятию налоговой нагрузки в широком и узком смыслах. 

Ключевые слова: формирование доходов бюджетной системы, налоговые органы, налоговый контроль, 
выездная налоговая проверка, планирование, налоговая нагрузка, налоговое бремя. 

 
THE CONCEPT OF THE TAX BURDEN AND HIS FUNCTION IN THE GENERATION  

OF THE ACCOUNTING SYSTEM’S REVENUES 
 

N. N. Salzhenikina  
 

The basic share of the accounting system’s revenues is the tax revenues, which are accumulated by the tax admini-
stration including when conducting the tax management. The basic form of the tax management is the field tax inspection. 
The selection of the taxpayers for the field tax inspection is realized on the base of the criterions of the risk of the tax de-
linquency’s accomplishment. One of these criterions is the tax burden. The concepts of the tax burden are analyzed, the 
definitions of the tax burden’s concept in wide and narrow sense are given. 

Keywords: the generation of the accounting system’s revenues, tax administration, tax management, field tax in-
spection, planning, tax burden. 

 
Формирование доходов бюджетов всех уров-

ней в составе консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации – сложный, многофакторный 
процесс, качество которого определяет финансо-
вую ситуацию в стране в текущем и следующем 
финансовом году, на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. В соответствии со ст. 41 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации доходы 
бюджетов формируются за счет неналоговых и 
налоговых доходов. Налоговые доходы составляют 
основу доходной части бюджетной системы и 
представляют собой поступления от предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации 
налогов и сборов. Аккумулирование налоговых 
доходов бюджетной системы осуществляется на-
логовыми органами Российской Федерации.  

Налоговые органы, в соответствии с п. 1 ст. 30 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 
НК РФ) «составляют единую централизованную 
систему контроля за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты в 
бюджетную систему Российской Федерации на-
логов и сборов, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты в бюджетную систему Россий-
ской Федерации иных обязательных платежей». В 
указанную систему входят Федеральная налого-
вая служба Российской Федерации и ее террито-
риальные органы.  

Основной функцией налоговых органов яв-
ляется налоговый контроль, который представля-
ет собой деятельность по контролю за соблюде-
нием налогоплательщиками, налоговыми агента-
ми и плательщиками сборов законодательства о 
налогах и сборах. Налоговый контроль осуществ-
ляется посредством проведения налоговых прове-
рок, получения объяснений налогоплательщиков, 
налоговых агентов и плательщиков сборов, про-
верки данных учета и отчетности, осмотра поме-
щений и территорий, используемых для извлече-
ния дохода (прибыли), и в других формах, преду-
смотренных НК РФ. Наиболее эффективной фор-
мой налогового контроля, как известно, является 
выездная налоговая проверка. Одной из проблем, 
стоящих перед налоговыми органами, в процессе 
мобилизации налоговых поступлений является 
совершенствование методов планирования меро-
приятий налогового контроля, обеспечивающих 
обоснованное и экономически оправданное вклю-
чение налогоплательщиков в планы проведения 
выездных налоговых проверок. Это обусловлено 
тем, что необходимо, с одной стороны, обеспе-
чить максимально полное и стабильное пополне-
ние доходов бюджетной системы, а с другой сто-
роны, создать для налогоплательщиков, добросо-
вестно исполняющих свои налоговые обязатель-
ства, благоприятные условия для ведения пред-
принимательской деятельности. 

Планирование выездных налоговых прове-
рок – это открытый процесс целенаправленного 
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отбора налогоплательщиков для проведения вы-
ездных налоговых проверок, основанный на ана-
лизе критериев, характеризующих уровень нало-
гового  риска предприятия [1. С. 42]. Одним из 
базовых критериев оценки совершения налого-
плательщиком налогового правонарушения явля-
ется показатель его налоговой нагрузки. Однако в 
настоящее время отсутствует единое понимание 
понятия налоговой нагрузки.   

В экономической литературе существует 
большое количество определений понятия нало-
говой нагрузки и близкого к нему понятия нало-
гового бремени.  

По определению И. А. Майбурова, «налого-
вая нагрузка (налоговое бремя) – это важнейший 
фискальный показатель налоговой системы стра-
ны, характеризующий совокупное воздействие 
налогов на ее экономику в целом, отдельный хо-
зяйствующий субъект или иного плательщика и 
определяемый как доля произведенного общест-
венного продукта (добавленной стоимости, дохо-
да), которая перераспределяется в пользу государ-
ства посредством налогообложения» 2. С. 408. 
Указанное определение, по мнению автора, рас-
крывает суть понятия «налоговое бремя» («нало-
говая нагрузка»), а именно – оно указывает на то, 
что это финансовый показатель, измеряющий тя-
жесть налогообложения. 

В. Р. Юрченко определяет налоговую на-
грузку, как «долю изъятия части дохода экономи-
ческого субъекта в бюджетную систему и вне-
бюджетные фонды страны, в форме налогов и 
сборов, а также иных платежей налогового харак-
тера» 3. С. 27. При этом под платежами налого-
вого характера понимаются пени, штрафы и сум-
мы таможенных пошлин и сборов. Таким обра-
зом, В. Р. Юрченко расширяет понятие налоговой 
нагрузки, указывая, что на ее значение влияют не 
только непосредственно налоги, но также и иные 
изъятия из доходов налогоплательщиков. Это, 
несомненно, повышает теоретическую и практи-
ческую значимость указанного определения. 

А. Н. Цыгичко под налоговой нагрузкой по-
нимает «часть совокупной финансовой нагрузки, 
ограничивающей ресурсы расширения и модерни-
зации предприятий» 4. С. 3. Из данного опреде-
ления  следует, что налоги оказывают непосред-
ственное влияние на возможности производст-
венно-финансовой деятельности предприятий, 
однако, указанные определения не дают пред-
ставления о сути налоговой нагрузки, ее зависи-
мости от соотношения суммы налогов и доходов 
хозяйствующих субъектов.  

М. М. Соколов утверждает, что показатель 
налогового бремени (налоговой нагрузки) позво-
ляет дать количественную оценку налогообложе-
ния и представляет собой долю налогов в валовом 
внутреннем продукте.  

С. Н. Алехин считает, что понятие «налого-
вое бремя» характеризует оценку воздействия на-
логов на налогоплательщика и определяется со-

отношением дохода налогоплательщика и суммы 
уплаченных налоговых платежей. 

По мнению автора, вышеприведенные опре-
деления понятий «налоговая нагрузка» и «налого-
вое бремя» М. М. Соколова и С. Н. Алехина, не-
смотря на их краткость, точно подчеркивают 
сущность рассматриваемого показателя, а именно, 
что с его помощью определяется тяжесть влияния 
налогообложения на налогоплательщиков. 

А. Боброва определяет налоговую нагрузку 
как «совокупность налогов и сборов с учетом их 
структуры и абсолютных значений для каждого 
плательщика» 5. С. 160. По мнению автора, ука-
занное определение имеет ряд недостатков. Во-
первых, данное определение налоговой нагрузки 
применимо только в отношении конкретных хо-
зяйствующих субъектов, для которых можно точ-
но определить количество и виды уплачиваемых 
ими налогов. Во-вторых, налоговая нагрузка не 
просто совокупность налогов, она представляет 
собой отношение указанной совокупности к до-
ходам налогоплательщиков. 

Некоторые специалисты считают понятия 
«налоговое бремя» и «налоговая нагрузка» не то-
ждественными и предлагают их разграничивать. 

Так, А. Б. Паскачев определяет налоговую 
нагрузку как макроэкономический показатель, а 
именно как «отношение налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему и внебюджетные 
фонды по России к валовому внутреннему про-
дукту (ВВП), а по региону – к валовому регио-
нальному продукту (ВРП)» 6. С. 342. 

В свою очередь, налоговое бремя рассматри-
вается им на микроуровне как «общий объем обя-
зательных платежей (налогов и сборов), взимае-
мых государством с юридических и физических 
лиц, совокупная налоговая нагрузка либо показа-
тель, определяющий сумму всех налоговых пла-
тежей предприятия, приходящуюся на единицу 
объема реализации продукции» 6. С. 342. 

Д. В. Лазутина под налоговым бременем 
предлагает понимать, «с одной стороны, отноше-
ния, возникающие между субъектами хозяйство-
вания и государством по уплате обязательных на-
логовых платежей, с другой – величину, отра-
жающую потенциально возможное воздействие 
государства на экономику посредством налоговых 
механизмов, а налоговая нагрузка – это показа-
тель, характеризующий фактический уровень воз-
действия» 7. 

По мнению автора, из вышеприведенных 
примеров разграничения понятий налогового 
бремени и налоговой нагрузки, очевидно, что ука-
занное разграничение условно и не находит отра-
жения в практической деятельности по расчету и 
анализу соответствующих показателей. 

В результате анализа представленных выше 
определений понятий «налоговая нагрузка» и «на-
логовое бремя» можно сделать вывод, что указан-
ные понятия идентичны и представляют собой до-
лю доходов хозяйствующих субъектов, изымае-
мую государством для пополнения доходов бюд-
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жетной системы Российской Федерации, в форме 
налогов, сборов и иных обязательных платежей.  

Анализ нормативно-правовых документов 
также показывает, что на законодательном уровне 
отсутствует единое понимание понятия налоговой 
нагрузки. На законодательном уровне закреплено 
лишь понятие «совокупная налоговая нагрузка», 
которое применяется только в рамках осуществ-
ления инвестиционной деятельности и представ-
ляет собой «расчетный суммарный объем денеж-
ных средств, подлежащих уплате в виде ввозных 
таможенных пошлин (за исключением особых 
видов пошлин, вызванных применением мер по 
защите экономических интересов Российской Фе-
дерации при осуществлении внешней торговли 
товарами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), федеральных налогов (за 
исключением акцизов, налога на добавленную 
стоимость на товары, производимые на террито-
рии Российской Федерации) и взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды (за исключением 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции) инвестором, осуществляющим инвестицион-
ный проект, на день начала финансирования ин-
вестиционного проекта» 8. 

Таким образом, следует отметить, несмотря 
на то, что налоговые органы при осуществлении 
своей деятельности оперируют понятием налого-
вой нагрузки, в настоящее время отсутствует еди-
ное понимание  данного понятия, а также его зако-
нодательное  определение. В связи с этим налого-
вые органы в процессе своей деятельности исполь-
зуют понятие налоговой нагрузки, закрепленное в 
ведомственных регламентирующих документах. В 
процессе планирования мероприятий налогового 
контроля, показатель налоговой нагрузки рассчи-
тывается как соотношение суммы уплаченных на-
логов по данным отчетности налоговых органов и 
оборота (выручки) организаций по данным Феде-
ральной службы государственной статистики. 

Применяемое налоговыми органами понятие 
налоговой нагрузки (налогового бремени) являет-
ся общим, и не достаточно полно учитывает осо-
бенности формирования показателей налоговой 
нагрузки в зависимости от специфики хозяйст-
венной деятельности и категории налогоплатель-
щика (малое, среднее или крупное предприятие), 
что требует уточнение содержания указанного 
понятия. В связи с этим целесообразным является 
выделение узкого смысла понятия налоговой на-
грузки (налогового бремени).  

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) в уз-
ком смысле, по мнению автора, представляет со-
бой долю доходов хозяйствующего субъекта, 
изымаемую в форме совокупности налогов и сбо-
ров с учетом их структуры в зависимости от осо-
бенностей его хозяйственной деятельности и ус-
ловий налогообложения. Указанное определение 
позволяет подчеркнуть тот факт, что налогопла-
тельщики, осуществляющие один и тот же вид 
деятельности, могут иметь различную величину 
налоговой нагрузки, на которую будет влиять не 

только сумма полученного дохода, но и структура 
уплачиваемых налогов. Например, налогопла-
тельщик, осуществляющий розничную торговлю 
и находящийся на общем режиме налогообложе-
ния, уплачивает налог на прибыль (налог на дохо-
ды физических лиц) и налог на добавленную 
стоимость. Тот же налогоплательщик, приме-
няющий систему налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход, уплачивает только 
налог на совокупный доход. 

Таким образом, налоговая нагрузка – это 
важный финансовый показатель, позволяющий 
оценить тяжесть налогообложения с учетом 
структуры уплачиваемых налогоплательщиками 
налогов и сборов. Указанный показатель приме-
няется налоговыми органами при отборе налого-
плательщиков для включения в планы проведения 
выездных налоговых проверок. С целью повыше-
ния эффективности планирования выездных на-
логовых проверок необходимо дифференцировать 
налоговую нагрузку различных категорий нало-
гоплательщиков (крупнейшие, крупные, предпри-
ятия среднего и малого бизнеса) с учетом приме-
няемых ими налоговых режимов и структуры уп-
лачиваемых ими налоговых платежей. Использо-
вание в качестве индикатора дифференцирован-
ных значений показателя налоговой нагрузки по-
зволит обеспечить условия для повышения эф-
фективности контроля за уровнем исполнения 
налогоплательщиками налоговых обязательств, 
выявления резервов и дополнительных источни-
ков пополнения налоговых доходов бюджетной 
системы страны. 
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В статье выявлено влияние рынка розничного кредитования на функционирование финансово-
экономической системы государства. Дана характеристика модели рынка по типу конкуренции. Проведен анализ 
особенностей и показателей функционирования российского рынка розничного кредитования на различных эта-
пах его развития.  
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A. V. Litvinova, E. G. Chernaya  
 

In article influence of the market of retail crediting on functioning of financial and economic system of the state is 
revealed. The characteristic of a market model as a competition is given. The analysis of features and indicators of func-
tioning of the Russian market of retail crediting at various stages of its development is carried out.  

Keywords: crediting of physical persons, stages of development of the market of retail crediting, financial crisis. 
 
Рынок розничного кредитования на всем 

протяжении развития рыночных отношений в 
стране всегда был первостепенным объектом на-
учных изысканий и пристального внимания фи-
нансистов-практиков, что совершенно естествен-
но, учитывая роль, которую играет рынок креди-
тования населения в функционировании финансо-
во-экономической системы страны. Розничное 
кредитование увеличивает платежеспособный 
спрос домохозяйств, стимулирует потребление 
населением товаров длительного пользования и ус-
луг, и, как следствие, их производство; сокращает 
временные разрывы между потребностью в опре-
деленных товарах и услугах и возможностью их оп-
латы; увеличивает скорость денежного обращения; 
способствует развитию человеческого капитала 
заемщиков в случае, если розничный кредит на-
правляется на цели финансирования физическим 
лицом своего образовательного и профессиональ-
ного уровня, улучшения жилищных условий и т. д.; 
обеспечивает эффективность деятельности кре-
дитных организаций и на этой основе бескризис-
ное, стабильное развитие кредитно-банковской 
системы в целом [3. С. 7–8; 5. С. 19–20].  

В то же время, по мнению Г. Г. Смагина, 
функционирование рынка кредитования физических 
лиц в современных условиях может оказывать и 
негативное влияние на экономические процессы. В 
частности, на уровне индивида приобретенный 
кредит создает иллюзию богатства и приводит к 
чрезмерным тратам. По мере роста задолженно-
сти часто возникают трудности с ежемесячными 
платежами. Кроме того, потребитель с высокой 
долей задолженности в потребительском бюдже-
те отчасти теряет покупательский потенциал и 
привлекательность для товаропроизводителей в 
будущем. Как правило, покупки в кредит обходят-
ся дороже, чем при оплате наличными. Увеличе-
ние расходов связано с необходимостью оплаты 
процентов за пользование кредитом. На макро-
уровне кредиты, предоставляемые физическим 
лицам, временно форсируя рост производства и 
создавая видимость высокой конъюнктуры в ко-
нечном счете могут способствовать выходу произ-
водства за рамки платежеспособного спроса насе-
ления, нарастанию перепроизводства и возникно-
вению кризисных ситуаций [5. С. 20–21].  
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Двойственная роль розничного кредитования 
в экономической жизни государства в первую 
очередь обуславливает необходимость изучения 
тенденций развития рынка кредитования физиче-
ских лиц. Особую актуальность это приобретает в 
свете кризисных явлений, которым совсем недав-
но была подвержена финансово-экономическая 
система России. Извлечь уроки и сделать пра-
вильные выводы и прогнозы – основная задача 
исследователей розничного кредитного рынка на 
современном этапе. 

В первую очередь, современный рынок роз-
ничного кредитования необходимо исследовать с 
позиций характера конкуренции между его субъ-
ектами. Именно конкуренция выступает фунда-
ментальным фактором функционирования и роста 
эффективности рынка розничного кредитования. 
Участвуя в перераспределении финансовых ре-
сурсов на рыночных принципах, кредитные орга-
низации, выступая главными субъектами ссудно-
го рынка, вынуждены порождать такие формы и 
инструменты рыночного соперничества, которые 
в значительной степени определяют темпы и 
масштабы финансирования реального сектора 
экономики, социально-экономического развития 
страны в целом. 

По типу конкуренции рынок розничного 
кредитования в России является рынком диффе-
ренцированной олигополии. Основная причина 
олигополистического характера рынка рознично-
го кредитования – значительность эффекта мас-
штаба, при котором эффективное производство 
кредитных услуг на данном рынке возможно 
только при небольшом числе производителей 
этих услуг, т. е. в силу высоких издержек вхожде-
ния на рынок и пребывания на нем эффектив-
ность и устойчивость достигается, учитывая не-
ограниченное количество покупателей кредитных 
продуктов – физических лиц, преобладанием ак-
тивов ограниченного числа кредитных организа-
ций в совокупных активах рынка. Вследствие это-
го рынок розничного кредитования характеризу-
ется высокой концентрацией, обусловленной со-
средоточением объемов розничного кредитования 
в руках относительно незначительного количест-
ва кредитных организаций.  

В развитии рынка розничного кредитования 
отчетливо выделяются докризисный, кризисный и 
посткризисный периоды. На первоначальном этапе 
построения в стране рыночных отношений рынок 
кредитования физических лиц вследствие его не-
насыщенности и высокой степени монополизации 
был типичным рынком продавцов, обладавших 
значительной рыночной силой и возможностью 
диктовать условия покупателям кредитных услуг. 
Вследствие этого основным видом конкуренции на 
рынке была конкуренция покупателей. Можно ут-

верждать, что постепенно, по мере развития ры-
ночных отношений, на смену конкуренции поку-
пателей на рынке розничного кредитования в док-
ризисный период пришла конкуренция продавцов.  

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 
2008 г., резко изменил состояние и приоритеты 
развития российской экономической системы. 
Финансовые проблемы, которые начались в Со-
единенных Штатах, а затем в Западной Европе и 
других странах, не обошли стороной и Россию. 
Развитие кризисных явлений шло поэтапно. Сна-
чала возникли сложности на финансовом рынке, 
далее начались трудности в банковской системе. 
Затруднение привлечения средств на рынке меж-
банковских кредитов в совокупности с критиче-
ским ухудшением ситуации на рынке ценных бу-
маг нарушило нормальное функционирование 
рыночного механизма перераспределения лик-
видности. Финансовые проблемы вызвали множе-
ство сопряженных с ними негативных явлений в 
социально-экономической сфере. Резко ухудши-
лись условия для предпринимательской и деловой 
активности, снизились масштабы и эффектив-
ность производства, произошел резкий отток ин-
вестиций, практически прекратилось развитие 
высокоэффективных и конкурентоспособных про-
изводств, резко снизились покупательная способ-
ность и уровень жизни населения [2. С. 6].  

Несмотря на сжатие рынка розничного креди-
тования (уход с рынка ряда игроков, сворачивание 
кредитных программ, снижение объемов выданных 
кредитов), проявление таких негативных тенденций, 
как нарастание объемов просроченной задолженно-
сти со стороны заемщиков – физических лиц, в кри-
зисный период рынок розничного кредитования ос-
тался рынком продавцов. По мере выхода банков-
ской системы и экономики страны в целом из кризи-
са и в настоящее время соперничество за наиболее 
выгодные условия предоставления кредитных ус-
луг осталось одной из наиболее выраженных тен-
денций развития российского рынка розничного 
кредитования. 

Основная конкуренция на рынке розничного 
кредитования на всех этапах его развития наблюда-
лась между коммерческими банками, хотя широко 
была представлена конкуренция между банками и 
небанковскими кредитными организациями. 

Анализ количества и структуры кредитных 
организаций показывает, что для всех трех перио-
дов развития кредитно-банковской системы стра-
ны было характерно снижение как общего числа 
кредитных организаций, так и небанковских ор-
ганизаций, однако, количество небанковских кре-
дитных организаций в отдельные годы снижалось 
незначительно или даже возрастало. Более того, 
несмотря на их относительно незначительный 
удельный вес в общем числе кредитных органи-
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заций (3,2–4,6%), наблюдался рост их доли на 
рынке розничного кредитования, что объясня-
лось, прежде всего, развитием ломбардного кре-
дитования в период кризиса, составившем аль-
тернативу традиционному банковскому кредито-
ванию физических лиц. Неуклонное снижение 
количества банков в составе кредитных организа-
ций в России, наиболее ярко выраженное в докри-
зисный период, объясняется закономерным на тот 
период времени отсевом неэффективных банков 
(с 1.01.2004 г. по 1.01.2008 г. количество банков 
уменьшилось на 369). В период кризиса и по мере 
выхода из него темпы снижения числа банков-
ских организаций замедлились (с 1.01.2008 г. по 
1.01.2010 г. их количество сократилось на 119), 
что свидетельствует об эффективности мер кон-
троля и надзора за деятельностью банков со сто-
роны Центробанка в докризисный период. 

Анализ деятельности кредитных организаций 
за период с 1999 по 2010 гг., ранжируемых в ма-
териалах банковской статистики [6] по величине 
активов на шесть групп, показывает следующее. 

Во-первых, и в докризисный и в посткризис-
ный периоды происходил стабильный рост 
активов всей кредитно-банковской системы 
страны. С 1.01.2000 г. по 1.08.2010 г. он возрос 
с 1583623 млн. руб. до 30606458 млн. руб., т. е. в 
19,3 раза. При этом величина активов росла во 
всех группах кредитных организаций, за исклю-
чением шестой, в которой активы снизились бо-
лее чем в 2 раза.  

Во-вторых, начиная с 2004 г. на долю пяти 
ведущих кредитных организаций стабильно при-
ходилось свыше 40 % в общем объеме активов 
кредитно-банковской системы страны. Уровень 
концентрации рынка розничного кредитования, 
определяемый позициями пятью крупнейших 
банков, отчетливо ослабевал в докризисный пе-
риод, но остался практически неизменным в кри-
зисный и посткризисный периоды, при этом до-
полнительным фактором снижения уровня кон-
центрации рынка и в докризисный период, и в 
период кризиса стало укрепление позиций других, 
менее крупных кредитных организаций. 

Наиболее ярко выраженной тенденцией раз-
вития розничного кредитного рынка в докризис-
ный период стал рост числа потребителей кре-
дитных продуктов и соответственно рост объемов 
выданных кредитов и их доли в кредитных порт-
фелях кредитных организаций. Чрезвычайно вы-
сокие темпы роста рынка розничного кредитова-
ния были обусловлены, в первую очередь, ростом 
доходов и потребностей россиян, гибкой кредит-
ной политикой конкурирующих между собой 
банков. До 2008 г. объем розничных кредитов 
ежегодно практически удваивался и вырос на 
01.01.2008 г. по сравнению с 01.01.2000 г. более 
чем в 117 раз (табл.). На фоне непрерывного роста 
общего объема кредитных портфелей российских 
кредитных организаций (более чем в 21 раз с 
01.01.2000 г. по 01.01.2008 г.) увеличивался и 
удельный вес в них розничных кредитов: с 4,41 % 
до 24,16 % за указанный период (или в 5,5 раза).  

 
Объемы выданных розничных кредитов и их доля в кредитных портфелях  

кредитных организаций за период с 01.01.2000 г. по 01.08.2010 г. 

Период времени 
Объем розничных кредитов, 

млн. руб. 
Объем кредитных портфе-

лей всего, млн. руб. 
Доля розничных кредитов в 
кредитных портфелях, % 

на 01.01 2000 г. 27630 627207 4,41 
на 01.01. 2001 г. 44748 971518 4,61 
на 01.01. 2002 г. 94653 1485072 6,37 
на 01.01. 2003 г. 142058 2058797 6,90 
на 01.01. 2004 г. 299675 2960331 10,12 
на 01.01. 2005 г 618862 4282564 14,45 
на 01.01. 2006 г. 1179250 6064657 19,44 
на 01.01. 2007 г. 2065199 8880063 23,26 
на 01.01. 2008 г. 3242111 13416730 24,16 
на 01.01.2009 г. 4017212 19884776 20,20 
на 01.01.2010 г. 3573751 19847131 18,01 
на 01.08.2010 г. 3731713 20528844 18,18 

 

Источник. [6]. 
 
Начиная с 2008 г. впервые за много лет доля 

розничных кредитов в общем объеме кредитова-
ния начала снижаться и достигла к началу 2009 г. 
20,20 %, что почти на 4 % меньше по сравнению с 
началом 2008 г. Объемы выданных розничных кре-

дитов в течение 2008 г. выросли (на 775101 млн. руб.), 
однако, их темпы роста по сравнению с предыду-
щими годами существенно замедлились. В тече-
ние 2009 г. количество выданных розничных кре-
дитов резко сократилось, а их объем впервые сни-
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зился на 443461 млн. руб. При этом доля рознич-
ных кредитов в кредитных портфелях кредитных 
организаций страны уменьшилась на 2,19 %.  

Рост безработицы и ухудшение платежеспо-
собности заемщиков-граждан обусловили сворачи-
вание розничного кредитования. В результате кри-
зиса реализовались кредитные риски, накопленные 
банками за годы экономического подъема: у зна-
чительной части индивидуальных заемщиков 
(также и корпоративных) ухудшилось финансовое 
состояние и качество обслуживания долга. Естест-
венной реакцией банков стал значительно более 
консервативный подход к выдаче новых ссуд. По-
следнее, в свою очередь, явилось фактором стагна-
ции кредитования и в известной степени осложни-
ло выход реального сектора экономики из кризиса. 
Основная часть кредитов физическим лицам в 
2009–2010 гг. (более 80%) выдавалась в рублях. В 
условиях реализации антикризисных программ 
Правительства РФ и Банка России в общем объеме 
кредитов нефинансовым организациям и физиче-
ским лицам увеличилась доля банков, контроли-
руемых государством (с 45,8 % на 01.01.2009 г. до 
48,3 % на 01.01.2010 г.). В целом по объемам кре-
дитования физических лиц к началу 2010 г. лиди-
ровали банки, контролируемые государством, 
крупные частные банки и банки, контролируемые 
иностранным капиталом. Их удельный вес в объе-
ме кредитов, выданных банковским сектором фи-
зическим лицам, составил 44,0; 26,1 и 25,1 % соот-
ветственно [7. С. 29].  

В 2010 г. кредитно-банковская система стра-
ны постепенно стала выходить из кризисного со-
стояния. Это напрямую отразилось на потребле-
нии кредитных продуктов населением страны. 
Объемы выданных кредитов с 01.01.2010 г. по 
01.08.2010 г. выросли на 157962 млн. руб., и их 
доля в кредитных портфелях кредитных органи-
заций незначительно (на 0,17 %), но возросла. 
Тем не менее восстановление рынка кредитования 
физических лиц в стране идет достаточно мед-
ленно: на конец 2010 г. доля розничных кредитов 
в общем объеме розничных кредитов на кредит-
ном рынке достигла лишь уровня начала 2006 г. 

Важнейшей характеристикой поведения по-
требителей кредитных продуктов на рынке роз-
ничного кредитования является уровень просро-
ченной задолженности, который характеризует 
степень реализации основополагающего принци-
па кредита, а именно его возвратность. Одной из 
наиболее значимых тенденций рынка розничного 
кредитования в докризисный период было посто-
янное нарастание объемов просроченной задол-
женности по кредитам. На 01.08.2010 г. она уве-

личилась по сравнению с 01.01.2000 г. в 202 раза 
и составила 100700 млн. руб. Однако в различные 
периоды времени динамика объемов, темпов рос-
та просроченной задолженности и ее доли в общем 
объеме выданных розничных кредитов существен-
но различалась. В докризисный период, с 2000 по 
2006 гг., увеличение объема просроченной задол-
женности происходило на фоне повышения ее 
темпов роста, причем на 01.01. 2005 г. и на 01.01. 
2006 г. темпы роста составляли 2,38 и 2,44 соот-
ветственно, т. е. в указанные периоды времени 
объемы невозвратов более чем удвоились. Начи-
ная с 2007 г. объем просроченной задолженности 
продолжал увеличиваться (в течение 2009 г. она 
возросла практически вдвое), однако, темпы ее 
роста начали снижаться, что, по-видимому, можно 
объяснить сжатием розничного кредитного рынка, 
сворачиванием кредитным программ для физиче-
ских лиц, ужесточением требований к заемщикам со 
стороны кредитных организаций.  

Анализируя рынок розничных кредитов, сле-
дует также учесть динамику такого важнейшего 
показателя, как доля просроченной задолженности в 
общем объеме розничных кредитов. В докризисный 
период увеличение объемов просроченной задол-
женности по розничным кредитам сопровожда-
лось увеличением темпов ее роста, но снижением 
доли в общем объеме розничных кредитов. В пери-
од кризиса увеличение объема невозвратов по 
кредитам происходило на фоне общей тенденции 
снижения темпов ее роста, но резкого увеличения 
доли просроченных кредитов в общем объеме 
предоставленных кредитов. На 01.01.2010 г. по 
сравнению с данными на 01.01.2009 г. доля про-
сроченной задолженности увеличилась практиче-
ски вдвое – с 3,69 % до 6,80 %. Начиная с 2010 г. 
рост задолженности по кредитам в абсолютном 
выражении продолжался, но темпы ее роста, а 
также темпы роста доли просроченной задолжен-
ности в общем объеме розничных кредитов снизи-
лись. 

Важнейшим вопросом функционирования и 
развития рынка розничного кредитования являет-
ся соотношение ценовой и неценовой конкурен-
ции в деятельности кредитных организаций. С 
позиций экономической теории именно неценовая 
конкуренция определяет рыночные доли субъек-
тов в олигополистических отраслях. Олигополи-
сты придают особое значение неценовой конку-
ренции, потому что: а) конкурентам достаточно 
сложно повторить рекламу и изменения продукта; 
б) олигополисты часто имеют вполне достаточ-
ные финансовые ресурсы для того, чтобы финан-
сировать неценовую конкуренцию [4. С. 139].  
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Основным инструментом ценовой конкурен-
ции на рынке кредитования физических лиц в 
докризисный период было снижение ставок по 
кредитам. Особенно четко это прослеживается в 
отношении кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам в рублях. Только за 2000 г. ставки по 
рублевым кредитам снизились в 2 раза – с 40,2 % 
до 21,9 %. В дальнейшем снижение ставок замедли-
лось, но по-прежнему отчетливо наблюдалась 
тенденция их уменьшения. На 01.01.2007 г. став-
ки по рублевым кредитам достигли своего исто-
рического минимума, а именно 17,2 %. В целом за 
период с 2006 по 2008 гг. розничные кредиты поде-
шевели на 3–5 %. Схожую с поведением процент-
ных ставок по кредитам в рублях демонстрирова-
ли ставки по кредитам в иностранной валюте.  

В докризисный период, несмотря на пре-
дельное обострение ценовой конкуренции, по-
следняя все больше принимала неценовой харак-
тер, связанный с качеством реализуемых кредитных 
продуктов. По справедливому мнению А. К. Бахшия-
на [1. С. 12], в настоящее время услуги в рознич-
ном секторе включают множество однотипных 
видов кредитования населения при незначитель-
ной разнице в плате за кредит, поэтому основным 
средством борьбы за клиента должно являться 
качество предоставляемых услуг. 

В кризисный период на фоне общего сниже-
ния интенсивности функционирования рознично-
го кредитного рынка, роста процентных ставок по 
кредитам вопрос о качестве реализуемых кредит-
ных продуктов несколько утратил свою остроту, 
однако, обрел новое дыхание в посткризисный 
период. По мере выхода из кризиса вновь обост-
рилась ценовая конкуренция, что нашло выраже-
ние в снижении процентных ставок по кредитам: 
в течение 2010 г. по рублевым кредитам ставки 
снизились на 2,45 %, по кредитам в иностранной 
валюте – на 1,53 %. 

В ближайшее время можно прогнозировать 
следующие тенденции развития рынка: общее 
увеличение его объемов по множеству прямых и 
косвенных доказательств экономического благо-
получия сектора  (количество заключенных кре-
дитных договоров, общее число выданных креди-
тов, объем спроса со стороны населения и пр.). 
Постепенно ставки по розничным кредитам дос-
тигнут докризисного уровня, вернутся докризис-

ные программы кредитования. Увеличится лояль-
ность банков по отношению к потенциальным 
клиентам в части условий кредитования, касаю-
щихся пакета документов, требований к заемщи-
кам, к первоначальному взносу и т. д. 

В целом можно утверждать, что сложившая-
ся в России в настоящее время модель рынка роз-
ничного кредитования при разумном уровне мо-
нополизации будет способствовать прогрессу фи-
нансовых отношений на рынке, иметь результа-
том снижение цен на кредитные продукты, повы-
шение их качества, увеличение объемов предос-
тавляемых населению кредитов.  
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В статье рассматривается функционирование системы бюро кредитных историй и исследуется порядок их 

взаимодействия с кредитными организациями. Автором предлагаются рекомендации по расширению клиентуры 
бюро кредитных историй за счет ипотечных и кредитных брокеров.  

Ключевые слова: бюро кредитных историй, кредитные организации, ипотечный брокер, кредитный брокер. 
 
ABOUT PERSPECTIVE DIRECTIONS OF CHANGE OF ACTIVITY OF BUREAU  

OF CREDIT STORIES 
 

O. V. Kvochkin 
 

In article functioning of system of bureau of credit stories is considered and the order of their interaction with the 
credit organisations is investigated. The author offers recommendations about expansion of clientele of bureau of credit 
stories at the expense of hypothecary and credit brokers.  

Keywords: bureau of credit stories, the credit organisations, the hypothecary broker, the credit broker. 
 
Важнейшей частью первичной скорринг-

оценки клиента (юридического и физического 
лица), независимо от выбора кредитной програм-
мы, является проверка клиента по базе данных 
Бюро кредитных историй (БКИ). Бюро кредитных 
историй представляет собой юридическое лицо, 
оказывающее в услуги по формированию, обра-
ботке и хранению кредитных историй, а также по 
предоставлению кредитных отчетов. Целями соз-
дания бюро кредитных историй являются: созда-
ние условий для формирования, обработки, хра-
нения и раскрытия информации, характеризую-
щей своевременность исполнения заемщиками 
своих обязательств по договорам займа (кредита), 
повышения защищенности кредиторов и заемщи-
ков за счет общего снижения кредитных рисков, а 
также повышения эффективности работы кредит-
ных организаций. 

Согласно Федеральному закону «О кредит-
ных историях» [1], российские кредитные органи-
зации обязаны предоставлять необходимую ин-
формацию в одно из бюро кредитных историй, 
включенное в государственный реестр бюро кре-
дитных историй, в отношении всех заемщиков, 
давших письменное согласие на ее представление. 

Кредитная история субъекта кредитной ис-
тории – физического или юридического лица со-
стоит из: 

1) титульной части; 
2) основной части; 
3) дополнительной (закрытой) части. 

В титульной части кредитной истории со-
держится следующая информация о субъекте кре-
дитной истории: 

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения для физического лица; полное и сокращен-
ное наименования юридического лица; 

2) данные паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяю-
щего личность (серия, номер, дата и место выда-
чи, наименование и код органа, выдавшего пас-
порт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность) для физического лица; адрес (местонахож-
дение) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица, телефон; 

3) идентификационный номер налогопла-
тельщика как для физического и юридического 
лиц; единый государственный регистрационный 
номер юридического лица и другие данные. 

В основной части кредитной истории физи-
ческого лица содержатся: 

а) указание места регистрации и фактическо-
го места жительства; 

б) сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

в) указание суммы обязательства заемщика 
на дату заключения договора займа (кредита); 

г) указание срока исполнения обязательства 
заемщика в полном размере в соответствии с до-
говором займа (кредита); 

д) указание срока уплаты процентов в соот-
ветствии с договором займа (кредита); 
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е) о внесении изменений и (или) дополнений 
к договору займа (кредита), в том числе касаю-
щихся сроков исполнения обязательств; 

ж) о дате и сумме фактического исполнения 
обязательств заемщика в полном и (или) непол-
ном размерах и  иная информация. 

В основной части кредитной истории юри-
дического лица содержатся данные: 

а) о процедурах банкротства юридического 
лица; 

б) основные части кредитных историй реор-
ганизованных юридических лиц, прекративших 
существование, если юридическое лицо было соз-
дано путем реорганизации; 

в) указание суммы обязательства заемщика 
на дату заключения договора займа (кредита); 

г) указание срока исполнения обязательства 
заемщика в полном размере в соответствии с до-
говором займа (кредита); 

д) указание срока уплаты процентов в соот-
ветствии с договором займа (кредита) и иная ин-
формация. 

В дополнительной (закрытой) части кредит-
ной истории физического лица содержатся сле-
дующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименования юри-
дического лица; 

б) единый государственный регистрацион-
ный номер юридического лица; 

в) идентификационный номер налогопла-
тельщика. 

В дополнительной (закрытой) части кредит-
ной истории юридического лица содержится сле-
дующая информация: 

а) полное и сокращенное наименования юри-
дического лица; 

б) единый государственный регистрацион-
ный номер юридического лица; 

в) идентификационный номер налогопла-
тельщика. 

Данная информация предоставляется в бюро 
кредитных историй на основании заключенного 
договора об оказании информационных услуг, 
которая, после обработки, предоставляется поль-
зователям кредитной истории в виде кредитного 
отчета, в котором содержатся данные из основной 
части. Причем основная часть кредитной истории 
раскрывается пользователю кредитной истории 
только на основании запроса, содержащего пол-
ную информацию о субъекте запрашиваемой кре-
дитной истории из титульной части кредитной 
истории. 

Пользователю кредитной истории кредитный 
отчет, согласно закону, предоставляется только в 

форме электронного документа, юридическая си-
ла которого подтверждена электронной цифровой 
подписью. 

Федеральный закон дает довольно расплыв-
чатое определение пользователю кредитной исто-
рии – это индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, получившее письменное или 
иным способом документально зафиксированное 
согласие субъекта кредитной истории на получе-
ние кредитного отчета для заключения договора 
займа (кредита). То есть, согласно данному опре-
делению, пользователем информации бюро кре-
дитных историй может быть, помимо кредитной 
организации, кредитный или ипотечный брокер, 
зарегистрированный в организационно-правовой 
форме юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

В законодательстве довольно подробно от-
ражена деятельность пользователей кредитных 
историй в части получения информации от Цен-
трального каталога кредитных историй [2] (обще-
российская база для сбора, хранения и представ-
ления информации о бюро кредитных историй) о 
бюро кредитных историй, в котором находится 
информация о клиенте. Данную информацию 
можно получить посредством направления запро-
са в Центральный каталог кредитных историй: 
непосредственно через интернет-сайт Банка Рос-
сии; через кредитную организацию; через отделе-
ния почтовой службы; через нотариуса. 

Однако получить информацию о клиенте-
заемщике от самого бюро кредитных историй не 
кредитной организацией в настоящее время нет 
возможности, несмотря на то, что это прямо ого-
ворено в законе. 

Связано это, на наш взгляд, в первую очередь 
с тем, что сами бюро кредитных историй не за-
ключают договоры о предоставлении информации 
иным, кроме как кредитные, организациям. Безус-
ловно, данные, содержащиеся в бюро кредитных 
историй относительно клиентов-заемщиков, как 
показано выше, являются конфиденциальными. 

Несмотря на это, мы считаем, что при усло-
вии обязательного государственного лицензиро-
вания кредитных и ипотечных брокеров, они мо-
гут быть допущены к получению данных от бюро 
кредитных историй для формирования первичной 
анкеты для дальнейшего предоставления в кре-
дитную организацию, так как титульные данные, 
необходимые для получения кредитного отчета, 
без сомнения, у брокера имеются. Данное пред-
ложение не противоречит действующему законо-
дательству, созданы предпосылки для подобного 
рода взаимодействия.  
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Сегодня схема работы бюро кредитных ис-
торий с пользователем кредитных историй выгля-
дит следующим образом: 

1. Клиент-заемщик обращается к кредитору с 
кредитной заявкой. 

2. Кредитор запрашивает согласие заемщика 
на получение кредитной истории из БКИ. 

3. Заемщик предоставляет кредитору пись-
менное согласие.  

4. Кредитор обращается с запросом на полу-
чение кредитного отчета заемщика в БКИ при ус-
ловии заключения договора об оказании инфор-
мационных услуг пользователю кредитный исто-
рий.  

5. БКИ формирует кредитный отчет на осно-
вании информации из региональной базы кредит-
ных историй БКИ.  

6. Кредитор оплачивает услуги по предос-
тавлению кредитной истории БКИ. 

7. Кредитор принимает решение по кредит-
ной заявке заемщика с учетом его кредитной ис-
тории. 

Мы предлагаем данную схему несколько ви-
доизменить для клиента кредитного и ипотечного 
брокера: 

1. Клиент-заемщик обращается к кредитному 
(ипотечному) брокеру. 

2. Брокер запрашивает согласие заемщика на 
получение кредитной истории из БКИ. 

3. Заемщик дает кредитному брокеру пись-
менное согласие. 

4. Кредитный (ипотечный) брокер обращает-
ся с запросом на получение кредитного отчета 
заемщика в БКИ при условии заключения догово-
ра об оказании информационных услуг пользова-
телю кредитный историй.  

5. БКИ формирует кредитный отчет на осно-
вании информации из региональной базы кредит-
ных историй БКИ.  

6. Брокер самостоятельно оплачивает услуги 
по предоставлению кредитной истории БКИ. 

7. Брокер передает полученную информацию 
(вместе с иными заполненными документами) в 
кредитную организацию. 

8. Кредитор принимает решение по кредит-
ной заявке заемщика с учетом его кредитной ис-
тории. 

Для того чтобы данная схема была внедрена 
в деятельность отечественных кредитных и ипо-
течных брокеров, мы предлагаем: Центральному 
банку РФ написать рекомендательное письмо к 
ФЗ «О кредитных историях» о возможности пре-
доставления прав доступа российским кредитным 
и ипотечным брокерам, зарегистрированных в 

установленном порядке, к базам данных бюро 
кредитных историй. В данном документе необхо-
димо указать следующие элементы: 

1. Кредитный (ипотечный) брокер должен 
быть зарегистрирован как российское юридиче-
ское лицо в установленном порядке. 

2. Кредитный (ипотечный) брокер обязан 
иметь расчетный счет в кредитной организации, с 
которого будут производиться операции по опла-
те услуг бюро кредитных историй. 

3. Кредитный (ипотечный) брокер обязан 
иметь лицензию на осуществление деятельности. 

4. Бюро кредитных историй должно соста-
вить пакет документов для возможности заклю-
чения договора об обмене информацией с кредит-
ным и ипотечным брокером, аналогичный с паке-
том документов для заключения договора с кре-
дитной организацией. В такой пакет входят: со-
глашение о конфиденциальности обмениваемой 
информацией; соглашение об электронном доку-
ментообороте (т. е. о документообороте в элек-
тронно-цифровой форме, заверенным посредст-
вом электронной цифровой подписи согласно 
российскому законодательству [3]). 

На наш взгляд, получение кредитными и 
ипотечными брокерами информации от бюро 
кредитных историй несет следующие позитивные 
моменты для кредитно-банковской системы в це-
лом: 

1. Кредитным и ипотечным брокерам со-
ставлять максимально полный пакет документов 
для предоставления в кредитную организацию. 

2. Кредитные организации будут освобож-
дены от части трансакционных издержек, а имен-
но от оплаты услуг бюро кредитных историй по 
получению кредитных историй клиентов от кре-
дитных и ипотечных брокеров. 

3. Кредитным и ипотечным брокерам пре-
доставит дополнительную нишу в работе с клиен-
тами – организовать работу совместно с бюро 
кредитных историй по исправлению ошибок в 
кредитных историях. Данные ошибки встречают-
ся довольно часто, к основным из них относятся: 
задвоение информации о полученных кредитах 
(когда данные об одном полученном кредите два 
или более раз встречаются в отчете о кредитной 
истории), неверная информация о статусе кредита 
(кредит с полностью исполненными обязательст-
вами выдается программой как действующий, 
«активный»). Клиентами с подобными проблема-
ми кредитные организации не разбираются, сразу 
же отказывая по кредитной заявке, зачастую не 
объясняя причину отказа. 
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Заемщик может сам получить информацию о 
своей кредитной истории, используя для этого 
четыре следующих варианта: 

1 вариант – подготовить и отправить запрос 
по почте. 

2 вариант – подготовить и отправить запрос 
телеграммой. 

3 вариант – получить при личном обращении 
в организации, сотрудничающие с НБКИ в регио-
не. (Получение кредитного отчета будет в этом 
случае платным, однако, заверение подписи у но-
тариуса не потребуется). 

4 вариант – получить кредитный отчет в ор-
ганизациях, сотрудничающих с НБКИ в регионе с 
доставкой курьером к месту нахождения субъекта 
кредитной истории. (Получение кредитного отче-

та будет в этом случае платным, однако, завере-
ние подписи у нотариуса не потребуется). 
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РОЛЬ АГЕНТСТВА ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ  
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ  

 

А. П. Алмосов  
 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию является одним из основополагающих институтов раз-

вития секьюритизации в России. В статье рассматривается опыт секьюритизации ипотечных кредитов, приобре-
тенных агентством у коммерческих банков. 

Ключевые слова: секьюритизация, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, ипотека, транс-
граничная секьюритизация. 

 
THE ROLE OF THE AGENCY FOR HOUSING MORTGAGE LENDING  

IN DEVELOPMENT OF SECURITIZATION IN RUSSIA 
 

A. P. Almosov  
 

The Agency for Housing Mortgage Lending is one of basic institutes of development of securitization in Russia. In 
article experience of securitization of mortgage loans got by agency at commercial banks is considered. 

Keywords: securitization, The Agency for Housing Mortgage Lending, the mortgage, transboundary securitization. 
 
Зарождение, становление и развитие секьри-

тизации в России напрямую связано с ипотечным 
кредитованием. Последние пять-шесть лет созда-
ние и развитие системы ипотечного кредитования 
в России считается одним из приоритетных на-
правлений деятельности федерального правитель-
ства, а также администраций подавляющего 
большинства субъектов федерации. Ипотека рас-
сматривается как основной способ обеспечить 
население страны доступным жильем, и именно 
поэтому вопросы ипотечного кредитования вклю-
чены в национальную программу «Гражданам 
России доступное и комфортное жилье». Вторым 
аспектом ипотеки, выводящим этот финансовый 
инструмент на уровень национальных приорите-

тов, является мультипликативный эффект, возни-
кающий в результате повышения покупательной 
способности: спрос на недвижимость влечет так-
же и спрос на услуги и материалы, связанные с 
ремонтом жилья, на мебель, предметы обихода, 
на инфраструктуру и т.д. 

Одним из первых мероприятий правительст-
ва РФ в рассматриваемой области было учрежде-
ние в 1997 г. Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК). В целях выполнения 
поставленных перед АИЖК задач разработана и 
внедрена двухуровневая система ипотечного кре-
дитования, предусматривающая рефинансирова-
ние Агентством кредитов, выдаваемых во всех 
регионах страны по единым стандартам.  
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На основании Стандартов функционирует 
механизм рефинансирования, который является 
базой для создания единой федеральной системы 
ипотечного кредитования.  

Основными участниками ипотечного рынка, 
создаваемого АИЖК, являются: региональные 
операторы, банки, страховые, оценочные и риэл-
терские компании. 

 
Рис. 1. Система рефинансирования, создаваемая АИЖК 

 
Источник. Составлено автором. 
 
Цели деятельности Агентства определены 

Уставом Агентства, Концепцией развития систе-
мы ипотечного жилищного кредитования в Рос-
сийской Федерации (от 11 января 2000 г.), Кон-
цепцией развития Унифицированной системы ре-
финансирования ипотечных жилищных кредитов 
в России (от 30 июня 2005 г.), российским общим 
и отраслевым законодательством, описывающим 
порядок взаимодействия участников рынка ипо-
течного кредитования и рефинансирования ипо-
течных жилищных кредитов, а также норматив-
ными актами министерств и ведомств, государст-
венных регуляторов. 

В соответствии с положениями данных до-
кументов целями Агентства являются [1. С. 30]: 

 реализация государственной политики по 
обеспечению доступности ипотечных кредитов 
для широких слоев населения, в том числе для 
социально не защищенных групп; 

 целевое и эффективное использование го-
сударственных средств (предоставленных Агент-
ству в форме взносов в уставный капитал и госу-
дарственных гарантий Российской Федерации) 
на создание условий для формирования и после-
довательной эволюции рынка ипотечного креди-
тования; 

 формирование надежного механизма рефи-
нансирования жилищных ипотечных кредитов 

посредством применения различных финансовых 
инструментов; 

 постоянный мониторинг развития ипотеч-
ного рынка, анализ ситуации и совершенствова-
ние применяемых стандартов и механизмов; 

 направление прибыли от деятельности 
Агентства на цели дальнейшего развития системы 
ипотечного жилищного кредитования. 

В рамках системы рефинансирования ипо-
течных жилищных кредитов Агентство выполня-
ет следующие ключевые задачи [1. C. 30]: 

 формирует и постоянно развивает феде-
ральную систему ипотечного жилищного креди-
тования в Российской Федерации на основе двух-
уровневой системы рефинансирования стандарт-
ных ипотечных кредитов и займов, удостоверен-
ных закладными; 

 совершенствует Стандарты процедур выда-
чи, рефинансирования и сопровождения ипотеч-
ных кредитов (займов) с целью обеспечения рав-
ной доступности ипотечных кредитов и займов 
для населения на всей территории Российской 
Федерации; 

 развивает автоматизацию бизнес-процессов 
рынка в интересах всех участников путем разра-
ботки высокотехнологичных систем формирова-
ния базы данных по ипотечным кредитам, учету и 

Кредитор 

региональное агентство ипотечного 
жилищного кредитования 

федеральное агентство ипотечного 
жилищного кредитования 

инвесторы 

инвестиции 

рефинансирование 

рефинансирование кредитование 

кредитование 

размещение  
облигаций 
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контролю исполнения обязательств заемщиками, 
оперативного управления сформированными 
портфелями закладных, в том числе в части пере-
уступки прав требования, и предоставляет техни-
ческую помощь организациям – участникам сис-
темы ипотечного кредитования в России; 

 создает предпосылки для развития вторич-
ного рынка стандартных ипотечных жилищных 
кредитов и займов, предоставляемых населению 
российскими коммерческими банками и иными 
организациями; 

 создает предпосылки развития цивилизо-
ванного рынка ипотечных ценных бумаг путем 
разработки и апробации механизма структуриро-
ванных выпусков ипотечных ценных бумаг, ори-
ентированных на различные группы инвесторов. 

С некоторыми допущениями АИЖК можно 
рассматривать как аналог широко известных аме-
риканских агентств Fannie Mae, Fredy Mac и 
Ginny Mae. Основное сходство заключается в ро-
ли АИЖК на рынке: Агентство не выдает ипотеч-
ные кредиты населению, но призвано создать сис-
тему рефинансирования для неограниченного ко-
личества мелких и средних кредиторов по всей 
России. Соответственно понимание того, что сис-
тема ипотечного кредитования нуждается в рефи-
нансировании, возникло у правительства одно-
временно с попытками создать такую систему. 
Само АИЖК пока фондирует свою деятельность в 
основном за счет привлечения средств с фондово-
го рынка путем выпуска корпоративных облига-
ций, обеспеченных полностью или частично го-
сударственными гарантиями. Таким образом, во-
прос рефинансирования самого АИЖК не был 
эффективно решен на первом этапе создания сис-
темы, что позволило агентству активно участво-
вать в подготовке соответствующей нормативной 
базы [2. С. 343]. 

Рефинансирование операций отличается от 
фондирования операций тем, что при рефинанси-
ровании уже имеется некая ценность, актив, тогда 
как фондирование является более широким поня-
тием и может применяться для описания началь-
ного этапа развития бизнеса, когда финансовые 
средства вкладываются в проект, и активы возни-
кают лишь вследствие реализации проекта. На 
сегодняшний день АИЖК привлекает средства 
обоими способами – как путем выпуска необеспе-
ченных ценных бумаг от своего имени, так и пу-
тем выделения активов на баланс специальных 
ипотечных агентов. АИЖК в настоящий момент 
работает со следующими ипотечными агентами: 
ЗАО «ПИА АИЖК», ЗАО «ВИА АИЖК», ЗАО 

«Ипотечный агент АИЖК 2008-1», ЗАО «Ипотеч-
ный агент АИЖК 2010-1».   

Начиная с середины 2005 г. ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» 
вплотную приступило к реализации проекта де-
бютного для российского финансового рынка вы-
пуска облигаций с ипотечным покрытием на сум-
му 3 млрд. руб. в соответствии с Федеральным 
законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

Во второй половине 2005 г. Федеральной 
службой по финансовым рынкам были приняты 
нормативные акты, регламентирующие деятель-
ность участников рынка и непосредственно вы-
пуск ипотечных ценных бумаг, активное участие 
в подготовке которых принимало Агентство. 

К концу 2005 г. был завершен первый этап 
подготовки выпуска облигаций с ипотечным по-
крытием, определивший основные условия, 
структуру и предварительные ценовые параметры 
предстоящей сделки.  

Был проведен анализ юридических, инвести-
ционных, налоговых и регулирующих аспектов, а 
также аудит документов, связанных с залогом 
ипотечного покрытия.  

В ходе подготовки дебютного выпуска ипо-
течных ценных бумаг была выявлена необходи-
мость внесения изменений в ряд положений Зако-
на «Об ипотечных ценных бумагах» в целях обес-
печения условий для эффективного выпуска ука-
занных финансовых инструментов. Изменения в 
закон были внесены в середине 2006 г. В частно-
сти, они конкретизировали положения об очеред-
ности исполнения обязательств, порядок расчета 
размера ипотечного покрытия, нормативы доста-
точности ипотечного покрытия для исполнения 
обязательств и очередность обращения взыскания 
в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным 
покрытием двух или более выпусков, что в пол-
ной мере отвечает потребностям структурирова-
ния выпуска облигаций с ипотечным покрытием. 
Важной новеллой являлось предоставление права 
эмитенту на погашение (частичное) облигаций до 
истечения срока их обращения. Кроме того, были 
устранены препятствия, связанные со страховани-
ем рисков при ипотечной сделке. 

В результате проделанной работы первая се-
рия структурированных выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием, инициатором выпуска 
которых выступило ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию», была зарегист-
рирована Федеральной службой по финансовым 
рынкам 19 апреля 2007 г. и успешно размещена 
23 мая 2007 г. В рамках данной серии были вы-
пущены три субординированных по отношению 
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друг к другу выпуска ипотечных ценных бумаг в 
форме жилищных облигаций с ипотечным покры-
тием классов А, Б и В со следующими парамет-
рами (табл. 1) [3. С. 352]. 

1. Неконвертируемые документарные про-
центные жилищные облигации с ипотечным по-
крытием на предъявителя класса А размещены в 
количестве 2 900 000 штук номиналом 1000 руб. 
каждая по открытой подписке широкому кругу 
инвесторов. 

2. Неконвертируемые документарные про-
центные жилищные облигации с ипотечным по-
крытием на предъявителя класса Б размещены в 
количестве 264 000 штук номиналом 1000 руб. 
каждая по закрытой подписке Европейскому бан-
ку реконструкции и развития. 

3. Неконвертируемые документарные про-
центные жилищные облигации с ипотечным по-
крытием на предъявителя класса В размещены в 
количестве 130 794 штук номиналом 1000 руб. 
каждая по закрытой подписке ОАО «АИЖК». 

Таблица 1  
Основные параметры первого выпуска ипотечных ценных бумаг 

Класс  
облигаций 

Валюта 
Номинальная 
стоимость 

% от об-
щей суммы 
эмиссии 

Рейтинг 
(Moody’s) 

Кредитное 
усиление 

WAL (лет) 
Ставка 
купона 

Дата  
погашения

А RUR 2 900 88% A3 19% 1,5 6,94 15.02.2039 
Б RUR 264 8% Ва1 11% 7,0 9,50 15.02.2039 
В RUR 130,8 4% NR 7% - - 15.02.2039 

Источник: [4]. 
 
Облигации классов А, Б и В обеспечиваются 

одним ипотечным покрытием. Ипотечное покры-
тие составляют обеспеченные ипотекой требова-
ния, номинированные в российских рублях, удо-
стоверенные закладными и выданные в соответ-
ствии со стандартами АИЖК в 55 регионах Рос-
сии. Широкая географическая диверсификация, а 
также достаточно жесткие требования закона к 
ипотечным кредитам, входящим в состав ипотеч-
ного покрытия (LTV меньше 70 %, требования к 
обязательному страхованию, исключение из рас-
чета размера ипотечного покрытия кредитов с 
просрочками платежей по кредиту или страхова-
нию и т.д.), позволяют говорить о высоком каче-
стве обеспечения по таким бумагам. Статистика 
поведения обращающихся на рынке сделок пока-
зывает существенно более низкий и предсказуе-
мый уровень просрочек и дефолтов по сравнению 
с другими кредитами. 

Выпуск облигаций с использованием специ-
ально созданного ипотечного агента позволяет 
исключить для инвесторов риски, связанные с 
деятельностью инициатора выпуска и самого 
эмитента. Таким образом, надежность облигаций 
определяется в первую очередь качеством ипо-
течного покрытия, что выгодно отличает облига-
ции с ипотечным покрытием от других долговых 
инструментов и позволяет использовать их для 
рефинансирования ипотечных кредитов не только 
крупным, но и средним и мелким банкам. 

Эмитентом облигаций является ЗАО «Пер-
вый ипотечный агент АИЖК» – акционерное об-
щество, специально созданное в соответствии с 
Федеральным законом «Об ипотечных ценных 
бумагах». Акционерами ЗАО «Первый ипотечный 
агент АИЖК» являются два фонда, созданные в 
соответствии с законодательством Нидерландов. 

В соответствии с требованиями Закона об 
ИЦБ и решениями о выпуске облигаций с ипо-
течным покрытием ЗАО «ПИА АИЖК» было соз-
дано исключительно для осуществления трех вы-
пусков ипотечных ценных бумаг и не может за-
ниматься иными видами деятельности, кроме по-
купки пула закладных и выпуска и обслуживания 
облигаций с ипотечным покрытием. ЗАО «ПИА 
АИЖК» не имеет штата сотрудников. Единолич-
ным исполнительным органом эмитента назначе-
но ООО «ТМФ РУС», дочерняя компания гол-
ландского холдинга – одного из крупнейших в 
мире по созданию и доверительному управлению 
компаниями специального назначения (SPV). 

Бухгалтерский учет эмитента осуществляет 
ООО «РМА Сервис». Сервисное обслуживание 
закладных, входящих в ипотечное покрытие, 
осуществляет ОАО «АИЖК», являющееся мас-
тер-сервисером. В обязанности мастер-сервисера 
входит обслуживание портфеля ипотечных кре-
дитов, сбор платежей, представление интересов 
эмитента в отношениях с другими сторонами, об-
ращение взыскания на заложенное имущество в 
случае дефолта по закладным, подготовка отчет-
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ности, раскрытие информации и т.д. В случае не-
своевременного поступления платежей от субсер-
висеров АИЖК гарантирует перечисление плате-
жей за счет собственных средств. Таким образом 
удалось снизить риски смешения денежных 
средств, поступающих по пулу, с иными активами 
организаций, являющихся промежуточными 
звеньями в цепочке сбора платежей в различных 
регионах России. Владельцы облигаций с ипотеч-
ным покрытием никак не взаимодействуют с за-
емщиками по ипотечным кредитам, а получают 
платежи по облигациям от эмитента аналогично 
классическим корпоративным облигациям. 

Существенным отличием от международных 
сделок по секьюритизации является отсутствие в 
российском законодательстве концепции довери-
тельного управляющего активами в интересах 
облигационеров. Частично эти функции возложе-
ны в сделке на специализированный депозитарий 
ипотечного покрытия. 

Специализированный депозитарий является 
хранителем закладных и осуществляет функции 
контроля и учета ипотечного покрытия в соответ-
ствии с Законом об ИЦБ. Любые действия с иму-
ществом и денежными средствами, входящими в 
ипотечное покрытие, могут осуществляться толь-
ко с согласия специализированного депозитария. 

Вся договорная база по сделке, за исключе-
нием одного договора, регулируется российским 
законодательством, и в частности Законом об 
ИЦБ. 

Данная сделка по выпуску ипотечных цен-
ных бумаг являлась первой на российском рынке, 
предусматривающей эмиссию трех выпусков об-
лигаций, обеспеченных одним ипотечным покры-
тием. Эти выпуски имеют различную очередность 
по выплатам процентного дохода и погашению 
номинальной стоимости облигаций, приоритет-
ность которых снижается от старшего к более 
младшим выпускам. Так, погашение более млад-
ших выпусков допускается только после полного 
погашения старшего выпуска. Выплата процент-
ного дохода по облигациям субординированных 
выпусков также может производиться лишь при 
условии полного удовлетворения текущих обяза-
тельств по облигациям более старшего выпуска. 
Для исполнения обязательств по облигациям ус-
тановлена следующая очередность: облигации 
класса А – первая очередь, облигации класса Б – 
вторая очередь, облигации класса В – третья оче-
редь. 

Срок погашения облигаций всех выпусков не 
позднее 15 февраля 2039 г. Предусмотрена воз-
можность частичного погашения облигаций в со-

ответствии с установленной очередностью, раз-
мер которого зависит от поступлений в счет по-
гашения основного долга по закладным, входя-
щим в состав ипотечного покрытия. Исходя из 
имеющейся статистики по досрочному погаше-
нию ипотечных кредитов, ожидаемая дюрация 
облигаций класса А составляет всего 1,5 года. 

В структуре выпусков предусмотрен опцион 
эмитента на досрочное погашение выпусков клас-
сов Б и В не ранее даты полного погашения обли-
гаций класса А. Затем данный механизм был усо-
вершенствован, и при второй серии выпусков оп-
цион на полное досрочное погашение предусмот-
рен одновременно для облигаций класса А, обли-
гаций класса Б (только одновременно с полным 
погашением облигаций класса А) и облигаций 
класса В (не ранее полного погашения облигаций 
класса А и класса Б). Досрочное погашение эми-
тент вправе объявить в дату окончания 28 купон-
ного периода (примерно через 7 лет) или после 
того, как совокупный остаток непогашенной но-
минальной стоимости облигаций классов А, Б и В 
составит менее 13% от совокупной номинальной 
стоимости указанных классов облигаций по со-
стоянию на дату окончания размещения каждого 
из соответствующих выпусков, в зависимости от 
того, какое событие произойдет ранее. При этом 
чтобы обеспечить дополнительный комфорт вла-
дельцам облигаций, предусмотрено, что если 
эмитент таким правом не воспользуется, то про-
центная ставка по купонам увеличивается автома-
тически на 1% годовых [3. С. 352]. 

Облигации класса А имеют фиксированную 
процентную ставку. Доход по облигациям класса 
Б определяется исходя из фиксированной расчет-
ной процентной ставки, при этом его размер обу-
словлен объемом поступлений по ипотечному 
покрытию. То есть при недостаточности поступ-
лений купон по классу Б может быть выплачен не 
в полном объеме и перенестись на следующую 
дату выплаты с начислением на такую невыпла-
ченную часть процентов по той же расчетной 
процентной ставке. Доход по облигациям класса 
В представляет собой остаток денежных поступ-
лений по ипотечному покрытию после оплаты 
всех расходов эмитента, осуществления частич-
ного погашения облигаций класса А и Б и выпла-
ты процентного дохода по ним, пополнения ре-
зервного фонда и других выплат, предусмотрен-
ных решением о выпуске. 

Закон об ИЦБ предусматривает выплату 
процентов по облигациям с ипотечным покрыти-
ем, как минимум, один раз в год. Это положение 
не содержит никаких исключений в отношении 
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субординированных облигаций. Чтобы соблюсти 
это требование, в структуре предусматривается 
выплата минимального символического купона 
по субординированным выпускам в случае, когда 
три последовательные выплаты купона по ним 
были нулевые. 

Все указанные выше особенности выплаты 
дохода по облигациям субординированных клас-
сов были внедрены для того, чтобы минимизиро-
вать риск возникновения ситуации, когда вла-
дельцы субординированных классов получают 
право требовать досрочного погашения от эми-
тента до того момента, пока такое право не воз-
никло у облигационеров старшего выпуска. 

Против обязательств по облигациям АИЖК 
находится пул только качественных «недефолт-
ных» кредитов. В качестве альтернативного меха-
низма защиты от кредитных рисков АИЖК рас-
сматривало также принятие на себя обязательств 
по обратному выкупу дефолтных закладных, но 
этот вариант не нашел своего развития, поскольку 
мог оказать негативное воздействие на результа-
ты анализа «действительной продажи». 

Дополнительную защиту инвесторам обеспе-
чивает наличие денежного резерва на покрытие 
недостающей ликвидности для выплат владель-
цам облигаций старших выпусков. Размер такого 
резерва для первой сделки АИЖК составлял 4 % 
от общей номинальной стоимости облигаций всех 
выпусков на дату начала размещения с после-
дующим увеличением до 7 % за счет поступлений 
в счет процентов по входящим в ипотечное по-
крытие кредитам. Для второй сделки размер тако-
го резерва был сразу установлен на уровне 8 % в 
связи с меньшим избыточным спрэдом в структу-
ре сделки. Размер резерва не амортизируется и 
остается на установленном уровне до наступления 
окончательного срока погашения облигаций. Та-
ким образом, по мере амортизации облигаций 
кредитная поддержка постепенно увеличивается, 
давая дополнительный комфорт инвесторам в об-
лигации. Для повышения надежности сумма де-
нежных средств в составе резерва ликвидности 
сразу включается в состав ипотечного покрытия, 
и ее использование контролируется специализи-
рованным депозитарием. 

Если суммы платежей, полученных по ипо-
течному покрытию, окажется недостаточно для 
осуществления выплат по облигациям в полном 
объеме на очередную дату выплаты процентов, 
ипотечный агент может воспользоваться резервом 
для совершения таких выплат. В дальнейшем ре-

зерв пополняется до установленного максималь-
ного уровня за счет избыточного спрэда. 

Таким образом, совокупный уровень кредит-
ной поддержки в первой сделке для облигаций 
класса А составляет 19 %, т. е. даже при дефолте 
и невозможности обратить взыскание по каждому 
пятому кредиту владельцы облигаций класса А 
будут получать выплаты своевременно и в пол-
ном объеме. 

Перечисленные выше механизмы повышения 
кредитного качества позволяют облигациям с 
ипотечным покрытием получать рейтинги на 
уровне странового и выше. Так, старший выпуск 
ипотечных облигаций ЗАО «ПИА АИЖК» полу-
чил международный рейтинг A3 (на две ступени 
выше суверенного) по классификации рейтинго-
вого агентства Moody's Investors Service. Получе-
ние рейтинга выше суверенного означает призна-
ние рейтинговым агентством высокого кредитно-
го качества данных облигаций, а также того, что 
структура и ключевые параметры облигаций с 
ипотечным покрытием максимально приближены 
к международным стандартам.  

Внесение изменений в Инструкцию ЦБ РФ и 
последующее принятие решения о включении об-
ращающихся на рынке облигаций с ипотечным 
покрытием в Ломбардный список существенно 
повысили ликвидность инструментов секьюрити-
зации за счет возможности получения кредитов 
под залог таких бумаг, а также использования их 
в сделках РЕПО с ЦБ РФ. 

Рассмотрим специфику третьей сделки секь-
юритизации, которая, в том числе, стала ответом 
на изменившиеся рыночные условия. 

Базовая идея облигационного займа, обеспе-
ченного пулом ипотечных активов, не является 
инновационной. Ипотечные ценные бумаги, вы-
пущенные в соответствии с российским законода-
тельством, являются аналогом MBS в США и 
covered bonds в Европе. Согласно Федеральному 
закону от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипо-
течных ценных бумагах» (далее – Закон об ИЦБ), 
облигации с ипотечным покрытием могут выпус-
каться как с баланса кредитной организации, так 
и с использованием специально созданного для 
целей выпуска юридического лица – ипотечного 
агента. Такая схема внебалансовой секьюритиза-
ции применялась во всех сделках, инициатором 
которых выступило ОАО «АИЖК». 

Организационная структура третьего выпус-
ка не претерпела существенных изменений по 
сравнению с первой и второй сделками (рис. 2). 
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Рис. 2. Организационная структура сделок ОАО «АИЖК» 
Источник. [4]. 
 
Во многом структура определена специфи-

кой сделки: законодательные ограничения на 
правоспособность ипотечного агента, включая 
требование об отсутствии штата сотрудников 
(для максимальной защиты интересов владель-
цев облигаций), приводят к необходимости пе-
редачи полномочий единоличного исполнитель-
ного органа, а также функций по ведению бух-
галтерского и налогового учета специализиро-
ванным организациям. 

С этим аспектом связано и выполнение 
функций мастер-сервисера пула закладных ори-
гинатором сделки. Учитывая специфику распре-
деления – точнее, перераспределения – денежных 
потоков, в основном получаемых по пулу заклад-
ных, входящих в состав ипотечного покрытия, в 
пользу владельцев облигаций, целесообразно 
привлечение независимого расчетного агента. 

Для подтверждения качества закладных, 
входящих в состав ипотечного покрытия, и досто-
верности предоставляемой по ним информации 
проводится аудит пула закладных. Дополнитель-
ная проверка закладных осуществляется и спе-
циализированным депозитарием при их включе-
нии в состав ипотечного покрытия. 

В третьей сделке секьюритизации изменения 
коснулись лишь платежного агента (в первых 

двух сделках эту функцию выполнял ЗАО КБ 
«Ситибанк», в выпуске ЗАО «Ипотечный агент 
АИЖК 2008-1» платежным агентом выступит 
НДЦ) и банка – держателя счета (для ЗАО «Ипо-
течный агент АИЖК 2008-1» им выступит ЗАО 
«Райффайзенбанк»). Изменения вызваны сменой 
организатора выпуска. 

Структурирование сделок секьюритизации в 
первую очередь направлено на обеспечение мак-
симальной защиты инвесторов в облигации стар-
шего класса. Такой подход подтверждается при-
своенными ипотечным облигациям рейтингами, в 
том числе рейтингом инвестиционного уровня 
для облигаций старших классов ЗАО «Первый 
ипотечный агент АИЖК» и ЗАО «ВИА АИЖК» - 
А3 по шкале Moody’s Investor Services. По обли-
гациям класса «А» в третьей сделке секьюритиза-
ции был получен рейтинг – Ваа1 по шкале 
Moody’s Investor Services (целевым рейтингом 
объявлялся Ваа2) [4]. 

Такая защита достигается путем эмиссии не-
скольких субординированных выпусков, обеспе-
ченных одним ипотечным покрытием. Структура 
первого и второго выпусков ИЦБ АИЖК включа-
ет в себя три класса. Старший и мезонинный 
классы являются рыночными, т. е. с возможно-
стью размещения среди неопределенного круга 
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инвесторов. Младший класс принимает на себя 
основные риски и в соответствии с международ-
ными традициями секьюритизации выкупается на 
себя оригинатором – ОАО «АИЖК». 

Третья сделка состоит из двух субординиро-
ванных выпусков: старший класс «А» и младший 
класс «Б». Такое изменение структуры третьего 
выпуска по сравнению с предыдущими обуслов-
лено отсутствием базы инвесторов в субордини-
рованные выпуски, а также ростом требуемой до-
ходности по сравнению с доходностью кредитов, 
составляющих ипотечное покрытие. 

Средневзвешенная ставка купонного дохода 
по ипотечным облигациям не может превышать 
доходность по обеспечению – пулу ипотечных 
кредитов, скорректированную на расходы ипо-
течного агента по обслуживанию выпуска и про-
гнозируемое снижение доходности по пулу за 
счет дефолтных и досрочно погашенных ипотеч-
ных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипо-

течному покрытию третьего выпуска составляла 
11,72 % (основные характеристики пулов заклад-
ных в сделках секьюритизации ОАО «АИЖК» 
приведены в табл. 2). С учетом ежегодных расхо-
дов по сделке, составляющих примерно 2,5 %, а 
также прогнозного снижения доходности в 1,5-2 % 
годовых, для обеспечения приемлемого уровня 
купонной доходности по облигациям старшего 
класса кредитная поддержка в виде субординиро-
ванного младшего класса, доходность по которо-
му не фиксируется, составит приблизительно 30 % 
от совокупной номинальной стоимости облигаций 
выпуска. 

Более высокий (по сравнению со старшим 
классом) уровень риска по облигациям мезонин-
ного выпуска, обязательства по выплате дохода 
по которому исполняются после исполнения обя-
зательств по старшему классу, подразумевает не-
обходимость наличия по нему премии за риск. 

Таблица 2  
Базовые характеристики ипотечного покрытия по выпускам ипотечных ценных бумаг  

ОАО «АИЖК» (на дату подачи эмиссионной документации на регистрацию) 

Показатель 
ЗАО «Первый ипо-

течный агент 
АИЖК» [6] 

ЗАО «ВИА АИЖК» 
[7] 

ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК  

2008-1» [8] 
Совокупный непогашенный остаток основ-
ного долга, руб. 

3 294 794 549,00 10 757 617 399,00 11 331 828 750,60 

Средний текущий остаток основного долга 
по одной закладной (ноябрь 2010), руб.  

160 840,98 323 970,22 506 180,08 

Средний первоначальный размер основного 
долга по одной закладной, руб. 

452 813,00 607 951,00 768 246,32 

Максимальный текущий остаток по заклад-
ным, руб. 

2 641 301,56 4 693 679,00 6 328 954,85 

Максимальный первоначальный остаток по 
закладным, руб. 

3 360 000,00 6 205 000,00 8 500 000,00 

Количество закладных, шт. 8 168 18 861 16 004 
 
Источник. Составлено автором по данным АИЖК. 
 
Таким образом, уровень доходности по ме-

зонинному классу должен превышать размер ку-
понного дохода по старшему классу, что повыша-
ет стоимость финансирования, не приводя к росту 
экономического эффекта для оригинатора. До-
полнительным механизмом защиты интересов 
инвесторов, по сравнению с залогом ипотечного 
покрытия и субординацией платежей, является 
предоставление кредитного усиления сделки как 
путем формирования денежного резерва специ-
ального назначения, так и посредством принятия 
на себя оригинатором сделки – ОАО «АИЖК» – 

дополнительных обязательств перед эмитентом 
(структура кредитного усиления по трем сделкам 
секьюритизации представлена в табл. 3). 

Приведенные в табл. 3 данные отражают 
общие принципы защиты интересов инвесто-
ров в старший класс облигаций с ипотечным 
покрытием. В зависимости от характера от-
дельных элементов и специфики структуриро-
вания каждой сделки секьюритизации, их 
влияние на объемы кредитной поддержки в це-
лом неодинаковы. Рассмотрим возможную ди-
намику более подробно. 
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Таблица 3  
Кредитное усиление старшего класса в сделках секьюритизации ипотечных активов ОАО «АИЖК» 

Показатель ЗАО «Первый ипотеч-
ный агент АИЖК» ЗАО «ВИА АИЖК» ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» 

Объем суборди-
нированных клас-
сов 

12% от совокупной номи-
нальной стоимости обли-
гаций  

12% от совокупной 
номинальной стоимо-
сти облигаций 

30% от совокупной номинальной стоимости 
облигаций 

Денежный резерв 
(резерв специаль-
ного назначения) 

7% от совокупной номи-
нальной стоимости обли-
гаций на дату размещения

8% от совокупной 
номинальной стоимо-
сти облигаций на дату
размещения 

0,9% от совокупной номинальной стоимо-
сти облигаций, начиная с 9-го купонного 
периода – от совокупной непогашенной 
стоимости облигаций 

Обязательства 
оригинатора  Не предусмотрены Не предусмотрены 

Обязательства по представлению целевой 
финансовой помощи в объеме до 6% от со-
вокупной номинальной стоимости облига-
ций, начиная с 9-го купонного периода – от 
совокупной непогашенной номинальной 
стоимости облигаций 

Источник: [5. C. 18]. 
 
Субординация выпусков означает установ-

ленную очередность исполнения обязательств по 
ним. Возможность установления такой очередно-
сти в случае эмиссии облигаций двух и более вы-
пусков, обеспеченных одним ипотечным покры-
тием, предусмотрена ч. 2 ст. 11 Закона об ИЦБ. 
Так, в первую очередь погашению подлежит но-
минал облигаций старшего класса. До тех пор по-
ка выпуск не будет погашен в полном объеме, 
выплаты в погашение номинальной стоимости 
облигаций субординированных выпусков (мезо-
нинного класса (при наличии) и младшего класса) 
осуществлены быть не могут. На практике прин-
цип субординации займов означает, что весь пул 
закладных, составляющих ипотечное покрытие 
облигаций нескольких выпусков, работает снача-
ла на владельцев облигаций старшего класса. 
Правило действует и для досрочного погашения 
облигаций как по требованию инвесторов, так и 
по решению эмитента (при исполнении опциона 
на досрочное погашение). 

С позиций определения размеров кредитного 
усиления в динамике, реализация принципа су-
бординации означает постепенное увеличение 
поддержки за счет снижения остатка непогашен-
ной номинальной стоимости облигаций старшего 
класса при неизменном номинале субординиро-
ванных выпусков. 

Главенствующую роль в структуре денеж-
ных резервов ипотечного агента играет резерв 
специального назначения. Средства этого резерва 
могут быть израсходованы только: 

 на выплату купонного дохода по облигаци-
ям старшего класса (старших классов) и/или ми-
нимального купонного дохода по облигациям 
младшего класса; 

 на оплату расходов эмитента, предусмот-
ренных Порядком распределения. 

Средства резерва специального назначения 
подлежат включению в состав ипотечного покры-
тия; соответственно их расходование осуществля-
ется под контролем специализированного депози-
тария ипотечного покрытия (прецедентов исполь-
зования средств резерва специального назначения 
на момент написания статьи не было). Порядок 
формирования резервов специального назначения 
приведен в табл. 4. 

Данные табл. 4 показывают, что возможны 
различные подходы к формированию денежных 
резервов в сделках секьюритизации. Так, в первой 
сделке резерв специального назначения был час-
тично сформирован на дату размещения облига-
ций и подлежит пополнению до запланированно-
го размера в процессе обращения облигаций. Ог-
раничения по срокам не устанавливаются. 

Во второй сделке резерв полностью сформи-
рован на дату размещения облигаций. Формирова-
ние резерва было возможно за счет двух основных 
источников [9. С. 18]: поступлений по ипотечному 
покрытию до даты размещения облигаций и пре-
мии к номинальной стоимости при размещении 
облигаций младшего класса. Частичное погашение 
номинальной стоимости облигаций старшего клас-
са в каждом купонном периоде приводит к посте-
пенному росту кредитного усиления. В случае если 
резерв не будет полностью использован, остав-
шиеся средства подлежат выплате оригинатору 
после погашения старших классов. 

Новацией третьей сделки секьюритизации 
стало изменение структуры формирования резер-
ва, обеспечивающее как большую защиту сделки 
за счет расширения охвата покрываемых рисков, 
так и повышение экономической эффективности 
структуры для оригинатора. 
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Таблица 4  
Структура резервов специального назначения в сделках секьюритизации ипотечных активов 

ОАО «АИЖК» 

Показатель ЗАО «Первый ипотечный 
агент АИЖК» ЗАО «ВИА АИЖК» ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» 

Максималь-
ный размер 
резерва 

7% от совокупной номи-
нальной стоимости облига-
ций на дату размещения 
(231 265 580 руб.) 

8% от совокупной 
номинальной стоимо-
сти облигаций на дату 
размещения 
(536 380 850 руб.) 

0,9% от совокупной номинальной стоимости 
облигаций с 1-го по 8-й купонный периоды 
(101 968 452 руб.). 9% от совокупной непога-
шенной номинальной стоимости облигаций 
начиная с 9-го купонного периода 

Порядок фор-
мирования 

Формируется в размере 4% 
от совокупной номинальной 
стоимости облигаций на дату 
размещения и в размере ос-
тавшихся 3% – в процессе 
обращения облигаций путем 
отчисления средств, полу-
ченных в счет уплаты про-
центов, в соответствии с По-
рядком распределения 

Формируется на дату 
начала размещения 

Формируется в размере 0,7% от совокупной 
номинальной стоимости облигаций на дату 
начала размещения и в размере оставшихся 
0,2% – в процессе обращения облигаций пу-
тем отчисления средств, полученных в счет 
уплаты процентов, в соответствии с Порядком 
распределения 

Возможность 
амортизации  

Не предусмотрена Не предусмотрена Предусмотрена при выполнении условий 
амортизации, но не ниже 0,35% от совокуп-
ной номинальной стоимости облигаций на 
дату размещения 

Пополнение 
резерва 

В случае использования пополняется до максимального размера в соответствии с Порядком рас-
пределения 

 

Источник. [5. С. 18]. 
 
Так, резерв специального назначения ЗАО 

«Ипотечный агент АИЖК 2008-1» состоит из 
двух частей: 

 основного резерва; 
 дополнительного резерва. 
Дополнительный резерв формируется из 

средств целевой финансовой помощи, предостав-
ляемой оригинатором сделки в целях предотвра-
щения падения стоимости чистых активов эми-
тента ниже минимального размера уставного ка-
питала, установленного законодательством РФ. 

Средства дополнительного резерва подлежат 
использованию на те же цели, что и основного 
резерва, при условии полного использования 
средств последнего и после оказания финансовой 
помощи в полном объеме. Фактически оказанная 
на цели поддержания стоимости чистых активов 
целевая финансовая помощь учитывается в соста-
ве средств ипотечного покрытия и тем самым 
способствует дальнейшей защите эмитента от 
риска ликвидации в соответствии с требованиями 
ст. 35 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

Помимо поддержания стоимости чистых ак-
тивов, финансовая помощь будет оказываться 
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» в целях 
[9. C. 20]: 

 обеспечения исполнения обязательств ипо-
течного агента по облигациям в части выплаты 

купонного дохода по облигациям старшего класса 
и/или минимального купонного дохода по обли-
гациям младшего класса (при недостаточности 
денежных средств эмитента); 

 обеспечения исполнения обязательств ипо-
течного агента перед третьими лицами (оплаты 
предусмотренных расходов) при недостаточности 
денежных средств; 

 пополнения основного резерва до требуе-
мого уровня в случае его снижения в дату выпла-
ты купонного дохода более чем на 50 % по срав-
нению с его требуемым размером. 

Средства целевой финансовой помощи воз-
врату не подлежат и предоставляются на безвоз-
мездной основе. Максимальный совокупный раз-
мер целевой финансовой помощи ограничен 6 % 
[9. C.18]: 

 от первоначальной совокупной стоимости 
облигаций классов «А» и «Б» в период до даты 
окончания 9-го купонного периода (исключая эту 
дату); 

 от совокупной непогашенной номинальной 
стоимости облигаций классов «А» и «Б», начиная 
с даты окончания 9-го купонного периода, вклю-
чая эту дату, при выполнении условий амортиза-
ции – за вычетом всех сумм целевой финансовой 
помощи, предоставленных до даты, на которую 
производится расчет. 
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В целом механизм предоставления целевой 
финансовой помощи предполагает выделение 
средств ипотечному агенту при возникновении 
необходимости в такой поддержке. В отличие от 
привычной схемы, когда происходит отвлечение 
значительного объема средств в начале реализа-
ции сделки (при формировании резерва полно-
стью в денежной форме) и невозможно опреде-
лить, будут ли они использованы на установлен-
ные цели или для покрытия реализованных рис-
ков будет достаточно избыточного спрэда, такой 
«ситуационный» подход обладает очевидными 
преимуществами для оригинатора и не приводит 
к повышению рисков инвесторов при условии 
достаточно высокого уровня финансовой устой-
чивости оригинатора. 

Снижение как размера основного резерва, 
так и максимального размера целевой финансовой 
помощи возможно при выполнении следующих 
условий: 

 средств эмитента достаточно для осуще-
ствления частичного погашения номинальной 
стоимости облигаций на сумму, равную сово-
купному остатку основного долга по заклад-
ным, признанным дефолтными в соответст-
вующем периоде; 

 не произошло снижение рейтинга ОАО 
«АИЖК»; 

 средств эмитента достаточно для требуемо-
го пополнения основного резерва; 

 текущий остаток ссудной задолженности 
по дефолтным закладным, входящим в состав 
ипотечного покрытия, не превышает 3% от сово-
купной номинальной стоимости облигаций клас-
сов «А» и «Б» на дату окончания их размещения; 

 стоимость чистых активов ЗАО «Ипотеч-
ный агент АИЖК 2008-1» на последнюю отчет-
ную дату превышает минимальный размер ус-

тавного капитала, установленный законодатель-
ством РФ. 

Такая «динамическая» модель формирования 
резерва специального назначения в совокупности 
с дополнительными обязательствами оригинатора 
сделки обеспечит следующую динамику кредит-
ного усиления (влияние субординации не учиты-
вается): 

 постепенный рост кредитного усиления за 
счет моратория на амортизацию при частичном 
погашении облигаций класса «А» в период до 9-й 
купонной выплаты; 

 снижение уровня кредитного усиления до 
его первоначального уровня с началом амортиза-
ции (при выполнении условий) и фиксация на та-
ком уровне; 

 постепенный рост в связи с ограничением 
минимального размера основного резерва. 

Помимо резерва специального назначения, 
ипотечными агентами ОАО «АИЖК» также фор-
мируются резервы на юридические и непредви-
денные расходы. Такие резервы не учитываются 
при расчете кредитного усиления, так как их це-
левое использование не предполагает непосредст-
венную поддержку выплат по облигациям с ипо-
течным покрытием, тем не менее, мы рассматри-
ваем резервы как дополнительный механизм по-
вышения устойчивости сделки в целом. 

Средства резерва на юридические расходы 
могут быть использованы на юридические кон-
сультации либо услуги, необходимые в связи с 
исполнением обязательств по облигациям, а так-
же обеспечением деятельности эмитента. Сведе-
ния о порядке формирования и использования 
резерва в отдельных сделках секьюритизации 
приведены в табл. 5. 

Таблица 5  
Структура резервов на юридические расходы в сделках секьюритизации ипотечных активов 

ОАО «АИЖК» 
 

Показатель 
ЗАО «Первый ипотечный агент 

АИЖК» 
ЗАО «ВИА АИЖК» 

ЗАО «Ипотечный агент 
АИЖК 2008-1» 

Предусмотренный 
размер резерва 

0,5 % от совокупной номинальной 
стоимости облигаций  
(16 518 970 руб.) 

0,5 % от совокупной номи-
нальной стоимости облига-
ций (536 380 850 руб.) 

16 500 000 руб. 

Порядок формиро-
вания 

Формируется в процессе обраще-
ния облигаций путем отчисления 
средств, полученных в счет уплаты 
процентов, в соответствии с По-
рядком распределения 

Формируется на дату нача-
ла размещения 

Формируется на дату нача-
ла размещения 

Пополнение резер-
ва 

- В случае использования пополняется до первоначаль-
ного размера в соответствии с Порядком распределения

 

Источник: [9. С. 18]. 
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Средства резерва на непредвиденные расхо-
ды могут быть использованы на непредвиденные 
расходы эмитента, связанные с исполнением обя-
зательств по облигациям, а также обеспечением 
деятельности эмитента.  

Поступления по пулу ипотечных кредитов 
делятся на два базовых денежных потока: в счет 
погашения основного долга и процентные по-
ступления. Каждый из этих потоков играет 
свою ключевую роль в так называемом «водо-
паде», в соответствии с которым происходит 
распределение денежных средств держателям 
облигаций. 

К процентным доходам по ипотечному по-
крытию относятся: 

 процентная часть аннуитетных платежей по 
кредитам; 

 штрафы и пени; 
 страховые поступления в части процентов; 
 все поступления по кредитам, признанным 

дефолтными; 
 иные поступления, которые нельзя отне-

сти к поступлениям в счет погашения основного 
долга; 

 проценты, начисленные на остатки по сче-
там ипотечного агента. 

К поступлениям в счет погашения основного 
долга относятся: 

 часть аннуитета в счет погашения основно-
го долга; 

 страховые возмещения в счет погашения 
основного долга; 

 суммы досрочного погашения по кредитам. 
Функции перераспределения потоков плате-

жей и определения объемов выплат, причитаю-
щихся владельцам облигаций с ипотечным по-
крытием различных классов, осуществляет рас-
четный агент. Базой для проведения соответст-
вующих расчетов является информация о поступ-
лениях по ипотечному покрытию облигаций 
(процентных поступлений и поступлений в счет 
погашения основного долга), ежемесячно предос-
тавляемая мастер-сервисером по сделке (ОАО 
«АИЖК»), и данные о ежемесячных расходах 
ипотечного агента, которые предоставляются 
бухгалтерской организацией ипотечного агента. 

Обязательства эмитента перед держателями 
облигаций можно разделить на два основных ти-
па: частичное погашение номинала облигаций и 
выплата купонного дохода. 

Частичное погашение номинала облигаций 
состоит из суммы поступлений по ипотечному 
покрытию в части погашения остатка основного 

долга по закладным, входящим в ипотечное по-
крытие за соответствующий расчетный период, и 
суммарного остатка основного долга по дефолт-
ным закладным, признанным таковыми в соответ-
ствующий расчетный период (данная сумма на-
правляется на погашение номинала из процент-
ных поступлений по ипотечному покрытию). 

Наиболее волатильной составляющей де-
нежного потока являются дефолты; наиболее зна-
чимой по сумме – размер досрочных поступлений 
по ипотечному покрытию. В 2007 г. темп досроч-
ного погашения по обеспечению облигаций ЗАО 
«Первый ипотечный агент АИЖК» составлял 
примерно 20 % годовых, в 2008 г. – 15 %. Ана-
логичные значения по обеспечению облигаций 
ЗАО «ВИА АИЖК» – 15 и 9 % годовых соот-
ветственно.  

Порядок начисления и выплаты купонного 
дохода по облигациям с ипотечным покрытием 
различных классов также определяется принци-
пом субординации платежей. Однако, если для 
погашения номинальной стоимости этот принцип 
действует в пределах срока обращения старшего 
класса (даже символическая сумма не может быть 
направлена на погашение номинала младших 
классов до полного погашения старшего), то для 
купонных выплат этот принцип действует в пре-
делах одного купонного периода. 

Так, в первую очередь выполняются обяза-
тельства перед владельцами старшего класса по 
фиксированной ставке; во вторую – начисляется 
купонный доход владельцам мезонинного класса 
также по фиксированной ставке, однако, выпла-
чен он может быть только при условии достаточ-
ности денежных средств. Если доходов ипотечно-
го агента недостаточно, выплата купонного дохо-
да переносится на следующий купонный период 
(в международной практике такие облигации на-
зываются облигациями с отложенным купонным 
платежом). 

Доход владельцев младшего класса опреде-
ляется в соответствии с Порядком распределения 
по остаточному принципу. В третьей сделке 
секьюритизации Порядок распределения денеж-
ных средств, полученных в счет уплаты процен-
тов по обеспеченным ипотекой обязательствам, 
входящим в состав ипотечного покрытия, преду-
сматривает следующую приоритетность выплат: 

1) налоги и сборы; 
2) платежи в пользу третьих лиц (за допуск к 

размещению, государственные пошлины, выпла-
ты банку – держателю счета и т. д.); 
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3) вознаграждение управляющей организа-
ции бухгалтерской организации эмитента; 

4) вознаграждение расчетного агента, пла-
тежного агента, андеррайтера, НДЦ, специализи-
рованного депозитария, аудитора, рейтингового 
агентства, а также фондовой биржи, связанное с 
допуском к торгам и листингом облигаций ры-
ночных классов; 

5) вознаграждение сервисного агента; 
6) выплата купонного дохода владельцам об-

лигаций класса «А»; 
7) выплата минимального купонного дохода 

владельцам облигаций класса «Б»; 
8) направление денежных средств на частич-

ное погашение номинальной стоимости облига-
ций класса «А» в размере суммы, равной сово-
купному остатку ссудной задолженности по за-
кладным, признанным дефолтными в соответст-
вующем расчету периоде; 

9) внесение денежных средств в резервы 
эмитента в размере, необходимом для пополнения 
указанных резервов до величины, установленной 
в п. 15 Решения о выпуске ипотечных ценных бу-
маг; 

10) выплата процентного (купонного) дохода 
пропорционально всем владельцам облигаций 
класса «Б». 

Фактически начисление дохода оригинатору 
по облигациям младшего класса возможно только 
после погашения всех текущих обязательств эми-
тента, а также направления средств на формиро-
вание резервов. 

Закон об ИЦБ предусматривает выплату ку-
понного дохода по облигациям с ипотечным по-
крытием не реже одного раза в год. В сделках, по 
которым предусмотрено полное или частичное 
формирование резервов за счет поступлений по 
ипотечному покрытию, одного года может быть 
недостаточно для аккумулирования требуемого 
объема средств. В целях соответствия требовани-
ям законодательства эмиссионной документацией 
во всех сделках секьюритизации, оригинатором в 
которых выступало ОАО «АИЖК», предусмотре-
на выплата минимального купонного дохода в 
размере 1 коп. на облигацию в год (что соответст-
вует ставке купонного дохода в размере 0,0001 % 
годовых). Так, по облигациям класса «В» ЗАО 
«Первый ипотечный агент АИЖК» купонный до-
ход был выплачен только в четвертом купонном 
периоде в размере 1 коп., в первых двух купон-
ных периодах выплаты по облигациям класса «В» 
ЗАО «ВИА АИЖК» составили 49,64 и 39,01 руб. 
на одну облигацию соответственно. 

Учитывая существенную специфику выплат 
по облигациям с ипотечным покрытием в сравне-
нии с корпоративными облигациями, обращаю-
щимися на российском рынке ценных бумаг, важ-
ными аспектами выпусков становятся информа-
ционное обеспечение инвесторов и взаимодейст-
вие с инфраструктурными организациями. 

Помимо обязательных элементов раскрытия 
информации, предписанных законодательством 
по рынку ценных бумаг в целом и законодатель-
ством в области ипотечных ценных бумаг в част-
ности, традиционным в сделках секьюритизации 
активов ОАО «АИЖК» стало раскрытие отчетов 
инвесторам в отношении каждого купонного пе-
риода. 

Такие отчеты ежеквартально готовит расчет-
ный агент. Это сводный отчет  о поступлениях по 
ипотечному покрытию и расходах за купонный 
период, в котором определяется размер частично-
го погашения номинальной стоимости облигаций 
старшего класса, достаточность процентных по-
ступлений для выплаты купонного дохода по об-
лигациям (в случае недостаточности средств для 
выплат купонного дохода по старшему классу – 
размер необходимого списания из резерва специ-
ального назначения), размер пополнения резер-
вов, в случае если имело место списание с резер-
вов ипотечного агента в предыдущие купонные 
выплаты или при условии, что резервы еще не 
были полностью сформированы до требуемого 
размера и т. д. 

На основании отчета инвесторам ипотечный 
агент уведомляет платежного агента о суммах, 
подлежащих выплате по каждому классу облига-
ций. Поскольку облигации старших классов ЗАО 
«Первый ипотечный агент АИЖК» и ЗАО «ВИА 
АИЖК» включены в котировальный лист высше-
го уровня ЗАО ФБ ММВБ, в целях поддержания 
бумаг в этом котировальным листе, в связи с не-
обходимостью проведения сделок РЕПО, перехо-
дящих через дату выплаты купонного дохода 
(предполагающую осуществление частичного по-
гашения облигаций), а также для информирова-
ния участников о вступающих в силу изменениях 
номинальной стоимости облигаций и соответст-
венно денежном размере последующих купонных 
выплат по ним, ОАО «АИЖК», как контрагент, 
оказывающий эмитентам – ипотечным агентам 
услуги по раскрытию информации, работает в 
плотном взаимодействии с инфраструктурными 
организациями, в частности, НДЦ и ММВБ. Такое 
взаимодействие обеспечивает полную информа-
ционную прозрачность сделки, что максимально 
отвечает интересам инвесторов. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

53 
 

22 июня 2010 г. ЗАО «Ипотечный агент 
АИЖК 2010-1» зарегистрировало в Федеральной 
службе по финансовым рынкам очередной вы-
пуск ипотечных ценных бумаг. Учредителя-
ми компании являются два фонда (Stichtings), 
созданные в соответствии с законодательством 
Нидерландов. Такая структура акционерного ка-
питала является стандартной для мировой прак-
тики организации деятельности ипотечных аген-
тов и обеспечивает максимальную защиту инте-

ресов держателей облигаций с ипотечным по-
крытием. 

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1», и 
это стало особенностью четвертого выпуска ипо-
течных ценных бумаг, курируемых АИЖК, осу-
ществило три выпуска жилищных облигаций, 
обеспеченных одним ипотечным покрытием: два 
транша ценных бумаг класса «А» («А1» и «А2»), 
а также ценные бумаги класса «Б». Структура вы-
пущенных ценных бумаг представлена в табл. 6. 

Таблица 6 
Структура ценных бумаг, эмитированных ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»,  

обеспеченных ипотечным покрытием 

Облигации 
Номинальная 
стоимость, руб. 

Доля от выпущенных  
облигаций 

Процентная  
ставка (годовая) 

Юридический 
срок до погашения 

Класс «А1» 6 096 000 000 45% 9,0% 20.11.2042 
Класс «А2» 6 096 000 000 45% 6,5% 20.11.2042 
Класс «Б» 1 354 706 000 10%  20.11.2042 

 
Источник. Официальный сайт АИЖК: http://www.ahml.ru/ru/investors/hypothecary_securities/4ma/ 
 
Облигации класса «А1» и класса «А2» допу-

щены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохож-
дения процедуры листинга. Рейтинговым агентст-
вом Moody’s Investors Service Облигациям класса 
«А1» присвоен рейтинг долгосрочной кредито-
способности  по международной шкале – Ваа1, 
Облигациям класса «А2» присвоен рейтинг дол-
госрочной кредитоспособности  по международ-
ной шкале – Ваа3. 

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» фор-
мирует резерв специального назначения, состоя-
щий из основного резерва и дополнительного ре-
зерва, при этом до даты размещения формируется 
только основной резерв в размере 0,7 % от сово-
купной номинальной стоимости облигаций класса 
«А1», «А2» и «Б» на дату их размещения, кото-
рый впоследствии увеличивается до 2 % от сово-
купной номинальной стоимости облигаций на да-
ту их размещения за счет денежных средств, по-
лучаемых эмитентом в счет уплаты процентов по 
обеспеченным ипотекой обязательствам, входя-
щим в состав ипотечного покрытия и иных по-
ступлений, и подлежит амортизации. Дополни-
тельный резерв формируется по мере необходи-
мости за счет целевой финансовой помощи ком-
пании. 

В соответствии с решением о выпуске цен-
ных бумаг ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» 
допускает досрочное погашение облигаций класса 
«А1» в течение трех лет после размещения, а об-
лигаций класса «А2» и «Б» в течение 7 лет после 
размещения. 

К рискам, которые могут повлиять на дея-
тельность компании и исполнение эмитентом 
обязательств по облигациям, связанным с воз-
можным ухудшением экономической ситуации на 
российском рынке ипотечного кредитования, от-
носятся следующие:  

а) кредитный риск по закладным, входящим 
в состав ипотечного покрытия: данный риск свя-
зан с потенциальной неспособностью или неже-
ланием заемщиков выполнять свои обязанности 
по обеспеченным ипотекой обязательствам, удо-
стоверенным закладными, входящими в состав 
ипотечного покрытия. Неисполнение обяза-
тельств (дефолт) по закладным может быть вы-
звано как снижением доходов заемщиков, так и 
увеличением их расходов. При этом следует от-
метить, что снижение доходов заемщиков может 
быть вызвано как внутренними факторами (сни-
жение заработной платы одного или нескольких 
из созаемщиков и др.), так и внешними фактора-
ми (общее ухудшение макроэкономической си-
туации в стране, снижение темпов роста экономи-
ки, увеличение темпов инфляции и др.). Согласно 
требованиям Закона об ипотечных ценных бума-
гах, предмет ипотеки страхуется заемщиком от 
риска утраты и/или повреждения. Страховая сум-
ма в течение всего срока действия обязательств 
по каждому договору должна быть не менее чем 
размер (сумма) обеспеченного ипотекой требова-
ния о возврате суммы основного долга. По ряду 
закладных заемщиками были заключены догово-
ры страхования жизни. Такой вид страхования 
носит рекомендательный характер. Путем заклю-
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чения соответствующих договоров страхования 
заемщики страхуют свою жизнь и здоровье от 
риска причинения вреда в результате несчастного 
случая и/или болезни (заболевания). Выгодопри-
обретателем по договорам страхования выступает 
эмитент.  

В целях минимизации кредитного риска ЗАО 
«Ипотечный агент АИЖК 2010-1» включил в ипо-
течное покрытие закладные, соответствующие 
условиям выдачи, рефинансирования и сопрово-
ждения ипотечных кредитов (займов) Открытого 
акционерного общества «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию», а также дополни-
тельным требованиям в отношении:  

 платежеспособности заемщиков;  
 надлежащего оформления сделки по предос-

тавлению кредита (займа), удостоверенного заклад-
ной, и сделок по передаче прав по закладной;  

 качества и ликвидности предмета ипотеки;  
 процедуры выдачи, рефинансирования и об-

служивания обеспеченных ипотекой обязательств, 
удостоверенных закладной.  

Кредитный риск минимизируется кредитным 
качеством закладных, включенных в ипотечное 
покрытие. Кредитное качество закладной опреде-
ляется, помимо прочих критериев, коэффициен-
том «кредит/залог», т.е. соотношением остатка 
основной суммы долга по обеспеченному ипоте-
кой обязательству, удостоверенному закладной, к 
оценочной стоимости предмета ипотеки. По со-
стоянию на 30.09.2010 г. средневзвешенное зна-
чение соотношения остатка основного долга по 
закладным, входящим в состав ипотечного по-
крытия, к оценочной стоимости предмета ипотеки 
составляет 47,02 %.  

б) риск падения цен на недвижимое имуще-
ство на рынке РФ: по мнению аналитиков, в сло-
жившихся условиях мирового финансового кри-
зиса, оказывающего влияние на все сегменты рос-
сийской экономики, в том числе на рынок недви-
жимости, риск падения цен на недвижимое иму-
щество существует. Падение цен на жилье или 
снижение ликвидности недвижимости может 
привести к ухудшению качества обеспечения 
ипотечных кредитов. В этом случае при обраще-
нии взыскания на предмет залога по обеспечен-
ным ипотекой требованиям, удостоверенным за-
кладными, компания как залогодержатель несет 
риск неполного удовлетворения своих требований 
по закладным. Несмотря на то что с конца 2008 г. 
наблюдается тенденция к снижению цен на не-
движимость, в 2009 г. темпы снижения замедли-
лись. Вместе с тем, по мнению некоторых анали-

тиков, дальнейшие перспективы рынка недвижи-
мости довольно неопределенны. В зависимости от 
развития макроэкономического фона, а также 
действия властей и основных игроков рынка, це-
ны на недвижимость могут как пойти вниз и про-
демонстрировать второе «дно», так и удержаться 
на нынешнем уровне. В 2009 г. цены на жилье в 
стране снижались, однако, основной потенциал их 
падения был исчерпан в течение первых трех 
кварталов. Квартальный темп падения цен сни-
зился с 2,5–3,5 % во втором-третьем кварталах до 
1 % в четвертом. Первый квартал 2010 г. ознаме-
новался переходом к росту цен – впервые с чет-
вертого квартала 2008 г. Так, по данным Росстата 
и расчетам ОАО «АИЖК», в первом квартале 
2010 г. средняя стоимость квадратного метра со-
ставила 53 632 руб., что на 6,6 % выше уровня 
четвертого квартала 2009 г., но на 0,93 % ниже 
аналогичного периода 2009 г. Данные за второй 
квартал 2010 г. показали, что после значительного 
роста первого квартала, когда рынок недвижимо-
сти на фоне улучшения макроэкономической си-
туации отыграл большую часть годовой инфля-
ции, теперь он вступил в фазу некоторой стабили-
зации. Средняя цена квадратного метра по итогам 
второго квартала составила 53 620 руб., практиче-
ски не изменившись по сравнению с первым 
кварталом 2010 г. (53 631 руб.)  

В условиях снижения предложения на рынке 
первичного жилья (за январь–август 2010 г. введе-
но 28,5 (-4% к уровню сопоставимого периода 
2009 г.), а также продолжающемуся снижению 
объема строительных работ, в среднесрочной пер-
спективе ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» 
ожидало дальнейшего роста цен на недвижимость.  

Снижение вероятных убытков, связанных с 
падением цен на недвижимое имущество, также 
обеспечивается за счет низкого значения коэффи-
циента «К/З». В целом риск падения цен на не-
движимость оценивается как средний;  

в) процентные риски. Процентные ставки 
купонов по размещенным облигациям являются 
фиксированными. Ставки по ипотечным креди-
там, требования по которым входят в состав ипо-
течного покрытия, также являются фиксирован-
ными, а сумма досрочного погашения по креди-
там используется для частичного погашения но-
минала облигаций. В силу вышеизложенного ор-
ганизация не несет на себе существенных рисков, 
связанных с изменением процентных ставок, и 
рисков досрочного погашения. 

Если говорить о секьюритизации активов, не 
связанной с деятельностью АИЖК, то следует 
отметить, что в России наиболее распространена 
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трансграничная секьюритизация, характерная осо-
бенность которой состоит в том, что секьюритизи-
рованные ипотечные ценные бумаги размещаются 
на внешнем рынке, а специальные юридические 
лица (SPV) зарегистрированы за границей, и связа-
но это, как полагают многие, больше всего с тем, 
что в законодательстве России есть пробелы и про-
тиворечия, касающиеся организации сделок секью-
ритизации. В то же время можно отметить, что, как 
показал глобальный финансовый кризис, степень 
«отшлифованности», удобства, надежности и эф-
фективности законодательства западных стран в 
рассматриваемой сфере определенно ниже, чем это 
воспринималось в России. 
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УДК 336.763 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ В СДЕЛКАХ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
 

О. А. Алексеева  
 

Секьюритизация является инновационной техникой финансирования. Сделке секьюритизации присущи 
многие виды рисков. В статье представлена классификация рисков секьюритизации активов. Раскрыты особенно-
сти кредитного, правового, документационного и других рисков. Указаны меры защиты сделок от различных 
рисков. 

Ключевые слова: ценные бумаги, риски, секьюритизация, секьюритизация активов, сделка секьюритиза-
ции, риски секьюритизации, кредитный риск, правовые риски, управление рисками. 

 
THE MAIN TYPES OF RISKS IN THE SECURITIZATION TRANSACTION 

 

O. A. Alexeeva 
 

Securitization is the innovation technique of financing. Many types risks are inherent the securitization transaction. 
In this article classification of asset securitization risks is presented. The peculiarities of credit, legal, documentation and 
others risk are identified. The specified protective action of the transaction from the different risks is shown. 

Keywords: securities, risks, securitization, asset securitization, securitization transaction, securitization risks, credit 
risk, legal risks, risk-management. 

 
Последние десятилетия стали периодом по-

явления и быстрого внедрения в мировую банков-
скую практику разнообразных финансовых инно-
ваций. С их помощью кредитные учреждения 
смогли предложить своим клиентам новые виды 
финансовых продуктов, повысить стандарты об-
служивания, уменьшить риски. 

Секьюритизация – «перевод банковских акти-
вов в ценные бумаги, свободно обращающиеся на 
рынках капиталов» [1] – стала лозунгом междуна-
родных финансовых рынков в 80-х гг. XX в. Его 
использовали для того, чтобы подчеркнуть значи-
мость процесса замещения традиционного банков-
ского кредитования новыми схемами финансиро-
вания, основанными на выпуске обращаемых на 
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рынке ценных бумаг. На смену синдицированным 
еврокредитам пришли выпуски еврооблигаций, 
коммерческих бумаг и нот. Эти перемены привели 
к значительному повышению роли сделок с цен-
ными бумагами и инвестиционных банковских 
операций по сравнению с традиционным банков-
ским кредитованием. Секьюритизация становится 
серьезной альтернативой как традиционному ре-
финансированию, так и классическим методам ин-
вестирования и управления рисками. 

Основной целью секьюритизации активов, 
независимо от ее вида, является привлечение фи-
нансовых ресурсов инвесторов, которые не про-
сто приобретают возникающие при секьюритиза-

ции активы, а финансируют структуру, представ-
ляющую секьюритизацию активов, и за опреде-
ленное вознаграждение принимают на себя риски, 
порождаемые секьюритизацией. 

Даже простейшая модель секьюритизации 
включает в себя значительное количество рисков, 
связанных с должниками, оригинатором, SPV, 
ценными бумагами, передачей активов от ориги-
натора в SPV, налогообложением и изменениями 
в законодательстве и правоприменительной прак-
тике и так далее. 

В таблице представлены основные риски, 
присущие секьюритизации активов. 

 
Риски секьюритизации активов 

 

Риски секьюритизации Риски покрытия Риски структуры и потока платежей Правовые риски и риски регулирования
Риск неисполнения 
(Default Risk /Credit 
Risk) 

Неисполнение обязательств третьей сторо-
ной: контрагентом по сделке своп, обеспечи-
телем, резервной обслуживающей компанией 
и т.п. (Third Party Default Risk) 

Юридические проблемы при продаже пула 
активов: передача активов по заниженной 
стоимости, невыполнение условий действи-
тельной продажи (Fraudulent Conveyance 
Risk/ Transfer Risk) 

Риск досрочных воз-
вратов или задержки 
платежей (Prepayment 
Risk/ Deliquency Risk) 

Банкротство оригинатора или Спецюрлица 
(Insolvency Risk/Bankruptcy Risk) 

Переквалификация продажи активов в 
сделку по предоставлению залога, непри-
знание списания их с баланса (Recharacteri-
sation Risk/ Bankruptcy Consolidation Risk) 

Риск ликвидности 
(Liquidity Risk) 

Понижение рейтинга в результате ухудше-
ния кредитного качества одной из участ-
вующих в сделке сторон (Downgrade Risk/ 
Event Risk) 

Неполная документация (Documentation 
Risk) 

Риск реинвестирова-
ния (Reinvestment 
Risk) 

Ненадлежащее исполнение обязанностей 
агентом по обслуживанию, трасти или ком-
панией, управляющей Спецюрлицом (Ser-
vicer Risk/Operational Risk) 

Риски, связанные с неисполнением обяза-
тельств и поручительств оригинатором, а 
также с аудиторскими отчетами и юридиче-
скими заключениями (Representations 
&Warranties Risk/ Audit Risk) 

Риски изменения про-
центных ставок и ва-
лютных курсов (Basis 
Risk / Currency Risk) 

Смешение секьюритизируемых активов с 
остальным портфелем оригинатора, в том 
числе при банкротстве (Commingling Risk) 

 

 Риски мошеннических действий: продажа 
несуществующих требований, подделка от-
четов, растрата и т.д. (Fraud Risk) 

 

 Риск концентрации в пуле активов в резуль-
тате недостаточной отраслевой и географи-
ческой диверсификации (Concentration Risk) 

 

 Риск, связанный с передачей функций об-
служивания резервной обслуживающей ком-
пании (Servicer Transfer Risk) 

 

 Риск сбоя компьютерных систем, ошибки 
инкассовых операций (Operational Risk) 

 

 

Источник. [2. С. 211]. 
 
Как видно из таблицы, риски секьюритиза-

ции активов подразделяются на две основные ка-
тегории. Первая категория – риски покрытия 
(обеспечения и активов) – охватывает такие виды 
рисков, которые непосредственно связаны с фи-
нансируемым пулом активов, а также производ-
ными от него рисками. К рискам покрытия отно-

сятся риск неисполнения (неплатежа), риск дос-
рочного возврата или задержки платежей, связан-
ные с ними риски реинвестирования и ликвидно-
сти, а также риск изменения процентных ставок и 
обменных валютных курсов. 

Риск неисполнения (Default Risk/Credit Risk) 
означает опасность того, что должник по секью-
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ритизированному требованию не захочет или не 
сможет осуществить платеж.  

Посредством секьюритизации активов свя-
занные с кредитованием риски идентифицируют-
ся, выделяются и преобразуются в обращаемую 
форму. Если при традиционном кредитовании 
оригинатор сохраняет на своем балансе кредит-
ный риск в полном объеме, то секьюритизация 
активов делает возможным его отделение и пере-
дачу тем сторонам, которые лучшим образом мо-
гут согласовать этот риск с характером собствен-
ных операций и потому обрабатывают его более 
эффективно. 

Кредитные риски распределяются между 
сторонами следующим образом: 

 оригинатор принимает на себя стандартный 
риск «первых потерь»; 

 обеспечитель покрывает чрезвычайные 
риски, связанные с наступлением неблагоприят-
ных обстоятельств; 

 оставшиеся риски берут на себя инве-
сторы [2]. 

При выпуске ценных бумаг, обеспеченных 
активами (ABS), эмитент (оригинатор), по суще-
ству, обеспечивает несколько степеней защиты от 
первичных убытков. С точки зрения теории 
управления рисками искусство структурирования 
сделки состоит в том, чтобы не просто юридиче-
ски обособить и уступить финансовые активы 
спецюрлицу (SPV), но одновременно оставить у 
оригинатора риск неплатежей, которые имеют 

место при стандартном развитии событий. Обес-
печитель и в конечном счете спецюрлицо (SPV) 
принимают на себя лишь ту часть риска неиспол-
нения, которая многократно превышает историче-
скую частоту дефолтов (риск наступления чрез-
вычайных обстоятельств), ведь спецюрлицо не 
располагает необходимым собственным капита-
лом и потому не может компенсировать убытки. 
Однако при этом необходимо подчеркнуть, что 
такое распределение рисков соответствует неко-
торому идеальному случаю и предполагает, что 
стороны могут принять на себя риски, с учетом 
преимущества специализации и доступа к инфор-
мации, компенсировав их оптимальным и, значит, 
наиболее дешевым образом. В зависимости от 
структуры сделки, целей оригинатора и потребно-
стей инвесторов на практике встречаются ситуа-
ции, когда оригинатор принимает на себя как 
стандартный, так и чрезвычайный риск или же, 
наоборот, оба они передаются обеспечителю. В 
конечном счете структурирование риска и его 
распределение между различными сторонами 
должно согласовываться с положениями бухгал-
терского и надзорного права, а также соизмерять-
ся с возникающими при этом расходами. 

На рисунке представлен пример распределе-
ния риска между тремя сторонами сделки секью-
ритизации – оригинатором, обеспечителем и ин-
весторами – при проведении первой сделки секь-
юритизации не ипотечных активов в Великобри-
тании в июле 1990 г. 

 

 
 

Распределение кредитного риска при секьюритизации активов 
 
Источник. [2. С. 219]. 
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Если до проведения сделки оригинатор само-
стоятельно и в полном объеме (100 %) нес кре-
дитный риск, то после проведения секьюритиза-
ции он сохранил заранее (до начала сделки) опре-
деленный и ограниченный объем риска. Обычно 
он принимает на себя среднестатистический, рас-
считанный на основе исторических данных, риск 
неисполнения, иначе говоря, стандартный риск.  

Для того чтобы защитить инвесторов от рис-
ка, превосходящего среднестатистический (стан-
дартный) уровень, обеспечитель принимает на 
себя так называемые чрезвычайные риски, свя-
занные с наступлением неблагоприятных обстоя-
тельств, когда имеет место многократное превы-
шение исторической частоты дефолтов – обычно 
в пять–десять раз.  

Инвесторы несут лишь тот риск, который 
превышает стандартный риск и чрезвычайные 
риски, связанные с наступлением неблагоприят-
ных обстоятельств. Реализация данного риска 
(наступление соответствующих событий) являет-
ся очень маловероятной, поскольку при установ-
лении мер по улучшению кредитного качества, 
необходимых для достижения определенного зна-
чения рейтинга, рейтинговые агентства применя-
ют весьма жесткие критерии. Меры, принимае-
мые для повышения надежности, способны про-
тивостоять масштабным экономическим потрясе-
ниям; лишь после того, как все они будут исчер-
паны, инвесторы понесут убытки. Кроме того, 
рейтинговые агентства наблюдают за развитием 
ситуации и действиями, предпринимаемыми в 
рамках повышения надежности ценных бумаг, в 
течение всего срока сделки. Если, например, по-
крытие ценных бумаг убывает в результате ухуд-
шения кредитного качества активов или обеспе-
чение оказывается частично исчерпанным в ре-
зультате возникших убытков, то либо присваива-
ется новый, более низкий рейтинг, либо оригина-
тор принимает дополнительные меры по улучше-
нию качества покрытия, защищающие инвесторов 
от возможных потерь. 

Кредитные риски могут перераспределяться 
между различными инвесторами за счет выпуска 
разных траншей (классов) ценных бумаг в отно-
шении одного портфеля кредитов (транширова-
ние) [3]. Самый простой способ перераспределе-
ния рисков между инвесторами достигается путем 
установления очередности исполнения обяза-
тельств между различными траншами. Инвесторы 
первой очереди (владельцы старшего транша) 
принимают на себя риск дефолтов по кредитам в 
меньшей степени, нежели инвесторы последней 
очереди (владельцы младшего транша). Вторые в 

случае значительного объема дефолтов могут по-
лучить одни убытки. Транширование ценных бу-
маг позволяет раскладывать разную порцию рис-
ка для инвесторов с разными «аппетитами» отно-
сительно риска-доходности и одновременно дает 
возможность учитывать текущую ситуацию на 
рынке и определять структуру капитала по сделке 
секьюритизации в зависимости от пожеланий ин-
весторов. Таким образом, в целом транширование 
повышает шансы на удачное размещение ценных 
бумаг и используется на практике в качестве ин-
струмента снижения стоимости финансирования 
[8. C. 38–41]. 

Риск досрочного погашения – это риск по-
лучения кредитором от должника полного или 
частичного исполнения по кредитному обязатель-
ству ранее оговоренного в договоре срока. В ре-
зультате сокращается жизнь актива, т. е. срок до-
говора, что ведет к неполучению кредитором час-
ти прибыли от уплаты процентов. Данный риск 
создает две основные проблемы. Первая связана с 
сокращением срока инвестирования при досроч-
ном возврате и изменением доходности вложе-
ний, а вторая с риском реинвестирования, т. е. с 
размещением возвращенных средств на менее вы-
годных условиях. Риск реинвестирования возни-
кает в случае активного перекредитования заем-
щиками при снижении ставок на рынке. 

Риск досрочного погашения, как и кредит-
ный риск, прямо зависит от типа структуры. В 
случае структур с управлением платежами (Pay-
Through) спецюрлицо, а в случае прямого распре-
деления (Pass-Through) инвесторы недополучат 
определенную сумму.  

Законодательства ряда стран защищают кре-
дитора от риска досрочного погашения. Так, со-
гласно германскому праву, должник, заключив-
ший договор ипотечного кредитования, не вправе 
досрочно производить исполнение своего обяза-
тельства полностью или частично. Гражданский 
кодекс РФ (ст. 315) позволяет сторонам оговорить 
в договоре запрет на досрочное погашение, но, 
как правило, кредиторы не идут на включение 
такой оговорки либо устанавливают мораторий на 
досрочное погашение на период до шести месяцев 
с момента выдачи кредита. 

Риск задержки выплат означает, что пул 
активов не сможет генерировать поток платежей, 
необходимый для удовлетворения требований 
инвесторов в строгом соответствии с условиями 
эмиссии, и по этой причине у эмитента возникнут 
проблемы с ликвидностью (Liquidity Risk). 

К рискам покрытия также относятся и риски 
изменения процентных ставок и обменных ва-
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лютных курсов. Они сводятся, во-первых, к рис-
ку того, что размер процентных платежей, поро-
ждаемых активами в течение сделки, окажется 
ниже, чем проценты, выплачиваемые по ценным 
бумагам. Это, в частности, происходит тогда, ко-
гда ценные бумаги имеют фиксированный про-
цент, в то время как активы характеризуются пла-
вающей ставкой, или же в обратном случае. Во-
вторых, данный риск возникает в ситуации, когда 
процентные платежи должников осуществляются 
в моменты времени иные, чем сроки выплат по 
ценным бумагам. Соответственно потоки плате-
жей генерируются в течение сроков разной про-
должительности. Наряду с этим, если активы и 
ABS номинированы в различной валюте, колеба-
ния валютных курсов также могут угрожать над-
лежащему исполнению по ценным бумагам. Ис-
пользование процентных свопов, как правило, 
помогает минимизировать риск изменения про-
центной ставки. 

Второй основной категорией рисков являют-
ся риски секьюритизации (Securitisation Risks), 
которые зависят непосредственно от выбранного 
структурирования. Данный вид рисков возникает 
по причине особой юридической сложности сде-
лок, комбинирования большого числа элементов 
и множества участвующих в них сторон. Несмот-
ря на высокую надежность активов, владельцы 
ценных бумаг могут понести убытки в случае, 
если структура дает сбои. 

Риски секьюритизации можно разделить на 
две подгруппы – риски структуры и потока 
платежей (Cash Flow-/Structural Risks) и право-
вые риски, или риски изменения законодательст-
ва (Legal-/Regulatory Risks). Первая подгруппа 
включает, к примеру, риски того, что одна из сто-
рон сделки не исполнит принятые на себя обяза-
тельства, что структура не устоит с правовой точ-
ки зрения при начале конкурсной процедуры в 
отношении оригинатора или спецюрлица (SPV) 
или что предусмотренные договором обязанности 
намеренно или в результате небрежности будут 
исполнены ненадлежащим образом. 

Риски неисполнения и ненадлежащего ис-
полнения тесно взаимосвязаны, так как ненадле-
жащее исполнение обязательств часто приводит к 
неисполнению обязательств или является призна-
ком наступления такого риска. 

Вероятность возникновения рисков, связан-
ных с ненадлежащим исполнением обязательств 
основными участниками секьюритизации акти-
вов, тщательно изучается специалистами рейтин-
говых агентств по каждой стороне сделки. Особое 
внимание уделяется оригинатору, так как этот 

участник может в зависимости от сложности 
сделки выполнять несколько функций: обслужи-
вающей организации, обеспечителя или резерв-
ной обслуживающей организации [4]. 

Риски ненадлежащего исполнения обяза-
тельств третьей стороной по сделке секьюритиза-
ции, участие которой напрямую зависит от вы-
бранного структурирования, также рассматрива-
ются аналитиками рейтинговых агентств в рамках 
структурного анализа сделки секьюритизации. 

Риск банкротства оригинатора, пожалуй, 
можно назвать стимулом секьюритизации [5]. 
Именно защита от этого риска позволяет ценным 
бумагам, выпускаемым SPV, получить кредитный 
рейтинг выше, чем рейтинг самого оригинатора. 
С другой стороны, ошибки в договорной работе, 
при учреждении SPV или при проработке струк-
туры сделки, могут привести к включению акти-
вов, переданных в SPV, в конкурсную массу ори-
гинатора, что значительно ущемит права держа-
телей ценных бумаг SPV. 

Банкротство является основным риском SPV. 
Как правило, банкротство влечет досрочное по-
гашение всех ценных бумаг, обеспеченных акти-
вами. Значительно уменьшить риск банкротства 
позволяет создание SPV в качестве общества с 
одним участником, что минимизирует конфликт 
интересов участников между собой и участников 
и менеджеров. Уставом SPV должно быть запре-
щено ведение хозяйственной деятельности, не 
связанной непосредственно с выпуском и обра-
щением ценных бумаг, обеспеченных активами. 

Риск смешения – это вероятность того, что 
денежные средства, принадлежащие спецюрлицу 
(эмитенту долговых обязательств), будут смеша-
ны с денежными средствами, принадлежащими 
третьей стороне, таким образом, в случае бан-
кротства третьего лица эти средства окажутся 
замороженными на счетах этого третьего лица 
или будут утрачены. Наличие резервного серви-
сера (обслуживающей организации) является 
достаточной защитой против дефолта основного 
сервисера и способствует снижению риска сме-
шения [6]. 

Вторая подгруппа охватывает такие риски, 
которые могут возникнуть при юридической пе-
редаче активов (Fraudulent Conveyance-/Transfer 
Risk) из-за несовершенства договорной базы и 
документации (Documentation Risk) или при под-
готовке заключений и отчетов (Audit Risk). Все 
названные риски могут представлять угрозу регу-
лярному перечислению денежных средств от 
должников к инвесторам. 
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Риск переквалификации связан с тем, что 
осуществленная оригинатором передача активов 
спецюрлицу будет признана недействительной 
или отменена каким-либо способом. Кроме того, 
риск переквалификации может возникнуть, если 
большой объем рисков по секьюритизируемым 
активам несет сам оригинатор. Тогда передача 
активов квалифицируется как получение кредита 
с передачей активов в обеспечение, залог. 

Категория документационных рисков 
весьма обширна. В случае с ценными бумагами 
эти риски возникают в результате недостаточной 
проработки условий выпуска, обращения и пога-
шения, изложенных в эмиссионных документах. 
Барьером для документационного риска должно 
стать рейтинговое агентство. Однако, если агент-
ство допускает ошибку, то ожидания инвесторов 
могут не совпасть с фактическим финансовым 
состоянием пула активов. Именно поэтому в ме-
ждународной практике рейтинг при секьюритиза-
ции присваивают только ведущие рейтинговые 
агентства – Moody's, Standard & Poor's и Fitch. 

Выделяют три основных вида документаци-
онного риска: правовой, коммерческий и опера-
ционный [5]. В случае секьюритизации правовой 
риск есть возможность изменений в законода-
тельстве, ущемляющих или ограничивающих 
права и интересы сторон сделки. Особенно серье-
зен этот риск в сфере налогового права. Пожалуй, 
секьюритизация (особенно выпуск ипотечных 
ценных бумаг) наиболее подвержена правовому 
риску по сравнению с иными финансовыми ин-
ститутами, поскольку нередко срок обращения 
ценных бумаг при секьюритизации составляет 
десять и более лет. Длительность обращения и 
сложность структуры сделки выводят правовые 
риски в основную группу рисков, угрожающих 
сделке. Правовой риск влечет убытки в случае 
невозможности получить судебную защиту того 
или иного договора или иного документа. Как 
правило, этот риск касается не всего соглашения, 
а некоторых его условий. Основная причина по-
явления риска – недостаточно квалифицирован-
ное правовое сопровождение. 

Коммерческие риски возникают вследствие 
ошибок при подготовке документации, а также 
последующих изменений применимого законода-
тельства. Например, изменения в сфере налогооб-
ложения могут повлечь обременение SPV допол-
нительными обязанностями по уплате налогов, 
что, безусловно, является коммерческим риском. 

Пожалуй, единственный надежный способ 
защиты сводится к ответственному структуриро-
ванию сделки и выбору наиболее благоприятной 
юрисдикции для учреждения SPV. 

К операционным рискам относятся все поте-
ри, связанные с процедурными ошибками, неза-

висимо от причины, результатом которой стали 
потери. 

С учетом множества присутствующих рисков 
на первый взгляд может показаться, что секьюри-
тизация активов является весьма рискованным 
способом финансирования. Однако на практике 
подобной «концентрации» рисков не следует 
придавать большого значения. Так, правовые рис-
ки возникают при заключении любого договора, в 
частности в сделках финансирования. Всякое со-
глашение несет риск того, что оно не будет ис-
полнено сторонами. Поэтому многие из приве-
денных рисков не являются специфическими рис-
ками, присущими исключительно секьюритиза-
ции активов [7]. 

Передача денежных требований специально 
созданной структуре (SPV) позволяет изолиро-
вать их от риска банкротства первоначального 
кредитора по этим требованиям, что существенно 
повышает их ценность в глазах инвесторов рынка 
ценных бумаг. Механизмы фондового рынка (в 
том числе раскрытие информации), с использова-
нием которых осуществляется секьюритизация, 
позволяют существенно снизить целый ряд ин-
формационных издержек и рисков (например, в 
части информации о самих денежных требовани-
ях, эмитенте и иных участниках и элементах 
структуры сделки). 
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

В. В. Шпалерская 
 

В статье рассмотрены сущность дистанционного банковского обслуживания, история его возникновения, 
риски и возможности развития. Дистанционное обслуживание предоставляет банкам преимущества в конкурент-
ной борьбе. Однако применение таких технологий приводит к смещению банковских рисков. Поэтому важно 
знать угрозы, возникающие при этом, и стремиться к их устранению, для чего необходимо совершенствовать дей-
ствующие системы дистанционного обслуживания. 

Ключевые слова: банки, дистанционное банковское обслуживание, риски, угрозы дистанционного обслу-
живания, фишинг, фарминг, технологии обеспечения безопасности дистанционного обслуживания. 

 
E-BANKING AS NEW TECHNOLOGY IS PROVIDING BANKING SERVICES 

 
V. V. Shpalerskaya 

 
The article describes the essence of e-banking, the history of its occurrence, risks and opportunities for development. 

E-banking gives banks a competitive advantage. However, the use of e-banking leads to a shift in bank risk. So it's impor-
tant to know the threats that come up by e-banking and aspire to eliminate them. It's necessary to improve the existing 
system of e-banking for this. 

Keywords: banks, e-banking, risks, threats e-banking, phishing, pharming, security technology of e-banking. 
 
Сегодня, в условиях обострения конкурен-

ции банков за возможность предоставлять свои 
услуги как можно большему количеству клиен-
тов, важным стало не просто качественно предос-
тавлять услуги, а делать это наиболее удобным 
для клиента способом. По этой причине на сего-
дняшний день все большую популярность приоб-
ретает дистанционное банковское обслуживание 
(дальше – ДБО). 

Дистанционное банковское обслуживание – 
это предоставление банковских продуктов и ока-
зание банковских услуг на расстоянии, без непо-
средственного контакта клиента с сотрудниками 
банка. При этом банк проводит платежи или со-
вершает другие действия со средствами клиента 
на основании дистанционных распоряжений, пе-
редаваемых клиентом в банк по различным кана-
лам доступа (телефон, Интернет и др.) при помо-
щи различных средств доступа (телефонный ап-
парат, компьютер). 

Изначально дистанционное банковское об-
служивание появилось в США. Причиной разви-
тия дистанционных услуг стали ограничения на 
открытие банками филиалов в других штатах. 

Первой формой дистанционного банковского 
обслуживания был телефонный банкинг (с 1983 г.), 
появившийся, когда строительное общество 
Nottingham Building Society, британская телефон-
ная компания British Telecom и Bank of Scotland 
объединили свои усилия для создания новой тех-

нологии – программы Homelink. Это был качест-
венный скачок в развитии удаленных банковских 
технологий. Поскольку до середины 90-х гг. аме-
риканские банки не имели возможности откры-
вать филиалы в других штатах, эта система пре-
доставляла единственную возможность выйти на 
клиентуру в национальном масштабе. В 1997 г. 
«телефонный банк» появился и в России: сразу 
четыре банка (Гута-банк, Конверсбанк, Диалог-
банк и «Российский кредит») объявили о введе-
нии подобных услуг. 

Второй формой дистанционного банков-
ского обслуживания является ПС-банкинг (ко-
нец 1980-х гг.). При данной форме банкинга кли-
енту предоставляется специальное программное 
обеспечение для работы со своим счетом. Данная 
форма дистанционного обслуживания получила 
развитие благодаря распространению персональ-
ных компьютеров. 

В начале 1990-х гг. появилась еще одна фор-
ма дистанционного банковского обслуживания – 
видеобанкинг. Обычно для него использовались 
устройства, называемые мультимедийными киос-
ками. Это устройства с сенсорным экраном, по-
зволяющие клиенту получить доступ к различной 
информации, а также общаться с банковскими 
служащими и проводить с их помощью практиче-
ски любые операции в режиме онлайн. Однако 
данный вид дистанционного обслуживания не 
приобрел широкого распространения и сегодня 
практически не используется. 
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В середине 1990-х гг. появился интернет-
банкинг, что явилось настоящим прорывом в дис-
танционном банковском обслуживании. А в 1995 г. 
был образован первый виртуальный банк, кото-
рый называется Security First Network Bank 
(SFNB). Это первый банк, который начал осуще-
ствлять свои операции исключельно в сети Ин-
тернет, не имея при этом ни реального офиса, ни 
филиалов.  

SFNB выполняет тот же перечень операций и 
услуг, что и обычный банк (ведение счетов, депо-
зитные операции, кредитование, ипотека, лизинг 
и т.д.). Все они, за исключением экстренных си-
туаций, когда телефонная связь с сотрудником 
банка нужна, совершаются в сети. Клиенты банка 
находятся в 45 штатах США.  

В Европе первым «виртуальным» банком 
стал Advance bank – дочерняя структура Дрезден-
ской банковской группы (Германия), который на-
чал свою операционную деятельность в 1996 г. 
Другие примеры подобных банков – BankDirect 
(основан в 1999 г.), Compubank (1998 г.), Netbank 
(1996 г.). 

Достаточно быстро интерес к обслуживанию 
клиентов через сеть Интернет проснулся и в бан-
ках, занимающихся традиционным банковским 
бизнесом, среди которых оказались Citibank 
(впервые предоставил доступ к счетам через Ин-
тернет в 1997 г.), Well Fargo (начал внедрять ин-
тернет-банкинг с 1998 г.), а также Union Bank, 
Bank of America, Bank Austria.  

В Российской Федерации впервые услуга ин-
тернет-банкинга была запущена Автобанком в 
1998 г. Он внедрил в свою работу систему «Ин-
тернет Сервис Банк». 

В 1997–1998 гг. появилась новейшая форма 
дистанционного банковского обслуживания – мо-
бильный банкинг. В настоящее время интернет-
банкинг и мобильный банкинг являются наиболее 
современными и востребованными технологиями 
дистанционного банковского обслуживания фи-
зических лиц.  

В начале нового тысячелетия, когда благода-
ря техническому прогрессу новые технологии 
стали доступны широкому кругу населения, бан-
кам необходимо осваивать современные способы 
предоставления услуг. Основными причинами 
активного развития дистанционных банковских 
услуг являются следующие условия: 

усиление банковской конкуренции вынуж-
дает банки внедрять системы дистанционного об-
служивания и другие новые банковские продукты 
и формы обслуживания для привлечения клиен-
тов; 

 постоянный рост количества банковских 
операций обусловливает необходимость привле-
чения новых средств и способов обработки ин-
формации; 

 темпы развития средств связи и телеком-
муникационных технологий определяют темпы 
развития систем дистанционного банковского об-
служивания; 

 внедрение системы дистанционного бан-
ковского обслуживания является экономической 
альтернативой развития филиальной сети банка; 

 возрастают требования в отношении каче-
ства, точности, надежности и безопасности обра-
ботки информации; 

 включение российской банковской системы 
в мировую и необходимость соответствия между-
народным стандартам. 

При этом внедрение в банковскую деятель-
ность технологий дистанционного обслуживания 
позволяет: 

 увеличить возможности банков в проведе-
нии операций на финансовом рынке и обслужи-
вании населения; 

 сократить время проведения операций; 
 увеличить пропускную способность; 
 сократить численность персонала банка; 
 улучшить качество обслуживания клиен-

тов; 
 гарантировать непрерывное обслуживание 

клиентов; 
 увеличить номенклатуру услуг, предостав-

ляемых банком; 
 снизить себестоимость банковских опера-

ций [1]. 
Несмотря на активное распространение в 

России дистанционного обслуживания, все еще 
остаются факторы, сдерживающие развитие но-
вых технологий предоставления банковских ус-
луг. К таким факторам можно отнести: 

 низкие функциональные возможности; 
 небольшой спрос на подобные услуги по 

причине слабого развития Интернета и электрон-
ной коммерции в России; 

 недостаточно четкая законодательная база 
в этой сфере; 

 опасение банков и их клиентов в безопас-
ности расчетов через Интернет. 

Наиболее острой проблемой, препятствую-
щей развитию дистанционного банковского об-
служивания, являются опасения со стороны, как 
пользователей, так и банков по поводу безопасно-
сти систем дистанционного обслуживания.  
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Дистанционный доступ к электронному 
счету представляет весьма сложную задачу для 
ИТ-системы банка – необходимо не только одно-
значно идентифицировать клиента, но и убедить-
ся в том, что распоряжения, отдаваемые им по 
отношению к своему банковскому счету, исходят 
именно от владельца, не искажаются и не пере-
хватываются на линии злоумышленником. По-
этому использование новых интерактивных форм 
взаимодействия с клиентами приводит к смеще-
нию профилей рисков кредитных организаций. 

Принципиальная причина этого заключается 
в невозможности для человека непосредственно 
наблюдать и контролировать процессы, происхо-
дящие в компьютеризованной среде. Другими 
причинами возникновения составных элементов 
типичных банковских рисков, которые связаны с 
внедрением тех или иных технологий дистанци-
онного банковского обслуживания через так на-
зываемые «открытые системы» (например, интер-
нет-банкинг), являются нарушения свойств бан-
ковской информации в результате воздействия 
угроз, использующих уязвимости (рисунок).  

 
 

Угрозы информационной безопасности банка [2] 
 
Для нейтрализации возникающих угроз не-

обходимо знать, кто является их источником, и 
какое влияние они оказывают на банковские 
риски.  

Основными направлениями распределения 
возникающих рисков в области безопасности для 
систем ДБО являются: 

 вопросы организации эксплуатации систем 
ДБО; 

 клиенты, обслуживаемые через Интернет; 
 каналы связи, используемые для транзак-

ций; 
 глобальная сеть Интернет [3]. 
Какими бы не были технологические ново-

введения в банковской деятельности, они не 
должны оказывать негативного влияния на вы-
полнение кредитными организациями банковских 
операций, равно как на надежность, устойчивость 
и безопасность этих организаций, а также на вы-
полнение ими взятых на себя обязательств (обес-
печение доступности дистанционных сервисов, 

своевременности предоставления услуг, инфор-
мационной безопасности). 

Однако внедрение технологий ДБО стало 
приводить к неконтролируемому смещению про-
филей ряда типичных банковских рисков – опера-
ционного, правового, репутационного, ликвидно-
сти и стратегического.  

Операционный риск. Наибольшую угрозу 
для банка при оказании им услуг через Интернет 
представляет операционный риск, который про-
является в каждой интернет-услуге и распростра-
няется на организацию услуг и их предоставле-
ние, обработку транзакций, разработку систем, 
сложность услуг и обслуживания, а также условия 
осуществления внутреннего контроля. 

Операционный риск обусловлен появлением, 
как минимум, трех новых факторов риска [4]: 

1) возникновение клиента банка нового типа – 
клиента-операциониста; 

2) появление в составе средств обеспечения 
банковской деятельности провайдеров; 

 

 

Своевре-
менность

Доступность             Целостность

Угроза несанкционирован-
ного доступа к информации Угроза модификации либо 

разрушения информации 

Угроза нарушения возмож-
ности использования инфор-
мации 

Угроза несоответствия информа-
ционных систем бизнес-процессам 
и стратегическим целям банка 
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3) доступность банковских автоматизиро-
ванных систем извне для сетевых хакерских и ви-
русных атак, попыток несанкционированного 
доступа и др.  

При рассмотрении операционного риска 
наибольшее внимание уделяется вопросам безо-
пасности. Основные угрозы для пользователей 
услуг ДБО представляют фишинг и фарминг ата-
ки, атаки с использованием вредоносного про-
граммного обеспечения, а также атаки визуальной 
подмены. Наиболее распространенными являются 
фишинг и фарминг атаки. По статистике, на них 
попадаются около 5 % пользователей дистанци-
онных услуг. Также распространенными являются 
распределенные атаки типа «отказ в обслужива-
нии» [5]. 

Фишинг объединяет технологии, при кото-
рых преступник с помощью фальшивых элек-
тронных писем пытается получить конфиденци-
альные данные доступа и идентификации пользо-
вателя. По дизайну и содержанию фальшивые 
письма похожи на оригинальные письма из банка. 
В этих письмах содержится ссылка, по которой 
жертве необходимо пройти, например, для про-
верки данных счета. В результате чего преступ-
ник получает доступ к конфиденциальным дан-
ным пользователя, которыми он может восполь-
зоваться для проведения онлайн-транзакций. 

Фарминг атака происходит путем манипуля-
ции системой, используемой для доступа в Ин-
тернет. Для проведения атаки пользователю нет 
необходимости  следовать по ссылке, созданной 
преступником, она производится автоматически 
при запросе домена банка. Существует два вари-
анта фарминга: 

 изменение HOSTS-файла на компьютере 
пользователя путем рассылки вредоносных про-
грамм, в результате чего пользователь при запро-
се домена банка всегда перенаправляется на 
фальшивый web-сайт; 

 манипулирование DNS-сервером таким об-
разом, что все запросы домена банка перенаправ-
ляются на фальшивый web-сайт. 

Использование банками современных крип-
тографических систем и других средств позволяет 
достигнуть надлежащего уровня безопасности.  

Еще одной составляющей операционного 
риска является угроза расширения операций по 
отмыванию денег. Данный вид риска возрастает в 
силу возможности проведения банковских опера-
ций из любой точки планеты независимо от вре-
мени суток без специального оборудования, уве-
личения скорости электронных расчетов и авто-
матизации процесса осуществления банковских 

операций. При дистанционном обслуживании че-
рез Интернет для банков затруднена идентифика-
ция клиентов, отсутствуют личный контакт и кон-
троль со стороны сотрудников банка.  

Правовой риск. Уровень правового риска 
зависит в первую очередь от степени проработан-
ности законодательства по вопросу интернет-
банкинга. Наличие в правовой системе Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи» позволяет суще-
ственно снизить правовой риск, связанный с осу-
ществлением интернет-банкингом, хотя говорить 
о формировании национальной правовой базы 
интернет-банкинга преждевременно.  

Банк, занимающийся интернет-банкингом, 
будет подвергаться правовому риску и в случае 
несанкционированного распространения или 
утечки частной информации клиентов. Также 
банк обязан установить систему контроля для вы-
явления нетипичных или подозрительных дейст-
вий, а при необходимости, формировать отчет-
ность о подозрительной деятельности. 

Дополнительный риск возникает в силу не-
обходимости руководствоваться законодательст-
вом различных стран при осуществлении ДБО, 
поскольку применение интернет-банкинга стирает 
национальные границы. 

Репутационный риск. Если банк не будет 
способен удовлетворить требования рынка и 
обеспечить своевременное обслуживание своих 
клиентов, то он попадает под угрозу возникнове-
ния репутационного риска. Факторами риска яв-
ляются: невозможность адекватно реагировать на 
потребности клиентов, применение ненадежных 
или неэффективных систем доведения услуг до 
клиента, несвоевременность отклика на запросы 
клиентов или невыполнение норм соблюдения 
конфиденциальности. 

Кроме того, для избегания репутационного 
риска, банкам не следует рекламировать свои сис-
темы дистанционного обслуживания, основыва-
ясь на тех свойствах или параметрах, которыми 
данная система не обладает.  

Риск ликвидности. Увеличение риска лик-
видности может быть связано с предоставлением 
клиентам возможности оперативно и круглосу-
точно выполнять перевод средств по счетам, от-
крытым в различных банках. Увеличение мо-
бильности капитала приводит к повышению вола-
тильности депозитных счетов. При этом концен-
трация риска ликвидности зависит от объема и 
характера действий со счетами, контролируемы-
ми клиентами через Интернет, что соответственно 
оказывает влияние на выстраиваемую банком 
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систему мониторинга ликвидности и изменений в 
депозитах и ссудах. Значительное влияние может 
оказать репутация банка, которая способствует 
трансформации риска ликвидности в риск непла-
тежеспособности. 

Стратегический риск отражает текущее и 
перспективное влияние на доходы или капитал 
«неправильных» деловых решений, несоответ-
ствующей их реализации или недостаточной спо-
собности к ответным действиям на изменения в 
отрасли. Этот риск зависит от совместимости 
стратегических целей организации, деловых стра-
тегий, разработанных для достижения этих целей, 
ресурсов, отведенных для данных целей и качест-
ва реализации стратегий.  

Процесс планирования и принятия решений 
следует фокусировать на том, как услуга интер-
нет-банкинга сможет удовлетворить тем или 
иным конкретным деловым потребностям, а не на 
самой услуге как независимой от бизнеса банка 
цели. Новые технологии, особенно технологии 
интернет-среды, способны быстро внести измене-
ния в конкурентную привлекательность банка. 
Соответственно стратегическое видение высшего 
руководства банка должно определять тот способ 
бизнеса через Интернет, посредством которого он 
будет разрабатываться, реализоваться и контро-
лироваться [2].  

Применение технологий ДБО, безусловно, не 
означает, что степень рискованности банковской 
деятельности в целом возрастает. Для сохранения 
ее надежности (гарантированного выполнения 
взятых на себя обязательств) необходимо лишь 
правильно выявить, оценить и проанализировать 
новые источники рисков, возникновение которых 
обусловлено новыми факторами риска. 

В настоящее время без учета конкретных 
проявлений смещения профиля риска в условиях 
ДБО эффективное управление банковской дея-
тельностью и контроль над ее осуществлением и 
результатами вряд ли возможны.  

Успешная нейтрализация угроз, возникаю-
щих с применением систем ДБО, возможна путем 
решения следующих новых и сложных задач: 

 защиты удаленных узлов, осуществляющих 
обмен информацией; 

 идентификации, аутентификации и автори-
зации удаленных пользователей и процессов (про-
грамм); 

 обеспечения конфиденциальности и цело-
стности данных, передаваемых посредством сети 
Интернет. 

Основными технологиями обеспечения безо-
пасности в современных системах дистанционно-
го взаимодействия с клиентами являются: 

 шифрование данных при помощи SSL-
протокола; 

 использование запутанной и перекрестной 
системы логинов и паролей; 

 использование виртуальной клавиатуры в 
системах интернет-банкинга; 

 использование электронной цифровой под-
писи, удостоверяющей личность владельца счета;  

 использование системы временных паролей 
для подтверждения финансовых операций [6]. 

Создание средств безопасности для иденти-
фикации пользователей все время сталкивается с 
двумя противоположными задачами – обеспечить 
полную безопасность и быть простыми для поль-
зователя.  

Без сомнения, для обеспечения сохранности 
средств, размещенных в электронном банке, ло-
гина и пароля, используемых для входа в систему, 
недостаточно. Поэтому задача безопасного досту-
па разделяется на две части: заботой пользователя 
является установка антивирусных средств и сете-
вого экрана для предотвращения прорыва оборо-
ны со стороны компьютерных программ зло-
умышленников, заботой банка – организация за-
щищенного соединения с сервером, которое га-
рантировало бы отсутствие перехвата с помощью 
технических средств злоумышленников.  

При этом существует всего четыре основных 
средства подтверждения клиентами своего права 
на управление счетом: 

1) одноразовые пароли. Обычно это пласти-
ковая карта с нанесенными числовыми рядами, 
каждый из которых закрыт защитным слоем и 
служит подтверждением только для одной бан-
ковской операции; 

2) одноразовые пароли, передающиеся дис-
танционно. На зарегистрированный в банке мо-
бильный телефон пользователя при запросе на 
операцию отправляется индивидуальный код, ко-
торый и надо ввести в компьютер. Указанный па-
роль надо набрать на виртуальной клавиатуре с 
помощью мышки; 

3) аутентификация производится с помощью 
брелока или карты с миниатюрным жидкокри-
сталлическим дисплеем. На этом дисплее каждую 
минуту меняется 6–10-значное число – фактиче-
ски устройство генерирует по специальному про-
токолу одноразовые пароли (One Time Password). 
К этому значению сам пользователь добавляет 
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известный только ему одному PIN-код, оконча-
тельно формируя комбинацию пароля; 

4) электронные цифровые подписи – надеж-
ный, но не очень распространенный вариант. 
Обычно это специальное программное обеспече-
ние, записанное на карту флэш-памяти, которая 
устанавливается в USB-порт компьютера, с кото-
рого предполагается осуществить выход в Интер-
нет.  

Дистанционное управление счетом безопас-
но, если клиент хранит ключи и пароли в недос-
тупном для злоумышленников месте. Преимуще-
ства подобных систем – ведение полной истории 
платежей, банки в любой момент времени могут 
отчитаться за все суммы, поступившие на счет 
клиента и отправленные с него. Дополнительные 
элементы защиты – специальные лимиты на про-
ведение платежей [7].  

Поскольку современные технологии позво-
ляют обеспечивать все большую степень безопас-
ности проведения транзакций, возрастает интерес 
Центрального банка России к дистанционному 
банковскому обслуживанию. В результате после 
изменения законодательства и расширения прак-
тики применения электронной подписи системы 
дистанционного обслуживания получат бурное 
развитие. После того, как большинство банков 
внедрит системы ДБО, конкуренция развернется в 
сфере цены и качества этих услуг. 

В последние годы в банковской сфере проис-
ходит смена парадигмы: теперь не клиент идет в 
банк, а банк идет к клиенту, предлагая ему пол-
ноценный набор услуг с любого мобильного тер-
минала. 

Основные направления развития интернет-
банкинга – это развитие сервисных возможностей 
при платежах, одновременно с повышением 
уровня информационной безопасности. В на-
стоящее время совершенствуются всевозможные 
современные гаджеты, уже появляется возмож-
ность мобильной связи в самолете, внедряются 
новые пластиковые карты и т.д. Все эти совре-
менные новации будут создавать возможности 
объединения и расширения услуг в интернет-
банкинге. Будет возрастать скорость операций, 
совершенствоваться интерфейсы. 

В сфере безопасности работы с системой 
дистанционного обслуживания перспективной 
является технология кастомизации интерфейса 
платежной системы – настройка пользовательско-
го интерфейса под свои эстетические пристра-
стия, которая делает имитацию сайта интернет-

банкинга с целью получения пароля от пользова-
теля практически невозможной. 

Также среди тенденций развития систем дис-
танционного обслуживания можно выделить сле-
дующие решения: 

 новые интерактивные возможности. На-
пример, онлайн-доступ для общения с экспертом, 
когда можно не просто заполнить платежную ве-
домость, но и получить полноценную консульта-
цию по сложному банковскому продукту;  

 персональная аналитика для клиентов. В 
конце отчетного периода клиент получает свод-
ную информацию о платежах, анализ затрат. Сис-
тема подскажет, какие затраты выше необходимо-
го, и человек сможет скорректировать расходы.  

При этом главной задачей банковских фронт-
офисных решений будущего является минимиза-
ция затрат на автоматизацию бизнес-процесса в 
целом. Для этого необходимо автоматизировать 
промежуточные этапы, например, получение дан-
ных о клиенте (сканирование и распознавание 
первичных документов), персонализацию клиента 
(возможность «зашить» данные на пластиковую 
карту клиента, чтобы при заполнении электрон-
ных заявок данные подгружались автоматически). 
Некоторые из этих функций уже появились в го-
товых программных решениях. 

 
Библиографический список  

1. Палий, И. А. Разработка системы дистанцион-
ного обслуживания в банке [Электронный ресурс] // 
Электронный журнал школы IT-менеджмента "Систе-
мы управления бизнес-процессами". – 2010. – Режим 
доступа: http://journal.itmane.ru  

2. Юденков, Ю. Н. Интернет-технологии в бан-
ковском бизнесе: перспективы и риски [Текст]: учеб-
но-практическое пособие / Ю. Н. Юденков, Н. А. Ты-
сячникова, И. В. Сандалов, С. Л. Ермаков. – 2-е изд., 
стер. – М.: Кнорус, 2011.  

3. Модин, Е. ДБО в зоне риска [Текст] / Е. Модин 
// Аналитический банковский журнал. – 2009. – №3.  

4. Дистанционное банковское обслуживание / 
Кол. авторов. – М.: Кнорус: ЦИПСиР, 2010. – 328 с. 

5. Письмо ЦБ РФ от 07.12.2007 № 197-Т «О рис-
ках при дистанционном банковском обслуживании». 

6. Ермолаев, Е. Интернет-банкинг в мире и в 
России: история, текущее положение дел и перспекти-
вы развития [Электронный ресурс] // Журнал IT-Спец. – 
2009. – Режим доступа. http://www.itspecial.ru/ 

7. Букин, М. Виртуальные банковские системы 
[Электронный ресурс] // PC Week/RE. – 2008. – №15. –
Режим доступа: http://www.pcweek.ru 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

67 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПЕНСИОННАЯ  
ПОЛИТИКА РОССИИ 

 

 
 
 

УДК 36 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ 
 

Т. И. Поликарпова 
 
Достижение главной цели социальной политики – обеспечение социально-политической стабильности в 

стране – зависит от того, какие из ее направлений рассматриваются в качестве приоритетных. В работе показаны 
наиболее значимые для современной России, с точки зрения автора, задачи социальной политики государства – 
сокращение разрыва в уровне доходов богатых и бедных слоев населения, повышение социальной ответственно-
сти бизнеса. 
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ABOUT SOME ASPECTS OF SOCIAL POLICY IN RUSSIAN FEDERATION 

 
T. I. Polikarpova  

 
The main goal achievement of social policy (the support of social and political stability in the country) depends on 

what kind of orientations are first-priority. In this research work we discuss the most important tasks of social policy of 
countries for modern Russia – the decrease of difference in the rich’s and poor’s finance, increase of social liability of 
business. 

Keywords: a social government, social policy, a differentiation of population, more difficult conditions of life, so-
cial liability of business. 

 
В Конституции Российской Федерации наше 

государство провозглашается социальным госу-
дарством, политика которого направлена на соз-
дание условий  для достойной жизни и свободно-
го развития человека.  

Социальная политика государства всегда яв-
лялась объектом особого внимания ученых и по-
литиков. Это обусловлено тем, что одной из важ-
нейших функций, обусловливающих необходи-
мость и предназначение самого института госу-
дарства, является именно социальная функция. 
Правда, среди ученых велись и ведутся дискуссии 
по вопросу о необходимой степени участия госу-
дарства в решении социальных проблем. Ведь 
помощь государства своим гражданам может 
иметь и отрицательное воздействие на их желание 
работать и на готовность налогоплательщиков 
создавать богатство, если они должны содержать 
неработающих. Ответ на этот вопрос дает практи-
ка развитых стран, где имеется система социаль-

ного вспомоществования и отмечается быстрое и 
эффективное развитие экономики. При этом госу-
дарственные меры применяются в более широких 
масштабах в критических ситуациях, например, в 
периоды войн, приносящих нищету, и в меньших 
масштабах в мирное время при быстро растущем 
богатстве.  

Мировой экономический кризис заставил 
ученых усилить внимание к роли государства в 
социальной сфере. Масштаб и глубина нынешне-
го экономического кризиса потребовали от прави-
тельств большинства стран принятия специаль-
ных мер по противодействию негативным по-
следствиям кризиса, целью которых является 
смягчение последствий кризиса, в том числе мер 
социального характера для тех или иных групп 
населения [2; 4].   

Конечная цель социального государства – 
это обеспечение социально-политической ста-
бильности в обществе. Поэтому государство само 
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заинтересовано в выполнении своих социальных 
обязательств. Достигается эта цель через осуще-
ствление мер, направленных на последовательное 
повышение уровня и качества жизни населения, 
уменьшение социального неравенства, обеспече-
ние всеобщей доступности основных социальных 
благ, прежде всего, качественного образования, 
медицинского и социального обслуживания. Та-
кие европейские страны, как Германия, Франция, 
Испания, Швеция, Великобритания, провозгласив 
себя социальными государствами, добились зна-
чительных результатов в достижении высоких 
стандартов жизни.  

Чисто социальными являются следующие 
функции государства:   

 социальное обеспечение – помощь обездо-
ленным, беднейшим и неспособным обеспечивать 
себя материально людям; 

 материальная поддержка временно безра-
ботных граждан и оказание им содействия в тру-
доустройстве, в повышении их профессионально-
го уровня и переквалификации; 

 поддержка семей, имеющих детей;  
 создание системы пенсионного обеспече-

ния в сочетании с деятельностью негосударствен-
ных пенсионных фондов; 

 борьба с бедностью и экономическим нера-
венством граждан на основе более справедливого 
распределения национального дохода страны. 

Российское государство стремилось после-
довательно выполнять свои главные функции, 
декларированные в Конституции РФ. Даже в  
90-е гг. в период широкомасштабных  либераль-
ных реформ в РФ разрабатывались государствен-
ные целевые программы. Одной из приоритетных 
целей этих программ было провозглашено прове-
дение активной социальной политики. Однако  
обеспечить выполнение в полном объеме наме-
чаемых программами мероприятий в социальной 
сфере в 90-гг. не удавалось. Одной из причин это-
го, как справедливо отмечает Я. В. Шабанов,  
явилось то, что «на экономику, а, следовательно, 
и на социальную сферу существенно влиял поли-
тический фактор» [6], а именно борьба за голоса 
избирателей. Эту же мысль подчеркивает Е. Г. Ва-
сильева: «Следует обратить внимание на то, – 
пишет она, – что социальные проблемы в нашей 
стране  традиционно являлись и являются до сих 
пор «слишком» политическими…» [3]. Для завое-
вания доверия населения реформаторы обещали 
меры, не подкрепленные серьезными экономиче-
скими расчетами.  В результате в 90-е гг. в РФ 
ухудшилась материальная база здравоохранения, 
обострилась проблема занятости экономически 

активного населения, не выполнялись планы по 
строительству жилья, детских дошкольных обра-
зовательных учреждений и школ и т. д. Россий-
ская Федерация по ряду показателей развития со-
циальной сферы отличается не в лучшую сторону 
не только от развитых, но и от некоторых разви-
вающихся стран. В федеральном бюджете расхо-
ды на социальную сферу почти в 3 раза меньше 
среднемирового показателя, не говоря уже о раз-
витых странах.  

Последнее десятилетие ХХ в. и первое деся-
тилетие XXI в. явились периодом наиболее ак-
тивного становления и развития системы соци-
альной защиты в нашей стране. Радикальная эко-
номическая реформа потребовала адекватных из-
менений в сфере социальной политики. В первую 
очередь, требуются механизмы, обеспечивающие 
социальную защищенность человека в рыночных 
условиях. Этому будет способствовать то, что, 
начиная с 2009 г., приоритетные национальные 
проекты трансформируются в государственные 
программы. Возврат российского государства в 
социальную сферу обуславливается общемиро-
выми тенденциями развития социального госу-
дарства.  

Со времен советской власти в общественном 
сознании доминирует представление о том, что 
именно государство должно нести основную от-
ветственность за судьбы социально уязвимых 
граждан. Однако нельзя не согласиться с выска-
зываемым в литературе мнением, что будет пра-
вильнее направить главные усилия государства не 
на социальную помощь гражданам в виде госу-
дарственных пособий, а на избавление их от уни-
зительной зависимости от государственных 
«щедрот». Тем более  что размер многих видов 
таких пособий не достаточен для существенного 
облегчения их материального положения, особен-
но положения семей с детьми. Государство долж-
но оказывать всяческую помощь всем  гражданам 
избавиться от пока еще сильной потребности в 
социальной поддержке, в создании условий для 
самообеспечения, а не иждивенчества. Для этого 
потребуется создавать условия, при  которых  ра-
ботоспособные граждане имели бы от своей тру-
довой деятельности доход, достаточный для каче-
ственной жизни. Это предполагает совершенство-
вание оплаты труда, занятости, подготовки кад-
ров, налогообложения, кредитования, поддержку 
малого бизнеса и др. В странах Запада сейчас 
осуществляется переход от пассивной к активной 
социальной политике с акцентом на трудоустрой-
ство, профессиональную подготовку, помощь мо-
лодежи, переход от макроэкономического регу-
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лирования спроса на меры, связанные с регулиро-
ванием предложения на рынке труда, с активиза-
цией занятости. Именно занятость является наи-
более надежным гарантом защиты от бедности.  

Достижение конечной цели социальной по-
литики зависит от того, какие из ее направлений 
государство определяет в качестве приоритетных. 
Для современной России, на наш взгляд, таким 
направлением должно быть сокращение разрыва в 
уровне доходов богатых и бедных слоев населения 
и ликвидация бедности.  

Россия, занимающая 50-е место по уровню 
экономического развития, превосходит некоторые 
страны по числу миллиардеров. Разрыв в уровне 
доходов 10 % богатых и 10 % бедных в России 
сейчас составляет около 16 раз, в Западной Евро-
пе – в 8 раз, в Японии – в 5–6 раз [1]. При этом 
разрыв в уровне доходов не сокращается, а увели-
чивается.  Разница между богатыми и бедными 
еще более ощутима в реальном выражении – в 
объемах потребления благ. Основную долю в 
структуре потребления бедных слоев населения 
составляют товары повседневного спроса (продо-
вольствие и услуги ЖКХ). Из-за низкой ценовой 
эластичности спроса на эти группы товаров и ус-
луг темпы роста цен на них более высокие. Бога-
тые же семьи большую долю своих доходов рас-
ходуют на покупку преимущественно импортных 
непродовольственных товаров.  Розничные цены 
в зарубежных странах растут медленнее, чем в 
России. Поэтому индекс инфляции у богатых ока-
зывается меньше, чем у бедных.   

Так как богатые ориентируются на потребле-
ние преимущественно зарубежных товаров (ино-
странных автомобилей, недвижимости, отдых в 
других странах), то это ограничивает внутренний 
спрос на отечественные товары и услуги, а зна-
чит, у их отечественных производителей нет дос-
таточных стимулов к развитию производства.  
Как известно, одной из основных причин спада 
производства в РФ, продолжавшегося все 90-е гг. 
прошлого столетия, был низкий платежеспособ-
ный спрос населения. Мировой финансовый кри-
зис, начавшийся в 2008 г., вновь вызвал резкое 
сокращение платежеспособного спроса на внут-
реннем рынке РФ. Это является одной из главных 
причин ухудшения состояния российской эконо-
мики, которое продолжилось и в 2009 г. Поэтому 
страна с огромным разрывом в доходах богатых и 
бедных не может рассчитывать на необходимую 
динамику экономического развития. Уменьшение  
разрыва в уровне доходов будет способствовать 
росту внутреннего спроса на отечественную про-
дукцию. С увеличением доходов повышаются 

уровень удовлетворения потребностей, качество 
жизни, а значит, работоспособность человека и 
эффективность его труда.  

Сокращение огромного разрыва в доходах 
богатых и бедных будет иметь благоприятные 
последствия для всех сторон жизни страны: 

 увеличится спрос на продукцию отечест-
венных промышленных отраслей – автомобиле-
строения, производства высокотехнологичной 
бытовой техники и др.; 

 вырастут сбережения населения как источ-
ник заимствования частного сектора для осущест-
вления инвестиций; 

 улучшатся жилищные условия граждан, так 
как рост доходов позволит им самим улучшать 
свои жилищные и коммунальные условия; 

 расширятся возможности образования; 
 улучшится здоровье нации.  
Для преодоления существенного разрыва в 

доходах богатых и бедных необходимо учитывать 
состав малообеспеченных слоев населения РФ. 
Значительная их часть – это пенсионеры (более 
40 млн. человек). Средний размер пенсии со-
ставляет около 35 % от уровня средней заработ-
ной платы. Периодически проводимая  индекса-
ция размера пенсий увеличивает номинальную их 
величину, реальная же их величина изменяется 
медленно, так как в связи с индексацией пенсий 
«исправно» работает механизм «инфляционной 
спирали». Повышение размера пенсий сопровож-
дается ростом цен на продовольственные товары, 
а иногда рост цен на них опережает по времени и 
темпам саму индексацию. Пенсионеры еще не 
получают обещанную правительством прибавку к 
пенсиям, а цены уже повышаются. К тому же в 
связи с небольшим размером пенсий размер при-
бавки при их индексации в абсолютном выраже-
нии оказывается малозначительным. При увели-
чении среднего размера пенсий до 50–60 % от 
средней заработной платы большая часть пенсио-
неров была бы выведена из состава малообеспе-
ченных слоев населения. То же относится и к дру-
гим формам поддержки бедных слоев населения. 
Являясь малосущественными, эти меры, как не 
парадоксально, являются, по нашему мнению, 
важным фактором роста цен на товары повсе-
дневного спроса, а значит, и инфляции в стране.  

В России, в отличие от других стран, среди 
малообеспеченных высок удельный вес работаю-
щего населения из-за очень малого размера ми-
нимальной заработной платы (МРОТ).   

Одной из причин невысокой эффективности 
мер социальной поддержки населения является 
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то, что при определении категорий граждан, ко-
торым российским федеральным и региональным 
законодательством предусмотрены меры соци-
альной поддержки в виде определенных льгот, не 
учитываются различия в уровне доходов их полу-
чателей. Проводимая советским государством по-
литика, направленная  на достижение всеобщего 
равенства, не могла обеспечить повышение уров-
ня жизни всех граждан. Советская система льгот 
оказалась для российской экономики непосиль-
ной. С переходом на рыночные принципы хозяй-
ствования в России был сокращен перечень льгот. 
Однако необходимость в некоторых сохранив-
шихся льготах, на наш взгляд, не очевидна, так 
как их размер не увязывается с уровнем дохода 
семьи льготника. Примером такой льготы явля-
ются ежемесячные доплаты в качестве компенса-
ции 50 % расходов на услуги ЖКХ, транспорт и 
оплату услуг телефонной связи пенсионерам-
ветеранам труда. Некоторые пенсионеры-
ветераны труда после выхода на пенсию продол-
жают работать и имеют приличные заработки. 
Для них выплаты в 500–800 рублей в месяц вряд 
ли имеют существенное значение и не могут быть 
стимулом к прекращению работы. Для работаю-
щих пенсионеров размер этих льгот не является 
существенной прибавкой, ни в абсолютном, ни в 
относительном отношении к совокупному доходу. 
Некоторые пенсионеры-ветераны труда имеют 
накопленное имущество приличных размеров 
(дача, автомобиль, частный дом или большая 
квартира, ценные бумаги, сбережения). Правиль-
нее было бы вообще отказаться от большинства 
льгот, так как если какая-то выплата из бюджета 
определяется как  льгота, то все граждане, отно-
сящиеся к той или иной категории льготников, 
вправе рассчитывать на ее получение, независимо 
от степени нуждаемости. Происходит распыление 
бюджетных средств вместо их концентрации на 
наиболее важных направлениях. Простая раздача 
бюджетных денег на социальные цели не решает 
задачу сокращения разрыва в уровне доходов бо-
гатых и бедных. Многие меры социальной под-
держки (защиты) не ведут к выравниванию уров-
ня  жизни  разных категорий граждан, а главное, к 
улучшению положения малообеспеченных граж-
дан из-за мизерных их размеров.  

Социальное государство, прежде всего, при-
звано оказывать помощь гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. В п. 4 ст. 3 
Федерального закона РФ «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Феде-
рации» дано определение трудной жизненной си-
туации – «ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработи-
ца, отсутствие определенного места жительства, 
конфликты и жестокое обращение в семье, оди-
ночество и т.п.), которое он не может преодолеть 
самостоятельно». В «Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года» ставится задача «увеличить размер 
оказываемой малоимущим семьям, малоимущим, 
одиноко проживающим гражданам, государст-
венной социальной помощи до величины прожи-
точного минимума, а также увеличить ежемесяч-
ные компенсационные выплаты неработающим  
трудоспособным  лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами». 

Правительства в некоторых промышленно 
развитых странах предусматривают предоставле-
ние  социальных выплат и услуг, но при этом раз-
рабатываются механизмы проверки средств и ак-
тивов, которые должны исключать возможность 
таких выплат для состоятельных групп населения. 
Европейская идея «социального государства» от-
личается от российской именно тем, что предпо-
лагает социальную поддержку определенных 
групп, признанных местным сообществом  в ка-
честве нуждающихся [3].  

В результате отказа от льгот высвободится 
часть бюджетных средств, которые можно будет 
направить на более существенную социальную 
поддержку наиболее нуждающихся в ней.  

Сложившиеся тенденции не способствуют 
уменьшению в перспективе социального неравен-
ства как в плане доступа к социальным услугам, 
так с точки зрения денежных доходов. Структура 
российского населения остается неизменной: 

1–2 % населения – богатые; 
15–20 % средний класс (доходы позволяют 

делать сбережения, пользоваться кредитами, 
иметь собственное жилье, автомобиль, дачу, 
здоровый образ жизни, вложение денег в соб-
ственное образование и образование детей, 
программы дополнительного  медицинского и 
пенсионного страхования, полноценный от-
дых, активное участие в местном самоуправ-
лении и т. п.);  

60–65% – промежуточный слой между сред-
ним классом и бедностью (жизнь от зарплаты до 
зарплаты, стесненность в расходах на высокока-
чественные продукты питания и товары длитель-
ного пользования, случайный доступ к качествен-
ным услугам образования и здравоохранения, вы-
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сокая вероятность потери доходов и сползания в 
бедность); 

15–20% – бедность (борьба за выживание, 
невозможность доступа к качественным социаль-
ным услугам);  

5–7% – социальное «дно» (беспросветная 
нищета, люмпенизация). 

Такая социальная структура не гарантирует 
общественной стабильности, не может обеспечить 
и  изменение к лучшему с точки зрения повыше-
ния доверия к государству. Необходимо опреде-
лить направления, по которым социальная под-
держка может быть наиболее востребованной и 
пересмотреть размеры такой поддержки в сторону 
повышения ее значимости. Это можно будет сде-
лать только на основе анализа данных, получен-
ных в ходе опроса общественного мнения относи-
тельно эффективности мер социальной поддерж-
ки (защиты). 

Эффективность социальной политики зави-
сит не только от степени участия государства в 
решении социальных вопросов, но и от  участия  
частного бизнеса в социальной сфере. Социаль-
ная политика предполагает трехстороннюю от-
ветственность: государства, предпринимателей и  
работающих граждан. Все они принимают уча-
стие в финансировании социальной сферы.  

Для сокращения разрыва между богатыми и 
бедными следовало бы ограничивать богатых в 
росте их доходов. Степень участия бизнеса в ре-
шении социальных проблем зависит от характера 
налоговой системы. В странах Запада основная 
часть налоговых поступлений падает на состоя-
тельные группы населения. При этом в последние 
десятилетия имеет место тенденция роста доли 
наиболее состоятельных групп  и уменьшение 
нагрузки на средние и малообеспеченные слои 
населения. Плоская шкала подоходного налога в 
РФ не обеспечивает существенного вклада бога-
тых в решение социальных задач. Необходимо 
вернуться к прогрессивной шкале налога на дохо-
ды физических лиц с одновременной полной от-
меной налогов на суммы, расходуемые богатыми 
на благотворительность.  

Крупный бизнес должен постоянно и серьез-
но заниматься благотворительностью, направлен-
ной на решение конкретных и самых болезненных 

общественных проблем, на финансовую помощь 
патронатным семьям и семьям, имеющим прием-
ных детей, или на создание рабочих мест и обу-
чение инвалидов. Обладатели огромных капита-
лов должны быть социально ответственными пе-
ред обществом, так как именно общество создает 
условия для увеличения их богатства.     

В начале 2000-х гг. в связи с экономическим 
ростом в стране и заявлениями руководства стра-
ны о необходимости более ответственного веде-
ния бизнеса стала формироваться корпоративная 
социальная ответственность – добровольный 
вклад компаний в социальную, экономическую и 
экологическую сферы, напрямую связанная с их 
основной деятельностью. Однако общий уровень 
ответственности бизнеса в России в настоящее 
время пока остается существенно более низким, 
чем в развитых странах. Повышение социальной 
ответственности бизнеса невозможно без под-
держки институтов власти и гражданского обще-
ства. 

  
Библиографический список  

1. Аганбегян, А. Г. О приоритетах социальной 
политики [Текст] / А. Г. Аганбегян // SPERO. Социаль-
ная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 
2010. – № 12.  

2. Антикризисные социальные программы в раз-
личных странах мира: 2008–2009 гг. / Обзор подготов-
лен сотрудниками Независимого института социаль-
ной политики [Текст] // SPERO. Социальная политика: 
экспертиза, рекомендации, обзоры. – 2009. – № 12.  

3. Васильева, Е. «Социальное государство» и но-
вая модель социальной политики в России [Текст] /      
Е. Васильева // Власть. – 2008. – № 11.  

4. Литвинова, А. В. Посткризисная модель эко-
номики России: проблемы и перспективы [Текст] /      
А. В. Литвинова // Научный вестник ВАГС. Серия: 
Экономика. – 2010. – № 2.  

5. Люблинский, В. В. Социальная политика в стра-
нах Запада – пример для России? [Текст] / В. В. Люблин-
ский // Власть. – 2008. – № 11. 

6. Шабанов, Я. В. Роль целевых программ в осу-
ществлении социальной политики российского госу-
дарства [Текст] / Я. В. Шабанов // Власть. – 2009. – 
№ 10. 

7. Якобсон, Л. И. Социальная политика: попечи-
тельство или солидарность? [Текст] / Л. И. Якобсон // 
Общественные науки и современность. – 2008. – № 1.  

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

72 
 

УДК 369.04 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО  
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
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В данной статье приведен анализ теоретических основ построения финансового механизма обязательного 

пенсионного страхования. Показана неоднозначность трактовок данного понятия в современной экономической 
науке, исследуется его структура, выделены модели организации пенсионных систем в зависимости от типа су-
ществующего финансового механизма. Исследованы особенности современного финансового механизма обяза-
тельного пенсионного страхования в Российской Федерации и определена его специфика. 
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THEORETICAL STRUCTURE BASES OF THE MODERN RUSSIAN FINANCIAL  

MECHANISM OF STATE PENSION INSURANCE 
 

I. K. Bitkina  
 
In given clause the analysis of theoretical bases of construction of the financial mechanism of obligatory pension in-

surance is given. The ambiguity of treatments of the given concept in a modern economic science is shown, its structure is 
investigated, the models of organization of pension systems are allocated depending on a type of the existing financial 
mechanism. The features of the modern financial mechanism of obligatory pension insurance in Russian Federation are 
investigated and its specificity is determined. 

Keywords: the financial mechanism, pension system, social insurance, pension insurance. 
 
Общепризнано считать, что в основе функ-

ционирования финансовой системы лежит финан-
совый механизм [10; 11; 12]. Пенсионное страхо-
вание как обособленная часть финансовой систе-
мы также имеет свой собственный финансовый 
механизм. 

В зависимости от определенной сферы фи-
нансов, теоретические подходы к определению и 
структуре финансового механизма могут уточ-
няться, с целью более полного отражения специ-
фики того или иного экономического явления и 
процесса. Наряду с общим понятием финансового 
механизма в экономической литературе сущест-
вуют характеристики и частных финансовых ме-
ханизмов, таких, как бюджетный, налоговый, та-
моженный, кредитно-банковский, страховой [5; 9; 
10; 11; 12; 13. C. 23–27]. 

Исследованию особенностей построения и 
функционирования финансового механизма соци-
ального страхования посвящены труды С. Ю. Яно-
вой, которая определяет финансовый механизм 
социального страхования как «порядок и условия 
формирования и использования средств социаль-
ного страхования на установленные государством 
цели социальной защиты населения» [13. C. 23–
27]. Финансовый механизм социального страхо-
вания включает в себя совокупность следующих 

элементов: «уплату страховых взносов, создание 
фондов социального страхования, осуществление 
социальных выплат» [Там же].  

Чем меньше нарушается принцип эквива-
лентности страховых взносов и социальных вы-
плат, тем ближе финансовый механизм социаль-
ного страхования к собственно страховому меха-
низму. Чем больше используется принцип соли-
дарности в противовес эквивалентности между 
страховыми взносами и выплатами, тем ближе 
механизм социального страхования к государст-
венно-бюджетному социальному обеспечению. 

В этом определении указаны особенности 
финансового механизма социального страхова-
ния. Во-первых, прослеживается его частный ха-
рактер по отношению к финансовому механизму 
в целом, так как рассматривается один из аспек-
тов организации финансовых отношений, а имен-
но порядок формирования и использования 
средств социального страхования. Во-вторых, 
видно, что в структуре финансового механизма 
социального страхования наряду с общими эле-
ментами его структуры, выделены и особенные, 
характерные только для данного типа финансово-
го механизма (уплата страховых взносов, созда-
ние страховых фондов и осуществление социаль-
ных выплат из них). И наконец, предполагается 
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страховой характер финансовых отношений в 
рамках данного финансового механизма. 

Данные финансовые отношения направлены 
на реализацию следующих целей: 

«1) страховая защита населения; 
2) формирование централизованных и децен-

трализованных страховых фондов; 
3) предоставление социальных выплат за-

страхованным при наступлении определенных 
страховых случаев» [9]. 

Необходимо отметить, что отмеченная в оп-
ределении цель существования данного финансо-
вого механизма, на наш взгляд, имеет не сугубо 
страховой характер, так как понятие «социальная 
защита», помимо непосредственно социального 
страхования, включает в себя и социальное обес-
печение, основанное на солидарно-распреде-
лительных принципах.  

На наш взгляд, финансовый механизм пен-
сионного страхования, который является разно-
видностью социального страхования, имеет схо-
жую структуру и цели функционирования. Но в 
то же время пенсионное страхование представля-
ет собой особую разновидность социального 
страхования. Данная специфика, на наш взгляд, 
может быть обусловлена характером страхуемого 
риска, кругом застрахованных лиц, а также осо-
бенностями уплаты страховых взносов и выплаты 
страхового возмещения (пенсий). Названные чер-
ты обуславливают необходимость обозначения и 
рассмотрения финансового механизма пенсион-
ного страхования как самостоятельной финансо-
вой категории. 

Целью обязательного пенсионного страхова-
ния как разновидности социального являются: 

1) защита от бедности при наступлении ста-
рости или иных страховых случаев (инвалидно-
сти, потери кормильца);  

2) достижение уровня жизни после выхода на 
пенсию, сопоставимого с величиной дохода, по-
лучаемого до наступления страхового случая; 

3) предоставление минимального пенсионно-
го обеспечения всем застрахованным лицам в 
системе обязательного пенсионного страхования 
по достижению законодательно установленного 
пенсионного возраста; 

4) обеспечение гарантированного дохода по 
завершении трудовой деятельности, размер кото-
рого обычно составляет определенную сумму, 
пропорционально сумме предыдущего заработка; 

5) защита этого дохода от последующего 
снижения реального уровня жизни в результате 
инфляции; 

6) построение сбалансированной и финансо-
во устойчивой страховой пенсионной системы на 
базе эквивалентности страхового обеспечения и 
страховых взносов [3; 4; 7; 14]. 

Большая часть из приведенных целей отра-
жает необходимость обеспечения дохода после 
выхода на пенсию, т. е. затрагивает такой аспект 
пенсионного страхования, как формирование тру-
довой (страховой)1 пенсии. 

В соответствии со всем вышесказанным, по 
мнению автора, финансовый механизм обязатель-
ного пенсионного страхования представляет собой 
совокупность форм и условий формирования и ис-
пользования финансовых средств для обеспечения 
дохода по завершении трудовой деятельности. Ис-
ходя из этого, в структуру современного российско-
го финансового механизма обязательного пенсион-
ного страхования входят следующие элементы: 

1) принципы и формы организации финансо-
вых отношений в сфере пенсионного страхования; 

2) условия формирования средств пенсион-
ного страхования: 

 источники формирования пенсионного 
капитала; 

 создание страховых фондов; 
3) порядок и направления использования 

средств пенсионного страхования; 
 осуществление пенсионных выплат – 

предполагает условия исчисления, назначения и 
переоценки пенсий; 

 прочие цели пенсионного страхования; 
4) нормативно-аналитическая база, позво-

ляющая сформировать цели пенсионного страхо-
вания и  оценить степень их реализации. 

Принципы рассматриваемого типа финансо-
вого механизма соответствуют общим принципам 
страхования, так как пенсионное страхование яв-
ляется частным случаем последнего. В настоящее 
время в экономической науке выделяют два базо-
вых принципа финансового обеспечения пенси-
онных выплат – распределительный и накопи-
тельный [7; 8], но, на наш взгляд, в случае страхо-
вого типа финансового механизма существую-
щую классификацию целесообразно добавить еще 
одним принципом – эквивалентным. 

На основании этого мы выделяем три сле-
дующих принципа финансового механизма пен-
сионного страхования: 

                                                            
1 В действующем российском пенсионном законодательстве 

экономическая категория «страховая пенсия» обозначена как «тру-
довая пенсия», поэтому в дальнейшем при описании особенностей 
формирование страховой пенсии в РФ, мы будем придерживаться 
сложившейся в России терминологии и использовать термины «стра-
ховая пенсия» и «трудовая пенсия» как синонимы. 
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1. Распределительный принцип: предполага-
ет распределение страхового фонда между опре-
деленным кругом лиц, включенных в систему 
пенсионного страхования. При этом возможна 
«горизонтальная солидарность», которая предпо-
лагает выплату пенсий «долгожителям» частично 
за счет невыплат пенсий умершим застрахован-
ным лицам. 

2. Эквивалентный (страховой) принцип: оз-
начает зависимость величины будущих пенсион-
ных выплат от размера страховых взносов, пере-
числяемых застрахованным лицом самостоятель-
но, либо через своего работодателя (страхователя) 
на формирование пенсионного капитала. Данный 
принцип предполагает наличие зависимости пре-
доставляемых страховых выплат от страхового 
стажа и предыдущего размера доходов застрахо-
ванного лица. 

3. Накопительный принцип: предполагает 
обеспечение пенсионных выплат не только за 
счет перечисленных взносов, но и посредством 
накопления резерва, получаемого за счет прирос-
та инвестиционного дохода от размещения пенси-
онных накоплений. 

Данные принципы оказывают влияние на ха-
рактер остальных элементов финансового меха-
низма пенсионного страхования: так, при доми-
нировании первого принципа финансовый меха-
низм будет носить больше распределительный 
характер, второго – страховой и соответственно 
третьего – накопительный.  

В структуре российского финансового меха-
низма обязательного пенсионного страхования в 

настоящее время преобладают распределительные 
принципы, что оказывает влияние на специфику 
функционирования пенсионной системы в целом. 

Формы организации финансовых отношений 
могут носить обязательный и добровольный ха-
рактер.  Данные формы нашли отражение в мно-
гоуровневой схеме построения пенсионной сис-
теме, включающей в себя: государственное обяза-
тельное пенсионное страхование (обязательный 
характер), дополнительные страховые пенсион-
ные схемы в рамках государственного пенсионно-
го страхования (добровольный характер), инди-
видуальные программы пенсионного страхования 
(обязательный или добровольный характер). Дан-
ные уровни, на наш взгляд, различаются между 
собой по степени охвата круга застрахованных 
лиц, особенностями формирования страховой 
пенсии, а также характером источников формиро-
вания финансовых ресурсов пенсионного страхо-
вания. 

При страховой пенсионной модели источни-
ками формирования пенсионного капитала могут 
выступать общие налоги, поступающие в бюджет 
по статьям, не связанным с социальным страхова-
нием, страховые взносы, непосредственно на-
правленные на финансирования пенсионного 
страхования в стране, а также средства от инве-
стирования пенсионного резерва. При построении 
пенсионной модели в стране необходимо найти 
наиболее эффективное сочетание между этими 
тремя источниками. Их характеристика приведена 
в таблице. 

Характеристика источников формирования пенсионного капитала 

Источник формирования Особенности источника 
Общие налоги Финансирование формирования пенсионного капитала за счет средств государ-

ственного бюджета, образуемых за счет налогов, поступающих по статьям, не-
посредственно не связанным с социальным страхованием (общие налоги) 

Страховые взносы Формирование пенсионного капитала происходит путем перечисления страхо-
вых взносов со стороны страхователей в пользу застрахованных лиц. Специфи-
ка данного метода финансирования заключается в четком закреплении в бюд-
жете за расходами на пенсионное страхование определенных доходных источ-
ников – страховых взносов 

Накопленный инвестицион-
ный пенсионный резерв 
(средства от инвестирования 
пенсионного капитала) 

Образование пенсионного капитала за счет аккумулирования страховых взно-
сов страхователя в пользу застрахованного и инвестиционного дохода от вло-
жения этих взносов в различные типы финансовых активов и инструментов 

Источник. Составлено автором. 
 
Приведенные в таблице источники в целом 

соответствуют трехуровневому построению фи-
нансового механизма пенсионного страхования. 
Финансирование пенсионного капитала и буду-
щих пенсионных выплат за счет общих налогов 

будет производиться на уровне государственного 
пенсионного страхования, за счет страховых 
взносов – как на уровне государственного пенси-
онного страхования, так и в рамках дополнитель-
ных пенсионных схем. Данный источник предпо-
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лагает «раскладку ущерба между участниками 
создания страхового фонда во времени и в про-
странстве» [3]. Последний источник – накоплен-
ный инвестиционный резерв – будет являться до-
минирующим в случае индивидуальных добро-
вольных  программ пенсионного страхования, 
хотя не исключается его присутствие и в допол-
нительных пенсионных схемах в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования. 

В пенсионной системе РФ доминирующая 
роль в формировании доходов отводится страхо-
вым взносам; следовательно, можно сделать вы-
вод о повышении роли страховых принципов в 
функционировании системы пенсионного обеспе-
чения. 

Следующий элемент финансового механизма – 
порядок и направления использования средств 
обязательного пенсионного страхования, включа-
ет в себя, во-первых, непосредственно осуществ-
ление пенсионных выплат, специфика которого 
определяется условиями исчисления, переоценки 

и назначения пенсий – т. е. непосредственно за-
трагивается процесс формирования страховой 
(трудовой) пенсии и, во-вторых, направления реа-
лизации прочих целей обязательного пенсионного 
страхования.  

Схема условий и методов исчисления, пере-
оценки и назначения пенсий представлена на ри-
сунке. Как видно из рисунка, условия и методы 
исчисления и индексации пенсии представлены 
тремя основными элементами и одним уточняю-
щим. К основным, во-первых, относятся способы 
учета пенсионных прав: в настоящее время выде-
ляют два способа учета пенсионных прав: «сис-
темы с персонифицированным учетом пенсион-
ных обязательств и системы с учетом пенсионных 
прав застрахованных лиц» [3]. Основное отличие 
между данными двумя способами заключается в 
полноте отражения сведений о застрахованном 
лице, необходимых для формирования, назначе-
ния страховой пенсии в будущем и ее дальнейшей 
переоценки. 

 

 

Схема условий и методов исчисления и переоценки пенсии 
 
Источник. Составлено автором. 
 
Во-вторых, к основным элементам, согласно 

представленной схеме, относится методика расче-
та пенсии, включающая в себя структуру пенсии, 
формулу ее расчета, а также индексацию уже вы-
плачиваемых пенсий. К дополнительному эле-
менту относится оценка и переоценка пенсион-
ных прав, обычно осуществляемая в ходе прове-
дения пенсионной реформы в стране.  

Указанные в данном разделе элементы фи-
нансового механизма определяют специфику 
формирования трудовой пенсии по старости в ка-
ждой стране. 

Нормативно-аналитическая база финансово-
го механизма пенсионного страхования, на наш 
взгляд, представляет собой совокупность показа-
телей, позволяющих оценить степень результа-
тивности функционирования пенсионного стра-
хования в стране (количественный анализ), а так-
же перечень нормативно-правовых документов, с 
помощью которых осуществляется регулирование 

пенсионного страхования в стране (качественный 
анализ). Другими словами, данный элемент пред-
ставлен двумя частями: собственно нормативной 
и аналитической базой. 

Необходимо отметить, что данные элементы 
не изолированы друг от друга, а существуют в 
постоянной взаимосвязи и взаимозависимости; 
кроме того, все они представлены на каждом из 
«уровней» российской пенсионной модели, что 
доказывает многоаспектный характер современ-
ного финансового механизма обязательного пен-
сионного страхования. 

Подводя итоги, можно сделать следующий 
вывод о том, что финансовый механизм обяза-
тельного пенсионного страхования представляет 
собой частный случай финансового механизма в 
целом. Следовательно, он имеет схожую с ним 
сущность и структуру, но в то же время в ходе 
исследования выделены характеристики, прису-
щие только финансовому механизму пенсионного 

Условия и методы исчисления 
и переоценки пенсии 

Способы учета пенсионных 
прав 

Условия назначения пенсий Методика расчета пенсии 
 

Оценка и переоценка 
пенсионных прав 

Способы индексации пенсии
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страхования. Также получено, что, несмотря на 
национальные специфики российского пенсион-
ного страхования, в основе финансового меха-
низма его функционирования лежат модели, схо-
жие с пенсионными системами зарубежных стран. 
При этом существующие национальные особен-
ности финансового механизма в той или иной 
стране формируются в ходе этапов становления и 
развития обязательного пенсионного страхования. 
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
 

Е. В. Беликова  
 

Изучены и критически обобщены концепции отечественных и зарубежных исследователей по категории 
«качество жизни населения» и выделены объединяющие их общие подходы. Составлена типология компонентов 
качества жизни населения по основным сферам. 

Ключевые слова: качество жизни, сферы качества жизни, уровень жизни, качество труда, индекс человече-
ского развития. 

 
CONDITIONS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE LIFE OF COUNTRYMEN 

 

E. V. Belikova  
 

Concepts of domestic and foreign researchers on a category quality of a life of the population are studied and criti-
cally generalised and allocated general approaches uniting them. The typology of components of quality of a life of the 
population on the basic spheres is made. 

Keywords: quality of a life, sphere of quality of a life, a standard of living, quality of work, an index of human de-
velopment. 

 
В последние годы в связи с реализацией при-

оритетных национальных проектов и целевых 
программ в социальной сфере появилось много 
исследований, посвященных отдельным компо-
нентам качества жизни населения. Между тем 
выяснение истинных возможностей повышения 

качества жизни, в том числе сельского населения, 
предполагает проведение комплексного и систем-
ного исследования эффективности функциониро-
вания действующих экономических и социальных 
механизмов, призванных обеспечить реальное 
повышение качества жизни населения. Это связа-
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но с тем, что устойчивое развитие территорий за-
висит от целевых установок стратегических пла-
нов, в основе которых лежат показатели и крите-
рии качества жизни.  

Качество жизни населения – это многоас-
пектная, многогранная и очень емкая категория, 
охватывающая практически все сферы жизнедея-
тельности населения. Исходные представления об 
уровне благосостояния как определенных стан-
дартах уровня жизни формировались уже в рабо-
тах Аристотеля, И. Канта, А. Смита, Д. Рикардо, 
К. Маркса. Ими проводился политэкономический 
анализ реального качества жизни населения [7]. 
Большой вклад в исследование теоретических 
проблем качества жизни внесли такие зарубежные 
ученые, как Дж. Гэлбрейт, Д. Макгрегор, А. Мас-
лоу и другие, которые разработали теорию чело-
веческих потребностей и подготовили базу для 
обоснования индекса человеческого развития, 
особенностей становления и развития всех ком-
понентов этой категории. 

В дореформенной России качество жизни яв-
лялось приоритетным направлением социально-
экономического развития страны. Главной целью 
пятилетних планов на протяжении 70–80-х гг. бы-
ло повышение благосостояния советского народа 
на основе улучшения системы экономических по-
казателей. В период реформирования российской 
экономики в 90-х гг. складывающиеся пропорции 
развития качества жизни населения перестали 
обеспечивать опережающее увеличение произво-
дительности труда, особенно отраслей сельского 
хозяйства.  

 
Рис. 1. Компоненты «качества жизни» 

Для современного этапа России сравнитель-
ный анализ компонентов качества жизни населе-
ния (рис. 1), в том числе сельского населения, 
свидетельствует об усилении государственного 
регулирования социально-экономическим разви-
тием в стране, особенно развитием территорий. В 
этой связи требует уточнения содержание эконо-
мической категории «качество жизни», которое 
является целью устойчивого развития сельских 
территорий. 

Следует отметить, что, несмотря на значи-
тельную работу, проделанную международными 
организациями по изменению качественных и ко-
личественных характеристик, определяющих ка-
чество жизни населения и решение об использо-
вании индекса человеческого развития (ИЧР) как 
основной интегральной характеристики качества 
жизни в международных сравнениях, вопрос о 
содержании и структуре понятия «качество жиз-
ни» остается дискуссионным. 

Сопоставление содержания основных кон-
цепций [1. С. 254–256; 2. С. 90–95] позволило вы-
делить объединяющие их общие подходы, кото-
рые могут быть сведены к следующим основным 
положениям:  

 качество жизни объединяет многие аспек-
ты уровня жизни – характеристики, рассматри-
ваемой чаще всего в экономической системе «ре-
сурсы – потребление», дополняя их качественны-
ми оценками. Качество питания определяется его 
регулярностью, разнообразием, калорийностью, 
вкусовыми качествами, а качество трудовой жиз-
ни не ограничивается только показателями заня-
тости, условий труда, оплаты труда, но и допол-
няется оценкой развития трудовой демократии, 
содержательностью труда, отношением работни-
ков к труду, удовлетворенностью трудом, взаимо-
отношениями в трудовом коллективе; 

 важной особенностью современных под-
ходов к качеству жизни является положение о 
существовании объективной и субъективной со-
ставляющих в оценке качества жизни. Объектив-
ная сторона определяется соответствием опреде-
ленному набору нормативных и статистических 
характеристик, которые позволяют судить о сте-
пени удовлетворения научно обоснованных по-
требностей и интересов людей. Субъективная 
сторона свидетельствует о том, что интересы кон-
кретных людей всегда индивидуальны и отража-
ются в субъективных ощущениях и оценках; 

 в обществе, основанном на демократиче-
ских началах, достижение высокого качества 
жизни становится стратегической целью всего 
общества, а развитие экономики, техники, техно-
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логий и производства становится средством дос-
тижения поставленной цели. 

Итак, качество жизни – это совокупность 
жизненных ценностей, характеризующих ви-
ды деятельности, структуру потребностей, 
условия существования человека, его удовле-
творенность уровнем жизнеобеспечения, со-
циальными отношениями и окружающей сре-
дой (выд. нами. – Е. Б.). 

В России нет единого подхода к методике 
оценки качества жизни населения и к определе-
нию самой категории «качество жизни населе-
ния». В сравнениях качества жизни населения 
России и при сопоставлении качества жизни на-
селения ее регионов преобладают два подхода. 
Первый заключается в определении интегрально-
го показателя качества жизни населения по мето-
дикам, предлагаемым специалистами РАН (так 
называемый балльный метод). При необходимо-
сти можно вести сравнение и по отдельным со-
ставляющим качества жизни населения. С помо-
щью этого метода появляется возможность фор-
мировать состав рейтинговых групп регионов по 
степени отклонения от среднего значения инте-
грального индикатора качества жизни по России и 
выявлять изменения за рассматриваемый период 
времени, определять и оценивать тенденции из-
менения качества жизни по стране в целом и по 
регионам в частности. Второй подход не менее 
распространен и заключается в оценке уровня 
жизни по системе показателей с последующим 
дополнением полученных результатов с помощью 
социальных индикаторов качества жизни населе-
ния. Такого подхода придерживается официаль-
ная статистика в России. 

Таким образом, качество жизни – категория, 
характеризующая уровень и степень благосос-
тояния, свобод, социального и духовного разви-
тия человека. Качество жизни имеет двойствен-
ный характер: с одной стороны, это расходы на 
производство благ, составляющих качество жиз-
ни населения (здравоохранение, образование, 
охрана окружающей среды, уровень жизни, про-
должительность жизни и др.), с другой стороны 
– это внешний положительный эффект, который 
следует ожидать в будущем: увеличение занято-
сти и доходов, улучшение образования и других 
показателей, который приводит к изменению ка-
чества потребления  населения и формирует бо-
лее прогрессивный тип совокупности спроса. 
Для практических целей важно оценить качество 

жизни не только в целом, но и по каждой из ее 
основных сфер.   

Все сферы жизни человека нами объединены 
в следующие группы: быт и поддержание здоро-
вья; трудовая жизнь; сфера развития способно-
стей людей; семейная жизнь; жизнь нетрудоспо-
собных; досуг; окружающая среда; жизнь в экс-
тремальных экономических ситуациях (пожар, 
наводнение, землетрясение); особую сферу жизни 
людей образует забота о будущем (рис. 2). 

Каждая из этих сфер имеет свои специфиче-
ские составные элементы, требующие качест-
венной оценки. Если свести их в единую систе-
му, то получится весьма сложная и обширная 
структура. При этом необходимо учитывать, что 
у каждого человека своя система ценностей, от-
носящая его к определенной социальной группе 
(бедным – при минимальных потребностях, 
среднему классу – при базовых потребностях, 
богатым – стремящимся к роскоши). Критерии 
оценки и система показателей трансформируют-
ся в зависимости от многих факторов: возраста 
человека, его способностей, образования, соци-
альной среды, в которой он рос и развивался, 
семейного положения, социального статуса, эко-
номического и социального положения в стране. 
Система ценностей формируется у ребенка в се-
мье, затем она трансформируется с повышением 
образовательного уровня и приобретения нового 
социального статуса. Она изменяется под влия-
нием условий внешней среды, с изменением тех-
нологий производства продукции и качества ока-
зываемых услуг, а также под влиянием институ-
циональных изменений. 

Так, например, переход к рыночной эконо-
мике изменил качество труда, поскольку для ос-
новной массы экономически активного населения 
он стал наемным, зависящим от соотношения 
спроса и предложения, от хозяйственной конъ-
юнктуры. Привитие здорового образа жизни из-
меняет структуру питания человека, структуру 
его расходов. Возросла потребность в белково-
витаминной пище, что сказывается на увеличении 
потребления мяса, овощей, фруктов, и снижения 
потребления хлеба и картофеля. Развитие инфор-
мационных технологий и средств связи повлияли 
на структуру расходов, возросла доля расходов на 
приобретение компьютеров, компьютерных про-
грамм, на мобильную связь. Вместе с тем возрос-
ла потребность в специалистах, владеющих ком-
пьютерными технологиями. 
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Рис. 2. Показатели качества жизни по основным сферам  
 
Позитивность социально-экономических 

преобразований выражается в том, что работники 
получили большую свободу в выборе места рабо-
ты, а конкуренция на рынке труда стала дополни-
тельным стимулом развития личных способно-
стей и их применения. Исследователи, рассматри-
вающие уровень жизни как самостоятельную ка-

тегорию, упускают из виду, что сущность одного 
и того же явления – степени удовлетворения по-
требностей – нельзя определить двумя разными, 
хотя и взаимосвязанными категориями (уровнем 
жизни и качеством жизни). Уровень жизни явля-
ется составной частью качества жизни, характе-
ризует объем потребления населением разнооб-

Качество жизни 

Сфера жизни Показатели и критерии 

Быт и поддержание  
здоровья 

1. Питание в соответствии с установленными нормативами. 
2. Обеспеченность продуктами питания в соответствии с установленными нормами. 
3. Доступ к услугам образования и здравоохранения. 
Воспроизводство историко-культурных ценностей, сохранение и развитие традиционной 

культуры народов Российской Федерации 

Семейная жизнь  
1. Доход семьи, обеспечивающий доступ к необходимым услугам (минимальный доход, 
обеспечивающий базовые потребности). 
2. Жилье для семьи (в соответствии с нормами). 
3. Доступ к товарам и услугам семейного пользования 

Трудовая жизнь 
1. Рабочее место в соответствии с квалификацией, возможность карьерного роста. 
2. Условия труда. 
3. Уровень оплаты труда

Сфера развития спо-
собностей человека 

1. Качество базового образования. 
2. Доступ к дополнительному образованию. 
3. Социально-культурная сфера. 
4. Научно-познавательная сфера. 
5. Традиции и ценности 

Производственная 

Досуг 
1. Наличие культурно-досуговых учреждений для всех возрастов, вкусов и предпочтений. 
2. Доступность многоканального телевидения, различных средств связи, в т.ч. Интернет. 

Трудоресурсная 

Жизнь  
нетрудоспособных  

1. Условия для жизни детей (детские дошкольные учреждения, культурно-развлекательная 
сфера, система бытовых услуг). 
2. Условия для жизни старшего поколения (медобслуживание, сфера социальных услуг). 

Природоохранная 

Забота о будущем 
1. Планы стратегического развития региона (района, сельского поселения) на 10–25 лет. 
2. Система накоплений.   
3. Инновации во всех сферах и создание новых рабочих мест. 

Пространственно-коммуникационная 

Жизнь в экстремаль-
ных условиях  

1. Уровень развития службы безопасности (противопожарной, береговое укрепление, 
сейсмобезопасность). 
2. Наличие фондов социальной поддержки. 
3. Развитие системы кредитной кооперации 

Окружающая среда 

1. Обеспечение чистого воздуха. 
2. Доступ к качественным водным источникам. 
3. Сохранение и восстановление плодородия почвы. 
4. Создание национальных парков и рекреационных зон 
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разных благ и услуг за определенный период вре-
мени [5].  

Общим у понятий уровня и качества жизни 
является то, что оба они показывают степень 
удовлетворения потребностей людей. Различие 
между ними состоит в том, что качество жизни 
является более емкой, многогранной и многоас-
пектной категорией. Н. М. Римашевская рассмат-
ривает показатель «уровень жизни» как систему 
двух групп показателей: «одна из них – это усло-
вия жизни людей, другая – показатель поведения 
людей в сфере потребления» [5]. Доминантами 
уровня жизни здесь являются разнообразные че-
ловеческие потребности. Среди этих потребно-
стей можно выделить «комплекс непосредствен-
ных человеческих нужд соответственно главным 
сторонам поведения человека в сфере потребле-
ния. 

К.Маркс считал, что «рабочий класс, чтобы 
сохранить свой обычный средний уровень жизни, 
должен получить, по меньшей мере, прежние ко-
личества необходимых жизненных средств, хотя, 
быть может, и несколько измененное по характе-
ру составляющих его товаров…» [4]. При этом, 
рассматривая стоимость рабочей силы, он писал, 
что рабочая сила «определяется в каждой стране 
традиционным уровнем жизни». Из этого можно 
сделать вывод, что в понятии «уровень жизни» 
отражается процесс удовлетворения непосредст-
венных потребностей людей. Поэтому необходи-
мо отличать показатели, характеризующие уро-
вень жизни и его составляющие от факторов, его 
обуславливающих. К первым относятся все пока-
затели, характеризующие процесс личного по-
требления материальных и духовных благ, а ко 
вторым – условия, при которых этот процесс 
осуществляется.  

В научной литературе часто отождествляют-
ся категории уровень жизни и народное благосос-
тояние. Мы согласны с мнением Е. С. Санниковой 
[7], что это две взаимодополняющие, но не под-
меняющие друг друга категории, так как опреде-
ляющей чертой категории «уровень жизни» явля-
ется исследование структуры, характера и объема 
потребностей отдельной группы населения с уче-
том территориальных особенностей, а не населе-
ния в целом. 

Следует отметить, что потребностей у чело-
века много и они по мере удовлетворения посто-
янно меняются и расширяются. Отсутствие рас-
ширения потребностей должно восприниматься 
как тревожный сигнал, тогда как их рост – нор-
мальное явление. А. Маслоу отмечал, что незави-
симо от достигнутого уровня, люди будут нахо-

дить пути улучшения своего положения (расши-
рение потребностей) и потому будут жаловаться 
всегда на их неудовлетворенность. При этом не-
обходимо обратить внимание на то, что потреб-
ности делятся на два вида: существование и дос-
тижение целей жизни. К первому виду относятся 
потребности: физиологические, безопасности, 
причастности; ко второму – потребности в мате-
риальных благах, власти и славе, знаниях и твор-
честве, духовном совершенствовании. Выделяют-
ся три уровня удовлетворения потребностей су-
ществования: минимальный, базовый, уровень 
роскоши. Потребности достижения целей жизни 
формируются после достижения базового уровня 
удовлетворения потребностей существования [6]. 

На основе проведенного нами анализа суще-
ствующих классификаций потребностей опреде-
лено, что реализуемые в России приоритетные 
национальные проекты направлены, в первую 
очередь, на удовлетворение: физиологических 
потребностей – питания, потребности расширения 
жизненного пространства, деторождения (вос-
производство рода), потребность физического 
развития, здоровья, общения с природой (А. Мас-
лоу); в пище, жилище и одежде (К. Маркс). Вме-
сте с тем другие категории потребностей своего 
отражения в национальных проектах не нашли.  

За последние годы (2006–2010 гг.) в России 
наметилась четкая тенденция в развитии и совер-
шенствовании ключевых направлений по повы-
шению качества жизни жителей страны. И связа-
но это не только с началом нового витка истории 
или нового тысячелетия, но и с активной государ-
ственной политикой, которая в настоящее время 
приобрела образ устойчивой положительной тен-
денции. Причем, если раньше представление ис-
полнительной власти о российских реалиях было 
основано только на теории, то теперь ни у кого не 
вызывает сомнения практический подход к делу 
исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Главной задачей социальной политики явля-
ется последовательное повышение уровня жизни 
населения за счет поэтапного решения социаль-
ных проблем, выработки механизмов эффектив-
ного использования бюджетных средств при со-
гласовании обязательств Правительства и реаль-
ных возможностей финансирования. 

Для экономического развития необходимо не 
только стимулирование движения инновационной 
направленности, но и высокий базовый уровень 
жизни граждан. Накопленная ценность, высокий 
базовый уровень не так давно в развитых странах 
сделал возможным увеличение скорости иннова-
ций и появлению экономики знаний [3].   
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Итак, качество жизни населения обеспечива-
ется формированием и выполнением социально-
экономических и институциональных условий: 
эффективными социальными и рыночными ин-
ститутами, государственным регулированием со-
циальной сферы, политической и экономической 
стабильностью. Проблема качества жизни вклю-
чает в себя условия, результаты и характер труда, 
демографические, этнографические и экологиче-
ские аспекты существования людей. Есть в этой 
проблеме юридические и политические стороны, 
связанные с правами и свободами, поведенческие 
и психологические аспекты, общий идеологиче-
ский и культурный фон.  

Достижение максимально высокого качества 
жизни населения является приоритетной целью 
социальной рыночной экономики. Одной из важ-
нейших предпосылок, обеспечивающих реализа-
цию этой задачи, является проведение эффектив-
ной политики благосостояния населения.  

Центральное место в политике благосостоя-
ния занимают доходы населения, постоянный 
рост уровня жизни граждан. Показатели, характе-
ризующие «уровень качества жизни населения», 
включают стоимость услуг на душу населения, 
количество и стоимость жилой площади на чело-
века, качество и стоимость питания, долю расхо-
дов на питание в составе затрат работающего и 
пенсионера,  наличие и размер вклада на челове-
ка; расходы на образование одного  ребенка.  

Основными условиями повышения качества 
жизни являются: формирование институтов, 
обеспечивающих базовый уровень потребностей 
для всех групп населения (норм и нормативов для 
установления базовых потребностей, программ 
социального развития, программ отраслевого раз-
вития); институтов, обеспечивающих самореали-
зацию населения, а также институтов, обеспечи-
вающих выбор определенного уровня потребно-
стей (минимальный, базовый, уровень роскоши), 
соответствующий определенной социальной 
группе (бедняков, среднего класса, богатым), на-
логовое регулирование каждого уровня и др.  

Качество жизни обеспечивается постоянным 
развитием инфраструктуры, соответствующей 
определенному уровню экономики в стране, ре-
гионе, муниципальном районе.  

Главным условием качества жизни является 
возможность для каждого трудоспособного чело-
века иметь работу в соответствии с его способно-
стями, образованием и квалификацией и получать 
за нее заработную плату, достаточную для приоб-
ретения им необходимых товаров и услуг опреде-
ленного качества для удовлетворения своих по-
требностей. 
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В статье освещены вопросы управления дебиторской задолженностью как наиболее значимым внутренним 
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The questions of management by a debt receivable as the most significant internal factor of a sustainable develop-

ment of the company are taken up in the article. Some stages of formation of a policy of management by debt receivable 
are revealed at the enterprise. 

Keywords: debt receivable, sustainable development of the company, policy of management by debt receivable are 
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В современных условиях развития экономи-

ки нашей страны залогом устойчивого развития 
компании является ее оптимальное финансовое 
обеспечение, под которым понимается обеспече-
ние компании основными и оборотными актива-
ми, собственными и заемными финансовыми ре-
сурсами, достаточными для производственно-
хозяйственной деятельности компании. Финансо-
вое обеспечение предполагает бесперебойность 
процесса производства и реализации товаров и 
услуг, минимизацию затрат компании, финансо-
вую устойчивость, платежеспособность и ликвид-
ность баланса. В этой связи важнейшей задачей 
менеджеров компании является изыскание резер-
вов увеличения собственных финансовых ресур-
сов и наиболее эффективное их использование в 
целях повышения эффективности работы пред-
приятия в целом. Поэтому финансовые менедже-
ры значительную часть своего времени тратят на 
управление оборотным капиталом. Конечная цель 
управления оборотным капиталом состоит в том, 
чтобы свести к минимуму нахождение денег в 
избыточных скоплениях наличности, неоплачен-
ной дебиторской задолженности и превосходящих 
всякую меру товарно-материальных запасах. Это 

предполагает изучение цен и качества, постав-
ляемых оборудования и материалов, репутации 
поставщиков, оперативности и пунктуальности 
поставок, а также обеспечение предприятия раз-
витыми средствами коммуникаций, теплом, во-
дой, электроэнергией и т.п. Большое внимание 
менеджерам следует уделять изучению отноше-
ний предприятия со всеми его контрагентами. 

Одна из наиболее сложных проблем в управ-
лении оборотным капиталом – это состояние де-
биторской задолженности. Являясь частью обо-
ротного капитала, дебиторская задолженность 
(особенно сомнительная к взысканию, не обеспе-
ченная гарантиями) резко сокращает оборачивае-
мость оборотных средств и тем самым уменьшает 
доход предприятия, создает дефицит средств. 

Дебиторская задолженность определяется 
как сумма долгов, причитающаяся компании от 
контрагентов (покупателей продукции (работ, ус-
луг), должников по предъявленным претензиям, 
поставщиков, получивших авансы по договорам). 
Возникновение дебиторской задолженности при 
системе безналичных расчетов представляет со-
бой объективный процесс хозяйственной дея-
тельности компании. 
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Дебиторская задолженность компании по 
сроку погашения делится на текущую и просро-
ченную. Текущая дебиторская задолженность – 
это задолженность, которая возникает в ходе 
нормального операционного цикла, а также дей-
ствующими формами расчетов. Просроченной 
дебиторской задолженностью считается та, кото-
рая возникла вследствие нарушения договорных 
обязательств, производственно-хозяйственной и 
финансовой дисциплины, возникновения недос-
тач и хищений. Поскольку дебиторская задол-
женность представляет собой «замораживание» 
собственных оборотных средств, то она должна 
быть сведена к минимуму.  

Объем дебиторской задолженности зависит 
от того, какие решения принимают финансовые 
менеджеры компании по некоторым вопросам. 
Например, с кем можно работать в кредит, а с кем 
нет. Сколько времени давать клиентам на оплату 
счетов: несколько дней, месяц, два? Насколько 
твердого подхода придерживается компания при 
сборе долгов? Помимо ответов на подобные во-
просы финансовые менеджеры анализируют де-
биторскую задолженность, чтобы выявить воз-
можные проблемы. 

Формирование политики управления деби-
торской задолженностью на предприятии можно 
осуществить по следующим этапам: выбор на-
дежного контрагента; наличие в договорах с 
контрагентами гарантий исполнения договора; 
страхование рисков; анализ дебиторской задол-
женности; формирование стандартов оценки 
контрагентов; построение эффективных систем 
инкассации дебиторской задолженности. 

В решении вопроса о выборе контрагента нет 
единого подхода. Однако есть общие показатели, 
которые определяют предпочтительность того 
или иного контрагента: репутация и имидж; на-
дежность; качество продукции; возможный объем 
и условия поставки; соблюдение сроков, графиков 
договора; уровень цены на продукцию или услу-
ги; формы расчетов; взаимоотношение с заказчи-
ками (доверительные, тесные, долговременные, 
комфортные или эпизодические, формальные, 
диктаторские). 

Один из способов заключения контракта на 
поставку (выполнение работ, оказание услуг) – 
это конкурс. При котором организатор конкурса 
заранее определяет условия его проведения и бу-
дущего договора, критерии и процедуры подачи 
конкурсных заявок и выбора победителя, который 
предложил наилучшие условия и отвечает предъ-
явленным требованиям. За счет привлечения 
большого числа возможных контрагентов на кон-
курс повышается возможность заключения дого-
вора на выгодных для компании условиях – сни-
жение цены договора, уменьшение либо исклю-
чение суммы аванса. 

При выборе контрагента необходимо дейст-
вовать с осторожностью и осмотрительностью. 
Таким образом, можно добиться не только сни-
жения риска возникновения просроченной или 
сомнительной к взысканию задолженности, но и 
снижения налоговых рисков. В процессе осуще-
ствления борьбы с налоговыми схемами по ис-
пользованию «фирм-однодневок» налоговики на-
стоятельно рекомендуют налогоплательщикам во 
имя собственной безопасности предпринимать 
зависящие от него меры по проверке добросове-
стности своих бизнес-партнеров. 

В первую очередь, необходимо подтвердить 
правоспособность контрагента и правоспособ-
ность лица, действующего от его имени. Напри-
мер, до заключения договора с контрагентом об-
ратиться к базе данных ЕГРЮЛ, представленной 
непосредственно на сайте ФНС России, и бес-
платно получить фрагмент выписки с информа-
цией о своем контрагенте. Не менее важно прояв-
ление должной осмотрительности – это проверка 
полномочий конкретных должностных лиц, кото-
рые от имени контрагента подписывают договор. 
Это можно сделать, запросив у контрагента заве-
ренные копии учредительных документов и при-
каза о вступлении руководителя организации в 
должность. 

Любой договор должен содержать гарантии 
его исполнения. Законодательством предусмотре-
ны гарантии, основанные на наказании за  неис-
полнение обязательств. Они выражаются во взы-
скании неустойки, пени и штрафов, а также взы-
скании убытков. 

И все же взыскание неустойки не является 
панацеей, поскольку компания заинтересована не 
в получении дополнительного внереализационно-
го дохода, а в исполнении заключенных догово-
ров. Соответственно возникает потребность в 
расширении инструментария, обязывающего по-
ставщика предоставить гарантию. 

Гарантиями выполнения договора являются: 
задаток, залог, поручительство, удержание, бан-
ковская гарантия. 

Банковская гарантия оформляется трехсто-
ронним договором, по которому одна сторона – 
гарант (банк, кредитные учреждения или органи-
зация страхования) по просьбе другой стороны 
(принципала) дает обязательство уплатить креди-
тору принципала (бенефициару) денежную сумму 
в оговоренных размерах по предоставлению бе-
нефициаром соответствующего требования; явля-
ется обязательством, возникающим в связи с ос-
новным обязательством принципала перед бене-
фициаром: одновременно она и дополнительное 
самостоятельное обязательство по отношению к 
договору между этими сторонами; не является 
ценной бумагой: ее нельзя вовлечь в гражданский 
оборот в качестве объекта права, продать, да и 
возмездно уступать права по ней третьему лицу 
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целесообразно только вместе с правами по основ-
ному обязательству; при этом ее необходимость 
очевидна и следует из ее обеспечительного харак-
тера, так как она позволяет бенефициару полу-
чить удовлетворение своих денежных требований 
к принципалу за счет банка.  

Выиграв конкурс и заключив договор, контр-
агент достигает поставленной цели, после чего 
предоставление банковской гарантии становится 
простым обязательством, которое – при опреде-
ленных условиях – может не исполняться. Контр-
агент соотносит неблагоприятные для себя по-
следствия непредставления гарантии с затратами, 
связанными с ее получением, и принимает опре-
деленное решение. 

Однако заключенный договор и действую-
щее законодательство предлагают определенный 
инструментарий, позволяющий побудить контр-
агента получить банковские гарантии.  Так, толь-
ко после совершения этого шага производится 
авансирование поставок (работ, услуг) и влекут 
применение к ним предусмотренных договором 
мер ответственности (неустойки). Таким образом, 
возникает ситуация, когда обязательство, направ-
ленное на получение одного способа обеспечения 
обязательства (банковской гарантии), обеспечено 
другим – неустойкой. 

Одним из наиболее перспективных направ-
лений является страхование рисков. Суть страхо-
вания заключается в том, что компания заклады-
вает возможный убыток себе в расход для того, 
чтобы сделать эти риски более прогнозируемыми, 
т. е. заранее финансирует потенциальный убыток 
для того, чтобы не отвлекать деньги при наступ-
лении страхового случая из собственных средств, 
а получить их от страховщика. Финансовый ме-
неджер должен отличать страхуемые риски от не 
страхуемых (сезонные или циклические колеба-
ния цен, смена правительства, ограничение сво-
бодной торговли, забастовки, трудовые конфлик-
ты и т.п.), после проведения анализа следует 
склоняться к страхованию тех рисков, которые 
несут в себе наибольшую угрозу для предприятия. 

Например, при заключении договора подряда, 
контрагент до даты начала строительно-
монтажных работ оформляет на весь срок действия 
договора договор страхования возможных рисков 
через страховщика, согласованного с заказчиком. 
Этот договор включает в себя страхование граж-
данской ответственности за вред, причиненный 
третьим лицам при проведении работ, и страхова-
ние объекта строительства от гибели (поврежде-
ния) в результате непредвиденных событий. 

Действия по такой схеме позволяют устранить 
наиболее весомые риски, определить степень их 
влияния и разработать меры по их минимизации. 

Организации и частные лица используют 
бухгалтерскую отчетность для выявления про-
блем и возможностей. Анализируя финансовые 

отчеты компании с учетом присущих ей бухгал-
терских методов, финансовые менеджеры стара-
ются оценить результаты ее деятельности на фоне 
общего состояния экономики в целом и конкурен-
тов компании. Анализ состояния дебиторской за-
долженности следует начинать с анализа мате-
риалов инвентаризации расчетов и обязательств. 
Устанавливаются причины  образования дебитор-
ской задолженности, давность ее возникновения, 
реальность получения, не пропущены ли сроки 
исковой давности, какие меры принимаются для 
взыскания задолженности.  

Реальной считается задолженность в случае, 
если она подтверждена заинтересованными сто-
ронами актами сверки взаимных расчетов, либо 
письмами, в которых дебиторы признают свою 
задолженность. Сверку с контрагентами лучше 
производить ежеквартально. 

Далее анализируются расчеты по недостачам 
и хищениям и устанавливается, соблюдались ли 
сроки и порядок рассмотрения случаев недостач и 
потерь, как обеспечивается их взыскание. Кроме 
того, рассматриваются суммы, излишне перечис-
ленных налогов и сборов, взносов; суммы претен-
зий, предъявленных контрагентам за обнаружен-
ные несоответствия условиям договоров. 

При возникновении просроченной дебитор-
ской задолженности, прежде всего, необходимо 
напомнить контрагенту о необходимости выпол-
нения договорных отношений, провести перего-
воры о погашении долга. Одновременно прини-
мается решение о необходимости применения 
санкций либо о возможности переноса сроков по-
ставки (выполнения работ, оказания услуг) без 
начисления неустойки. Решение принимается по 
итогам рассмотрения причин срыва сроков, на-
сколько важно выполнение обязательств, воз-
можности переноса и так далее. 

Дальнейшее неисполнение условий договора 
должно рассматриваться как основание для реше-
ния вопроса в судебном порядке. 

В целях минимизации риска возникновения 
просроченной дебиторской задолженности необ-
ходимо: оценить устойчивость финансово-
хозяйственного положения контрагента, с кото-
рым планируется заключение договорных отно-
шений: предусмотреть в договоре условия, позво-
ляющие побуждать контрагента избегать наруше-
ний сроков оплаты, поставок, выполнения работ, 
оказания услуг; обеспечить в компании использо-
вание современных форм рефинансирования де-
биторской задолженности; построить эффектив-
ную систему контроля за движением дебиторской 
задолженности. 

В основе формирования стандартов оценки 
контрагентов лежит анализ их финансово-
хозяйственной деятельности, платежеспособности 
и кредитоспособности, которые определяют их 
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возможность выполнить в предусмотренные до-
говором сроки все связанные с ним обязательства. 

Формирование системы стандартов включает 
в себя следующие элементы: 

 определение системы показателей, харак-
теризующих финансово-хозяйственную деятель-
ность отдельных контрагентов; 

 выбор методов оценки отдельных характе-
ристик финансово-хозяйственной деятельности; 

 формирование информационной базы про-
водимых оценок. 

Информационная база о контрагенте форми-
руется из сведений, предоставляемых непосредст-
венно контрагентом; данных, формируемых из 
внутренних источников (если в прошлом уже бы-
ли договорные отношения); информации, полу-
ченной из внешних источников (официально пуб-
ликуемой финансовой отчетности, участие в су-
дебных, налоговых спорах и тому подобное). 

Полученная информация анализируется, и по 
результатам проведенной оценки принимается 
решение о начале договорных отношений. «Нена-
дежные» контрагенты вносятся в так называемый 
«черный список» компании для предотвращения 
рисков, связанных с неисполнением договорных 

обязательств или неблагонадежности контрагента 
(«фирмы-однодневки»). 

Реализация перечисленных аспектов на прак-
тике достигается путем создания в компании 
внутренних нормативных документов, регламен-
тирующих процедуры заключения и исполнения 
договоров, ведения претензионной работы опи-
сывающих весь процесс управления дебиторской 
задолженностью. 

Таким образом, для успешного управления 
дебиторской задолженностью необходимо фор-
мализовать подход к работе с каждым контраген-
том, наладить тесное и результативное взаимо-
действие всех заинтересованных служб компании 
в процессе осуществления производственно-
хозяйственной деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Ю. В. Брёхова  
 

Нефтяная отрасль оказалась особо чувствительна к последствиям мирового финансового кризиса. Долго-
срочные эффекты от кризиса могут оказаться на порядок серьезнее и опаснее тех, что мы наблюдаем сегодня. 
Чтобы представлять перспективы российского нефтяного комплекса в будущем, необходимо понимать, к каким 
мгновенным изменениям в отрасли привел кризис. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, антикризисное управление, ценовая конъюнктура, конку-
рентоспособность, энергетическая безопасность. 

 

MODERN THE CONDITION AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF ECONOMY  
OF OIL BRANCH OF RUSSIA 

 

Y. V. Bryohova  
 

The oil branch has appeared is especially sensitive to consequences of world financial crisis. Long-term effects from 
crisis can appear 10 times more seriously and more dangerously that we observe today. To represent prospects of the Rus-
sian oil complex in the future, it is necessary to understand, in what instant changes in branch has resulted crisis. 

Keywords: world financial сrisis, anti-recessionary management, a price conjuncture, competitiveness, power safety. 
 
Нефтяная промышленность является основ-

ным сектором топливно-энергетического ком-
плекса России. Именно она во многом определяет 
энергетическую безопасность страны и ее поли-
тические интересы в мире. От успешной работы 
этой отрасли зависит эффективное удовлетворе-
ние внутреннего и внешнего спроса на нефть и 

нефтепродукты, обеспечение налоговых и валют-
ных поступлений в государственный бюджет, 
развитие смежных отраслей, задействованных в 
добыче, переработке и доставке энергоносителей 
конечному потребителю. Задачи модернизации 
экономики РФ вытеснили антикризисную тему из 
выступлений руководства страны и обществен-
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ных дискуссий по мере удаления раскатов миро-
вого финансового кризиса, однако, проблемные и 
уязвимые места отрасли постоянно напоминают о 
себе [8]. Мировой финансовый кризис оставил 
ощутимые следы на нефтяной отрасли во всем 
мире, включая Россию.  

Экономический кризис в нефтяном комплексе 
России проявился через низкий уровень мировых 
цен на нефть и их падение; увеличение рисков при 
инвестировании в отрасль; обвал стоимости акций 
основных нефтяных компаний; снижение цен на 
бензин и различные виды топлива и пр.  

События второй половины 2008 г. обернулись 
тем, что подстегнули кризисные процессы в неф-
тяном комплексе, наметившиеся еще до кризиса: 

 переход значительной части нефтегазовых ме-
сторождений в режим устойчиво падающей добычи; 

 изношенность материально-технической базы; 

 ориентация на собственные финансовые 
ресурсы при реализации инвестиционных проек-
тов (амортизация и прибыль обеспечивают более 
80 % всех необходимых средств); 

 высокая степень зависимости нефтяного 
сектора от конъюнктуры мирового энергетиче-
ского рынка; 

 усиление олигополии, т. е., резкое умень-
шение числа и доли малых и средних компаний и 
сужение конкурентного пространства.  

В 2008 г., когда цены на нефть на мировых 
биржах били все рекорды, в России впервые было 
зафиксировано снижение темпов нефтедобычи. 
Если в 2002–2004 гг. прирост добычи нефти дос-
тигал 9–11 % в год, то в 2006–2007 гг. годовой 
прирост составил лишь 2,1 %, а в 2008 г., как уже 
говорилось выше, наблюдалось снижение добычи 
нефти (табл. 1) [3].  

Таблица 1 
Добыча и переработка нефти в России в 2003–2008 гг. 

 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т 421,4 458,8 470,0 480,5 491,3 488,5 
Первичная переработка нефти, млн. т 190 195 208 220 229 236,3 
Доля переработки нефти в ее добыче, % 45,1 42,5 44,3 45,8 46,6 48,4 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Минэнерго России. 
 
Наибольшие объемы нефти в 2008 г. тради-

ционно были произведены крупнейшими верти-
кально-интегрированными компаниями «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть», ТНК-BP, «Газпром», «Сургутнефте-
газ» (табл. 2).  

В это же время усиливается тенденция к 
снижению доли малых российских компаний в 
разведке и добыче, несмотря на то, что подоб-
ная ситуация противоречит логике и практике 
развития нефтяного бизнеса в странах, где ис-

тощается сырьевая база и отсутствует государ-
ственная монополия в нефтедобыче [3].  

В 2008 г. малые и средние нефтяные ком-
пании извлекли немногим более 20 млн. тонн 
нефти и конденсата, что составило порядка 4,9 % 
от общих объемов нефтедобычи, тогда как в 
2001 г. на долю «малышей» приходилось 10 % 
добытого сырья (для сравнения: малые и сред-
ние нефтяные компании Канады обеспечивают 
более 30 % совокупной добычи) [6]. 

Таблица 2 
Производство нефти различными производителями в 2008 г. 

 

Производители Добыча нефти, млн. т Доля в общей добыче, % 
Россия – всего: 488,5 100,0 
«Роснефть» 113,8 23,3 
«ЛУКОЙЛ» 90,2 18,5 
ТНК-ВР 68,8 14,1 
«Сургутнефтегаз» 61,7 12,6 
«Газпром»+ 43,4 8,9 
«Газпром нефть» 43,4 8,9 
«Татнефть» 26,1 5,3 
«Славнефть» 19,6 4,0 
«РуссНефть» 14,2 2,9 
«Башнефть» 11,7 2,4 
«НОВАТЭК» 2,7 0,6 
Операторы Соглашений о разделе продукции 12,0 2,5 
Малые нефтедобывающие компании 24,1 4,9 

 

Источник. [3]. 
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Анализ различных компетентных мнений по-
зволяет выделить следующие причины падения 
добычи нефти в России в кризисный период [4]: 

 Неэффективный менеджмент нефтяных 
компаний. Данной позиции придерживаются рос-
сийские либералы, обвиняющие российскую 
власть в негативном влиянии на деятельность 
нефтяных компаний. 

 Временные трудности. Этой позиции при-
держиваются представители официальной рос-
сийской власти. 

 Последствия варварской эксплуатации 
нефтяных месторождений. Так считают россий-
ские патриоты, убежденные в том, что менеджеры 
нефтяных компаний ведут себя как временщики, 

пытаясь по максимуму извлечь выгоду из неза-
конно отнятого у народа достояния. 

 Реальный пик Хубберта в России. Предпо-
ложения о достижении Россией пика добычи неф-
ти высказывают ряд российских и зарубежных 
аналитиков и экспертов в области энергетики.   

В 2008 г. происходит и снижение физического 
объема нефтяного экспорта по сравнению с пре-
дыдущим годом [1]. Однако в результате роста ми-
ровых цен на нефть во II и III кварталах 2008 г. 
экспорт нефти в стоимостном выражении увели-
чился. Четвертый же квартал, характеризующийся 
падением мировых нефтяных цен, изменил ситуа-
цию в сторону сокращения доходов России от экс-
порта нефти и нефтепродуктов (табл. 3; рисунок). 

 
Таблица 3 

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России 2003–2008 гг. (в % к предыдущему году) 
 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Нефть-всего, в т.ч. 117,8 115,0 98,4 98,0 104,0 94,0 
В страны – не члены СНГ 118,9 116,3 99,1 98,0 104,8 92,6 
В страны СНГ 112,4 108,3 94,9 98,0 99,4 102,6 
Нефтепродукты всего, в т.ч. 103,6 105,5 117,9 106,3 108,0 105,0 
В страны – не члены СНГ 102,6 104,9 119,1 104,5 107,6 102,0 
В страны СНГ 132,3 117,9 94,6 148,8 115,3 152,2 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. 
 

Соотношение производства, потребления и экспорта нефти 
в 2000-2008 гг.
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Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2000–2008 гг. 
 

Источник. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики, Минэнерго России, 
Федеральной таможенной службы. 

 
Стоит признать, что нефтяной рынок все в 

меньшей степени является товарно-сырьевым и 
все в большей степени становится частью единого 
финансово-экономического рынка. Постоянная 

волатильность, резкие скачки цен на нефть дока-
зали, что рынок сегодня находится в руках фи-
нансовых структур (табл. 4.). Согласно мнению 
председателя Совета Союза нефтегазопромыш-
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ленников – Ю. К. Шафраника, конъюнктура цен 
на мировом нефтяном рынке – это не только 
фактор спроса и предложения, но и фактор са-
мой цены. А цена определяется не только спро-

сом и предложением, но и переливом капитала 
из одного сегмента финансового рынка в дру-
гой (например, с валютного на фьючерсный и 
т.д.) [9]. 

Таблица 4 
Мировые цены на нефть в номинальном выражении в 2000–2008 гг., долл./ барр. 

 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Цена нефти Brent, Великобри-
тания 

28,5 24,4 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 

Цена нефти Urals, Россия 26,6 23,0 23,7 27,0 34,5 50,8 61,2 69,4 
Цена корзины нефти стран-
членов ОПЕК 

27,6 23,1 24,3 28,1 36,1 50,6 61,1 69,1 

 
Показатель I кв. 2008 II кв. 2008 III кв.2008 IV кв.2008 2008 

Цена нефти Brent, Великобри-
натия 

96,9 121,4 114,8 54,9 97,0 

Цена нефти Urals, Россия 93,3 117,5 113,2 54,1 94,5 
Цена корзины нефти стран-
членов ОПЕК 

92,7 117,6 113,5 52,5 94,1 

 
Источник: [3]. 
 
В России ситуация на рынке нефти и нефте-

продуктов формируется под воздействием как 
динамики цен внешнего рынка, так и государст-
венной налоговой политики. Рост мировых цен 
на нефть во II–III кварталах 2008 г. повлек зна-
чительный рост цен на нефть и нефтепродукты 
на внутреннем рынке (табл. 5). Сравнительный 

анализ таблиц 4 и 5 показывает, что внутренние 
цены на нефть и нефтепродукты ниже мировых, 
что объясняется наличием вывозной таможенной 
пошлины и дополнительными транспортными 
затратами на экспорт в цене экспортируемой 
нефти.  

Таблица 5 
Внутренние цены на нефть и нефтепродукты в 2000-2008 гг., (в долл./т) 

 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Нефть 54,9 49,9 60,7 70,1 123,5 167,2 168,4 288,2 
Автомобильный бензин 199,3 151,5 168,8 236,9 333,1 318,2 416,5 581,2 
Дизельное топливо 185,0 158,5 153,8 214,3 364,3 417,0 426,1 692,5 

 
Показатель июнь 2008 июль 2008 декабрь 2008 

Нефть 360,4 410,2 114,9 
Автомобильный бензин 763,6 810,3 305,1 
Дизельное топливо 850,7 902,8 346,5 

 
Источник. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / А.Абрамов, Е.Апевалова, 

Е.Астафьева [и др.]; науч. ред. Е. Т. Гайдар. – М.: Проспект, 2010. 
 
Анализ основных экономических парамет-

ров функционирования нефтяного сектора сви-
детельствует о том, что мировой финансовый 
кризис стал проверкой на прочность сформиро-
вавшейся в России за последние годы модели 
функционирования и развития нефтяного секто-
ра. Одновременные взлет мировых цен на нефть 
и нефтепродукты и резкое торможение роста до-
бычи и экспорта нефти кажутся парадоксом 
лишь на первый взгляд. Фактически такой сце-
нарий развития нефтяного комплекса является 

естественным следствием наличия множества 
проблем в отрасли. Модель, которая демонстри-
ровала свои сильные стороны в период роста цен 
на нефть, не показала должной гибкости и адап-
тивности к новым явлениям в экономике страны 
и мира, которые обнажил финансовый кризис. 
Для блокирования неблагоприятного сценария 
срочно необходимы непростые решения по рест-
руктуризации нефтяной отрасли с точки зрения 
организации, как отдельных компаний, так и все-
го нефтяного сектора. 
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УДК 338.48 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

 

Н. В. Денисова  
 

В статье предложены мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности предприятий сфе-
ры туризма. 

Ключевые слова: предприятия сферы туризма, менеджмент организаций, мониторинг рынка, туристиче-
ские мотивы и барьеры, конкурентоспособность, стратегия конкурентоспособности. 

 
DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES  

OF TOURIST SPHERE 
 

N. V. Denisova  
 

In the article the actions directed on increase of competitiveness of the enterprises of sphere of tourism. 

Keywords: the enterprises of sphere of tourism, management of organizations, market monitoring, tourist motives 
and barriers, competitiveness, competitiveness strategy. 

 
В настоящее время туризм стал одним из ве-

дущих направлений социально-экономической 
деятельности большинства государств, а туристи-
ческая индустрия – неотъемлемым элементом по-
требительских моделей и социального поведения 
значительной части населения. В то же время Рос-
сия, несмотря на свой высокий туристический по-
тенциал, по объемам доходов от туризма, занимает 
еще незначительное место на мировом рынке.  

Трудности, возникающие перед компаниями 
в связи с развитием рыночных условий хозяйст-
вования независимо от сферы деятельности, во 
многом связаны с тем, что менеджмент компаний 
не адаптирован к законам рынка и механизмам 
его действия. Ситуация ставит перед менеджмен-
том новые задачи: рационально планировать свою 

деятельность, поднять качество и конкурентоспо-
собность услуг и фирмы, обеспечить эффектив-
ный сбыт услуг. В современных условиях каждо-
му предприятию особенно важно правильно оце-
нить создавшуюся рыночную обстановку с тем, 
чтобы предложить эффективные средства конку-
ренции, которые, с одной стороны, отвечали бы 
сложившейся в России рыночной ситуации и тен-
денциям ее развития, с другой стороны – особен-
ностям конкретного производства.  

Непрерывное создание и закрытие туристи-
ческих фирм на рынке является естественным и 
закономерным явлением рыночной экономики 
любого государства. Таким же объективным фак-
тором выступает многолетнее устойчивое и ус-
пешное функционирование туристских фирм. 
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Различия между данными факторами зависят от 
того, как туристская фирма ведет конкурентную 
борьбу на рынке. 

Туристская фирма будет конкурентоспособ-
ной либо благодаря большей производительности, 
обеспечивающей ей преимущества по издержкам, 
либо благодаря качественным факторам, которые 
отличают ее от конкурентов. К таким факторам 
относятся: квалификация персонала, имидж тури-
стской фирмы, организация и культура управлен-
ческой команды, развитый маркетинг, современ-
ный менеджмент, качество предоставляемых ус-
луг. Таким образом, в современных условиях соз-
дание и продвижение туристского продукта тре-
бует совершенствования качества услуг с целью 
максимального удовлетворения потребителя; эф-
фективных технологий продаж и профессиональ-
ной работы менеджеров. 

Целью статьи является разработка мероприя-
тий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности предприятий сферы туризма. 

Выходя на рынок туристических услуг, 
фирма должна определить, на какой сегмент 
рынка будет ориентирована ее деятельность, в 
этом случае организация не распыляет свои 
усилия, а концентрирует их на наиболее пер-
спективном для нее сегменте. Специалисты вы-
деляют три основные группы критериев: гео-
графические, социодемографические и психоло-
го-поведенческие, на основании которых тури-
стские организации проводят сегментацию по-
требителей [3. С. 3–4].  

Стратегия организации в сфере туризма 
должна опираться на выявленные в результате 
мониторинга рынка туристские мотивы с целью 
создания таких видов туристского продукта, ко-
торые отражают требования определенных сег-
ментов рынка. Туристические мотивы как осно-
вополагающий компонент спроса должны быть 
положены в основу деятельности туристических 
организаций с расчетом, что произведенная тури-
стическая услуга сможет обеспечивать турист-
ский спрос. При этом важен следующий подход: с 
одной стороны, изучение и использование моти-
вов потребителя, ориентация на них производст-
ва, адресность туристической услуги; с другой – 
активное воздействие на существующие мотивы, 
их формирование [6. С. 74].  

На сегодняшний день в мире насчитывается 
свыше 350 видов и подвидов путешествий, кото-
рые постоянно дополняются новыми разновидно-
стями, способными удовлетворить самые разно-
образные желания людей. Как правило, сегменти-
рование туристического рынка осуществляется не 
по одному, а по нескольким критериям, что по-
зволяет более точно учесть различные запросы и 
мотивы потребителей при создании новой турист-
ской услуги. При создании и реализации услуги 
туристические фирмы должны учитывать соот-
ношение главного и вторичного мотивов путеше-
ствия, которые определяют выбор туриста. Это 
позволит туристической организации эффективно 
построить систему планирования, разработки и 
реализации туристской услуги.  

 
 

Барьеры, ограничивающие спрос на туруслуги 

Виды барьеров  
у туристов 

Характеристика 
Рейтинг по сте-
пени значимости

Политический 
формируется на основе негативной информации, полученной из офици-
альных источников и средств массовой информации о ситуации в стране  

1 

Экономический  
характеризуется опасениями в связи с предстоящими финансовыми затра-
тами, возможной нехваткой денег в поездке, дороговизной или элемен-
тарным обманом 

2 

Психологический  
формируется на основе негативной информации, полученной из офици-
альных источников и средств массовой информации, а также нелестных 
отзывов людей, побывавших в стране 

3 

Физический 
характеризуется опасениями, связанными с климатической адаптацией, 
плохим самочувствием, непереносимостью метеоусловий и болезнью дли-
тельных перемещений 

4 

Психоэмоцио-
нальный  

возникает из-за боязни нервного напряжения, эмоциональных расстройств, 
стрессовых ситуаций, психического дискомфорта, связанного с опасениями 
по поводу условий проживания, обслуживания и еще целого ряда факторов 

5 

Коммуникатив-
ный  

возникает из-за незнания языка, неумения пользоваться местными средст-
вами передвижения и боязни неблагоприятной криминогенной обстановки 
в стране пребывания 

6 

Культурный  
формируется из-за незнания или непереносимости национально-
культурных особенностей страны пребывания 

7 
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Проблема эффективного воздействия турист-
ских организаций на повышение привлекательно-
сти своей работы в глазах клиента состоит в пре-
одолении у клиентов различных страхов и опасе-
ний от предстоящего путешествия и, как следст-
вие, повышении степени удовлетворенности по-
требителя. Это невозможно без учета туристиче-
скими организациями психологических препятст-
вий, возникающих у путешественников как на соз-
нательном, так и на подсознательном уровне. Со-
гласно проведенному опросу среди 138 респонден-
тов, составлен перечень основных барьеров, огра-
ничивающих спрос на туруслуги (табл. 1). 

Специалисты выделяют два важных показа-
теля, связанных с проблемой воздействия барье-
ров на психологию туриста: с одной стороны, это 
– продолжительность пребывания в стране, с дру-
гой – степень эмоционального воздействия от 
пребывания в незнакомой среде [2. С. 13]. 

Учет туристической организацией столь 
сложных факторов влияет на повышение ее 
имиджа, говорит о высоком профессионализме. 
Поэтому отношение к мотивации потребителя, 
учет возможных барьеров путешествий становит-
ся существенным в борьбе за клиента и приводит 
к дальнейшей диверсификации туризма и персо-
нификации запросов потребителей, созданию ту-
ристских услуг с отличительным качеством, но-
визной и имиджем. В конечном итоге конкурент-
ное преимущество получают те туристские орга-
низации, которые всесторонне учитывают осо-
бенности потребительского восприятия услуг и 
всемерно используют маркетинговые технологии 
воздействия на этот процесс. Если говорить о 
«нишевых» сегментах рынка, то в каждом из них 
уже сформировалась команда конкурирующих 
лидеров, число которых относительно стабильно. 
На особенно привлекательных и динамично рас-
тущих участках рынка весьма вероятны традици-
онные «ценовые войны», которые способны пре-
вратить любое успешное направление туропера-
торской деятельности в «зону убыточности» и 
проредить число игроков [4. С. 59]. 

Специалисты ВТО, рассматривая перспекти-
вы России в качестве туристского центра, среди 
основных факторов развития туризма в нашей 
стране называют политическую стабильность и 
экономический рост. В настоящее время по при-
влекательности предлагаемого туристского про-
дукта Россия становится одной из лидирующих 
стран, при условии нормализации цен, развития 
инфраструктуры и грамотной маркетинговой по-
литики на всех уровнях управления индустрии 
туризма [6. С. 28]. 

Туристическим фирмам важно сосредото-
читься на мобилизации своих внутренних ресур-
сов: лучший подбор и обучение персонала; со-
кращение накладных расходов; более эффектив-
ное вложение средств в рекламу, поиск и заклю-
чение более выгодных контрактов с гостиницами; 
отладку отношений с транспортными компания-
ми. Между туристическими фирмами должны 
быть налажены отношения партнерства и коопе-
рации, основанные на их дифференциации по гео-
графии отправки и по преимущественным на-
правлениям работы. Относительно цен, устанав-
ливаемых на турпродукты, партнерам необходимо 
приблизить цены к общему знаменателю для обе-
их фирм. Турфирмам необходимо изучать опыт 
конкурентов и видеть перспективы собственного 
развития. В этом вопросе можно обойтись своими 
силами (служба маркетинга) или воспользоваться 
услугами специализированных агентств. Абсо-
лютное большинство (93 %) респондентов ука-
занного опроса из среднего бизнеса проводили 
исследования собственными силами. Только 5 % 
компаний заявили, что привлекали внешнюю ор-
ганизацию, а 6 % – использовали смешанный ва-
риант.  

Задачей деятельности по стимулированию 
сбыта является побуждение потребителя к покуп-
ке предлагаемого турпродукта и к регулярным 
отношениям с организацией-продавцом. Поэтому 
необходимо уделять особое внимание формиро-
ванию прочных связей турфирмы с потребителем, 
созданию круга постоянных клиентов.  

Для налаживания более прочных связей с по-
требителем и лучшего удовлетворения его по-
требностей, создания положительного имиджа 
туристским организациям целесообразно: ввести 
в отношения с клиентом дополнительные финан-
совые выгоды; использовать наряду с финансо-
выми выгодами дополнительные социальные 
льготы; подключить к финансовым и социальным 
льготам структурные связи; спонсировать различ-
ные события, имеющие общественный резонанс; 
торжественно чествовать знаменательные даты, 
юбилейных покупателей и освещать эти меро-
приятия в СМИ. 

Все многообразие способов реализации ту-
ристских услуг можно свести к двум типам кана-
лов сбыта: прямым и косвенным.  

По данным исследования «OAG Business 
Travel Lifestyle Survey» в 2010 г., 34 % туристов, 
путешествующих с деловыми целями, регулярно 
использовали Интернет для планирования своих 
авиаперелетов, что на 10 % больше, чем в 2009 г. 
Бизнесмены через сеть Интернет в 2010 г. сделали 
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25 % бронирований авиаперелетов и номеров в 
отелях и 15 % бронирований автомобилей. Одна-
ко производители туристских услуг не ограничи-
ваются только прямыми каналами сбыта, так как 
создание и функционирование собственной сбы-
товой сети требует больших финансовых вложе-
ний [7. С. 18]. Другим каналом сбыта туристских 
услуг является косвенный метод. С экономиче-
ской точки зрения, активная сбытовая политика 
крупных туроператорских фирм через собствен-
ные каналы сбыта не всегда оправданна. Продажа 
своих туров через агентскую сеть позволяет туро-
ператорам сэкономить огромные средства на рек-
ламе, заработной плате персонала, на аренде по-
мещений и вложить их в развитие своей агент-
ской сети, а также за счет освободившихся ресур-
сов повысить качество подготовки турпродукта (в 
Германии, Испании, Швейцарии туроператорам 
законодательно запрещено продавать свои туры). 
Однако рыночные исследования показывают, что 
в настоящее время значительная часть продаж 
совершается не в турагентствах, а агентами вне 
офисов. Потенциальные туристы в силу психоло-
гических факторов больше склонны верить друзь-
ям, знакомым, близким и вообще людям, побы-
вавшим в турпоездке, чем рекламе. В связи с этим 
возникает необходимость еще одного звена в 
агентской схеме – агента, работающего непосред-
ственного с клиентами. Сотрудничество туристи-
ческих фирм оформляется либо франчайзинговым 
соглашением, либо агентским договором.  

Существуют разные названия конкурентных 
стратегий: виолентные («силовые»), эксплерент-
ные («пионерные»), патиентные («нишевые»), 
коммутантные («приспособительные»). При вы-
боре стратегии стоит обратить внимание на ин-
тенсивность и степень остроты конкуренции, ко-
торая определяется пятью силами (по Портеру): 
угрозой появления новых конкурентов; угрозой 
появления товаров-заменителей; способностью 
поставщиков комплектующих изделий торговать-
ся; способностью покупателей торговаться; со-
перничеством уже имеющихся конкурентов меж-
ду собой [1. С. 37–38]. Оценивая варианты воз-
можных действий на конкурентном рынке, всегда 
нужно руководствоваться простейшим правилом: 
следует концентрировать свои преимущества там, 
где конкуренты показывают свои слабые стороны. 
Управление бизнесом – это осознанные и сплани-
рованные действия по созданию конкурентных 
преимуществ. 

Ценовая политика и налаженная система 
сбыта играют немаловажную роль в усилении 

конкурентоспособности предприятия. Для опти-
мального снижения себестоимости туруслуг не-
обходимо использовать комплексную систему 
ценообразования, содержащую элементы как за-
тратного метода, так и метода ориентации на це-
ны основных конкурентов и уровень потреби-
тельского спроса. Поскольку реклама – двигатель 
торговли, рационально использовать Интернет 
для размещения рекламы на сайтах, посвященных 
туризму. Для повышения скорости обслуживания 
клиентов внедрить туристические информацион-
но-поисковые системы, например программный 
комплекс «ТУРЫ.ру». 

Обобщая вышесказанное, выделим основные 
направления повышения конкурентоспособности 
предприятий сферы туризма: наращивание объе-
мов реализации туристических услуг; оптималь-
ное сокращение себестоимости туристических 
услуг; повышение производительности труда и 
конкурентоспособности персонала туристической 
фирмы. Следование предложенным  мероприяти-
ям способствует повышению конкурентоспособ-
ности предприятий сферы туризма. 
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ЭКСПОРТ В РОССИИ: ОБЪЕМ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
 

Е. А. Положенцева  
 
Начиная с 2003 г. и до 2008 г. российский экспорт рос рекордными темпами. Экономический кризис 2008–

2009 гг. внес серьезные коррективы в экспортные показатели России. Во-первых, значительно сократились стои-
мостные объемы экспорта, во-вторых, еще более усилилась топливно-сырьевая направленность структуры экс-
порта. Сырьевая направленность развития экономики и экспорта означает примитивизм отраслевой структуры 
экономики. Ориентация страны на экспорт сырьевых товаров не может быть стратегически правильной.  

Ключевые слова: экспорт, диверсификация структуры экспорта, машиностроительный комплекс, нефтега-
зовый комплекс, товарная структура экспорта, энергетическая стратегия. 

 
EXPORT TO RUSSIA: VOLUME AND FEATURES OF STRUCTURE 

 
E. A. Polozhentseva  

 
Since 2003. and up to 2008. Russia's exports grew at a record pace. The economic crisis of 2008–2009. made major 

adjustments in the export performance of Russia. First, it significantly reduced the value of exports, and second, even 
more increased fuel and raw material orientation of the structure of exports. Raw-oriented economic development and 
export mean primitive industrial structure of the economy. Targeting the country's commodity exports can not be 
strategically correct. 

Keywords: exports, diversification of export structure, machine-building complex, oil and gas industry, commodity 
exports, energy strategy. 

 
Показатели объема и товарной структуры 

экспорта применительно к отдельной стране ха-
рактеризуют уровень ее конкурентоспособности в 
мировом сообществе стран, а также показывают 
перспективу  дальнейшего развития.  

Начиная с 2003 г. и до 2008 г. российский 
экспорт рос рекордными темпами, в результате 
этого Россия вошла в десятку крупнейших стран-
экспортеров. За пятилетний период объем экспор-
та РФ, если оценивать по методологии платежного 
баланса, увеличился в 3,5 раза (с 135,9 млрд. долл. в 
2003 г. до 471,7 млрд. долл. в 2008 г.) [9]. 

Быстрый рост внешней торговли в целом и 
экспорта в первую очередь был обусловлен бла-
гоприятными условиями как внутри страны (по-
литическая стабильность, опережающий рост 
производства сырьевых товаров по сравнению с 
внутренним спросом), так и на внешних рынках.  

Спрос на товары российского производства и 
рост цен на энергоносители дали возможность 

российской экономике динамично  развиваться  и 
обеспечить резервные накопления. 

Опубликованные годовые платежные балан-
сы по 2008 г. включительно позволяют сделать 
вывод о том, что в Российской Федерации еже-
годно возрастало положительное (активное) саль-
до платежного баланса. Это означает, что поступ-
ление иностранной (свободно конвертируемой) 
валюты в страну превышало ее внутренний спрос. 
При этом ЦБ скупал ее излишек и накапливал ва-
лютные резервы. Это стало возможным в связи с 
благоприятной ценовой конъюнктурой на между-
народных топливно-сырьевых рынках. Если в 
2001 г. цена сырой нефти составляла в среднем за 
год 24 долл. за баррель, то в последующие годы 
она постоянно росла: с 42 долл. в октябре 2004 г. 
до 75 долл. в 2007 г. и составила 94 долл. в сред-
нем за 2008 г. В июне 2008 г. цена нефти марки 
Urals поднималась до 148 долл. за баррель. При-
ток нефтедолларов серьезно повлиял на показате-
ли платежного баланса и на валютную позицию 
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России. Положительное сальдо торгового баланса 
последовательно увеличивалось – с 87,1 млрд. долл. 
в 2004 г. до 179,8 млрд. долл. в 2008 г. Валютные 
резервы выросли со 124 млрд. долл. в январе 2005 г. 
до 598 млрд. долл. в августе 2008 г., что позволи-
ло создать в стране Резервный фонд, и собствен-
ными силами выходить из финансового кризиса в 
2009 г., не сокращая при этом социальные про-
граммы.  

Вместе с тем приходится признать, что уве-
личивающиеся до 2009 г. размеры экспорта и все 
от этого экономические выгоды связаны с уров-
нем цен, а не со структурными изменениями в 
экспорте товаров. 

Экономический кризис 2008–2009 гг. внес серь-
езные коррективы в экспортные показатели России.  

Во-первых, значительно сократились стоимост-
ные объемы экспорта, что видно из табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика внешней торговля Российской Федерации  

(по методологии платежного баланса), млрд. долл. США 

Показатель 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Внешнеторговый оборот 155,6 212 280,6 369,2 468,6 578,2 763,7 449955,,22 

Экспорт  101,9 135,9 183,2 243,8 303,9 355,2 471,7 330033,,44 

Импорт 53,8 76,1 97,4 125,4 164,7 223,1 292,0 119911,,88 

Сальдо торгового баланса +48,1 +59,9 +85,8 +118,4 +139,2 +132,1 +179,7 ++111111,,66 

Источник. Составлено по данным ФСГС - http/www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Iss 
 
Сопоставив данные по экспорту за 2008 и 

2009 гг., получим – 35,7 %. Это означает, что объ-
ем российского экспорта в результате кризиса со-
кратился более чем на треть. Причиной сокраще-
ния явилось резкое падение в конце 2008 г. уров-
ня цен на основные сырьевые товары, экспорти-
руемые Россией. В 2010 г. ценовая тенденция из-
менилась, произошел рост цен на топливно-
сырьевые товары и как результат – увеличение 
объемов российского экспорта примерно на 32 % 
по сравнению с 2009 г. Рост объема экспорта – 
проблема для России решаемая. Топливно-

сырьевые ресурсы нужны всем: и западным, и 
восточным соседям РФ. Цены, хотя и не предска-
зуемые, но в последнее время имеют тенденцию к 
росту. Вместе с тем есть другая труднорешаемая, 
вернее не решаемая, в настоящее время проблема, 
которая в годы кризиса еще более проявилась.  

Если в период кризиса, во-первых, сократи-
лись стоимостные объемы экспорта, то, во-
вторых, товарная структура российского экспорта 
не только не улучшилась, а, напротив, еще более 
усилилась  ее топливно-сырьевая направленность 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Товарная структура экспорта РФ, % к итогу 

Код ТН 
ВЭД 

Наименование товаров 1999 г. 2006 г. 2009 г. 
20010 г. 

январь-ноябрь
 Экспорт 100 100 100 100 
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 1,3 1,9 3,2 2,3 
25-27 Минеральные продукты (в т.ч. топливно-энергетические 

товары) 
44,9 65,7 67,4 68,3 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 8,5 5,6 6,1 6,2 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,1 3,2 2,9 2,5 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,1 0,3 0,1 0,1 
71-83 Металлы, драгоценные камни и изделия из них     26,1 16,4 13,0 10,9 
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 10,9 5,8 5,6 5,4 
 Другие товары 2,1 1,1 1,3 0,7 

Источник. Составлено по данным ФСГС: http://www.gks.ru / free - doc /2007/b07, за 2010 г. - gks.ru /bgd/ 
free/b04_03/ за 2009 г. Рассчитано автором по данным: www. rusimpex.ru/Content/Economics/ 

 
Данные табл. 2 показывают, что последова-

тельно в товарной структуре экспорта РФ увели-
чивается доля  минеральных продуктов с 44,9 % в 
1999 г. до 68,3 % в 2010 г. «Российская газета», 
ссылаясь на ФТС РФ, опубликовала в №766 от     
7 сентября 2010 г. данные о товарной структуре 

экспорта России в первом полугодии 2010. Там 
доля экспорта минеральных продуктов названа 
70,4 %. В целом же доля сырьевых товаров в рос-
сийском экспорте, по данным министерства фи-
нансов РФ, за 2001–2007 гг. выросла с 67,1 до 
84,2 % [3. С. 118].  
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Нефтегазовый комплекс называют «хребтом» 
российской экономики. Доля нефтегазовой состав-
ляющей в бюджетных доходах составляет 54 %           
[3. С. 114]. Возможно, это хорошо, но одновре-
менно и опасно. Сырьевая направленность разви-
тия экономики и экспорта означает примитивизм 
отраслевой структуры экономики.  

Трудно равняться на высокоразвитые стра-
ны, где в экспорте доля машин и оборудования, 
офисной техники и автомобилей составляет и в 
США, и в странах Западной Европы около 63 %. 
России ближе другое сравнение. В 2007 г. доля 
высокотехнологичной продукции в экспорте го-
товой продукции составила в Бразилии – 12 %, в 
Китае – 30 %, в России – 7 % [6. С. 79]. 

За последние 10 лет доля машин и оборудо-
вания в российском экспорте сократилась вдвое, с 
10,9 % в 1999 г. до 5,4 % в 2010 г. Российская 
продукция машиностроения не конкурентоспо-
собна на зарубежных рынках. Большинство ма-
шиностроительных предприятий работает на обо-
рудовании, изношенном на 75–80 % [2. С. 232]. 
Доля машиностроительной продукции в общем 
объеме промышленного производства (обрабаты-
вающей промышленности) составляет 20 %, про-
тив 40 % в Китае, 46 % – в США, и 54 % – в ФРГ 
[2. С. 192]. В новейшей российской технике от 90 
до 95 % электронных компонентов – все ино-
странного происхождения.    

Если доля машин, оборудования и транс-
портных средств в товарной структуре экспорта 
невелика и составляет 5,6 % , то в денежном выра-
жении в 2009 г. это составило 16,6 млрд. долл. [8]. 
В этой сумме экспортной выручки 10 млрд. долл. 
(60,2 %) составляют поступления от продажи раз-
личных видов вооружения. По нашим расчетам, 
если бы не продукция военно-промышленного 
комплекса, то доля машин и оборудования в струк-
туре экспорта России составила бы всего 2,3 %. 
Это означает, что машиностроительный комплекс 
не сориентирован на производство гражданской, 
социально значимой продукции.  

Причин и проблем такого положения в 
структуре экономики и в экспорте  можно назы-
вать много. Ясно видны следующие: 

1. В экономической политике РФ не уделяет-
ся должного внимания нуждам гражданской об-
рабатывающей промышленности. Государствен-
ная поддержка высокотехнологичных отраслей 
неэффективна.  

2. Чрезмерный износ основных фондов (на 
70 %) в большинстве отраслей промышленности 
не позволяет выпускать конкурентоспособную на 
мировом уровне продукцию. 

3. Уже сложившийся огромный перекос в 
сторону топливно-сырьевого комплекса будет и 
далее развиваться. Это подтверждает «Энергети-
ческая стратегия России на период до 2030 г.». 
Превращение инновационных факторов в основ-

ной источник экономического роста в ближайшие 
годы не произойдет.  

4. Намеченное к 2030 г. снижение доли капи-
таловложений в топливно-энергетический комплекс 
в общем объеме капиталовложений более чем в 2 
раза [1. С. 7] не позволит, на наш взгляд, построить 
новые НПЗ и модернизировать действующие. Вновь 
миллиарды долларов уйдут на строительство нефте- 
и газопроводов и, возможно, на геологоразведочные  
работы. Нерешенной может остаться проблема уве-
личения энергетических продуктов с высокой долей 
добавленной стоимости (глубокой переработкой 
первичных продуктов).  

5. Структура российского экспорта на бли-
жайшие два десятилетия останется несбалансиро-
ванной. Топливно-энергетические товары, иные 
минеральные продукты и сырье будут занимать не 
менее ¾ в товарной структуре экспорта России.  

Ориентация страны на экспорт сырьевых то-
варов не может быть стратегически правильной. 
Сырьевые ресурсы не безграничны для экспорта. 
Положение на внешних рынках сырьевых товаров 
неустойчиво. Цены изменчивы. Поэтому Концеп-
ции и Программы социально-экономического 
развития, разрабатываемые Правительством РФ, 
должны быть направлены на увеличение степени 
промышленной обработки сырья, значительное 
повышение роли машиностроительных, наукоем-
ких отраслей и эффективную диверсификацию 
структуры экспорта. 
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Сравнивается достаточность международных резервов России и эмитентов свободно используемых валют 
по следующим критериям: коэффициент покрытия импорта, обеспечение денежной базы международными ре-
зервами, отношение международных резервов к краткосрочному внешнему долгу страны. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL RESERVES ADEQUACY  

AND STRUCTURE OF THE FREELY USABLE CURRENCIES ISSUERS AND RUSSIA 
 

I. V. Kudryashova  
 
The paper compares international reserves size and structure, as well as analyses international reserves adequacy of 

the freely usable currencies issuers and Russia using the following criteria: export to import ratio, monetary base provi-
sion with international reserves, international reserves to short term external debt ratio of a country.  

Keywords: international reserves, freely usable currency, international reserves adequacy. 
 
Одной из целей, стоящих перед российской 

экономикой, является расширение международ-
ных функций отечественной валюты.  

Национальная валюта какой-либо страны на 
практике становится международной и свободно 
используемой (резервной, ключевой) только то-
гда, когда за пределами страны-эмитента она ис-
пользуется как мера стоимости, как средство об-
ращения и платежа при осуществлении торгово-
экономических сделок, как средство накопления 
при частных инвестициях и на государственном 
уровне, когда другие государства осуществляют в 
ней валютные интервенции и платежи по между-
народным кредитам и др.  

В настоящее время МВФ относит к таким ва-
лютам доллар США, евро, японскую иену и фунт 
стерлингов. Швейцарский франк, хотя и учитыва-
ется МВФ в статистике международных резервов 
центральных банков, в число свободно исполь-
зуемых валют не входит.  

Валюту нельзя провозгласить в качестве ве-
дущей международной или региональной валюты, 
ее «избирает» мировое банковско-финансовое 
сообщество по определенным критериям, которые 
носят общеэкономический характер и определяют 
международную надежность страны в валютно-
финансовой сфере. Одним из таких критериев вы-
ступает наращивание золотовалютных резервов 
(ЗВР). До образования Бреттон-Вудской валют-
ной системы в их состав включали два основных 
компонента: золото и запасы иностранных валют. 
После принятия Бреттон-Вудского валютного со-

глашения и образования МВФ состав резервов 
расширился и изменился. Поэтому для их обозна-
чения используют уже другие термины – «между-
народные резервы», «официальные резервы», «ре-
зервные активы».  

Резервные активы страны характеризуют 
стабильность и прочность ее финансового поло-
жения, гарантируют выполнение взятых между-
народных обязательств, обеспечивают ликвид-
ность на финансовых рынках в ходе кризисов. С 
точки зрения повышения международного статуса 
национальной валюты или валюты, используемой 
совместно несколькими странами в рамках ва-
лютного объединения, официальные резервы не-
обходимы для регулирования волатильности и 
уровня валютного курса.  

В первом десятилетии XXI в. международные 
резервы в мировом масштабе росли высокими 
темпами. Так, в период 2001–2009 гг. их рост со-
ставил почти 4 раза [23]. За то же время мировой 
ВВП увеличился чуть более чем в 1,8 раза [14].  

В настоящее время большая часть междуна-
родных резервов находится в распоряжении раз-
вивающихся стран и стран с развивающимися 
рынками (около 60 % совокупного объема в мире 
в начале 2010 г.). Развитым странам принадлежит 
40 % [23]. 

Первое место среди стран мира по абсолют-
ному объему резервных активов принадлежит Ки-
таю, где в начале 2010 г. они составляли более 
2,4 трлн. долл. (1,97 трлн. долл. в начале 2009 г.), 
что соответствовало 26% совокупных мировых 
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резервов (24% в 2009 г.). На втором месте по-
следние годы находится Япония, размер резервов 
которой в начале 2010 г. несколько превышал  
1 трлн. долл. (около 11 % совокупных мировых 
резервов) и в последнее время изменялся незна-
чительно [23]. 

Благоприятная конъюнктура мировых рын-
ков сырья способствовала быстрому накоплению 
в 2000–2008 гг. резервных активов России. В ав-
густе 2008 г. их уровень достиг 596566 млн. долл., 
а затем стал несколько снижаться [8]. С начала 
2007 г. Россия занимает третье место в мире по их 
совокупному объему после КНР и Японии. Не-
смотря на некоторое уменьшение их объема 
(479379,26 млн. долл. на 31.12.2010 г.) в период 

глобального экономического кризиса и посткри-
зисный период, Россия остается на достигнутом 
высоком месте.  

Обращаясь к данным табл. 1, заметим, что 
среди эмитентов свободно используемых валют 
лишь Япония по объему международных резервов 
более чем в 2 раза опережает Россию. Тем не ме-
нее, столь значительный размер резервных акти-
вов не предопределил более весомую долю япон-
ской иены в структуре мировых резервов. Так, по 
итогам 2009 г., на долю доллара США приходи-
лось 34,7 % валютных резервов мира, на долю 
евро – 15,4 %, фунта стерлингов – 2,4 %, япон-
ской иены – 1,7 % [9]. 

Таблица 1 
Динамика международных резервов России и отдельных эмитентов свободно используемых  

валют в 2008–2010 гг., млн. долл. США 

Дата Япония Еврозона США** Великобритания Россия 
01.01.08 973297 555881* 277549 57275 478822 
01.01.09 1030760 520763 294046 53024 426279 
01.01.10 1048990 645658 404099 66550 439342 

 

* Данные на 01.01.08 г. 
** Оценка запасов золота США произведена по рыночной стоимости, которая отличается от официально ис-

пользуемой в США. В результате международные резервы США были пересчитаны в сторону увеличения. 
Источник. Составлено по [21; 22; 23].  
 
Не все страны и объединения стран, эмити-

рующие свободно используемые валюты, зани-
мающие большие доли в мировых резервах (дол-
лар США, евро, британский фунт), владеют меж-
дународными резервами, превосходящими по 
своему объему резервы РФ. Так, США, валюту 
которых чаще всего используют в мире как сред-
ство накопления, имеют в настоящее время 
меньший размер резервных активов (на 01.01.10 
США – 404099 млн. долл.) по сравнению с Росси-
ей (439342 млн. долл. на ту же дату). Также значи-
тельно более низким уровнем международных ре-
зервов располагает Великобритания (66550 млн. долл. 
на 01.01.10). 

В современном мире используют два подхо-
да к формированию структуры международных 
резервов. Одна группа стран (к которым принад-
лежит Россия, Китай, Япония) имеет значитель-
ные размеры международных резервных активов, 
большая доля которых состоит из валютных ре-
зервов, а доля золота при этом является незначи-
тельной. Например, у России она составляла в 

конце 2010 г. около 7,5 %, а у Японии – почти 3,2 % 
(табл. 2).  

Другая же группа стран существенно уступа-
ет первой по абсолютному размеру международ-
ных резервов. Однако в их структуре монетарное 
золото имеет значительную долю. Такой подход к 
формированию резервов имеет свое объяснение. 
Количество собственно валюты в резервных ак-
тивах не должно быть существенно большим, чем 
это диктуется текущей потребностью страны для 
осуществления краткосрочных операций. Золото 
же является высоколиквидным активом, имею-
щим собственную стоимость. Несмотря на исчез-
новение прямой связи между предложением на-
циональной валюты и золотыми резервами и 
официальную демонетизацию золота, оно до сих 
пор используется как чрезвычайные мировые 
деньги в условиях ухудшения геополитической 
обстановки и в кризисных ситуациях. Золото 
можно продать за любую валюту, под его залог 
получить международный кредит или же посред-
ством сделок своп получить в распоряжение на 
определенный срок валютные средства. 
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Таблица 2 
Структура международных резервов России и эмитентов свободно используемых валют  

в 2009–2010 гг.* 

Годы,  
ед. измерения 

Резервные активы 
в иностранной ва-

люте 

Резервная 
позиция в 
МВФ 

СДР Золото 
Другие ре-
зервы 

Итого 

Япония 
млн. долл. 988498,00 4332,00 2971,00 22991,00 383,00 1019175,00 

20
09

 

% к итогу 96,99 0,43 0,29 2,25 0,04 100,00 
млн. долл. 1035817,00 4608,00 20626,00 34695,00 439,00 1096185,00 

20
10

 

% к итогу 94,49 0,42 1,88 3,17 0,04 100,00 
Еврозона (включая ЕЦБ) 

млн. долл. 191246,42 15273,77 6516,10 339264,14 635,82 552934,84 

20
09

 

% к итогу 34,59 2,76 1,18 61,36 0,11 100,00 
млн. долл. 207266,00 21002,39 72360,57 489303,08 -41,42 789890,62 

20
10

 

% к итогу 26,24 2,66 9,16 61,95 -0,01 100,00 
Великобритания 

млн. долл. 38977,42 3509,62 414,56 9321,75 -1312,39 50910,96 

20
09

 

% к итогу 76,56 6,89 0,81 18,31 -2,57 100,00 
млн. долл. 43489,00 4892,00 14118,00 14067,00 1303,00 77869,00 

20
10

 

% к итогу 55,85 6,28 18,13 18,07 1,67 100,00 
США 

млн. долл. 41753,00 12117,00 9441,00 11041,00 8314,00 82665,00 

20
09

 

% к итогу 50,50 14,66 11,42 13,36 10,06 100,00 
млн. долл. 47443,86 12688,99 57719,65 11041,06 5051,34 133944,80 

20
11

**% к итогу 35,42 9,47 43,09 8,25 3,77 100,00 
Россия 

млн. долл. 353824,97 1538,76 3,06 16889,43 31915,27 404171,49 

20
09

 

% к итогу 87,54 0,38 0,00 4,18 7,90 100,00 
млн. долл. 426029,44 1893,38 8749,29 35788,10 6919,06 479379,26 

20
10

 

% к итогу 88,87 0,39 1,83 7,47 1,44 100,00 
 

* Данные на сер. 2009 г. и конец 2010 г. 
** Данные на 31.01.2011 г. 
Источник: Составлено по: [12; 18; 20; 24; 25]. 
 

На основе второго подхода формируют меж-
дународные резервы большинство эмитентов сво-
бодно используемых валют. Так, запасы монетар-
ного золота еврозоны в 2010 г. составили почти 
62 % их официальных резервов, в Великобрита-
нии – около 18,1 %, а в США – более 8,2 %. 

Отметим, что общий объем и структура меж-
дународных резервов той или иной стра-
ны/группы стран или института во многом зави-
сят от системы оценки стоимости золотых запа-
сов. В мировой практике сформировались три 
системы оценки золотых запасов: по фиксирован-
ной цене; по рыночной цене; по рыночной цене с 
дисконтом. В последние десятилетия происходит 
постепенный переход к оценке запасов золота, 
исходя из рыночных цен. В России до 2006 г. для 
стоимостной оценки монетарного золота исполь-
зовалась фиксированная цена в 300 долл. за трой-
скую унцию. С 1 января 2006 г. в качестве учетной 
цены этого металла стала применяться официаль-
ная котировка Банка России.  

В табл. 2 общая стоимость золотого запаса у 
России, Японии, еврозоны, и Великобритании оп-
ределена на основании рыночных цен за соот-
ветствующий период, а у США – из расчета 
около 42 долл. за тройскую унцию. В случае учета 
стоимости золота в международных резервах США 
по рыночной цене возрос бы общий объем между-
народных резервов этой страны, а также увеличи-
лась бы почти до 71 % доля этого вида активов в 
совокупном объеме ликвидных резервов США.  

Для исключения влияния ценового фактора 
при анализе роли золота в международных резер-
вах стран и институтов целесообразно сравнить 
его физические объемы (табл. 3). Самыми круп-
ными государственными золотыми резервами вла-
деют страны и институты, эмитирующие в на-
стоящее время свободно используемые валюты. В 
тройку лидеров входят США (8133,5 т), за ними 
следуют Германия (3401,8 т) и МВФ (2827,2 т). В 
распределении золота между центрами экономи-
ческой силы лидирующая роль принадлежит За-
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падной Европе: золотой запас стран, использую-
щих в качестве денежной единицы единую евро-
пейскую валюту (включая Европейский цен-
тральный банк), составляет более 10792 т, что бо-
лее чем в 1,3 раза выше, чем в США. 

Таблица 3 
Объем золотых государственных резервов  

в 2011 г., т* 

Страна Объем 
Еврозона, 10 792,5 
в т.ч. Германия   3 401,8 
          Италия   2 451,8 
          Франция   2 435,4 
          др. страны   2 503,5 
США    8 133,5 
МВФ   2 827,2 
Китай   1 054,1 
Швейцария   1 040,1 
Россия      784,1 
Япония      765,2 

 

* Данные на январь 2011 г. 
Источник. Составлено по [6]. 
 
На фоне значительного объема золотых запа-

сов стран и объединений стран, эмитирующих 
свободно используемые валюты, золотые авуары 
России относительно невелики. В январе 2011 г. 
физический объем монетарного золота в РФ со-
ставил чуть более 784 т. По этому показателю 
Россия занимает 8-е место в мире, опережая 
Японию.  

Доля золотых запасов в январе 2011 г. в со-
вокупных официальных резервах РФ составляла 
почти 7,5%, значительно увеличившись по срав-
нению с серединой 2009 г. (менее 4,2 %). В абсо-
лютном измерении золотые запасы РФ увеличи-
лись в этот период почти на 250 т., т.е. на 45 %, 
что демонстрирует реализацию намерений руко-
водства ЦБ РФ о повышении доли золота в струк-
туре российских резервных активов до 10 % [4]. 

При анализе международных резервов стра-
ны, кроме динамики и структуры, оценивают дос-
таточность их объема с точки зрения потребно-
стей страны. К настоящему времени общеприня-
тые стандарты оптимального уровня междуна-
родных резервов не сложились. Низкий их уро-
вень может стать причиной того, что в какой-то 
момент страна не сможет оплачивать свой импорт 
или окажется не в состоянии обслуживать свои 
обязательства перед зарубежными кредиторами. 
В то же время наличие резервов сверх оптималь-
ного уровня влечет снижение инвестиционного 
потенциала страны. 

На выбор уровня резервных активов, доста-
точного для той или иной страны, влияет несколь-
ко факторов. Одним из них является действующий 

режим валютного курса. Центральные банки стран 
с фиксированным валютным курсом нуждаются в 
больших резервах по сравнению со странами с 
плавающим курсом. Немаловажным фактором яв-
ляется стабильность финансовой системы в стране. 
Для обеспечения ликвидности на финансовых 
рынках, испытывающих кризисные явления, де-
нежные власти зачастую осуществляют куплю или 
продажу международных резервов, что предопре-
деляет потребность в их большем объеме. Кроме 
того, при планировании величины официальных 
резервов значительную роль играет внешнеэконо-
мическая позиция страны. Больший объем резер-
вов необходим для государств с дефицитом счета 
текущих операций, низким уровнем диверсифика-
ции экспорта и имеющих торговых партнеров, 
подверженных кризисным явлениям в экономике. 
В меньших резервах испытывают потребность 
страны с относительно свободным доступом на 
международные финансовые рынки.  

МВФ при определении минимально необхо-
димого объема международных резервов для 
страны рассматривает несколько относительных 
показателей, основанных на соотнесении различ-
ных статей платежного баланса или же на основе 
сравнения резервов и денежного предложения. 
Такими показателями являются: коэффициент 
покрытия импорта, обеспечение денежной базы 
международными резервами, отношение между-
народных резервов к краткосрочному внешнему 
долгу страны [10]. 

В качестве традиционного критерия достаточ-
ности резервных активов выступает коэффициент 
покрытия импорта. Считается, что размер резервов 
должен превышать его трехмесячный объем, рас-
считанный как среднеарифметическое от объема 
импортных поступлений по месяцам [5. С. 51].  

Появление этого коэффициента базировалось 
на правилах Бреттон-Вудской валютной системы, 
в период существования которой финансовые 
операции не имели столь значительного масштаба 
как в настоящее время, а первостепенную роль в 
определении фундаментального равновесия играл 
счет текущих операций. В рамках такого подхода 
наличие постоянного значительного дефицита 
счета текущих операций в конечном итоге было 
чревато проведением девальвации.  

В России в 2007, 2008 и 2009 гг. среднеме-
сячное значение импорта составляло 23469,25, 
30610,75 и 21116,67 млн. долл. соответственно. 
Такой объем импорта мог финансироваться за 
счет резервных активов в анализируемые годы 
20,4, 13,9 и 20,8 месяцев (табл. 4). Избыток меж-
дународных резервов в соответствии с традици-
онным критерием составлял в 2007–2009 гг. – 
408,354; 334,449 и 375,684 млрд. долл.  
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Среди эмитентов свободно используемых ва-
лют, лишь Япония располагает официальными 
резервами, значительно превышающими необхо-
димый, с точки зрения среднемесячного объема 
импорта, уровень (16,2; 14,0 и 19,4 месяцев соот-
ветственно в 2007–2009 гг.). В США и Велико-

британии в анализируемый период объем резерв-
ных активов не позволял покрывать трехмесяч-
ный импорт этих стран. А в еврозоне значение 
коэффициента покрытия импорта несколько ко-
лебалось около трехмесячного уровня (3,3; 2,6 и 
4,4 месяцев в 2007–2009 гг.). 

Таблица 4 
Динамика коэффициента покрытия импорта у России и эмитентов мировых валют  

в 2007–2009 гг. 
Год,                                    Страна (группа стран) 
показатель                          

Япония Еврозона США 
Великобри-
тания 

Россия 

Среднемесячный объем импорта, млн. долл. 60222 170332 195383 69408 23469 
Коэффициент покрытия импорта, мес. 16,2 3,3 1,4 0,8 20,4 

01
.0

1.
20

08
 

Излишек, «+» (дефицит, «-») международных 
резервов, млн. долл. 

+792631 +44885 - 308600 -150949 +408354 

Среднемесячный объем импорта, млн. долл. 73223 197371 210211 69795 30611 
Коэффициент покрытия импорта, мес. 14,0 2,6 1,4 0,8 13,9 

01
.0

1.
20

09
 

Излишек (дефицит) международных резер-
вов, +/-, млн. долл. 

+811091 -71350 -336587 -156361 +334449 

Среднемесячный объем импорта, млн. долл. 53953 146347 162142 54778 21091 
Коэффициент покрытия импорта, мес. 19,4 4,4 2,5 1,2 20,8 

01
.0

1.
20

10
 

Излишек (дефицит) международных резер-
вов, +/-, млн. долл. 

+887138 +206617 -82327 -97784 +375684 

 

Источник. Рассчитано по [8; 11; 19; 26; 27]. 
  
В странах, в которых действует валютное 

правление, денежные власти обязаны конверти-
ровать по фиксированному курсу предъявляемые 
национальные банкноты и монеты в иностранную 
валюту. Поэтому для нормального функциониро-
вания такого режима валютного курса необходи-
мо иметь объем официальных резервов, который 
бы полностью обеспечивал денежную базу в ши-
роком определении. По этой причине в странах с 
валютным правлением вводят законодательно за-
крепленный критерий  достаточности резервов – 
коэффициент покрытия денежной базы в нацио-
нальной валюте резервными активами [3. С. 1]. 
По своей сути, этот показатель демонстрирует 
степень обеспечения пассивов денежных властей 
в национальной валюте ее активами в иностран-
ных валютах. Сложность применения такого ко-
эффициента в качестве критерия достаточности 
международных резервов состоит в том, что в на-
стоящее время отсутствует унифицированный 
подход к расчету показателя денежной базы в ши-
роком определении. Более того, не все страны (на-
пример, Великобритания) осуществляют расчет 
такого показателя. Кроме денежной базы в широ-
ком определении, используют также такие денеж-
ные агрегаты, как «наличные деньги в обраще-
нии», «денежная масса» и др. Международные ор-
ганизации, в частности МВФ и Всемирный Банк, 
для оценки достаточности международных резер-
вов используют показатель обеспеченности де-
нежной массы валютными резервами, который вы-

числяется как отношение международных резервов 
государства к денежному агрегату М2 [2. С. 15]. 

В современных условиях Банк России при-
держивается управляемого плавания курса рос-
сийского рубля. Как показывают отдельные ис-
следования, в странах с таким режимом валютно-
го курса наблюдается большее обеспечение де-
нежной массы резервами [2. С. 18], что подтвер-
ждают и авторские расчеты.  

В странах и объединении стран, эмитирую-
щих мировые валюты, действует режим свобод-
ного плавания курсов национальных валют и со-
ответственно отсутствуют обязательства цен-
тральных банков по поддержанию определенных 
курсовых соотношений. Тем не менее достаточ-
ное покрытие международными резервами этих 
стран пассивов их денежных властей в нацио-
нальной валюте (денежная база в широком опре-
делении, денежный агрегат М2) может способст-
вовать предупреждению резкой девальвации или 
ревальвации национальных валют. 

Значения коэффициента покрытия денежной 
массы в национальной валюте резервными акти-
вами эмитентов свободно используемых валют в 
2007–2009 гг. свидетельствуют, что монетарные 
власти этих стран и объединения стран в случае 
предъявления сразу всей денежной массы к обме-
ну на иностранные валюты смогут лишь в незна-
чительной части удовлетворить возникший спрос 
(в 2009 г. – 2,2 % в Великобритании, 4,7 % – в 
США, 5,6 % – в странах еврозоны и 13 % – в Япо-
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нии). И хотя степень покрытия денежной базы по 
сравнению с обеспечением денежного агрегата 
М2 в этих странах несколько выше, тем не менее, 
лишь Банк Японии в состоянии обменять все 
компоненты, входящие в состав денежной базы, в 
полном объеме на международные резервы. 

В соответствии со следующим критерием 
достаточности международных резервов, необхо-
димо, чтобы их объем полностью покрывал крат-
косрочную задолженность страны, т.е. выплаты 
внешнего долга со сроком погашения до 1 года и 
обслуживание долгосрочного долга. Данному по-
казателю традиционно уделяется наибольшее 
внимание в странах Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии, где валютно-финансовые кризи-
сы нередко были связаны именно с ростом не-
обеспеченной внешней задолженности, в том 
числе краткосрочной. 

В России в 2007–2009 гг. наблюдалось со-
кращение краткосрочного внешнего долга с 99657 
до 52735 млн. долл. (рисунок). Это обеспечило 

рост анализируемого коэффициента с 4,8 до 8,3 
раз. Столь высокое значение отношения между-
народных резервов к краткосрочному внешнему 
долгу России свидетельствует об отсутствии ре-
альной угрозы финансового кризиса, вызванного 
неспособностью расплатиться по текущим внеш-
ним долгам за счет собственных средств. 

По нашим расчетам, среди эмитентов миро-
вых валют, только международные резервы Япо-
нии в значительной степени покрывают кратко-
срочную задолженность страны (95,6 % в 2007 г., 
82,9 % – 2008 г и 78,2% – 2009 г. (Рассчитано по 
[17]). В то же время в США значение этого коэф-
фициента ничтожно мало – 4,9 %, 5,4 % и 8,0 % в 
2007–2009 гг. (Рассчитано по [15; 16; 17; 23]), а в 
Великобритании в тот же период оно составляло 
менее 1 % (Рассчитано по [7; 23]), что может сви-
детельствовать о высоком риске международной 
неплатежеспособности или же наличии других 
способов защиты от него. 

 
 

Динамика международных резервов и краткосрочного долга России в 2007–2009 гг., млн. долл. 
 

Источник. Составлено по [13]. 
 
Таким образом, согласно критериям, исполь-

зуемым международными валютно-финансовыми 
организациями, официальные резервы России на 
много превышают минимально необходимый 
уровень, а также уровень резервных активов, 
сформированных эмитентами свободно исполь-
зуемых валют, что обеспечивает относительную 
стабильность курса российского рубля и низкий 
риск внешний неплатежеспособности. Однако 
учитывая, что накопление международных резер-
вов сверх достаточного уровня зачастую ведет к 
снижению инвестиционных потенциалов эконо-
мики и препятствует ускорению темпов роста 
ВВП, а также высокую зависимость объема ре-
зервных активов России от мировых цен на энер-
гоносители, возникает необходимость совершен-
ствования применяемых в современных условиях 
подходов к формированию и управлению между-
народными резервами РФ. 

Таким образом, России удалось нарастить 
официальные резервы в объеме, значительно пре-
восходящем объемы резервных активов большин-
ства стран, валюты которых выполняют широкие 
международные функции. Согласно критериям, 
используемым международными валютно-
финансовыми организациями, международные 
резервы России намного превышают минимально 
необходимый уровень, а также уровень, достиг-
нутый эмитентами мировых валют, что обеспечи-
вает относительную стабильность курса россий-
ского рубля и низкий риск внешний неплатеже-
способности. Однако накопление официальных 
резервов сверх достаточного объема зачастую ве-
дет к снижению инвестиционного потенциала 
экономики и препятствует ускорению темпов 
роста ВВП. Кроме того, несоответствие структу-
ры международных резервов РФ их структуре 
стран и объединении стран, валюты которых уже 
имеют высокий международный статус, а также 
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высокая зависимость величины резервных активов 
России от мировых цен на энергоносители, не по-
зволяют еще расценивать их состояние в качестве 
существенного фактора повышения международ-
ного статуса российского рубля и вызывают необ-
ходимость совершенствования применяемых в со-
временных условиях подходов к формированию и 
управлению международными резервами России. 
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УДК 339.5 
 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ ПОШЛИН  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

М. В. Новиков  
 
В статье рассмотрена практика использования антидемпинговых мер в международной торговле товарами. 

Показаны основные механизмы введения антидемпинговых пошлин, начала и прекращения антидемпингового 
процесса, а также случаи целесообразности и нецелесообразности применения антидемпинговых пошлин. 

Ключевые слова: демпинг, антидемпинговая пошлина, антидемпинговое расследование, антидемпинговая 
маржа. 

 
PRACTICE OF APPLICATION OF ANTIDUMPING DUTIES IN INTERNATIONAL TRADE 

 
M. V. Novikov 

 
In article practice of use of antidumping measures in international trade in the goods is considered. The basic 

mechanisms of introduction of antidumping duties, the beginnings and the terminations of antidumping process, and also 
cases of expediency and inexpediency of application of antidumping duties are shown. 

Keywords: a dumping, the antidumping duty, antidumping investigation. 
 
Усиливающиеся современные тенденции ин-

теграции и регионализации вносят значительные 
коррективы в структуру и правила международ-
ной торговли. Основным проводником экономи-
ческой и политической интеграции является ли-
берализация внешней торговли. Главная ее задача 
активизировать и упростить товарообмен между 
странами путем снижения или упразднения тамо-
женных барьеров. Это стимулирует конкуренцию 
среди участников мирохозяйственных отноше-
ний, но вместе с тем в сложившихся условиях 
часто используются приемы нечестной конкурен-
ции как со стороны развитых стран, так и со сто-
роны развивающихся. Одним из «запрещенных 
приемов» международной торговли является мас-
совый сбыт продукции по заведомо заниженным 
ценам с целью вытеснения с рынка конкурентов, 
т.е. демпинг.  

Во внешнеторговой практике демпинг тракту-
ется как ценовая дискриминация путем продажи 
товара за рубежом по стоимости ниже, чем стои-
мость реализации аналогичного товара на внут-
реннем рынке. Международные  торговые органи-
зации выделяют следующие формы демпинга: 

1. Постоянный демпинг происходит в том 
случае, когда внутренний монополист последова-
тельно продает товары на экспортном рынке по 
цене ниже, чем на его внутреннем рынке. В этом 
случае максимизация прибыли достигается по-
средством того, что, поднимая цену на внутрен-
нем рынке, он одновременно понижает экспорт-
ную цену. 

2. Спорадический демпинг – это случайная 
продажа временных излишков экспортных това-

ров на зарубежных рынках по ценам ниже внут-
ренних. 

3. Грабительский демпинг имеет стратегиче-
ский характер, включает конкурирующее сбива-
ние цен и предназначен для быстрого захвата но-
вых рынков или для ликвидации конкуренции. 
Потери, возникающие при осуществлении дем-
пинга на рынке, на котором пытаются вытеснить 
конкурентов за счет установления низких цен, 
покрываются из дополнительных прибылей, по-
лучаемых на традиционных рынках сбыта, где не 
испытывают сильной конкуренции и имеют воз-
можность продавать товар по высоким ценам. 

4. Технологический демпинг означает про-
дажу товаров по низким ценам, обусловленным 
высокой производительностью труда, достигну-
той благодаря применению передовой технологии 
и природно-климатическими особенностями 
страны-экспортера.  

5. Валютный демпинг представляет собой 
экспорт товаров по ценам ниже цен конкурентов в 
результате использования экспортером дополни-
тельной прибыли, получаемой от обесценивания 
валюты в силу ее девальвации, по отношению к 
валютам других стран. Характерной чертой ва-
лютного демпинга является то, что он автомати-
чески распространяется на все товары. 

Действие валютного демпинга может про-
должаться до тех пор, пока внутренние цены на 
сырье, материалы, предметы потребления и услу-
ги в национальной валюте не повысятся в соот-
ветствии с девальвацией валюты данной страны 
по отношению к иностранной валюте. 
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Вторым условием действия валютного дем-
пинга является отсутствие девальвации валюты в 
стране-импортере товаров или девальвации в им-
портирующей стране в меньших масштабах.  

Существует два основных способа устране-
ния неблагоприятных экономических последст-
вий демпинга: 1) введение антидемпинговых по-
шлин и 2) принятие со стороны экспортеров це-
новых обязательств, предполагающих отказ от 
поставок товара по заниженным ценам. 

6. Антидемпинговая пошлина относительно 
«молодая» мера нетарифного регулирования. 
Впервые антидемпинговые меры были примене-
ны в 1904 г. Канадой против импорта стали из 
США. Требование было выдвинуто канадскими 
производителями стали. Их желание защиты от 
импорта поставило правительство в затрудни-
тельное положение, так как в силу политических 
причин было не желательным повышение суще-
ствующих экспортных тарифов. В законодатель-
стве Канады было закреплена концепция «нечест-
ной иностранной торговой практики», что давало 
возможность национальному правительству пре-
доставлять целевую помощь отечественным про-
изводителям в виде установления особых по-
шлин. Критерием установления подобных по-
шлин, получивших название антидемпинговые, 
стала экспортная цена товара, являющаяся ниже 
цен на аналогичные товары в стране экспортера.  

7. Среди стран с развитой экономикой наи-
более активно антидемпинговые пошлины ис-
пользуют США, Австралия, Европейский Союз, 
Канада. Однако в последние время их все чаще 
стали применять Аргентина, Бразилия, Индия, 
Мексика, Таиланд, ЮАР. Причина кроется в пе-
реходе данных государств к политике открытости 
национальной экономики.  

8. Антидемпинговая пошлина – это пошлина, 
которая применяется при введении антидемпин-
говой меры на временной основе и с соблюде-
нием соответствующих правил и процедур и на-
правленные на устранение экономических по-
следствий демпинга. Она взимается таможенными 
органами дополнительно к ввозной таможенной 
пошлине.  

Введение антидемпинговых пошлин является 
случаем временного изъятия в области примене-
ния таможенных пошлин в рамках двусторонних 
или многосторонних соглашений и РНБ. 

Торгово-политический смысл применения 
антидемпинговых пошлин – это устранение цено-
вой дискриминации. Антидемпинговые меры 
применяются на селективной основе, поскольку 
являются ответом на ценовую дискриминацию. 

Применение антидемпинговых пошлин свя-
зано с наличием одновременно трех обстоя-
тельств: 

1) факта ввоза товаров на таможенную тер-
риторию страны по цене более низкой, чем их 
нормальная цена, сложившаяся на момент ввоза 
товаров в стране экспорта; 

2) наличия материального ущерба или угро-
зы его нанесения; 

3) причинно-следственной связи между вво-
зом таких товаров, с одной стороны, и нанесени-
ем (угрозой нанесения) материального ущерба 
отечественным производителям подобных това-
ров либо препятствием организации или рас-
ширению производства подобных товаров в 
стране – с другой. 

Антидемпинговые процедуры представляют 
собой совокупность различных элементов. Ос-
новными из них являются:        

1) подача заявления от имени национальной 
промышленности с просьбой о начале процедуры. 
Многосторонние соглашения и законодательство 
большинства стран предусматривают критерий 
достаточного представительства для такого заяв-
ления. Как правило, требуется, чтобы оно было 
поддержано более чем 50% предприятий, произ-
водящих данную продукцию. При этом расследо-
вание не начинают, если заявление поддерживают 
менее 25% таких предприятий; 

2)  предварительное расследование; 
3)  открытие процедуры с обязательной офи-

циальной публикацией и уведомлением заинтере-
сованных сторон; 

4)  сбор необходимой информации. Данный 
этап предполагает рассылку специальных вопрос-
ников всем заинтересованным сторонам, прове-
дение слушаний с участием их представителей, 
посещение предприятий и т. п.; 

5)  установление факта демпинга на основе 
собранных материалов и определение демпинго-
вой маржи; 

6)  установление факта материального ущер-
ба или угрозы такого ущерба; 

7)  введение предварительных антидемпин-
говых пошлин, если ожидание окончания проце-
дуры может привести к тому, что нанесенный 
ущерб будет невозможно устранить. Если же в 
последующем при завершении расследования вы-
является отсутствие оснований для применения 
антидемпинговых пошлин, уплаченные суммы 
возвращаются; 

8)  проведение переговоров с экспортерами о 
принятии ценовых обязательств, если последние 
согласны на такие переговоры; 

9)  установление наличия причинно-
следственной связи между фактом демпинга и 
фактом нанесения ущерба; 

10) подготовка предложений или принятие 
решения о применении или неприменении анти-
демпинговых пошлин. Как правило, в результате 
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расследования готовится специальный доклад с 
изложением основных обстоятельств ситуации, 
обзором полученной информации и результатов, 
доказательствами демпинга, ущерба и наличия 
причинно-следственной связи между ними. 

Для установления факта демпинга, выясне-
ния общей обоснованности заявления и принятия 
решения о целесообразности открытия процеду-
ры, проводится расследование. Период расследова-
ния устанавливается равным, как правило, 12 меся-
цам, предшествующим дате подачи заявления о 
проведении расследования, но в любом случае 
этот период не должен быть менее 6 месяцев. 

Основным инструментом, определяющим 
наличие демпингового импорта и размер анти-
демпинговой пошлины, является демпинговая 
маржа. Под демпинговой маржой понимается вы-
раженное в процентах отношение нормальной 
стоимости товара за вычетом экспортной цены 
такого товара к его экспортной цене либо разни-
ца, между нормальной стоимостью товара и его 
экспортной ценой, выраженная в абсолютных по-
казателях. Она показывает размер занижения це-
ны в результате демпинга. 

В практике применения антидемпинговых 
мер встречаются различные случаи, которые мо-
гут стать причиной того, что фактические цены не 
могут быть использованы при определении нор-
мальной стоимости.  

В тех случаях, когда внутренняя цена не мо-
жет быть использована для сопоставления, необ-
ходим поиск альтернативных методов установле-
ния нормальной стоимости. 

Для этих целей используют данные об экс-
порте соответствующего товара в третью страну 
или расчетные цены, которые определяются на 
основе суммы издержек производства в стране 
происхождения и разумного размера администра-
тивных, торговых и общих издержек. 

Наиболее спорным методом определения 
нормальной стоимости является применение 
внутренних цен в третьей стране (метод сурро-
гатной страны). Самым существенным недостат-
ком данного метода является то, что выбор сурро-
гатной страны почти никогда не может быть объ-
ективным. 

Применение принципа суррогатной страны 
противоречит теории международной торговли, 
которая исходит из того, что торговля между 
странами и является следствием различной наде-
ленности факторами производства отдельных 
стран.  

Выбор суррогатной страны чаще всего явля-
ется произвольным. Законодательство стран, кото-
рые применяют этот метод, как правило, не содер-
жит объективных и однозначных критериев и ме-
тодик выбора суррогатной страны, за исключением 

общих рекомендаций о целесообразности ориен-
тироваться на сходные условия производства. 

Этот метод возник в торговле со странами с 
централизованной экономикой. Основанием для 
его применения в данном случае было то, что 
внутренние цены этих стран не могли считаться 
экономически обоснованными и соответственно 
использоваться для сопоставления. 

В настоящее время этот метод по-прежнему 
применяется к товарам из некоторых стран с пе-
реходной экономикой и, в частности, из России. 
Такое применение носит откровенно протекцио-
нистский и дискриминационный характер, по-
скольку, например, в России цены уже давно 
формируются под действием рыночных факторов 
и тем более не на основе административных ре-
шений. 

В ЕС метод суррогатной страны применяется 
для стран с нерыночной экономикой. При этом 
пытаются найти суррогатную страну, производя-
щую данный товар по сходной технологии и при 
тех же стандартах. Когда суррогатная страна из-
брана, используют ее внутренние цены либо рас-
четные цены на базе издержек производства. Ка-
кие-либо поправки или уточнения при сопостав-
лении стран не применяются. Следовательно, в 
данном случае формально учитывается только 
технический уровень производства, а не экономи-
ческие факторы, которые определяют конкурент-
ные преимущества той или иной страны. 

Скрытой формой применения принципа сурро-
гатной страны является принцип использования 
наилучшей доступной информации. На практике 
такое положение, предусмотренное в национальном 
законодательстве, позволяет прибегнуть к исполь-
зованию данных по экспорту из третьих стран. 

Практика применения принципа суррогатной 
страны вызывает самые негативные последствия 
для экспортеров, обвиняемых в демпинге. В слу-
чае открытия антидемпинговой процедуры со-
вершенно неизвестна шкала соизмерения цен в 
процессе установления факта демпинга и опреде-
ления демпинговой маржи.   

Определение экспортной цены сопряжено с 
меньшими трудностями. Наиболее серьезные 
проблемы здесь возникают в связи с корректным 
сопоставлением нормальной стоимости и экс-
портной цены. 

Сопоставление целесообразно проводить на 
базе цен франко-завод и для сделок, которые мак-
симально совпадают по времени. При этом долж-
ны учитываться все возможные факторы, которые 
могут повлиять на цену, – условия продажи; на-
логообложение, размер партии, характеристики 
товара. Пересчет иностранных валют необходимо 
осуществлять по курсу, зафиксированному в мо-
мент сделки. При этом воздействие случайных 
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колебаний валютного курса необходимо устра-
нить исходя из реакции экспортных цен в течение 
60 дней на изменение валютного курса.  

Сопоставление экспортных цен и нормаль-
ной стоимости может осуществляться нескольки-
ми способами: 

1) сопоставление средневзвешенных данных 
по экспортным ценам и нормальной стоимости; 

2) сопоставление экспортных цен и нормаль-
ной стоимости по отдельным сделкам (от сделки к 
сделке); 

30 сопоставление средневзвешенных данных 
по нормальной стоимости и экспортных цен по 
отдельным сделкам, если последние существенно 
различаются в зависимости от времени совер-
шения сделки, места назначения товара и других 
факторов; 

4) если товар из страны производства был 
поставлен в третью страну, а затем в страну им-
порта, то цена, по которой он был поставлен в 
страну импорта, как правило, сопоставляется с 
ценой в стране экспорта. Если страна экспорта 
осуществляет только перевалку товара, тогда для 
сопоставления используется цена в стране проис-
хождения товара. 

Если в результате антидемпингового рассле-
дования установлены факт демпинга, причинения 
материального ущерба или угрозы причинения 
материального ущерба и наличие причинно-след-
ственной связи между ними, в том случае приме-
няются антидемпинговые пошлины. 

Вводимая по результатам расследования ан-
тидемпинговая пошлина действует в течение та-
кого периода и в таком размере, которые необхо-
димы для ликвидации материального ущерба от-
расли экономики, причиненного демпинговым 
импортом товара. Срок действия антидемпинго-
вой пошлины не должен превышать пяти лет со 
дня ее введения или со дня последнего пересмот-
ра ставки такой пошлины в результате повторного 
антидемпингового расследования. 

Размер антидемпинговой пошлины должен 
быть достаточным для устранения ущерба отрас-
ли экономики государства, но не выше размера 
рассчитанной демпинговой маржи. Антидемпин-
говая пошлина может вводится в размере мень-
шем, чем рассчитанная демпинговая маржа, если 
такой размер является достаточным для устране-
ния ущерба отрасли экономики государства. Ан-
тидемпинговые пошлины устанавливаются инди-
видуально для каждого экспортера или произво-
дителя товара, являющегося предметом демпин-
гового импорта, для которого была рассчитана 
индивидуальная демпинговая маржа. 

В случае если нет возможности установить 
индивидуальную демпинговую маржу по причине 
того, что экспортер или производитель демпинго-

вого товара не представил какие-либо необходи-
мые для целей проведения расследования сведе-
ния и документы, может быть определена оста-
точная демпинговая маржа, которая равна самой 
высокой индивидуальной демпинговой марже.  

По инициативе компетентного органа или за-
явлению заинтересованного лица в случае, если 
после введения антидемпинговой меры прошло не 
менее года, может быть проведено повторное рас-
следование в целях определения целесообразно-
сти продолжения применения антидемпинговой 
меры или ее пересмотра, в том числе пересмотра 
ставки индивидуальной антидемпинговой пошли-
ны, в связи с изменившимися обстоятельствами. 

Повторное расследование, проводимое в 
соответствии с настоящим пунктом, должно 
быть завершено в течение 12 месяцев с даты его 
начала. 

Повторное расследование в связи с истече-
нием срока действия антидемпинговой меры про-
водится при наличии в заявлении сведений о воз-
можности возобновления либо продолжения дем-
пингового импорта и причинения ущерба отрасли 
экономики государств-сторон при прекращении 
действия антидемпинговой меры. Заявление о 
проведении повторного расследования в связи с 
истечением срока действия антидемпинговой ме-
ры подается не позднее чем за 6 месяцев до исте-
чения срока действия антидемпинговой меры. 

Повторное расследование должно быть нача-
то до истечения срока действия антидемпинговой 
меры и завершено в течение 12 месяцев с даты его 
начала. До завершения повторного расследова-
ния, проводимого в соответствии с положениями 
настоящего пункта, применение антидемпинговой 
меры продлевается по решению компетентного 
органа. 

Если в ходе антидемпингового расследова-
ния до его окончания имеется информация, сви-
детельствующая, что задержка с введением анти-
демпинговой пошлины может причинить сущест-
венный ущерб отрасли экономики, то на основа-
нии предварительного заключения компетентного 
органа, может быть принято решение о введении 
предварительной антидемпинговой пошлины, но 
не ранее чем через 60 дней после начала антидем-
пингового расследования. 

Ставка предварительной антидемпинговой 
пошлины не должна превышать размер предвари-
тельно подсчитанной демпинговой маржи. 

В случае если ставка предварительной анти-
демпинговой пошлины равна размеру предвари-
тельно подсчитанной демпинговой маржи, срок 
действия предварительной антидемпинговой по-
шлины не должен превышать четыре месяца, за 
исключением случая, если данный срок продлева-
ется до шести месяцев на основании просьбы экс-
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портеров, доля которых в объеме демпингового 
импорта товара, являющегося объектом расследо-
вания, составляет большую часть (не менее чем 
80%).  

Если же ставка предварительной антидем-
пинговой пошлины меньше предварительно под-
считанной демпинговой маржи, срок действия 
предварительной антидемпинговой пошлины не 
должен превышать шесть месяцев, за исключени-
ем случая, если данный срок продлевается до де-
вяти месяцев на основании просьбы экспортеров, 
доля которых в объеме демпингового импорта 
товара, являющегося объектом расследования, 
составляет большую часть (не менее чем 80%). 

Когда окончательное решение о применении 
антидемпинговых мер будет принято предвари-
тельная антидемпинговая пошлина перечисляется 
в доход федерального бюджета. В случае если 
антидемпинговая пошлина введена в размере, 
превышающем ставку предварительной антидем-
пинговой пошлины, разница с плательщика не 
взимается. 

Если же антидемпинговая пошлина окажется 
ниже, чем временная антидемпинговая пошлина, 
разница подлежит возврату плательщику в поряд-
ке, установленном таможенным законодательст-
вом, а остаток платежа, внесенного в счет предва-
рительной антидемпинговой пошлины, подлежит 
перечислению в доход федерального бюджета. 

Срок действия предварительной антидем-
пинговой пошлины засчитывается в общий срок 
взимания антидемпинговой пошлины. 

При использовании антидемпинговых по-
шлин существуют моменты, когда они не приме-
няются или их применение не целесообразно. Ан-
тидемпинговая пошлина не применяется, если: 

1) в соответствии с таможенным законода-
тельством и условиями отдельных таможенных 
процедур предусматривается неприменение к то-
варам запретов и ограничений экономического 
характера; 

2) товары ввозятся на таможенную террито-
рию в качестве безвозмездной помощи (содейст-
вия). 

Применение антидемпинговой пошлины 
считается нецелесообразным в случае, если раз-
мер демпинговой маржи составляет 2% или менее 
(минимальная демпинговая маржа). В этом случае 
размер демпинга рассматривается как размер ни-
же значимого уровня. Так же, если объем импорта 
по демпинговым ценам составляет менее 3% об-

щего объема импорта аналогичных товаров, то он 
должен считаться незначительным, за исключе-
нием случая, когда суммарный объем поставок из 
нескольких стран превышает 7% общего объема 
импорта, хотя доля каждой страны-экспортера 
менее 3%. 

Избежать введения антидемпинговых мер 
позволяет процедура принятия экспортером цено-
вых обязательств. В этом случае поставщики 
принимают на себя обязательства о поставке то-
вара по ценам, исключающим ситуацию демпинга 
и соответствующие неблагоприятные последст-
вия. Если в результате антидемпингового рассле-
дования будет установлено, что оснований для 
введения пошлин нет, то обязательства также те-
ряют силу. 

Переговоры проводятся до завершения анти-
демпингового расследования. Сторона, которая 
проводит это расследование, получает возмож-
ность выбора способа урегулирования. В то же 
время нарушение обязательств поставщиками 
влечет за собой введение антидемпинговых по-
шлин. 

Таким образом, антидемпинговые меры 
представляют собой эффективный механизм про-
тиводействия недобросовестной конкуренции и 
защиты национальных отраслей и экономики в 
целом, исключающие их использование на дис-
криминационной и реторсионной основе, что не 
подрывает основные принципы международной 
торговли, закрепленные в международных и меж-
правительственных соглашениях. 
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В статье постулируется необходимость уточнения стандартных подходов в изучении рыночных структур. 

Показана бесплодность развития теории конкуренции на старых принципах неоклассики. Обоснована необходи-
мость применения институционального подхода в анализе конкуренции. 
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CURRENT STATE OF THE THEORY OF MARKET STRUCTURRES 

 
V. M. Molokanov 

 
In article necessity of specification of standard approaches for studying of market structures is postulated. Futility of 

development of the theory of a competition on old principles of neoclassics is shown. Necessity of application of the insti-
tutional approach for the competition analysis is proved. 

Keywords: the competition theory, a perfect competition, a monopolistically competition, транзакционные costs, 
the theorem of Kouza, a scale effect. 

 
1. Постановка проблемы 
Многообразие всего накопленного научного 

знания в экономической области можно описать, 
заложив в основу структурирования различных 
теорий в единую экономическую науку два кон-
ституирующих принципа: методологический 
принцип, провозглашающий необходимость ана-
лиза социально-экономических отношений в об-
ществе на основе их институциализации, и коор-
динирующий принцип, ориентирующий социаль-
но-экономические институты по критерию при-
надлежности к рынку.  

Первый принцип подразумевает то, что вы-
явить какие-либо социально-экономические зако-
номерности в сложной и быстро изменяющейся 
экономической среде возможно лишь после того, 
как эту среду удастся упорядочить (сегментиро-
вать). Только после того как выявлены значимые 
для социально-экономических отношений, устой-
чивые во времени объекты, можно описывать 
экономические взаимозависимости. В институ-
циональной экономической науке подобные объ-
екты называются институтами. Институт – соци-
альный механизм, регулирующий экономическое 
поведение человека. Таким образом, задача изу-

чения сложных социально-экономических про-
цессов формализуется в задачу выявления зако-
номерностей развития институтов. 

Второй принцип констатирует необходи-
мость разделения всех социально-экономических 
институтов на рыночные и нерыночные. Рыноч-
ные институты или рынок – это совокупность со-
циально-экономических институтов, оптимизи-
рующих экономическое поведение человека, об-
легчающих обмен товарами и услугами. Неры-
ночные институты – это совокупность социально-
экономических институтов, регулирующих това-
рообменные сделки со значительными альтерна-
тивными издержками. 

В такой конфигурации исследовательского 
поля экономической науки задача поиска реше-
ний экономических проблем сводится к ответу на 
вопросы: Как возможны нерыночные институты? 
Что определяет жизнеспособность нерыночных 
институтов? Почему рыночные институты, не-
смотря на их безальтернативность по критерию 
полезности, не определяют все социально-
экономические отношения в человеческом обще-
стве? 
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Ответы на поставленные вопросы кроются в 
феномене конкуренции. Наличие конкуренции 
это отличительное свойство рыночных институ-
тов, как и отсутствие конкуренции – свойство не-
рыночных. Таким образом, проблема конкурен-
ции становится одной из основных, на решение 
которой должны быть направлены усилия уче-
ных-экономистов. Причем актуальность необхо-
димости поиска этого решения до сих пор остает-
ся значимой, несмотря на большой интерес к этой 
теме научного сообщества. Категория конкурен-
ции, следовательно, становится важнейшим эле-
ментом в конструировании единой экономиче-
ской теории. Общей теории конкуренции не су-
ществует, хотя и существует господствующая па-
радигма в данном вопросе – неоклассическая. По-
нятие конкуренции в современной экономической 
науке описывается крайне противоречиво. Когда 
экономисты говорят о конкуренции точно не по-
нятно, что они имеют в виду. Хесус Уэрта де Сото 
так характеризовал теорию конкуренции в лекции 
«Сущность австрийской школы» в ГУ ВШЭ 
30 октября 2008 г.: «…Динамическая концепция 
конкуренции, понимаемой как процесс соперни-
чества, творчества и открытия, в котором пред-
приниматели соревнуются друг с другом за то, 
чтобы первыми обнаружить возможности прибы-
ли и воспользоваться ими. Эта концепция диамет-
рально противоположна неоклассической модели 
«совершенной» конкуренции, в которой каждый 
парадоксальным образом делает одну и ту же 
вещь и продает ее по одной и той же цене; иными 
словами, в неоклассической модели совершенной 
конкуренции никто не конкурирует» [3]. Пробле-
ма адекватного описания феномена конкуренции 
становится центральной в попытках постулирова-
ния единства экономической теории. Многознач-
ность концепции конкуренции становится не 
только тормозом развития науки, но и причиной 
ошибок в экономической политике государств. 
Поэтому уточнение формулировок конкуренции 
есть актуальная задача экономической науки се-
годня. 

2. Современное состояние теории конкурен-
ции 

Современная микроэкономическая теория и. 
в частности, теория рыночных структур создана 
на принципах внеисторичности и статичности. 
Подобная универсальность была достигнута ши-
роким применением математического анализа в 
решении экономических проблем. Центральная 
идея микроэкономики – анализ предельных вели-
чин – была выведена Курно методом нахождения 
экстремумов функции прибыли. Именно приме-
нение подобного анализа потребовало формули-
рования теории совершенной конкуренции. Ход 
рассуждений Курно Дж. Стиглер моделировал 

так: «Когда экономист с математическими на-
клонностями стремится максимизировать при-
быль какого-либо производителя, ему приходится 
записывать уравнение прибыли (=выручка – за-
траты), а затем максимизировать это выражение, 
т.е. приравнять к нулю производную прибыли по 
объему производства. Затем перед ним встает во-
прос: как зависит выручка (скажем pq) от объема 
производства? Естественный ответ – определить 
конкуренцию так, чтобы p не изменялось с измене-
нием q, и тогда кривая спроса будет горизонталь-
ной. Именно это и сделал Курно …» [1. С. 306]. Од-
нако подобный абстрактный подход уже в ΧІΧ в. 
подвергся критике со стороны оппозиционных 
течений экономической науки – немецкой исто-
рической школы, американского институциона-
лизма. Экономическая жизнь оказалась гораздо 
богаче, чем ей предписывала теория политиче-
ской экономии, опирающаяся лишь на логические 
закономерности.  

Со второй половины ΧΧ в. и по сию пору 
неоклассические построения оказались под при-
стальным вниманием со стороны научного сооб-
щества. Следует констатировать, что недовольст-
во экономистов неоклассической теорией вызвано 
несоответствием декларированных теоретических 
принципов реальным условиям организации эко-
номики. Если теоретики «Неоклассического син-
теза» еще пытаются изолировать микроэкономику 
от научной критики, то представители перифе-
рийных экономических течений (посткейнсианст-
во, марксизм) призывают полностью отказаться 
от неоклассики. Из этого ряда выделяется своей 
плодотворностью в пересмотре микроэкономиче-
ского базиса экономической науки школа неоин-
ституционализма. Данное направление экономи-
ческой мысли предприняло мощную попытку в 
переосмыслении микроэкономики в сторону ее 
большей адекватности. Анализ, построенный на 
принципах транзакционных издержек, позволяет 
решать многие проблемы экономики, абстрагиру-
ясь от неоклассического подхода производствен-
ных издержек.  

3. Эффект масштаба в теории конкуренции 
Самым трудным местом в неоклассической 

теории конкуренции остается эффект масштаба 
производства. Это явление никак не вписывалось 
в модель совершенной конкуренции, предпола-
гавшей незначительные доли фирм в отрасли. Аб-
сурдность ситуации, когда эффективность, свя-
занная с ростом производства, приносится в 
жертву логической конструкции «совершенная 
конкуренция» наиболее ярко проявилась в теории 
естественной монополии. В данной теории про-
возглашается не только невозможность, но и 
вредность для эффективности национального хо-
зяйства организации конкурентной борьбы в силу 
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положительного эффекта масштаба, с одной сто-
роны, а с другой – вырабатывается методология 
оптимизации выпуска продукции в естественных 
монополиях, аргументированная все той же тео-
рией совершенной конкуренции, правомочность 
применения которой для данного случая отрица-
ется.  

Данная проблема уже довольно давно широ-
ко обсуждалась в академических кругах. В 40-х гг. 
ΧΧ в. научные споры велись вокруг так называе-
мого «решения Хотеллинга–Лернера». Указанные 
экономисты обосновывали необходимость уста-
новления цены государством по уровню предель-
ных издержек в отраслях, характеризующихся 
убывающей кривой средних издержек. Возни-
кающие убытки в таких отраслях, вызванные тем, 
что кривая средних издержек находится выше 
кривой предельных издержек, должны быть ком-
пенсированы, по мнению данных авторов, дота-
циями государства. По выводам Хотеллинга, ана-
лиз, ориентированный на соотнесение с моделью 
совершенной конкуренции, когда цена равна пре-
дельным издержкам (P=MC), обосновывает обще-
ственно оптимальное распределение факторов 
производства. Хотеллинг утверждает, что необхо-
димость достижения общественно оптимального 
распределения требует неэффективности значи-
тельной части экономики.  

Р. Коуз в своей статье «Спор о предельных 
издержках» опроверг аргументы Хотеллинга. 
Важнейшая его идея, отраженная в данной работе, 
заключается в том, что решения проблемы регу-
лирования естественных монополий в рамках не-
оклассической традиции, т.е. с помощью анализа 
предельных издержек, не существует. Решение, 
оптимизирующее распределение ресурсов, т.е. 
соответствующее тождеству P=MC, приводит к 
сворачиванию рыночного регулирования. Посту-
лирование этого решения приводит к ошибочным 
выводам о неэффективности регулирования по 
ценам и о необходимости (оптимальности) госу-
дарственного регулирования в данном случае. 
Хотеллинг утверждает, что государство способно 
собрать информацию об обоснованности издер-
жек естественных монополий, о потребностях по-
требителей в товарах и услугах естественных мо-
нополий. Кроме того, он утверждает, что отрица-
тельный эффект от усиления налогообложения 
для целей финансирования убытков естественных 
монополий будет менее значимым, чем отрица-
тельные последствия отклонения от общественно 
оптимального производства продукции (P=MC). 
Р. Коуз доказывает, что подобная вера в способ-
ности государства собирать рыночную информа-
цию наивна. Также он утверждает, что отрица-
тельный эффект усиления налогообложения пере-
кроет положительный эффект от большого произ-

водства продукции. Замена рыночного сигнали-
зирования по ценам на регулирование цен госу-
дарством неосуществима. Рыночная информация 
слишком сложна и более того зачастую представ-
лена неявно. Рыночная цена – единственный сиг-
нал, информирующий о неоптимальности эконо-
мического производства. Отмена этого регули-
рующего сигнала приведет лишь к тому, что эко-
номика станет еще более несбалансированной. 

Господствующее в экономической теории 
неоклассическое положение, утверждающее, что 
монополия всегда хуже, чем конкуренция, под-
верг критики Й. Шумпетер. Он утверждал, что 
монополистическая власть приводит к выгоде 
общества, если она способствует снижению про-
изводственных издержек и понижению цен по 
сравнению с тем, что было бы в условиях конку-
ренции. Й. Шумпетер подчеркивал, что более 
низкие издержки и цены возможны при естест-
венной монополии.  

4. Противостояние доктрин совершенной и 
монополистической конкуренций 

Значимую роль в догматизации современной 
теории конкуренции сыграла доктрина монополи-
стической конкуренции Э. Чемберлина, причем 
даже против желания автора данной концепции. 
Теоретики неокейнсианства и прежде всего П. Са-
муэльсон восторженно встретили теоретические 
построения Э. Чемберлина и Дж. Робинсон. В 
представлении кейнсианцев модель Чемберлина 
предоставляла логические доказательства неэф-
фективности капиталистической экономики и, 
тем самым, обосновала необходимость государст-
венного вмешательства в экономические процес-
сы с целью доведения несовершенной реальности 
до условий, требуемых моделью совершенной 
конкуренции. Следует все же упомянуть, что 
Чемберлин выступал против противопоставления 
своей теории и теории совершенной конкуренции. 
В его представлении модель монополистической 
конкуренции есть более адекватное описание фе-
номена конкуренции, чем это сделано в модели 
совершенной конкуренции.  

Неокейнсианцы в критике капитализма ак-
центировали внимание на потери общества от не-
совершенной конкуренции, оформленные в моде-
лях конкуренции как «мертвый убыток». В их по-
ложениях капитализм в условиях монополистиче-
ской конкуренции приводит к недопроизводству 
товаров, к незагруженности производственных 
мощностей по сравнению с условиями совершен-
ной конкуренции, а следовательно, к неэффектив-
ности организации экономики. Х. Лейбенстайн в 
своей статье «Аллокативная эффективность в 
сравнении с «Х-эффективностью»» представил 
статистический материал для того, чтобы опро-
вергнуть выводы кейнсианцев. Так, ссылаясь на 
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исследования Харбергера, он пишет: «Прибыли 
вследствие устранения монополии в США увели-
чили бы доход не более чем на 1/13 процента. Ис-
следование Швартцмана, в котором пересчиты-
ваются прибыли от устранения монополии при 
сравнении канадских монополизированных от-
раслей промышленности с конкурирующими аме-
риканскими отраслями и соответственно для оп-
ределения завышения цен, приписываемого мо-
нополии, привели к подобным же результатам 
(0,01 %). Точно так же выигрыши, приписывае-
мые наилучшему размещению ресурсов вследст-
вие образования Общего рынка или Европейской 
зоны свободной торговли, тоже мало – обычно 
гораздо меньше 1%» [1. C. 478]. По выводам Лей-
бенстайна, потери общества от монополизации   
(а следовательно, и «мертвый убыток») отсутст-
вуют. Дальше Лейбенстайн приходит к выводу, 
что судить об эффективности экономической сис-
темы с позиций оптимального размещения ресур-
сов, свойственных для неоклассики, это игнори-
рование реальности. Эффективность экономики – 
это не функция оптимального соотношения труда, 
капитала, природных ресурсов, а более всего 
функция мотивационного настроя человека. В 
статье четко проводится мысль об отказе от мето-
дов неоклассической теории.  

Дж. Стиглер требовал различать совершен-
ную конкуренцию и совершенный рынок. У этого 
теоретика это совершенно два разных понятия. 
«Совершенная рыночная конкуренция будет пре-
обладать при наличии неопределенного большого 
числа торгующих (из которых ни один не контро-
лирует значительной доли спроса или предложе-
ния), действующих независимо на совершенном 
рынке. Совершенный рынок – это рынок, где тор-
гующие обладают полной информацией о всех 
ценах спроса и предложения» [1. C. 324]. Стиглер 
всегда выступал поборником концепции совер-
шенной конкуренции и противником монополи-
стической. (По нашему мнению, это скорее след-
ствие противостояния Чикагской школы неокейн-
сианцам, чем глубокая теоретическая убежден-
ность в преимуществах теории совершенной кон-
куренции.) Однако даже он был вынужден не-
сколько модернизировать неоклассические по-
строения.  

Воззрения К. Эрроу на теорию конкуренции 
развивают доктрины Й. Шумпетера и Э. Чембер-
лина. К. Эрроу уверен, что капиталистическая 
экономика – это экономика неравновесия, это 
экономика выигрышей новаторов. Поэтому мо-
дель совершенной конкуренции – это абстрак-
ция, искажающая представление о реальном 
функционировании экономики. «Конкурирую-
щая фирма – это монополист с особой средой» 
[1. C. 438]. Эрроу, так описывал нынешнее по-

ложение с теорией конкуренции: «Учебники нам 
постоянно внушают, что в любой данный момент 
на конкурентном рынке существует лишь одна 
цена. Но что определяет эта единственная цена? 
<…> В условиях неравновесия нет причины, 
обуславливающей наличие единственной рыноч-
ной цены, и мы вполне можем ожидать, что каж-
дая фирма будет устанавливать свою цену. За-
кон, гласящий, что на конкурентном рынке су-
ществует только одна цена (закон безразличия 
Джевонса), выводится на основе максимизи-
рующего поведения обеих сторон рынка в отно-
шении прибыли или полезности; но такое пове-
дение приводит к появлению единственной ры-
ночной цены только в условиях равновесия или, 
возможно, в условиях совершенной информиро-
ванности» [1. С. 439]. Неравновесное состояние, 
возникающее в ситуации, когда спрос не равен 
предложению, формирует экономику по призна-
кам (определенным в неоклассической теории) 
напоминающим монополию. Эти признаки более 
явственны, чем больше неравновесие. Однако 
делать вывод о неэффективности экономической 
системы в этих условиях ошибочно. Концепция 
совершенной конкуренции идеалистична и пре-
дельна в своих выводах. Она анализирует эконо-
мику в статичном состоянии. Модель монополи-
зированной конкуренции – это анализ реальной 
динамики конкурентной борьбы, которая не про-
тиворечит модели совершенной конкуренции 
(как полагал П. Самуэльсон), а смотрит на про-
блему с несколько другой стороны.  

Более того, с позиций роста фирм концепция 
совершенной конкуренции представляется теори-
ей монополии в большей мере, чем концепция 
монополистической конкуренции. Условия со-
вершенной конкуренции задают стимул для роста 
компании, для монополизации отрасли, так как 
спрос на товар безграничен. В условиях положи-
тельного эффекта масштаба фирма будет стре-
миться завоевать рынок полностью. 

Тогда как условия монополистической кон-
куренции ограничивают мотивацию к росту ком-
пании, к монополизации отрасли. Эффект мас-
штаба в условиях высокой дифференциации про-
дукции не определяет поведение фирм в отрасли 
(вот почему в данной модели есть незагруженные 
производственные мощности). Здесь благодаря 
возможности наделения товара уникальными 
свойствами можно достичь максимума прибыли 
без расширения производства. А если эффект 
масштаба отсутствует, то в отрасли могут суще-
ствовать как крупные, так и мелкие компании. 
Несовершенная конкуренция ведет к усилению 
конкурентной борьбы, тогда как совершенная – к 
ослаблению.  
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5. Модель конкуренции на принципах тран-
закционных издержек 

Современная экономическая теория (но не 
отраженная в учебниках) определяет «мертвый 
убыток» не как экономические потери общества, а 
как необходимые для совершения сделки купли-
продажи товара транзакционные издержки. В 
этом аспекте место в неоклассике находится и для 
Х-эффективности Лейбенстайна (издержки оп-
портунистского поведения), и для экономической 
теории информации Дж. Стиглера (издержки по-
иска информации, издержки спецификации). 
«Мертвый убыток» – это отрасли экономики, сво-
дящие в одном месте и времени покупателя и 
продавца. Это огромнейший пласт экономики – 
рейтинговые, рекламные, консалтинговые агент-
ства, страховые компании, рынок брэндов, ауди-
торские фирмы, система арбитражных и уголов-
ных судов, правоохранительные органы и многое 
другое, что способствует экономии транзакцион-
ных издержек. 

Что же представляет из себя конкуренция в 
теории неоинституционализма, в формулировках 
транзакционных издержек вместо производствен-
ных? Безусловно, отсутствие конкуренции ведет к 
нарушению парето-эффективного распределения 
ресурсов. Таким образом, отсутствие конкурен-
ции – это экстерналия, которая может возникнуть 
в реальной экономике, если не соблюдаются ус-
ловия теоремы Коуза. Значимым условием для 
поддержания конкурентной борьбы становится 
необходимость уменьшения издержек, сопряжен-
ных с заключением сделки (возникают институ-
ты, замещающие рынок, которые решают про-
блемы информационной непрозрачности), а также 
поддержания жесткой спецификации прав собст-
венности.  

6. Противостояние абстрактных и специ-
альных теорий конкуренций 

Остается важный вопрос: почему учебники 
так консервативны в изложении материала о ры-
ночных структурах? Неоклассическая теория и 
сегодня занимает центральное место в учебных 
программах всех университетов мира. Ответ на 
этот вопрос, по всей видимости, лежит в методо-
логических воззрениях М. Фридмена, как автора 
господствующей научной парадигмы сегодня.  

Чтобы раскрыть суть логики М. Фридмена 
необходимо обратиться к примеру, который часто 
приводят в учебных курсах по философии науки. 
В практике судоходства в Средние века астроно-
мия Птоломея и коперниковская гелиоцентриче-
ская система воспринимались как равнозначные, 
так как позволяли одинаково хорошо проклады-
вать курс корабля по звездам. Эти системы были 
одинаково полезны, несмотря на то что первая 
исходила из ложных изначальных положений. 

Лоцманов не интересовал вопрос, какая же из 
систем истинная. Для М. Фридмена птоломеев-
ская астрономия это нечто вроде неоклассики. 
Она вроде как бы и не очень соответствует реаль-
ности, но она плодотворна, так как позволяет ус-
пешно изучать экономическую действительность. 
Этот тезис убедительно звучит в словах ближай-
шего сподвижника М. Фридмена Дж. Стиглера: 
«… довод в том, что концепция совершенной 
конкуренции превзошла своих новейших сопер-
ников в решающей области: в повседневной рабо-
те экономиста теоретика. С 30-х гг., когда сопер-
ничающие доктрины несовершенной, или моно-
полистической, конкуренции были в зените, эко-
номисты начали все больше обращаться к кон-
цепции совершенной конкуренции как к стан-
дартной аналитической модели. В настоящее вре-
мя концепция совершенной конкуренции исполь-
зуется экономистами в теоретической работе ши-
ре, чем когда-либо в прошлом. Этот триумф явля-
ется сильным аргументом в пользу жизненности 
теории совершенной конкуренции» [1. C. 328]. 
Консерватизм М. Фридмена, безусловно, является 
следствием краха корреспондентской теории ис-
тины в философии науки. В условиях, когда ис-
тина всего лишь «полезное заблуждение», тради-
ция представляется более надежным знанием, чем 
новейшие альтернативные теории, возникающие в 
условиях трансцендентальных ограничений чело-
веческого разума и примененного к тому же на 
объекте исследования, характеризующимся быст-
рой изменчивостью. Вот почему М. Фридмен в 
своем инструментализме акцентирует внимание 
на положительном результате исследования, а не 
на теории (инструменте), с помощью которой этот 
результат получен. Таким образом, М. Фридмена 
не смущает нереалистичность неоклассических 
предпосылок, если теории, построенные на их 
основе, дают правильный результат.  

Если согласиться с логикой М. Фридмена 
следует либо отказаться от теоретического пере-
осмысления концепции конкуренции (хотя бы до 
тех пор пока модель совершенной конкуренции 
будет давать положительные результаты), либо 
понять, почему абстрактная модель дает правиль-
ные рекомендации. Необходимо согласиться, что 
абстрактные теории имеют некоторые преимуще-
ства, когда требуется анализировать сложную ре-
альность экономической жизни. Узкие, специаль-
ные теории не дают целостной картины изучае-
мой действительности и, таким образом, тоже ис-
кажают наши знания своей излишней детализаци-
ей. Здесь можно вспомнить Лейбница, утвер-
ждавшего, чем теория проще, тем она реалистич-
нее и «Бритву Оккама» с принципом не усложнять 
теорию без крайней необходимости. Дж. Стиглер 
методологическую абстрактность теории совер-
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шенной конкуренции защищал так: «…все кон-
цепции, достаточно общие и точные, чтобы быть 
полезными в научном анализе, должны быть аб-
страктными: если наука должна иметь дело с об-
ширным классом явлений, то ясно, что она не 
может работать с концепциями, которые досто-
верно описывают только одно явление, поскольку 
они были бы гротескно непригодны для описания 
других явлений» [1. C. 328]. Доктрина совершен-
ной конкуренции в понимании Чикагской школы 
это совсем другое, чем в теоретических построе-
ниях неокейнсианцев. П. Самуэльсон наделяет 
теорию совершенной конкуренции несколько 
другим смыслом, чем она предстает в построени-
ях Дж. Стиглера и М. Фридмена. П. Самуэльсон 
придает общей, абстрактной теории черты узкой и 
специализированной, описывающую только часть 
(причем самую нереалистичную) экономической 
жизни общества.  

Для абстрактной теории совершенной конку-
ренции будет полезно некоторая уточняющая 
процедура, призванная учесть достижения совре-
менных экономистов в теории конкуренции, что-
бы избегать разных трактовок одного и того же 
понятия – «конкуренция». Для этого необходимо 
чтобы теоретические построения, описанные в 
математической модели совершенной конкурен-
ции, включали черты дифференциации рынков и 
значимости транзакционных затрат.  

Для достижения данной цели требуется не-
которая модернизация ценового показателя. Кон-
куренция сегодня происходит в большей мере не 
в рамках ценового состязания, а в плоскости каче-
ства. Где качество есть выражение необходимо-
сти дифференциации рынков и осознанности ин-
формационной непрозрачности сделок. Отноше-
ние цена/качество (P/K-фактор) – есть данность, 
навязываемая рынком, тогда как цена в таком ка-
честве сегодня не выступает. Все рынки товаров, 
оцененные фактором цена/качество, выступают 
безграничными, а все фирмы торгующие такими 
товарами, имеют незначительные доли на рынке. 

Модель совершенной конкуренции с новым 
ценовым фактором можно описать следующими 
характеристиками: 

1. Множество покупателей и продавцов. 
2. В конкурентной борьбе участвуют на рав-

ных как крупные, так и мелкие фирмы. Диффе-
ренциация товаров минимизирует преимущества 
масштаба производства. Фактор размера фирмы 
нейтрален по отношению к эффективности хозяй-
ствования субъектов экономики. 

3. Отсутствие барьеров входа и выхода. От-
раслей в общем понимании нет. Эффект масштаба 
на дифференцированных рынках неважен.  

4. Высокая дифференциация продукции. 
5. Качество есть фактор, создающий инфор-

мационную прозрачность сделок. 
Выводы 
Неоклассические подходы к определению 

феномена конкуренции с позиции анализа произ-
водственных издержек в значительной части ус-
тарели. Неоинституциональная теория предлагает 
другой базис в анализе микроэкономических про-
блем. Методологический подход, основанный на 
анализе транзакционных издержек, позволяет из-
бежать ошибок, свойственных экономистам, про-
тивопоставляющим совершенную и монополи-
стическую конкуренцию. Неоинституционалист-
ский подход характеризует «провалы рынков» как 
следствие высоких транзакционных издержек и 
неурегулированности прав собственности. В та-
ком ракурсе отсутствие конкуренции тоже попа-
дает под определение «провалы рынка». Но сле-
дует понимать, что неурегулированность прав 
собственности и вытекающие из нее значитель-
ные транзакционные затраты есть в большей мере 
проблемы государства, чем рынка. Таким обра-
зом, сегодня конкуренции угрожает лишь госу-
дарство, если мы принимаем доводы неоинститу-
ционалистов. 

Плодотворность концепции совершенной 
конкуренции, констатируемая Дж. Стиглером, 
есть следствие ее высокой степени абстрагиро-
ванности, которая позволяет фиксировать меньше 
ошибок, чем теории узкоспециализированные 
(неработающие на большом объеме экономиче-
ских явлений). Фактически, теория совершенной 
конкуренции учитывает транзакционные затраты 
и дает верные выводы в современных условиях.  

Возвращение феномену конкуренции перво-
начального смысла – процесса состязательности, 
очищенного от теоретических заблуждений раз-
личных экономических школ, предание ей общего 
экономико-теоретического смысла, позволит соз-
дать основу, на которой будет строиться единая 
экономическая наука.  
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В современных условиях эффективность дея-

тельности организаций в долгосрочной перспек-
тиве, обеспечение высоких темпов их развития и 
повышения конкурентоспособности в значитель-
ной мере определяются уровнем их инвестицион-
ной активности, которая проявляется, прежде все-
го, в реализации различных инвестиционных про-
ектов [1]. Разновидностью инвестиционного про-
екта является инновационный проект, под кото-
рым понимают комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных и других мероприятий, кото-
рые обеспечивают эффективное решение кон-
кретной научно-технической задачи (проблемы), 
связанной с разработкой, производством и сбы-
том инновационных продуктов. 

Отличительными особенностями инноваци-
онного проекта являются отдаленные сроки появ-
ления экономического эффекта, значительный 
объем инвестиций, а также то, что эти инвестиции 
направляются в инновации. Как следствие, инно-
вационному проекту присущи высокие уровни 
рисков и доходности. 

Риск инновационного проекта является эко-
номической категорией, характеризующей неоп-
ределенность результата реализации проекта, 
вследствие возможного влияния (действия) на 
него ряда субъективных и объективных факторов, 
которые не учитывались при его планировании [2. 
С. 18]. Метод корректировки ставки дисконта – 

наиболее распространенный метод оценки риска, 
используемый инвестором. Ставка дисконта, в 
свою очередь, является связующим звеном между 
оценкой риска и оценкой доходности проекта. 
Для комплексной оценки доходности проекта ин-
весторы используют различные методы, прини-
мая решение на анализе их результатов в сово-
купности. 

Различные виды инвесторов готовы пойти на 
разные уровни риска и соответственно согласить-
ся на разные уровни доходности реализуемого 
инновационного проекта. Однако помимо требо-
ваний, предъявляемых инвесторами к уровням 
риска и доходности, существуют иные ограниче-
ния, которые препятствуют использованию того 
или иного капитала. К ним относятся долгосроч-
ный характер инновационных проектов, проблема 
«длинных денег», в большинстве случаев отсут-
ствие обеспечения, необходимость оплаты за 
пользование ресурсами на начальных этапах, ко-
гда еще отсутствуют поступления средств от реа-
лизации проекта и многие другие.  

На практике существуют определенные ре-
комендации по привлечению определенного вида 
инвесторов в зависимости от стадии инновацион-
ного проекта (рис. 1), при этом выбор финансиро-
вания зависит от уровня рисков, наличия обеспе-
чения, срока окупаемости определенной стадии, 
целей инвесторов и других факторов, влияющих 
на результаты реализации проекта.  
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Проанализировав рис. 1, можно утверждать, 
что венчурное финансирование занимает лиди-
рующие позиции среди других источников капи-

тала в системе коммерциализации научных разра-
боток, а также при формировании и развитии ин-
новационных компаний.  

 
 

Доход 

Создание 
проекта 

прототип 

Ранний рост 

Расширение 

Зрелость 

Банки, акционерное финансирование, 
лизинг, государственное кредитование 

Время 

Банковский кредит,  лизинг 
проектное финансирование Первые продажи 

Венчурное финансирование 

Инициаторы 

Ранние стадии проекта 

Венчурное финансирование  
финансирование из бюджетных и внебюджетных фондов 

 
 

Рис. 1. Денежный поток и источники финансирования проектов 
 

Источник: Составлено автором по [3. С. 27]. 
 
Рассмотрим порядок формирования условий 

вхождения венчурного инвестора в процесс реа-
лизации инновационного проекта. Данные усло-
вия можно разделить на три группы: 

 условия финансирования (объем финанси-
рования, доля в компании); 

 гарантии (гарантии участия ключевых уча-
стников, гарантии исполнения условий, направ-
ленных на минимизацию выявленных в результа-
те оценки и др.); 

 условия совместного осуществления дея-
тельности (порядок принятия решения в компа-
нии, организационная структура компании и др.). 

При этом следует отметить, что две послед-
ние группы условий формируются только в ходе 
переговоров, а формирование условий финанси-
рования основано на осуществлении расчетов, с 
последующей корректировкой их значения также 
в ходе обсуждения между инициатором проекта и 
венчурным инвестором. Поэтому более подробно 
остановимся на условиях, связанных с финанси-
рованием инновационного проекта. 

Объем финансирования является заданной 
величиной, которая указана в бизнес-плане про-
екта и определяется инициаторами проекта. Од-
нако, несмотря на то что чаще всего в проекты на 
ранних стадиях инвесторы вкладывают всю сум-
му инвестиций, а у инициаторов есть только запа-
тентованная идея и бизнес-план, инвестор не по-
лучает 100 % стоимости компании.  

Это объясняется тем, что инвестор в обмен 
на такой объем финансирования обычно получает 
сверхприбыли от реализации проекта, идея кото-
рого принадлежит инициаторам. При этом инве-
стор не участвует в деятельности (за исключени-
ем совместного принятия стратегических реше-

ний), а только получает доход от компании. 
Именно поэтому для стимулирования заинтересо-
ванности инициаторов проекта им дается опреде-
ленная доля бизнеса. Но следует отметить, что 
венчурный инвестор редко стремится захватить 
контрольный пакет акций компании. Обычно это 
пакет акций порядка 25–40%. Более 50 % в ком-
пании требуются венчурному капиталисту только 
в том случае, если меньше не получается исходя 
из объема средств, необходимых компании.  

Формирование второго условия финансиро-
вания – размера доли взамен уже определенному 
объему инвестиций осуществляется в несколько 
этапов: 

1) оценка значений риска, доходности, а 
также соответствие их и иных характеристик про-
екта (например, отрасль реализуемого проекта) 
ожиданиям и предпочтениям  инвестора; 

2) определение необходимого объема финан-
сирования; 

3) выбор метода определения стоимости 
проекта (компании); 

4) расчет доли инвестора в проекте (в акцио-
нерном капитале создаваемой организации) в за-
висимости от выбранного метода; 

5) корректировка полученного значения в 
ходе переговоров [4]. 

После анализа характеристик проекта и 
оценки объема необходимых инвестиций для его 
реализации происходит выбор способа оценки 
компании на расчет стоимости компании. Вен-
чурные инвесторы используют такие методы к 
оценке компаний, как договорной метод, метод 
мультипликаторов, венчурный метод, метод дис-
контированного денежного потока, метод сопос-
тавимых оценок, метод хоккейной клюшки и дру-
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гие. Каждый метод предусматривает свой поря-
док определения стоимости компании и соответ-
ственно определенный механизм расчета доли 
инвестора в рассматриваемой компании. На осно-
ве данных значений рассчитывается эффектив-
ность сделки венчурного финансирования, при 
этом стоимостью компании в момент «выхода» 
инвестора из компании определяется ее общее 
значение. Эффективность данной сделки для вен-
чурного инвестора характеризуется той долей 
стоимости компании, которую он получит взамен 
вложенным инвестициям. Значение этой доли 
рассчитывается как произведение соответствую-
щей стоимости компании на размер расчетной 
доли. Поэтому в целях повышения эффективно-
сти сделки для инвестора появляется необходи-
мость оптимизации данных составляющих с уче-
том влияния различных факторов, таких, как год 
«выхода» инвестора, возможность привлечения 
иных источников финансирования, макроэконо-
мическая ситуация, требования инвесторов или 
инициаторов проекта.  

С этой целью была разработана методика, ко-
торая позволяет сформировать модель выбора наи-
более оптимального варианта для инвестора. Поря-
док применения данной методики можно разбить на 
шесть взаимосвязанных этапов. Первые три из них 
включают оценку рисков, доходности проекта и 
определения первоначального значения доли инве-
стора в компании. Четвертый этап представляет со-
бой анализ влияния на размер доли инвестора и 
стоимости компании двух факторов: момент «выхо-
да» инвестора и использование иных источников 
финансирования. На пятом этапе формируется 
графическая модель, которая наглядно показыва-
ет наиболее выгодный вариант сделки для вен-
чурного инвестора. На шестом этапе происходит 
корректировка выбранного варианта с учетом 
предпочтений инвесторов и инициаторов проекта, 
которая реализуется в ходе личных переговоров. 
Подробная схема применения данной методики 
представлена на рис. 2. Применение данной мето-
дики на практике показало повышение эффектив-
ности сделки для инвестора на 24,8 %.  

  
2 этап 
Оценка доходности проекта и 
определение срока 
окупаемости на ее основе 
Результат, необходимый для 
методики: определение срока 
окупаемости проекта  

3 этап 
Расчет доли инвестора в 
соответствии с указанным в 
бизнес-плане моментом «выхода» 
инвестора из компании 
Результат, необходимый для 
методики: определение 
первоначальной доли инвестора в 
компании 

1 этап 
Оценка рисков проекта и 
определение ставки 
дисконтирования на ее основе. 
Результат, необходимый для 
методики: определение 
наиболее подходящей ставки 
дисконтирования, учитывающей 
все риски инвестора 

4 этап Анализ влияния факторов  на размер доли инвестора 

4.2. Рассмотрение иных возможных 
источников финансирования проекта и оценка 
влияния 
 

6 этап 
Корректировка в ходе переговоров полученного значения  

с учетом достижения соглашений по иным условиям участия  
венчурного инвестора в сделке финансирования 

5 этап 
Формирование графической модели, позволяющей определить наиболее оптимальный вариант сделки 

для венчурного инвестора Результат: определение эффективности сделки финансирования  
инновационного проекта для венчурного инвестора на основе выбранного варианта 

4.1. Расчет доли инвестора в компании для 
каждого года следующего за сроком 
окупаемости и до момента «выхода» инвестора, 
указанном в бизнес-плане проекта 

 
 

Рис. 2. Методика определения оптимальной доли инвестора в проекте 
 

Источник: Составлено автором. 
 

Таким образом, формирование условий ос-
новывается, прежде всего, на переговорном про-
цессе между инвестором и инициатором проекта. 
Однако формирование одной группы условий – 
«условия финансирования» включает в себя рас-
четные процедуры, которые позволяют конкре-
тизировать переговорный процесс, и, по сути, 
показывает эффективность венчурного финанси-
рования для инвестора, как способа финансиро-
вания инновационного проекта, а также то, что 
проект соответствует целям и предпочтениям 
инвестора. 

Библиографический список  

1. Иванова, Т. Б. Развитие венчурного финансиро-
вания в России [Текст] / Т. Б. Иванова // Научный вестник 
ВАГС. Серия: экономика. – Волгоград, 2010. – № 2. 

2. Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущ-
ность, методы измерения пути снижения: сущность, ме-
тоды измерения, пути снижения [Текст]: учеб. пособие / 
В. М. Гранатуров. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 208 с. 

3. Финансирование инновационного развития 
[Текст]. – СПб.: РАВИ, 2008. – 212 с. 

4. Оценка доли инвестора в компании при вен-
чурном инвестировании [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://innosfera.org/node/49 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

117 
 

 
   

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 
Алмосов  

Александр  
Павлович 

– канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО «Волго-
градская академия государственной службы»,  
контактная информация: vsamol@yandex.ru 

Алексеева  
Оксана  

Алексеевна 

– магистрант ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: ok-104@mail.ru 

Беликова  
Екатерина  

Владимировна 

– канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры менеджмента ГОУ ВПО 
«Волгоградская академия физической культуры»,  
контактная информация: polabel@mail.ru 

Биткина  
Ирина  

Константиновна 

– канд. экон. наук, ассистент кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО 
«Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: bitkinai@rambler.ru 

Боканов  
Александр  

Авангардович 

– канд. экон. наук, докторант кафедры экономических теорий и военной эконо-
мики Военный университета Министерства обороны РФ (Москва),  
контактная информация: bokanov@inbox.ru 

Брёхова  
Юлия  

Владимировна 

– канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО «Волго-
градская академия государственной службы»,  
контактная информация: brechova7@mail.ru 

Булычева  
Оксана  

Валериановна 

– начальник ОБНУиО Нижневолжского ПТУС (филиал) ООО «Транснефть Фи-
нанс» в г. Москве, аспирант РГТЭУ,  
контактная информация: bulychevaOV@nvptus.transneft.ru 

Денисова  
Наталья  

Викторовна 

– канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ ВПО «Волгоградская 
академия физической культуры»,  
контактная информация: natdenisova@gmail.com 

Дмитриева  
Мария  

Владиславовна 

– студентка 5-го курса ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной 
службы»,  
контактная информация: dmitrievamv@mail.ru 

Дьякова  
Евгения  

Борисовна 

– канд. экон. наук, доцент кафедры теории финансов, кредита и налогообложе-
ния ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,  
контактная информация: ebdyakova@yandex.ru 

Кудряшова  
Инна  

Владимировна 

– канд. экон. наук, доцент кафедры мировой и региональной экономики  
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,  
контактная информация: inna.vladl@gmail.com 

Квочкин  
Олег Викторович 

– аспирант ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: oleg-kvochkin@yandex.ru 

Литвинова  
Алла  

Владимировна 

– д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов и кредита Волжского гу-
манитарного института (филиал) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет»,  
контактная информация: litvinova_av@mail.ru 
 
 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

118 
 

Молоканов  
Виктор  

Михайлович 

– канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО «Волго-
градская академия государственной службы»,  
контактная информация: vikmol@inbox.ru 

Новиков  
Максим  

Викторович 

– канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО «Волго-
градская академия государственной службы»,  
контактная информация: novikovmv@yandex.ru 

Поликарпова  
Тамара  

Ивановна 

– канд. экон. наук, профессор кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО 
«Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: polikarpovati@mail.ru 

Положенцева  
Евгения  

Алексеевна 

– канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГОУ ВПО «Волго-
градская академия государственной службы»,  
контактная информация: polozgen.18@mail.ru 

Салженикина  
Наталья  

Николаевна 

– государственный налоговый инспектор отдела анализа и планирования нало-
говых проверок Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области, 
аспирант ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: SNN-post@yandex.ru 

Табаков  
Алексей  

Николаевич 

– канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения и аудита ФГОУ ВПО 
«Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: ale-tabakov@yandex.ru 

Тажибов  
Тажиб  

Гаджимамедович 

– д-р экон. наук, профессор кафедры финансового менеджмента Всероссийско-
го заочного финансово-экономического института (Волгоградский филиал),  
контактная информация: bulychevaOV@nvptus.transneft.ru 

Черная  
Елена  

Григорьевна 

– старший преподаватель кафедры финансов и кредита Волжского гуманитар-
ного института (филиал) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный универ-
ситет»,  
контактная информация: litvinova_av@mail.ru 

Чечеткина  
Елена  

Павловна 

– ведущий специалист Управления социальной защиты населения администра-
ции Волгоградской области, магистрант кафедры экономики и финансов 
ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: chechetkina@social.volganet.ru 

Шпалерская  
Виктория  

Витальевна 

– магистрант ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы»,  
контактная информация: schpalerskajav@mail.ru 

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВАГС                                                                                   ЭКОНОМИКА   1 / 5 / 2011 

 

119 
 

 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. Статья, предназначенная для журнала, должна сопровождаться представлением от учреж-
дения, в котором выполнена работа, и подписана авторами. 

2. К статье прилагаются на отдельном листе: 
 сведения об авторах на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество, место ра-

боты, должность, ученая степень, звание, домашний, служебный и электронный адреса, теле-
фоны. Если авторов несколько, указать, с кем вести переписку); 

 аннотация на русском и английском языках (2–3 предложения); 
 название статьи и фамилии авторов на английском языке; 
 индекс УДК; 
 ключевые слова на русском и английском языках (6–8). 
3. Объем статьи должен быть не более 8 страниц машинописного текста, включая список 

литературы (не больше 10 источников), таблицы и рисунки (не более 5). 
4. Статья должна быть набрана в соответствии с правилами компьютерного набора. 
Авторы высылают в редакцию 2 экземпляра статьи и полностью идентичный вариант на 

диске. На одном диске располагается только одна статья. Статья должна быть оформлен-
ной в формате MicroSoft Word 97–2003, 2007 через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman 
размером 14 пт. Поля со всех сторон – 2,5 см. Использование любых других шрифтов возможно 
только в виде исключения, если они внесены в код файла. Не следует использовать знаки при-
нудительного переноса и дополнительных пробелов. Векторные величины выделяются полу-
жирным шрифтом. 

5. Для записи формул применять только редактор формул Equation 3.0. При этом формула 
должна помещаться только на половине строки. Большие формулы необходимо разбить на не-
сколько строк. Запрещается масштабировать формулы. При наборе формул необходимо при-
держиваться параметров по умолчанию. Формулы не должны включать в состав знаки пунк-
туации и нумерацию. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок 
желательно отказаться. Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация 
формул должна быть сквозная по всей статье.  

Таблицы должны иметь заголовки; в них допускаются только общепринятые сокращения. 
Размер рисунков по ширине рекомендуется не более 15–17 см. Рисунки, графики и схе-

мы делаются как сгруппированный объект. Все подписи оформляются как отдельно на-
бранный текст, не входящий в границы объекта, в тексте статьи обязательно дают ссылку 
на каждый рисунок.  

Рисунки и графики должны быть выполнены четко, в формате, обеспечивающем ясность 
передачи всех деталей, и быть пригодными для прямого воспроизведения. 

Единицы измерения следует давать в соответствии с Международной системой (СИ). 
6. Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте должны быть 

ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Подстрочные ссылки и 
ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Ссылки на иностранные источники даются 
на языке оригинала, а в случае перевода на русский язык с указанием на перевод.  

7. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.01-2003, 7.05-2008. 
8. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается. 
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