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Введение

Финансы, денежное обращение и кредит — это совокупность наук, изучающих 
сложную систему взаимоотношений и взаимосвязей, складывающихся в реальном 
денежном обороте, обслуживающих различные сферы общественной жизни.

Финансы, денежное обращение и кредит способствуют развитию рыночных ин
ститутов, укреплению федеративных основ устройства государства, оптимизации фак
торов экономической эффективности и социальной справедливости, перераспределе
нию ресурсов в социальную сферу и сферу домашних хозяйств, стимулированию ин
вестиционной активности предприятий, совершенствованию банковской системы. 
Они способствуют глобализации экономических отношений и формированию между
народных рынков капиталов.

Финансовая и денежно-кредитная системы переживают в России глубокий кри
зис, основные причины которого кроятся в реальном секторе экономики, а также в 
непоследовательности проведения институциональных и структурных преобразова
ний. Современная ситуация свидетельствует о необходимости усиления регулирую
щей роли государства в финансовом и денежно-кредитном секторах экономики.

В качестве главной задачи финансов, денежного обращения и кредита выступает уве
личение общего финансового потенциала, включая потенциал бюджетов всех уровней, 
товаропроизводителей, домашних хозяйств, кредитных организаций, способных обеспе
чить источниками финансирования и кредитования расширенное воспроизводство.

Главными проблемами в области финансов, денежного обращения и кредита яв
ляются:
• обеспечение реального сектора экономики необходимыми финансовыми и кредит

ными ресурсами;
• сбалансированность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов;
• совершенствование налоговой системы;
• повышение эффективности использования государственной, муниципальной и ча

стной собственности;
• совершенствование бюджетного федерализма;
• обеспечение единства денежно-кредитной и финансовой политики;
• укрепление финансового контроля;
• развитие системы страхования;
• активное вовлечение сбережений населения в денежный оборот;
• интеграция в мировую финансовую систему на равноправной основе;
• эффективное управление инвестиционными процессами и др.

Реформирование экономики связано с необходимостью осмысления накоплен
ного опыта, выявления процессов освоения рыночных форм, методов и инструментов 
финансового и денежно-кредитного регулирования. Изучение финансовой и денеж
но-кредитных систем как единого целого, состоящего из взаимосвязанных блоков, 
закономерностей ее функционирования, денежных потоков, обслуживающих различ
ные секторы экономики, инструментов финансовой и денежно-кредитной политики 
являются предметом курса «Финансы, денежное обращение и кредит».

В учебнике в логической последовательности рассмотрена концепция функцио
нирования финансов, денежного обращения и кредита, направленная на изучение 
денежных категорий, закономерностей и направлений развития, обеспечение различ



ных секторов экономики необходимыми финансовыми и кредитными ресурсами, фи
нансово-кредитной и налоговой систем в государственном и муниципальном, пред
принимательском секторах экономики, сфере страхования, секторе домашних хо
зяйств, международной сфере, роли и задач законодательных, представительных и 
исполнительных органов власти и управления в реализации финансовой и денежно- 
кредитной политики на современном этапе.

Объект изучения курса «Финансы, денежное обращение и кредит» — экономиче
ские, организационные, правовые и социальные отношения применительно к перио
ду трансформации российской экономики, ее интеграции в мировую финансовую 
систему, практический опыт, накопленный в сферах функционирования денежной, 
кредитной, банковской систем, финансов предприятий различных форм собственно
сти, государственных и муниципальных образований, домашних хозяйств, государст
венного финансового и денежно-кредитного регулирования в рамках действующих 
законодательных и нормативных актов.

Цель изучения курса — на основе теоретического и практического анализа процес
сов финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и норма
тивных документов, опыта рыночных преобразований в различных секторах экономики 
помочь овладеть формами, методами и инструментами управления денежными потока
ми и реализации финансовой и денежно-кредитной политики.

Финансы, денежное обращение и кредит имеют единую ценностную ориентацию, 
но в каждом конкретном случае отражают особенности, выражающиеся в специфике 
их функционирования и развития в рамках отдельных систем и субъектов рынка, а 
также на различных уровнях государственного управления.

Финансы, денежное обращение и кредит позволяют эффективно и комплексно 
воздействовать на реальный сектор экономики при условии проведения адекватной 
финансовой и денежно-кредитной политики.

Применение адекватных современным условиям форм и методов государствен
ного финансового и денежно-кредитного регулирования требует их тщательного изу
чения. Копирование зарубежного опыта без учета российской специфики не прибли
жает, а отдаляет экономику от стабилизации и экономического прогресса.

Главная задача учебника — показать совокупность и взаимозависимость происхо
дящих перемен в финансовой, денежной и кредитной системах, их общую направ
ленность и целевую ориентацию, возможные альтернативные подходы к реализации 
рыночных методов финансового и денежно-кредитного регулирования воспроизвод
ственных процессов в экономике. Полученные знания позволят ориентироваться в 
потоке финансовой информации, изменениях законодательного и нормативного ха
рактера.

Курс «Финансы, денежное обращение и кредит» содержит:
• блок теоретических положений, раскрывающих концепцию денег, кредита и финансов;
• блок методологических положений, раскрывающих процессы финансирования и кре

дитования в различных секторах и сферах экономики;
• блок методических положений, характеризующих современную модель функциони

рования денег, кредита и финансов, с помощью которой обеспечивается подготовка 
высококвалифицированных финансовых служащих.

Финансы, денежное обращение и кредит создают условия стабилизации и эконо
мического роста, позволяют управлять потоками капиталов и способствуют развитию 
экономики. В связи с этим важно проводить согласованную финансовую, денежно- 
кредитную, социальную и международную политику, направленные на интересы ши
роких слоев населения, создающих национальное богатство и обладающих огромным 
интеллектуальным потенциалом.



Денежное 
обращение 
и кредит



1 )  Денежная система

1.1. Сущность денег

Деньги как экономическая категория. Деньги являются одной из основопо
лагающих экономических категорий, на базе которых строятся сложные сис
темы взаимосвязей и взаимозависимостей между участниками производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Деньги по
зволяют экономить затраты, возникающие в различных сегментах рынка для 
покупки и продажи активов, факторов производства и конечных продуктов.

Предпосылками появления денег являются:
• развитие товарного производства и обмена товарами;
• возникновение частной собственности, приводящей к обособлению това

ров, активов, факторов производства в рамках отдельных товаропроизводи
телей;

• появление государства как основы институционального устройства, форми
рующего национальную экономику.

Производство избыточной продукции сверх собственной потребности 
привело к необходимости и возможности ее обмена на другую продукцию. 
Продукт, произведенный для обмена, становится товаром. Отдельные това
ропроизводители могли специализироваться на производстве однородных 
товаров, что приводило к дальнейшему углублению обмена и формированию 
товарного рынка.

Самостоятельной сферой деятельности стала торговля. Возникновение 
рынка привело к появлению посредников, специализирующихся на торговых 
операциях.

В связи с многообразием продуктов появилась потребность в соизмерении 
их стоимостей для соблюдения эквивалентности обмена. Стоимость товара 
означает, что овеществленный в товаре общественный труд создает условия 
для эквивалентного товарного обмена. Речь идет не об отдельных операциях 
обмена и индивидуальном труде, а о массовом обмене, основанном на обще
ственном труде, формирующим общественно необходимые затраты труда. В 
этом случае соизмерение стоимостей товаров осуществляется на основе такого 
товара, который является всеобщим эквивалентом. В его качестве первона
чально выступали товары, пользующиеся массовым спросом или обладающие 
особыми преимуществами по сравнению с другими товарами. Постепенно из 
товаров выделились драгоценные металлы, в том числе золото и серебро. Они 
обладали определенной стоимостью, которая соответствовала их номиналу.

Таким образом, товарное производство и частная собственность обусло
вили необходимость эквивалентного обмена товаров, что привело к появле
нию денег. Первоначально появились металлические деньги, которые затем 
уступили место бумажным и кредитным деньгам.



Деньги как всеобщий эквивалент. Деньги являются всеобщим эквивален
том, используемым для соизмерения стоимостей товаров. По происхождению 
деньги — это товар особого рода, возникший из обмена в процессе истори
ческого развития общества. Количество денег должно соответствовать по
требностям в них домашних хозяйств, предприятий, правительства. С появ
лением денег взаимный обмен товарами Т—Т становится разделенным на две 
независимые друг от друга операции обмена товара на деньги Т—Д  и денег 
на товар Д —Т. При этом деньги приобрели самостоятельное значение и ста
ли накапливаться для удовлетворения будущих потребностей. Движение де
нег приобрело обособленный характер по отношению к движению товаров. 
Денежный оборот стал самостоятельной сферой обмена. Появилась возмож
ность передачи денег во временное пользование, то есть взаймы, за отдель
ную плату.

Деньги — это актив, обладающий абсолютной ликвидностью, то есть спо
собностью обмениваться на любые другие товары и услуги. Как актив деньги 
являются объектом собственности, принадлежащим индивиду, предприятию, 
государству. Обращение денег опосредует движение других активов, имею
щих денежную оценку. Отсюда следует, что количество денег должно быть 
ограничено теми активами, которые оборачиваются на рынке и участвуют в 
создании валового национального продукта.

Таким образом, деньги обеспечиваются какими-либо активами, которые им 
противостоят на рынке. Это могут быть материальные блага, нематериальные 
активы, а также различные денежные инструменты, включая ценные бумаги.

Ценные бумаги — это актив, денежный инструмент, наиболее ликвидный 
после денег товар, обращающийся на особых сегментах рынка, используемый 
для привлечения денежных средств для осуществления экономической дея
тельности. Ценные бумаги удостоверяют определенную совокупность имуще
ственных прав, которыми наделены их владельцы. В отличие от денег они 
обеспечены обособленным имуществом, собственник которого и производит 
их выпуск в обращение. Однако существует возможность выпуска и необес
печенных ценных бумаг, когда гарантом их ликвидности выступает сам 
должник.

Самым устойчивым обеспечением денег являются золото и другие драго
ценные металлы. Золото относится к международным резервам и накаплива
ется для сохранения устойчивости национальных денег, то есть денег, выпуск 
которых ограничен границами отдельного государства.

Государство способствует тому, что происходит международный обмен 
товарами, а деньги приобретают национальные и наднациональные черты. 
Мировые деньги — это деньги, обслуживающие движение товаров и услуг в 
сфере мировой торговли и используемые в качестве международных резер
вов. Международные резервы — это денежные активы, аккумулируемые госу
дарством для обеспечения мирового обмена товарами и услугами, для регу
лирования дефицита платежей между странами. Они могут служить обеспе
чением выпуска в обращение национальных денег и ограничивать их количе
ство в обращении.



Деньги как стоимостная категория формируют пропорции обмена, которые 
используются также при встречном товарообмене. Встречный товарообмен 
применяется в случае нехватки денег, а также при желании обойти преграды 
в виде государственного контроля за денежными операциями. К формам 
встречного товарообмена относятся: бартер — прямой обмен товара на товар; 
компенсационная сделка — частичная оплата деньгами и частичный бартер и 
др. Встречный товарообмен применяется в сфере теневой экономики, резуль
таты которой не учитываются при исчислении валового национального про
дукта, поскольку производимые ею товары и услуги либо не обмениваются 
на рынке, либо незаконны. Внерыночная деятельность означает, что обмен 
товаров и услуг производится не по цене, устанавливаемой рыночным спро
сом и предложением. Незаконная рыночная деятельность, как правило, свя
зана с товарами, оборот которых запрещен или ограничен государством, ме
ждународными конвенциями, экологическими и медицинскими нормами и 
др. Теневая экономика порождает теневой учет и теневой оборот денег.

Наиболее полно сущность денег раскрывается через области их примене
ния, которые обеспечивают:
• структурные сдвиги в экономике;
• распределение и перераспределение вновь созданной стоимости;
• формирование ценовых пропорций;
• развитие специализированных денежных институтов.

Постепенно на базе денег появляются все новые и новые активы и инст
рументы, которые используются не только для обслуживания производства, но 
и для совершения спекулятивных сделок и особых операций, направленных на 
максимизацию эффекта от их размещения. Такие активы и инструменты не 
обладают собственной стоимостью, присущей обычным товарам, но при этом 
обладают меновой стоимостью и всеобщей обмениваемостью — ликвидностью. 
Деньги приобрели множество разновидностей, отличающихся характером вы
пуска и использования. На базе денег формируются производные экономиче
ские категории, для которых деньги остаются материальной субстанцией.

Роль денег. Деньги играют важную роль в опосредовании производства и 
реализации товаров, работ, услуг, активов, факторов производства. Роль де
нег меняется под воздействием экономического развития. Чем выше доля 
сферы обращения в совокупном денежном обороте, тем больше спекулятив
ная роль денег и доля кредитно-денежных операций. Чем больше активов и 
факторов производства вовлечено в рыночный оборот, тем выше роль денег 
как всеобщего эквивалента и наиболее ликвидного актива. Чем выше уро
вень экономического развития государства, тем выше роль денег и больше 
внимания уделяется их покупательной способности. Фетишизм денег возрас
тает по мере глобализации мировой экономики.

Роль денег заключается в следующем:
1) формировании цен на товары, работы, услуги, активы, факторы производ

ства; установлении ценовых пропорций;
2) обслуживании обмена товарами, работами, услугами, активами, фактора

ми производства;



3) формировании эффективной структуры производства в экономике в це
лом и на отдельных предприятиях;

4) создании стимулов для повышения производительности труда работников; 
экономии всех видов ресурсов;

5) оценке результатов экономической деятельности различных субъектов 
рынка;

6) перераспределении вновь созданной стоимости и денежных потоков от 
производителей к государству, от государства к предприятиям и населе
нию;

7) развитии экономической интеграции между странами на основе взаимо
выгодного обмена товарами, работами, услугами, активами, факторами 
производства.

1.2. Функции денег

Функции денег раскрывают особенности и области применения денег, 
играют ведущую роль в оценке соответствия сущности денег тем экономиче
ским задачам, в решении которых они принимают непосредственное участие.

Деньги выполняют следующие функции; меры стоимости; средства обра
щения; средства платежа; средства накопления; мировые деньги.

Деньги как мера стоимости. Функция меры стоимости означает, что с по
мощью денег оценивается стоимость всех других товаров и услуг через меха
низм установления цен. Цена — это денежное выражение стоимости 
(ценности) товара, услуги, актива, а также фактора производства (природные 
ресурсы, труд, капитал).

Реальная цена — это цена товара, услуги, скорректированная на уровень 
инфляции. Реальная цена отражает стоимость товаров, услуг, активов, фак
торов производства в ценах базового года (фиксированных).

Инфляция — это обесценение денег, приводящее к повышению общего 
уровня цен в экономике на протяжении конкретного отрезка времени. Рост 
цен на конечную продукцию и на факторы производства приводит к тому, 
что развивается тенденция к самостимулированию увеличения темпов ин
фляции. Так рождается инфляционная спираль, подпитываемая ожиданиями 
роста цен у субъектов рыночных отношений.

Инфляция снижает покупательную способность денег, то есть степень ис
пользования единицы денежного знака для приобретения товаров.

Ценообразование (установление цен) основывается на общественно необ
ходимых затратах труда. Общие затраты — это затраты всех факторов произ
водства, задействованные при изготовлении конкретного товара. Производст
венные затраты — это затраты, связанные с превращением факторов произ
водства в конечный выпуск товаров и услуг, который по стоимости превыша
ет стоимость факторов производства. Соотношение затраты — выпуск позво
ляет оценить результаты производства. Уровень затрат на производство од



ного и того же товара у разных производителей различен. Этим вызвано ко
лебание цен. Поэтому в выигрыше остается тот, кто имеет затраты ниже об
щественно необходимых или среднеотраслевых. Однако колебание цен вы
звано не только различным уровнем затрат, но и другими рыночными факто
рами, а также может быть результатом административного вмешательства 
органов государственной власти.

Функция меры стоимости позволяет соизмерять уровень цен на все мно
гообразие товаров, услуг, активов, факторов производства. Это означает, что 
в экономике складываются определенные ценовые пропорции, формирую
щие структуру общественного производства. В связи с неодинаковым изме
нением цен на отдельные товары имеет место изменение состава и структуры 
затрат. Изменение ценовых пропорций приводит, как правило, к структур
ным сдвигам в экономике.

Колебание ценовых пропорций происходит и под воздействием измене
ния стоимости денег, то есть инфляции, поскольку деньги имеют номиналь
ную и реальную цену.

С функцией меры стоимости связано установление масштаба цен. В усло
виях, когда устанавливалось золотое содержание денег, масштаб цен опреде
лялся как весовое количество золота, содержащееся в единице денежного 
знака. При этом золото не было рыночным товаром в полном смысле. Оно 
рассматривалось как всеобщий эквивалент мировых денег. В результате отка
за от официального соотношения денег и золота цены на золото стали под
вергаться рыночным колебаниям. Это привело к тому, что масштаб цен в на
стоящее время складывается под воздействием рыночных колебаний цен, а 
также валютного курса.

Деньги как средство обращения. Функция денег как средства обращения 
означает реальное использование денег для обслуживания процессов обмена 
товаров, услуг, активов, факторов производства путем совершения оплаты. 
При этом используются наличные деньги. Оплата товаров носит единовре
менный характер, что позволяет использовать деньги многократно. От про
должительности участия денег в одном кругообороте, начиная с приобрете
ния необходимых факторов производства и заканчивая выпуском конечной 
продукции, зависит масса денег, необходимых для обращения.

Скорость обращения денег — это важный показатель состояния экономи
ки. Она показывает, сколько раз в среднем за определенный период времени 
каждая денежная единица используется для покупки произведенных за этот 
период товаров и услуг. Чем выше скорость обращения денег, тем мобильнее 
структура экономики, тем выше в ней доля сферы услуг. Чем продолжитель
нее производственный цикл при выпуске конкретного товара, тем при про
чих равных условиях потребность в деньгах возрастает, так как их скорость 
сокращается.

По поводу эластичности скорости обращения денег относительно объема 
предложения денег существуют различные точки зрения. Одна из них 
(монетаризм) исходит из того, что скорость обращения денег не подвержена



быстрым изменениям, поэтому между предложением денег и инфляцией су
ществует прямая зависимость. Противоположная ей точка зрения 
{кейнсианство) заключается в том, что скорость обращения денег подвержена 
постоянным колебаниям в зависимости от экономических условий, поэтому 
она оказывает стабилизирующее воздействие на изменение денежной массы 
в обращении и на инфляцию.

На выполнение деньгами функции средства обращения большое влияние 
оказывает контроль за эмиссией наличных денег, необходимых для обраще
ния. Количество денег в обращении должно соответствовать их потребности, 
которая зависит от объема розничного товарооборота, уровня цен 
(инфляции), скорости обращения денег. В то же время потребность в налич
ных деньгах зависит от гораздо большего числа факторов и определить ее 
довольно сложно. К тому же граница между наличным и безналичным обо
ротом весьма подвижна, часть наличных денег обращается за пределами ор
ганизованного рынка денег, подконтрольного государству.

Деньги как средство платежа. Функция денег как средства платежа означа
ет, что деньги используются для совершения расчетов между экономически
ми субъектами по обязательствам, ссудам, взносам и другим платежам. При 
этом, как правило, один из экономических субъектов выступает в качестве 
кредитора, а другой — в качестве заемщика или должника. Такие отношения 
означают, что имеет место срочная или просроченная задолженность за това
ры, услуги, активы, факторы производства.

Расчеты совершаются в формах, устанавливаемых органами денежно- 
кредитного регулирования. К формам расчетов относятся: расчеты платеж
ными поручениями, расчеты по инкассо, расчеты по аккредитиву, расчеты 
чеками. При этом применяются установленные нормативно-правовыми ак
тами соответствующие унифицированные платежные документы.

Иногда в функции средства платежа используются наличные деньги, а 
также применяются зачеты взаимных требований.

Выполнение деньгами функции средства платежа происходит при участии 
банковской системы. Участникам расчетов открываются банковские счета, в 
том числе расчетные, текущие, ссудные, валютные и др.

Деньги как средство накопления и сбережения. Функция денег как средства 
накопления и сбережения означает, что происходит приращение чистого запа
са денег с целью увеличения общего объема произведенного товара, матери
альных благ и услуг. Термин накопление применяется в отношении предпри
ятий и государства, а сбережения — домашних хозяйств.

В рассматриваемой функции деньги сохраняют покупательную способ
ность, то есть в течение некоторого периода времени они не направляются 
на текущее потребление, а формируют отложенный спрос. Выполняя функ
цию средства накопления, деньги превращаются в денежный капитал, что 
сопровождается их вкладом в социально-экономическую деятельность и ис
пользованием в форме инвестиций (долгосрочных вложений) в физический 
капитал (недвижимость, оборудование и т.п.) и в человеческий капитал 
(образовательную, профессиональную подготовку, духовное и физическое



развитие личности и т.п.). Капитал — это один из факторов производства 
(наряду с трудом и природными ресурсами), влияющий на экономический 
рост.

Для социально-экономического развития государства необходимо иметь 
определенный запас капитала — чистое накопление капитальных благ пред
приятием, отраслью, домашним хозяйством, всей экономикой в целом на 
определенный момент времени. Измерение запаса капитала производится на 
основании национального дохода. Он состоит из совокупной денежной оценки 
товаров, работ, услуг, произведенных за определенный отрезок времени, за 
вычетом потребления капитала. Чистое накопление образуется как разница 
между совокупными расходами частного, государственного, домашнего сек
торов на капитальные цели и потреблением капитала (снижением ценности 
активов). Запас капитала может быть измерен также, как текущая ценность 
денежного потока доходов, получаемых от этого запаса. Отсюда необходи
мость дисконтирования денежных потоков, связанных с накоплением капи
тала. Запас капитала характеризует потенциальные возможности экономиче
ского роста — увеличения затрат капитала за счет его запаса.

Норма накопления определяет темпы роста экономики в целом и ее от
дельных сегментов или отраслей. Различия в норме накопления отдельных 
отраслей приводят к структурным сдвигам в экономике.

Накопления и сбережения приносят доход в форме процента, дивиденда, 
прибыли (рентабельности) или общественной выгоды, что стимулирует фор
мирование запаса капитала. Процентная ставка формируется под воздейст
вием спроса и предложения денег, то есть через рыночный механизм. В то 
же время на нее существенное воздействие оказывает регулирующая роль го
сударства через институциональные рычаги и использование таких инстру
ментов, как уровень налогов, регулирование цен в отраслях естественных 
монополий, ставки рефинансирования, субсидии, дотации и т.п. Кроме того, 
государство осуществляет накопление капитала для последующего его инве
стирования в общественную инфраструктуру экономики.

Таким образом государство осуществляет прямой и косвенный контроль 
за накоплением капитала и задает макроэкономические параметры экономи
ческого развития общества.

Активная роль государства, проявляющаяся в увеличении государствен
ных инвестиций, росте благосостояния широких слоев населения, одновре
менно способствует повышению предпринимательской активности в частном 
секторе и в секторе домашних хозяйств. Накопление капитала должно со
провождаться ростом количества и качества рабочей силы.

Функция мировых денег означает, что денежные активы используются в 
международном обмене товарами, капиталом, услугами, рабочей силой, а 
также в качестве международных валютных резервов для покрытия дефицита 
платежного баланса. Эта функция означает, что деньги обладают взаимной 
конвертируемостью (взаимный обмен) и международной ликвидностью. Одна
ко государство может ограничить конвертируемость национальных денег и 
использовать во внешнеэкономических платежах и расчетах иностранную 
валюту. Если государство стимулирует спрос на национальную валюту как на



мировые деньги и имеет высокий показатель внешнеторгового оборота, то 
экспортеры и импортеры заключают контракты в этой валюте. Ярким при
мером служит доллар США.

Функцию мировых денег могут выполнять и наднациональные деньги. К 
ним относятся специальные права заимствования (или специальные депози
тарные расписки — СДР) и евро. Специальные права заимствования эмити
рует международная финансово-кредитная организация — Международный 
валютный фонд. Их выпуск в обращение был обусловлен необходимостью 
повышения международной ликвидности в период мирового экономического 
роста в начале 70-х годов XX в. Евро — это коллективная валюта 
11 высокоразвитых стран Европейского Союза, стремящихся к тесной инте
грации и унификации национальных экономических и правовых режимов.

Таким образом, функции денег раскрывают сущность и роль денег на ка
ждой стадии обслуживания процесса воспроизводства в обществе. Функцио
нирование денег определяется государственным регулированием эмиссии, 
состоянием макроэкономических показателей, совокупностью используемых 
инструментов и обслуживающими денежный оборот институтами.

1.3. Виды денег
/'

В процессе исторического развития общества в качестве денег выступали 
различные товары, а также активы, которые постепенно утратили основные 
свойства товара.

Металлические деньги. Первыми полноценными деньгами были товары, 
изготовленные из драгоценных металлов, имеющие высокую степень надеж
ности и устойчивости, — металлические деньги или действительные деньги. 
Номинальная стоимость таких денег соответствовала их реальной стоимости, 
т. е. стоимости металла. В связи с этим металлические деньги обладали абсо
лютной устойчивостью: не были подвержены обесценению по отношению к 
другим товарам. Кроме того, металлические деньги выполняли все функции 
денег.

Использование в качестве денег золота было обусловлено его высокой 
стоимостью и потребительной стоимостью, ограниченностью добычи, воз
можностью тезаврации (использованию в других целях), эстетическими свой
ствами, практичностью применения в виде слитков и монет. К середине 
XIX в. золото окончательно вытеснило из обращения другие металлы.

Однако использование золота в качестве денег имело определенные не
достатки. В частности, рост масштабов производства и обмена требовал уве
личения затрат на хранение, перевозку, добычу золота, которые приводили к 
удорожанию обмена. Это привело к тому, что денежные знаки стали изготав
ливать из особой бумаги, имеющей высокую степень защиты от подделок. 
Деньги, изготовленные из бумаги, могут быть обеспечены и не обеспечены 
золотом и другими ликвидными ценностями. Привязка денежной единицы к 
золоту означает, что государство устанавливает золотой вес, или золотое со



держание единицы денег. Эта привязка может означать свободный обмен 
денег на золото либо служить ориентиром выпуска денег в обращение в со
ответствии с объемом золотого запаса.

Золото всегда используется в качестве мировых денег. Золотые слитки 
выпускаются в нумизматических целях.

Деньги, изготовленные из бумаги, имеют стоимость, равную затратам на их 
изготовление. Поскольку эти деньги имеют определенный номинал, то есть 
их ценность указана в числовом выражении на денежном знаке, то государ
ство получает эмиссионный доход, равный разнице между номиналом денег и 
затратами на их изготовление. Таким образом, номинальная стоимость денег, 
изготовленных из бумаги, намного выше их реальной стоимости. По своей 
сути это знаки стоимости. Такие деньги могут выполнять лишь функции 
средства обращения и средства платежа.

Природа денег, изготовленных из бумаги, не обеспечивает их устойчиво
сти. Обесценение этих денег может быть вызвано как внутренними, так и 
внешними причинами. Внутренние причины: избыточная эмиссия, снижение 
объемов производства, рост безработицы, падение производительности труда, 
рост дефицита бюджета и др. Внешние причины: негативное соотношение 
экспорта и импорта, приводящее к падению валютного курса, то есть обес
ценению национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Наличные деньги. Эмиссия денег. Так как деньги находятся постоянно в 
движении, в обороте применяются бумажные денежные знаки (банкноты, 
казначейские билеты) и разменная монета. Банкноты и монеты называются 
наличными деньгами. Выпуск в обращение и изъятие из обращения наличных 
денег осуществляет государство, которое имеет на это монопольное право. 
Этот процесс называется эмиссией денег. Право на эмиссию денег может быть 
реализовано через государственное казначейство либо через центральный 
банк. Наличные деньги — это часть денежной массы, регулирование которой 
осуществляется из единого эмиссионного центра. Если деньги имеют фикси
рованное золотое содержание и обеспечены золотовалютными и другими ре
зервами государства, то их эмиссия является обеспеченной. В противном 
случае имеет место необеспеченная, или фидуциарная эмиссия.

Государственное казначейство — это правительственное учреждение, обес
печивающее мобилизацию доходов и осуществление расходов государства. 
Оно может эмитировать казначейские билеты, обеспеченные государственной 
казной, для покрытия предусмотренных на текущий год расходов. Так как ка
значейские билеты выпускаются в обращение без соответствующего реального 
покрытия, то это приводит к избыточному предложению денег.

Центральный банк — это государственное учреждение, эмитирующее 
банкноты, то есть наличные деньги, устойчивость которых поддерживается 
имеющимися в его распоряжении золотовалютными и другими резервами и 
выпускаемыми в обращение на кредитной основе.

Эмиссия денег должна быть ограничена масштабами воспроизводства, 
которое обслуживает денежный оборот. Избыток денег, также как любого



товара, приводит к их обесценению. В этом случае происходит снижение по
купательной способности денег, приводящее к росту цен прежде всего на по
требительские товары и услуги.

В зависимости от характера эмиссии и обеспечения различают бумажные 
и кредитные деньги.

Бумажные деньги — это деньги, выпуск в обращение которых обусловлен 
расширением расходов государства, не связанных с ростом реального произ
водства и не имеющих реального обеспечения. Они направляются на покры
тие государственных расходов сверх тех доходов, которые получило государ
ство за определенный период времени. Выпуск бумажных денег возможен 
потому, что государство монополизирует сферу эмиссии денег. Насыщение 
общества бумажными деньгами приводит к инфляции. Бумажные деньги 
эмитирует государственное казначейство. Но если эмиссию осуществляет 
только центральный банк, то это не означает, что в обращении отсутствуют 
бумажные необеспеченные деньги. Когда центральный банк кредитует пра
вительство для покрытия бюджетного дефицита, то имеет место фидуциарная 
эмиссия. В оборот выпускаются бумажные деньги.

В отличие от бумажных денег кредитные деньги выпускаются в обращение 
на временной, возвратной и, как правило, платной основе. Их природа за
ключается в том, что в процессе воспроизводства предоставляется рассрочка 
в оплате за товары, работы, услуги, активы, факторы производства. Они вы
полняют функцию средства платежа. Кредитные деньги — это форма денеж
ного капитала.

Кредитные деньги совершают кругооборот в экономике, обслуживая раз
личные ее секторы, и процесс их выпуска и изъятия из обращения непреры
вен и обусловлен потребностями осуществления предпринимательской дея
тельности. Кредитные деньги имеют реальное обеспечение, так как их эмис
сия обусловлена потребностями денежного оборота.

Оборот кредитных денег обеспечивают посредники — специализирован
ные организации — банки. Центральный банк и сеть других банков, в том 
числе коммерческих, а также совокупность инструментов, используемых для 
привлечения и размещения денег, образуют банковскую систему государства. 
Она оказывает решающее воздействие на денежный оборот.

Банки принимают деньги от домашних хозяйств, предприятий, прави
тельства во вклады (депозиты) и на счета, обеспечивает перевод денег, а так
же их размещение на рынке. Банковская система осуществляет перераспре
деление денежных потоков в государстве и за его пределами. Банковские де
позиты играют решающую роль в предложении денег в экономике, поэтому 
банковская система должна жестко регулироваться со стороны государства.

Безналичные деньги. Банки привели к появлению безналичных денег — де
нег, хранящихся в банках и размещенных во вкладах — депозитах либо на 
счетах. Банковские депозиты и счета являются разновидностью денежных 
активов. Размещение денег на депозите производится в соответствии с дого
вором, заключенным между банком и вкладчиком. Основными условиями 
договора являются обязательства банка возвратить



центы. Цена денег, размещенных на депозитах, определяется характером 
вклада. К примеру, если вклад выплачивается по первому требованию вклад
чика (вклад до востребования), то процент невелик. Если вклад размещен на 
условиях возврата по истечении определенного срока (срочный вклад), то 
цена денег возрастает. Исходя из этого используются такие понятия, как 
«короткие» и «длинные» деньги.

Размещение денег на счете в банке также производится в соответствии с 
договором между владельцем счета и банком. Однако в этом случае банк бе
рет на себя обязательство принимать и зачислять деньги на счет владельца, 
перечислять со счета и выдавать владельцу деньги в соответствии с его рас
поряжениями. Операции по счету банк осуществляет за отдельную плату. На 
остаток денег на счете начисляются проценты. Одновременно банк использу
ет временно свободные остатки средств на счете для проведения различных 
операций.

Кредитные деньги. Банки предоставляют субъектам рынка денежные сред
ства взаймы, что приводит к появлению кредитных денег. Кредитные деньги 
являются основой безналичного денежного оборота, совершаемого через банки 
путем записей на счетах их клиентов.

Кредитные деньги появляются в денежном обороте на ссудной основе, 
означающей предоставление определенной суммы денег одному лицу 
(заемщику) другим лицом (кредитором) с целью извлечения прибыли в виде 
процентной ставки, являющейся стоимостью ссудного капитала. Она пред
ставляет собой величину процента, которую заемщик обязан выплатить кре
дитору за взятую взаймы сумму денег за определенный промежуток времени. 
Уровень процентной ставки является величиной переменной. Он зависит от 
соотношения спроса и предложения кредитных денег на рынке. Чем выше 
процентная ставка, тем выше предложение денег, а чем она ниже, тем выше 
спрос на деньги. Равновесная процентная ставка определяется как точка пе
ресечения кривой спроса на займы и кривой предложения. Органы государ
ственного регулирования могут осуществлять административное вмешатель
ство в формирование процентных ставок, оказывая тем самым влияние на 
предложение денег. Если предложение денег увеличивается, то равновесная 
процентная ставка снижается, что приводит к снижению совокупных расхо
дов субъектов экономической деятельности. В то же время согласно различ
ным денежным концепциям эластичность спроса на ссуду по проценту оце
нивается неодинаково.

Чаще всего ссуда предоставляется банками. Использование кредитных 
денег приводит к появлению ссудной задолженности у клиента перед банком.

Кредитные деньги — это определенный набор специфических денежных 
инструментов, включающих вексель, чек, электронные деньги, кредитные 
карты и т.п.

1. Вексель — это денежный инструмент, ордерная ценная бумага, выпус
каемая гражданином, предприятием, правительством для получения займа. 
Вексель — это безусловное обязательство должника уплатить определенную 
денежную сумму кредитору либо иному указанному кредитором лицу в уста
новленный срок и в установленном месте.



2. Чек — это денежный документ установленной формы, являющийся 
средством перевода или изъятия денег банком по поручению чекодателя с 
его счета в пользу чекодержателя.

3. Электронные деньги — это денежный инструмент, функционирующий в 
рамках специальной электронной системы, передающей информацию о дви
жении денежных потоков и различных денежных операциях.

4. Дебетная или кредитная карта — это материализованный денежный 
инструмент, предоставляющий право его владельцу на оплату товаров и услуг 
через систему удаленного доступа в электронную базу данных банка, в кото
ром владельцу карты открыт соответствующий счет. Кредитная карта исполь
зуется как средство получения ссуды клиентом банка на определенный срок. 
Дебетная карта позволяет осуществлять платежи лишь в объемах остатка денег 
на счете клиента в банке.

Деньги — это материальная основа финансов, кредита, страхования, на
логов и т.п., которые являются более сложными категориями, производными 
от денег. Это деньги, приносящие доход (убыток). Диалектика развития де
нежных отношений такова, что постепенно происходит общественно необхо
димое усложнение инструментов их реализации, складывающихся в различ
ных сферах деятельности и сегментах рынка.

Деньги, обслуживающие мировую торговлю, называются валютой. Цена одной 
валюты, выраженная в единицах другой валюты, называется валютным кур
сом. Соотношение между валютами разных стран устанавливается через их 
покупательную способность. Валютный курс может устанавливаться различ
ными способами. Он может быть фиксированным. Это означает, что цена од
ной валюты четко зафиксирована относительно другой валюты или совокуп
ности валют. Плавающий валютный курс означает, что цена одной валюты 
изменяется относительно других валют под воздействием спроса и предложе
ния, складывающегося на валютном рынке. Существуют также модификации 
валютного курсообразования, к примеру, установление валютного коридора — 
границ колебания валюты, и др.

Валюта имеет ту или иную степень конвертируемости, в том числе сво
бодную, ограниченную, а также может быть неконвертируемой. Конвертируе
мость валют — это пределы, в рамках которых одна валюта может обмени
ваться на другую валюту, обусловленные валютным контролем со стороны 
государства.

Центральный банк устанавливает официальный обменный курс рубля к 
иностранным валютам, международным счетным и временным денежным 
единицам, используемый при расчетах доходов и расходов государственного 
бюджета, для всех видов платежно-расчетных отношений государства с пред
приятиями, объединениями, организациями и гражданами, а также для целей 
налогообложения и бухгалтерского учета.

Банк России каждый рабочий банковский день осуществляет сбор ин
формации о текущих котировках рубля к доллару США по операциям веду
щих коммерческих банков на межбанковском валютном рынке со сроком 
поставки на следующий за днем заключения сделки рабочий банковский 
день (конверсионные сделки на условиях поставки «tomorrow»).



На основании полученной информации, предложения на иностранную 
валюту на межбанковском и биржевом международных рынках иностранных 
валют, изменения величины платежного баланса страны Банк России готовит 
предложения по установлению курсов Банка России по операциям покупки 
и продажи долларов США за рубли Российской Федерации на межбанков
ском валютном рынке. Установленные Банком России курсы вводятся в ин
формационную систему «Рейтер».

Указанные курсы устанавливаются на текущий рабочий банковский день с 
обязательством Банка России осуществлять покупку и продажу долларов США за 
рубли по указанным курсам с банками ведущими операторами межбанковского 
валютного рынка, заключившими с Банком России специальное соглашение.

Центральный банк устанавливает официальный обменный курс рубля к 
доллару США как средний курс между курсами Банка России по операциям 
покупки и продажи долларов США за рубли РФ на межбанковском валют
ном рынке без обязательства производить операции покупки и продажи ино
странной валюты по указанному курсу.

Ежедневно Банк России устанавливает официальный обменный курс рубля 
к свободно конвертируемым валютам, а также к валютам стран, являющихся 
ведущими внешнеэкономическими партнерами Российской Федерации.

Официальные обменные курсы рубля к иностранным валютам с ограни
ченной конверсией устанавливаются в соответствии с котировками москов
ского биржевого и межбанковского валютного рынка по соответствующим 
валютам и с учетом кросскурсов данных валют к доллару США.

Официальные обменные курсы рубля к свободно конвертируемым валю
там рассчитываются на основе официального обменного курса рубля к дол
лару США и текущих кросскурсов данных валют к доллару США на между
народных валютных рынках.

Банк России в предпоследний рабочий день месяца устанавливает сроком 
действия с первого числа и до конца следующего календарного месяца офи
циальный обменный курс рубля к прочим иностранным валютам, временным 
денежным и международным счетным единицам.

Эволюция денег приводит к формированию денежной системы в государстве.

1.4. Денежная система и ее развитие

Денежная система — это совокупность денежно-кредитных институтов, 
денежных рынков и денежных инструментов, используемых государством, 
предприятиями и домашними хозяйствами для обслуживания спроса и пред
ложения товаров, работ, услуг, активов и факторов производства.

Денежная система характеризуется внутренними и внешними параметра
ми, которые взаимодействуют через механизмы государственного регулиро
вания.



1. Основные внутренние параметры денежной системы:
• выбор номинала денежной единицы (рубль, доллар, фунт и т.д.);
• эмиссия денег в обращение;
• обеспеченность денег в обращении;
• определение общего объема спроса и предложения денег;
• государственное регулирование и контроль за денежным оборотом.

Номинал денежной единицы, как правило, складывается исторически и 
изменяется лишь при проведении широкомасштабных денежных реформ. 
Изменение номинала происходит в последние годы при создании валютных 
зон и переходе к единой валюте нескольких государств. Так, к примеру, воз
никла евроколлективная валюта И стран — участниц Европейского цен
трального банка.

Эмиссия денег в обращение осуществляется центральным банком в соот
ветствии с эмиссионным планом, решением, прогнозом или иным директив
ным документом, а также государственным казначейством, если оно имеет 
самостоятельный статус и наделено соответствующими полномочиями в этой 
сфере. Эмиссию безналичных денег осуществляют банки в процессе кредито
вания своих клиентов.

Обеспеченность денег в обращении имеет большое значение для их ус
тойчивости и стабильности. Как отмечалось выше, деньги могут иметь иде
альное обеспечение в виде золота. Отсутствие золотого содержания денег 
значительно повысило их неустойчивость и одновременно роль государст
венного регулирования в поддержании их стабильности.

При определении общего объема спроса и предложения денег имеет зна
чение количество денег в обращении и их цена. Эти параметры устанавлива
ются на рынке денег. При этом активную роль играет денежная политика 
властей и уровень экономического развития государства. Недостаток денег в 
обращении приводит к дестабилизации процентных ставок, расширению 
встречного товарообмена, нарушению воспроизводства, структурным сдвигам 
в экономике, инфляции и т.п. Избыток денег также оказывает негативное 
влияние на субъектов денежного рынка, неоправданно расширяя спрос на 
товары, работы, услуги, активы, факторы производства, повышая инвестици
онную активность и т.п.

Государственное регулирование и контроль за денежным оборотом осу
ществляют центральный банк и правительство. Определенную роль играет 
парламент страны, если ему подотчетен центральный банк. Методы государ
ственного регулирования денежного оборота зависят от уровня развития эко
номики, банковской системы, отраслевой структуры сфер производства и 
обращения и др. Они включают регулирование процентных ставок, норм ре
зервирования, условий рефинансирования банков и т.д. Государственный 
контроль осуществляется в соответствии с требованиями действующего зако
нодательства центральным банком и специально уполномоченными органами 
исполнительной власти.



2. Основные внешние параметры денежной системы:
• валютный курс;
• конвертируемость национальной валюты;
• международные резервы и др.

Валютный курс устанавливается в соответствии с действующим валютным 
законодательством исходя из приоритетов финансовой политики государства. 
Он оказывает существенное влияние на экспортно-импортные операции и 
состояние платежного баланса.

Конвертируемость национальной валюты обеспечивается за счет сбалан
сированности валютных потоков, золотовалютных резервов центрального 
банка, устойчивого спроса на мировом рынке на национальные товары, ра
боты, услуги, активы и факторы производства. Чем активнее используется 
национальная валюта во внешнеторговых сделках, тем выше ее конвертируе
мость и ликвидность на мировом валютном рынке, тем устойчивее денежная 
система государства.

Международные резервы создают предпосылки для устойчивости нацио
нальной валюты и позволяют расширять и развивать производство как в на
циональных, так и в мировом масштабах. Недостаток международных средств 
ликвидности может вызвать необходимость дополнительной эмиссии надна
циональных денег. В качестве примера можно привести эмиссию СДР. Од
нако в последние годы все более расширяется фидуциарная эмиссия долла
ров США, которые являются ведущим международным резервом. Такая 
эмиссия приводит к увеличению дефицита платежного баланса США и пере
кладыванию усилий по поддержанию стабильности доллара на те страны, 
которые увеличивают их присутствие на национальных денежных рынках.

Стандарты денежных систем. Денежная система может быть основана на 
следующих стандартах: обращении действительных денег и обращении зна
ков стоимости.

Действительные деньги, как отмечалось выше, — это металлические 
деньги. В обращении могут находиться монеты, изготовленные из одного или 
нескольких (чаще всего двух) металлов. Первоначально сложилась денежная 
система, основанная на биметаллическом стандарте, означающем, что в об
ращении находятся два металла: золото и серебро — и в каждом из них фик
сируются цены. Так как цены на золото и серебро изменялись неравномер
но, то соответственно цены на все остальные товары, выраженные в каждом 
из этих металлов, изменялись также неравномерно.

Постепенно с развитием денежных отношений и возрастанием масштабов 
обмена на смену биметаллизму пришел монометаллизм, означающий, что в 
денежном обращении ведущие позиции занял один металл — золото. До тех 
пор пока золото обслуживало товарный обмен в виде монет, оно господство
вало безраздельно. Применялся так называемый золотомонетный стандарт. 
Постепенно был осуществлен переход к золотым слиткам, а для удобства об
служивания участников товарного обмена в обращении стали появляться 
деньги, изготовленные из бумаги, но свободно размениваемые на золотые 
слитки. Это был золотослитковый стандарт.



Очередной ступенью эволюции был переход к использованию в обраще
нии денег, изготовленных из бумаги и размениваемых на наиболее устойчи
вую мировую валюту, которая свободно обменивалась на золотые слитки. 
Это означало применение золотовалютного стандарта.

Все рассмотренные выше разновидности монометаллизма имеют одну 
особенность: основой денежной системы является золото, которое обеспечи
вает устойчивость денег. При монометаллизме цена на золото остается ста
бильной. С переходом к золотовалютному стандарту цена на золото фикси
ровалась в долларах США. Отмена свободного обмена доллара на золото оз
начала формирование полноценного рынка золота.

Денежная система, основанная на обращении знаков стоимости, означает, 
что в обороте находятся бумажные и кредитные деньги, выпускаемые в обо
рот банками и казначейством на основании осуществляемых ими операций 
по обслуживанию клиентов. Золото и наиболее ликвидная валюта образует 
резервы центрального банка, используемые им для поддержания устойчиво
сти национальной валюты.

Обращение знаков стоимости приводит к необходимости регулирования 
денежной массы в обращении с тем, чтобы не допустить обесценивания де
нег. Центральный банк становится относительно самостоятельным в прове
дении денежной политики исходя из стратегических целей и задач государст
ва. При этом чем более независим статус центрального банка по отношению 
к правительству, тем меньше оснований для инфляционного покрытия госу
дарственных расходов. Однако в условиях финансовой нестабильности неза
висимость центрального банка может привести к негативным последствиям 
для формирования валютного куса, процентных ставок за кредит, доходности 
размещаемых правительством займов и др.

Эволюция денег свидетельствует о том, что постепенно сложилась наибо
лее оптимальная денежная система, при которой используется совокупность 
современных институтов и инструментов для достижения конкретных целей 
экономического развития государства, а также происходит глобализация об
щественных связей, сопровождающаяся интеграцией, специализацией, коо
перацией и разделением труда.

1.5. Спрос и предложение на рынке денег

Рынок денег представляет собой рынок наиболее ликвидных товаров, так 
как деньги обладают наивысшей способностью к обмениваемое™ на другие 
товары. Спрос и предложение на рынке наличных денег формируют прежде 
всего домашние хозяйства, от объема доходов и расходов которых зависит 
потребность в эмиссии денег. Спрос и предложение на рынке безналичных 
денег формируют главным образом хозяйствующие субъекты, а также госу
дарство. Однако и наличные, и безналичные деньги находятся в обороте всех 
участников рыночных отношений.



Рынок денег имеет определенные количественные и качественные пара
метры. Количественные параметры — это установление количества денег, 
находящихся в обращении, — денежной массы и определение фактиче
ской потребности в них в зависимости от определенной совокупности 
факторов. Денежная масса — это совокупность наличных и безналичных де
нег в обороте.

Качественные параметры — это цена денег и их структура по видам де
нежных инструментов — денежных агрегатов.

Денежный агрегат — это часть денежной массы, представленная опреде
ленной совокупностью денежных активов, сгруппированных по степени лик
видности. Как отмечалось выше, к денежным активам кроме наличных и 
безналичных денег относятся ценные бумаги.

Денежный агрегат позволяет с качественной определенностью оценить 
величину денежной массы. Различают понятия «узкие» деньги и «широкие» 
деньги. «Узкие» деньги — это денежные агрегаты МО, М1 и М2, то есть на
личные и безналичные деньги. МО — это наличные деньги в обращении. 
М 1 включает МО плюс средства на текущих счетах в банках и вклады до востре
бования. М2 включает М1 плюс срочные и сберегательные вклады в банках.

«Широкие» деньги — это денежные агрегаты М3, М4 и М5. Денежный аг
регат М3 состоит из М2 плюс сберегательные вклады в специализированных 
финансово-кредитных организациях. М4 включает М3 плюс ценные бумаги, 
в том числе акции, облигации, депозитные сертификаты банков, векселя 
юридических и физических лиц. М5 — это М4 плюс средства в иностранной 
валюте юридических и физических лиц. Иногда, учитывая высокую долю на
личной иностранной валюты в обращении, рассматривают «широкие» деньги 
в форме денежного агрегата М2Х. М2Х — это М2 плюс иностранная валюта 
юридических и физических лиц.

Компоненты денежной массы позволяют установить уровень монетизации 
экономики. Этот показатель характеризует долю платежных средств в ВВП. 
Он рассчитывается так:

М2 : ВВП либо М2Х : ВВП.

Уровень монетизации экономики позволяет судить о достаточности де
нежной массы по отношению к произведенному валовому продукту. Низкий 
уровень монетизации приводит, как правило, к появлению в обороте денежных 
суррогатов (заменителей денег), расширению встречного товарообмена. Чрез
мерно высокий уровень монетизации приводит, как правило, к инфляции.

Показатель ВВП : М2 либо ВВП : М2Х — это скорость обращения налич
ных и безналичных денег. Чем она выше, тем больше в экономике совершается 
спекулятивных операций, тем ниже вложения в реальное производство и на
копление капитала. Оптимизация скорости обращения денег позволяет удов
летворить спрос как на «короткие», так и на «длинные» деньги.

Установление целевых ориентиров на прирост денежной массы по оп
ределенным видам денежных агрегатов на определенный срок называется



денежным таргетированием. Оно относится к прерогативе государственного 
регулирования. При этом решающую роль играют следующие факторы:
• покупательная способность домашних хозяйств;
• платежеспособность государственного и муниципального секторов, вклю

чая состояние бюджетной системы государства;
• платежеспособность частно-предпринимательского сектора.

Спрос и предложение на рынке денег характеризует состояние макро- и 
микроэкономики. Деньги обслуживают процесс воспроизводства и оказыва
ют непосредственное воздействие на все сферы.

Спрос на деньги — это потребность в деньгах, основанная на желании и 
возможности их приобретения и наличия. Спрос на деньги включает три со
ставные части;
• текущий спрос;
• отложенный спрос;
• спекулятивный спрос.

Текущий спрос — это спрос на деньги, вытекающий из необходимости покры
тия текущих расходов, связанных с воспроизводством материальных благ и услуг.

Отложенный спрос — спрос на деньги, обусловленный необходимостью 
покрытия будущих затрат за счет накопления и сбережения денег. Он обу
словлен периодичностью получения доходов и необходимостью покрытия 
расходов, превышающих текущие доходы.

Спекулятивный спрос — это спрос на запас денег, когда хранение денег в 
наиболее ликвидной форме обусловлено ожиданием изменения доходности аль
тернативных денежных инструментов. Наличные деньги позволяют реализовать 
спекулятивный эффект в случае колебания процентных ставок на ценные бу
маги или реальные активы. К примеру, деньги могут размещаться в краткосроч
ные облигации, наличную иностранную валюту. Спекулятивные операции в 
крупных масштабах позволяют оказывать существенное воздействие на цену де
нежных инструментов, предопределяя движение денег и их размещение.

Предложение денег — это количество денег, находящихся в обращении в оп
ределенный момент времени. При установлении количественных и качественных 
параметров предложения денег имеет значение как общий объем денежной мас
сы, так и ее составные части, образующие отдельные денежные агрегаты.

В теории денег можно выделить два основных подхода к оценке спроса и 
предложения денег.

1) Этот подход основан на том, что изменение количества денег в обра
щении предсказуемо влияет на цены и реальный ВВП. Отсюда на первое ме
сто выходит контроль за основными макроэкономическими показателями: 
уровень инфляции (изменение цен), дефицит бюджета, рост ВВП. Классиче
ская количественная теория денег представлена в виде уравнения обмена:

М  • У = Р  • 0 ,
где М — количество денег, находящихся в обращении;

V — скорость обращения денег;
Р — уровень цен;
О — объем производства.



Скорость обращения денег является переменной величиной, зависящей 
от процентной ставки и темпа инфляции.

Наилучшим показателем считается рост денежной массы, соответствую
щий 3% роста объема производства.

Величина спроса на деньги зависит от абсолютного уровня цен; реаль
ного объема производства; скорости обращения.

2) Этот подход основан на том, что изменение цен и реального ВВП про
исходит под воздействием различных факторов, из которых количество денег 
и скорость их обращения играют далеко не первую роль. При этом большое 
значение имеет политика государственных расходов, налоговая политика, 
стимулирование производства через финансовые льготы.

Современная теория спроса уделяет много внимания наличию инфляции. 
Следует различать понятия реальный и номинальный (доход, норма процента, 
денежная масса).

Номинальные величины характеризуют значение соответствующих пока
зателей за конкретный временной отрезок в текущих ценах. Реальные вели
чины характеризуют значение соответствующих показателей за конкретный 
временной период в ценах базового года.

Индикатором роста спроса на деньги выступает рост номинального ВВП. 
Если происходит рост реального ВВП без роста цен, то увеличивается объем 
сделок, что приводит к росту спроса на деньги для обслуживания операций. 
Увеличение уровня цен без изменения уровня реальной активности также 
увеличивает количество денег. Поэтому реальный ВВП рассчитывается путем 
деления номинального ВВП на индекс уровня цен — дефлятор ВВП.

Существует зависимость между скоростью обращения денег и альтернатив
ной стоимостью хранения, равной разности между средней нормой процента, 
выплачиваемой по таким видам размещения денежных средств, и нормой 
процента по наиболее распространенным государственным ценным бумагам.

Предложение денег регулирует центральный банк путем проведения соот
ветствующей денежно-кредитной политики. Он стремится удержать совокуп
ные резервы банковской системы на фиксированном уровне, который зави
сит от изменения номинальной нормы процента.

Равновесие на рынке денег предполагает, что спрос на деньги со стороны 
хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств равен предложению денег со 
стороны центрального банка. Регулировать спрос и предложение могут бан
ки, выходя на рынок ценных бумаг или предлагая ссуды под более низкий 
процент.

Большую роль в регулировании спроса и предложения денег играет поли
тика министерства финансов и центрального банка в области эмиссии госу
дарственных ценных бумаг. Расширяя их предложение на открытом рынке по 
приемлемым ставкам, центральный банк уменьшает денежную наличность 
банков и предложение денег, в экономике. Сокращение предложения денег 
приводит к тому, что одновременно происходит рост процентных ставок по 
ссудам, что влечет за собой снижение спроса на кредит. Аналогично на спрос 
и предложение рублей влияет политика центрального банка в области валют
ного регулирования.



Центральный банк может увеличить предложение денег через предостав
ление ссуд правительству и банкам, покупку ценных бумаг. Однако привле
чение денег центральным банком всегда ограничено.

Рост спроса на деньги сопровождается увеличением денежной массы, 
продажей ценных бумаг в связи со снижением их доходности. Одновременно 
происходит рост процентных ставок по ссудам и снижение спроса на кредит.

Сокращение спроса на деньги обусловлено ростом доходности ценных 
бумаг. Оно приводит к снижению процентных ставок по ссудам.

Банки стремятся снизить избыточные резервы, которые возникают в случае 
притока вкладов или сокращения выданных ссуд. Имея избыточные депозиты, 
банки увеличивают остатки средств на счетах в центральном банке, которые не 
приносят дохода.

Итак, центральный банк может провести операции на открытом рынке или 
изменить процентную ставку. При расширении спроса центральный банк мо
жет одновременно увеличить денежную массу и процентную ставку, тогда 
равновесие сохранится.

Значительные усилия требуются от министерства финансов и централь
ного банка в поддержании на низком уровне процентов по государственным 
ценным бумагам для стимулирования экономического роста и развития.

Своеобразным показателем благополучия в экономике являются свобод
ные резервы. Они равны избыточным резервам минус резервы, полученные 
путем займов у центрального банка. Чем выше этот показатель, тем выше 
уровень деловой активности, банки активно кредитуют экономику.

Устойчивость денег. Основой устойчивости денег в обращении является 
денежная база. Это сумма находящихся в обращении наличных денег и де
нежных средств банков, находящихся в распоряжении центрального банка, 
включая банковские резервы и остатки на счетах. Денежная база указывает 
на объем денежных обязательств, контролируемый центральным банком.

Денежная масса превышает денежную базу, поскольку в обороте находят
ся деньги, контролируемые не только центральным банком, но и другими 
банками. В то же время денежная масса и денежная база взаимосвязаны и 
зависят от денежно-кредитной политики государства.

Определенное значение имеют ограничения соотношений различных 
элементов денежной массы. Это относится прежде всего к удельному весу 
денежного агрегата МО по отношению к М2. Для регулирования этого пока
зателя центральный банк использует механизм эмиссии. Увеличение налич
ных денег в обороте свидетельствует об инфляции.

Устойчивость денег в экономике означает равновесие на рынке денег, 
когда их покупательная способность остается без изменений либо колебания 
ее незначительны. Устойчивость денег имеет важное значение для экономи
ческого роста, повышения уровня жизни населения, расширения взаимодей
ствия между регионами, государствами, всеми субъектами рынка. В обеспе
чении устойчивости денег важную роль играет государство, поскольку оно 
обеспечивает регулирование денежной эмиссии, осуществляет валютные ин
тервенции для поддержания обменного курса национальных денег.



Устойчивость денег зависит от их обеспечения товарами, активами, дру
гими ценностями, участвующими в обороте. Значительную роль играет соот
ношение между доходами и расходами населения, платежеспособным спро
сом населения и предложением товаров, работ, услуг, активов.

На устойчивость денег существенное воздействие оказывает характер эмис
сии денег и соотношение между бумажными и кредитными деньгами. Чем выше 
доля кредитных денег в экономике, тем выше платежеспособность денег.

Управление денежными потоками производится через целевые фонды де
нежных средств и бюджеты, в которые направляются и через которые пере
распределяются мобилизуемые ресурсы.

Фонд денежных средств — это целевой источник денежных средств, обра
зуемый предприятиями и органами денежной власти, в который периодиче
ски производятся отчисления от конкретных видов доходов (в силу закона 
или иных нормативно-правовых актов, а также на основе решения органа 
управления субъекта экономической деятельности) либо в который поступа
ют привлекаемые денежные средства, накапливаемые для использования 
строго по целевому назначению для приобретения активов, покрытия расхо
дов, а также размещения в форме кредитных денег.

Бюджет — это форма мобилизации доходов и осуществления расходов 
для обеспечения экономической деятельности государства, предприятия, до
машнего хозяйства на конкретный отрезок времени.

1.6. Наличный и безналичный оборот денег

Деньги функционируют подобно «броуновскому движению». Нормальное 
состояние денег — это их непрерывный оборот, совершающийся с определен
ной скоростью. Скорость обращения денег — это важный фактор экономи
ческого состояния общества. Если деньги перестают двигаться, уходят из 
сферы обращения, то это свидетельствует о загнивании денежной системы 
государства, застое экономики, замедлении темпов развития производства.

Денежный оборот в основных секторах экономики. Денежный оборот обес
печивает взаимодействие следующих основных секторов экономики: общест
венного, предпринимательского, домашнего хозяйства, международного. В 
каждом из этих секторов деньги выполняют все присущие им функции. Од
нако концентрация денег, происходящая под воздействием целенаправлен
ных денежных потоков, неравномерна. Так, в условиях преимущественно 
государственной собственности основной денежный оборот сосредоточен в 
общественном секторе.

При проведении приватизации денежный поток устремляется в предпри
нимательский сектор, который можно разделить на реальный, связанный не
посредственно с производством товаров, работ, услуг, и спекулятивный 
(виртуальный), обслуживающий денежно-кредитные и финансовые потоки.

Денежный оборот, обслуживающий реальное производство, является ус
тойчивым, обеспеченным в основном материальными активами. В процессе



такого денежного оборота появляется реальная вновь созданная стоимость в 
форме национального дохода. В денежном обороте, обслуживающим реаль
ное производство, большое значение имеет реализация функции денег как 
средства накопления. От этого зависит будущий экономический рост и бла
госостояние населения.

Спекулятивный сектор является фактором денежной неустойчивости, ин
фляции, перераспределения денежных потоков между субъектами денежного 
рынка. Чем выше доля денежного оборота, который замыкается в этой сфе
ре, тем выше в экономике скорость обращения денег, ниже монетизация. 
Это приводит к дифференциации доходов различных субъектов рынка, рез
кому падению инвестиций в реальное производство, сужению общественного 
сектора. Расширение денежного оборота, обслуживающего спекулятивный 
сектор, характерно для переходных экономик развивающихся стран. Напро
тив, его сужение свидетельствует о денежной стабилизации и начале эконо
мического роста.

Сфера домашних хозяйств является индикатором экономического благо
получия общества. Чем больше денежных потоков проходит через сферу до
машних хозяйств, тем устойчивее денежная система государства. В высоко
развитых странах мира до 75% денежных потоков непосредственно взаимо
действует с домашними хозяйствами.

Интенсивность международных денежных потоков возрастает из года в 
год в связи с объективными процессами интеграции экономик различных 
стран и глобализацией экономических связей. Создание транснациональных 
высоко интегрированных корпораций и финансово-промышленных групп 
приводит к необходимости расширения международной миграции рабочей 
силы, технологий и других факторов производства. Это расширяет сферу 
применения мировых денег и создает предпосылки для применения надна
циональных (СДР) и интернациональных (евро) денежных платежно
расчетных единиц.

Непрерывный кругооборот денег, представляющий собой денежный обо
рот, имеет две основные формы: наличную и безналичную.

Наличный оборот. Движение денежных знаков, осуществляемое непосред
ственно между участниками денежной операции, — это наличный оборот. Он 
имеет место как в расчетах за товары, работы, услуги, так и в расчетах по всем 
видам оплаты труда.

В наличном денежном обороте применяются казначейские билеты, банк
ноты, металлическая монета, дебетные и кредитные карты, чеки и другие де
нежные знаки. Объем наличного оборота зависит от масштабов эмиссии на
личных денег, скорости их обращения, размеров товарооборота, уровня до
ходов населения, темпов инфляции и т.п.

В целях ограничения наличного оборота, совершаемого предприятиями, 
центральный банк устанавливает лимиты остатка наличных денег в кассах 
предприятий. Наличный оборот лимитируется и для коммерческих банков. 
Все наличные деньги сверх установленных лимитов подлежат сдаче на счета 
в коммерческие банки или центральный банк.



Организацию и управление наличным оборотом обеспечивает централь
ный банк. Он устанавливает порядок ведения кассовых операций предпри
ятий, регламентирует эмиссионно-кассовую работу своих учреждений. В то 
же время нельзя считать, что управление наличным оборотом осуществляется 
лишь на административной основе. Здесь большую роль играют экономиче
ские методы, обеспечивающие сбалансированность наличного оборота и 
спроса домашних хозяйств, предприятий, государства на товары, работы, ус
луги, активы. В то же время нельзя не отметить стремление домашних хо
зяйств к конвертации наличных денег в иностранную валюту, что приводит к 
сужению рамок наличного оборота за счет искусственного снижения пред
ложения национальных денег. Поскольку на территории Российской Феде
рации использование в наличном обороте иностранной валюты запрещено 
законом, ее покупка осуществляется в спекулятивных целях, а также для вы
воза из страны.

Наличный оборот является одним из факторов воздействия на инфляцию. 
Его чрезмерно быстрый рост вызывает увеличение спроса на товары, работы, 
услуги, активы, что приводит к повышению цен.

Сужение рамок наличного оборота может иметь негативные последствия 
и усугублять платежный и бюджетный кризис. Хотя причины кризиса, как 
правило, заключаются в спаде производства, снижении производительности 
труда, безработице, снижении платежеспособного спроса, тем не менее роль 
монетарных факторов в экономике всегда высока. Поэтому имеет значение 
порядок прогнозирования наличного оборота как в целом по стране, так и в 
рамках конкретных территорий. Разрабатывается система прогнозных планов 
денежного оборота, баланс доходов и расходов населения по территориям.

Безналичный оборот. Участие в денежной операции посредников в лице 
специализированных организаций — банков, расчетных центров, клиринго
вых центров, депозитариев и др. предполагает безналичный оборот. Возникно
вение таких посредников означает, что денежными потоками начинают 
управлять специфические институты, создаваемые для аккумуляции и пере
распределения денежных средств. Безналичный оборот возможен и напря
мую между контрагентами при встречном товарообмене, когда имеет место 
зачет взаимных требований и обязательств. Тогда через посредников прохо
дит только та часть безналичного оборота, которая не урегулирована взаимо
зачетом.

Участники безналичного оборота открывают счета в банках и других кре
дитных организациях. Движение безналичных денег осуществляется по пору
чению клиента соответствующей кредитной организации, оформленному со
ответствующим унифицированным платежным документом. Возможно спи
сание денег и без согласия клиента в случаях, предусмотренных законом. К 
примеру, по исполнительным листам судебных органов, в случае протеста 
векселя, совершенного нотариусом, по инкассовым поручениям налоговых 
органов и др.

Безналичный оборот осуществляется в различных формах, устанавливае
мых центральным банком. Он же определяет формы платежных документов



и порядок их оформления. Выбор формы расчетов зависит от конкретных 
условий сделок и операций и фиксируется в договорах между контрагентами.

В безналичном обороте может участвовать одна или несколько кредитных 
организаций. Это зависит от того, где открыты счета контрагентам. Если в 
обороте принимают участие несколько кредитных организаций, то такой обо
рот осуществляется либо через расчетно-кассовую сеть центрального банка, 
либо непосредственно через корреспондентскую межбанковскую сеть.

Инструментами безналичного оборота выступают инкассовые и платеж
ные поручения, чеки, аккредитивы, векселя и др.

Безналичный оборот можно классифицировать в зависимости от характе
ра осуществляемых контрагентами операций на коммерческие и финансовые. 
Безналичный оборот, обслуживающий коммерческие операции, осуществля
ется параллельно с оборотом материальных ценностей. Очень большое зна
чение имеет сбалансированность безналичного коммерческого и материаль
ного оборотов. Их дисбаланс приводит к падению совокупного спроса в эко
номике, снижению нормы накопления, сокращению объемов производства.

Безналичный оборот, обслуживающий финансовые операции, можно раз
делить на две части. Одна из них связана с выполнением обязательств пред
приятий и граждан перед государством по уплате налогов и сборов. Другая — 
это финансовые операции, совершаемые участниками рынка с различными 
денежными инструментами через специализированные финансово-кредитные 
институты. Эти операции по своей природе являются спекулятивными. Их 
виртуальность означает возможность заключения сделки при отсутствии са
мого актива и его приобретении после наступления определенных событий, 
предусмотренных условиями договора, а также сделки с поставкой актива в 
будущем (срочные сделки).

Объем безналичного оборота зависит от размера ВВП, уровня цен, налогов, 
структуры производства, стоимости материальных и нематериальных ценно
стей, активов и факторов производства, обращающихся на рынке, процентных 
ставок по кредитам и депозитам, скорости платежей и расчетов, состояния бан
ковской платежной системы, масштабов экспортно-импортных операций и др.

Оборот ценных бумаг. В форме безналичного оборота совершается также 
оборот ценных бумаг. Он имеет существенную специфику, так как ценные 
бумаги являются существенно менее ликвидным активом по сравнению с 
деньгами. Однако в случае необоснованного сужения денежной массы безна
личный оборот обслуживают так называемые квазиденьги. Это заменители 
денег, не являющиеся таковыми, но обладающие достаточной ликвидностью 
для выполнения функции денег как средства платежа. Наиболее успешно с 
ролью квазиденег справляется вексель — ордерная ценная бумага, так как он 
отличается абстрактностью, то есть не привязан к сделке с конкретным това
ром или активом, наличием безусловного обязательства должника по его 
погашению деньгами, может свободно обращаться путем передачи другому 
лицу через передаточную надпись — индоссамент.

В обороте используется как простой, так и переводный вексель. Простой 
вексель выписывает обязанное по нему лицо, переводный — кредитор с требо
ванием к должнику об уплате указанной в нем суммы денег. Вексельное об



ращение регулируется также центральным банком. Но большое значение 
имеет Международная вексельная конвенция (Женевская), позволяющая уни
фицировать вексельный оборот в международных платежах и расчетах. Ос
новная проблема, связанная с использованием векселя, — это установление 
его подлинности, поскольку фальшивый вексель не подлежит оплате и не 
влечет за собой никаких юридических последствий.

Оборот ценных бумаг не ограничивается оборотом векселей. Имеет место 
оборот эмиссионных ценных бумаг, которые также могут обладать высокой ли
квидностью. Но эти бумаги выпускаются в определенном объеме, по едино
му номиналу, единым правилам и условиям и требуют регистрации прав вла
дельцев или держателей. Для этого существует разветвленная инфраструктура 
рынка ценных бумаг, включающая регистраторов, депозитарии, расчетно
клиринговые центры, биржевые площадки и т.п. Оборот ценных бумаг явля
ется предметом отдельного рассмотрения.

Единство наличного и безналичного оборотов. Наличный и безналичный 
обороты между собой тесно взаимосвязаны. Между ними не существует не
преодолимых барьеров. Наличный оборот легко превращается в безналич
ный, например, при инкассации наличной денежной выручки, полученной 
предприятием, при открытии физическим лицом счета в банке или при раз
мещении наличных денег на банковском депозите. Безналичный оборот так
же легко может превращаться в наличный при выдаче денег из касс пред
приятий и банков, закрытии счета или депозита в банке.

Единство наличного и безналичного оборотов проявляется также в том, 
что они образуют денежную массу, являющуюся объектом денежного тарге
тирования. Регулирование денежной массы относится к важнейшим методам 
монетарного воздействия на экономику.

Соотношение наличного и безналичного оборота имеет большое значение 
для экономики. Оно определяется соотношением отдельных денежных агре
гатов. Поскольку масштабы наличного оборота зависят главным образом от 
объема эмиссии со стороны казначейства и центрального банка, то он в 
большей мере подвержен государственному контролю и регулированию. Хотя 
масштабь1 безналичного оборота также во многом зависят от денежно- 
кредитной политики властей, так как казначейство и центральный банк соз
дают единую платежную систему государства, регулируют ставки кредитова
ния банков (ставки рефинансирования), могут воздействовать на доходность 
государственных ценных бумаг и валютный курс.

Большое значение в последние годы приобрели новые телекоммуникаци
онные системы, с помощью которых осуществляются расчеты и платежи в 
режиме реального времени. Они активно используются как во внутригосу
дарственных расчетах, так и в международных расчетах. В этих условиях 
масштабы наличного оборота существенно сокращаются. Особенно это ха
рактерно для высокоразвитых стран.

Наличный и безналичный оборот отражает общее состояние экономики и 
одновременно подвержен активному воздействию со стороны всех участни
ков денежных отношений. Нормальное состояние наличного и безналичного



оборота означает, что экономика развивается успешно, имеет место эконо
мический рост и устойчивое развитие домашних хозяйств. Спрос и предло
жение денег относительно сбалансированы. Кризисное состояние наличного 
и безналичного оборота означает, что в экономике имеет место спад произ
водства, инвестиций, рост безработицы, нестабильность домашних хозяйств, 
увеличение бюджетного дефицита. Деньги теряют устойчивость, обесценива
ются, что приводит к росту цен. Наблюдается дисбаланс между спросом и 
предложением денег. В обороте увеличивается доля наличных денег, а также 
растет встречный товарообмен, расширяется сфера теневой экономики. Кри
зис наличного и безналичного оборота приводит к инфляции.

1.7. Инфляция

Инфляция в узком смысле слова означает повышение общего уровня цен в 
экономике, приводящее к снижение покупательной способности денег в те
чение определенного периода времени. В этом смысле инфляция является 
отражением дисбаланса денежного рынка и носит монетарный характер. Ин
фляция в широком смысле означает экономический спад, стагнацию произ
водства, снижение покупательной способности населения, рост бюджетного 
дефицита. Такая инфляция отражает общий дисбаланс в экономике и носит 
не только монетарный, но и структурный характер.

Монетарные и структурные факторы. Инфляция, вызванная монетарными 
факторами, — это результат бюджетного дефицита, увеличения процентных 
расходов бюджета (расходов на обслуживание государственного долга, не
обеспеченной — фидуциарной эмиссии бумажных денег, девальвации, увели
чения скорости обращения денег, роста процентных ставок и доходности го
сударственных ценных бумаг и т.п.).

Инфляция, вызванная структурными факторами, — это следствие сло
жившихся в экономике диспропорций в отраслевом, ценовом и социальном 
аспектах, дисбаланса между потреблением и накоплением, сокращения инве
стиций, падения производительности труда, роста безработицы, создания 
олигархического слоя, монополизации рынков, использования налогов пре
имущественно в фискальных целях, нерешенности важнейших социальных 
проблем, существенного отставания уровня оплаты труда по сравнению с 
ростом цен и т.п.

Для исследования воздействия инфляции на экономику большое значе
ние имеет признание первичности воздействия на нее монетарных либо 
структурных факторов. Монетаристы считают, что первичны монетарные 
факторы, регулятором которых выступает рыночный механизм. Поэтому для 
подавления инфляции необходимо прежде всего ограничить денежную массу, 
снизить спрос на кредит со стороны товаропроизводителей, уменьшить бюд
жетный дефицит, повысить процентные ставки, плавно девальвировать на
циональную валюту.

Признание первичности структурных факторов означает, что необходимо 
стимулировать инвестиционный спрос, повышать конкурентоспособность
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товаропроизводителей, расширять экспорт продукции высокой степени обра
ботки, увеличивать объемы кредитования реального сектора экономики, уве
личивать оплату труда, расширять налогооблагаемую базу при одновремен
ном сокращении налогового бремени товаропроизводителей.

Таким образом, инфляция означает не только рост цен, но и охватывает 
широкий круг факторов, воздействующих на все стороны социальной и эко
номической жизни общества.

Внешние факторы. На развитие инфляционных процессов существенное 
влияние оказывают не только внутренние, но и внешние факторы. Чем выше 
степень интеграции экономики государства в мировое экономическое про
странство, тем важнее становится ее экспортный и импортный потенциал, а 
также прочность валютного курса. Высокоразвитые страны мира пользуются 
технологическими преимуществами, накопленными золотовалютными резер
вами, высоким человеческим капиталом для дальнейшего наращивания эко
номического потенциала. Развивающиеся страны вынуждены занимать те 
ниши в мировом разделении труда, которые постепенно превращают их в 
сырьевые придатки высокоразвитых стран.

Внешние факторы инфляции могут быть предметом экспорта. Это обу
словлено тем, что существуют различия в соотношении внутренних и мировых 
цен на товары, работы, услуги, активы, валютных курсов, процентных ставок, 
стоимости рабочей силы и др. Перераспределение денежных потоков через 
мировые денежные рынки вызывает неравномерный приток инвестиций, соз
дает различные условия для развития тех или иных отраслей экономики.

Таким образом, инфляция не является следствием воздействия одного 
фактора или явления в экономике. Ее природа многогранна и может быть 
сравнима с действием абсорбента, впитывающего и аккумулирующего в себе 
все негативные социально-экономические процессы в государстве. В то же 
время сама инфляция порождает массу негативных процессов и в этом смыс
ле является катализатором кризисных явлений.

Инфляция как катализатор кризисных явлений. Инфляция приводит к рас
ширению спекулятивного денежного оборота, снижению реальных инвести
ций, перераспределению денежных потоков как между отраслями, региона
ми, так и между отдельными слоями населения. Это приводит к изменению в 
структуре цен на товары, работы, услуги, активы, факторы производства, а 
значит, и структуре ВВП. Быстрее всего подвержены ценовым колебаниям 
товары повседневного спроса, что усугубляет процесс дифференциации насе
ления по уровню доходов. Реализуется принцип: бедные беднеют, богатые 
богатеют.

Может ли рынок восстановить денежный баланс и устранить инфляцию? 
Очевидно, что нет, так как функционирование денежного рынка опосредовано 
конкретными денежно-кредитными институтами и денежными инструмента
ми, регулирующими спрос и предложение в экономике. Развитие же денеж
но-кредитных институтов происходит при непосредственном участии и кон
троле со стороны центрального банка и правительства в рамках действующей



законодательной базы. Набор используемых субъектами денежного рынка 
инструментов также формирует и регулирует государство.

Необходимо учитывать также ведущую роль государства и его институтов 
в установлении контроля над инфляцией путем выработки единой антиин
фляционной политики, касающейся не только сферы обращения, но и сферы 
производства, с целью недопущения стагнации производства, обнищания 
населения, структурных и региональных диспропорций.

Главная задача государства — это создание правового поля для реализа
ции рыночных отношений. Однако политическая составляющая инфляции 
весьма велика. Она обусловлена тем, что государство помимо выполнения 
своих непосредственных функций в социально-экономической жизни обще
ства также является участником денежного рынка. Его активность зависит от 
проведения выборов, военных операций, чрезвычайных ситуаций и др.

Виды инфляции. Инфляция — это социально-экономическая болезнь, ох
ватившая все страны мира. Полностью устранить ее невозможно, но необхо
димо создавать барьеры, принимать превентивные меры для ее локализации 
и снижения разрушительного эффекта. В то же время возможности подавле
ния инфляции ограничены, так как ее воздействие на экономику, социаль
ную сферу, домашние хозяйства многообразно, а предпринимаемые меры 
носят локальный характер. Отсюда существует скрытая или подавленная, ин
фляция, которая приводит к стагнации производства, неплатежам, расшире
нию встречного товарообмена. Скрытая инфляция может быть вызвана уста
новлением фиксированных цен, фиксированного валютного курса, ограни
чением импорта, ростом государственных дотаций и субсидий и др. В усло
виях подавленной инфляции государство не выполняет своих обязательств по 
финансированию государственного сектора экономики, включая задержки по 
выплате заработной платы и отказ от инвестиционных расходов. Одновре
менно растут государственные заимствования, бюджетный дефицит и расхо
ды на обслуживание государственного долга.

Ползучая инфляция означает, что происходит постепенное и плавное по
вышение цен (3—5% в год), которое не вызывает серьезных диспропорций в 
экономике, не приводит к сокращению масштабов и темпов роста производ
ства. Она присутствует в высокоразвитых странах с устойчивым экономиче
ским ростом. Запас прочности во всех сферах общества этих стран таков, что 
он позволяет противостоять инфляции, не прибегая к радикальным мерам в 
монетарной и структурной областях. Действует принцип: здоровый организм 
вырабатывает защитный иммунитет. Но запас прочности от инфляции дол
жен постоянно получать подпитку в виде адекватных мер со стороны госу
дарства и субъектов рынка, чтобы не допустить галопирующей инфляции.

Галопирующая инфляция — это инфляция, характеризующаяся более высо
ким и неравномерным, чем при ползучей инфляции, ростом цен (до 100% в 
год), их разрушительным воздействием на всех субъектов рынка. Такая ин
фляция имеет место в развивающихся странах, в том числе в отдельные годы 
и в России. Она означает хронический характер негативных процессов, про
текающих во всех сферах общества. Такая инфляция требует принятия ради



кальных мер в монетарной и структурной областях, без чего она может пере
расти в гиперинфляцию.

Гиперинфляция означает, что происходит резкий, неуправляемый рост цен 
(свыше 100% в год). В экономике наступают необратимые процессы, означаю
щие разрушение производственного потенциала, обнищание населения, бегство 
из страны капитала, рост коррупции и преступности, разрушение властной вер
тикали, потерю политической воли управленческого звена и др. Наступает сис
темный кризис в экономике, социальной сфере, политике, преодоление кото
рого требует особых чрезвычайных комплексных мер и колоссальных усилий со 
стороны государства, предпринимателей, населения, международных экономи
ческих и финансово-кредитных институтов. При гиперинфляции государства 
попадают в зависимость от внешних кредиторов и инвесторов. Возникает опас
ность суверенного дефолта, то есть признания государства банкротом.

Гиперинфляция может быть следствием либерализации цен, то есть отка
за от их государственного регулирования. Особенно болезненно этот процесс 
протекает при отказе от административного вмешательства в установление 
цен на продукцию отраслей естественных монополий.

Одна из причин инфляции заключается в расширении вовлеченных в де
нежный оборот материальных и нематериальных ценностей. В частности, это 
имеет место в условиях массовой приватизации, когда производится выпуск 
в обращение приватизационных чеков. Если они выпущены в свободный 
оборот, то цена приватизационного чека и цена приватизируемого предпри
ятия имеют существенный инвестиционный разрыв, который приводит к 
структурным диспропорциям в экономике.

При гиперинфляции обесценение денег таково, что неизбежна денежная 
реформа на основе деноминации денежных знаков, а также существенная де
вальвация национальной валюты.

Инфляция, сопровождаемая падением производства и инвестиций, назы
вается стагфляцией, то есть стагнация плюс инфляция. Стагфляция неизбеж
на при галопирующей инфляции и гиперинфляции. В этом раскрывается ее 
основная разрушительная сила.

В экономике существует инфляционная спираль, поскольку факторы ин
фляции обладают свойством самовоспроизведения. То есть повышение цен 
на конечную продукцию приводит к росту либо затрат, либо прибыли, либо 
и того и другого. Увеличение затрат и прибыли приводит к расширению со
вокупного спроса. Если общий объем всего производства не возрастает, то 
появляется избыточный спрос, вызывающий увеличение цен. Реальное про
изводство остается неизменным, а его номинальное денежное выражение 
растет. Возникает инфляционный разрыв между реальной и номинальной 
стоимостью. Для уменьшения этого разрыва государство повышает налоги, 
процентные ставки, сжимает денежную массу и т.д.

Инфляция спроса и инфляция затрат. Инфляция, вызванная избыточным 
спросом со стороны субъектов рынка, — это инфляция спроса. Такая ситуация 
возникает в тех случаях, когда рост производства отстает от роста спроса на 
рынке, что способствует повышению цен. При этом появляется избыточная



денежная масса, не обеспеченная соответствующими активами. Она может 
направляться на инвестиционные цели, что первоначально не приведет к 
росту цен. Избыточная денежная масса будет востребована до тех пор, пока 
будет возрастать предложение товаров, работ, услуг, активов, факторов про
изводства. Затем рост спроса начнет опережать рост предложения, что приве
дет к росту цен. Однако повышение цен происходит неравномерно, и начи
ная с определенного момента оно не уравновешивается соответствующим 
ростом платежеспособного спроса. Наступает перепроизводство товаров, ко
торое приводит к спаду производства. При этом продолжает раскручиваться 
инфляционная спираль.

Одна из причин инфляции спроса — это увеличение бюджетного дефици
та, приводящего к росту государственного долга и расходов на его обслужи
вание. Если при этом центральный банк покрывает бюджетный дефицит за 
счет прямого эмиссионного кредитования правительства, то денежная масса 
увеличивается и приводит к расширению спроса, не обеспеченного реальны
ми ценностями. А это, в свою очередь, благоприятная среда для инфляции.

Инфляция спроса может быть вызвана значительным импортом иностран
ной валюты и расширением конверсионных сделок. Это также увеличивает 
денежную массу и совокупный спрос.

Таким образом, инфляция спроса — это в основном результат воздейст
вия монетарных факторов.

Для преодоления инфляции спроса чаще всего прибегают к искусствен
ному сжатию спроса путем ограничения денежной массы, повышения про
центных ставок, сокращению реальной заработной платы, снижению бюд
жетного дефицита и т.п.

Инфляция затрат — это инфляция, вызванная совокупным повышением 
издержек производства и обращения в экономике. Рассматривая инфляцию 
затрат, необходимо анализировать все компоненты издержек производства и 
обращения. В первую очередь на инфляцию влияет рост материальных за
трат, в том числе сырья, материалов, топлива, электроэнергии и др. Этот 
рост может быть вызван объективными факторами, в частности, необходимо
стью дополнительных вложений в разработку и добычу природного сырья, пере
работку и транспортировку. Совершенствование технологий позволяет получать 
экономию, но само развитие технологий требует значительных инвестиций.

Инфляция затрат может быть обусловлена ростом оплаты труда и отчис
лений на социальные нужды. Если при этом не происходит адекватного рос
та производительности труда, то расширяется необеспеченная денежная мас
са, увеличивающая спрос на рынке. Рост оплаты труда может быть обуслов
лен индексацией пенсий, пособий, стипендий, субсидий. Но, как правило, 
темпы индексации существенно отстают от темпов инфляции, и это приво
дит к сужению спроса со стороны широких слоев населения.

Инфляция может быть связана с ростом прочих затрат, в том числе на
логов и сборов, включаемых в себестоимость товаров, работ, услуг. Это ре
зультат фискальной политики государства. Включение косвенных налогов и



сборов в состав затрат обеспечивает полноту их сбора, в отличие от прямых 
налогов, взимаемых по результатам экономической деятельности.

Инфляция затрат может быть обусловлена ростом мировьк цен на им
портируемые товары, работы, услуги, активы, факторы производства. Здесь 
имеет значение состав и структура экспорта и импорта, их масштабы.

Инфляция затрат приводит к расширению платежного оборота, что тре
бует увеличения денежной массы для его обслуживания. Если денежная мас
са не растет, то ее компенсация возможна путем увеличения скорости оборо
та денег. Тогда происходит перераспределение капитала в пользу сферы об
ращения, то есть имеют место структурные сдвиги. Одновременно расширя
ется встречный товарообмен. Возрастает объем неплатежей, обусловленный 
недостатком средств в обороте. Производство и инвестиции сокращаются. 
Снижаются налоговые поступления, что сужает социальный и инвестицион
ный потенциал денежных властей. Наблюдаются перебои в выполнении теку
щих бюджетных обязательств. Увеличиваются масштабы перераспределения 
денежных потоков в пользу спекулятивных операций на денежном рынке.

Таким образом, инфляция затрат — это в основном результат воздействия 
структурных факторов.

Инфляция на практике проявляется одновременно во всех своих разно
видностях. Один ее вид вытекает из другого, и все они взаимосвязаны через 
совокупность монетарных и структурных факторов.

Антиинфляционные меры. Важная составная часть денежно-кредитной по
литики государства — антиинфляционные меры, направленные на ослабле
ние разрушительного воздействия инфляции на экономику и социальную 
сферу. В целом антиинфляционные меры включают два элемента: монетар
ное воздействие и структурные преобразования.

Монетарное воздействие нацелено на проведение рестриктивной денеж
ной политики, то есть ограничение денежной массы, совокупного спроса в 
экономике. Однако рестриктивная политика в условиях гиперинфляции чре
вата серьезными негативными процессами в реальном секторе экономию!, 
так как она приводит к ее разрушению через сокращение инвестиционного 
потенциала, росту взаимных неплатежей, негативным социальным явлениям.

В число антиинфляционных мер включаются и структурные реформы. 
Однако они требуют дополнительных вложений. Так как денежные власти не 
имеют достаточных доходов, то расширяются внешние источники финанси
рования структурных преобразований. Но внешние займы эффективны лишь 
тогда, когда они используются на инвестиционные цели, способствуют раз
витию новых технологий. Если же займы направляются не на капитальные, а 
на текущие затраты, то это приводит к расширению денежной массы за счет 
конвертации иностранной валюты и к увеличению неоправданного валют
ного риска для бюджета, поскольку инфляция сопровождается девальвацией 
национальной валюты. Таким образом, структурные преобразования как со
ставная часть антиинфляционной политики государства должны осуществ
ляться в рамках предпринимательского сектора экономики. Тогда в нем бу
дут сосредоточены и соответствующие риски, в том числе и валютные. В



этом случае частный сектор оказывается незаинтересованным в девальвации 
национальной валюты, а структурные сдвиги будут происходить в соответст
вии с рыночным механизмом перераспределения денежных потоков.

Система антиинфляционных мер предполагает также:
• стимулирование инвестиционного потенциала приоритетных для экономи

ки отраслей;
• ограничение колебаний процентных ставок и валютного курса;
• поддержку экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности 

отечественного производства;
• сохранение положительного сальдо во внешней торговле;
• сокращение бюджетного дефицита;
• улучшение налогового администрирования и проведение разумной фис

кальной политики государства;
• увеличение капитализации в реальном и финансовом секторах экономики;
• усиление государственного контроля за деятельностью естественных моно

полий;
• стимулирование свободной конкуренции;
• совершенствование платежно-расчетного механизма между субъектами 

рынка;
• укрепление бюджетного федерализма;
• расширение интеграции со странами ближнего и дальнего зарубежья;
• расширение рабочих мест и сокращение безработицы;
• а также другие меры монетарного и структурного характера.

Таким образом, в систему антиинфляционных мер включаются все эко
номические, финансовые, политические и социальные инструменты, обеспе
чивающие устойчивый темп роста ВВП. При нормальном состоянии эконо
мики темп роста инфляции может опережать темп роста ВВП не более чем на 
3—5%, что характерно для ползучей инфляции.

1.8. Эмиссия денег в обращение

Эмиссия наличных и безналичных денег. Эмиссия денег в обращение — это 
процесс выпуска и изъятия денег из обращения, приводящий к увеличению 
денежной массы, регулируемый центральным банком.

Эмиссия наличных денег, увеличивающая денежную массу в обороте, ор
ганизация их обращения и изъятия из обращения осуществляются централь
ным банком.

Выпуск наличных денег в оборот имеет место не только в результате их 
эмиссии. Его осуществляют банки при выдаче предприятиям, организациям 
и физическим лицам наличных денег из своих касс. Однако при этом общая 
наличная денежная масса в обращении не изменяется.

Выпуск безналичных денег в оборот происходит путем кредитования бан
ками субъектов экономической деятельности. Поскольку центральный банк



осуществляет кредитование коммерческих банков, то в этом случае имеет 
место эмиссия безналичных денег. Однако банки могут производить за счет 
этих безналичных денег дальнейшее кредитование субъектов экономической 
деятельности, которое в последующем может сопровождаться выдачей из 
касс банков наличных денег. Поэтому вначале происходит эмиссия безна
личных денег. Ее необходимость вызвана расширением масштабов экономи
ческой деятельности и объемов ВВП.

В процессе организации наличного денежного обращения центральный банк:
• прогнозирует и организует производство, перевозку и хранение банкнот и 

монеты, создает их резервные фонды;
• устанавливает правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег 

для банков;
• устанавливает признаки платежеспособности денежных знаков и порядок 

замены поврежденных банкнот и монеты, их уничтожения;
• определяет порядок ведения кассовых операций. 4

Эмиссия — главный источник ресурсов Банка России (ЦБ). На совре
менном этапе выпуск банкнот полностью фидуциарный, то есть не обеспечен 
золотом. Официальное золотое содержание денежных единиц не устанавли
вается.

Обеспечением банкнотной эмиссии служат активы центрального банка. 
При кредитовании банков эмиссия обеспечивается банковскими обязательст
вами, при кредитовании государства — государственными долговременными 
обязательствами, а при покупке золота и иностранной валюты соответствен
но золотом и иностранной валютой.

Система РКЦ. Центральный банк осуществляет кассовое обслуживание 
коммерческих банков и других клиентов, хранение наличных денег и других 
ценностей, совершение операций с ними, обеспечение их сохранности через 
систему расчетно-кассовых центров (РКЦ), включающую головной РКЦ, 
межрайонные РКЦ, районные РКЦ, которые обслуживают клиентов, распо
ложенных на конкретной территории. РКЦ является структурным подразде
лением центрального банка и действует в составе его территориального уч
реждения. Это позволяет упорядоченно вести эмиссионно-кассовую работу с 
учетом территориальных особенностей. Основная цель деятельности РКЦ — 
обеспечение эффективного и безопасного функционирования платежной 
системы России.

РКЦ разрабатывает и представляет в территориальное учреждение цен
трального банка прогноз по эмиссионному результату на предстоящий квар
тал по обслуживаемой территории.

Кассовое обслуживание клиентов РКЦ производят на основе договоров, 
заключенных с территориальными учреждениями центрального банка. Дос
тавку денег клиенты осуществляют собственными силами и средствами либо 
через службы инкассации и перевозки ценностей.

На территориальные учреждения центрального банка возложены следую
щие основные задачи в области наличного денежного обращения:



• организация кассовой работы;
• учет эмиссионных операций;
• анализ и обеспечение платежного оборота денежной наличностью;
• организация охраны ценностей и технической укрепленности кассовых узлов;
• организация экспертизы денежных знаков;
• механизация кассовых операций;
• проверка работы РКЦ не реже одного раза в год;
• контроль за устранением выявленных недостатков в работе РКЦ.

Основные задачи РКЦ в области кассового обслуживания клиентов:
• обеспечение сохранности ценностей в оборотной кассе и резервном фонде;
• своевременное и полное зачисление на счета клиентов полученных от них 

наличных денег;
• выдача клиентам наличных денег в соответствии с установленным поряд

ком;
• организация оборота наличных денег в регионе;
• контроль за соответствием купюрного состава банкнот и монет в обраще

нии потребностям наличного денежного оборота.
Оборотная касса РКЦ и резервные Фонды ЦБ. Все наличные деньги, при

нятые в течение операционного дня, приходуются в оборотную кассу и отра
жаются на счетах клиентов, превращаясь в безналичные деньги. Оборотная 
касса РКЦ — это касса, в которую поступают и из которой выдаются налич
ные деньги клиентам. Деньги оборотной кассы РКЦ представляют собой на
личные деньги в обращении. Каждому РКЦ устанавливается лимит остатка 
наличных денег в оборотной кассе. Сверхлимитный остаток подлежит пере
числению в резервный фонд. Поэтому кроме оборотной кассы в РКЦ созда
ются резервные фонды банкнот и монет. Резервные фонды — это запас денег, 
хранящихся в центральном банке, обеспечивающий эмиссию денег в обра
щение. Наличные деньги, хранящиеся в резервных фондах, не относятся к 
деньгам в обращении. Деньги, изъятые из обращения, переводятся из обо
ротной кассы в резервный фонд. Это приводит к уменьшению денежной 
массы в обращении. Из резервного фонда деньги могут направляться на под
крепление оборотной кассы только по специальному разрешению территори
ального учреждения центрального банка. Поступление наличных денег из 
резервного фонда в оборотную кассу означает выпуск денег в обращение и 
приводит к увеличению денежной массы.

Лимит оборотной кассы устанавливается центральным банком (ЦБ) сле
дующим образом:
1) утверждается лимит оборотной кассы территориальному учреждению цен

трального банка;
2) руководитель территориального учреждения в пределах лимита, утвер

жденного в целом по субъекту Российской Федерации, устанавливает ли
мит оборотной кассы для каждого подчиненного РКЦ.
При установлении лимита оборотной кассы во внимание принимаются 

необходимость удовлетворения потребностей клиентов РКЦ в наличных



деньгах для расчетов по заработной плате и на другие нужды, а также объем 
наличного денежного оборота. Лимит оборотной кассы устанавливается на 
конец дня и его превышение не допускается. Если фактический остаток де
нег в оборотной кассе на конец операционного дня превысил установленный 
лимит, то вся сумма денег сверх лимита в тот же день перечисляется в ре
зервные фонды, что означает изъятие денег из обращения.

Выдача наличных денег клиентам производится РКЦ за счет остатка де
нег, находящихся в оборотной кассе, и перечислений в случае недостатка 
денег из резервных фондов на основании эмиссионных разрешений, полу
ченных от вышестоящего территориального учреждения центрального банка. 
РКЦ оформляют заявки на подкрепление оборотных касс ежедекадно и на
правляют их в территориальные учреждения ЦБ. Территориальные учрежде
ния ЦБ составляют аналогичные заявки ежемесячно исходя из прогноза 
эмиссионного результата, одобренного ЦБ, с учетом фактического соотно
шения между поступлением и выдачей денег из касс банков и направляют их 
в ЦБ, который на основании заявок выдает своим территориальным учреж
дениям эмиссионные разрешения на подкрепление оборотных касс РКЦ на 
месяц. В соответствии с эмиссионным разрешением руководитель территори
ального учреждения ЦБ выдает РКЦ разрешения на перечисление денег из 
резервных фондов в оборотную кассу в пределах установленных лимитов. 
Если в РКЦ в течение срока действия разрешения необходимость подкреп
ления оборотной кассы отпала, то неиспользованная сумма разрешения ан
нулируется.

Резервные фонды банкнот и монет создаются в РКЦ с разрешения ЦБ. 
Территориальное учреждение проверяет наличие необходимых условий для 
обеспечения сохранности ценностей резервных фондов и выполнения опера
ций с ними. При нарушении условий обеспечения сохранности ценностей и 
порядка совершения операций с резервными фондами ЦБ аннулирует раз
решение на его работу. Ценности из закрываемого резервного фонда переда
ются другому РКЦ.

Устанавливаются минимальные размеры хранения резервных фондов в 
целом по Российской Федерации, а также в региональном разрезе по терри
ториальным учреждениям и РКЦ. Минимальные размеры хранения резерв
ных фондов могут пересматриваться.

Резервные фонды банкнот и монет находятся в исключительном ведении 
ЦБ. Это означает, что он является единым эмиссионным центром страны.

Кассовое обслуживание клиентов в РКЦ- Для организации работы по кас
совому обслуживанию клиентов в РКЦ  имеются приходные, расходные, при
ходно-расходные, разменные кассы, кассы пересчета. Прием наличных денег 
в приходные кассы производится от клиентов по объявлениям на взнос на
личными. Деньги, полученные от клиентов, пересчитываются в кассах пере
счета. Выдача наличных денег клиентам осуществляется расходными касса
ми. Денежная наличность выдается из кассы только в упаковке учреждений 
ЦБ или предприятий Гознака. Все выданные из кассы деньги учитываются 
по расходу кассы и счетам клиентов в день совершения операций. Выдача



денег производится по денежным чекам. Для выдачи клиентам монеты в об
мен на банкноты организуются разменные кассы.

Кассиры приходной, разменной касс и касс пересчета осуществляют кон
троль за платежеспособностью банкнот и монет. Проводится экспертиза пла
тежеспособности сомнительных денежных знаков с использованием специ
альных технических средств.

Банкноты и монета старого образца могут быть обменены на банкноты и 
монету нового образца. При этом срок изъятия банкнот и монеты из обра
щения не может быть менее одного года и более пяти лет. ЦБ производит 
обмен ветхих и поврежденных банкнот. Он принимает решение о выпуске в 
обращение новых банкнот и монеты и об изъятии старых, утверждает номи
налы и образцы новых денежных знаков.

1.9. Кассовое обслуживание клиентов кредитными 
организациями

Для осуществления кассового обслуживания физических и юридических 
лиц, выполнения операций с наличными деньгами и другими ценностями кре
дитные организации создают кассовый узел.

Для обеспечения своевременной выдачи наличных денег устанавливается 
сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной 
кассе на конец дня. Фактический остаток денег в кассе не должен быть ниже 
установленного.

Минимальный остаток наличных денег в операционной кассе устанавлива
ется РКЦ исходя из объема оборота наличных денег, проходящих через кассу, 
графика поступления денежной наличности от клиентов, порядка ее обработ
ки и других особенностей организации налично-денежного оборота и кассо
вой работы.

Кредитная организация может устанавливать банкоматы или другие пла- 
тежно-расчетные терминалы.

Кредитная организация осуществляет инкассацию и доставку своих де
нежных средств и ценностей, а также денежных средств и ценностей клиен
тов собственными силами и средствами либо на договорных условиях через 
специализированные службы инкассации, имеющие лицензию ЦБ на прове
дение операций по инкассации.

Выдача наличных денег из касс кредитной организации производится в 
упаковке предприятий Гознака, учреждений ЦБ или кредитных организаций.

Для комплексного кассового обслуживания физических и юридических 
лиц и обработки денежной наличности кредитная организация создает кас
совое подразделение, состоящее из приходных, расходных, приходно- 
расходных, вечерних касс, касс пересчета и др. Кассовые и инкассаторские 
работники несут полную материальную ответственность за сохранность вве
ренных им ценностей.



По окончании операций с ценностями вся денежная наличность форми
руется и упаковывается в корешки, пачки и мешки.

Прием денежной наличности от организаций — владельцев счетов в приход
ную кассу кредитной организации производится по объявлениям на взнос на
личными, представляющим собой комплект документов, состоящий из объявле
ния, ордера и квитанции.

Организации могут вносить наличные деньги только на свой расчетный 
или текущий счет. Операционный работник проверяет правильность запол
нения объявления на взнос наличными, оформляет его, отражает сумму де
нег в кассовом журнале по приходу и передает объявление на взнос налич
ными в кассу.

В конце операционного дня на основании приходных документов кассо
вый работник составляет справку о сумме принятых денег и количестве по
ступивших в кассу денежных документов и сверяет сумму по справке с сум
мой фактически принятых им денег.

Все поступившие в течение операционного дня наличные деньги прихо
дуются в операционную кассу и зачисляются на соответствующие счета кли
ентов в тот же рабочий день.

Прием денежной наличности от инкассаторов после окончания операци
онного дня кредитной организации производится вечерними кассами. При
нятые деньги зачисляются на соответствующие счета клиентов кредитной 
организации не позднее следующего рабочего дня.

Выдача наличных денег организациям производится по денежным чекам.
Для получения наличных денег клиент предъявляет денежный чек опера

ционному работнику. После соответствующей проверки ему выдается кон
трольная марка от денежного чека для предъявления в кассу. Кассовый ра
ботник: 1) проверяет наличие подписей должностных лиц кредитной органи
зации; 2) сличает сумму, проставленную в денежном чеке цифрами, с сум
мой, указанной прописью; 3) проверяет наличие на денежном чеке расписки 
клиента в получении денег и данных его паспорта или удостоверения лично
сти; 4) подготавливает сумму денег, подлежащую выдаче; 5) сверяет номер 
контрольной марки с номером на чеке и приклеивает контрольную марку к 
чеку; 6) выдает деньги получателю и подписывает чек.

В конце операционного дня кассовый работник сверяет сумму получен
ных им под отчет денег с суммами, указанными в расходных документах, и 
фактическим остатком денег, после чего составляет справку о сумме выдан
ных денег и полученной сумме под отчет, подписывает ее и приведенные в 
ней кассовые обороты сверяет с записями в кассовых журналах операцион
ных работников.

Остаток наличных денег, расходные кассовые документы, отчетную 
справку кассовый работник сдает под расписку в книге учета принятых и 
выданных денег заведующему кассой.

Кредитные организации могут производить предварительную подготовку 
денежной наличности по заявкам клиентов на основании денежных чеков, 
полученных от клиентов операционными работниками накануне дня выдачи. 
Контрольная марка от чека остается у клиента.



Прием и выдача денежной наличности гражданам, а также сотрудникам 
кредитной организации производятся по приходным и расходным кассовым 
ордерам. Прием денег за коммунальные* налоговые и другие платежи произ
водится по извещениям и квитанциям установленных форм.

Для осуществления операций по обслуживанию клиентов заведующий 
кассой выдает кассовому работнику под отчет необходимую сумму денег под 
расписку в книге учета принятых и выданных денег.

Операции по доставке и инкассации денег и других ценностей произво
дятся бригадами инкассаторов.

Наличные деньги операционной кассы и другие ценности кредитной ор
ганизации хранятся в хранилищах ценностей. Рублевая денежная наличность, 
иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте, другие 
ценности хранятся раздельно. Предварительно подготовленные денежная на
личность и другие ценности для выдачи клиентам на следующий рабочий 
день хранятся отдельно от наличных денег и ценностей операционной кассы.

Банкноты Банка России хранятся упакованными в пачки по годам образца 
и достоинствам, монета — упакованной в мешки по достоинствам. Иностран
ная валюта и платежные документы в иностранной валюте — по наименова
ниям валют и достоинствам.

Ценности на хранении хранятся разложенными по датам в порядке по
ступления, а внутри одной даты — в порядке номеров ценностей. Ценные 
бумаги и бланки ценных бумаг хранятся упакованными в пачки и корешки 
по наименованиям, а также выпускам и достоинствам. Все бланки строгой 
отчетности хранятся упакованными по их видам в пачки.

Банкноты, монета и другие ценности в хранилище учитываются в книге 
учета денежной наличности и других ценностей. Учет наличной иностранной 
валюты и платежных документов в иностранной валюте, а также ценных бу
маг может осуществляться в отдельных книгах.

До закрытия хранилища ценностей производятся записи общих остатков цен
ностей на начало следующего дня в книгах учета ценностей по каждому счету.

Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, сдают
ся в банк для последующего зачисления на их счета, то есть инкассируются. 
В структуру ЦБ входит Российское объединение инкассации. Кроме того, в бан
ках создаются собственные инкассаторские службы, а также специализиро
ванные инкассаторские службы.

Инкассация денежной наличности осуществляется следующими способами:
• непосредственно в кассы банков или через объединенные кассы банков 

при предприятиях;
• через предприятия связи;
• через специализированную инкассаторскую службу;
• через инкассаторские службы банков.

Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются банками каждо
му предприятию по согласованию с их руководителями.

В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лими
тов, устанавливаемых обслуживающими их банками по согласованию с руко
водителями этих предприятий. Лимит остатка наличных денег в кассе уста



навливается банками ежегодно всем предприятиям, имеющим кассу и осуще
ствляющим налично-денежные расчеты.

Для установления лимита остатка наличных денег в кассе предприятие 
представляет в банк расчет по установленной форме. По предприятию, в со
став которого входят подразделения, не имеющие самостоятельного баланса 
и счетов в банках, устанавливается единый лимит остатка кассы с учетом 
этих структурных подразделений. По обособленным подразделениям пред
приятия, расположенным вне места его нахождения, составляющим отдель
ный баланс и имеющим счета в банках, лимит остатка наличных денег в кас
се устанавливается обслуживающими банками по месту открытия соответст
вующих счетов структурных подразделений.

При наличии у предприятия нескольких счетов в различных банках пред
приятие по своему усмотрению обращается в один из обслуживающих бан
ков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. По
сле установления лимита остатка кассы в одном из банков предприятие на
правляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие 
банки, в которых ему открыты соответствующие счета.

По предприятию, не представившему расчет на установление лимита ос
татка наличных денег в кассе ни в одно из обслуживающих банков, лимит 
остатка кассы считается нулевым, а не сданная предприятием в банки де
нежная наличность — сверхлимитной.

Лимит остатка кассы определяется исходя из объемов налично-денежного 
оборота предприятий с учетом особенностей режима его деятельности, по
рядка и сроков сдачи наличных денежных средств в банк, обеспечения со
хранности и сокращения встречных перевозок ценностей.

Лимит остатка кассы может пересматриваться в течение года по просьбе 
предприятия в случае изменения объемов кассовых оборотов, условий сдачи 
выручки и других, а также в соответствии с договором банковского счета.

Предприятия обязаны сдавать в учреждения банков все наличные деньги 
сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе. Предприятия 
могут хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов 
только для выдачи на заработную плату, выплаты социального характера и 
стипендии не свыше трех рабочих дней (для предприятий, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — до пяти 
дней), включая день получения денег в банке. По истечении этого срока не 
использованные по назначению суммы наличных денег сдаются в банк.

Решение о расходовании предприятиями денежной выручки из кассы 
принимается банками ежегодно на основании заявлений предприятий и 
представленного расчета с учетом соблюдения ими порядка работы с денеж
ной наличностью, состояния расчетов с бюджетами всех уровней, государст
венными внебюджетными фондами, поставщиками сырья, материалов и ус
луг, а также с банками по ссудам.

Предприятия могут получать наличные денежные средства в банках, в ко
торых открыты соответствующие счета.



Выдачи наличных денег предприятиям производятся, как правило, за счет 
текущих поступлений денежной наличности в кассы банков.

Для обеспечения своевременной выдачи банками наличных денег со сче
тов предприятий, а также со счетов по вкладам граждан территориальные 
учреждения ЦБ или по их поручению РКЦ устанавливают для каждого банка 
и его филиала сумму минимально допустимого остатка наличных денег в 
операционной кассе на конец дня и осуществляют контроль за его соблюде
нием. При недостаточности текущих поступлений наличных денег для удов
летворения потребностей обслуживаемых предприятий банки осуществляют 
подкрепление операционных касс за счет резервов.

Банки не реже одного раза в два года проверяют соблюдение предпри
ятиями установленного ЦБ порядка ведения кассовых операций и работы с 
денежной наличностью.

1.10. Организация наличного денежного оборота

Территориальные учреждения Центрального банка (ЦБ) осуществляют 
контроль за работой банков по организации наличного денежного оборота, 
соблюдению предприятиями порядка ведения кассовых операций и работы с 
денежной наличностью.

Прогноз кассовых оборотов. Для определения объема, источников поступ
лений наличных денег в кассы банков и направлений их выдач, а также вы
пуска или изъятия их из обращения в субъектах РФ и в целом по Российской 
Федерации составляется прогноз кассовых оборотов на квартал. Он включает 
следующие источники поступлений и направления выдач наличных денег:

1. Приход — поступления: торговой выручки от продажи потребительских 
товаров независимо от каналов их реализации; выручки пассажирского 
транспорта; квартирной платы и коммунальных платежей; выручки зрелищ
ных предприятий; выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги; 
налогов и сборов; от реализации недвижимости; на счета по вкладам граж
дан; от предприятий Госкомитета Российской Федерации по связи и инфор
матизации; на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица; наличных денег от реализа
ции государственных и других ценных бумаг; возврат заработной платы и 
других приравненных к ней выплат; наличных денег в кассы кредитных ор
ганизаций от валютно-обменных операций с физическими лицами; прочие 
поступления.

2. Расход — выдачи: на заработную плату; стипендии; на расходы, не от
носящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера; на 
выплаты социального характера; на другие цели; ссуд индивидуальным за
емщикам и денег на операции ломбардов; со счетов по вкладам граждан; 
кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совер
шении валютно-обменных операций; со счетов граждан, осуществляющих



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 
подкреплений предприятиям Госкомитета Российской Федерации по связи и 
информатизации; наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку 
государственных и других ценных бумаг; подкреплений учреждениям Сбер
банка Российской Федерации на закупку сельскохозяйственных продуктов; 
на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений.

Прогнозные расчеты ожидаемых поступлений. Для определения потребно
сти в наличных деньгах банки составляют прогнозные расчеты ожидаемых 
поступлений в их кассы наличных денег и выдач наличных денег на основа
нии динамических рядов отчета о кассовых оборотах учреждений Банка Рос
сии и кредитных организаций или на основе получаемых кассовых заявок от 
обслуживаемых предприятий.

Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их 
выдач составляются ежеквартально с распределением по месяцам. Итоги кас
совых оборотов по приходу и расходу сообщаются РКЦ. РКЦ составляют 
прогнозы кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату 
в целом по обслуживаемым кредитным организациям на основе анализа обо
ротов наличных денег, проходящих через их кассы, и получаемых от кредит
ных организаций сообщений об ожидаемых оборотах наличных денег.

Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются РКЦ при 
составлении заявок на подкрепление оборотной кассы.

Для определения ожидаемых изменений налично-денежной массы в обо
роте и потребности предприятий в денежной наличности территориальные 
учреждения Банка России составляют прогнозы кассовых оборотов по субъекту 
РФ по источникам поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и 
направлениям их выдач на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам на ос
нове оценки перспектив социально-экономического развития региона, отчет
ных данных о кассовых оборотах за предыдущие периоды, а также получен
ных от РКЦ или кредитных организаций сообщений о прогнозируемых обо
ротах наличных денег и эмиссионном результате.

Прогнозные расчеты эмиссии денег территориальные учреждения Банка 
России учитывают при разработке мер по организации налично-денежного 
оборота в регионе, а также при составлении планов завозов наличных денег в 
резервные фонды расчетно-кассовых центров.

Анализ состояния наличного денежного оборота. Территориальные учрежде
ния Банка России ежеквартально анализируют состояние наличного денеж
ного оборота в регионах, в том числе:
• тенденции в наличном денежном обороте и его структуре;
• источники поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и на

правления их выдач из касс учреждений банков;
• скорость возврата наличных денег в кассы учреждений банков;
• происходящие изменения и тенденции в экономике;
• изменение индекса потребительских цен;
• состояние и развитие безналичных расчетов между юридическими и физи

ческими лицами;



• уровень инкассации наличной денежной выручки, образующейся в сфере 
потребительского рынка;

• территориальное размещение выпуска денег в обращение и изъятия денег 
из обращения, причины роста эмиссии (сокращения изъятия) наличных 
денег;

• происходящие изменения в направлениях использования денежных доходов 
населения и источниках их формирования;

• состояние расходования юридическими лицами средств на заработную пла
ту и выплаты социального характера;

• причины образования просроченной задолженности по выдаче средств на 
заработную плату и пенсии;

• другие показатели.
Результаты анализа состояния наличного денежного оборота используют

ся территориальными учреждениями Банка России при составлении прогно
зов кассовых оборотов, а также для разработки и осуществления совместно с 
учреждениями банков мероприятий по улучшению организации оборота на
личных денег, сокращению эмиссии в городах и районах.

Проверка порядка ведения кассовых операций. Банки проверяют соблюде
ние порядка ведения кассовых операций предприятиями и работы с денежной 
наличностью, установленных нормативными актами Банка России.

Для проверки выбираются сведения о произведенных в проверяемом перио
де операциях по поступлениям (зачислению) на счета предприятия в учрежде
нии банка наличных денег и их выдачам (списанию) из кассы учреждения бан
ка. Уточняются сумма установленного лимита остатка денег в кассе, наличие 
разрешения на расходование денежной выручки из кассы предприятия и его 
условия, согласованный порядок и сроки сдачи выручки в учреждение банка.

В ходе проверки предприятия рассматривается: 1) полнота оприходования 
денежной наличности, полученной в учреждении банка; 2) полнота сдачи 
денег в кассу учреждения банка; 3) соблюдение согласованных с учреждени
ем банка условий расходования поступающих в кассу предприятия наличных 
денежных средств; 4) соблюдение установленных предельных сумм расчетов 
наличными деньгами между юридическими лицами; 5) соблюдение установ
ленного учреждением банка лимита остатка наличных денег в кассе предпри
ятия; 6) ведение кассовой книги и других кассовых документов учреждения
ми Банка России.

Учреждения Банка России проверяют работу кредитных организаций по 
организации наличного денежного оборота, соблюдению порядка ведения 
кассовых операций и работы с денежной наличностью предприятиями, вы
полнению требований нормативных актов Банка России.

В ходе проверок рассматривается:
• ведение учета предприятий, имеющих денежную выручку;
• порядок осуществления контроля за своевременностью и полнотой сдачи 

предприятиями наличных денежных средств в кассу кредитной организации;
• организация работы по установлению лимитов остатка наличных денег в кас

сах предприятий; сложившаяся практика согласования и доведения лимитов



остатка кассы предприятиям; достаточность принимаемых мер по установле
нию лимитов остатка кассы всему кругу обслуживаемых предприятий;

• практика согласования и оформления разрешений на право расходования 
предприятиями поступающей в их кассы выручки; организация контроля за 
соблюдением согласованных с кредитными организациями условий расхо
дования поступающих в кассу предприятий денежных средств;

• практика составления календаря и ведомости учета выдач наличных денег 
на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии;

• правильность оформления и ведения карточек учета выданных средств на 
заработную плату и выплаты социального характера по обслуживаемой 
клиентуре;

• организация прогнозирования наличного денежного оборота; порядок со
ставления прогнозных расчетов ожидаемых поступлений в кассу кредитной 
организации наличных денег и выдач наличных денег, представления их в 
РКЦ;

• соблюдение кредитной организацией установленного порядка составления 
и представления отчетности о кассовых оборотах, достоверность отражения 
данных в отчетности;

• организации проверок соблюдения предприятиями порядка ведения кассо
вых операций и работы с денежной наличностью в соответствии с реко
мендациями Банка России; принимаемые кредитной организацией меры по 
результатам проверок; организация последующего контроля за выполнени
ем требований по устранению недостатков в ведении кассовых операций и 
порядка работы с денежной наличностью;

• принимаемые кредитной организацией меры по мобилизации внутренних 
кассовых ресурсов для своевременного удовлетворения потребности обслу
живаемой клиентуры в наличных деньгах.

Важную роль играет расчет скорости возврата наличных денег в кассы бан
ков. Для этого среднеарифметическое значение наличных денег в обращении 
по агрегату МО за рассчитываемый период времени необходимо разделить на 
дробь, в числителе которой развернутый кассовый приход за такой же период 
времени, в знаменателе — число дней истекшего периода.

Наличные деньги в обращении по агрегату МО — расчетный показатель, 
определяется как сумма выпуска денег в обращение по данным о кассовых 
оборотах без учета изменений остатков касс банков и денежных средств в 
пути нарастающим итогом на первое число каждого месяца.

1.11. Реформирование денежной системы 
в России в переходный период

Преодоление глубокого системного кризиса в экономике сопровождается 
проведением реформы денежной системы. Цель денежной реформы — дости
жение стабильности денежной системы и устойчивой покупательной способно



сти денег. Денежная реформа необходима для выхода экономики из кризиса, 
закрепления наметившихся позитивных сдвигов. Ее осуществление в период 
продолжающегося спада производства нецелесообразно. Денежная реформа — 
составная часть финансового оздоровления государства.

Предпосылками нормализации денежного обращения путем проведения 
денежной реформы выступают следующие факторы:
• реальный рост объемов ВВП;
• реальный рост денежных доходов населения;
• низкие темпы инфляции;
• стабильность валютного курса;
• низкие показатели бюджетного дефицита.

Реформа денежной системы включает проведение коренных преобразований 
в государстве, касающихся: 1) роли, функций и задач, стоящих перед денеж
но-кредитными институтами; эмиссии наличных денег в обращение; 2) регу
лирования денежного рынка — спроса и предложения денег в обращении;
3) совокупности используемых денежных инструментов; методов формирова
ния валютного курса.

Денежно-кредитные институты должны адаптироваться к новым эконо
мическим реалиям. Речь идет как о Центральном банке, Государственном 
казначействе, так и о банках и других финансово-кредитных организациях. 
Для этого требуется внесение изменений в их статус, характер выполняемых 
ими функций, решаемых задач.

Радикальные изменения в области эмиссии наличных денег в обращение 
включают выпуск новых денежных знаков, а также изменение методов регу
лирования эмиссионного результата.

Регулирование денежного рынка — это одна из наиболее сложных задач, 
так как избыток или недостаток денег в обращении приводит к новым нега
тивным последствиям для государства, частных предпринимателей, домаш
них хозяйств. Спрос и предложение денег, скорость обращения денег опре
деляются не столько денежной политикой, сколько состоянием реального 
сектора экономики, бюджетным дефицитом.

Совокупность используемых денежных инструментов определяется денежны
ми властями. Она зависит от уровня развития банков, платежной системы, кассо
вой дисциплины. Денежные инструменты обеспечивают проведение текущих и 
срочных сделок не только на внутреннем, но и на внешних денежных рынках.

Методы формирования валютного курса являются важным индикатором 
состояния платежного баланса и валютных резервов государства, накопления 
капитала и интеграции экономики государства в мировую финансово
кредитную систему.

Деноминация денег. Одним из элементов денежной реформы является де
номинация денег — изменение нарицательной стоимости денежной единицы.

Рассмотрим деноминацию денег, проведенную в Российской Федерации с 
1 января 1998 г.

Деноминация рубля заключалась в укрупнении российской денежной еди
ницы и замене обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 руб. в



деньгах старого образца на 1 руб. в новых деньгах при обеспечении парал
лельного обращения старых и новых денежных знаков в течение 1998 г.

Организации и граждане, осуществляющие предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, произвели с 1 января 1998 г. 
пересчет всех оптовых и розничных цен на товары и работы, тарифов на ус
луги, закупочных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, 
наценок и скидок исходя из нового масштаба цен: 1000 руб. в деньгах ста
рого образца на 1 руб. в новых деньгах.

Для удобства населения цены на товары и работы, тарифы на услуги ука
зывались в период с 1 декабря 1997 г. до 31 декабря 1998 г. как в новом, так 
и в старом масштабе цен одновременно.

Все выплаты и расчеты по денежным обязательствам, оформленным до 
31 декабря 1997 г., платежи по налогам, сборам, пошлинам и штрафам, а 
также задолженности по этим платежам были пересчитаны по состоянию на 
1 января 1998 г. исходя из нового масштаба цен.

Основными принципами проводимых мероприятий являлись недопуще
ние каких-либо потерь для населения и постепенная замена денежных зна
ков в процессе их нормального обращения.

Деноминация рубля предусматривала параллельное обращение на протя
жении всего 1998 г. денежных знаков старого и нового образцов.

Банкноты и монета Банка России образца 1993—1995 гг., монета СССР и 
Банка России выпуска 1961 — 1996 гг., а также монета СССР достоинством 1,
2, 3 копейки чеканки до 1961 г. принимались в 1998 г. всеми организациями 
при осуществлении платежей, кредитными организациями для зачисления во 
вклады, на депозиты, текущие, расчетные и другие счета без ограничений из 
расчета одной тысячной их нарицательной стоимости. По мере поступления 
в кассы учреждений Банка России перечисленные денежные знаки изыма
лись из обращения.

В платежный оборот Российской Федерации вводились банкноты Банка 
России образца 1997 г. достоинством 5, 10, 50, 100, 500 руб. и разменная мо
нета Банка России образца 1997 г. достоинством 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 
5 руб. Для удобства населения и обеспечения плавного перехода к новым де
нежным знакам их внешний вид в основном сохранился при уменьшении 
номинала в 1000 раз и введении дополнительных элементов защиты.

Учреждения Банка России и кредитные организации производили обмен 
монеты старого образца на банкноты и монету нового образца, а также раз
мен банкнот старого образца низких номиналов на монету нового образца.

Ключевым моментом в период подготовки к проведению деноминации 
являлось определение объема производства банкнот и монеты образца 1997 г. 
в разрезе достоинств, необходимого для полной замены количества денег в 
обращении по состоянию на 1 января 1998 г. и обеспечения их оптимального 
запаса в резервных фондах.

Осуществлялся плановый вывоз из учреждений Банка России денежной 
наличности старого образца, ее пересчет и уничтожение. Контроль за про
цессом изъятия из обращения денег старого образца и выпуска денег нового 
образца осуществлялся на основании ежедневных отчетов территориальных 
учреждений Банка России.



В результате проведенной работы Банк России полностью обеспечил на
полнение платежного оборота денежной наличностью образца 1997 г., созда
ние необходимых запасов банкнот и монеты в резервных фондах, обеспечи
вающих бесперебойную выдачу из касс банков денег нового образца, а также 
вывоз из учреждений Банка России денежных знаков старого образца.

Банк России установил порядок совершения кассовых операций с денеж
ной наличностью старого образца в связи с прекращением их обращения с
1 января 1999 г., а также порядок обмена в период до 2002 г. гражданам де
нежных знаков старого образца на денежные знаки образца 1997 г. без огра
ничения по суммам или субъектам обмена.

Проведенная в 1998 г. деноминация российского рубля оказала положи
тельное влияние на состояние денежного обращения. Уменьшилось номи
нальное количество денег, обслуживающих платежный оборот, упростились 
расчеты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский учет операций, 
совершаемых как в наличной, так и в безналичной формах. В платежный 
оборот вернулась монета.

1.12. Денежная стратегия и ее воздействие на экономику

Целью денежной политики является снижение инфляции при обеспече
нии роста ВВП. Замедлению темпов роста цен способствует снижение бюд
жетного дефицита и благоприятное состояние платежного баланса. Валютная 
политика должна обеспечить защиту денежной системы России и экономики 
в целом от негативных последствий резких конъюнктурных колебаний об
менного курса рубля, сокращения золотовалютных резервов.

Кризисный период. В конце 1998 г. экономика России переживала деваль- 
вационный шок. В этот период начали формироваться новые тенденции и 
взаимосвязи между субъектами рыночных отношений. Базовая инфляция 
(рост цен, зависящий от динамики денежного предложения) в 1999 г. в це
лом соответствовала заданной целевой траектории. Существенное воздейст
вие на инфляцию в 1999 г. оказывали факторы немонетарного характера, в 
том числе отмена льготных ставок по налогам и введение налога с продаж, 
переориентация части производств с внутреннего на внешний рынок, рост 
цен на бензин, приведший к увеличению себестоимости и цен на ряд других 
товаров, погашение внешнего долга и др.

Увеличился спрос на деньги, что было связано прежде всего с динамикой 
производства товаров и услуг, ситуацией на мировых товарных рынках и со
стоянием торгового баланса. Рост цен на основные экспортные товары Рос
сии на мировых рынках, способствовавший увеличению экспорта, наряду с 
улучшением контроля за репатриацией экспортной выручки обусловил бы
строе увеличение остатков средств на счетах экспортеров и в целом на счетах 
юридических лиц, а более низкий по сравнению с первоначальным среднего
довой уровень валютного курса способствовал усилению этой тенденции.

Отмечалось увеличение денежной составляющей в общей массе платежей, 
связанное с оживлением производства, ростом доходов предприятий, общим 
улучшением состояния государственного бюджета. Сокращение неденежных



форм расчетов способствовало росту трансакционных остатков. Наблюдалось 
сокращение просроченной задолженности по заработной плате, что также 
стало одной из причин увеличения спроса на наличные деньги и денежную 
массу М2 в целом. Увеличение спроса на трансакционные деньги определя
лось в основном ростом производства прежде всего в экспортных отраслях, а 
не увеличением потребления.

Один из наиболее динамично развивавшихся элементов денежной массы — 
депозиты до востребования, большая часть которых приходилась на депозиты 
предприятий. Их прирост опережал прирост денежной массы М2 и номи
нального ВВП. Снижение скорости обращения по показателю, включающему 
только трансакционные счета, свидетельствовало о росте монетизации эко
номики. Однако обусловленное динамикой доходов населения более медлен
ное увеличение наличной денежной массы привело к общему сокращению 
доли трансакционных денег в денежной массе М2. Увеличение срочных де
позитов произошло за счет депозитов физических лиц.

Денежная политика в послекризисный период. Денежная политика после 
кризиса 1998 г. проводилась в условиях режима плавающего валютного курса. 
Это обусловлено объективной необходимостью сближения фактического ва
лютного курса и валютного курса, соответствующего базовым макроэконо
мическим параметрам. Существенное воздействие на состояние денежно- 
кредитной сферы оказывала необходимость обеспечения платежеспособности 
страны. Банк России осуществлял покупку иностранной валюты на рынке, 
что привело к увеличению ликвидности банковской системы, которая регу
лировалась в основном путем изменения норм обязательных резервов, прове
дения депозитных операций Банком России. Принимались также меры ад
министративного характера: изменились лимиты открытых валютных пози
ций, совершенствовался валютный контроль. Эти мероприятия оказали пози
тивное влияние на состояние валютного рынка. Рост положительного внеш
неторгового сальдо обусловил возможность реального укрепления валютного 
курса рубля. При этом, несмотря на осуществление выплат по внешнему 
долгу за счет средств Банка России, не произошло значительного сокраще
ния его золотовалютных резервов.

В послекризисный период опережающими темпами росли депозиты в банках 
в основном за счет возросших объемов выручки от экспорта и от реализации 
товаров и услуг внутри страны. В реальном выражении объем вкладов населения 
снизился, что явилось следствием снижения реальных доходов населения.

Основными источниками расширения денежного предложения были уве
личение внутреннего кредита и чистых иностранных активов банковской 
системы. Рост валютных резервов Банка России ограничивался их активным 
использованием на цели погашения и обслуживания государственного внеш
него долга Российской Федерации.

Возрос объем наличных денег в обращении. Увеличился объем резервных 
денег, включающий наличные деньги в обращении, остатки средств кредитных 
организаций на счетах в Банке России, депозиты, размещенные в Банке России.

Основными показателями, контролируемыми Банком России, были чис
тые международные резервы и чистые внутренние активы органов денежно- 
кредитного регулирования, а также чистый кредит органов денежно- 
кредитного регулирования правительству. Основным источником увеличения



денежной базы стало увеличение чистых международных резервов. Рост чис
тых международных резервов происходил главным образом за счет сокраще
ния обязательств России перед МВФ. Прирост кредита правительству ком
пенсировался сокращением чистого кредита банкам и других источников де
нежного предложения. Однако при этом значительно увеличился объем сво
бодных денежных средств у кредитных организаций, о чем свидетельствовал 
рост остатков на их счетах в Банке России.

Операции Банка России на внутреннем рынке были направлены на сгла
живание резких колебаний обменного курса национальной валюты и на по
полнение золотовалютных резервов. Были созданы предпосылки для увеличе
ния предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Был повышен 
норматив обязательной продажи экспортной валютной выручки с 50 до 75% и 
усилен контроль за ее возвратом в страну. Возрос приток иностранной валюты 
на внутренний рынок, обусловленный улучшением платежного баланса стра
ны, происшедшим в результате повышения мировых цен на основные экспор
тируемые товары и сокращения импорта в связи с девальвацией рубля.

Банк России перешел к проведению единой торговой сессии (ЕТС) по ино
странной валюте на ММВБ. При этом произошло объединение региональных 
валютных рынков. С введением единых торгов Банк России установил пре
дельное ежедневное отклонение курса рубля на торгах в ЕТС в размере 15%. 
При этом был сохранен обязательный порядок предварительного депонирова
ния средств на соответствующих счетах валютных бирж.

Центральный банк использовал для пополнения золотовалютных резервов 
периоды активизации продажи валютной выручки экспортерами.

Высокое положительное сальдо торгового баланса, снижение темпов ин
фляции, оживление экономики свидетельствуют о повышении реального 
курса рубля.

Относительная стабилизация рубля и сдерживание инфляции на уровне, 
значительно уступающем масштабу девальвации, привели к росту конкурен
тоспособности российской продукции на внешнем рынке, создав тем самым 
условия для его возможного расширения. С другой стороны, удорожание им
портных товаров в размерах, значительно превышающих рост цен произво
дителей промышленной продукции на внутреннем рынке, повысило ценовую 
конкуренцию, резко ограничило импорт, создав предпосылки для роста про
изводства импортозамещающих видов продукции.

Однако наличие определенных спросовых ограничений явилось препятст
вием к осуществлению активных преобразований в экономике. Сохраняю
щийся низким уровень жизни, сокращение реальных денежных доходов на
селения уменьшили спрос со стороны домашних хозяйств, ограничили ре
сурсную базу банковской системы, затруднили процесс перехода к формиро
ванию рациональных финансовых потоков, замедлили восстановительные 
тенденции в экономике.

1. Для дальнейшего улучшения макроэкономической ситуации в России 
необходимо обеспечение экономического роста в условиях снижения инфляции. 
Замедление темпов инфляции снизит макроэкономические риски финанси
рования экономики, позволит обеспечить рост реальных доходов населения.



Проведение политики экономии государственных расходов, формирования 
неинфляционных источников покрытия дефицита бюджета снижает потреб
ность в необеспеченной денежной эмиссии. Сохранение положительного 
сальдо торгового баланса и осуществление мер по контролю за оттоком ка
питала из страны позволит сохранить стабильность обменного курса рубля.

2. Предпосылкой экономического роста является расширение спроса со 
стороны всех секторов экономики. Количественные параметры экономиче
ского роста и снижения темпов прироста потребительских цен зависят от 
характера проводимой макроэкономической политики.

3. При сохранении режима плавающего валютного курса рубля контроль за 
денежным предложением остается важнейшим механизмом обеспечения стабиль
ности рубля. Постдевальвационное реальное укрепление национальной валюты 
сопровождается постепенным восстановлением спроса на деньги. Это приводит 
к росту денежной массы в реальном выражении. Замещение неденежных акти
вов денежными также означает рост спроса на деньги.

4. Девальвация российской валюты оказала существенное воздействие на ди
намику скорости обращения денег. Постепенное восстановление спроса на деньги 
приводит к снижению скорости их обращения и увеличению монетизации ВВП.

5. Существенное воздействие на процесс формирования спроса на деньги и 
в целом денежную систему оказывает состояние торгового баланса, динамика 
цен на основные российские экспортные товары на мировых рынках, а также 
обслуживание внешнего долга. В связи с этим показатели внешней торговли 
России, уровень золотовалютных резервов становятся важнейшими индикато
рами, характеризующими адекватность проводимой денежно-кредитной поли
тики ее целям и задачам. Основным источником денежного предложения ос
тается покупка Банком России валюты для пополнения валютных резервов. 
После потери в ходе кризиса значительной части золотовалютных резервов 
перед органами денежно-кредитного регулирования стоит задача их постепен
ного восстановления и накопления. Поэтому изменение золотовалютных ре
зервов органов денежно-кредитного регулирования способствует приросту де
нег в обращении.

6. Сокращение бюджетного дефицита уменьшает влияние заимствований 
государственного сектора экономики на прирост денежного предложения, 
увеличивает спрос на деньги со стороны реального сектора экономики, спо
собствует снижению ставок денежного рынка.

Таким образом, денежная политика играет решающую роль в обеспече
нии экономического роста. Она является стимулирующим фактором для 
расширения кредитных операций банков.



2 1 Кредитная система

2.1. Сущность кредита

Кредит выражает совокупность экономических отношений, возникающих 
по поводу использования в обороте временно свободных денежных средств. 
Непрерывный кругооборот капитала в процессе воспроизводства приводит к 
возникновению потребности в деньгах, которая определяется необходимостью 
осуществления затрат на подготовку производства, его организацию, а также 
реализацию произведенных товаров, работ, услуг.

Потребность в деньгах имеет неравномерный характер. Часть денежных 
средств может временно оставаться свободной у одного субъекта экономиче
ских отношений, потребность в деньгах у другого может превышать объем 
находящихся в его распоряжении денег. Кредит — это важная форма расши
рения предложения денег в экономике.

Для того чтобы деньги постоянно находились в обороте и обслуживали 
процесс воспроизводства, необходимо их перераспределение между субъекта
ми рынка. Такое перераспределение происходит на основе предоставления 
денег взаймы на определенных условиях или принципах, стимулирующих, с 
одной стороны, мобилизацию денежных средств через формирование ссудного 
фонда, а с другой стороны, их эффективное использование и возврат. Пере
распределение денег в данном случае не приводит к смене их собственника.

Деньги являются материальной основой кредита, его субстанцией. Однако 
кредит является более сложной экономической категорией, базирующейся на 
движении ссудного капитала. Деньги используются при немедленной оплате 
товаров, работ, услуг в момент совершения товарной сделки. Кредит позво
ляет приобрести товары, работы и услуги с рассрочкой платежа. Тогда один 
из участников Сделки становится должником, или ссудозаемщиком, а другой — 
кредитором, или заимодавцем. Следует отметить, что рассрочка платежа фак
тически может означать предоставление в кредит товаров, а не денег, но уча
стники такой операции выступают в качестве кредитора и заемщика, а ее за
вершением служат денежные расчеты, аналогичные по содержанию расчетам 
за кредит.

Первоначально деньги взаймы предоставляли ростовщики — лица, оказы
вавшие услугу по предоставлению имеющихся у них денег взаймы за опреде
ленную плату — под проценты. Ростовщический капитал — это спекулятив
ный капитал, накопленный в сфере обращения и ставший основой ссудного 
капитала. Ссудный капитал — это денежный капитал, привлекаемый и раз
мещаемый на ссудной основе. Профессиональными кредиторами становятся 
банки, привлекающие деньги под проценты и размещающие их за плату. 
Прибыль банков образуется как разница между полученными и выплачен
ными процентами.



Кредитор — это участник сделки, предоставляющий деньги другому уча
стнику взаймы на определенных условиях. Он несет ответственность за воз
врат кредита и процентов и обязан создать для этого правовую базу, то есть 
заключить с заемщиком договор. Кредитный договор должен содержать все 
условия предоставления, пользования и возврата кредита в соответствии с 
действующим законодательством.

Заемщик — это участник сделки, получающий деньги взаймы от другого 
участника на определенных условиях. Привлечение кредита создает предпо
сылки для расширенного воспроизводства. Ссудозаемщик должен быть пла
тежеспособным и использовать кредит в операциях, приносящих прибыль. 
Для возврата кредита необходимо, чтобы денежные средства были высвобож
дены из оборота и направлены на погашение кредита и уплату процентов. 
Кредитор вправе контролировать процесс использования ссуды для того, 
чтобы обеспечить ее своевременный возврат. Это основные условия привле
чения кредита.

Кредитор и заемщик вступают в отношения друг с другом по поводу кон
кретного объекта кредита — ссуженной стоимости. Ее отличительная особен
ность — это сохранность в процессе использования заемщиком и возвратность 
кредитору в том же качестве и объеме, а также оплата услуг банку за проведение 
кредитной операции, включая покрытие затрат и получение прибыли.

Поскольку в основе кредита предоставление средств на возвратной осно
ве, то речь идет об авансировании объекта кредита. В процессе авансирова
ния происходит размещение денег на счете заемщика, вложение денег в ак
тивы и осуществление операций с ними, реализация активов и возврат денег, 
возврат ссуды и уплата процентов путем перечисления денег со счета заем
щика на счет кредитора.

Принципы кредита. Сущность кредита раскрывают его принципы. Важней
шим принципом кредита выступает его возвратность. Она обусловлена приро
дой ссуженной стоимости, временным характером предоставления средств 
взаймы и означает, что кредит должен совершить кругооборот, обслуживая 
процесс воспроизводства, и перейти от ссудозаемщика обратно к заимодавцу.

Для того чтобы иметь гарантию возврата кредита, необходимо, чтобы за
емщик предоставил что-либо в его обеспечение. Обеспеченность кредита — 
это также один из принципов кредита. Поскольку банки привлекают свобод
ные денежные средства, они также должны гарантировать беспрепятствен
ный доступ к ним клиентов, разместившим деньги на счете или во вкладе. 
Такой гарантией являются банковские активы, собственный капитал банка.

Целевой характер — это также один из принципов кредита. Он означает, 
что для получения кредита заемщик должен четко определить объект кредита 
и цель его получения. Формулирование цели кредита необходимо для того, 
чтобы кредитор мог оценить кредитный риск, а в случае нецелевого исполь
зования кредита потребовать его долгосрочного погашения.

Платность кредита как одного из его принципов обусловлена тем, что 
деньги имеют цену, как любой товар. Цена денег — это процент, начислен
ный на сумму денег, предоставленных в кредит.



Срочность кредита означает, что он имеет временные ограничения, обу
словленные продолжительностью той операции, для осуществления которой 
привлекался кредит. Срок кредита зависит от характера кредитуемого объек
та или сделки. Он должен соответствовать периоду окупаемости затрат. Чем 
короче срок кредита, тем выше скорость обращения денег, что свидетельст
вует о спекулятивном характере операции. Если кредит привлекается на про
должительный срок, то объектом кредитования вероятнее всего являются ос
новные материальные активы. По срочности кредит делят на краткосрочный 
(сроком до одного года), среднесрочный (от одного года до пяти лет), долго
срочный (свыше пяти лет).

Итак, кредит — это совокупность экономических отношений, возникаю
щих между кредитором и заемщиком по поводу ссуженной стоимости, дви
жение которой должно обеспечить ее эффективное размещение, использова
ние и возврат.

Кредитная система состоит из кредитных институтов, кредитных инстру
ментов и кредитных рынков. Их функционирование как единого целого 
обеспечивает реализацию единой денежно-кредитной политики государства. 
Кредитные институты — это органы денежно-кредитного регулирования, 
включая Центральный банк, а также кредитные организации, включая банки.

К кредитным инструментам относятся различные формы и виды кредита, 
депозиты, банковские счета, процентные ставки.

Кредитный рынок формирует спрос и предложение кредита, а также про
центные ставки по кредитам.

2.2. Функции кредита

Функции кредита вытекают из его сущности, позволяют раскрыть ее с 
позиций тех задач, которые решаются в экономике с помощью кредита. 
Функции кредита отражают его практическую значимость и взаимодействие 
с другими экономическими категориями и процессами.

Важнейшие функции кредита:
• перераспределение стоимости;
• контроль за движением ссуженной стоимости;
• стимулирование экономии затрат.

Перераспределительная функция. Эта функция кредита заключается в 
том, что ссуженная стоимость участвует в экономической деятельности за
емщика, для которого это имеет несомненные преимущества по сравнению с 
другими формами мобилизации ресурсов, в том числе собственных. Движе
ние ссуженной стоимости позволяет удовлетворять потребность в ресурсах 
одних субъектов экономических отношений за счет капитала других. Пере
распределительная функция кредита оказывает существенное воздействие на 
структурные сдвиги в экономике. Она приводит к концентрации капитала в 
наиболее доходных отраслях и видах деятельности. Благодаря этой функции



рынок насыщается теми товарами, активами, услугами, которые пользуются 
спросом, приводя к снижению цен, доходности и поиску новых сфер вложе
ния капитала. Воздействие кредита на цены и доходность вложения капитала 
носит опосредованный характер. Однако значение кредита нельзя недооце
нивать из-за ограниченности собственных средств, необходимых для удовле
творения потребностей.

Через кредит происходит перераспределение товаров, активов, факторов 
производства на уровне отдельных субъектов экономической деятельности, а 
также государств. Это означает, что кредит как один из источников расши
ренного воспроизводства совокупного общественного продукта приводит к 
формированию отраслевых, межотраслевых, межгосударственных пропорций 
по уровню ВВП, жизненного уровня населения. Таким образом, посредством 
кредита может перераспределяться как вновь созданная стоимость, так и ра
нее накопленное в государстве богатство.

Большое значение имеет территориальный аспект перераспределения 
стоимости, так как регионы и государства должны иметь ресурсы для вовле
чения в экономический оборот всех имеющихся в их распоряжении активов 
и факторов производства. Концентрация кредита в крупных промышленных, 
сельскохозяйственных, туристических центрах носит объективный характер.

Глобализация экономики приводит к повышению роли межгосударствен
ного кредита в формировании структуры экономики, ее специализации, ин
теграции в мировую систему разделения труда.

Контроль за движением ссуженной стоимости. Эта функция означает, что 
размещение, использование и возврат кредита контролируются кредитором. 
Такой контроль вытекает из условий предоставления кредита. Функция кон
троля не относится к специфическим функциям кредита. Она свойственна и 
другим экономическим категориям. Однако ее выделение обусловлено тем, 
что контроль объективно присущ кредиту, основанному на предоставлении 
временно свободных средств во временное пользование.

1. Формирование кредитного портфеля кредитора — это важный объект 
контроля за размещением временно свободных средств. Его состав и струк
тура зависят от условий привлечения временно свободных денег. Кратко
срочным депозитам должны соответствовать краткосрочные кредиты, долго
срочные депозиты позволяют предоставлять кредит на инвестиционные цели.

2. Кредитор должен иметь доступ к информации об использовании кре
дита. Если кредит предоставляется на конкретную цель, то кредитор контро
лирует его целевое использование. В случае, когда цель не определена, кре
дитор вправе контролировать те операции, в которых задействован кредит. 
Объектом контроля являются и те активы, которые послужили обеспечением 
кредита. Такое обеспечение может иметь неизменную форму, к примеру, ес
ли кредит обеспечен залогом недвижимого имущества, а может находиться в 
постоянном движении, если залогом служат товары в обороте. Поэтому для 
кредитора важен контроль за динамикой использования кредита.

3. Контроль за возвратом кредита означает, что кредитор оценивает воз
можность его своевременного погашения в полной сумме с уплатой процен



тов. Если кредит вовремя не может быть погашен, то возникает просрочен
ная задолженность, кредит переходит в категорию просроченного. В этом 
случае возможно изменение условий кредита, при которых кредит становится 
отсроченным. Все эти ситуации могут возникнуть по любому из заемщиков, 
поэтому важна контрольная функция кредита как единого целого, вытекаю
щая из его сущности.

4. Важен также контроль за динамикой процентной ставки по кредиту и 
уровнем доходности операций на денежном и кредитном рынках, а также 
уровнем рентабельности тех предприятий и видов деятельности, которые 
служат объектом кредита.

Кредит как стимулятор экономии затрат. Эта функция кредита также не от
носится к специфическим. Но она объективно присуща кредиту, который соз
дает условия для вовлечения в денежный оборот временно свободных ресурсов 
субъектов экономической деятельности. Экономия затрат выражается в том, 
что при отсутствии необходимых средств для совершения той или иной опе
рации экономический субъект обращается на рынок в поисках ресурсов, кото
рые он может привлечь на приемлемых для него условиях. При этом кредит 
должен соответствовать тому сроку, в течение которого окупятся произведен
ные затраты, а полученный доход позволит выплатить проценты за кредит.

Кредит способствует ускорению оборачиваемости капитала и экономии 
общественных затрат. Использование кредита в отраслях, обеспечивающих 
технологический прогресс, насыщение рынка высококачественными и кон
курентными товарами создает предпосылки для экономического роста. Вре
менно свободные ресурсы размещаются, как правило, в те отрасли и виды 
деятельности, которые позволяют удовлетворять общественные потребности 
и возмещать затраты.

Таким образом, специфика стимулирования экономии затрат через кре
дит заключается в том, что привлекаемые взаймы деньги или товары должны 
быть размещены в соответствии с экономической целесообразностью и эф
фективностью, с минимальным риском, а период окупаемости затрат должен 
соответствовать сроку кредита.

2.3. Формы кредита

Формы кредита — это разновидности кредита, вытекающие из сущности 
кредитных отношений.

Формы кредита в соответствии с характером ссуженной стоимости.
1. Товарная форма кредита. Товары передаются взаймы исходя из прин

ципов кредита. При этом товары, являющиеся объектом кредита, обеспечи
вают его возврат. Между кредитором и заемщиком заключается кредитный 
договор, устанавливающий срок кредита, плату за кредит, порядок погаше
ния кредита, права и обязанности сторон, ответственность заемщика перед 
кредитором. Товары используются в экономическом обороте, а погашается



кредит чаще всего деньгами. Товары переходят в собственность заемщика 
лишь после погашения кредита и уплаты процентов.

Продажа товаров в рассрочку имеет место как в торговле, когда заемщи
ком выступает физическое лицо, так и в экономической деятельности, когда 
заемщиком выступает юридическое лицо. В последнем случае кредитору мо
гут понадобиться деньги, так как у него возникает дебиторская задолжен
ность. Тогда кредитор сам прибегает к кредиту, но уже, как правило, в де
нежной форме.

Товарную форму кредита широко использует государство, осуществляя 
закупки для государственных нужд товаров, работ и услуг. При поставке то
варов для государственных нужд предприятия-производители получают в оп
лату средства из государственного бюджета. Однако может быть предусмот
рена рассрочка в оплате за поставленные товары, связанная, к примеру, с 
сезонностью кредитуемых работ.

Товарная форма кредита предполагает уплату процентов, которые могут 
отличаться от процентов, сложившихся на кредитном рынке. Они, как пра
вило, ниже рыночных процентных ставок и носят льготный характер.

Товарная форма кредита имеет место и при лизинге — финансовой арен
де. В этом случае продажа товаров отсутствует, но имеет место их передача 
арендатору во временное пользование за плату на определенный срок. Пога
шение кредита происходит через арендную плату, включающую сумму креди
та за весь срок аренды.

2. Денежная форма кредита — классическая и означает, что взаймы пре
доставляются временно свободные денежные средства. При этом возникает 
необходимость в обеспечении кредита товарами, активами, служащими га
рантией возврата кредита.

Денежная форма кредита проявляет свои специфические черты на кре
дитном рынке. Спрос и предложение кредита зависят от общей ситуации в 
экономике, уровня инфляции, безработицы. Проценты за кредит могут уве
личивать спрос на кредит, но могут и ограничивать его, выполняя роль регу
лятора экономической активности.

Денежная форма кредита имеет много разновидностей, вытекающих из 
объекта и субъекта кредита, его цели и условий.

В настоящее время товарная форма кредита в чистом виде встречается край
не редко. Обычно она превращается в денежную форму, если кредит погашается 
деньгами. Возможно также выделение кредита в денежной форме, а погашение — 
в товарной. Это присуще в большей мере экономикам государств, проводимых 
ограничительную денежно-кредитную политику, когда воздействие на инфля
цию осуществляется через сжатие спроса на кредит. Недостаток денег в обраще
нии приводит к распространению неденежных форм расчетов, а вместе с ними и 
товарной формы кредита.

Формы кредита в зависимости от статуса кредитора и заемщика. В соответст
вии со статусом кредитора и заемщика различают следующие формы креди
та: банковский, коммерческий, государственный, межгосударственный, лич
ный.



1. Банковский кредит — это кредит, предоставляемый или привлекаемый 
соответственно кредитором или заемщиком банком. Участие банка в кредит
ной сделке означает наиболее развитую денежную форму кредита. Банк — 
это специализированная кредитная организация, основным видом деятельно
сти которой является кредитная. Именно поэтому банк максимально ориен
тирован на создание наиболее благоприятных условий для кредиторов и за
емщиков. Развитая банковская инфраструктура необходима для того, чтобы 
эффективно функционировал банковский кредит и кредитный рынок. Чем 
выше уровень технической оснащенности банков, тем развитее платежная 
система государства, что в значительной мере способствует расширению кре
дитных отношений.

Банк как кредитор нуждается в ресурсах для кредитования, привлекаемых 
на определенных условиях. Через банк собственные и привлеченные денеж
ные ресурсы перераспределяются и размещаются на счетах клиентов в соот
ветствии с условиями договора банковского кредита. При этом привлеченны
ми ресурсами могут быть как кредиты, и тогда банк выступает в роли заемщи
ка, так и депозиты и средства на счетах клиентов, и тогда банк выступает в 
роли хранителя денег и гаранта их возврата.

Для банка плата за кредит, взимаемая с заемщика, является источником 
формирования прибыли, поэтому банк стремится к максимизации процент
ных ставок, ограничителем которых служат, средние рыночные процентные 
ставки за кредит.

2. Коммерческая форма кредита означает, что кредитором является некре
дитная организация, а кредит предоставляется в ходе торговой сделки. Ком
мерческий кредит может предоставить контрагенту любой экономический 
субъект, имеющий в своем распоряжении временно свободные денежные 
средства. Он имеет место в том случае, когда поставщик отгружает товар по
купателю, предоставляя ему рассрочку в оплате стоимости покупки. Такая 
рассрочка может быть предусмотрена договором между поставщиком и поку
пателем, а также вытекать из формы расчетов между ними. Этот кредит яв
ляется краткосрочным.

Коммерческий кредит может иметь форму вексельного кредита, когда по
ставщик выписывает переводный вексель, являющийся безусловным требо
ванием векселедержателя к плательщику об уплате указанной в векселе сум
мы в определенный срок третьему лицу.

Коммерческий кредит можег иметь как товарную, так и денежную фор
мы. Это зависит от характера взаимоотношений между кредитором и заем
щиком и объекта кредита.

3. Государственная форма кредита означает, что кредитором является го
сударство. Государственный кредит предоставляется за счет бюджетных 
средств. Ограниченное^ доходов бюджета не позволяет широко осуществ
лять государственное кредитование. По сути предоставление бюджетных 
средств в кредит не свойственно природе бюджета. Однако временно свобод
ные денежные средства государства могут быть размещены на кредитной ос
нове. Помимо экономической целесообразности могут иметь место и поли



тические факторы предоставления государственных средств взаймы. Широко 
распространен государственный кредит в международных финансово
кредитных отношениях.

4. Международный кредит может предоставляться государством-кредитором 
коммерческим организациям либо другим государствам.

Кредитные отношения между государствами относятся к межгосударствен
ному кредиту. В мире существуют государства нетто-кредиторы и нетто- 
заемщики. Как правило, государство — это надежный заемщик. Но в между
народных кредитных отношениях велика роль политического фактора. При 
нестабильной политической и экономической ситуации в стране возрастает 
вероятность возникновения просроченной задолженности. При смене режи
мов новые власти могут не признать обязательств своих предшественников. 
Для содействия государствам и коммерческим кредиторам в решении про
блемы своевременного возврата ссуд и уплаты процентов созданы клубы меж
дународных кредиторов: Парижский клуб объединяет государства-кредиторы, в 
Лондонский клуб входят международные коммерческие кредиторы.

5. Личный кредит — это кредит, предоставляемый или привлекаемый со
ответственно кредитором или заемщиком — физическим лицом. Он был пер
вым в истории зарождения кредита и существовал в товарной форме. Позд
нее получила развитие денежная форма личного кредита. Он существует, ми
нуя кредитные институты, и носит ростовщический характер. Личный кредит 
связан исключительно с использованием временно свободных денежных 
средств одних граждан для удовлетворения временной потребности в деньгах 
других граждан. Он основан на взаимном доверии и не сопровождается за
ключением договора. Используются долговые расписки, имеющие нотари
альное удостоверение.

Формы кредита в зависимости от целевого назначения.
1. Производственный кредит предоставляется на предпринимательские це

ли: расширение объемов производства и реализации товаров, работ, услуг, 
активов. Он используется на текущие производственные нужды — увеличе
ние оборотных средств, а также на инвестиционные цели. Производственный 
кредит напрямую воздействует на увеличение предложения -товаров, работ, 
услуг, активов, факторов производства, повышение уровня жизни населения.

2. Финансовый кредит используется для проведения операций с финансовы
ми активами: ценными бумагами, валютой, различными инструментами рынка 
капиталов. Он способствует удовлетворению спроса на спекулятивный капитал, 
а также рекапитализации финансового рынка. Финансовый кредит оказывает 
существенное воздействие на формирование рыночных процентных ставок.

3. Потребительский кредит направляется на цели удовлетворения спроса 
населения на товары, работы, услуги. При этом новая стоимость не создает
ся, но расширяется совокупный спрос, что стимулирует развитие производ
ства и способствует экономическому росту. Таким образом, косвенно потре
бительский кредит направлен на повышение активности субъектов экономи
ческой деятельности.



2.4. Виды кредита

Классификация кредита осуществляется в соответствии с определенными 
признаками, вытекающими из принципов и форм кредита. Она позволяет 
детально анализировать состояние кредитного рынка, оценивать воздействие 
различных факторов на развитие кредитных отношений.

Классификация кредита осуществляется в соответствии со следующими 
признаками:
• целями кредита;
• объектами кредита;
• субъектами кредита;
• способами обеспечения кредита;
• сроками кредита;
• платностью кредита.

Цели кредита. В соответствии с целями кредита различают две категории:
1) кредиты без указания целевого назначения; 2) целевые кредиты.

Кредиты без указания целевого назначения могут использоваться на любые 
цели, обеспечивающие выполнение условий кредитного договора, в том чис
ле порядок погашения в определенный срок, уплату процентов и др. Целевые 
кредиты выдаются в соответствии с целями, установленными кредитным 
договором. Кредитор вправе контролировать целевой характер использования 
кредита и применять меры ответственности, предусмотренные кредитным 
договором.

Объекты кредита. В соответствии с объектами кредита различают: 1) кре
дит под товарно-материальные ценности; 2) кредит под производственные 
затраты; 3) кредит под сезонные затраты; 4) кредит под кассовый разрыв.

Кредит под товарно-материальные ценности — наиболее распространен
ный. Он обеспечивает экономию собственных средств и позволяет развивать 
производство и расширять объем реализации товаров, работ, услуг.

Кредит под производственные затраты обусловлен необходимостью обес
печения своевременных платежей и расчетов, связанных с подготовкой, ос
воением и организацией производства товаров, работ, услуг, с использовани
ем природного сырья, с обслуживанием производственного процесса и др.

Кредит под сезонные затраты применяется в сезонных отраслях произ
водства, например, лесозаготовка, путина, речные перевозки, северный за
воз, в сельском хозяйстве для проведения посевных и уборочных работ.

Кредит под кассовый разрыв используется в том случае, если поступление 
средств и оплата за товары, работы, услуги не совпадают по времени, что 
обусловлено особенностями платежной системы и сроком платежа.

Субъекты кредита. В зависимости от субъекта кредита следует различать:
1) промышленные кредиты; 2) сельскохозяйственные кредиты; 3) торговые 
кредиты; 4) межбанковские кредиты; 5) межгосударственные кредиты.

Промышленные кредиты предоставляются промышленным предприятиям 
различных форм собственности для расширения производственной деятель
ности, совершенствования технологий, организации производства, внедрения 
новой техники и др.

Ч Финансы. Денежное обращение 
Кредш



Сельскохозяйственные кредиты предоставляются предприятиям агропро
мышленного комплекса, фермерам, обеспечивающим сельскохозяйственные 
работы, заготовку, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, 
откорм скота и др.

Торговые кредиты используются предприятиями торговлй, общественного 
питания, потребительской кооперации для закупки, хранения, переработки и 
реализации продукции, товаров, услуг.

Межбанковские кредиты предоставляются кредитными организациями 
друг другу для расширения операций на денежном, кредитном и финансовом 
рынках. Межгосударственные кредиты предоставляются различными государ
ствами друг другу для развития и расширения торгово-экономических связей 
и взаимной интеграции экономик.

Способы обеспечения кредита. В соответствии со способами обеспечения 
кредита различают: 1) обеспеченные кредиты; 2) необеспеченные кредиты;
3) кредиты под гарантии и поручительства.

Обеспеченные кредиты предоставляются под залог имущества, ипотеку. 
Они сопровождаются оформлением помимо кредитного договора также дого
вором залога или ипотеки. Условия обеспечения могут быть зафиксированы 
и в кредитном договоре. Залог требует проведения оценки имущества, при
нятого в обеспечение. Стоимость заложенного имущества может соответство
вать сумме кредита, превышать ее или быть меньше ее. В зависимости от 
этого различают кредит с полным и частичным обеспечением. Необеспечен
ные кредиты предоставляются без какого-либо дополнительного условия или 
обязательства по его возврату со стороны заемщика. Их называют бланковы
ми. Они предоставляются на доверительной основе только надежным заем
щикам. Кредиты могут быть объектом страхования, что создает предпосылки 
для выполнения обязательств со стороны заемщика.

Кредиты под гарантии и поручительства третьих лиц означают, что обяза
тельства по возврату кредита принимают на себя помимо заемщика гарант 
или поручитель. Гарант — кредитная или страховая организация — по прось
бе заемщика дает письменное обязательство уплатить кредитору денежную 
сумму по представлению им письменного требования о погашении кредита.. 
Поручитель берет на себя обязательство перед кредитором отвечать за пога
шение кредита заемщиком в полной сумме или частично.

Сроки кредита. В соответствии со сроками кредита различают: 1) кратко
срочные; 2) среднесрочные; 3) долгосрочные кредиты; 4) кредиты с фикси
рованным сроком погашения.

Краткосрочные кредиты предоставляются для покрытия текущих потреб
ностей заемщика. Срок их использования не превышает одного года. Этот 
кредит участвует, как правило, в одном кругообороте оборотных средств.

Среднесрочные кредиты предоставляются на срок до трех—пяти лет. Они 
используются, как правило, в отраслях с относительно более длительным 
производственным циклом, либо обслуживают единую технологическую це
почку, либо участвуют в нескольких кругооборотах оборотных средств. Сред
несрочные кредиты применяются и для приобретения оборудования с не
большим сроком окупаемости.



Долгосрочные кредиты предоставляются на срок более трех—пяти лет. Они 
направляются на капитальные вложения, проведение коренной реконструк
ции, конверсии производства, осуществление структурных преобразований, 
приобретение основных фондов с длительными сроками окупаемости.

Кредиты с фиксированным сроком погашения предоставляются на условиях их 
возврата по первому требованию кредитора по истечении фиксированного срока 
с момента получения заемщиком письменного уведомления от кредитора.

Платность кредита. В зависимости от платности кредита различают:
1) процентный кредит; 2) беспроцентный кредит.

Процентный кредит — это кредит, предоставляемый на платной основе ис
ходя из того, что кредит используется как капитал. Размер процента колеблет
ся в зависимости от состояния денежного, кредитного и финансового рынков, 
цели кредита, наличия разнообразных рисков и др. Процентный кредит может 
быть льготным. Беспроцентный кредит — это кредит, предоставляемый на бес
платной основе в целях стимулирования экономической деятельности. Он не 
типичен для кредитных организаций, чаще всего это личный кредит.

2.5. Роль и значение кредита

1. Кредит позволяет субъектам рынка расширять масштабы экономиче
ской деятельности и потребления, способствуя росту производства и жиз
ненного уровня населения. Условия предоставления кредита определяются 
состоянием экономики и кредитной сферы. Расширение спроса на кредит оз
начает устойчивое динамичное развитие экономики. Это происходит на фоне 
снижения процентных ставок. Сжатие спроса на кредит отражает неустойчи
вое состояние экономики и сокращение инвестиционной активности. Оно 
снижает совокупный спрос и сопровождается ростом процентных ставок.

Расширение и сжатие спроса на кредит — это результат денежно- 
кредитной политики государства, ориентированной на конкретные макроэко
номические показатели. Спрос на кредит детерминирован в зависимости от 
категории заемщика: государство, предприниматели, домашние хозяйства. При 
расширении кредита государству увеличивается объем бюджета, что приводит 
к росту услуг, оказываемых государством, социальной сферы и государствен
ных инвестиций. Однако это может способствовать в краткосрочном плане 
росту инфляции. Спрос на кредит со стороны предпринимателей означает 
развитие конкурентного сектора экономики. Расширение потребительского 
кредита, предоставляемого домашним хозяйствам, является знаком того, что 
рост потребления приведет к расширению совокупного спроса и жизненного 
уровня населения. Особое значение имеет ипотечный кредит, так как он спо
собствует развитию рынка недвижимости и росту долговременных вложений.

2. Кредит стимулирует развитие определенных сегментов рынка. Осуще
ствляя перераспределение средств в экономике, кредит способствует тому, 
что накопление капитала — это управляемый процесс. В зависимости от того, 
какая форма кредита превалирует в тот или иной временной отрезок, средст



ва будут накапливаться в наиболее привлекательном для кредита сегменте 
рынка, способствуя его более быстрому развитию по сравнению с остальны
ми сегментами. Таким образом могут задаваться параметры структурного 
развития экономики. Стимулирование реструктуризации через кредит — 
важное направление денежно-кредитной политики.

3. Кредит обеспечивает инвестиционный процесс необходимыми ресур
сами. Для него необходим долгосрочный кредит. Им в свою очередь должны 
быть противопоставлены собственный капитал и долгосрочные депозиты 
банков. Поскольку инвестиции имеют длительный срок окупаемости, то ис
пользование кредита предпочтительнее, чем отвлечение собственных средств 
предприятий. Однако для этого требуется достаточно высокий уровень капи
тализации банковской системы и наличие больших накопленных в предпри
ятиях временно свободных ресурсов, помещаемых на банковские депозиты. 
Применение кредита в инвестиционной сфере зачастую сопровождается пре
доставлением льгот по процентным ставкам и другим условиям кредита, а 
также гарантий. Такие льготы могут вытекать из условий рефинансирования 
банков со стороны Центрального банка, а также быть обусловлены програм
мами развития государства в целом и отдельных территорий. Банковские 
льготы могут быть увязаны с налоговыми льготами, создающими благопри
ятные условия для инвестиционного кредита.

4. Кредит также обеспечивает платежно-расчетную дисциплину между субъ
ектами экономической деятельности. При недостатке собственных оборотных 
средств предприятия задерживают платежи, что может вызывать цепную реак
цию у контрагентов. Доступность кредита позволяет покрывать временную по
требность в оборотных средствах, не вызывая сбоев в выполнении договорных 
обязательств и не приводя к ухудшению финансового положения поставщиков 
продукции, работ и услуг, укрепляя хозяйственные связи. К задержкам в оплате 
может приводить и несовершенная банковская платежная система. В этом слу
чае кредит необходим для развития банковской инфраструктуры.

5. Кредит повышает жизненный уровень населения. Доступность кредита 
для домашних хозяйств расширяет спрос на товары народного потребления, 
особенно товары длительного пользования, а также объекты недвижимости. 
Основанием для использования кредита физическими лицами является рост 
заработной платы и других доходов. Он способствует росту сбережений насе
ления. Поскольку домашние хозяйства не только потребляют товары и ус
луги, но и являются фактором производства в процессе производства тех же 
самых товаров и услуг, то использование ими кредита отражает рост качества 
жизни и совокупных доходов в государстве.

6. Кредит способствует развитию международных экономических связей. 
В экспортных отраслях экономики он способствует укреплению позиций го
сударства на внешних рынках. Предоставление кредита импортерам увеличи
вает предложение товаров на внутреннем рынке, способствуя удовлетворе
нию растущего платежеспособного спроса, привлечению в страну передовых 
технологий и оборудования. С помощью кредита достигается положительное 
сальдо торгового баланса, необходимое для поддержания устойчивости на



циональной валюты. Кредит используется также для вложений в иностран
ную экономику с целью расширения политического и экономического влия
ния государства и его резидентов. Повышение роли кредита в развитии меж
дународных связей обусловлено глобализацией мировой экономики.

Роль кредита является динамичной и изменяется в зависимости от кон
кретных задач и целей экономического развития. Расширение сфер приме
нения кредита во многом зависит от используемых форм и видов кредита. 
Роль кредита характеризуется также состоянием банковского законодательст
ва и банковской системы. Чем совершеннее банковская система, тем много
образнее формы и виды кредита.

Повышение роли кредита сопровождается, как правило, его расширением 
в экономике. Границей такого расширения служит необходимость поддержа
ния сбалансированности между спросом и предложением кредита для обес
печения экономического роста и повышения жизненного уровня населения. 
При недостатке кредита происходит сужение производства, сбои в платежах 
и расчетах, ухудшается торговый баланс государства.

Объемы кредита могут регулироваться на макроуровне через различные 
инструменты денежно-кредитной политики Правительства и Центрального 
банка. Это и регулирование ставки рефинансирования Центрального банка, 
уровня резервирования средств банков, формы рефинансирования банков, 
налоговые льготы и др. Объемы кредита на микроуровне зависят от уровня 
рентабельности производства, кредитных рисков, финансовой устойчивости 
и капитализации предприятий и др.

2.6. Спрос и предложение на кредитном рынке

Кредитный рынок. Механизм взаимодействия между субъектами и объек
тами кредита, осуществляемого через кредитные организации на основе 
формирования спроса и предложения кредита, а также процентных ставок за 
кредит представляет собой кредитный рынок. Он состоит из отдельных сег
ментов, соответствующих различным формам и видам кредита. Взаимоотно
шения между кредиторами и заемщиками на кредитном рынке складываются 
под воздействием совокупности факторов, характеризующих условия кредита.

Спрос и предложение на кредитном рынке формирует прежде всего 
предпринимательский сектор, в котором образуется вновь созданная стои
мость. При расширении участия государства в кредитном рынке как наибо
лее платежеспособного и надежного заемщика происходит сокращение кре
дита в реальный сектор экономики и домашние хозяйства. Поэтому государ
ство должно ограничивать спрос на кредит.

Кредитный рынок характеризуется определенными количественными и каче
ственными параметрами. Количественные параметры — это установление объема 
кредита, предоставляемого всем субъектам экономических отношений, и опреде
ление фактической потребности в нем в зависимости от экономической ситуа
ции.



Спрос и предложение на кредитном рынке, как и на рынке денег, отражает 
состояние макро- и микроэкономики. Кредит обслуживает процесс воспроиз
водства и оказывает непосредственное воздействие на все сферы экономиче
ской деятельности.

1. Спрос на кредит — это потребность в кредите, основанная на желании 
и возможности его получения и использования. Спрос на кредит включает: 
текущий, инвестиционный и спекулятивный спрос.

Текущий спрос — это спрос на кредит, вытекающий из необходимости по
крытия текущих расходов, необходимых для воспроизводства материальных 
благ и услуг.

Спрос на кредит, обусловленный потребностями в расширении производ
ства, развитии технологического прогресса, — это инвестиционный спрос .

Спекулятивный спрос вызван возможностью получения кредита и разме
щения по ставкам, обеспечивающим высокую маржу. Такой спрос характе
рен для краткосрочного кредита.

2. Предложение кредита — это суммарный объем кредита, предоставлен
ный всем субъектам экономической деятельности на определенный момент 
времени. При установлении количественных и качественных параметров пред
ложения кредита имеет значение как общий объем кредита, так и его формы и 
виды, которые отражают платежеспособность кредиторов и заемщиков.

Изменение спроса на кредит обусловлено прежде всего ростом ВВП, эффек
тивностью реального сектора экономики, уровнем безработицы, инфляцией, 
состоянием рынка ценных бумаг и др.

Предложение кредита регулирует Центральный банк путем проведения соот
ветствующей денежно-кредитной политики. Он осуществляет кредитование 
(рефинансирование) коммерческих банков, контролируя объем кредитных ре
сурсов и процентные ставки.

Равновесие на кредитном рынке предполагает, что спрос на кредит со 
стороны хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств равен предложению 
кредита со стороны ЦБ и коммерческих банков.

Сокращение рефинансирования коммерческих банков приводит к тому, 
что одновременно происходит рост процентных ставок по ссудам, снижаю
щий спрос на кредит в реальном секторе экономики. При этом банки на
чинают активно осуществлять спекулятивные операции, позволяющие по
лучать более высокий процент на вложенный капитал, чем ставка рефинан
сирования.

ЦБ может увеличить предложение кредита через предоставление ссуд прави
тельству путем кредитования бюджета. Привлечение кредита ЦБ возможно через 
проведение депозитных операций.

Кредитный рынок самым тесным образом связан с денежным рынком и 
рынком ценных бумаг. При росте процентных ставок по ссудам происходит 
снижение спроса на кредит. Одновременно растет спрос на деньги и снижа
ется доходность ценных бумаг. Снижение процентных ставок по ссудам при
водит к росту спроса на кредит. При этом спрос на деньги сокращается, а 
доходность ценных бумаг увеличивается.
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3 I Банковская система

3.1. Банковская система: понятие и организация

Основные понятия. Банковская система представляет собой совокупность кре
дитных организаций, функционирующих в рамках единого банковского законо
дательства, общее регулирование деятельности которых осуществляет ЦБ.

Банковская система является многоуровневой: первый уровень — это ЦБ, ко
торый формирует нормативно-правовую базу и осуществляет регулирование де
нежно-кредитных отношений; второй уровень — кредитные организации, субъ
екты экономической деятельности, обеспечивающие сохранность вкладов, веде
ние банковских счетов клиентов и совершение платежно-расчетных операций и 
операций с денежными, кредитными и финансовыми инструментами, высту
пающие в роли кредиторов и заемщиков на рынках капитала.

Кредитная организация — это юридическое лицо, осуществляющее бан
ковские операции на основании лицензии ЦБ. Она может иметь любую 
форму собственности, но ее организационно-правовая форма по банковско
му законодательству России — хозяйственное общество. Кредитная организа
ция открывает филиалы и представительства.

Банк — кредитная организация, которая осуществляет все виды банков
ских операций, включая привлечение во вклады денежных средств физиче
ских и юридических лиц, размещение средств от своего имени и за свой 
счет, открытие и ведение банковских счетов.

Небанковская кредитная организация — кредитная организация, имеющая 
право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые бан
ковским законодательством.

Иностранный банк — это банк, являющийся таковым по законодательству 
иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами «О банках и 
банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», другими федеральными законами, а также нормативными 
актами Центрального банка.

Объединения кредитных организаций. Кредитные организации могут соз
давать союзы и ассоциации для защиты и представления интересов своих 
членов, координации их деятельности, развития межрегиональных и между
народных связей, выработки рекомендаций по осуществлению банковской 
деятельности и решению других совместных задач кредитных организаций. 
Союзы и ассоциации кредитных организаций не осуществляют банковские 
операции. Они являются некоммерческими организациями. В Российской 
Федерации, к примеру, активно действует Ассоциация российских банков.



Для совместного осуществления банковских операций создаются группы 
кредитных организаций, которые образуются путем заключения договора меж
ду двумя или несколькими кредитными организациями.

Банковские холдинги образуются путем преобладающего участия основной 
кредитной организации в уставном капитале одной или нескольких кредитных 
организаций либо в соответствии с заключенным основной кредитной органи
зацией с одной или несколькими кредитными организациями договором, в 
результате чего основная кредитная организация получает возможность влиять 
на решения, принимаемые другими кредитными организациями.

Классификация кредитных организаций. В основу классификации кредит
ных организаций могут быть положены следующие признаки:
• формы собственности;
• организационно-правовые формы;
• величина зарегистрированного уставного капитала;
• отраслевая направленность;
• функциональное назначение;
• специализация;
• зоны деятельности.

1. По формам собственности различают государственные, смешанные и ча
стные кредитные организации. Государственным является Центральный банк. 
Смешанные кредитные организации имеют государственно-частную форму соб
ственности. Такие банки частично контролируются государством, которое про
водит через них определенную кредитную политику, направленную на стимули
рование определенных отраслей экономики и сфер деятельности. Частные кре
дитные организации проводят независимую кредитную политику, приоритетом 
которой являются интересы частных собственников, а главным ориентиром 
служит ситуация на различных сегментах рынка капиталов.

2. По организационно-правовым формам различают кредитные организа
ции, созданные в форме открытых и закрытых акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью. Их соотношение примерно одинаково.

3. По величине зарегистрированного уставного капитала различают круп
ные, средние и мелкие кредитные организации. К крупным кредитным органи
зациям в Российской Федерации относятся системообразующие банки, 
имеющие величину уставного капитала свыше 40 млн. руб., средние кредитные 
организации имеют уставный капитал от 10 до 40 млн. руб., мелкие кредитные 
организации имеют уставный капитал менее 10 млн. руб.

4. По отраслевой направленности различают промышленно-строительные 
банки, агропромышленные банки, банки, обслуживающие преимущественно 
одну или смежные отрасли экономики.

5. По функциональному назначению различают эмиссионные, депозитные 
и коммерческие кредитные организации, расчетно-клиринговые палаты. Эмис
сионным банком является Центральный банк. Депозитные кредитные органи
зации — это система сберегательных банков и касс. Коммерческие кредитные 
организации обслуживают физических и юридических лиц, выполняют все



или часть банковских операций. Расчетно-клиринговые палаты осуществляют 
платежно-расчетные операции.

6. По специализации различают универсальные и специализированные 
банки. Универсальные банки обслуживают всех клиентов и выполняют все бан
ковские операции. К специализированным кредитным организациям относятся 
инвестиционные, торговые, сберегательные, экспортно-импортные банки.

7. По зонам деятельности различают кредитные организации общефеде
ральные, региональные, межрегиональные, международные.

Факторы, оказывающие воздействие на банковскую систему. Банковская 
система является составной частью кредитной и финансовой систем, прово
дящей сетью, аккумулируя кредитные ресурсы через банковские счета и де
позиты и обеспечивая предложение кредита.

Банковская система активно воздействует на состояние всех секторов 
экономики, поэтому находится под непосредственным государственным кон
тролем. Регулирование банковской системы производится в соответствии с 
ежегодно утверждаемой единой государственной денежно-кредитной полити
кой и государственным бюджетом.

На общее состояние банковской системы оказывают воздействие сле
дующие факторы:
1) уровень капитализации банков. Он характеризуется участием различных 

юридических лиц в их уставных капиталах, рыночной стоимостью активов 
банков, темпами роста ВВП в целом;

2) наличие внутренней ресурсной базы. Внутренняя ресурсная база опреде
ляется общим предложением денег и кредита в экономике и доступностью 
их для банков как на внутреннем, так и внешнем рынках капитала, кото
рая зависит от возможности привлечения средств на банковские счета, де
позиты, на межбанковском кредитном рынке и у ЦБ;

3) использование кредита в реальном секторе экономики. Эти кредиты носят 
производительный характер и обеспечивают создание новой стоимости. На
правление кредита на инвестиционные цели способствует накоплению капи
тала и росту ВВП;

4) высокая зависимость банков от финансового состояния клиентов. Банки 
заинтересованы в росте доходов государства, предприятий, домашних хо
зяйств. Повышение реального уровня доходов обеспечивает прирост 
средств в банках на счетах и в депозитах;

5) банковский менеджмент, обеспечивающий эффективное управление кредит
ными ресурсами, минимизацию кредитных рисков, проведение систематиче
ского внутреннего контроля и аудита, надежность и устойчивость банков;

6) наличие системы обязательного страхования вкладов, которая повышает 
степень доверия вкладчиков к банкам, обеспечивает приток вкладов, сти
мулирует хранение денег на счетах и депозитах юридических и физиче
ских лиц;

7) система реструктуризации банков, воздействующая на состояние банков
ской системы, так как позволяет «очистить» банковскую систему от недее
способных банков, вовремя оздоровить банки, которые имеют все условия 
для восстановления банковской деятельности, провести санацию и оздо



ровление банков, препятствовать выводу из финансово неустойчивых бан
ков ликвидных активов;

8) система банковского надзора со стороны государства, призванная контро
лировать банки и анализировать их деятельность с целью недопущения на
рушений банковского законодательства, искажений банковской отчетности, 
осуществления незаконных банковских операций и спекулятивных сделок;

9) состояние международных кредитных рынков, которое в условиях глоба
лизации экономики оказывает существенное воздействие на состояние 
внутреннего кредитного рынка и банковской системы. Привлечение и 
размещение средств на международных кредитных рынках необходимо, 
так как банки обслуживают экспортеров и импортеров, осуществляя ва
лютные операции. Международные транзакции — важнейшая составная 
часть банковских операций. Это касается, как правило, системообразую
щих банков.

3.2. Центральный банк и его подразделения

Центральный банк — это банк банков, орган денежно-кредитного и ва
лютного регулирования. Статус центрального банка определяется конститу
цией государства. Он может находиться в государственной собственности, 
смешанной или частной собственности. Центральный банк Российской Феде
рации находится в федеральной собственности. Однако в мировой практике 
встречаются случаи, когда центральный банк находится в частной собствен
ности коммерческих банков, например Федеральная резервная система — 
центральный банк США.

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ) представляет собой еди
ную централизованную систему управления, включающую центральный ап
парат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычисли
тельные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие предпри
ятия, учреждения и организации, в том числе подразделения безопасности и 
Российское объединение инкассации. Национальные банки республик явля
ются территориальными учреждениями ЦБ.

Территориальные учреждения ЦБ не имеют статуса юридического лица и 
не имеют права принимать решения, носящие нормативный характер, а так
же выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства 
без разрешения Совета директоров. Они создаются в субъектах Российской 
Федерации, а также по экономическим районам, объединяющим территории 
нескольких субъектов Российской Федерации.

Территориальное Главное управление ЦБ является обособленным подраз
делением, осуществляющим часть его функций на определенной территории. 
В состав Главных управлений в качестве структурных подразделений входят 
расчетно-кассовые центры (РКЦ), образуемые этими управлениями по согла
сованию с ЦБ. Отношения Главного управления с юридическими лицами



строятся на основе договоров, заключаемых от имени ЦБ. Главное управле
ние обеспечивает проведение единой денежно-кредитной политики.

1. К функциям Главного управления в сфере денежно-кредитного регули
рования относятся:
• прогнозирование, организация и регулирование денежного оборота в ре

гионе;
• участие в разработке регионального баланса денежных доходов и расходов 

населения;
• анализ состояния налично-денежного оборота и безналичных расчетов в 

регионе, оперативное регулирование кассовыми ресурсами;
• подготовка предложений о лимите остатка денег в оборотных кассах РКЦ и 

оперативных кассах банков на территории региона;
• организация расчетов между банками по корреспондентским счетам в РКЦ;
• другие функции.

2. В сфере организации денежного обращения к функциям относятся:
• организация работы по созданию резервных фондов банкнот и монеты в 

РКЦ и по перевозкам ценностей между ними, установление им размеров 
резервных фондов и оборотной кассы в пределах лимитов, выделенных 
управлению;

• организация кассового обслуживания банков;
• осуществление учета эмиссионных операций и контроля за правильностью 

их совершения;
• а также другие функции.

В систему РКЦ входят головной расчетно-кассовый центр, межрайонный 
расчетно-кассовый центр, районный расчетно-кассовый центр.

РКЦ осуществляет банковские операции с денежными средствами и его ос
новная цель — обеспечение нормального функционирования платежной системы.

Основными функциями РКЦ являются:
• осуществление расчетов между кредитными организациями;
• осуществление кассового обслуживания кредитных организаций;
• хранение наличных денег и других ценностей, совершение операций с ни

ми и обеспечение их сохранности;
• обеспечение учета и контроля осуществления расчетных и кассовых опера

ций через корреспондентские счета, открываемые кредитным организациям;
• расчетно-кассовое обслуживание представительных и исполнительных ор

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, их учре
ждений и организаций, счетов бюджетов всех уровней и органов федераль
ного казначейства, государственных внебюджетных фондов, воинских час
тей, военнослужащих, служащих ЦБ;

• обслуживание клиентов, не являющихся кредитными организациями, в 
регионах, где отсутствуют кредитные организации;

• разработка и представление в территориальное учреждение ЦБ прогноза по 
эмиссионному результату на предстоящий квартал в целом по обслуживае
мой территории;



• установление предельных остатков денежной наличности в операционных 
кассах кредитных организаций, других юридических лиц и осуществление 
оперативного контроля за их соблюдением;

• регулирование обязательных резервов, депонируемых в ЦБ, осуществление 
контроля за своевременностью и полнотой перечисления обязательных ре
зервов, проверка достоверности расчетов обязательных резервов;

• осуществление денежных расчетов по итогам операций с ценными бумагами.
РКЦ осуществляет следующие операции:

• открытие, переоформление и закрытие корреспондентских счетов кредит
ным организациям по месту их нахождения, а также других счетов юриди
ческим и физическим лицам;

• списание и/или зачисление средств со счетов и/или на счета кредитных 
организаций, других юридических и физических лиц;

• контроль соблюдения правил и сроков совершения расчетных операций, 
осуществления платежей в пределах средств, имеющихся на счетах кредит
ных организаций, других юридических и физических лиц;

• прием и выдача ценностей из резервных фондов;
• учет эмиссионных операций;
• прием и выдача наличных денег, обработка денежной наличности;
• открытие и закрытие ссудных счетов по рефинансированию банков на ос

новании кредитных договоров, заключенных территориальным учреждени
ем Центрального банка;

• начисление процентов по кредитным операциям, контроль за их своевре
менным и полным перечислением.

Полевые учреждения являются воинскими учреждениями и предназначе
ны для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организа
ций Министерства обороны Российской Федерации, а также других государ
ственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность Рос
сийской Федерации, и физических лиц, проживающих на территориях объ
ектов, обслуживаемых полевыми учреждениями.

Задачи и функции ЦБ. ЦБ осуществляет регулирование, денежного оборота, 
включая наличный (кассовый) и безналичный (платежно-расчетный) оборот, а 
также оборот иностранной валюты; кредитных организаций; кредитного рынка.

К сферам деятельности Центрального банка относятся: эмиссионная дея
тельность; платежно-расчетная деятельность; кредитная деятельность; фи
нансово-агентская деятельность по поручению правительства; управление 
золото-валютными резервами; взаимодействие с международными финансо
выми организациями и центральными банками иностранных государств.

Как отмечалось, ЦБ является единым эмиссионным центром. Он осуще
ствляет эмиссионное регулирование, выпуск и изъятие банкнот из обраще
ния, кассовое обслуживание кредитных организаций.

Платежно-расчетная деяте/1ьность включает: выработку правил и стан
дартов функционирования платежно-расчетной системы государства; органи
зацию платежей и расчетов; контроль за платежами и расчетами.



Платежно-расчетная система может базироваться на: расчетно-кассовых 
центрах — структурных подразделениях Центрального банка; частных рас- 
четно-клиринговых организациях; компьютерных технологиях исполнения.

По способу исполнения платежей различают: расчеты на валовой основе; 
расчеты на основе многостороннего клиринга.

В качестве финансового агента правительства ЦБ осуществляет:
• размещение и погашение государственных займов, управление государст

венным долгом;
• кассовое исполнение бюджета;
• ведение текущих счетов органов казначейства;
• валютные операции;
• другие операции.

Целями деятельности ЦБ являются: поддержание устойчивости нацио
нальной валюты; совершенствование банковской системы; развитие платеж
но-расчетной системы.

К функциям ЦБ относятся:
• реализация государственной денежно-кредитной политики;
• эмиссия наличных денег и организация денежного обращения;
• организация системы рефинансирования кредитных организаций;
• разработка единого порядка осуществления кассовых, кредитных и валютных 

операций, расчетов, ведения банковских счетов, бухгалтерского учета и отчет
ности для кредитных организаций;

• государственная регистрация, лицензирование, надзор за деятельностью 
кредитных организаций;

• регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями;
• осуществление всех видов банковских операций;
• валютное регулирование и валютный контроль;
• составление и исполнение платежного баланса;
• анализ и прогнозирование состояния экономики в целом и денежно- 

кредитной сферы;
• иные функции.

Центральный банк оказывает решающее воздействие на денежно- 
кредитную сферу, поэтому во многих странах он подотчетен парламенту. Это 
означает, что назначение на должность и освобождение от должности пред
седателя и членов Совета директоров ЦБ осуществляет парламент; парламент 
рассматривает и одобряет годовой отчет и аудиторское заключение ЦБ; пе
риодически информирует членов парламента о своей деятельности; по вопро
сам, относящимся к компетенции ЦБ, проводятся парламентские слушания.

Центральный банк может быть независим в своей деятельности либо под
чиняться правительству. В странах с развитой рыночной экономикой цен
тральный банк, как правило, независим.

Центральный банк обычно не является учредителем кредитных организа
ций и не участвует в их капиталах. Однако в России ЦБ является участником 
ряда кредитных организаций, которые не были приватизированы или прива



тизированы частично и сохранили доли участия государства в уставном капи
тале. В частности, ЦБ участвует в капиталах Сберегательного банка Россий
ской Федерации (Сбербанка России), Банка внешней торговли 
(Внешторгбанка), а также ряда кредитных организаций, созданных на терри
ториях иностранных государств: Донау-банка АГ (Вена), Ист-Вест Юнайтед 
банка (Люксембург), Коммерческого банка для Северной Европы — Евро
банка (Париж), Московского Народного банка ЛТД, Лондон; Ост-Вест Хан- 
дельсбанка АГ (Франкфурт-на-Майне).

Центральный банк участвует в капиталах и деятельности международных 
финансово-кредитных организаций, а также центральных банков иностран
ных государств.

Структура ЦБ РФ. Высший орган ЦБ — Совет директоров, являющийся кол
легиальным органом, члены которого работают в ЦБ на постоянной основе.

Председатель ЦБ РФ назначается на должность Государственной Думой 
сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов по 
представлению Президента РФ.

Члены Совета директоров назначаются на должность сроком на четыре 
года Государственной Думой по представлению Председателя ЦБ РФ, согла
сованному с Президентом РФ.

При ЦБ РФ создан Национальный банковский совет, состоящий из предста
вителей палат Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ, 
ЦБ, кредитных организаций, а также экспертов. Председателем Национального 
банковского совета — Председатель ЦБ РФ. Национальный банковский совет 
рассматривает концепцию совершенствования банковской системы; проекты 
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики; 
осуществляет экспертизу проектов правовых актов в области денежного обраще
ния, кредита и банковского дела и др.

Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ. ЦБ разрабаты
вает и обеспечивает выполнение единой государственной денежно-кредитной 
политики. Основными инструментами и методами денежно-кредитной поли
тики являются:
• процентные ставки по операциям ЦБ;
• нормативы обязательных резервов, депонируемых в ЦБ;
• операции на открытом рынке;
• рефинансирование банков;
• валютные интервенции;
• прямые количественные ограничения;
• установление ориентиров роста денежной массы;
• выпуск от своего имени облигаций.

ЦБ регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в соответствии с при
нятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики.

1. ЦБ устанавливает одну или несколько процентных ставок по различ
ным видам операций или проводит процентную политику без фиксации про
центной ставки. Процентные ставки Центрального банка представляют собой 
минимальные ставки, по которым он осуществляет свои операции. ЦБ ис



пользует процентную политику для воздействия на рыночные процентные 
ставки в целях укрепления рубля.

2. Обязательные резервы — это депонируемая в ЦБ часть обязательств 
кредитной организации. Размер обязательных резервов в процентном отно
шении к обязательствам кредитной организации, а также порядок их депо
нирования в ЦБ устанавливается Советом директоров.

Нормативы обязательных резервов в соответствии с российским законо
дательством не должны превышать 20% обязательств кредитной организации 
и могут быть дифференцированы для различных кредитных организаций.

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление бан
ковских операций средства обязательных резервов перечисляются на счет лик
видационной комиссии или конкурсного управляющего и используются для 
удовлетворения требований кредиторов.

3. Операции на открытом рынке — это купля-продажа ЦБ государствен
ных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совер
шением позднее обратной сделки. Лимит операций на открытом рынке ут
верждается Советом директоров.

4. Рефинансирование представляет собой кредитование ЦБ банков, в том 
числе учет и переучет векселей. Формы, порядок и условия рефинансирова
ния устанавливаются ЦБ.

5. Валютные интервенции Центрального банка — это купля-продажа Цен
тральным банком иностранной валюты на валютном рынке для воздействия 
на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег.

6. К прямым количественным ограничениям ЦБ относится установление 
лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными организа
циями отдельных банковских операций.

7. ЦБ может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показа
телей денежной массы исходя из основных направлений единой государствен
ной денежно-кредитной политики. Это называется денежным таргетировани
ем. Для этого используются чаще всего денежные агрегаты МО, М2, М2Х.

8. В целях реализации денежно-кредитной политики ЦБ может от своего 
имени осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых только 
среди кредитных организаций. Облигации ЦБ сокращают денежную массу в 
обращении.

Операции, осуществляемые ЦБ:
• предоставление кредитов на срок не более одного года под обеспечение 

ценными бумагами и другими активами;
• покупка и продажа чеков, простых и переводных векселей, имеющих, как 

правило, товарное происхождение, со сроками погашения не более шести 
месяцев;

• покупка и продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке;
• покупка и продажа облигаций, депозитных сертификатов и других ценных бу

маг со сроками погашения не более одного года;
• покупка и продажа иностранной валюты, а также платежных документов и 

обязательств в иностранной валюте, выставленных российскими и иностран
ными кредитными организациями;



• покупка, хранение, продажа драгоценных металлов и других валютных 
ценностей;

• проведение расчетных, кассовых и депозитных операций, прием на хранение и 
в управление ценных бумаг и других ценностей;

• выдача гарантий и поручительства;
•  операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления  

финансовы ми рисками;
• открытие счетов в российских и иностранных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и иностранных государств;
• выставление чеков и векселей в любой валюте;
• другие банковские операции от своего имени, если это не запрещено законом.

Кредиты, предоставляемые Центральным банком, могут быть обеспечены 
следующими активами: золотом и другими драгоценными металлами в раз
личной форме; иностранной валютой; векселями в российской и иностранной 
валюте со сроками погашения до шести месяцев; государственными ценными 
бумагами.

ЦБ может осуществлять банковские операции по обслуживанию предста
вительных и исполнительных органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, их учреждений и организаций, государственных вне
бюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих ЦБ, а 
также клиентов, не являющихся кредитными организациями, в регионах, где 
отсутствуют кредитные организации.

ЦБ представляет интересы государства во взаимоотношениях с центральны
ми банками иностранных государств, а также в международных банках и меж
дународных валютно-финансовых организациях. Он является органом государ
ственного валютного регулирования и валютного контроля, устанавливает и 
публикует официальные котировки иностранных валют по отношению к рублю.

Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций. ЦБ осуще
ствляет банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных ор
ганизаций, цель которого — поддержание стабильности банковской системы, 
защита интересов вкладчиков и кредиторов. Помимо ЦБ надзорными функ
циями могут быть наделены органы исполнительной власти. Для этого созда
ется специальный надзорный орган.

ЦБ разрабатывает правила проведения банковских операций, ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и статисти
ческой отчетности, имеет право запрашивать и получать у кредитных органи
заций необходимую информацию об их деятельности.

ЦБ осуществляет лицензирование деятельности кредитных организаций, 
регистрирует их в Книге государственной регистрации кредитных организа
ций. Выдача и отзыв лицензий сопровождается банковским контролем и отно
сится к важнейшим надзорным функциям ЦБ.

Обязательные нормативы. Особое место в регулировании деятельности 
кредитных организаций занимает установление им обязательных нормативов — 
критериев деятельности, соблюдение которых является неотъемлемым усло
вием их функционирования:



• минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 
организаций и минимальный размер собственных средств (капитала) для 
действующих кредитных организаций;

• максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков;

• максимальный размер крупных кредитных рисков;
• максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);
• нормативы ликвидности кредитной организации;
• нормативы достаточности капитала;
• максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) насе

ления;
• размеры валютного, процентного и других рисков;
• минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые активы;
• нормативы использования собственных средств банков для приобретения 

долей (акций) других юридических лиц;
• максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставлен

ных банком своим участникам (акционерам).
Рассмотрим обязательные нормативы более подробно.
1. Минимальный размер собственных средств (капитала) представляет со

бой сумму уставного капитала, фондов кредитной организации и нераспреде
ленной прибыли. Он установлен в следующих размерах:
• для банков (кроме дочернего банка иностранного банка) — не менее сум

мы, эквивалентной 1 млн. евро;
• для небанковских кредитных организаций (кроме дочерней небанковской 

кредитной организации иностранного банка) — не менее суммы, эквива
лентной 100 тыс. евро;

• для дочерней кредитной организации иностранного банка — не менее сум
мы, эквивалентной 10 млн. евро;

• для получения банком генеральной лицензии на осуществление банковских 
операций — не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро.

2. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных за
емщиков, являющихся по'1|отношению друг к другу зависимыми или основ
ными и дочерними, устанавливается в процентах от собственных средств 
кредитной организации. ’При определении размера риска учитываются вся 
сумма кредитов кредитной1 организации данному заемщику или группе свя
занных заемщиков, а также гарантии и поручительства, предоставленные 
кредитной организацией заемщику или группе связанных заемщиков.

3. Максимальный размер крупных кредитных рисков определяется как про
центное соотношение совокупной величины крупных рисков и собственных 
средств кредитной организации. Крупным кредитным риском является объем 
кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента в размере свы
ше 5% собственных средств кредитной организации. Его величина не может 
превышать 25% собственных средств кредитной организации.

4. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) кредитной 
организации устанавливается как процентное соотношение величины вклада



или полученного кредита, полученных гарантий и поручительств, остатков по 
счетам одного или связанных между собой кредиторов (вкладчиков).

5. Нормативы ликвидности кредитной организации определяются в виде со
отношения между ее активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов ак
тивов и пассивов и других факторов, а также соотношения ее ликвидных акти
вов (наличные денежные средства, требования до востребования, краткосрочные 
ценные бумаги, другие легкореализуемые активы) и суммарных активов.

6. Нормативы достаточности капитала определяются как предельное со
отношение общей суммы собственных средств кредитной организации и 
суммы ее активов, взвешенных по уровню риска.

7. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) граж 
дан определяется как предельное соотношение общей суммы денежных вкла
дов (депозитов) граждан и величины собственных средств (капитала) банка.

8. К объектам регулирования относятся размеры и порядок учета откры
той позиции кредитных организаций по валютному, процентному и другим 
финансовым рискам.

Открытая валютная позиция — это разница сумм требований и обяза
тельств банка в отдельных иностранных валютах, создающая риск потерь при 
неблагоприятных изменениях обменных курсов валют. Эта разница опреде
ляется по данным бухгалтерского учета, отражающим требования получить и 
обязательства поставить средства в указанных валютах как по операциям на 
отчетную дату, так и по операциям, расчеты по которым будут завершены в 
будущем.

Короткая открытая валютная позиция — открытая валютная позиция в 
отдельной иностранной валюте, пассивы и внебалансовые обязательства в 
которой количественно превышают активы и внебалансовые требования к 
этой иностранной валюте. Длинная открытая валютная позиция — открытая 
валютная позиция в отдельной иностранной валюте, активы и внебалансовые 
требования в которой количественно превышают пассивы и внебалансовые 
обязательства в этой иностранной валюте.

Закрытая валютная позиция — валютная позиция в отдельной иностран
ной валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обяза
тельств по незавершенным операциям) в которой количественно совпадают.

ЦБ определяет порядок формирования и размер образуемых до налогооб
ложения резервов ('фондов) кредитных организаций на возможные потери по 
ссудам для покрытия валютных, процентных и других финансовых рисков. 
Это оказывает влияние на размер налогооблагаемой прибыли кредитной ор
ганизации. Однако общие вопросы налогообложения прибыли банков регла
ментируются налоговым кодексом и другими законодательными актами в 
области налогов и сборов.

Нормативы использования собственных средств кредитной организации для 
приобретения долей (акций) других юридических лиц устанавливаются как про
центное соотношение размеров инвестируемых и собственных средств кре
дитной организации. Его величина не может превышать 25% собственных 
средств кредитной организации.



Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставлен
ных банком своим участникам (акционерам), определяется в процентах от 
собственных средств банка. Этот норматив не может превышать 20%.

ЦБ разрабатывает методики определения собственных средств, активов, пас
сивов и размеров риска по активам для каждого из нормативов. Нормативы 
могут дифференцироваться по видам банков и других кредитных организаций.

3.3. Коммерческие банки

Коммерческие банки — составное звено банковской системы. Они осу
ществляют активные и пассивные операции и оказывают комплекс услуг 
клиентам — юридическим и физическим лицам. Функционирование банка 
как субъекта экономической деятельности определяется совокупностью внут
ренних и внешних макро- и микроэкономических факторов. Работая на 
рынке денег, кредита, ценных бумаг, банки действуют сообразно законам 
спроса и предложения. В то же время значительное воздействие на поведе
ние банков оказывает денежно-кредитная политика через систему государст
венного регулирования и контроля как со стороны ЦБ, так и со стороны 
правительства.

Глобализация рынков капитала и интеграция мировой экономики приво
дит к необходимости взаимодействия между банками различных стран, уста
новления между ними корреспондентских отношений для обслуживания миро
вых финансовых потоков. В связи с этим наблюдается тенденция концентра
ции банковского капитала, унификации банковского законодательства и тре
бований банковского надзора. Все это приводит к усилению зависимости на
циональных банковских систем от глобальных финансовых процессов.

Банковский продукт. Банки предлагают клиентам определенный банков
ский продукт. Он включает конкретный набор банковских услуг по расчетно- 
кассовому и иным видам обслуживания клиентов, видам кредитов, видам 
депозитов, купле-продаже иностранной валюты и драгоценных металлов 
и т.п. Чем больше банковских продуктов используется на рынке, тем выше 
уровень развития денЬжно-кредитной системы государства, тем выше дове
рие субъектов рынка к банкам. Изучение спроса и предложения тех или 
иных банковских продуктов — важнейшая задача банковского маркетинга и 
менеджмента.

Для реализации своих функций банки выполняют следующие операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
2) размещение привлеченных от юридических и физических лиц средств от 

своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по 

их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных докумен

тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;



6) купля-продажа наличной и безналичной иностранной валюты;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий.
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов.
В качестве дополнительных услуг банки могут предоставлять следующие 

услуги:
• выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме;
• приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме;
• осуществлять доверительное управление (трастовые операции) денежными 

средствами и иным имуществом;
• производить операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
• предоставлять в аренду специальные помещения, сейфы для хранения до

кументов и ценностей;
• осуществлять лизинговые, факторинговые и форфейтинговые операции;
• оказывать консультационные, информационные, маркетинговые и другие 

услуги.
Банки, кроме того, осуществляют выпуск, покупку, продажу, учет, хране

ние и другие операции с ценными бумагами. При этом ценные бумаги могут 
использоваться в качестве платежного документа, документа, подтверждаю
щего привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, доку
мента, подтверждающего долевое участие или долговое обязательство. Банки 
осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг при 
наличии соответствующей лицензии.

Банки выполняют отдельные поручения органов исполнительной власти, 
осуществляют операции со средствами бюджетов, обеспечивают целевое исполь
зование бюджетных средств, выделяемых для осуществления целевых федераль
ных и региональных программ. Такие банки получают статус уполномоченных.

Лицензирование и регистрация. Банковская деятельность подлежит обяза
тельному лицензированию. Лицензия на проведение банковских операций вы
дается после государственной регистрации кредитной организации. В лицен
зии на проведение банковских операций указываются банковские операции, 
на проведение которых данная кредитная организация имеет право, а также 
валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

После принятия решения о государственной регистрации кредитной ор
ганизации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций ЦБ в 
трехдневный срок уведомляет об этом учредителей кредитной организации, 
которые обязаны в месячный срок оплатить всю сумму объявленного устав
ного капитала, и выдает учредителям свидетельство о государственной реги
страции кредитной организации. Неоплата или неполная оплата уставного 
капитала в установленный срок является основанием для аннулирования ре
шения о государственной регистрации кредитной организации. При предъяв
лении документов, подтверждающих полную оплату объявленного уставного



капитала, Центральный банк в трехдневный срок выдает кредитной органи
зации лицензию на осуществление банковских операций.

Филиалы, резервы, фонды. Банки могут открывать филиалы и представи
тельства. Филиалом является обособленное подразделение кредитной органи
зации, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее от ее 
имени все или часть банковских операций. Представительство — это обо
собленное подразделение кредитной организации, расположенное вне места 
ее нахождения, представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту. 
Представительство не имеет права осуществлять банковские операции. Фи
лиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществ
ляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых создавшей 
их кредитной организацией.

Для обеспечения финансовой устойчивости и доверия к банкам создаются 
резервы и фонды. Это резервы по обесценение вложений в ценные бумаги, резер
вы на возможные потери по ссудам, резервы для покрытия валютных, процент
ных и других финансовых рисков и другие резервы. Для формирования резервов 
банки осуществляют классификацию активов по степени риска.

Банки обязаны также соблюдать обязательные нормативы, устанавливае
мые ЦБ.

Банки обязаны производить отчисления в фонд обязательных резервов, 
создаваемый ЦБ. Этот фонд образуется путем депонирования в ЦБ части 
кредитных ресурсов, привлекаемых банком, в соответствии с установленным 
нормативом. Формирование обязательных резервов — важный инструмент 
реализации денежно-кредитной политики государства.

Отчисления в фонд могут осуществляться либо по единым нормативам, 
либо по нормативам, дифференцированным в зависимости от сроков, объема 
и видов привлеченных денежных средств. Для хранения обязательных резер
вов банку открывается счет в ЦБ.

Банки обязаны соблюдать тайну об операциях и движении денежных 
средств по счетам клиентов. Разглашение банковской тайны влечет за собой 
ответственность банка, включая возмещение нанесенного клиенту ущерба.

Взаимоотношения с ЦБ, другими банками, клиентами. Для совершения рас- 
четных операций, обслужИУкия клиентов, получения и предоставления кре
дита банки устанавливаю+'йруг с другом корреспондентские отношения.

В обязательном порядка корреспондентские отношения устанавливаются с 
ЦБ, в добровольном порядке — с другими банками, в том числе с иностран
ными банками, включая банки зарегистрированные на территориях офф
шорных зон иностранных государств.

Банки могут привлекать и размещать друг у друга средства в форме вкла
дов, кредитов, осуществлять расчеты через расчетно-клиринговые центры и 
корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие вза
имные операции.

Списание средств со счетов кредитной организации производится по ее 
распоряжению либо с ее согласия, кроме случаев безакцептного списания 
средств в соответствии с федеральными законами.



Процентные ставки по кредитам, вкладам и комиссионное вознагражде
ние по операциям устанавливаются кредитной организацией в соответствии с 
договорами, заключаемыми с клиентами. В отдельных случаях размеры про
центных ставок устанавливаются федеральными законами. Не допускается 
изменение процентных ставок в одностороннем порядке, если это не преду
смотрено федеральным законом или договором с клиентом.

Взаимоотношения между ЦБ, кредитными организациями и их клиента
ми осуществляются на основе договоров либо в соответствии с федеральными 
законами. В договоре указываются процентные ставки по кредитам и вкла
дам, стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, имущественная 
ответственность сторон за нарушения договора, порядок его расторжения и 
другие существенные условия договора.

Юридические и физические лица могут открывать любое количество рас
четных, депозитных и других счетов в любой валюте в банках.

Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недви
жимого и движимого имущества, в том числе ценных бумаг, банковскими 
гарантиями и другими способами. При нарушении заемщиком обязательств 
по договору банк может досрочно взыскивать предоставленные кредиты и 
начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также 
обращать взыскание на заложенное имущество.

Для взыскания задолженности кредитная организация может обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о несо
стоятельности (банкротстве) в отношении должников, не исполняющих свои 
обязательства по погашению задолженности.

3.4. Лицензирование банковской деятельности

Цели и задачи лицензирования. Лицензирование банковской деятельности — 
одно из направлений контроля со стороны Центрального банка за деятельно
стью кредитных организаций.

Кредитная организация по российскому законодательству может иметь 
организационно-правовую форму хозяйственного общества: акционерное об
щество, общество с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

Центральный банк РФ осуществляет государственную регистрацию кре
дитных организаций, ведет Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций и выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 
банковских операций.

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка 
в течение первых трех лет со дня его регистрации. Это ограничение важно в 
связи с тем, что существуют жесткие требования к размеру собственного ка
питала кредитной организации.

Юридическое лицо не может являться учредителем при наличии задол
женности перед бюджетами всех уровней.



Вклады в уставный капитал кредитной организации могут быть в виде: 
денежных средств в национальной валюте РФ и в иностранной валюте; мате
риальных активов — банковского здания или помещения; других активов по 
разрешению Совета директоров ЦБ РФ.

Для формирования уставного капитала кредитной организации не могут 
быть использованы средства федерального бюджета и государственных вне
бюджетных фондов, свободные денежные средства и другие объекты собст
венности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной вла
сти, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. Средства 
бюджетов субъектов РФ, свободные денежные средства и другие объекты 
собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъ
ектов РФ и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 
формирования уставного капитала кредитной организации на основании со
ответственно законодательного акта субъекта РФ или решения органа мест
ного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами.

Привлеченные денежные средства не могут использоваться для формиро
вания уставного капитала кредитной организации.

Предельный размер неденежной части уставного капитала создаваемой 
кредитной организации не должен превышать 20%.

Для формирования уставного капитала кредитных организаций могут быть 
использованы облигации федерального займа с постоянным купонным доходом. 
Предельный размер их составляет 25% от общего размера уставного капитала.

Предварительное согласие ЦБ РФ должно быть получено при каждом 
приобретении доли, составляющей более 20% уставного капитала кредитной 
организации.

Кредитные организации приобретают статус юридического лица с момен
та их государственной регистрации.

Для государственной регистрации и получения лицензии на осуществле
ние банковских операций учредители кредитной организации направляют в 
соответствующее территориальное учреждение ЦБ РФ необходимые доку
менты. ЦБ РФ рассматривает полученные от территориального учреждения 
документы и принимает решение о возможности государственной регистра
ции кредитной организации.

При положительном решении вопроса территориальное учреждение ЦБ 
РФ: 1) направляет учредителям уведомление о государственной регистрации 
кредитной организации с указанием реквизитов корреспондентского счета, 
открываемого для оплаты 100% уставного капитала в месячный срок с мо
мента получения уведомления; 2) вносит сведения о регистрации новой кре
дитной организации в реестр кредитных организаций, расположенных на 
подведомственной ему территории; 3) выдает документы о регистрации.

Подтверждение оплаты 100% уставного капитала является основанием 
для выдачи кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций. При этом размер уставного капитала должен соответствовать нор
мативным актам ЦБ РФ.



Виды лицензий. Вновь созданному банку могут быть выданы следующие виды 
лицензий:
1) на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц);
2) на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино

странной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств фи
зических лиц);

3) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Вновь созданной небанковской кредитной организации могут быть выданы 

следующие виды лицензий:
1) на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со 

средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских 
кредитных организаций;

2) на осуществление инкассации денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов для небанковских кредитных организаций — орга
низаций инкассации.
Кредитная организация может иметь обособленные подразделения 

(представительства и филиалы), а также внутренние структурные подразделе
ния вне местонахождения головной организации и филиала — дополнитель
ные офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты.

Действующему банку для расширения деятельности могут быть выданы 
следующие виды лицензий:
1) на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино

странной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств фи
зических лиц);

2) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (при на
личии или одновременно с лицензией на осуществление банковских опе
раций со средствами в рублях и иностранной валюте);

3) на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях;
4) на привлечение во-вклады денежных средств физических лиц в рублях и 

иностранной валюте;
5) генеральная лицензия.

Банк, имеющий генеральную лицензию, имеет право создавать филиалы 
за границей Российской Федерации и приобретать доли (акции) в уставном 
капитале кредитных организаций-нерезидентов.

Лицензии на осуществление банковских операций со средствами физиче
ских лиц, а также генеральная лицензия выдаются банку, с даты государст
венной регистрации которого прошло не менее двух лет.

3.5. Рефинансирование банков: ломбардный кредит, 
кредит овернайт, внутридневной кредит

Рефинансирование представляет собой кредитование ЦБ РФ коммерческих 
банков и небанковских кредитных организаций. Различают следующие фор



мы рефинансирования: ламбардный кредит, кредит овернайт, внутридневной 
кредит.

Ломбардный кредит. Это кредит, предоставляемый ЦБ РФ под залог госу
дарственных ценных бумаг банкам и расчетным небанковским кредитным 
организациям. Обеспечением кредитов служит залог государственных ценных 
бумаг, включенных в ломбардный список ЦБ РФ, утверждаемый советом ди
ректоров.

Ломбардный кредит предоставляется при условии предварительного бло
кирования банком государственных ценных бумаг на счете депо банка в де
позитарии. Рыночная стоимость государственных ценных бумаг, скорректи
рованная на соответствующий поправочный коэффициент ЦБ РФ, является 
максимально возможной величиной кредита. Поправочный коэффициент — 
числовой множитель, рассчитываемый исходя из возможных изменений цен 
государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг. Он 
устанавливается ЦБ РФ в целях снижения рисков, связанных с возможным 
обесценением государственных ценных бумаг.

В качестве рыночной цены заблокированных государственных ценных 
бумаг принимается средневзвешенная цена каждого выпуска государствен
ных ценных бумаг, сложившаяся на начало дня по итогам последней торго
вой сессии либо последнего проведенного аукциона по размещению государ
ственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

Начисление процентов за пользование ломбардным кредитом осуществ
ляется по процентной ставке, действующей на дату предоставления кредита.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении банком обязательств 
по возврату кредита и уплате процентов по нему отсрочка платежа не произ
водится и ЦБ РФ производит реализацию заложенных ценных бумаг. Банк 
уплачивает пени, начисляемые на сумму просроченного основного долга. В 
объем требований ЦБ РФ по предоставленному кредиту, кроме суммы на
численных процентов по кредиту и суммы основного долга, включаются 
сумма неустойки в виде пеней, а также расходы ЦБ РФ; связанные с реали
зацией залога.

Реализация залога производится на организованном рынке ценных бумаг.
Ломбардные кредиты предоставляются двумя способами: 1) по заявлениям 

банков в любой рабочий день по фиксированной ломбардной процентной 
ставке, установленной ЦБ РФ; срок кредита определяется в заявлении банка;
2) по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона — после 
проведения аукциона по процентной ставке, определяемой условиями и 
итогами аукциона; срок кредита определяется ЦБ РФ в официальном сооб
щении о проведении аукциона.

Днем предоставления ломбардного кредита является день .зачисления 
суммы кредита на корреспондентский счет банка в расчетном подразделении 
ЦБ РФ.

Ломбардные кредитные аукционы проводятся ЦБ РФ как процентные кон
курсы заявок банков на получение ломбардного кредита. Основанием для 
проведения аукциона является официальное сообщение ЦБ РФ, в котором



устанавливаются способ проведения аукциона, общая сумма кредита, вы
ставляемого на аукцион, и срок, на который предоставляется кредит.

Заявки банков, принятые к аукциону, ранжируются по уровню предло
женной банками процентной ставки начиная с максимальной. Окончатель
ное решение о ставке отсечения и об объеме ломбардных кредитов, предос
тавляемых по результатам аукциона, принимается кредитным комитетом ЦБ 
РФ после получения и анализа заявок банков на получение кредита.

При исчерпании установленного объема кредита, выставляемого на аук
цион, производится сокращение суммы последней заявки либо пропорцио
нальное сокращение суммы каждой заявки банка, в которой указана ставка, 
принятая ЦБ РФ в качестве ставки отсечения, в списке удовлетворенных 
заявок. При этом заявки банков могут удовлетворяться частично.

Ломбардные кредитные аукционы проводятся одним из следующих спо
собов: 1) «американский» способ — заявки удовлетворяются по процентным 
ставкам, предлагаемым банками в заявках, которые равны или превышают 
ставку отсечения, устанавливаемую ЦБ РФ по результатам аукциона;
2) «голландский» способ — все заявки удовлетворяются по последней про
центной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок банков, т.е. 
по ставке отсечения, устанавливаемой ЦБ РФ по результатам аукциона.

Кредиты овернайт. Такие кредиты предоставляются ЦБ РФ банкам путем 
списания средств с корреспондентского счета банка по платежным докумен
там при отсутствии либо недостаточности средств на счете банка в расчетном 
подразделении ЦБ РФ, если расчетная система региона, в котором располо
жен банк, позволяет осуществлять расчеты с учетом поступлений текущего 
операционного дня.

Предоставление кредитов овернайт банкам осуществляется в пределах 
лимитов рефинансирования, устанавливаемых по каждому банку в генераль
ном кредитном договоре.

Кредиты овернайт предоставляются для завершения банком расчетов в 
конце операционного дня путем зачисления на корреспондентский счет бан
ка суммы кредита и списания средств с его счета по неисполненным платеж
ным документам, находящимся в расчетном под^ййаелении ЦБ РФ.

Кредит овернайт предоставляется при наличий V банка:
• неисполненных платежных поручений и други^1 платежных документов в 

конце операционного дня и/или наличии непогашенного внутридневного 
кредита, предоставленного банку в соответствии с генеральным кредитным 
договором, то есть наличии дебетового сальдо по корреспондентскому сче
ту банка в расчетном подразделении ЦБ РФ в пределах установленного ли
мита рефинансирования;

• государственных ценных бумаг, блокированных на счете депо, открытом в 
депозитарии.

Кредиты овернайт предоставляются на срок, исчисляемый с даты зачис
ления денежных средств на корреспондентский счет банка до даты погаше
ния кредита и уплаты процентов по нему.



Внутридневные кредиты. Эти кредиты предоставляются ЦБ РФ банкам пу
тем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным доку
ментам при отсутствии либо недостаточности средств на счете банка в рас
четном подразделении ЦБ РФ, если банк расположен в регионе с валовой 
(непрерывной) или порейсовой обработкой платежных документов в течение 
операционного дня.

Основанием для предоставления внутридневного кредита служит наличие 
неисполненных платежных поручений банка и других платежных документов 
в течение операционного дня и выполнение банком условий, установленных 
генеральным кредитным договором.

Предоставление внутридневных кредитов банкам также осуществляется в 
пределах лимитов рефинансирования, устанавливаемых по каждому банку. За 
право пользования внутридневными кредитами взимается плата в фиксиро
ванном размере, устанавливаемая ЦБ РФ.

Внутридневной кредит предоставляется в момент образования дебетового 
сальдо по корреспондентскому счету банка. Максимальная величина внутри
дневного разрешенного дебетового сальдо по корреспондентскому счету бан
ка не превышает ни лимит рефинансирования, ни рыночную стоимость за
блокированных ценных бумаг банка, скорректированную на поправочный 
коэффициент.

Внутридневной кредит погашается за счет текущих поступлений на кор
респондентский счет банка или переоформляется в конце текущего дня в 
кредит овернайт.

Особенности депозитарных операций при предоставлении и погашении кре
дитов ЦБ РФ. После заключения банком генерального кредитного договора 
банк дает поручение «депо» депозитарию на перевод необходимого количест
ва государственных ценных бумаг, которые могут выступать обеспечением 
кредитов ЦБ РФ в разряд блокированных на счете депо банка в депозитарии. 
Эти государственные ценные бумаги являются обеспечением внутридневных 
кредитов.

Под каждый предоставляемый банку ломбардный кредит или кредит 
овернайт депозитарий на основании поручения «депо» ЦБ РФ переводит в 
залог необходимое количество государственных ценных бумаг из числа бло
кированных.

После принятия от банка заявки на участие в ломбардном кредитном 
аукционе ЦБ РФ дает поручение «депо» депозитарию о блокировании под 
него необходимого количества государственных ценных бумаг. После предос
тавления кредита банку по результатам ломбардного кредитного аукциона 
ЦБ РФ дает поручение «депо» депозитарию на перевод в залог необходимого 
количества блокированных государственных ценных бумаг.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении банком обязательств 
по возврату полученного кредита или уплате процентов по нему ЦБ РФ вы
ставляет государственные ценные бумаги, заложенные под ломбардные кре
диты на продажу.



3.6. Депозитные операции Центрального банка

Центральный банк помимо активных операций, в том числе связанных с 
рефинансированием кредитных организаций, операций на открытом рынке, 
проводит пассивные операции по привлечению денежных средств банков в 
депозиты. Депозитные операции направлены на регулирование ликвидности 
банковской системы.

Центральный банк осуществляет следующие виды депозитных операций:
1) депозитные аукционы;
2) депозитные операции по фиксированной процентной ставке;
3) прием в депозит средств банков, заключивших с ЦБ генеральное соглаше

ние о проведении депозитных операций с использованием системы 
« Рейтере-дил ин г»;

4) прием в депозит средств банков на основе отдельного соглашения, опре
деляющего условия депозита.
Проценты по депозитам, открытым в ЦБ РФ, начисляются по формуле 

простых процентов за период фактического срока привлечения средств исхо
дя из количества календарных дней в году. Уплата процентов по депозитам 
производится одновременно с возвратом банку суммы депозита.

1. Депозитные аукционы проводятся ЦБ РФ как процентный конкурс до- 
говоров-заявок банков на участие в нем с назначением максимальной на
чальной процентной ставки.

Договоры-заявки банков, принятые к аукциону, ранжируются по величи
не предложенной банками процентной ставки начиная с минимальной до 
уровня, признаваемого ЦБ РФ в качестве ставки отсечения. Окончательное 
решение о ставке отсечения и объеме средств, привлекаемых в депозиты, 
принимается ЦБ РФ после анализа поступивших договоров-заявок банков. 
При этом сложившаяся по результатам аукциона ставка отсечения может не 
совпадать по величине с максимальной начальной процентной ставкой по 
депозиту.

Депозитные аукционы ЦБ РФ проводятся одним из следующих способов:
1) по «американскому» способу, при котором договоры-заявки удовлетворя

ются по предлагаемым банками процентным ставкам, не превышающим 
либо равным ставке отсечения, устанавливаемой ЦБ РФ по результатам 
аукциона;

2) по «голландскому» способу, при котором договоры-заявки удовлетворяют
ся по ставке отсечения, устанавливаемой ЦБ РФ по результатам аукциона.
2. При проведении депозитной операции по фиксированной процентной 

ставке банки, имеющие намерение перечислить денежные средства в депо
зит, открываемый в ЦБ РФ, направляют в уполномоченное учреждение ЦБ 
РФ договор-заявку на размещение в ЦБ РФ депозита по фиксированной 
процентной ставке.

При этом Центральный банк устанавливает: дату перечисления средств в 
депозит; дату возврата суммы депозита и уплаты процентов банкам; мини
мальную сумму депозита; фиксированную процентную ставку по депозиту.



3. Депозитные операции с использованием системы «Рейтерс-дилинг» прово
дятся с банками, заключившими с ЦБ РФ в лице территориального учрежде
ния по месту открытия корреспондентского счета банка генеральное согла
шение. Генеральное соглашение заключается на неопределенный срок. К 
нему прикладываются списки дилеров, уполномоченных осуществлять депо
зитные операции по системе «Рейтерс-дилинг» от имени ЦБ РФ и банка- 
контрагента, а также дилинг-коды системы «Рейтерс-дилинг» ЦБ РФ и бан- 
ка-контрагента, которые являются его неотъемлемой частью.

Проведение депозитных операций с использованием системы «Рейтерс- 
дилинг» осуществляется на следующих стандартных условиях:

1) овернайт — депозитная сделка сроком на один рабочий день, при ко
торой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, осуще
ствляется в день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата про
центов — на следующий рабочий день после установленной даты поступле
ния средств на депозитный счет;

2) томнекст — депозитная сделка сроком на один рабочий день, при ко
торой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, осуще
ствляется на следующий рабочий день после заключения сделки, а возврат 
суммы депозита и уплата процентов — на следующий рабочий день после 
установленной даты поступления средств на депозитный счет;

3) одна неделя — депозитная сделка сроком на семь календарных дней, 
при которой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, 
осуществляется в день заключения сделки, а возврат суммы депозита и упла
та процентов, — на седьмой день после установленной даты поступления 
средств на депозитный счет;

4) две недели — депозитная сделка сроком на четырнадцать календарных 
дней, при которой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ 
РФ, осуществляется в день заключения сделки, а возврат суммы депозита и 
уплата процентов — на четырнадцатый день после установленной даты по- 
с 1 упления средств на депозитный счет;

5) спотнекст — депозитная сделка сроком на один рабочий день, при ко
торой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, осуще
ствляется на второй рабочий день после заключения сделки, а возврат суммы 
депозита и уплата процентов — на следующий рабочий день после поступле
ния средств на депозитный счет;

6) спот/одна неделя — депозитная сделка сроком на семь календарных 
дней, при которой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ 
РФ, осуществляется на второй рабочий день после заключения сделки, а воз
врат суммы депозита и уплата процентов — на седьмой день после поступле
ния средств на депозитный счет;

7) спот/две недели — депозитная сделка сроком на 14 календарных дней, 
при которой поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, 
осуществляется на второй рабочий день после заключения сделки, а возврат 
суммы депозита и уплата процентов — на четырнадцатый день после поступ
ления средств на депозитный счет;



8) один месяц — депозитная сделка сроком на один месяц, при которой по
ступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, осуществляется в 
день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата процентов — че
рез один месяц в такую же по значению дату, что и дата поступления средств 
на депозитный счет;

9) три месяца — депозитная сделка сроком на три месяца, при которой 
поступление средств на депозитный счет, открытый в ЦБ РФ, осуществляется 
в день заключения сделки, а возврат суммы депозита и уплата процентов — 
через три месяца в такую же по значению дату, что и дата поступления 
средств на депозитный счет.

Ежедневно ЦБ передает по информационной системе «Рейтер», а также 
размещает на своем сервере в сети «Интернет» сообщение об условиях при
влечения средств банков в депозиты, в котором указываются процентные 
ставки по депозитам — в процентах годовых, минимальная сумма, прини
маемая в депозит.

Расчет суммы процентов по депозиту, размещенному в ЦБ. Сумма требова
ний банка, подлежащая уплате ЦБ РФ на корреспондентский счет банка:

5 = 0 + / ,

где О — сумма, размещенная в депозит;
/  — сумма начисленных процентов за период размещения депозита.
Сумма начисленных процентов за период размещения депозита (/) рас

считывается по формуле:

/  = * Ок-Ис
2 Ык

где Ок — сумма депозита на начало к-го дня размещения депозита;
к — день размещения депозита (к =  1 — день перечисления средств в депозит, 

к — N — день возврата суммы депозита). Суммирование происходит от к = 2 до 
к = УУ, так как день зачисления денежных средств на счет по учету депозита не учи
тывается при расчете суммы начисленных п р о ц е н т о в ; 1!̂ '

N — число календарных дней от начала депозитной операции до ее завершения; 
№  — число календарных дней в календарном году, на который приходится к-й 

день размещения депозита; ’?]
/к — процентная ставка по депозиту на начало к-го дня размещения депозита;
[Л] — операция округления суммы X  с точностью до копеек.
Таким образом, депозитные операции ЦБ позволяют кредитным органи

зациям размещать временно свободные денежные средства с минимальным 
риском под проценты. Однако это означает, что имеет место избыточная ли
квидность. Она возникает чаще всего тогда, когда отсутствуют условия для 
альтернативного эффективного размещения кредитных ресурсов. В то же 
время депозитные операции — это один из инструментов денежно-кредитной 
политики Центрального банка, направленной на стабилизацию внутреннего 
денежного и кредитного рынков.



3.7. Пассивные операции коммерческих банков

Банковская деятельность включает в себя две группы операций: активные 
и пассивные. Пассивные операции — это операции, связанные с привлечением 
кредитных ресурсов с целью формирования базы для их последующего раз
мещения на рынке, обеспечивающие платежеспособность банка.

Источники кредитных ресурсов. Это собственный капитал банков, заем
ный капитал банков, привлеченный капитал банков.

1. Собственный капитал банков образуется за счет вкладов учредителей и 
участников — уставного капитала, резервного капитала, нераспределенной 
прибыли.

2. Заемный капитал банков образуется за счет кредитов, привлекаемых на 
рынке. Это межбанковский кредит, кредит ЦБ в рамках рефинансирования 
через механизм ломбардного кредитования, переучета и залога векселей, ста
билизационных кредитов, овердрафта (дебетовое сальдо по корреспондент
скому счету), операции РЕПО и др.

3. Привлеченный капитал банков образуется за счет вкладов (депозитов), 
остатков средств на банковских счетах клиентов.

К пассивным операциям банка относится привлечение денежных средств 
во вклады или депозиты.

Вклад. Денежные средства, размещаемые физическими лицами в целях 
хранения и получения дохода, представляют собой вклад. Доход по вкладу 
выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается 
вкладчику по его первому требованию. Банки обеспечивают сохранность 
вкладов и своевременность исполнения своих обязательств перед вкладчика
ми. Привлечение средств во вклады осуществляется на основании договора 
между банком и вкладчиком.

Вкладчики свободно распоряжаются вкладами, получают по вкладам до
ход, совершают безналичные расчеты.

Для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств граждан и 
компенсации потери дохода по вложенным средствам может быть создан фонд обя
зательного страхования вкладов. Банки могут создавать фонды добровольного стра
хования вкладов для обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним.

По договору банковского вклада банк, принявший от вкладчика денеж
ную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее.

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, кото
рым такое право предоставлено в соответствии с лицензией.

Вклады могут быть классифицированы следующим образом:
1) вклад до востребования — вклад, выдача которого предусматривается по

первому требованию вкладчика;
2) срочный вклад — вклад, возврат которого производится по истечении оп

ределенного договором срока.
По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму 

вклада или ее часть по первому требованию вкладчика. Исключение состав
ляют вклады, внесенные юридическими лицами на других условиях возврата, 
предусмотренных договором.



Если срочный либо другой вклад, кроме вклада до востребования, воз
вращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступ
ления конкретных обстоятельств, указанных в договоре, проценты по вкладу 
выплачиваются, как правило, в размере, соответствующем размеру процен
тов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования.

В случае когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по 
истечении срока либо суммы вклада, внесенного на других условиях возвра
та, по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор про
длевается либо на условиях вклада до востребования, либо на условиях, уста
новленных договором.

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, опре
деляемом договором банковского вклада.

Банк может изменить размер процентов, выплачиваемых на вклады до 
востребования, если иное не предусмотрено договором банковского вклада, 
Однако это не допускается в отношении вклада, внесенного гражданином на 
условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении 
предусмотренных договором обстоятельств. По договору банковского вклада, 
заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может 
быть односторонне изменен, если такое изменение не предусмотрено зако
ном или договором.

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего 
за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вклад
чику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям.

Проценты на сумму банковского вклада могут выплачиваться вкладчику 
по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вкла
да, а невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на 
которую начисляются проценты. При возврате вклада выплачиваются все на
численные к этому моменту проценты.

На счет по вкладу могут зачисляться денежные средства, поступившие в 
банк на имя вкладчика от третьих лиц. При этом вкладчик выражает согла
сие на получение денежных средств от таких лиц путем предоставления им 
необходимых данных о счете по вкладу.

Вклад может быть внесен в банк на имя третьего лица. Такое лицо при
обретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого требо
вания, основанного на этих правах, либо иного выражения им банку намере
ния воспользоваться такими правами. До выражения третьим лицом намере
ния воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банков
ского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении вне
сенных им на счет по вкладу денежных средств.

Заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение де
нежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книж
кой. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача имен
ной сберегательной книжки или сберегательной книжки на предъявителя. 
Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой.

4 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



В сберегательной книжке указываются наименование и место нахождения 
банка, номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств, зачис
ленных на счет, все суммы денежных средств, списанных со счета, и остаток 
денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки 
в банк. Данные о вкладе, указанные в сберегательной книжке, являются ос
нованием для расчетов по вкладу между банком и вкладчиком. Выдача вкла
да, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о пе
речислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществля
ются банком при предъявлении сберегательной книжки.

Сберегательный или депозитный сертификат является ценной бумагой, 
удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика — дер
жателя сертификата на получение по истечении установленного срока, суммы 
вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем серти
фикат, или в любом филиале этого банка. Они могут быть предъявительски
ми или именными.

При досрочном предъявлении сберегательного или депозитного сертифи
ката к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачивае
мые по вкладам до востребования.

Открытие и ведение банковского счета. По договору банковского счета 
банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый кли
енту — владельцу счета, денежные средства, выполнять распоряжения клиента 
о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении дру
гих операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете де
нежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться 
этими средствами. Однако банк не определяет и контролирует направления 
использования денежных средств клиента и не устанавливает другие, не пре
дусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его 
права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Банк заключает договор банковского счета с клиентом на объявленных 
банком для открытия счетов данного вида условиях.

Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечис
лении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представ
ления банку соответствующих документов. Клиент может дать распоряжение 
банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в 
том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед 
этими лицами.

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения 
денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами 
платежа и другими документами с использованием в них аналогов собствен
норучной подписи, кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что 
распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Банк зачисляет поступившие на счет клиента денежные средства не позже 
дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 
документа. По распоряжению клиента банк выдает или перечисляет со счета 
денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в 
банк соответствующего платежного документа.



В соответствии с договором банковского счета банк может осуществлять 
платежи со счета клиента и при отсутствии денежных средств, то есть осуще
ствлять кредитование счета. Тогда банк предоставляет клиенту кредит на со
ответствующую сумму со дня осуществления такого платежа.

Клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными 
средствами, находящимися на счете. Плата за услуги банка может взиматься 
по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся 
на счете.

За пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, 
банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. Сумма про
центов зачисляется на счет по истечении каждого квартала либо в сроки, 
предусмотренные договором. Возможен зачет встречных обязательств между 
банком и клиентом.

Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании 
распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание допускается по 
решению суда в случаях, установленных законом или предусмотренных дого
вором между банком и клиентом.

Кредитный договор. По кредитному договору кредитная организация — 
кредитор обязуются предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредитор и заемщик могут отказаться от предоставления и получения 
кредита; кредитор — в случае наличия обстоятельств, при которых предос
тавленная заемщику ссуда не будет возвращена в срок; заемщик должен уве
домить кредитора об отказе от ссуды.

При нецелевом использовании кредита заемщиком кредитор вправе так
же отказаться от дальнейшего кредитования по договору.

Взыскание на денежные средства и другие ценности физических и юри
дических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кре
дитной организации, может быть обращено только на основании исполни
тельных документов.

3.8. Активные операции коммерческих банков

Активные операции — это операции по размещению кредитных ресурсов 
на рынке, сопровождающиеся рисками и требующие поддержания ликвидно
сти банка.

Виды активных операций. В состав активных операций входят: ссудные 
операции; учетные операции; расчетные и кассовые операции; операции с 
ценными бумагами; валютные операции; гарантийные.

1. Ссудные операции — это операции, связанные с кредитованием заем
щиков в соответствии с действующими принципами (срочность, возврат
ность, платность, обеспеченность, целевое использование). Они классифици



руются в зависимости от категории заемщика, сроков предоставления, объек
та кредитования, способов обеспечения, степени риска и др.

2. Учетные операции связаны с учетом, переучетом и залогом векселей. За 
них банки получают прибыль в виде дисконта и комиссионных вознаграждений.

3. Расчетные и кассовые операции совершаются в безналичной и наличной 
формах и сопровождаются списанием или зачислением средств на счет кли
ента по его поручению либо в соответствии с поступившими в адрес клиента 
платежными документами. Расчетные операции банков могут совершаться с 
пластиковыми картами.

4. Операции с ценными бумагами связаны с финансовыми вложениями 
банка в различные ценные бумаги, в том числе в акции, облигации, депозит
ные сертификаты, инвестиционные паи и др.

5. Валютные операции — это операции с иностранной валютой в налич
ной или безналичной формах, а также конверсионные операции.

6. Гарантийные операции — это операции, связанные с выдачей банков
ской гарантии.

В силу банковской гарантии банк, являющийся гарантом, дает по просьбе 
другого лица — принципала — письменное обязательство уплатить кредитору 
принципала — бенефициару — денежную сумму по представлении им пись
менного требования о ее уплате.

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом 
его обязательства перед бенефициаром. Обязательство гаранта перед бенефи
циаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в 
обеспечение исполнения которого она выдана. Банковская гарантия являет
ся, как правило, безотзывной. Принадлежащее бенефициару по банковской 
гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, 
если в гарантии не предусмотрена такая передача.

При получении требования бенефициара гарант уведомляет об этом прин
ципала и передает ему копии требования со всеми относящимися к нему доку
ментами. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед 
бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

Гарант имеет право требовать от принципала в порядке регресса возме
щения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, в соответст
вии с соглашением между гарантом и принципалом.

Механизм размещения банком денежных средств. Предоставление денеж
ных средств юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке пу
тем их зачисления на расчетный, текущий или корреспондентский счет, в 
том числе при предоставлении средств на оплату платежных документов и на 
выплату заработной платы. Физическим лицам денежные средства предос
тавляются в безналичном порядке путем их зачисления на счет физического 
лица либо наличными деньгами через кассу банка.

Предоставление денежных средств клиентам банка осуществляется сле
дующими способами:
1) разовым зачислением денежных средств на банковские счета либо выдачей 

наличных денег заемщику — физическому лицу;



2) открытием кредитной линии — заключением соглашения или договора о 
максимальной сумме кредита, которую заемщик вправе использовать в те
чение обусловленного срока и при соблюдении определенных условий 
соглашения;

3) кредитованием банком расчетного, текущего, корреспондентского счета 
клиента банка при недостаточности или отсутствии на нем денежных 
средств и оплаты расчетных документов со счетов. Оно осуществляется в 
рамках установленного лимита и срока, в течение которого должны быть 
погашены возникающие кредитные обязательства клиента банка;

4) участием банка в размещении денежных средств клиенту банка на синди
цированной (консорциальной) основе;

5) другими способами.
Банки-кредиторы создают резервы на возможные потери по ссудам. Целью 

создания таких резервов является покрытие возможных потерь, связанных с 
невозвратом заемщиками полученных денежных средств.

Резерв на возможные потери по ссудам формируется за счет отчислений, 
относимых на расходы банков. Он используется только для покрытия непога
шенной клиентами ссудной задолженности по основному долгу. За счет резер
ва банки списывают потери по не реальным для взыскания ссудам банков.

Для определения размера формируемого резерва производится оценка 
кредитных рисков по всем ссудам и задолженности клиентов, приравненной 
к ссудной, в российских рублях, иностранной валюте и драгоценных метал
лах, в том числе:
• предоставленные кредиты, включая межбанковские кредиты и депозиты;
• векселя, приобретенные банком;
• суммы, не взысканные по банковским гарантиям;
• операции финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

Классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков производятся 
банками самостоятельно на комплексной основе: в зависимости от финансо
вого состояния заемщика, возможностей заемщика по погашению основной 
суммы долга и уплаты в пользу банка обусловленных договором процентов, 
комиссионных и других платежей и др.

Классификация ссуд.
1. Для оценки кредитных рисков особое значение имеет обеспечение ссуд, 

основной формой которого является залог. Качество обеспечения определя
ется реальной или рыночной стоимостью предметов залога и степенью их 
ликвидности.

По качеству обеспечения различают ссуды: обеспеченные, недостаточно 
обеспеченные, необеспеченные.

Обеспеченная ссуда имеет обеспечение в виде залога, если залог одновре
менно отвечает следующим требованиям:
• реальная стоимость залога достаточна для компенсации банку основной 

суммы долга по ссуде, процентов, издержек, связанных с реализацией за
логовых прав;

• время, необходимое для реализации залога, не превышает 150 дней со дня, 
когда реализация залоговых прав становится для банка необходимой (не



позднее чем на 30-й день задержки заемщиком очередных платежей банку 
по основному долгу либо по процентам).

К категории обеспеченных также относятся ссуды, выданные под поручи
тельство Правительства Российской Федерации, субъектов РФ или под гаран
тию ЦБ, поручительство правительств и гарантии центральных банков разви
тых стран, а также векселя, авалированные перечисленными субъектами.

Недостаточно обеспеченная ссуда имеет обеспечение в виде залога, не отве
чающего хотя бы одному из требований, предъявляемых к залоговому обеспе
чению по обеспеченной ссуде, а также ссуды, выданные под банковскую га
рантию банков развитых стран, и векселя, авалированные этими банками.

Необеспеченная ссуда не имеет обеспечения или имеет обеспечение в виде 
залога, не отвечающего перечисленным выше требованиям.

2. В зависимости от уровня кредитного риска все ссуды подразделяются на 
группы:
• стандартные ссуды — практически безрисковые;
• нестандартные ссуды — умеренный уровень риска невозврата;
• сомнительные ссуды — высокий уровень риска невозврата;
• безнадежные ссуды — вероятность возврата практически отсутствует.

К стандартным ссудам относятся:
1) текущие ссуды независимо от обеспечения при отсутствии просрочен

ной выплаты процентов, кроме льготных текущих ссуд и ссуд инсайдерам;
2) обеспеченные ссуды: текущие при наличии просроченной выплаты про

центов по ним до 5 дней; с просроченной выплатой по основному долгу до
5 дней; переоформленные один раз ссуды без изменения условий договора.

К нестандартным ссудам относятся:
1) обеспеченные ссуды: текущие при наличии просроченной выплаты 

процентов от 6 до 30 дней; с просроченной выплатой по основному долгу от
6 до 30 дней; переоформленные два раза без изменения условий договора; 
переоформленные один раз с изменениями условий договора;

2) недостаточно обеспеченные ссуды: текущие при наличии просрочен
ной выплаты процентов по ним до 5 дней; с просроченной выплатой по ос
новному долгу до 5 дней; переоформленные один раз ссуды без изменений 
условий договора; льготные текущие ссуды и ссуды инсайдерам.

К сомнительным ссудам относятся:
1) обеспеченные ссуды: текущие при наличии просроченной выплаты 

процентов по ним от 31 до 180 дней; с просроченной выплатой по основно
му долгу от 31 до 180 дней; переоформленные два раза ссуды с изменением 
условий договора; переоформленные более двух раз ссуды независимо от на
личия изменений условий договора;

2) недостаточно обеспеченные ссуды: текущие при наличии просроченной 
выплаты процентов по ним от 6 до 30 дней; с просроченной выплатой по ос
новному долгу от 6 до 30 дней; переоформленные два раза ссуды без изменений 
условий договора; переоформленные один раз ссуды с изменениями условий 
договора;



3) необеспеченные ссуды: текущие при наличии просроченной выплаты 
процентов по ним до 5 дней; с просроченной выплатой по основному долгу 
до 5 дней; переоформленные один раз без изменений условий договора;

4) льготные ссуды и ссуды инсайдерам с просроченной выплатой по ос
новному долгу либо по процентам до 5 дней.

Все прочие ссуды, не подпадающие под перечисленные выше критерии, 
относятся к безнадежным. К безнадежным ссудам также относится ссудная 
задолженность, образовавшаяся в результате переоформления ссуд и/или за
долженности по уплате процентов на основании договоров об отступном, 
уступки права требования, новации, переоформления задолженности в век
селя заемщика и/или третьего лица.

Резерв на возможные потери по ссудам формируется в сумме основного 
долга в соответствии со следующими нормативами.

Группа риска 1 2 3 4

Размер отчислений (в %) от суммы основного долга 1 20 50 100

Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покры
тия не погашенной клиентами ссудной задолженности по основному долгу.

Решение о списании ссудной задолженности с баланса кредитной органи
зации за счет резерва по крупным, льготным ссудам, ссудам инсайдерам, не
обеспеченным ссудам в обязательном порядке подтверждается процессуаль
ным документом судебных или нотариальных органов.

ЦБ и его территориальные учреждения в процессе осуществления пру
денциального надзора вправе предъявить требование к банку о переоценке 
ссудной задолженности, если это вытекает из результатов оценки качества 
кредитного портфеля банка.

Погашение размещенных банком денежных средств и уплата процентов по 
ним производится путем:

1) списания денежных средств со счета клиента-заемщика по его платеж
ному поручению;

2) списания денежных средств в порядке установленной очередности со 
счета заемщика, обслуживающегося в другом банке, на основании платежного 
требования банка-кредитора, если договором предусмотрена возможность спи
сания денежных средств без распоряжения клиента — владельца счета;

3) списания денежных средств со счета клиента-заемщика юридического 
лица, обслуживающегося в банке-кредиторе, на основании платежного тре
бования банка-кредитора, если условиями договора предусмотрено проведе
ние такой операции;

4) перечисления средств со счетов клиентов-заемщиков физических лиц 
на основании их письменных распоряжений, перевода денежных средств 
клиентов-заемщиков физических лиц через органы связи или другие кредит
ные организации, взноса последними наличных денег в кассу банка-



кредитора на основании приходного кассового ордера, а также удержания из 
сумм, причитающихся на оплату труда клиентам-заемщикам, являющихся 
работниками банка-кредитора.

Возврат денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в 
безналичном порядке.

Задолженность по предоставленным денежным средствам, безнадежная 
и/или признанная нереальной для взыскания, списывается с баланса банка- 
кредитора за счет созданного резерва на возможные .потери по ссудам, а при 
его недостатке относится на убытки отчетного года. Списание непогашенной 
задолженности, включая проценты, с баланса банка-кредитора не является ее 
аннулированием, она отражается за балансом в течение не менее пяти лет с 
момента ее списания в целях наблюдения за возможностью ее взыскания.

3.9. Банковский процент

Банковский процент — одна из форм ссудного процента, в образовании 
которого участвует кредитная организация. Ссудный процент представляет 
собой плату за ссуженную стоимость, получаемую как собственником денеж
ных средств, передающим их во временное пользование заемщику, так и по- 
средником-кредитором (банком), размещающим денежные средства на де
нежном, кредитном и финансовом рынках.

Размер банковского процента имеет количественные ограничения, выте
кающие из спроса и предложения денежных и кредитных ресурсов, обуслов
ленные доходностью и риском вложений временно свободных денежных 
средств. Заемщик решает, насколько эффективно привлечение заемного ка
питала для предпринимательской деятельности по сравнению с использова
нием собственных средств, достаточно ли будет прибыли для уплаты процен
тов за кредит. Собственник свободных денежных средств выбирает альтерна
тивны? варианты их размещения с учетом максимального уровня процента и 
минимального риска. Банк размещает кредитные ресурсы с учетом необхо
димости выплаты процентов собственнику денежных средств и получения 
прибыли, достаточной для своего расширенного воспроизводства. В этой 
связи банк должен обеспечить управление ликвидностью таким образом, 
чтобы вовремя выполнять обязательства перед собственными кредиторами, 
вкладчиками и клиентами.

Факторы, влияющие на банковский процент. К  числу важнейших факторов, 
влияющих на банковский процент, относятся:
• спрос и предложение кредита;
• ставка рефинансирования ЦБ;
• устойчивость национальной валюты;
• темпы роста ВВП;
• уровень инфляции;
• уровень безработицы;
• финансовое состояние реального сектора экономики;



• степень развития рыночной инфраструктуры;
• политические и экономические риски.

Необходимо также разграничивать факторы, влияющие на банковский 
процент по пассивным и активным операциям кредитной организации.

Банковский процент по пассивным операциям зависит от таких факторов, как: 
срок и условия привлечения ресурсов; тип кредитора банка; размер собст
венного капитала; финансовая устойчивость банка.

При привлечении денежных средств банки устанавливают процентные 
ставки, дифференцированные в зависимости от характера привлечения 
средств, но не применительно к отдельному кредитору.

Банковский процент по активным операциям зависит от следующих фак
торов: срок и условия размещения ресурсов, тип заемщика; обеспечение кре
дита, условия возврата кредита, цель кредита, финансовое состояние заем
щика.

Размер банковского процента. При размещении денежных средств банки 
устанавливают индивидуальные процентные ставки исходя из перечисленных 
выше факторов применительно к каждому отдельному заемщику.

Размер банковского процента устанавливается в договоре банковского 
счета, договоре банковского вклада, кредитном договоре, межбанковском 
договоре и др.

При заключении договоров банковского депозита размер процентов на 
вклад, внесенный физическим лицом на условиях его выдачи по истечении 
определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором об
стоятельств, может быть уменьшен банком только в случаях, предусмотрен
ных законом. По договору банковского вклада, заключенному банком с юри
дическим лицом, размер процентов может быть односторонне изменен в со
ответствии с законом или договором. В последнем случае в договоре преду
сматриваются основания для изменения процентной ставки по вкладу.

Существует определенная последовательность в выполнении заемщиком 
своих обязательств перед кредитором в случае недостаточности средств. Вна
чале возмещаются издержки банка-кредитора по возврату кредита, затем удов
летворяются требования банка по получению процентов, а в оставшейся части 
средства направляются на погашение суммы основного долга по кредиту.

Виды банковских процентов. Различают следующие виды банковских про
центов:
• начисленные или накопленные проценты по пассивным операциям банка;
• начисленные или накопленные проценты по активным операциям банка;
• капитализированные проценты;
• полученные проценты по активным операциям банка;
• уплаченные проценты по пассивным операциям банка;
• просроченные проценты.

1) Начисленные или накопленные проценты по пассивным операциям банка — 
это проценты, причитающиеся к уплате клиентам банка по привлеченным от 
них денежным средствам.



2) Начисленные или накопленные проценты по активным операциям банка — 
это проценты, причитающиеся к получению от клиентов банка по разме
щенным у них денежным средствам.

3) Капитализированные проценты — это проценты, зачисленные банками 
на счета банковского вклада, а также на счета других привлеченных средств 
и увеличивающие сумму вклада или остатка по счету, на которую в дальней
шем начисляются проценты.

4) Полученные проценты по активным операциям банка — это проценты, 
списанные со счетов заемщиков банка, внесенные наличными деньгами в 
кассу банка, зачисленные на корреспондентские счета банка-кредитора.

5) Уплаченные проценты по пассивным операциям банка — это проценты, 
зачисленные на счета клиентов банка, уплаченные наличными денежными 
средствами из кассы банка, списанные с корреспондентского счета банка- 
заемщика, зачисленные на корреспондентские счета банка-кредитора.

6) При несвоевременной выплате процентов возникают просроченные 
обязательства банка по уплате процентов. Это проценты, начисленные бан- 
ком-заемщиком по привлеченным денежным средствам в пользу физических 
или юридических лиц, но не выплаченные по наступлении установленного 
договором срока.

При несвоевременном погашении процентов заемщиками банка возника
ет просроченная задолженность по получению процентов. Это задолженность по 
процентам, причитающимся к получению от юридических и физических лиц, 
но не полученным банком-кредитором по наступлении установленного дого
вором срока.

Уплата или получение процентов по привлеченным или размещенным де
нежным средствам осуществляется в денежной форме: юридическими лица
ми только в безналичном порядке, а физическими лицами — в безналичном 
порядке и наличными денежными средствами на основании приходных или 
расходных кассовых ордеров.

Получение банком-кредитором процентов от клиентов-заемщиков произво
дится следующими способами:
1) списанием денежных средств со счета клиента-заемщика на основании его 

платежного поручения (юридического лица), распоряжения (физического 
лица);

2) списанием денежных средств в порядке очередности, установленной зако
нодательством, со счета клиента-заемщика, обслуживающегося в другом 
банке, на основании платежного требования банка-кредитора, если дого
вором предусмотрена возможность списания денежных средств без распо
ряжения клиента—владельца счета;

3) списанием денежных средств со счета клиента-заемщика (юридического 
лица), обслуживающегося в банке-кредиторе, на основании платежного 
требования банка-кредитора, если условиями договора предусмотрено 
проведение такой операции;

4) перечислением средств со счетов клиентов-заемщиков физических лиц на 
основании их письменных распоряжений; перевода денежных средств фи-



зическими лицами через органы связи или другие кредитные организации; 
взноса наличными денежными средствами в кассу банка; путем удержания 
из сумм, причитающихся на оплату труда работникам банка, являющихся 
их заемщиками;

5) зачислением денежных средств на корреспондентский счет банка- 
кредитора на основании платежного поручения клиента-заемщика банка 
либо платежного требования банка-кредитора.
Начисление процентов. Проценты на привлеченные и размещенные де

нежные средства начисляются банком на остаток задолженности по основ
ному долгу и относятся соответственно на расходы и доходы банка в соответ
ствии с кассовым методом либо методом начислений.

1) При кассовом методе: отнесение банком-кредитором начисленных по 
размещенным денежным средствам процентов на его доходы производится 
на дату их получения; отнесение банком-заемщиком начисленных по при
влеченным денежным средствам процентов на его расходы производится на 
дату их уплаты.

2) При методе начислений все проценты, начисленные в текущем месяце, 
не позднее последнего рабочего дня текущего месяца относятся на доходы 
банка по размещенным денежным средствам или на его расходы по привле
ченным денежным средствам соответственно.

Начисление процентов может осуществляться одним из следующих спо
собов:
• по формулам простых процентов;
• по формулам сложных процентов;
• по фиксированной процентной ставке;
• по плавающей процентной ставке.

Основная сумма долга по привлеченным или размещенным средствам 
банков, увеличенная на величину начисленных процентов, представляет со
бой наращенную сумму долга. Наращенная сумма долга означает, что банков
ские проценты капитализируются, то есть увеличивают общую сумму кредита 
или вклада.

Для расчета наращенной суммы долга по привлеченным или размещен
ным средствам банков используются:

1) формула простых процентов:

5 =  Р • (1 + I  • 1/К),

где /  — годовая процентная ставка;
/ — количество дней начисления процентов по привлеченным (размещенным) 

денежным средствам;
К  — количество дней в календарном году;
Р — первоначальная сумма привлеченных или размещенных денежных средств; 
5  — сумма денежных средств, причитающихся к возврату или получению, равная 

первоначальной сумме привлеченных или размещенных денежных средств 
плюс, начисленные проценты;



2) формула сложных процентов:

Б =  Р ■ (1 + /  • ] / К ) п ,

где /  — годовая процентная ставка;
у — количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк производит 

капитализацию начисленных процентов;
К  — количество дней в календарном году;
п — количество операций по капитализации начисленных процентов в течение 

общего срока привлечения или размещения денежных средств;
Р  — первоначальная сумма привлеченных или размещенных денежных средств;
5  — сумма денежных средств, причитающихся к возврату или получению, равная 

первоначальной сумме привлеченных или размещенных денежных средств 
плюс начисленные капитализированные проценты.

3) проценты могут начисляться по плавающей процентной ставке. В этом 
случае может применяться, например, ставка ЛИБОР плюс/минус установ
ленный договором процент по привлеченным и размещенным средствам в 
иностранной валюте либо ставка рефинансирования Центрального банка 
плюс/минус установленный договором процент по привлеченным и разме
щенным средствам в рублях.

Проценты по привлеченным денежным средствам начисляются банком- 
заемщиком в порядке и в размере, предусмотренном соответствующим дого
вором.

Если срочный либо другой вклад, кроме вклада до востребования, воз
вращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступ
ления обстоятельств, предусмотренных договором банковского вклада, про
центы по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру про
центов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если догово
ром не предусмотрен другой размер процентов.

При возврате вклада банк уплачивает вкладчику проценты, начисленные 
в соответствии с условиями договора.

Если вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении 
его срока, договор считается продленным на условиях вклада до востребова
ния, если другое не предусмотрено договором.

Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются клиенту- 
вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от 
суммы вклада, а невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму 
вклада, на которую начисляются проценты, то есть происходит капитализа
ция процентов.

Сумма процентов, начисленная за пользование денежными средствами, 
находящимися на счете, зачисляется на счет по истечении каждого квартала.

Банк может в одностороннем порядке изменять размер процентной став
ки на вклады со сроком до востребования, если иное не предусмотрено дого
вором.

Проценты по размещенным денежным средствам поступают в пользу 
банка-кредитора в размере и в порядке, предусмотренном договором на пре



доставление денежных средств. При неисполнении или ненадлежащем ис
полнении клиентом-заемщиком обязательств по уплате процентов в установ
ленный договором срок появляется просроченная задолженность по процен
там. При этом ссудная задолженность относится к более высокой группе 
риска.

3.10. Безналичные расчеты

Денежные расчеты между контрагентами могут осуществляться в двух 
формах: безналичной и наличной.

Основная, безналичная, форма осуществляется через посредника — кре
дитную организацию. Поэтому факт наличия денег у плательщика не дает 
гарантии платежа. Платежеспособной должна быть и кредитная организация, 
в которой открыт счет плательщика.

Безналичные расчеты имеют несколько форм, и плательщик может выбрать 
из них такую, которая обеспечивает своевременность и гарантию платежа.

Расчеты производятся по мере реализации товаров, продукции, выполне
ния работ и оказания услуг. Выручка от реализации товаров, продукции, работ 
и услуг определяется либо по мере ее оплаты, либо по отгрузке и предъявле
нии расчетных документов.

Расчеты сопровождаются оформлением платежных документов, основны
ми из которых являются платежные поручения, инкассовые поручения, чеки, 
аккредитивы, платежные требования-поручения, платежные требования.

По согласованию между предприятиями используются также взаимные за 
четы задолженности без участия банка. Для этого предприятие представляет 
в банк поручение и чек на незачтенную сумму. Плательщик несет ответст
венность за своевременную оплату поставленной продукции.

Средства со счетов предприятий списываются по распоряжению владель
цев счетов. Ряд платежей совершается в безакцептном порядке.

Договор банковского счета. По этому договору банк обязуется принимать 
и зачислять поступающие на открытый клиенту счет денежные средства, вы
полнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих 
сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гаран
тируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Но 
он не может определять и контролировать направления использования де
нежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные зако
ном или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться 
денежными средствами по своему усмотрению.

При заключении договора банковского счета клиенту открывается счет в 
банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан зачислять посту
пившие на счет предприятия денежные средства, а также выдавать по распо
ряжению предприятия или перечислять их со счета не позже дня, следую



щего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, 
если иной срок не предусмотрен договором банковского счета. Если в соот
ветствии с таким договором банк проводит платежи со счета несмотря на от
сутствие денежных средств, банк считается предоставившим предприятию 
кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа.

За пользование денежными средствами, находящимися на счете предпри
ятия, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. Про
центы уплачиваются банком в размере, определяемом договором банковского 
счета, а при отсутствии в договоре соответствующего условия — в размере, 
обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования.

Денежные требования банка к предприятию, связанные с кредитованием 
счета и оплатой услуг банка, а также требования клиента к банку об уплате 
процентов за пользование денежными средствами могут прекращаться заче
том. Банк должен информировать предприятие о произведенном зачете.

Распоряжение предприятия. Банк списывает денежные средства со счета 
на основании распоряжения предприятия. Без распоряжения списание де
нежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а так
же в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между 
банком и клиентом.

При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 
удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, эти средства спи
сываются со счета в порядке поступления распоряжений от клиента и других 
документов на списание, т.е. в календарной очередности.

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных предприятию требований платежи осуществляются в следую
щей очередности:

1) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о воз
мещении вреда, причиненного жизни и здоровью, требований о взыскании 
алиментов;

2) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, вознаграждений по ав
торскому договору;

3) по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды, а также перечисление денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту);

4) по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение 
других денежных требований;

5) по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очере

ди, проводится в порядке календарной очередности поступления документов.
В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших предприятию 

денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также



невыполнения указаний предприятия о перечислении денежных средств со сче
та либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты.

Ограничение прав предприятия на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счете, допускается лишь при наложении на них ареста, или 
приостановлении операций по счету.

Формы безналичных расчетов. Применяются следующие их формы: по 
инкассо, платежными поручениями, чеками, платежными требованиями- 
поручениями, по аккредитиву и др.

1. При расчетах по инкассо банк-эмитент обязуется по поручению пред
приятия осуществить за счет предприятия действия по получению от пла
тельщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший по
ручение клиента, может привлекать для его выполнения другой банк, кото
рый является исполняющим банком.

При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов по 
внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк немедленно 
извещает об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение. В 
случае неустранения недостатков банк может возвратить документы без испол
нения.

Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк 
должен сделать представление к платежу по получении инкассового поруче
ния. Если документы подлежат оплате в другой срок, исполняющий банк 
должен представить документы к акцепту по получении инкассового поруче
ния, а требование платежа должно быть сделано не позднее дня наступления 
указанного в документе срока платежа. Полученные или инкассированные 
суммы немедленно передаются исполняющим банком в распоряжение банку- 
эмитенту, который зачисляет эти суммы на счет предприятия. Исполняющий 
банк вправе удержать из инкассированных сумм причитающееся ему возна
граждение и возмещение расходов.

Если платеж и акцепт не были получены, исполняющий банк извещает 
банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта. Банк-эмитент 
информирует об этом клиента, запрашивает у него указания относительно 
дальнейших действий. При неполучении указаний о дальнейших действиях 
исполняющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту.

2. Платежные поручения занимают основное место в системе расчетов. 
При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению платель
щика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную де
нежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в другом 
банке в определенный срок.

Банк исполняет поручение плательщика при наличии средств на его сче
те. Банк может привлекать другие банки для выполнения операций по пере
числению денежных средств на счет, указанный в поручении клиента.

При нарушении банком правил совершения расчетных операций, по
влекшем неправомерное удержание денежных средств, он обязан уплатить 
проценты.

3. При равномерных и постоянных поставках между поставщиками и по
купателями применяются плановые платежи на основании договоров с ис
пользованием в расчетах платежных поручений.



4. В договоре между поставщиком и потребителем может предусматривать
ся использование срочных, досрочных и отсроченных платежных поручений.

К срочному платежу относятся авансовый платеж, совершаемый до и по
сле отгрузки товаров, т.е. путем прямого акцепта, а также частичные платежи 
при крупных сделках. Досрочный и отсроченный платежи должны фиксиро
ваться в договоре, их применяют только в том случае, когда они не могут 
ухудшить финансового положения сторон.

5. Чек — это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распо
ряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чеко
держателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, 
где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем вы
ставления чеков. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не до
пускается. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение 
которого он выдан.

Чек оплачивается за счет средств чекодателя. Чек подлежит оплате при 
условии предъявления его к оплате в установленный срок. При оплате индос
сированного чека плательщик проверяет правильность индоссаментов. Убыт
ки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного 
или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависи
мости от того, по чьей вине они были причинены. Лицо, оплатившее чек, 
может потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа. 
Именной чек не подлежит передаче. В переводном чеке индоссамент на платель
щика имеет силу расписки за получение платежа. Лицо, владеющее переводным 
чеком, полученным по индоссаменту, считается его законным владельцем, если 
оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов.

Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично по
средством аваля. Гарантия платежа по чеку — аваль может даваться любым 
лицом (авалистом), кроме плательщика. Аваль проставляется на лицевой сто
роне чека или на дополнительном листе цутем надписи « С ч и т а т ь  з а  
а в а л ь »  и указания, кем и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, 
то считается, что дан за чекодателя. Аваль подписывается авалистом с указа
нием мета его жительства и даты совершения надписи, а если авалистом яв
ляется юридическое лицо,— места его и даты совершения надписи. Авалист 
отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Авалист, оплативший чек, 
приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гаран
тию, и против тех, кто обязан перед последним.

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо 
для получения платежа означает предъявление чека к платежу. Средства по 
инкассированному чеку зачисляются на счет чекодержателя после получения 
платежа от плательщика.

Отказ от оплаты чека возможен при совершении нотариусом протеста; 
отметке плательщика на чеке об отказе в его оплате; отметке инкассирую
щего банка с указанием на то, что чек своевременно выставлен и не оплачен.

При отказе плательщика от оплаты чека чекодержатель может по своему 
выбору предъявить иск к одному лицу, нескольким или ко всем обязанным 
по чеку лицам: чекодателю, авалистам, индоссантам, которые несут перед



ним солидарную ответственность. Чекодержатель может потребовать от этих 
лиц оплаты суммы чека, своих издержек на получение оплаты, а также про
центов. Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, 
как оно оплатило чек.

6. Особенность расчетов платежными требованиями-поручениями в том, 
что это требование поставщика к покупателю оплатить стоимость поставлен
ных по договору товаров, продукции, работ, услуг, основанием которого вы
ступают расчетные и отгрузочные документы, направляемые банком, обслу
живающим поставщика, в банк, обслуживающий плательщика. В целях со
блюдения интересов поставщика устанавливается зависимость вручения пла
тельщику отгрузочных документов по поставленным грузам от их своевре
менной оплаты. Банк покупателя передает лишь требование-поручение, по
лученное от поставщика плательщику, а отгрузочные документы оставляет в 
картотеке к счету плательщика. Только при согласии полностью или частич
но оплатить платежное требование-поручение банк списывает средства со 
счета плательщика и возвращает отгрузочные документы плательщику как 
расписку в приеме к проводу и совершении оплаты товаров.

Поступающие в банк плательщика платежные требования-поручения оп
лачиваются покупателями только в порядке предварительного акцепта. Эти 
расчетные документы помещаются в картотеку № 1 до момента получения 
акцепта плательщика. Срок акцепта составляет три рабочих дня.

Плательщик вправе отказаться от акцепта платежных требований- 
поручений, если есть несоответствие условиям договора, с обязательным ука
занием в заявлении мотивов отказа и ссылкой на соответствующий пункт 
договора. При неполучении в установленный срок отказа от акцепта платеж
ных требований-поручений они считаются акцептованными и подлежат оп
лате плательщиками.

При отсутствии средств у плательщика акцептованные платежные доку
менты помещаются в картотеку № 2.

Эти документы оплачиваются по мере поступления средств на счет пла
тельщика и с учетом установленной очередности платежей с расчетного или 
текущего счета.

7. Для расчетов между поставщиком и плательщиком могут применяться 
аккредитивы. При расчетах по аккредитиву банк, имеющий поручение пла
тельщика на открытие аккредитива и действующий в соответствии с его ука
занием, обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, ак
цептовать или учесть переводный вексель либо дать полномочие другому 
банку произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать 
или учесть переводный вексель. К банку-эмитенту, производящему платежи 
получателю средств или оплачивающему, акцептующему либо учитывающему 
переводный вексель, применяются правила об исполняющем банке.

При открытии покрытого, или депонированного, аккредитива банк-эмитент 
перечисляет его сумму за счет плательщика либо предоставленного ему кре
дита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязатель
ства банка-эмитента. В случае открытия непокрытого, или гарантированного,



аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю его 
сумму с ведущегося у него счета банка-эмитента.

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отме
нен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя 
средств. Аккредитив считается отзывным, если в его тексте прямо не уста
новлено иное.

Безотзывный аккредитив не может быть отменен без согласия получателя 
средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в ак
кредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив. Этот 
аккредитив называется подтвержденным, что означает принятие исполняю
щим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства 
произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.

Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в испол
няющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккре
дитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий аккредитив не ис
полняется. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил другую 
операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент возмещает 
ему понесенные расходы. Все расходы банка-эмитента, связанные с испол
нением аккредитива, возмещает плательщик.

Закрытие аккредитива в исполняющем банке проводится по следующим 
основаниям:
• истечение срока аккредитива;
• по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива 

до истечения срока его действия, если возможность такого отказа преду
смотрена условиями аккредитива;

• по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, 
если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.

О закрытии аккредитива исполняющий банк ставит в известность банк- 
эмитент. Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату 
банку-эмитенту одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент зачис
ляет возвращенные суммы на счет плательщика, с которого депонировались 
средства.

Аккредитив может быть предназначен для расчетов только с одним по
ставщиком, но по одной или нескольким поставкам.

Банк-эмитент может открыть гарантированный аккредитив по договору с 
плательщиком и в соответствии с условиями корреспондентских отношений 
с банком поставщика. Открытие аккредитива сопровождается подачей заяв
ления установленной формь^ в банк-эмитент. Для получения средств по ак
кредитиву поставщик пос^е ^отгрузки товаров представляет в банк реестр 
счетов, отгрузочные и другие документы до истечения срока аккредитива. 
Документы должны подтверждать выполнение всех условий аккредитива. 
При нарушении хотя бы одного из условий выплаты по аккредитиву не про
изводятся.

При использовании аккредитивов в международных расчетах руководству
ются Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредити



вов в редакции 1993 г. (публикация Международной торгово-промышленной 
палаты № 500).

3.11. Расчеты банковскими платежными картами

Банковская платежная карта — это инструмент осуществления расчетных 
операций на основе документов, подлежащих оплате за счет клиента. Эми
тентом банковской платежной карты является банк. Операции с платежной 
картой сопровождаются их авторизацией, означающей, что банк-эмитент дает 
разрешение на проведение операции с использованием банковской карты, 
которое означает появление у него обязательства по исполнению документов, 
составленных с использованием банковской карты.

Составление документов по операциям с использованием банковских 
карт, выдачу информации по счету, выдачу и прием наличных денежных 
средств, осуществление безналичных платежей производит электронный 
программно-технический комплекс — банкомат.

Держатель банковской карты использует банковскую карту на основании 
договора с банком-эмитентом.

Корпоративная карта представляет собой банковскую карту, которая по
зволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица.

Участники расчетов. В расчетах с использованием банковских карт при
нимают участие следующие кредитные организации: 1) расчетный агент, 
осуществляющий взаиморасчеты между участниками расчетов по операциям 
с использованием банковских карт; 2) эмитент, осуществляющий эмиссию 
банковских карт; 3) эквайрер, осуществляющий эквайринг — расчеты с пред
приятиями торговли и сферы услуг по операциям, совершаемым с использо
ванием банковских карт, и осуществление операций по выдаче наличных де
нежных средств держателям банковских карт.

Предприятие, подписавшее соглашение с эквайрером, несет обязательства 
по приему документов, составленных с использованием банковских карт, в 
качестве оплаты за предоставляемые товары и услуги.

Деятельность по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов ин
формации по операциям с банковскими картами называется процессингом и 
осуществляется процессинговым центром, который обеспечивает информаци
онное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов.

Для каждого держателя банковской карты в течение определенного пе
риода устанавливается расходный лимит, или лимит авторизации — предель
ная сумма денежных средств, доступная для совершения операций.

Эквайрер осуществляют банкоматы, электронные терминалы, импринте- 
ры и другие технические средства.

Распространение кредитными организациями-резидентами карт и пред
оплаченных финансовых продуктов других эмитентов (American Express, 
Diners Club, Visa Travel Money, VISA CASH, Mondex, чеков и др.), позво



ляющих производить оплату товаров и получение наличных денежных 
средств, может осуществляться по специальному разрешению ЦБ РФ.

Выдача банковских карт клиенту осуществляется на основании заклю
ченного с ним договора. На банковской карте присутствуют наименование и 
логотип эмитента.

По одному счету клиента могут отражаться операции с использованием 
нескольких однотипных банковских карт, например расчетных или кредит
ных, одной или разных платежных систем, выданных кредитной организаци
ей либо самому клиенту, либо лицам, уполномоченным клиентом.

Эквайринг на территории Российской Федерации осуществляется кре
дитными организациями-резидентами. Расчеты по операциям с использова
нием банковских карт, совершенным на территории Российской Федерации, 
между эквайрерами и предприятиями торговли и сферы услуг производятся в 
валюте Российской Федерации.

Типы банковских карт. Банковские карты, выдаваемые физическим лицам, 
могут быть следующих типов:

1) расчетная (дебетная) карта — банковская карта, выданная владельцу 
средств на банковском счете, использование которой позволяет держателю 
распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете в преде
лах расходного лимита оплаты товаров и услуг или получения наличных де
нежных средств;

2) кредитная карта — банковская карта, использование которой позволя
ет держателю осуществлять операции в размере предоставленной эмитентом 
кредитной линии и в пределах расходного лимита оплаты товаров и услуг 
или получения наличных денежных средств.

Банковские карты, выдаваемые юридическим лицам, могут быть следую
щих типов:

1) расчетная корпоративная карта — банковская карта, использование 
которой позволяет держателю, уполномоченному юридическим лицом, рас
поряжаться денежными средствами, находящимися на счете юридического 
лица, в пределах расходного лимита в соответствии с условиями договора;

2) кредитная корпоративная карта — банковская карта, использование 
которой позволяет держателю, уполномоченному юридическим лицом, осу
ществлять операции в размере предоставленной эмитентом кредитной линии 
и в пределах расходного лимита в соответствии с условиями договора.

При совершении физическим лицом безналичных операций на предпри
ятиях торговли (услуг) и операций получения наличных денежных средств в 
иностранной валюте разрешается списание средств со счетов физических лиц, 
открытых в валюте РФ. В этом случае иностранная валюта, приобретаемая 
эмитентом за счет средств рублевых счетов клиента для последующего осуще
ствления расчетов по операциям, совершенным в иностранной валюте, не за
числяется на текущие валютные счета клиентов — владельцев рублевых счетов.

Юридические лица -резиденты могут осуществлять с использованием кор
поративных карт безналичные операции, а также операции получения на
личных денежных средств в следующих случаях:



• получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления 
расчетов на территории РФ, связанных с хозяйственной деятельностью 
юридического лица на территории РФ, для оплаты расходов, связанных с 
командированием работников соответствующих юридических лиц в преде
лах РФ, в валюте РФ;

• безналичная оплата расходов в валюте РФ, связанных с командированием 
работников, в пределах РФ;

• безналичные операции на территории РФ, связанные с основной или хо
зяйственной деятельностью юридического лица, в валюте Российской Фе
дерации;

• безналичная оплата в валюте РФ расходов представительского характера на 
территории РФ;

• безналичная оплата расходов, связанных с командированием работников в 
иностранные государства, в иностранной валюте;

• безналичная оплата расходов представительского характера в иностранной 
валюте за пределами РФ;

• получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами 
РФ для оплаты расходов, связанных с командированием работников в ино
странные государства.

Юридические лица-нерезиденты могут осуществлять операции с исполь
зованием корпоративных карт, эмитентами которых являются кредитные 
организации-резиденты, со счетов типа «Т», открытых этим юридическим 
лицам-нерезидентам кредитными организациями-резидентами в валюте РФ, 
за исключением: безналичной оплаты расходов, связанных с командировани
ем работников в иностранные государства, в иностранной валюте; получения 
наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами РФ для оп
латы расходов, связанных с командированием работников в иностранные 
государства.

Операции с использованием банковских карт сопровождаются составле
нием следующих документов: на бумажном носителе — слип, квитанция 
электронного терминала; в электронной форме — документ из электронного 
журнала терминала или банкомата; других документов, предусмотренных 
банковскими правилами или договорами.

При совершении валютных операций с использованием корпоративных 
карт юридическое лицо предоставляет в уполномоченный банк обоснование 
совершения операций, в том числе отчет о расходах с приложением расчет
ных и иных документов по каждой операции. 'Л)П!
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3.12. Межбанковские расчеты

Межбанковские расчеты — это безналичные расчеты, осуществляемые ме
жду кредитными организациями, их филиалами в соответствии с законода
тельством и банковскими правилами. Расчеты осуществляются через коррес



пондентские счета и субсчета, а также счета межфилиальных расчетов. Коррес
пондентский счет представляет собой банковский счет кредитной организа
ции, открываемый в подразделении расчетной сети ЦБ РФ и в других кредит
ных организациях. Корреспондентский субсчет — это банковский счет, откры
ваемый кредитной организацией своему филиалу в подразделении расчетной 
сети ЦБ РФ. Счета межфилиальных расчетов — это счета, открываемые на ба
лансах головной организации, филиалов для учета взаимных расчетов.

Головная организация ведет сводный баланс кредитной организации, а 
также отдельный баланс, являющийся частью сводного, открывает коррес
пондентский счет в ЦБ РФ по месту своего расположения, корреспондент
ские субсчета в ЦБ РФ филиалам по месту их расположения, а также счета 
для проведения расчетных операций в других кредитных организациях. Фи
лиал кредитной организации помимо корреспондентского субсчета в ЦБ РФ 
может иметь счета для проведения расчетных операций в других кредитных 
организациях.

Межбанковские расчеты могут производиться через:
1) расчетную сеть ЦБ РФ;
2) кредитные организации по корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО;
3) небанковские кредитные организации;
4) внутрибанковскую расчетную систему — счета межфилиальных расчетов

(МФР). ^
В межбанковских расчетах участвуют две или более кредитные организа

ции или их филиалы. Банк-корреспондент — кредитная организация, от
крывшая корреспондентский счет ЛОРО другой кредитной организации — 
банку-респонденту и выполняющая по этому счету операции, предусмотрен
ные договором между ними. Банк-респондент — кредитная организация, от
крывшая корреспондентский счет в другой кредитной организации и являю
щаяся его распорядителем.

Корреспондентский счет ЛОРО — это корреспондентский счет, откры
ваемый банком-корреспондентом банку-респонденту, по которому банк- 
корреспондент осуществляет операции по перечислению и зачислению 
средств. Этот счет является корреспондентским счетом НОСТРО в банке- 
респонденте.

Межбанковские расчеты могут иметь форму транзитных расчетных опе
раций, то есть платежей, проводимых кредитной организацией, филиалом по 
поручению другой кредитной организации, филиала в третью кредитную ор
ганизацию, филиал.

Для проведения расчетных операций между подразделениями кредитной 
организации с использованием счетов межфилиальных расчетов создается 
внутрибанковская расчетная система, состоящая из системы технических, 
телекоммуникационных средств и организационных мероприятий.

Применяются различные способы передачи информации, в том числе пе
редача информации по каналам связи, на магнитных носителях, на бумаж
ных носителях и т.д.



При проведении платежа по корреспондентским счетам или субсчетам 
кредитных организаций, филиалов и счетам межфилиальных расчетов при
меняется передача расчетных документов от банка — отправителя платежа в 
банк — исполнитель платежа как на бумажных носителях, так и в электрон
ном виде.

Списание средств с корреспондентских счетов или субсчетов кредитных 
организаций, филиалов и проведение расчетных операций по счетам межфи
лиальных расчетов банком — исполнителем платежа осуществляется по по
ручению банка — отправителя платежа и приложенным к нему расчетным 
документам плательщиков. Исключение составляют случаи списания средств 
без распоряжения владельца счета.

При передаче информации на бумажных носителях банк — отправитель 
платежа составляет сводное платежное поручение, к которому прилагаются 
экземпляры расчетных документов.

При переводе средств с корреспондентского счета ЛОРО и по счетам 
межфилиальных расчетов сводное платежное поручение банка — отправителя 
платежа содержит дату перечисления платежа (ДПП). Это дата перечисления 
платежа с одновременным осуществлением бухгалтерских проводок банком- 
респондентом и банком-корреспондентом по корреспондентским счетам 
НОСТРО и ЛОРО, а также двумя подразделениями одной кредитной органи
зации по активному и пассивному счетам межфилиальных расчетов. ДПП 
устанавливается банком — отправителем платежа с учетом срока прохожде
ния документов до банка — исполнителя платежа и указывается на каждом 
документе банка — отправителя платежа. В выписке по счету за ДПП при
нимается дата, за которую дана выписка.

При передаче информации по каналам связи банк — отправитель платежа 
составляет электронные расчетные документы, подписанные аналогом собст
венноручной подписи и содержащие реквизиты, необходимые для проведе
ния операций по корреспондентским счетам, субсчетам, счетам межфили
альных расчетов, а также все реквизиты платежных поручений плательщиков.

Списание с корреспондентских счетов и субсчетов без распоряжения вла
дельца счета в установленных законодательством и договором случаях и зачис
ление денежных средств на счета осуществляется банком — отправителем пла
тежа на основании расчетных документов плательщиков и взыскателей 
средств.

Порядок проведения расчетных операций филиалами кредитных организаций. 
Головная организация банка разрабатывает внутрибанковские правила расче
тов, содержащие порядок:
• открытия и ведения счетов межфилиальных расчетов;
• подкрепления корреспондентских субсчетов филиалов в ЦБ РФ;
• подкрепления филиалов наличными деньгами;
• документооборота и обработки расчетных документов;
• осуществления контроля со стороны головной организации за совершением 

расчетных операций филиалами;



• выверки расчетов для обеспечения равенства остатков счетов по межфили- 
альным расчетам и счетам по перераспределению кредитных ресурсов в ак
тиве и пассиве сводного баланса кредитной организации на каждую кален
дарную дату;

• проведения расчетных операций по перераспределению ресурсов, фондов, 
прибыли, покрытию допущенных убытков филиалов между головной орга
низацией и филиалами, а также между филиалами;

• урегулирования взаимной задолженности и спорных вопросов между го
ловной организацией и филиалами, а также филиалами между собой.

При отсутствии корреспондентского субсчета в ЦБ РФ и корреспондент
ских счетов в других кредитных организациях филиал проводит все расчет
ные операции через счета межфилиальных расчетов. Платежи осуществляют
ся через подразделение кредитной организации, имеющее корреспондент
ский счет или субсчет.

Перераспределение средств между головной организацией и филиалами 
как на безвозвратной основе, так и на условиях срочности и возвратности, 
осуществляется через расчетную сеть Банка России.

Корреспондентские отношения между кредитными организациями. Взаимо
отношения банка-респондента и банка-корреспондента по осуществлению 
расчетных операций строятся на основании договора, в котором определяют
ся следующие условия:
• одновременное осуществление бухгалтерских проводок по счетам ЛОРО и 

НОСТРО;
• о возможности предоставления овердрафта по корреспондентскому счету 

ЛОРО или использования другой формы кредитования с последующим пе
реоформлением в конце дня в ссудную задолженность;

• об обязательстве банка-респондента подкреплять свой корреспондентский 
счет, если на нем недостаточно средств для оплаты расчетных документов, 
предъявленных к нему в случаях, предусмотренных законом;

• о возможности расторжения договора в одностороннем порядке по требо
ванию банка-корреспондента, если банк-респондент не выполняет свои 
обязательства по пополнению корреспондентского счета;

• о возможности отражения по корреспондентскому счету НОСТРО опера
ции списания средств в соответствии с подтверждением банка- 
корреспондента о проведенной операции по счету ЛОРО по поручению 
банка-респондента на основании расчетных документов его клиентов;

• действия банка — исполнителя платежа и банка — отправителя платежа в 
случае поступления рас^б+кого документа банка — отправителя платежа в 
банк — исполнитель платежа ранее или позже установленной даты, несвое
временного получения выписок, подтверждений, реестров предстоящих 
платежей.

Корреспондентский счет ЛОРО открывается на основании договора. В 
подтверждение проведенных операций по корреспондентскому счету ЛОРО 
банк-корреспондент направляет банку-респонденту выписку по счету.



Кредитные организации и их филиалы, имеющие корреспондентские сче
та или субсчета в подразделениях расчетной сети ЦБ РФ, налоги и другие 
обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюд
жетные фонды перечисляют только через корреспондентские счета, открытые 
в других кредитных организациях.

Банк-корреспондент и банк-респондент обеспечивают идентичность ос
татков на счетах ЛОРО и НОСТРО в балансах на каждую календарную дату.

Банк-корреспондент осуществляет операцию по счету ЛОРО, если сумма 
поручения банка-респондента не превышает остаток средств на счете, пору
чение банка-респондента составлено с соблюдением установленных банков
ских требований, характер операции соответствует договору. Банк- 
корреспондент при необходимости предоставляет банку-респонденту кредит.

При расторжении договора корреспондентский счет банка-респондента, 
открытого в банке-корреспонденте, закрывается.

Межрегиональные электронные расчеты (МЭР) — это расчеты, осуществ
ляемые через расчетную сеть Центрального банка, между подразделениями 
расчетной сети ЦБ РФ, находящимися на территории различных субъектов 
РФ, а также между кредитными организациями, клиентами ЦБ РФ и подраз
делениями расчетной сети ЦБ РФ по совершению платежей с использовани
ем платежных и служебно-информационных документов, составляемых в 
электронной форме. Электронные платежи позволяют существенно ускорить 
прохождение платежей через расчетную сеть ЦБ РФ.

В системе МЭР перевод платежей осуществляется на основании гыатеж- 
ного поручения.

Обмен электронными платежными документами (ЭПД) и электронными 
служебно-информационными документами (ЭСИД) между кредитными органи
зациями или клиентами ЦБ РФ и обслуживающим РКЦ осуществляется па
кетами, включающими один или несколько электронных документов. Каж
дый пакет подписывается электронной цифровой подписью отправителя.

Изготовление и оформление копии электронного платежного документа 
на бумажном носителе производится в РКЦ, обслуживающем получателя.

Списание средств со счета плательщика и их зачисление на счет получа
теля в подразделениях расчетной сети — участниках МЭР — осуществляется 
программным способом в соответствии со значениями цифровых реквизитов 
плательщика и получателя в электронном платежном документе.

Пользователями системы МЭР яшгяются кредитные организации, их фи
лиалы и другие юридические лица — клиенты ЦБ. РФ, имеющие корреспон
дентские счета, субсчета или другие счета в РКЦ  т-г участниках МЭР.

Пользователь системы МЭР и обслуживающий его участник МЭР заклю
чают между собой договор. Получателем электронных платежей могут быть 
кредитные организации и их клиенты, а также клиенты ЦБ РФ при условии, 
что обслуживающее их РКЦ является участником МЭР.

При отсутствии соответствующего договора у кредитной организации или 
клиента с обслуживающим участником МЭР при получении электронных



платежей в РКЦ — получателе — изготавливаются и оформляются бумажные 
копии электронных платежных документов и передаются получателю.

Подготовка ЭПД осуществляется кредитной организацией на основании 
платежных документов своих клиентов, а также по собственным операциям.

Для совершения расчета электронным способом необходимо выполнение 
следующих условий:
• РКЦ, обслуживающий плательщика, является участником МЭР;
• платежное поручение оформлено на бланке с отметкой «электронно»;
• передача электронных документов между РКЦ и плательщиком осуществ

ляется в соответствии с заключенным договором;
• РКЦ, обслуживающий получателя, является участником МЭР.

Ввод электронных платежных документов может осуществляться: в об
служивающем РКЦ — участнике МЭР, а также в кредитной организации.

При подготовке ЭПД в обслуживающем РКЦ кредитная организация 
оформляет сводное платежное поручение и опись к нему, которое с прило
женными двумя экземплярами платежных документов доставляется в РКЦ в 
определенное графиком время.

Подготовленный пакет ЭПД подписывается ЭЦП и передается с приме
нением специальных программно-технических средств защиты в обслужи
вающее подразделение расчетной сети ЦБ РФ курьером или спецсвязью на 
магнитном носителе либо средствами телекоммуникаций.

Каждому платежному документу при подготовке ЭПД присваиваются по
рядковый номер и дата ввода, соответствующая дате провода документа в 
РКЦ.

Электронные платежные документы, прошедшие контроль реквизитов, 
программно проверяются на возможность оплаты за счет имеющихся средств 
на корреспондентском счете кредитной организации или на возможность 
списания средств с корреспондентского счета при отсутствии или недоста
точности на нем средств для осуществления платежа в пределах внутриднев
ного разрешенного ЦБ РФ дебетового сальдо по корреспондентскому счету 
кредитной организации в расчетном подразделении ЦБ РФ.

При невозможности оплаты дальнейшая обработка осуществляется одним 
из следующих способов:

1) ЭПД к исполнению не принимается, в адрес кредитной организации 
направляется ЭСИД с извещением об отказе в приеме и указанием причины 
возврата;

2) ЭПД помещается во внутридневную очередь отложенных платежей до 
момента поступления на корреспондентский счет средств, достаточных для 
оплаты ЭПД или увеличения величины внутридневного разрешенного ЦБ 
РФ дебетового сальдо по корреспондентскому счету кредитной организации.

В РКЦ на основании полученных электронных платежных документов 
распечатываются бумажные копии электронных платежных документов. Ка
ждый электронный платежный документ оформляется в РКЦ на бумажном 
носителе.



При выполнении в ГРКЦ или РКЦ операции возврата платежа электрон
ные платежные документы по возврату платежей передаются кредитной ор
ганизации или клиенту ЦБ РФ.

Система валовых расчетов в режиме реального времени (СВР РРВ) была 
разработана в рамках «Концепции системы валовых расчетов в режиме ре
ального времени Банка России» с целью решения следующих задач:
• снижения системных рисков безналичных расчетов;
• оперативного зачисления средств, поступивших на счета кредитных органи

заций, и их немедленного использования;
• управления внутридневной ликвидностью кредитных организаций;
• сокращения объемов средств кредитных организаций в расчетах в ЦБ РФ;
• повышения эффективности системы внутрибанковских расчетов, расчетов 

на основе корреспондентских отношений, расчетно-клиринговых палат;
• обеспечения ежедневной выверки расчетов между подразделениями расчет

ной сети ЦБ РФ и кредитными организациями;
• консолидация ресурсов кредитных организаций для проведения расчетов, 

централизованное управление операциями подразделений ЦБ РФ.
Механизм системы валовых расчетов в режиме реального времени вклю

чает:
• непрерывное осуществление расчетов в течение операционного дня;
• проведение платежей в пределах остатка на счете участника расчетов, от

крытом в специализированном расчетном подразделении ЦБ РФ;
• проведение каждого платежа на индивидуальной основе;
• отсутствие зависимости времени исполнения платежа от местонахождения 

участников СВР РРВ;
• осуществление в электронной форме;
• немедленное проведение по счету после поступления средств;
• безотзывность и окончательность.

Технология обработки и передачи информации, используемая в настоя
щее время, позволяет централизовать расчетные операции.

Участниками СВР РРВ являются: подразделения ЦБ РФ, клиенты ЦБ 
РФ, кредитные организации, включая расчетно-клиринговые палаты.

СВР РРВ — это одноуровневая система: счета кредитных организаций и 
клиентов ЦБ РФ открываются в Федеральном центре расчетов — специали
зированном расчетном подразделении ЦБ РФ. Все участники СВР РРВ могут 
иметь терминал, обеспечивающий электронный обмен документами и ин
формацией с ФРЦ, либо осуществлять обмен документами с ФРЦ через ав
томатизированные рабочие места — АРМ.

Взаимодействие кредитных организаций и клиентов ЦБ РФ с ФРЦ осуще
ствляется с использованием специализированного программно-аппаратного 
комплекса — терминала, устанавливаемого в кредитных организациях и у 
клиентов ЦБ РФ.

В ФРЦ открываются счета всем участникам СВР РРВ и осуществляются 
следующие операции:



1) открытие и ведение корреспондентских счетов кредитных организаций, а 
также счетов клиентов ЦБ РФ;

2) расчеты ЦБ РФ с кредитными организациями по кредитованию, купле- 
продаже иностранной валюты, с драгоценными металлами, ценными бу
магами;

3) по учету обязательных резервов кредитных организаций, депонированных 
в ЦБ РФ, а также операций с денежной наличностью учреждений ЦБ РФ;

4) другие операции.
Внедрение СВР РРВ изменяет функции территориальных учреждений ЦБ 

РФ, ГРКЦ, а также РКЦ, которые подлежат преобразованию в кассовые 
центры и подразделения с функциями удаленных автоматизированных рабо
чих мест ФРЦ.

Территориальным учреждениям ЦБ РФ отводится в основном функция 
надзора за кредитными организациями, организации кассовых операций и 
обслуживания учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов, го
сударственных внебюджетных фондов до перевода их в органы Федерального 
казначейства.

Действующие в настоящее время в ЦБ РФ системы расчетов состоят из 
систем:
• внутрирегиональных электронные платежей (ВЭП);
• межрегиональных электронных платежей (МЭП);
• межфилиальных расчетов с применением авизо (МФР);
• нетто-расчетов — расчетов между учреждениями ЦБ РФ, обслуживаемыми 

одним вычислительным центром;
• межрегиональных расчетов по государственным ценным бумагам;
• расчетов в пределах одного учреждения ЦБ РФ.

Основное преимущество СВР РРВ для регионов состоит в том, что она 
позволяет предоставлять коммерческим банкам ликвидности на внутриднев
ной основе путем: внутридневного кредита, обеспеченного залогом государ
ственных ценных бумаг; сделок РЕПО; валютных сделок с кредитными орга
низациями в течение операционного дня.

ЦБ РФ должен лимитировать объемы своих сделок с кредитными органи
зациями и использование залога, а также гарантировать предоставление 
внутридневной ликвидности банкам.

Предполагается расширить деятельность частных расчетных палат, создать 
на их базе специальные расчетные механизмы по межбанковским сделкам, 
обеспечивающие проведение гарантированных расчетов на нетто-основе.

Переход на СВР РРВ осуществляется постепенно. В начале предполагает
ся создать двухуровневую^ систему расчетов, состоящую из Федерального 
центра расчетов и ГРКЦ. СВР РРВ будет функционировать на всей террито
рии РФ с учетом одиннадцати часовых поясов.

По мере подключения к ФРЦ регионов, обеспечивающих основной объ
ем документооборота, будет осуществлен переход ко второму этапу, на кото
ром в ФРЦ открываются лицевые счета всем участникам расчетов с одновре
менным закрытием их в ГРКЦ регионов.



Для успешного функционирования СВР РРВ должна быть разработана 
четкая нормативная база, которая обеспечит ее надежность и бесперебойность.

3.13. Электронный перевод средств

Безналичные расчеты, совершаемые в масштабах банковской системы го
сударства или на межгосударственном уровне, во многом зависят от скорости 
прохождения платежей и оформления банковских проводок. Эту проблему 
решает электронная система перевода средств, пришедшая на смену бумаж
ным носителям информации.

Электронный перевод средств включает обмен платежными поручениями 
в электронной форме, физический обмен запоминающими устройствами, 
обмен по каналам связи.

SWIFT. Международная передача поручений об электронном переводе 
средств по каналам связи осуществляется главным образом с помощью Обще
ства всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), а 
также через внутренние системы связи банков, имеющих отделения в других 
странах.

SWIFT — автоматизированная система связи между банками — была об
разована в начале 70-х годов XX в. крупнейшими банками развитых стран 
мира. Она включает:
• управляющие компьютерные центры (один в Европе, а второй в Америке);
• региональные процессоры, подключенные к управляющему центру, через 

которые обеспечивается доступ банков к системе SWIFT;
• интерфейсы, подключенные к региональным процессорам, установленные 

у пользователей системы SWIFT, через которые принимается, обрабатыва
ется и передается информация пользователями.

Один из региональных процессоров установлен в России во Внешэко
номбанке. К нему подключены интерфейсы, установленные в крупных рос
сийских коммерческих банках.

До 1992 г. к системе SWIFT имели доступ только кредитные организации. 
В ходе модернизации сеть была расширена за счет доступа к ней финансовых 
компаний и использования ее для функционирования рынка ценных бумаг.

При использовании электронной системы перевода средств устанавлива
ется подлинность передаваемой информации. Это означает идентификацию 
сообщения физическим, электронным или другим способом, позволяющую 
получателю определить, что сообщение исходит из указанного источника.

Электронный перевод средств осуществляет электронная расчетная пала
та. Это организация, обеспечивающая обработку поручений о переводе 
средств в электронной форме. Она может функционировать в режиме реаль
ного времени «он-лайн» или в автономном режиме «офф-лайн».

Для установления подлинности указания о переводе средств, введенных 
клиентом через терминал, применяется личный опознавательный номер, яв
ляющийся секретным кодом.



Первыми аналогами электронного перевода средств были сети замкнутого 
круга потребителей. Вначале это была сеть расчетных палат, обеспечивающих 
обработку бумажных поручений о переводе средств, к которым отдельные 
банки имеют доступ в качестве прямых участников. Затем появились сети 
замкнутого круга потребителей для бумажного перевода средств в форме 
банковских кредитных карточек и еврочеков.

Урегулирование переводов между банками осуществляется путем внесе
ния отдельных записей или группы записей. Выбор зависит от характера пе
ревода средств, размера отдельного перевода и используемого механизма пе
ревода. Крупные переводы, направляемые через такие электронные расчет
ные палаты, как нью-йоркская Электронная система межбанковских кли
ринговых расчетов (ЧИПС) или лондонская Электронная система автомати
зированных клиринговых расчетов (ЧАПС), французская Автоматизирован
ная система интегрированной обработки и расчетов по международным опе
рациям с применением телекоммуникационных устройств (САЖИТТЕР) об
рабатываются на нетто основе по состоянию на каждый день.

Система «Рейтер-дилинг» позволяет напрямую совершать сделки в режи
ме реального времени, а также обеспечивает возможность использования 
электронной почты, финансовой телевизионной службы и др. Все возрас
тающая часть электронных платежей осуществляется через сеть «Интернет».

Урегулирование международных переводов средств, при которых исполь
зуются две различные валюты, осуществляется путем дебетования и кредито
вания корреспондентских счетов ЛОРО и НОСТРО, которые банки имеют 
друг у друга. Обработка индивидуальных поручений или групп поручений 
может осуществляться путем перевода необходимой суммы на счета третьего 
банка. Третьим банком может быть банк-корреспондент как направляющего, 
так и получающего банка или центральный банк.

Расчетная палата выполняет не только роль коммутационного блока, куда 
стекаются сообщения, но и осуществляет урегулирование платежей между 
банками на основе выявленного чистого остатка на счете банка.

Электронный перевод средств может быть инициирован банком, а также 
клиентом. Денежные переводы, инициированные на терминалах, находящих
ся в непосредственном пользовании банковских клиентов, проходит через 
весь процесс перевода средств без вмешательства в него сотрудников банка. 
Банки проверяют соответствие техническим нормам перевода средств, под
линность приказа о переводе, а также наличие на счету плательщика доста
точного остатка для дебетования счета.

Разновидностью электронных переводов, инициируемых банковским кли
ентом, является электронный перевод, выполняемый при помощи пластико
вой карточки.

3.14. Банкротство кредитных организаций

Банкротство (несостоятельность) кредитной организации — это неспо
собность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам,



осуществить обязательные платежи. Банкротство признается арбитражным 
судом в соответствии с действующим законодательством, если соответствую
щие обязанности не исполнены кредитной организацией в течение одного 
месяца с момента наступления даты их исполнения.

Процедура и порядок банкротства кредитной организации регламентиру
ется Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

В целях предупреждения банкротства кредитных организаций принима
ются следующие меры:
• финансовое оздоровление;
• назначение временной администрации;
• реорганизация.

Меры по финансовому оздоровлению и реорганизации принимаются как 
самой кредитной организацией, так и ее участниками. Назначение времен
ной администрации осуществляет Центральный банк РФ.

Меры по предупреждению банкротства кредитной организации осуществ
ляются в соответствии с законодательством, если кредитная организация:
1) не удовлетворяет неоднократно на протяжении шести месяцев требования 

отдельных кредиторов по денежным обязательствам или не исполняет 
обязанность по уплате обязательных платежей в срок до трех дней с мо
мента наступления даты их исполнения в связи с отсутствием или недос
таточностью денежных средств на корреспондентских счетах;

2) не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обяза
тельствам или не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей 
в сроки, превышающие три дня с момента наступления даты их удовле
творения или исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью 
денежных средств на корреспондентских счетах;

3) допускает абсолютное снижение собственных средств пб сравнению с их 
максимальной величиной, достигнутой за год, более чем на 20% при од
новременном нарушении одного из обязательных нормативов, установ
ленных ЦБ РФ;

4) нарушает норматив достаточности собственных средств;
5) нарушает норматив текущей ликвидности в течение месяца более чем на 

10%.
Арбитражный суд, рассматривая дело о банкротстве кредитной организа

ции, применяет одну из двух процедур: 1) наблюдение, 2) конкурсное произ
водство. :Ж.

Внешнее управление и мировое соглашение в отношении кредитных ор
ганизаций не применяются.

Финансовое оздоровление кредитной организации означает:
• оказание финансовой помощи кредитной организации ее участниками и 

другими лицами;
• изменение структуры активов и пассивов;
• изменение организационной структуры и др.



Финансовая помощь кредитной организации ее участниками и другими 
лицами может быть оказана в формах:
• размещения денежных средств на депозите в кредитной организации со 

сроком возврата не ранее шести месяцев и с начислением процентов по 
ставке, не превышающей процентной ставки рефинансирования;

• предоставления поручительств (банковских гарантий) по кредитам;
• предоставления отсрочки или рассрочки платежа;
• перевода долга кредитной организации с согласия ее кредиторов;
• отказа от выплаты дивидендов;
• дополнительного взноса в уставный капитал;
• прощения долга;
• новации и др.

Структура активов определяет их ликвидность и ее изменение позволяет 
привести в соответствие требования кредитной организации к кредиторам и 
ее обязательства перед кредиторами. Изменение структуры активов преследу
ет следующие цели:
• улучшение качества кредитного портфеля, включая замену неликвидных 

активов ликвидными;
• приведение структуры активов по срочности в соответствие со сроками ис

полнения обязательств;
• сокращение расходов кредитной организации, в том числе на обслуживание 

долга и на управление и др.
Помимо изменения структуры активов кредитная организация должна 

осуществлять комплекс мер по оптимизации пассивов в следующих направ
лениях: 1) увеличение собственного капитала, 2) снижение размера и доли 
текущих и краткосрочных обязательств в пользу среднесрочных и долгосроч
ных пассивов, 3) привлечение клиентуры, 4) расширение банковских услуг и 
диверсификация банковских продуктов и др.

Кредитная организация обязана произвести в соответствии с законода
тельством уменьшение уставного капитала до размера чистых активов, если 
размер последних станет меньше уставного капитала.

Первые шаги, связанные с предупреждением банкротства, должны быть 
сделаны органами управления кредитной организации. Если они не приносят 
положительного результата, то решение об осуществлении мер по финансо
вому оздоровлению или о реорганизации кредитной организации принимает 
совет директоров (наблюдательный совет) либо общее собрание участников. 
В случае отказа или непринятия соответствующего решения участниками у 
руководителя кредитной организации появляется обязанность обратиться в 
Центральный банк РФ с ходатайством об осуществлении мер по предупреж
дению ее банкротства.

Центральный банк РФ может направить в кредитную организацию требо
вание, содержащее рекомендации о формах и сроках осуществления мер по 
ее финансовому оздоровлению. С этого момента кредитная организация не 
вправе принимать решение и распределять прибыль между ее участниками и 
выплачивать дивиденды.



Кредитная организация разрабатывает план мер по финансовому оздо
ровлению, который содержит:
• оценку финансового состояния;
• формы и размеры участия учредителей и других лиц в финансовом оздо

ровлении;
• меры по сокращению расходов и получению дополнительных доходов;
• меры по возврату просроченной дебиторской задолженности;
• меры по изменению организационной структуры;
• срок восстановления уровня достаточности собственного капитала и теку

щей ликвидности.
Центральный банк РФ контролирует выполнение этого плана.
Временная администрация кредитной организации — специальный орган 

управления, назначаемый Центральным банком РФ. В период деятельности 
временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной 
организации могут быть либо ограничены, либо приостановлены. Временная 
администрация назначается на срок не более шести месяцев и срок ее дейст
вия после отзыва лицензии на осуществление банковских операций может 
быть продлен до момента формирования органов, осуществляющих реорга
низацию или ликвидацию кредитной организации, либо до момента назна
чения арбитражного управляющего. Общий срок действия временной адми
нистрации не может превышать 18 месяцев.

Руководитель временной администрации направляет в ЦБ РФ ходатайст
во об отзыве банковской лицензии, если установлены соответствующие ос
нования.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Мораторий вводит 
ЦБ РФ при приостановлении полномочий исполнительных органов кредит
ной организации на срок не более трех месяцев. Его действие распространя
ется на денежные обязательства и обязанности по уплате обязательных пла
тежей, которые возникли до момента назначения временной администрации.

Во время действия моратория:
• не начисляются финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных 
платежей, а также подлежащие уплате проценты;

• не производится взыскание по исполнительным и другим документам в 
бесспорном или безакцептном порядке;

• приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущест
венным взысканиям, кроме исполнения документов, выданных на основе 
решений о взыскании задолженности по заработной плате, выплате возна
граждений по авторским договорам, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, морального вреда, вступивших в законную силу до 
момента назначения временной администрации;

• прекращается удовлетворение требований участника кредитной организа
ции о выделе ему доли в уставном капитале кредитной организации в связи 
с его выходом из состава ее участников.

5 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



На сумму требований кредитора по денежным обязательствам и обяза
тельным платежам, без учета начисленных процентов, примененных финан
совых санкций начисляются проценты по ставке рефинансирования. 

Мораторий не распространяется:
• на требования граждан, перед которыми кредитная организация несет от

ветственность за причинение вреда жизни или здоровью;
• на требования граждан по выплате выходных пособий и оплате труда граж

дан, работающих по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по 
авторским договорам;

• на требования по оплате организационно-хозяйственных расходов, обеспе
чивающих деятельность кредитной организации.

Деятельность временной администрации прекращается по решению ЦБ 
РФ после: устранения причин, послуживших основанием для ее назначения; 
при передаче дел арбитражному управляющему; по другим основаниям, пре
дусмотренным законом.

Реорганизация кредитной организации осуществляется в форме слияния 
или присоединения. Решение о ее проведении принимают органы управле
ния кредитной организацией. Цель реорганизации — создать такую структу
ру, которая способна выполнять нормативные требования ЦБ РФ и обяза
тельства перед кредиторами. При слиянии создается новая кредитная органи
зация, а присоединение означает прекращение существования одной или не
скольких кредитных организаций с передачей на баланс одной кредитной 
организации всех активов и пассивов ликвидируемых кредитных организа
ций. В последние годы в мировой практике реорганизация проводится не 
только как мера по финансовому оздоровлению, но и в целях повышения 
конкурентоспособности и капитализации кредитных организаций.

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. С заявлением 
о признании кредитной организации банкротом в арбитражный суд могут 
обратиться:
1) кредитная организация-должник;
2) кредитор кредитной организации, включая граждан, имеющих право тре

бования к кредитной организации по договору банковского вклада или 
договору банковского счета;

3) Центральный банк РФ;
4) прокурор;
5) налоговый или другой уполномоченный законом орган по уплате обяза

тельных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды.
Дело о банкротстве возбуждается арбитражным судом после отзыва у кре

дитной организации лицензии на осуществление банковских операций на 
основании заявления перечисленных выше лиц, если требования к кредит
ной организации в совокупности составляют не менее 1000 МРОТ и если эти 
требования не исполняются в течение одного месяца с момента наступления 
даты их исполнения.

Арбитражный суд, приняв заявление о признании кредитной организации 
банкротом к рассмотрению, в соответствующем решении указывает на введе



ние наблюдения и назначение временного управляющего. Арбитражный 
управляющий должен иметь квалификационный аттестат ЦБ РФ. Это необ
ходимо для того, чтобы профессиональные качества арбитражного управ
ляющего соответствовали нормативным требованиям, а Центральный банк 
РФ мог бы контролировать деятельность и аннулировать аттестат при не
удовлетворительной работе управляющего.

Центральный банк РФ вносит запись о признании кредитной организа
ции банкротом и об открытии конкурсного производства в Книгу государст
венной регистрации кредитных организаций.

После открытия конкурсного производства конкурсный управляющий со
ставляет реестр требований кредиторов и промежуточный ликвидационный 
баланс.

Кредитная организация прекращает свое существование с момента внесе
ния в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о 
ее ликвидации.

За счет имущества кредитной организации, составляющего конкурсную 
массу, в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, яв
ляющихся кредиторами кредитной организации, по заключенным с ними 
договорам банковского вклада и договорам банковского счета, требования 
граждан, перед которыми кредитная организация несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью. При банкротстве кредитной органи
зации по вине ее участников, которые имеют право давать обязательные для 
нее указания либо определять ее действия, на них возлагается субсидиарная 
ответственность.

3.15. Реструктуризация кредитных организаций

Реструктуризация кредитной организации — это комплекс мер, направ
ленных на преодоление финансовой неустойчивости и восстановление пла
тежеспособности либо на осуществление процедур ликвидации, проводимых 
в отношении кредитной организации.

Эти мероприятия осуществляет уполномоченная государственная корпо
рация — Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Ре
структуризация осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 
реструктуризации кредитных организаций», который регламентирует прове
дение реструктуризации по решению Центрального банка РФ и не преду
сматривает возможность добровольного обращения в АРКО кредитных орга
низаций с целью проведения их реструктуризации. Это, однако, не означает, 
что добровольная реструктуризация кредитных организаций не возможна. 
Она может иметь место, но без участия уполномоченного государственного 
органа.

ЦБ РФ принимает решение о реструктуризации кредитной организации АРКО 
в случаях, если в течение шести месяцев кредитная организация имела доли:



• вкладов граждан не менее 1% совокупной доли вкладов граждан в кредит
ных организациях РФ;

• активов не менее 1 % совокупной доли активов кредитных организаций РФ 
в виде предоставленных юридическим лицам кредитов, кроме Межбанков
ских кредитов;

• вкладов граждан не менее 20% совокупной доли вкладов граждан в кредит
ных организациях, расположенных на территории субъекта РФ;

• активов не менее 20% совокупной доли активов кредитных организаций, 
расположенных на территории субъекта РФ.

Кредитная организация может перейти под управление АРКО, если дос
таточность ее капитала не превышает 2% и она не удовлетворяет требования 
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и/или не исполняет обя
занность по уплате обязательных платежей в сроки, превышающие семь дней 
с момента наступления даты их удовлетворения и/или исполнения, в связи с 
отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских 
счетах.

Управление кредитной организацией со стороны АРКО означает, что 
АРКО определяет решения кредитной организации по вопросам, отнесенным 
к компетенции общего собрания ее участников, в том числе по вопросам ре
организации или ликвидации.

Для определения возможности АРКО принять кредитную организацию 
под управление проводится ее обследование, которое начинается с получения 
АРКО предложения ЦБ РФ о переходе кредитной организации под управле
ние АРКО и завершается с переходом кредитной организации под управле
ние или отказом АРКО от перехода кредитной организации под его управле
ние. Срок обследования ограничен 90 днями.

С момента начала процедуры обследования полномочия участников кре
дитной организации, связанные с участием в ее уставном капитале, приоста
навливаются.

Центральный банк РФ после направления предложения о переходе кре
дитной организации под управление АРКО назначает временную админист
рацию по управлению кредитной организацией.

Временная администрация при осуществлении обследования в соответст
вии с законом может уменьшить уставный капитал кредитной организации 
до величины собственного капитала или увеличить его.

АРКО принимает решение о переходе или отказе кредитной организации 
от принятия под свое управление.

Кредитная организация является переданной под управление АРКО с 
момента приобретения им ее акций.

С переходом кредитной организации под управление АРКО до окончания 
срока осуществления плана реструктуризации ЦБ РФ не применяет к кре
дитной организации мер ответственности за нарушение требований банков
ского надзора, не взыскивает в бесспорном порядке сумму невнесенных 
средств в обязательные резервы, не налагает штрафы за нарушение нормати



ва обязательных резервов; вводится мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов по обязательствам кредитной организации, возникшим до ее пе
рехода под управление АРКО.

Обязательства кредитной организации, возникшие после ее перехода под 
управление АРКО, исполняются в полном объеме.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов действует до 
12 месяцев и может быть продлен еще на шесть месяцев или отменен до ис
течения срока его действия.

Управляя кредитной организацией, АРКО вправе:
• принимать решения об осуществлении мер по ее финансовому оздоровле

нию;
• увеличивать и уменьшать уставный капитал;
• принимать решения о ее реорганизации;
• продавать или передавать права на ее акции (доли), принадлежащие АРКО, 

третьим лицам;
• обращаться в суд с требованием о признании сделок, совершенных кредит

ной организацией в течение трех лет до момента ее перехода под управле
ние АРКО, недействительными; ,

• предоставлять займы, размещать депозиты, предоставлять обеспечение и др.;
• осуществлять процедуры ее ликвидации.

Реструктуризация кредитной организации осуществляется на основе плана 
реструктуризации в течение трех лет с возможным продлением на один год, 
который включает мероприятия по: 1) реструктуризации обязательств кредит
ной организации; 2) формированию обязательных резервов; 3) достижению 
установленных правовыми актами значений обязательных нормативов.

АРКО осуществляет продажу активов кредитной организации на откры
тых торгах. Активы, относящиеся к ограниченно оборотоспособному имуще
ству, продаются на закрытых торгах.

Для удовлетворения требований кредиторов план реструктуризации кре
дитной организации может предусматривать продажу кредитной организации 
как единого имущественного комплекса с восстановлением ее основной дея
тельности либо деятельности ее структурных подразделений.

Реструктуризация кредитной организации может осуществляться путем 
создания новой кредитной организации и приобретения акции (доли) дейст
вующей кредитной организации. АРКО при этом является единственным уч
редителем новой кредитной организации.

АРКО реализует принадлежащие ему акции (доли) кредитной организа
ции на открытых торгах в соответствии с планом ее реструктуризации. АРКО 
может принять решение о ликвидации кредитной организации через органы 
ее управления. АРКО осуществляет функции ликвидатора кредитной органи
зации.

Реструктуризация кредитной организации дает право заключить мировое 
соглашение, чего нельзя сделать при банкротстве кредитной организации. 
АРКО направляет кредиторам кредитной организации предложение об уело-



виях мирового соглашения. Решение о заключении мирового соглашения от 
имени кредиторов принимается объединением кредиторов, а со стороны кре
дитной организации — АРКО. Объединение кредиторов обращается в арбит
ражный суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, о чем ар
битражный суд выносит соответствующее определение.

3.16. Кредитно-банковская политика

Кредитно-банковская политика — звено экономической политики госу
дарства, имеющее важное стратегическое значение, которое существенно по
вышается в условиях затяжного системного кризиса.

Инструменты кредитно-банковской политики. Для реализации кредитно
банковской политики Центральный банк РФ и Правительство РФ использу
ют совокупность инструментов, позволяющих регулировать процессы креди
тования экономики и привлечения ресурсов в банковскую систему.

Кредитно-банковская политика нацелена на:
• формирование гибкой системы используемых инструментов, адекватной 

изменениям макроэкономической среды, структуры финансового рынка, 
банковской, платежной и расчетной систем;

• обеспечение полноценного функционирования рынка капитала, включая 
рынок межбанковских кредитов, рынок государственных и корпоративных 
ценных бумаг;

• восстановление доверия к банковской системе со стороны российских и 
иностранных инвесторов.

1. Для регулирования ликвидности банковской системы большое значе
ние имеют обязательные резервы. Необоснованное увеличение избыточной 
ликвидности на корреспондентских счетах кредитных организаций приводит 
к необходимости повышения норматива обязательных резервов по привле
ченным кредитными организациями средствам. При этом нормативы диффе
ренцируются и повышаются в разных пропорциях. Так, в целях стимулиро
вания увеличения рублевых депозитов нормативы обязательных резервов по 
привлеченным средствам физических лиц являются минимальными.

2. Важным инструментом кредитно-банковской политики являются опе
рации на открытом рынке. При прямой покупке государственных ценных бу
маг на рынке Центральный банк РФ обеспечивает поддержку внутренних 
процентных ставок, что увеличивает рублевую ликвидность. Операции РЕПО 
с государственными облигациями позволяют поддерживать краткосрочную 
ликвидность банковской системы.

В последнее время Центральный банк РФ осуществляет операции на от
крытом рынке путем междилерского РЕПО. Цель таких операций — предос
тавление участникам рынка возможности более оперативного регулирования 
своей ликвидности без использования кредитов со стороны ЦБ РФ. Межди- 
лерский РЕПО — это операция купли-продажи государственных облигаций с



обязательством обратного выкупа между дилерами—участниками РЕПО, за
ключившими с ЦБ РФ соответствующее генеральное соглашение об участии 
в операциях, включающих: сделку купли-продажи облигаций, исполнение 
которой производится в день заключения сделки РЕПО; сделку купли- 
продажи того же количества облигаций тех же выпусков между теми же ди
лерами, исполнение которой должно быть произведено в установленный 
срок (срок РЕПО), отличный от дня ее заключения.

3. Инструментом кредитно-банковской политики, обеспечивающим пре
доставление дополнительной ликвидности банковской системе, является р е
финансирование Центральным банком РФ коммерческих банков на рыночных 
условиях. Рефинансирование в настоящее время осуществляется путем пре
доставления внутридневных кредитов, кредитов «овернайт», а также лом
бардных кредитов. Из-за наличия избыточной ликвидности у банков спрос 
на ломбардные кредиты остается низким.

Центральный банк РФ расширяет перечень активов, принимаемых в за
лог при предоставлении кредитов, за счет включения в него векселей финан
сово устойчивых и платежеспособных предприятий, закладных, прав требо
ваний по кредитным договорам. Он разрабатывает новые схемы рефинанси
рования банков, ипотечного кредитования.

Осуществление Центральным банком РФ рефинансирования банков под 
залог векселей, прав требований по кредитным договорам и закладных будет 
способствовать расширению кредитования реального сектора экономики. В 
настоящее время применяется механизм переучета векселей резидентов- 
экспортеров Центральным банком РФ. Создан институт учетных банков. Раз
работана схема кредитования устойчивых предприятий под залог векселей.

Центральный банк РФ осуществляет меры, направленные на погашение 
кредитов, выданных коммерческими банками в 1992—1994 гг. на основании 
решений Правительства РФ для кредитования предприятий отдельных отрас
лей экономики. Практически вся эта задолженность просрочена и не имеет 
источников возврата. Задолженность предприятий и организаций отдельных 
отраслей экономики, не обеспеченная источниками возврата, переоформля
ется на государственный внутренний долг.

4. Изъятие излишней ликвидности банковской системы осуществляется 
Центральным банком РФ с помощью проведения депозитных операций, по
зволяющих Центральному банку РФ оперативно привлекать в депозиты вре
менно свободные денежные средства банков. Расширяется перечень депозит
ных операций путем привлечения денежных средств банков-резидентов РФ 
на длительные фиксированные сроки, проведения депозитных операций 
«спот» с датой привлечения депозита: «спот — некст», «спот — одна неделя», 
«спот — две недели», проведения депозитных аукционов с банками- 
резидентами, включая банки, расположенные в регионах РФ.

Расширение круга банков — участников депозитных операций возможно 
путем снижения установленных лимитов привлечения средств в депозиты, 
подключения к системе «Рейтер-дилинг» региональных банков, а также пу
тем проведения депозитных операций с банками всех регионов РФ.



В целях устранения избыточной ликвидности на длительные сроки и пре
доставления банкам возможности более гибко управлять своей ликвидностью 
вводится новый вид индексированного инструмента — депозит на условии 
«до востребования» с предварительным уведомлением об изъятии средств за 
два рабочих дня.

5. Один из важнейших инструментов кредитно-банковской политики — 
процентные ставки по операциям Центрального банка РФ, служащие инди
катором состояния рынка капитала. Их снижение отражает стабилизацию 
экономики, расширение кредитования реального сектора, укрепление на
циональной валюты.

Центральный банк РФ должен поддерживать реальные процентные став
ки на низком положительном уровне, стимулирующем спрос на заемные 
средства со стороны реального сектора и экономический рост.

6. Особое внимание должно быть уделено развитию потребительского и 
ипотечного кредитования. Однако развитие этих видов кредитов затруднено 
из-за высоких процентных рисков. Для решения этой проблемы предполага
ется внедрять индексируемые инструменты.

Основные направления развития банковского сектора: 1) обеспечение финан
совой устойчивости банковской системы; 2) стимулирование операций банков с 
реальным сектором экономики; 3) расширение состава банковских услуг.

Обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора базируется на 
проведении реструктуризации банковской системы, укреплении законодатель
ной базы банковской деятельности, а также усилении банковского надзора.

Одним из основных элементов реструктуризации банков является их ре
капитализация. При этом использование на эти цели бюджетных средств ог
раничено, поэтому необходимо привлекать ресурсы предпринимательского 
сектора и сектора домашних хозяйств.

Приоритетным направлением активных операций банков должны стать 
различные формы кредитования экономики:
• проектное финансирование, связанное с развитием передовых технологий;
• кредитование экспортно-ориентированных и импортозамещающих произ

водств;
• кредитование малого и среднего бизнеса;
• кредитование сектора домашних хозяйств, включая кредитование жилищ

ного строительства (ипотека) и потребительский кредит.
Развитие этих направлений способствует повышению платежеспособного 

спроса населения и обеспечению занятости.
4. Активизация операций банковской системы с реальным сектором эко

номики требует создания устойчивой долгосрочной ресурсной базы. В целях 
привлечения сбережений населения в экономическую деятельность необхо
димо создание условий для восстановления доверия вкладчиков к банков
ской системе прежде всего путем повышения финансовой устойчивости бан
ков и создания системы страхования вкладов населения.

Обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора требует ук
репления системы пруденциального банковского надзора на основе принци



пов, сформулированных Базельским комитетом по банковскому надзору. 
Прежде всего необходимо повысить транспарентность деятельности банков, 
разработать методику оценки показателей, свидетельствующих о наличии 
системных рисков банков, методики по анализу валютного, процентного, 
фондового рисков, а также агрегирования всех рисков, внедрить методики 
надзора на консолидированной основе.

Для дальнейшего развития банковской системы Российской Федерации 
необходимо осуществить комплекс важнейших мероприятий, четко детерми
нированный по уровням:
• законодательные и исполнительные органы власти федерального и регио

нального звена;
• Центральный банк Российской Федерации;
• конкретная отдельно взятая кредитная организация.

Несовершенство банковского законодательства свидетельствует о слабо
сти системы государственного регулирования.

Основные группы проблем, от решения которых зависит устойчивость 
банковской системы.

1. Реструктуризация банков. Цель реструктуризации кредитных организа
ций — восстановление ликвидности активов и платежеспособности банков, 
оказавшихся в ситуации, когда обязательства намного превысили активы, а 
собственный капитал полностью утрачен. Существенные различия имеет ре
структуризация системообразующих банков и реструктуризация небольших 
региональных банков. Для реструктуризации системообразующих банков не
обходимы значительные финансовые вливания, смена акционеров, менедж
мента банка. Реструктуризация небольших региональных банков зачастую 
является более эффективной. В целом проведение реструктуризации требует 
крупных по российским меркам финансовых вливаний в банки: 1—4 млрд. 
долл. в каждый из крупных системообразующих банков, 200—500 млн. долл. 
— в средние банки.

2. Реформирование банковской системы на базе долго- и среднесрочной кон
цепции включает: дифференциацию подходов к регулированию банковской 
деятельности; страхование банковских вкладов; рекапитализацию банков; 
совершенствование взаимодействия между банками-корреспондентами; регу
лирование деятельности банков в оффшорных зонах; переход на междуна
родные стандарты учета и аудита банков; регулирование деятельности фи
лиалов и представительств банков на территории иностранных государств. 
Необходимо обеспечить условия для перераспределения финансовых потоков 
в регионы, создания прочной кредитной базы на местах.

3. Совершенствование банковского законодательства. Назрела необходи
мость внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части уточнения 
статуса, роли, задач и функций Центрального банка РФ и его территориаль
ных учреждений. Требует унификации банковское законодательство и его 
взаимодействие с законодательством в других отраслях гражданскогб и меж



дународного права; государственное регулирование межбанковских отноше
ний и взаимодействие между кредитными организациями и Центральным 
банком; законодательное регулирование создания международной банков
ской системы стран СНГ.

4. Специализация банков. Сегодня банковская система представлена:
• некогда крупными системообразующими частными банками, оперировав

шими на рынке срочных сделок и валютных операций, государственных 
ценных бумаг, проводивших наиболее рисковую кредитную политику;

• банками, подверженными государственному контролю и регулированию: 
Сбербанк, Внешэкономбанк, росзагранбанки, Внешторгбанк;

• уполномоченные банки, в том числе на федеральном и региональном уровнях;
• отраслевые банки, ориентирующиеся на узкую разновидность клиентуры, 

имеющей большие экспортные возможности;
• банки, не вошедшие в перечисленные выше группы;
• небанковские кредитные организации.

Если признать, что нет альтернативы развитию банковской системы и го
сударство не в состоянии начать процесс возрождения инвестиционных и 
других специализированных банков, то необходимо сделать ставку на разви
тие всей совокупности действующих банков, продемонстрировавших свою 
устойчивость. Если признать, что необходимо изменить конструкцию бан
ковской системы, в частности иметь специализированные банки, инвестици
онные банки, расчетные банки, кредитные кооперативы, агентства ипотеч
ного кредитования и др., то следует выработать дифференцированный под
ход к регулированию деятельности этих банковских институтов.

5. Банковский менеджмент. Решать проблемы банковской системы невоз
можно без создания эффективного банковского менеджмента, развития форм 
и методов внутреннего регулирования банковской деятельности, укрепления 
исполнительской дисциплины и ответственности банков за принятые ими 
обязательства, повышения качества клиентского обслуживания.

6. Воздействие макроэкономической ситуации и наличия спекулятивных 
краткосрочных инструментов. Нацеленность большинства банков на прове
дение спекулятивных операций на валютном рынке, рынке краткосрочных 
государственных ценных бумаг, межбанковском рынке, операций по неза
конному переводу капитала на счета зарубежных фирм делает невозможным 
обеспечение экономики необходимыми кредитными ресурсами.

Главная проблема сегодня — это создание банковской системы, рабо
тающей по среднеотраслевым ставкам доходности. Она не может быть реше
на в условиях, когда существуют сверхдоходные сегменты рынка капитала, 
которые должны регулироваться исполнительными органами власти, включая 
Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, ФКЦБ и др. Свобод
ный перелив капитала в условиях, когда не применяются административные 
методы регулирования валютного курса, доходности государственных ценных 
бумаг, процентных и депозитных ставок, неминуемо приводит к игнорирова
нию реального сектора экономики, региональных рынков капитала, которые



объективно неконкурентоспособны в силу существенно более низкой доход
ности и высоких рисков.

7. Инструменты рефинансирования банков. Проблемами остаются и спосо
бы рефинансирования банков, и применение механизма централизованного 
кредитования отраслей экономики, и кредитование Центральным банком РФ 
бюджетного дефицита. Экономика требует использования широкого диапа
зона инструментов рефинансирования.

8. Согласование бюджетной и денежно-кредитной политики. Независи
мость Центрального банка РФ в решении вопросов денежно-кредитного ре
гулирования отрицательно влияет на макроэкономическую ситуацию. Рынки 
развивающихся стран являются тем звеном в единой цепочке международных 
валютно-финансовых операций, которое служит мощным катализатором ми
ровых финансовых кризисов.

Значительные масштабы накопленного государственного внешнего долга 
в условиях постоянной девальвации рубля приводят к реальным бюджетным 
потерям, систематическому сокращению инвестиционного потенциала госу
дарственного сектора экономики. Валютные риски государственного бюдже
та не соизмеримы с темпами экономического роста. Государству необходимо 
осуществлять страхование (хеджирование) валютного риска через Централь
ный банк РФ.

Эффект девальвации в экономике не может быть исчерпан до тех пор, 
пока не выровнен паритет покупательной способности рубля по отношению 
к иностранным валютам, паритет внутренних и мировых цен на важнейшие 
продукты экспорта. Это означает, что либо неминуем дефицит товарных ре
сурсов из-за роста экспорта в ущерб внутренним товаропроизводителям, ли
бо вырастут внутренние цены, а значит, и инфляция, которая обеспечит но
вый баланс в экономике. Отсюда ясно, что сдерживание цен в отраслях ТЭКа 
возможно только с использованием административных мер, в частности ре
гулирования цен, картельных соглашений, рынок требует равновесия плате
жеспособного спроса и предложения, стремится к равновесной цене. Либе
ральная, открытая экономика не может не учитывать цен мирового рынка. 
Четырехкратная девальвация привела к новому перераспределению финансо
вых и кредитных потоков в экономике, отсутствие скачка цен — результат 
снижения покупательского спроса, импорта, некоторого оживления производ
ства, но предпосылки для стабилизации цен в экономике пока отсутствуют.

9. Долларизация экономики. Она опасна тем, что приводит к тезаврации 
валютных ценностей, несанкционированному оттоку капитала, неконтроли
руемому давлению на национальную валюту и др. Необходимо расширять 
доходные инструменты привлечения свободных денежных средств населения, 
включая наличную иностранную валюту.

10. Возобновление кредитования через ссудные и специальные ссудные счета 
предприятий. В настоящее время в банковской системе кредиты предостав
ляются только путем зачисления средств на расчетные, текущие и коррес
пондентские счета предприятий и кредитных организаций. То есть отсутству
ет целевое кредитование с ссудных счетов. Однако главная проблема — это



восстановление оборотных средств предприятий. Необходимо расширять базу 
формирования кредитных ресурсов в банках и одновременно обеспечить их 
целевое использование. Банки могли бы открывать предприятиям специаль
ные ссудные счета и выдавать по ним кредиты, принимая в их обеспечение 
векселя. Если от самого клиента средства не поступают, на погашение за
долженности по специальному счету обращаются суммы, поступающие в оп
лату векселей.

11. Установление внеочередного порядка возврата кредитов. Встает пробле
ма, кому давать кредиты, если у большинства предприятий просроченная за
долженность по заработной плате, перед бюджетом и внебюджетными фон
дами, перед контрагентами. Получается, что первоначально необходимо по
гасить всю просроченную задолженность предприятий, а затем начать креди
товать прирост оборотных средств. Для решения этой проблемы можно уста
новить нулевую очередность платежей, связанную с возвратом целевых ссуд.

12. Расширение денежного предложения. Оно возможно путем отказа от 
использования долларов во внутреннем обороте, в частности в безналичной 
сфере; придания рублю тех функций, которые объективно ему присущи; уве
личения масштабов рефинансирования коммерческих банков.

13. Предоставление возможности тратить средства на хозяйственные ну
жды с расчетного счета предприятия до погашения просроченной задолжен
ности. Это избавит предприятия от необходимости открытия большого числа 
счетов в разных банках. Хозяйственные нужды могут быть ограничены, на
пример, 30% выручки. Векселя и другие бартерные схемы применяются в том 
числе и для того, чтобы, минуя расчетный счет, производить платежи и 
взаиморасчеты.

14. Создание рыночных финансовых инструментов для продажи долгов пред
приятий позволит существенно сократить дебиторскую и кредиторскую за
долженность, расчистить «завалы» неплатежей и возобновить кредитование 
реального сектора экономики. Пока долги предприятий существуют в виде 
обязательств и хозяйственных договоров, они не являются объектом рыноч
ного оборота.

15. Модернизация платежной системы. От скорости и надежности платеж
ной системы, включая банковские технологии и инструменты перевода де
нежных средств, зависит устойчивость не только банковской системы, но и 
всей банковской клиентуры. Активнее следует развивать систему валовых 
расчетов в режиме реального времени с использованием электронных доку
ментов, позволяющую эффективнее управлять внутридневной ликвидностью 
банков, расчетами с использованием корреспондентских счетов ЛОРО и 
НОСТРО. Назрела также необходимость проведения реорганизации расчет
ной сети Центрального банка РФ путем сокращения расчетных подразделе
ний, унификации правил расчетов, осуществляемых кредитными организа
циями и их клиентами.

»



4 1 Ценные бумаги

4.1. Сущность ценных бумаг

Ценная бумага как экономическая категория выражает отношения по по
воду присвоения части стоимости, соответствующей имущественным правам 
ее владельца. Ценная бумага — финансовый инструмент, выпуск которого 
производится с целью привлечения эмитентом дополнительного капитала. 
Ценная бумага — это производный финансовый инструмент, основу кото
рого составляют деньги.

Ценные бумаги являются составной частью денежной массы, состоящей из 
совокупности денежных активов, к которым относятся и ценные бумаги. 
Ценные бумаги входят в денежный агрегат М4 как наименее ликвидные по 
сравнению с другими денежными активами.

Эмиссия ценных бумаг — это процесс выпуска ценных бумаг, организации 
обращения и изъятия из обращения ценных бумаг. Лицо, выпускающее и 
изымающее ценные бумаги из обращения и несущее от своего имени обяза
тельства по ним перед их владельцами, называется эмитент. В зависимости от 
эмитента различают государственные и корпоративные ценные бумаги. Эмитен
том государственных ценных бумаг является государство в лице правительства, 
эмитент корпоративных ценных бумаг — юридическое лицо — организация.

Эмиссионный процесс включает:
1) первичную эмиссию ценных бумаг эмитентом;
2) организацию обращения ценных бумаг и выплату по ним доходов;
3) изъятие ценных бумаг из обращения.

Первичная эмиссия ценных бумаг имеет место при принятии решения 
эмитентом о выпуске ценных бумаг и их размещении среди первичных дер
жателей. Все выпуски ценных бумаг подлежат обязательной государственной 
регистрации. Размещение ценных бумаг может осуществляться в двух фор
мах: открытое размещение и закрытое размещение.

При открытом размещении ценных бумаг не ограничивается круг лиц, 
которым предоставляется возможность их приобретения. Закрытое размеще
ние означает, что эмитент ограничивает круг лиц, которым такая возмож
ность предоставляется.

Размещение ценных бумаг может осуществляться посредниками — андер
райтерами.

Обращение ценных бумаг означает переход прав собственности от одного 
владельца ценной бумаги к другому в процессе заключения гражданско- 
правовых сделок. Его обеспечивают профессиональные участники рынка 
ценных бумаг.

Ценные бумаги имеют номинальную и рыночную стоимость. Номинальная 
стоимость ценной бумаги устанавливается эмитентом, а рыночная стоимость 
определяется рынком под воздействием спроса и предложения.



Классификация ценных бумаг. Ценные бумаги бывают процентные и дис
контные. Процентные ценные бумаги — это ценные бумаги, выпуск которых 
производится с фиксированной либо плавающей процентной ставкой. Про
центная ставка может быть привязана к доходности другого финансового ин
струмента. Дисконтные ценные бумаги выпускаются со скидкой от номи
нальной стоимости. Дисконт — это разница между ценой продажи и номи
нальной стоимостью ценной бумаги, являющаяся процентом по займу. Он за
висит от времени, в течение которого ценная бумага находится в обращении.

Ценные бумаги подразделяются на эмиссионные и неэмиссионные.
1. Эмиссионная ценная бумага одновременно отвечает следующим требо

ваниям:
• закрепляет права владельцев, подлежащие удостоверению, уступке и реали

зации;
• размещается выпусками;
• предоставляет равные права владельцам по объему и срокам их осуществ

ления внутри одного выпуска независимо от времени ее приобретения.
Ценные бумаги, не отвечающие хотя бы одному из вышеперечисленных 

требований, относятся к неэмиссионным.
Эмиссионными ценными бумагами являются акции и облигации. Акция — 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 
части прибыли организации — эмитента в виде дивидендов, на участие в 
управлении организацией и на часть имущества, остающегося после ее лик
видации. Эмитентом акций являются только акционерные общества. Акции 
могут быть именные и предъявительские. Выпуск предъявительских акций раз
решен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капи
тала эмитента.

Облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держа
теля на получение от эмитента в установленный срок ее номинальной стои
мости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или другого 
имущественного эквивалента.

2. К неэмиссионным ценным бумагам относятся чек, депозитный и сберега
тельный сертификат, а также ордерные ценные бумаги, включая вексель, вар
рант, коносамент и др.

Ценные бумаги могут быть классифицированы также на 1) долговые 
(облигации), 2) долевые (акции), 3) гибридные (конвертируемые облигации — 
облигации, подлежащие обмену на акции), 4) производные (варранты, фью
черсы и опционы).

Варрант — это производная ценная бумага, предоставляющая право вла
дельцу определенной ценной бумаги на приобретение ценных бумаг по уста
новленной заранее цене, в определенном количестве и в определенный мо
мент или в течение определенного времени. Чаще всего варранты дают право 
на приобретение акций при их первичной эмиссии.

Фьючерс — это стандартизированный контракт, обязывающий его стороны 
получить или поставить определенное количество ценных бумаг конкретного



качества по установленной цене в определенный момент или в течение опре
деленного времени. Аналогичные нестандартизированные контракты называ
ются форвардными. Фьючерсы позволяют осуществлять хеджирование 
(страхование) риска неблагоприятного изменения цен на рынке ценных бумаг.

Опцион — это право на покупку или продажу конкретного финансового 
инструмента (базисного актива) по заранее установленной цене в течение 
определенного периода времени. Владелец опциона имеет возможность при
обрести ценные бумаги в наиболее благоприятный момент времени, который 
он выберет исходя из общих временных границ действия опциона. Стои
мость опциона — это премия, которую платит его приобретатель за возмож
ность приобрести ценные бумаги на наиболее выгодных условиях.

Именные ценные бумаги позволяют эмитенту иметь информацию об их 
владельцах, которая отражается в реестрах владельцев ценных бумаг. Переход 
и осуществление закрепленных именными ценными бумагами прав требуют 
обязательной идентификации владельца.

Эмиссионные ценные бумаги имеют документарную и бездокументарную 
форму выпуска. При этом один выпуск обеспечивает одинаковый объем прав 
владельцам, одинаковые условия эмиссии и один государственный регистра
ционный номер.

При документарной форме эмиссионных ценных бумаг владелец устанав
ливается на основании предъявления сертификата ценной бумаги, а если он 
сдан на хранение в специализированную организацию — депозитарий, — на 
основании записи по счету депо.

Сертификат — это документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяю
щий совокупность прав на определенное количество ценных бумаг. Владель
цу ценных бумаг может выдаваться один сертификат, удостоверяющий его 
права на все принадлежащие ему эмиссионные ценные бумаги с указанием 
количества ценных бумаг, категории и номинальной стоимости. Сертификат 
является основанием для законного его владельца требовать от эмитента ис
полнения принятых им на себя обязательств.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя выпускаются только в до
кументарной форме. Форма именных эмиссионных ценных бумаг устанавли
вается эмитентом и может быть документарной и бездокументарной.

В отношении ценных бумаг различают владельцев и номинальных держа
телей.

Владелец ценной бумаги — это лицо, которому она принадлежит на праве 
собственности или другом вещном праве. Номинальный держатель ценных бу
маг — это лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных 
бумаг, не являющееся их владельцем. Он может осуществлять права, закреп
ленные ценной бумагой, только в объеме и на основании полученных от их 
владельца полномочий.

При передаче прав по предъявительской ценной бумаге достаточно ее 
физической передачи другому лицу. Права на именную ценную бумагу пере
даются в порядке уступки требований, т.е. цессии. Права по ордерной ценной 
бумаге передаются путем индоссамента — передаточной надписи.



4.2. Основы рынка ценных бумаг

Рынок ценных бумаг (РЦБ) — это система взаимодействия спроса и пред
ложения ценных бумаг через взаимоотношения между субъектами рынка: эми
тентом, инвестором и профессиональным участником рынка ценных бумаг 
(брокером, дилером и др.). На рынке формируется рыночная стоимость цен
ных бумаг. Разница между номинальной и рыночной стоимостью определяет 
доходность ценных бумаг, ее спекулятивный потенциал.

Различают первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Первичный ры
нок ценных бумаг — это рынок ценных бумаг, формируемый при первичном 
размещении ценных бумаг эмитентом или андеррайтером. Вторичный рынок 
ценных бумаг — это биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг, находя
щихся в обращении.

Рынок ценных бумаг состоит из нескольких относительно самостоятель
ных сегментов, включая:
• рынок государственных ценных бумаг;
• рынок корпоративных ценных бумаг;
• рынок производных финансовых инструментов.

Регулирование рынка ценных бумаг осуществляет Федеральная комиссия 
по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ), являющаяся федераль
ным органом исполнительной власти по проведению государственной поли
тики на рынке ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, обеспечению прав инвесторов, акционеров 
и вкладчиков.

ФКЦБ имеет региональные отделения.
Основные задачи ФКЦБ:

1) утверждение стандартов и порядка регистрации эмиссии и проспектов 
эмиссии ценных бумаг эмитентов; разработка и утверждение единых тре
бований к правилам осуществления профессиональной деятельности;

2) установление порядка и осуществление лицензирования различных видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3) контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками 
и их саморегулируемыми организациями требований законодательных и 
нормативных актов;

4) создание системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
5) руководство региональными отделениями ФКЦБ и др.

Начало функционированию рынка ценных бумаг (РЦБ) было положено в 
1991 г. Он включал ряд сегментов, в том числе рынок государственных цен
ных бумаг, корпоративных ценных бумаг, а также ценных бумаг приватизи
руемых предприятий. В первые годы становления РЦБ наиболее высокими 
темпами развивались рынок государственных ценных бумаг и рынок ценных 
бумаг коммерческих банков, рынок ценных бумаг и суррогатов ценных бу
маг, выпускаемых вновь созданными компаниями, включая нелицензиро- 
ванные финансовые компании, привлекавшие средства населения. РЦБ 
обеспечивал в основном перераспределение финансовых ресурсов в пользу



банковской системы, а также способствовал концентрации финансовых ре
сурсов в кру пных финансовых центрах.

Использование государством финансовых инструментов РЦБ осуществля
ется по следующим направлениям:
• выпуск государственных ценных бумаг в целях финансирования дефицита 

государстиенного бюджета;
• реструктуризация внутреннего валютного долга — выпуск облигаций внут

реннего Е!алютного займа;
• связывание части свободных денежных средств на основе денежной прива

тизации.
Развитие рынка ценных бумаг в этот период происходило в условиях от

сутствия необходимой нормативно-правовой базы.
Быстро' развивался рынок государственных долговых обязательств. Этот 

сегмент ринка цецных бумаг оказывал доминирующее влияние на ценовую 
динамику. Острейшей проблемой было снижение доходности по государст
венным долговым инструментам.

Выпуск ценных бумаг вновь созданными коммерческими структурами, 
обеспечившими в начальный период высокие процентные выплаты, стиму
лировал спрос населения на финансовые инструменты. Однако очень скоро 
ситуация в этом сегменте рынка обострилась из-за невыполнения обяза
тельств финансовыми компаниями перед своими вкладчиками.

В период становления РЦБ высокими темпами развивались финансовые 
посредники — профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том 
числе брокерские и дилерские фирмы, регистраторы и трансферт-агенты, 
депозитарии, расчетно-клиринговые организации, фондовые биржи, органи
заторы внебиржевой торговли и др.

Регулирование РЦБ нацелено на решение основных задач: 1) повышение 
уровня капитализации всех структур фондового рынка; 2) совершенствование 
стандартов профессиональной деятельности; 3) повышение прозрачности 
(транспарентности) рынка ценных бумаг.

Государство создает систему регулирования рынка и обеспечивает ее функ
ционирование. В то же время, выступая крупнейшим заемщиком, оно оказывает 
прямое давление на количественные и качественные параметры РЦБ. Государ
ство яатается также крупнейшим держателем ценных бумаг российских пред
приятий и выступает продавцом на рынке корпоративных ценных бумаг.

На этапе формирования инфраструктуры рынка ценных бумаг государст
во участвует в ее финансировании как непосредственно, так и путем привле
чения инвестиций международных финансово-кредитных организаций под 
гарантии федерального бюджета.

Основные цели государственной политики на РЦБ включают:
• создание и обеспечение эффективного функционирования механизмов 

привлечения инвестиций в реальный сектор) экономики;
• финансирование дефицита бюджета на неинфляционной основе;
• создание механизмов и набора финансовых инструментов инвестирования 

средств населения;



• создание «эффективного собственника»;
• защита прав участников РЦБ;
• интеграция российского рынка в мировой финансовый рынок;
• пресечение незаконной деятельности на РЦБ.

Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ  является 
крупнейшим заемщиком на российском рынке ценных бумаг. Государство 
определяет объемы и сроки заимствований исходя из необходимости реше
ния следующих задач:
• покрытия дефицита федерального бюджета и обслуживания государствен

ного долга;
• стабилизации режима привлечения средств в государственные ценные бумаги;
• снижения стоимости заимствований на рынке ценных бумаг;
• увеличение доли государственных ценных бумаг как инструментов рынка 

капиталов и снижение их доли как инструментов денежного рынка;
• расширение состава финансовых инструментов, используемых для удовле

творения спроса различных групп инвесторов;
• регулирование допуска нерезидентов на рынок государственного долга;
• координация действий федеральных органов государственной власти и ор

ганов власти субъектов РФ и муниципальных образований по прювлечению 
заемных средств через механизмы РЦБ.

Важнейшей обязанностью государства как эмитента и заемщика является 
поддержание надежности и доступности государственных ценных бумаг для 
инвесторов.

Одна из задач государства в сфере развития рынка ценных бумаг — по
вышение уровня его информационной прозрачности.

При формировании модели рынка ценных бумаг принципиальное значе
ние имеют: 1) участие банковской системы в функционировании рынка цен
ных бумаг;. 2) определение оптимального соотношения между государствен
ным регулированием и саморегулированием; 3) формы и методы укрупнения 
и рекапитализации структур рынка ценных бумаг.

Важная роль в системе регулирования рынка ценных бумаг и контроля 
деятельности профессиональных участников отводится саморегулируемым ор
ганизациям. Членство в саморегулируемых организациях до недавнего' време
ни являлось необходимым условием для всех профессиональных участников 
рынка, осуществляющих виды' деятельности, регулирование которых входило 
в компетенцию соответствующей саморегулируемой организации. В послед
нее время роль саморегулируемых организаций значительно ослабла, а часть 
их функций по регулированию РЦБ перешла к ФКЦБ.

4.3. Первичный рынок ценных бумаг. Выпуск и размещение 
эмиссионных ценных бумаг

Первичный рынок ценных бумаг создает предпосылки и условия для при
влечения необходимых финансовых ресурсов субъектами предприниматель



ской деятельности и бюджетами всех уровней. Первичный рынок отражает 
процессы накопления и инвестирования средств в различные секторы эко
номики. Он характеризует финансовое состояние государства, предприятий и 
домашних хозяйств.

Инвестиционный потенциал первичного рынка ценных бумаг служит ин
дикатором экономического развития и благосостояния общества. Активные 
операции на первичном рынке ценных бумаг свидетельствуют, с одной сторо
ны, о спросе на инвестиционные ресурсы конкретного сегмента рынка капи
талов, а с другой стороны, об их предложении со стороны различных групп 
инвесторов, включая государство, частных и индивидуальных инвесторов.

Первичный рынок ценных бумаг развивается за счет эмиссии ценных бу
маг. В процедуре эмиссии ценных бумаг принимают участие эмитент, инве
стор и, как правило, посредник в лице профессионального участника рынка 
ценных бумаг.

Процесс эмиссии строго формализован. Эмиссия ценных бумаг включает 
следующие этапы:
1) решение эмитента о выпуске ценных бумаг;
2) регистрация выпуска ценных бумаг;
3) изготовление сертификата ценных бумаг;
4) размещение ценных бумаг;
5) регистрация отчета об итогах выпуска.

Выпуск ценных бумаг в обращение эмитентом производится путем их 
размещения, означающего их отчуждение эмитентом первым владельцам пу
тем заключения гражданско-правовых сделок.

Формы выпуска эмиссионных ценных бумаг:
• именные документарные ценные бумаги;
• именные бездокументарные ценные бумаги;
• документарные ценные бумаги на предъявителя.

К обращению на российском биржевом и внебиржевом рынке, а также к 
первичному размещению допускаются ценные бумаги иностранных эмитентов. 
Для этого производится регистрация проспекта эмиссии в ФКЦБ. Российские 
эмитенты ценных бумаг, принявшие решение об их обращении за пределами 
Российской Федерации, получают соответствующее разрешение ФКЦБ.

В решение эмитента о выпуске ценных бумаг включается следующая ин
формация:
• полное наименование и юридический адрес эмитента;
• дата принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
• наименование уполномоченного органа, по решению которого осуществля

ется эмиссия;
• отметка о государственной регистрации и ее номер;
• порядок размещения;
• вид ценных бумаг: акции, именные облигации, облигации на предъявителя;
• форма ценных бумаг: документарная, бездокументарная;



• обязательное централизованное хранение или отсутствие его для докумен
тарных ценных бумаг;

• номинальная стоимость ценных бумаг;
• права владельца ценной бумаги;
• количество ценных бумаг в выпуске;
• общее количество размещенных акций той же категории и типа;
• порядок размещения ценных бумаг;
• обязательства эмитента по обеспечению права владельцев ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг хранится в регистрирующем органе, у 
эмитента и регистратора. Владельцы ценных бумаг имеют прямой доступ к 
подлинникам зарегистрированного решения.

Началу размещения ценных бумаг предшествует государственная регист
рация выпуска. Общее количество размещенных ценных бумаг указывается в 
отчете об итогах выпуска, который также подлежит государственной регист
рации.

Эмиссия ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта 
эмиссии — документа, содержащего подробную информацию об эмитенте и о 
выпуске ценных бумаг.

Процедура эмиссии ценных бумаг при регистрации проспекта эмиссии 
дополнительно включает следующие этапы:
• подготовку проспекта эмиссии;
• регистрацию проспекта эмиссии;
• раскрытие информации, предусмотренной действующими стандартами, при

меняемыми к проспекту эмиссии и отчету об итогах выпуска ценных бумаг.
Проспект эмиссии содержит следующие информационные блоки: 1) общая 

информация об эмитенте; 2) финансовое положение эмитента; 3) информа
ция о параметрах выпуска ценных бумаг.

Эмитент представляет инвесторам ежеквартальный отчет с отражением 
прибыли или убытка отчетного периода, управленческих расходов, расходов 
предприятия, совершенных за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятиями фондов потребления и социальной сферы, налога на при
быль, платежей в бюджет за счет прибыли, чистой прибыли или убытка.

Размещение ценных бумаг на рынке. Решение эмитента о размещении 
ценных бумаг означает одно из следующих решений:
• увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения 

дополнительных акций;
• увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 

акций;
• увеличение номинальной стоимости акций за счет погашения акций с со

хранением размера уставного капитала;
• уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимо

сти акций;
• внесение изменений в устав общества, касающихся предоставляемых по 

акциям прав;
• консолидация акций;



• дробление акций;
• размещение облигаций.

Размещение акций возможно способами:
• распределения среди учредителей акционерного общества при его учреждении;
• распределения среди акционеров акционерного общества;
• подписки;
• конвертации.

Размещение облигаций осуществляется путем подписки и конвертации.
При учреждении акционерного общества все аюции распределяются среди 

его учредителей.
Эмиссия дополнительных акций, размещаемых на первичном рынке пу

тем подписки, включает:
• принятие эмитентом решения о выпуске дополнительных акций;
• подготовку проспекта эмиссии дополнительных акций в установленных 

случаях;
• государственную регистрацию выпуска дополнительных акций и проспекта 

их эмиссии;
• изготовление сертификатов акций в случае документарной формы выпуска;
• раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии;
• подписку на дополнительные акции;
• регистрацию отчета об итогах выпуска дополнительных акций;
• раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска допол

нительных акций при регистрации проспекта эмиссии.
После регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций, раз

мещаемых путем подписки, в устав акционерного общества вносятся сведе
ния об увеличении уставного капитала на номинальную стоимость разме
щенных дополнительных акций, увеличении! числа размещенных акций и 
уменьшении числа объявленных акций соответствующих категорий и типов. 
Внесение в устав таких изменений и их государственная регистрация осуще
ствляются на основании решения об увеличении уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах 
выпуска дополнительных акций.

Для эмиссии облигаций, размещаемых путем подписки, осуществляются 
следующие мероприятия:
• принятие эмитентом решения о выпуске облигаций;
• подготовка в установленных случаях проспекта эмиссии;
• государственная регистрация выпуска облигаций и регистрация проспекта 

их эмиссии;
• изготовление сертификатов облигаций п.ри размещении облигаций в доку

ментарной форме и раскрытие информации, содержащейся в проспекте 
эмиссии;

• подписка на облигации;
• регистрация отчета об итогах выпуска облигаций;
• раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска облига

ций в случае регистрации проспекта эмиссии.



Существуют следую щие виды размещения ценных бумаг:
1) конвертация в дополнительные акции ценных бумаг, конвертируемых в 

акции;
2) конвертация в облигации ценных бумаг, конвертируемых в облигации;
3) конвертация в акции с  большей номинальной стоимостью акций, решение 

об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным 
обществом;

4) конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью акций, реше
ние об уменьшении номинальной стоимости которых принято акционер
ным обществом;

5) конвертация в акции с иными правами акций, решение об изменении 
прав по которым принят о акционерным обществом;

6) конвертация в акции акций, решение о консолидации которых принято 
акционерным обществом;

7) конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято ак
ционерным обществом.
После регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных путем 

рассмотренных способов конвертации, в устав акционерного общества вно
сятся сведения об увеличении номинальной стоимости акций, увеличении 
уставного капитала на сумму увеличения номинальной стоимости акций, 
размещенных путем конвертации, увеличении при дроблении или уменьше
нии при консолидации числа размещенных акций.

Внесение в устав акционер ного общества таких изменений и их государ
ственная регистрация осуществляются на основании соответствующего ре
шения о размещении акций ил и облигаций, в которые осуществляется кон
вертация, и зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.

Решение о выпуске акций и облигаций акционерного общества утвержда
ется советом директоров. Решение о выпуске ценных бумаг принимается на 
основании и в соответствии с решением об их размещении. Решение о вы
пуске акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при 
его учреждении, принимается уполномоченным органом акционерного об
щества на основании и в соответствии с договором о создании акционерного 
общества — договора о совместной деятельности.

Решением о выпуске ценных бумаг путем закрытой подписки определяет
ся круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить ценные бумаги.

Разные, цены размещения ценных бумаг, а также порядок определения 
цены размещения, предусматривающий возможность размещения ценных 
бумаг одного выпуска по разным ценам, устанавливаются решением о вы
пуске и проспектом эмиссии ценны« бумаг, размещаемых путем подписки.

Размещение ценных бумаг, кроме распределения акций среди учредите
лей акционерного общества при его учреждении, начинается после государ
ственной регистрации их выпуска. С момента представления в регистрирую
щий орган всех необходимых документов для государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг эмитент и андеррайтеры приобретают право предла
гать ценные бумаги их возможным приобретателям.



До государственной регистрации выпуска сделки с ценными бумагами не 
совершаются, кроме размещения' ценных бумаг между эмитентом и андер
райтерами, а также между андеррайтерами.

Размещение ценных бумаг путем подписки производится в течение срока, 
указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, но не 
превышает одного года со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его 
акционеров, а также конвертация акций во всех остальных случаях произво
дится не позднее одного месяца с момента государственной регистрации вы
пуска акций. Распределение дополнительных акций среди акционеров, а 
также указанные формы конвертации акций осуществляются в один день, 
указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра 
акционеров на этот день.

Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются по 
рыночной цене, но не ниже номинальной стоимости. Дополнительные при
вилегированные акции, конвертируемые в привилегированные акции других 
типов, размещаемые путем подписки, также размещаются по рыночной цене, 
нижней границей которой является ее номинальная стоимость и номиналь
ная стоимость акций, в которые они конвертируются. Облигации, конверти
руемые в акции, размещаются по рыночной цене, нижней границей которой 
является номинальная стоимость акций, в которые они конвертируются.

Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг составляются при распределении 
их среди учредителей акционерного общества при его учреждении, при рас
пределении дополнительных акций среди акционеров, при размещении до
полнительных акций путем подписки, при конвертации ценных бумаг.

В отчете раскрывается следующая информация:
• дата начала и окончания размещения ценных бумаг;
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска;
• количество размещенных ценных бумаг;
• фактическая цена размещения по видам ценных бумаг: количество разме

щенных ценных бумаг по каждой из цен размещения;
• объем вырученных средств от размещения;
• эмиссионный доход;
• данные об эмитенте;
• информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
• данные о ценных бумагах эмитента.

Эмиссия может быть приостановлена или признана несостоявшейся. Ос
нованием для этого служат:
• нарушение эмитентом требований законодательства;
• обнаружение недостоверной информации в документах, представленных 

для регистрации выпуска.
Эмиссия может быть приостановлена до устранения нарушений процеду

ры эмиссии и возобновлена по решению регистрирующего органа.
Эмитент выкупает и погашает все ценные бумаги, размещенные сверх ко

личества, объявленного к выпуску в проспекте эмиссии.



Государственная регистрация выпусков ценных бумаг осуществляется 
уполномоченными исполнительными органами власти и сопровождается 
присвоением выпуску государственного регистрационного номера. Государ
ственный регистрационный номер позволяет идентифицировать конкретный 
выпуск эмиссионных ценных бумаг. Он состоит из девяти значащих разря
дов, которые разделены на четыре блока. Первый блок состоит из одного 
разряда, второй — из двух разрядов, третий — из пяти разрядов, четвертый — 
из одного разряда.

Первый одноразрядный блок указывает на вид эмиссионной ценной бумаги:
1—обыкновенные акции;
2— привилегированные акции;
3—конвертируемые акции;
4— облигации;
5—конвертируемые облигации;
6—опционные свидетельства на покупку;
7—опционные свидетельства на продажу;
8,9— резерв.
Второй двухразрядный блок указывает на порядковый номер выпуска дан

ного вида ценной бумаги конкретным эмитентом.
Третий пятиразрядный блок указывает на уникальный код эмитента.
Четвертый одноразрядный буквенный блок указывает на принадлеж

ность эмитента: В — банк; С — небанковская кредитная организация; А, И, 
открытое акционерное общество, кроме кредитных организаций, 

инвестиционных фондов, страховых организаций; Н, У, К, Л/, Р — закрытое 
акционерное общество, кроме кредитных и страховых организаций; У — 
инвестиционный фонд; Z  — страховая организация; Л, »У, Т — иная, не 
указанная выше организация; Ь, (7, М, О, С/, V, ]¥, X  — буквенный резерв 
кодов. »

Государственный регистрационный номер, присваиваемый выпуску цен
ных бумаг, осуществляемому кредитной организацией, в четвертом разряде 
имеет нулевое значение, а с пятого по восьмой разряды дублирует номер ли
цензии на осуществление кредитной организацией банковских операций.

Государственную регистрацию выпусков, отчетов об итогах выпусков 
ценных бумаг осуществляют соответствующие регистрирующие органы. К 
ним относятся: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФЦКБ) и ее 
региональные отделения, Центральный банк Российской Федерации и его 
территориальные учреждения, а также Министерство финансов Российской 
Федерации, министерства финансов субъектов Федерации, финансовые отде
лы органов местного самоуправления.

ФКЦБ определяет: вид ценных бумаг, государственную регистрацию вы
пусков которых осуществляет данный регистрирующий орган; перечень эм и -. 
тентов, государственную регистрацию выпусков ценных бумаг которых впра
ве осуществлять данный регистрирующий орган.

Министерство финансов РФ осуществляет регистрацию следующих видов 
ценных бумаг и эмитентов: выпуски эмиссионных ценных бумаг страховых



организаций; выпуски государственных эмиссионных ценных бумаг РФ; вы
пуски муниципальных эмиссионных ценных бумаг; выпуски ценных бумаг, 
эмитируемые организациями в целях реструктуризации задолженности по 
платежам в федеральный бюджет.

Центральный банк РФ регистрирует выпуски эмиссионных ценных бумаг 
кредитных организаций, кроме выпусков опционных свидетельств.

Регистрацию всех остальных ценных бумаг осуществляет ФКЦБ. Он ведет 
единый реестр всех зарегистрированных, аннулированных, приостановлен
ных и возобновленных выпусков ценных бумаг, осуществленных всеми реги
стрирующими органами.

Регистрирующий орган осуществляет контроль и проводит проверки со
блюдения эмитентом требований законодательных и нормативных актов в хо
де реализации процедуры эмиссии, размещения ценных бумаг, регистрации 
отчетов об итогах выпуска. Проверки могут быть инициированы как самим 
регистрирующим органом, так и ФКЦБ. В частности, регистрирующий орган 
может осуществить проверку в целях выявления фактов, содержащихся в заяв
лениях и жалобах на действия эмитента в ходе эмиссии ценных бумаг. В 
ФКЦБ обобщается информация, поступающая от регистрирующих органов. 

Государственная регистрация выпуска акций производится после:
• полной оплаты уставного капитала акционерного общества-эмитента, кро

ме выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерного общества;
• регистрации отчета об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков ак

ций и внесения соответствующих изменений в устав акционерного общест
ва-эмитента;

• регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков 
облигаций акционерного общества-эмитента.

Государственная регистрация выпуска облигаций не осуществляется ранее:
• полной оплаты уставного капитала эмитента;
• регистрации отчета об итогах зарегистрированного ранее выпуска облига

ций той же серии;
• регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков 

акций и внесения соответствующих изменений в устав эмитента.
Если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта эмиссии, в регистрирующий орган представляется 
проспект эмиссии.

Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг 
осуществляется регистрация решения о выпуске ценных бумаг и их проспек
та эмиссии.

Каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается при госу
дарственной регистрации отдельный номер. Регистрирующий орган регист
рирует также отчет об итогах выпуска ценных бумаг.



4.4. Эмиссия опционных свидетельств

Опционное свидетельство — это именная ценная бумага, предоставляющая 
право на покупку или продажу, ценных бумаг — базисного актива эмитента 
или третьих лиц. Опционное свидетельство — производная ценная бумага, 
поэтому она имеет базисный актив.

Базисный актив опционных свидетельств — это акции и облигации, кро
ме государственных облигаций и облигаций муниципальных образований, 
отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован.

Опционные свидетельства на покупку эмитируют юридические лица — 
собственники базисного актива и юридические лица — эмитенты базисного 
актива, действующие на основании договора комиссии с собственником ба
зисного актива. Опционные свидетельства на продажу эмитируют юридиче
ские лица при наличии соответствующего обеспечения выпуска опционных 
свидетельств.

Опционные свидетельства выпускаются как под обеспечение, предостав
ленное эмитенту опционных свидетельств для целей их выпуска третьими ли
цами, так и под залог определенного имущества эмитента. Величина обеспе
чения выпуска опционных свидетельств на продажу не может быть меньше 
совокупной стоимости выпуска опционных свидетельств по цене исполнения.

Все опционные свидетельства одного выпуска обладают равной номи
нальной стоимостью. Общая номинальная стоимость выпуска опционных 
свидетельств определяется как общая номинальная стоимость базисного ак
тива данного выпуска опционных свидетельств.

Опционные свидетельства могут выпускаться в документарной и бездоку
ментарной формах.

Эмитент ведет учет прав владельцев опционных свидетельств в реестре 
владельцев опционных свидетельств.

При выпуске опционных свидетельств на покупку базисный актив опци
онных свидетельств в течение всего срока их обращения находится на хране
нии в депозитарии.

Моментом исполнения прав владельца опционного свидетельства являет
ся заключение договора купли-продажи ценных бумаг, составляющих базис
ный актив. При этом опционные свидетельства подлежат погашению.

Совокупность всех опционных свидетельств на покупку одного базисного 
актива или совокупность всех опционных свидетельств на продажу одного 
базисного актива представляет собой класс опционных свидетельств.

Серия опционных свидетельств — это совокупность опционных свиде
тельств' одного класса, предоставляющих одинаковый объем прав, в том чис
ле с одинаковыми ценами исполнения и сроками обращения.

Цена исполнения опционного свидетельства — это цена покупки или про
дажи базисного актива.

Премия — цена опционного свидетельства, уплачиваемая его покупателем 
эмитенту при заключении договора купли-продажи опционного свидетельства.



Размещение опционных свидетельств осуществляется путем открытой под
писки — публичное размещение, публичная эмиссия среди неограниченного 
заранее круга лиц либо путем закрытой подписки — частное размещение 
среди заранее определенного круга лиц.

Как новый финансовый инструмент опционные свидетельства имеют 
значительные перспективы развития на фондовом рынке. Управление опци
онными свидетельствами достаточно сложно из-за необходимости проверки 
состояния базисного актива, а также учета особенностей производных цен
ных бумаг, правоотношения по которым урегулированы недост аточно четко.

4.5. Государственные ценные бумаги

Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги, удостоверяющие 
право инвестора на получение от заемщика в лице Российской Федерации 
или субъекта РФ предоставленных ему взаймы денежных средств или другого 
имущества, установленных процентов, других имущественных пр.ав в сроки, 
предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. Выпуск государст
венных ценных бумаг означает образование государственного внутреннего 
долга.

Государственным внутренним долгом Российской Федерации являются 
долговые обязательства Правительства РФ, выраженные в валюте Ро ссийской 
Федерации перед юридическими и физическими лицами. Государственный 
внутренний долг Российской Федерации обеспечивается всеми активами, 
находящимися в распоряжении Правительства РФ.

Долговые обязательства Российской Федерации имеют следующие; формы'.
1) кредиты, полученные Правительством РФ;
2) государственные займы, осуществляемые посредством выпуска пенных 

бумаг от имени Правительства РФ;
3) других долговых обязательств, гарантированных Правительством РФ.

Государственный внутренний долг Российской Федерации включает за
долженность прошлых лет и вновь возникающую задолженность. Задолжен
ность прошлых лет включает в себя часть долговых обязательств СССР в час
ти, принятой на себя Российской Федерацией.

Долговые обязательства РФ могут носить краткосрочный до одного года, 
среднесрочный от одного года до пяти лет и долгосрочный от пяти до 30 лет 
характер.

Для регулирования государственных займов устанавливается верхний 
предел государственного внутреннего долга Российской Федерации при ут
верждении федерального бюджета на предстоящий финансовый год.

Правительство Российской Федерации определяет формы и методы эмис
сии государственных ценных бумаг, являющихся долговыми обязательствами 
Российской Федерации, и осуществлять их эмиссию в объеме, не приводя
щем к превышению установленного верхнего предела государственного внут
реннего долга Российской Федерации. Эмиссия целевых долговых обяза



тельств Российской Федерации производится в целях перевода в них гаран
тированных сбережений граждан, о которых речь пойдет ниже.

Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федера
ции производится Центральным банком Российской Федерации и его учреж
дениями путем осуществления операций по размещению долговых обяза
тельств Российской Федерации, их погашению и выплате доходов.

Затраты по размещению, рефинансированию, выплате доходов и погаше
нию долговых обязательств Российской Федерации осуществляются за счет 
средств федергального бюджета.

Государство эмитирует следующие виды ценных бумаг:
• государстве нные краткосрочные бескупонных облигаций (ГКО);
• облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом 

(О ФЗ-ПК);
• облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД);
• облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом 

(ОФЗ-ФД);
• облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
• облигации государственных нерыночных займов (ОГНЗ) и др.

Государственные ценные бумаги имеют высокую ликвидность, мини
мальную рисковость, отличаются прозрачностью в условиях выпуска и пога
шения, способствуют расширению совокупного спроса в экономике.

4.6. Экономическое регулирование профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг — это совокупность 
особых видов деятельности, связанных с организацией и функционировани
ем рынка ценных бумаг. Различают следующие виды такой деятельности:
• брокерская деятельность;
• дилерская деятельность;
• деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
• депозитарная деятельность;
• деятельность по определению взаимных обязательств — клиринговая дея

тельность;
• деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

В профессиональной деятельности на РЦБ большое значение имеет со
блюдение условий совмещения различных видов деятельности. Она является 
исключительной по отношению к другим видам предпринимательской дея
тельности. Допускается совмещение одной коммерческой организацией та
ких видов профессиональной деятельности на РЦБ, как брокерская, дилер
ская, депозитарная и доверительное управление. Возможно также совмеще
ние профессиональной деятельности на РЦБ в рамках банковской деятельно
сти, а также с форвардными, фьючерсными и другими срочными сделками.



Все перечисленные виды деятельности подлежат обязательному лицензирова
нию ФКЦБ. Лицензирующим органом наряду с ФКЦБ является орган, уполно
моченный ФКЦБ путем выдачи ему генеральной лицензии на осуществление 
деятельности по лицензированию. К примеру, Центральный банк РФ.

Органы, осуществившие лицензирование профессиональной деятельно
сти, одновременно являются контролирующими и принимают решение об 
отзыве лицензии, ее переоформлении, приостановлении, выдаче дубликата.

Брокерская и дилерская деятельность. Брокерская деятельность — это дея
тельность, связанная с совершением сделок с ценными бумагами поверенным 
или комиссионером — брокером — на основании договора поручения или 
комиссии, а также доверенным лицом владельца ценных бумаг.

Дилерская деятельность — это деятельность, направленная на совершение 
сделок купли-продажи ценных бумаг дилером от своего имени и за свой счет 
путем публичного объявления цен покупки или продажи определенных цен
ных бумаг с обязательством покупки или продажи этих бумаг по объявлен
ным дилером ценам. Дилер — это юридическое лицо и коммерческая орга
низация. Дилер может объявлять и другие существенные условия договора 
купли-продажи ценных бумаг, в том числе: минимальное и максимальное 
количество покупаемых или продаваемых ценных бумаг, срек действия объ
явленных цен.

В обязанности брокера и дилера входят:
1) исполнение поручений клиентов и обязательств по договору купли- 

продажи ценных бумаг, действие исключительно в интересах клиентов;
2) исполнение поручений клиентов в соответствии с полученными от них 

указаниями и на наилучших для них условиях;
3) доведение до сведения клиентов всей необходимой информации;
4) недопущение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и др.

Брокер осуществляет следующие действия:
• куплю-продажу ценных бума#' по поручению клиентов;
• хранение, учет и использование денежных средств клиентов, предназна

ченных для инвестирования в ценные бумаги или полученных от продажи 
ценных бумаг;

• принятие на себя поручительства за исполнение сделки купли-продажи 
ценных бумаг третьим лицом и др.

Все финансовые риски, связанные с осуществлением операций по ис
пользованию денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиенту, 
брокер несет за счет собственных средств. Предпринимательские риски, свя
занные с деятельностью брокера, в части, предусмотренной договором, раз
деляет клиент.

В дополнительные обязанности дилера входит:
• заключение договоров купли-продажи ценных бумаг на публично объяв

ленных им условиях;
• заключение договора купли-продажи ценных бумаг на существенных усло

виях, предложенных клиентом при отсутствии в объявлении дилера указа
ний на другие существенные условия договора купли-продажи определен
ных ценных бумаг;



• раскрытие имеющейся информации, полученной от эмитента.
Дилер имеет следующие дополнительные права:

• заключать договоры купли-продажи ценных бумаг;
• выступать андеррайтером при первичном размещении эмиссионных цен

ных бумаг;
• консультировать по вопросам приобретения ценных бумаг;
• совершать другие финансовые операции, относящиеся к дилерской дея

тельности.
Брокеры и дилеры могут создавать саморегулируемую организацию, кото

рая утверждает правила и стандарты брокерской и дилерской деятельности 
на РЦБ, являющиеся обязательными для соблюдения всеми ее членами при 
условии их соответствия требованиям законодательных и нормативных актов 
и согласования с ФКЦБ.

Доверительное управление ценными бумагами. Это деятельность, осущест
вляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от 
своего имени за вознаграждение в течение установленного договором срока 
доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащи
ми другому лицу ценными бумагами, денежными средствами, предназначен
ными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и цен
ными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами в 
интересах этого лица или указанных им третьих лиц.

По договору доверительного управления имуществом одна сторона, яв
ляющаяся учредителем управления, передает другой стороне — доверитель
ному управляющему — на определенный срок ценные бумаги или денежные 
средства в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществ
лять управление ими в интересах учредителя управления или указанного им 
лица -1-  выгодоприобретателя.

Передача ценных бумаг и денежных средств в доверительное управление 
не означает перехода права собственности на них к доверительному управ
ляющему. Однако доверительный управляющий может быть зарегистрирован 
в реестре владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держа
теля. Дилер является управляющим клиента.

Различают операции доверительного управления, осуществляемого дове
рительным управляющим — кредитной организацией, самим эмитентом цен
ных бумаг, коммерческой организацией, не являющейся кредитной органи
зацией, физическим лицом — индивидуальным предпринимателем.

Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и сред
ствами инвестирования в ценные бумаги могут выполнять профессиональные 
участники РЦБ, осуществляющие на основании соответствующих лицензий 
депозитарную деятельность и деятельность по организации торговли на рын
ке ценных бумаг.

Объектами доверительного управления являются:
• ценные бумаги;
• средства инвестирования в ценные бумаги;



• ценные бума ги и средства инвестирования, приобретенные доверительным 
управляющим в течение срока действия договора доверительного управле
ния и в связи с его исполнением;

• акции акцион ерных обществ, в том числе акции, находящиеся в государст
венной или муниципальной собственности;

• облигации коммерческих организаций, включая облигации, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности.

• государственные или муниципальные облигации.
Любая из перечисленных ценных бумаг считается переданной в довери

тельное управлен ие со всей совокупностью удостоверенных ею прав, которая 
является единым и неделимым объектом доверительного управления.

Не являются о бъектами доверительного управления:
• переводные и простые векселя;
• чеки;
• депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организаций, сбере

гательные книжки на предъявителя;
• складские свидетельства и другие товарораспорядительные ценные бумаги.

Объектами доверительного управления могут служить ценные бумаги 
иностранных эмитентов, ввезенные в РФ в целях предложения их на внут
реннем российском рынке.

К средствам инвес тирования в ценные бумаги относятся денежные средства:
1) находящиеся в собственности учредителя управления и передаваемые им 

доверительному уп равляющему;
2) принадлежащие учредителю управления и получаемые в результате испол

нения доверительнь лм управляющим обязанностей по договору.
Сделки с переданными в доверительное управление ценными бумагами и 

денежными средствами доверительный управляющий совершает от своего 
имени, указывая при эт ом, что он действует в качестве такого управляющего.

Учредителем довери- тельного управления является собственник — владе
лец ценных бумаг. Искл ючение составляют случаи, связанные с необходимо
стью постоянного управ, пения имуществом подопечного, с исполнением за
вещания и др.

Доверительный управляющий, принявший в управление ценные бумаги, 
осуществляет в отношени и них все правомочия собственника. Расходование 
денежных средств, переданных в доверительное управление, носит исключи
тельно целевой характер. О'ни могут быть использованы доверительным управ
ляющим только на приобретение в собственность учредителя управления цен
ных бумаг или направлены в качестве имущественной выгоды бенефициару.

Учредителями доверительного управления могут выступать российские и 
иностранные физические и юридические лица, а также Российская Федера
ция, субъекты РФ, муницшпальные образования в лице соответствующих 
органов государственного уп равления или местного самоуправления.

Особое значение имеет е ю з м о ж н о с т ь  д л я  любой коммерческой организа
ции принимать в доверительное управление ценные бумаги, эмитентом кото



рых она является, на основании лицензии профессионального участника РЦБ 
на право осуществления деятельности по доверительному упра влению ценны
ми бумагами, кроме случаев, прямо запрещенных нормативньв 1 и актами.

Договор доверительного управления содержит инвестиционную декларацию 
управляющего, устанавливающую направления и способы инвестирования 
денежных средств учредителя управления.

Передача в доверительное управление закрепленных в федеральной собст
венности акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 
осуществляется по итогам конкурса на право заключения договора довери
тельного управления акциями, проводимого по решению П равительства РФ. 
В договоре доверительного управления закрепленными в федеральной собст
венности акциями акционерных обществ (ОАО), созданных в процессе при
ватизации, предусматриваются следующие условия:
1) доверительный управляющий не имеет права распоряжения переданными 

ему акциями;
2) голосование доверительного управляющего по переданным ему акциям 

письменно согласовывается с федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным Правительством РФ, по вопросам реорганизации и 
ликвидации ОАО; внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы; изменения величины уставного капитала.; совершения круп
ной сделки от имени акционерного общества; принятия решения об уча
стии акционерного общества в других организациях; эмиссии ценных бу
маг; утверждения годовых отчетов.
После заключения договора и его регистрации доверитель выдает пове

ренному доверенность, подтверждающую его полномочия на представление 
интересов государства в органах управления общества.

От имени Российской Федерации учредителем доверительного управле
ния закрепленными в федеральной собственности акциями акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации, выступает Министерство 
имущественных отношений РФ, которое заключает соответствующие догово
ры с победителями конкурсов на право заключения договоров доверитель
ного управления акциями.

В целях увеличения поступлений в федеральный бюджет доходов от пере
данных в доверительное управление акций основными задачами доверитель
ного управляющего являются: 1) проведение мероприятий по повышению 
курсовой стоимости и ликвидности акций; 2) ликвидация и недопущение в 
дальнейшем возникновения задолженности акционерного общества перед 
бюджетами всех уровней, по выплате заработной платы и другим обязатель
ным платежам.

Учредитель управления оценивает эффективность деятельности довери
тельного управляющего и соблюдение им услов ий договора по результатам 
представленного отчета.

Отличительной особенностью доверительного управления кредитных орга
низаций является создание общего фонда банк овского управления (ОФБУ), 
представляющего собой имущественный компле кс, состоящий из имущества,



передаваемого в доверительное управление разными лицами и объединяемого 
на праве общей собственности, а также приобретаемого доверительным управ
ляющим при осуществлении доверительного управления. Лицо, внесшее долю 
имущества в ОФБУ, является соучредителем управления ОФБУ.

Внесение доли в имущественной комплекс ОФБУ удостоверяется серти
фикатом долевого участия, содержащим информацию о размере доли кон
кретного учредителя в составе ОФБУ. Однако сертификат долевого участия 
не является имуществом и не может быть предметом договоров купли- 
продажи и других сделок.

Всю информацию о доле каждого вида ценных бумаг, входящих в портфель 
инвестиций, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой 
диверсификации вложений ОФБУ отражают в инвестиционной декларации.

ОФБУ создается путем аккумулирования денежных средств и ценных бу
маг учредителей доверительного управления для последующего доверитель
ного управления этим имуществом кредитной организацией — доверитель
ным управляющим в их интересах.

Кредитная организация может образовать несколько ОФБУ, различаю
щихся, например, по видам учредителей доверительного управления, управ
ляемого имущества.

Между кредитной организацией — доверительным управляющим, создаю
щей ОФБУ, и учредителями управления, средства которых аккумулируются, 
заключается договор.

Имущество, переданное учредителями доверительного управления в ОФБУ, 
является общей долевой собственностью лиц, являющихся учредителями до
верительного управления по договору. Это положение распространяется так
же на имущество, приобретенное в период действия договора, а также на 
прибыль и доходы, полученные доверительным управляющим в период дей
ствия договора.

При прекращении договора учредителю доверительного управления воз
вращаются денежные средства в размере его доли в ОФБУ на момент пре
кращения договора независимо от вида актива, который внесен учредителем 
доверительного управления в ОФБУ.

ОФБУ — одна из наиболее перспективных форм размещения свободных 
денежных средств юридических и физических лиц. Поэтому задача кредит
ных организаций — обеспечить их эффективное функционирование и мини
мизацию рисков.

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг — это профессиональная 
деятельность по определению взаимных обязательств по сделкам, совершен
ным на рынке ценных бумаг, и их зачету по поставкам ценных бумаг и рас
четам по ним. Определение взаимных прав включает сбор, сверку, корректи
ровку информации по сделкам с ценными бумагами и оформление бухгал
терских документов.

Клиринговую деятельность осуществляет клиринговая организация на ос
новании лицензии. Разновидностью'клиринговой организации является кли-
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ринговый центр, действующий на основании договора с организатором тор
говли, осуществляющий централизованный клиринг обязательств, вытекающих 
из сделок, совершенных участниками клиринга на торгах, проводимых органи
заторами торговли. Централизованный клиринг — это клиринговая деятель
ность, при которой клиринговая организация принимает на себя обязатель
ства участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, заключенными 
ими на торгах, проводимых организаторами торговли.

Участником клиринга является профессиональный участник рынка цен
ных бумаг, заключивший договор с клиринговой организацией на осуществ
ление клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами.

Денежные переводы по результатам клиринга на основании поручений 
клиринговой организации производит расчетная организация, имеющая ли
цензию ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности.

Взаимные обязательства по сделкам с ценными бумагами между двумя 
сторонами без участия третьих лиц определяются профессиональными участ
никами рынка ценных бумаг на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по доверительному управлению на РЦБ.

Клиринговая организация самостоятельно определяет круг сделок с цен
ными бумагами, по которым осуществляется клиринг.

Клиринговая деятельность включает услуги по:
1) составлению и направлению на исполнение документов, являющихся ос

нованием для перевода денежных средств и поставки ценных бумаг по 
итогам сделки;

2) контролю за одновременностью исполнения обязательств по денежным 
средствам и ценным бумагам, т. е. за соблюдением принципа «поставка 
против платежа»;

3) контролю за исполнением обязательств по совершенным сделкам;
4) организации механизма управления системными рисками и рисками лик

видности, которые возникают в процессе исполнения обязательств по со
вершенным сделкам на РЦБ.
На основании договора с участником клиринга клиринговая организация 

предоставляет ему следующие услуги:
• сверку условий совершенных между участниками клиринга сделок с цен

ными бумагами с целью их выверки и подтверждения;
• осуществление зачета встречных однородных требований по всем сделкам, 

совершенным между участниками расчетов, срок исполнения которых на
ступил (неттинг,), в результате которого обязательства участника расчетов 
по таким сделкам прекращаются, или в той части, в какой они не были за
чтены, определяются как чистые обязательства или требования участника 
клиринга;

• установление процедуры взаимозачета встречных требований и обяза
тельств участника клиринга как способа исполнения его обязательств, воз
никших в результате совершения сделок с ценными бумагами;



• приобретение прав требования или принятие на себя обязательств участни
ков клиринга путем перемены лиц в обязательствах по сделкам с ценными 
бумагами;

• распоряжение резервными фондами, создаваемыми участниками клиринга с 
целью гарантирования надлежащего исполнения обязательств по сделкам с 
ценными бумагами.

Особое место в клиринговой деятельности отводится созданию системы 
управления рисками неисполнения сделок по ее результатам. Элементами этой 
системы являются: 1) предварительное депонирование ценных бумаг и де
нежных средств на счетах участников клиринга в депозитарии и расчетной 
организации; 2) перерасчет чистых обязательств и требований путем исклю
чения из расчета необеспеченных сделок; 3) гарантии и поручительства.

Расчеты по сделкам на рынке ценных бумаг по результатам централизо
ванного клиринга осуществляют расчетные организации.

Депозитарная деятельность — это деятельность, связанная с оказанием 
услуг владельцам ценных бумаг по хранению сертификатов ценных бумаг и 
официальной фиксации прав на ценные бумаги.

Официальная фиксация прав, закрепленных ценной бумагой, означает:
• учет прав на ценные бумаги;
• учет владельцев ценных бумаг;
• учет и удостоверение передачи, предоставления и ограничения прав на 

ценные бумаги;
• внесение имени номинального держателя в реестр владельцев именных 

ценных бумаг;
• хранение прав, закрепленных ценными бумагами;
• обеспечение реализации прав владельцев ценных бумаг.

Способом организации записей у депозитария являются счета депо, обес
печивающие учет и фиксацию прав на ценные бумаги.

В процессе организации депозитарной деятельности особую роль играет 
учетная система, представляющая собой совокупность организаций ведущих 
депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих деятельность 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Учетная система на РЦБ вы
полняет функции подтверждения прав на ценные бумаги, а также подтвер
ждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав 
и их осуществления.

Депозитарную деятельность осуществляет депозитарий. Пользователи ус
лугами депозитария являются его депонентами. Депозитарная деятельность 
включает обязательное предоставление депонентам услуг по учету и удосто
верению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных 
бумаг, в том числе и случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

Особое значение имеет факт передачи сертификатов ценных бумаг на 
хранение в депозитарий, сопровождающийся учетом и удостоверением прав 
на них в депозитарии. Такая передача влечет за собой изменение способа 
удостоверения прав на ценные бумаги. В частности, удостоверение прав с



помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи 
на счете депо, открытом в депозитарии.

При переводе ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, вы
ступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, также происхо
дит изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги. В частности, удо
стоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра, 
а также сертификата в случае наличия такового заменяется на удостоверение 
прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостове
ряют права на ценные бумаги. Права на именные ценные бумаги, передан
ные в депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев имен
ных ценных бумаг.

Депозитарная деятельность — это также обязательное предоставление де
поненту в соответствии с депозитарным договором услуг, обеспечивающих 
реализацию владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая 
право на участие в управлении акционерными обществами, на получение 
дивидендов, доходов и т.п.

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бума
гами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и права 
на которые учитываются в депозитарии, другому лицу — попечителю счета. В 
качестве попечителей счетов депонентов, открытых у депозитария, могут вы
ступать лица, имеющие лицензию профессионального участника РЦБ. У сче
та депо может быть только один попечитель.

Объектом депозитарной деятельности могут быть эмиссионные и неэмис
сионные ценные бумаги.

Передача ценных бумаг клиентом депозитарию и заключение депозитар
ного договора не влекут за собой переход к депозитарию права собственно
сти на ценные бумаги депонента.

Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг 
клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.

Путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо депозитарий 
обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные 
бумаги каждого депонента от ценных бумаг других депонентов депозитария.

Регистрация прав владельцев ценных бумаг. Деятельность по ведению рее
стра владельцев ценных бумаг связана со сбором, фиксацией, обработкой, 
хранением и предоставлением данных, содержащихся в системе ведения рее
стра владельцев ценных бумаг.

Совокупность данных, обеспечивающая идентификацию зарегистриро
ванных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, зафиксированная на бу
мажном носителе или с использованием электронной базы данных, образует 
реестр владельцев ценных бумаг. Все данные учитываются на лицевых счетах 
зарегистрированных лиц, что позволяет получать и направлять информацию 
зарегистрированным лицам.

Требования, предъявляемые к ведению реестра владельцев именных цен
ных бумаг, едины для регистраторов, являющихся профессиональными уча



стниками рынка ценных бумаг, и эмитентов, осуществляющих ведение сво
его реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

Держателем реестра может быть эмитент, в том числе кредитная органи
зация, самостоятельно ведущий свой реестр, или регистратор, оказывающий 
услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Деятельность по ведению реестра не может совмещаться с другими вида
ми профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ведение реестра 
по всем именным эмиссионным ценным бумагам эмитент может поручить 
только одному регистратору. При этом эмитент не освобождается от ответст
венности за ведение системы ведения реестра.

Регистратор, являющийся профессиональным участником РЦБ, осущест
вляет деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 
как исключительную на основании договора с эмитентом и лицензии на 
осуществление данного вида деятельности.

Деятельность по ведению реестра может сопровождаться трансфер- 
агентской деятельностью. Трансфер-агент — это организация, выполняющая 
по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц 
или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информа
ции и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также 
функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам 
или их уполномоченным представителям информации и документов, полу
ченных от регистратора.

Деятельность по ведению реестра включает:
• ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
• ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
• ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем 

ценным бумагам эмитента;
• ведение журнала учета выданных, погашенных и утраченных сертификатов от

дельно по каждому эмитенту при документарной форме выпуска ценных бумаг;
• хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения запи

сей в реестр;
• учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, 

включая отказы от внесения записей в реестр;
• учет начисленных доходов по ценным бумагам и др.

Регистратор несет ответственность за полноту информации об эмитенте. 
Особое значение для отражения операций в реестре владельцев ценных 

бумаг имеет передаточное распоряжение — основание для внесения в реестр 
записи о переходе прав собственности на ценные бумаги. В системе ведения 
реестра используется также залоговое распоряжение — указание регистратору 
о внесении в реестр записи о залоге или о прекращении залога.

Регистратор передает информацию эмитенту и зарегистрированному лицу 
через составление выписки из реестра. Ведение реестра владельцев ценных 
бумаг регистратор осуществляет на основании договора. Для соблюдения 
прав владельцев ценных бумаг большое значение имеет соблюдение эмитен
том своих обязанностей в отношении регистратора.



Особая роль отводится саморегулируемым организациям — СРО, которые 
обеспечивают единый подход к деятельности регистраторов и трансфер- 
агентов. Саморегулируемые организации могут принимать стандарты дея
тельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Одной из саморе- 
гулируемых организаций является Профессиональная ассоциация регистрато
ров, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). В соответствии с уставом 
ПАРТАД как некоммерческая организация обеспечивает условия профессио
нальной деятельности регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев, раз
рабатывает и внедряет принципы, правила и стандарты профессиональной 
деятельности по учету и осуществлению перехода прав на ценные бумаги, 
защиты интересов своих членов. Членами ПАРТАД являются профессио
нальные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по 
ведению реестров владельцев именных ценных бумаг или депозитарную дея
тельность, а также юридические лица, претендующие на получение лицензии 
на осуществление такой деятельности.

4.7. Организация торговли ценными бумагами. 
Вторичный рынок ценных бумаг

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг — это дея
тельность, связанная с предоставлением услуг, непосредственно способствую
щих заключению сделок с ценными бумагами между профессиональными уча
стниками рынка ценных бумаг. Организаторами торговли являются фондовые 
биржи, фондовые отделы валютных и товарных бирж — организаторы бирже
вой торговли и профессиональные участники — организаторы внебиржевой 
торговли. Материально-технической базой для организации торговли на рынке 
ценных бумаг служит торговая система, которая включает совокупность вы
числительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуни
кационных средств и другое оборудование, предназначенное для поддержания, 
хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения 
и исполнения договоров купли-продажи ценных бумаг.

Торговля ценными бумагами осуществляется в рамках торговой сессии — 
промежутка времени, в течение которого осуществляется торговля ценными 
бумагами через организатора.

Участником торговли на организованном рынке ценных бумаг является 
профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокер
ской и дилерской деятельности, допущенный организатором торговли до 
торгов в данной торговой системе. Участник торговли может принимать на 
себя дополнительные обязательства по обеспечению ликвидности рынка 
ценных бумаг. Эти действия участника торговли затрагивают прежде всего 
процесс формирования рыночной стоимости конкретных ценных бумаг. Та
кие участники торговли являются маркет-мейкерами.

Участник торговли, выступая в роли брокера или дилера, предлагает кли
ентам, по поручению которых он действует или которые заключили или на-



мерены заключить договор купли-продажи ценных бумаг, осуществлять ко
тировку ценных бумаг.

Котировка ценных бумаг — это объявленные предложения на покупку или 
продажу ценных бумаг, содержащие все существенные условия договора куп
ли-продажи ценных бумаг.

Цена покупки или спроса равна рыночной цене одной ценной бумаги, по 
которой участник торговли намерен ее купить. Цена продажи или предложе
ния равна рыночной цене одной ценной бумаги, по которой участник тор
говли намерен ее продать. Цена договора является ценой, которую покупатель 
обязуется уплатить за ценные бумаги по договору купли-продажи.

Наиболее важная процедура, которая означает возможность купли- 
продажи ценной бумаги на биржевом и внебиржевом рынке и, следователь
но, определяет ее потенциальную ликвидность, — прохождение листинга, т.е. 
допуска ценных бумаг к обращению на конкретной торговой площадке орга
низатора торговли в биржевом или внебиржевом обороте и их включения в 
котировальный лист. Обратная процедура — процедура исключения ценных 
бумаг из обращения на конкретной торговой площадке организатора торгов
ли и их исключения из котировального листа — называется делистингом. 
Список ценных бумаг, прошедших процедуру листинга организатора торгов
ли, — это котировальный лист. В зависимости от качества, формирования 
спроса и предложения ценных бумаг порядок их обращения может быть раз
личным. Поэтому организаторы торговли имеют, как правило, котироваль
ные листы первого и второго уровней.

Организаторы торговли разрабатывают правила торговли ценными бумага
ми и внутренние операционные процедуры, которые проходят утверждение 
ФКЦБ. Систему расчетов между участниками торгов фондовая биржа орга
низует самостоятельно или через расчетные, депозитарные и клиринговые 
организации.

Отличительными особенностями организации внебиржевой торговли явля
ются: 1) использование в торговой системе исключительно котировок участ
ников торгов с обязательством объявившего заключить на этих условиях дого
вор купли-продажи ценных бумаг; 2) передача в торговую систему информа
ции о заключенных по телефону договорах, установление порядка проверки 
данных о заключенных договорах и договорах, по которым произведены рас
четы путем их сверки с данными книг внутреннего учета брокера или дилера.

Особым организатором торговли является фондовая биржа. Она, как и 
другие организаторы торговли, может совмещать деятельность по организа
ции торговли с депозитарной деятельностью и деятельностью по определе
нию взаимных обязательств — клиринговой деятельностью.

Участниками торговли на фондовой бирже или организатора внебирже
вой торговли являются только ее члены. (

Биржевая торговля ценными бумагами. Членами фондовой биржи являются 
профессиональные участники рынка. Все вопросы, связанные с вступленй^м^ 
в члены биржи, выхода и исключения из ее состава, регламентируются внут
ренними документами биржи. Члены биржи являются равноправными парт-



нерами, имеют постоянное членство, могут сдавать в аренду или передавать в 
залог биржевое место только членам биржи. Члены биржи осуществляют от
числения от полученных за участие в биржевых сделках вознаграждений в 
пользу фондовой биржи. Услуги биржи, которыми пользуются ее члены, яв
ляются платными. Члены биржи самостоятельно устанавливают размер воз
награждения, получаемого за совершение биржевых сделок.

Торги, организуемые биржей, являются гласными и публичными. Биржа 
сообщает о месте и времени проведения торгов, списке и котировке ценных 
бумаг, допущенных к обращению, результатах торговых сессий.

На фондовой бирже обращаются ценные бумаги 1) прошедшие процедуру 
эмиссии и включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению 
на данной бирже, и 2) прошедшие процедуру эмиссии и не включенные в 
список обращаемых на данной бирже ценных бумаг в соответствии с отдель
ными условиями.

Наряду с ценными бумагами на фондовой бирже обращаются другие фи
нансовые инструменты, включая производные ценные бумаги, фьючерсы, 
варранты и т.п.

Особое значение в биржевой торговле имеют процедуры листинга и дели
стинга. Допуск ценных бумаг к обращению на бирже осуществляется по за
явлению заинтересованного и полномочного лица. Для включения ценных 
бумаг в котировальный лист первого уровня заявителем может быть только 
эмитент. Для включения ценных бумаг в котировальный лист второго уровня 
заявление на прохождение процедуры листинга может подать как эмитент, 
так и участник торговли.

Организатор торговли осуществляет процедуру листинга только в отно
шении тех ценных бумаг и эмитентов, которые отвечают общим требовани
ям, предъявляемым к ценным бумагам, включаемым в котировальные лис
ты организаторов торговли. Это необходимо для того, чтобы на ценные бу
маги, прошедшие процедуру листинга и делистинга у различных организа
торов торговли, были установлены сопоставимые цены, формирование ко
торых имело бы равное влияние свободных рыночных факторов в условиях 
достаточной информированности участников торговли и их клиентов о 
производственном и финансовом положении эмитента и качествах кон
кретных видов ценных бумаг. Унификация механизма прохождения лис
тинга и делистинга создает благоприятные условия для свободного рыноч
ного ценообразования и определения реального уровня капитализации 
коммерческих организаций.

Особую роль играют меры по обеспечению предотвращения манипулиро
вания ценами, использования служебной информации, несанкционирован
ного доступа и ошибок в работе торговых систем. Ответственность за приня
тие таких мер несет организатор торговли.

Валютная и товарная биржа могут сочетать деятельность по организации 
торговли на рынке ценных бумаг с деятельностью по организации торговли 
иностранной валютой, а также другими видами профессиональной деятельно
сти на рынке ценных бумаг,' установленными для других организаторов тор
говли.



Валютная биржа помимо общих требований законодательства по рынку цен
ных бумаг утверждает по согласованию с ЦБ РФ правила проведения валютных 
операций и правила управления рисками при проведении валютных операций.

Товарная биржа осуществляет деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг через обособленное структурное подразделение — фон
довый отдел.

В соответствии с общими требованиями валютная и товарная биржи уста
навливают правила организатора торговли, которые утверждаются ФКЦБ. В 
них предусматриваются параметры, аналогичные правилам фондовой биржи.

Валютная и товарная биржи обеспечивают систему расчетов по договорам 
купли-продажи ценных бумаг между участниками биржевой торговли само
стоятельно либо через специализированные расчетные, клиринговые и депо
зитарные организации.

Внебиржевая торговля ценными бумагами. Этот вид деятельности на рынке 
ценных бумаг рассмотрим на примере Российской торговой системы (РТС) — 
межрегиональной внебиржевой торговой системы.

Участники РТС выставляют котировки, получают оперативную информа
цию о состоянии рынка, заключают сделки и отчитываются по ним в режиме 
реального времени. Торговая система предусматривает возможность объеди
нения с депозитариями, регистраторами, расчетно-клиринговыми системами. 
Она ориентирована на коллективное подключение пользователей к телеком
муникационным сетям.

В рамках Российской торговой системы действуют два рынка ценных бу
маг: РТС-1 и РТС-2. Разделение торговли ликвидными и менее ликвидными 
ценными бумагами позволяет устанавливать различные требования к участ
никам торговли. Ведется расчет ежедневного индекса РТС — официального 
индикатора, для расчета которого используются цены сделок и котировок по 
наиболее ликвидным ценным бумагам. Индекс РТС рассчитывается каждый 
час торговой сессии.

Организацией торговли в РТС занимается некоммерческое партнерство 
«Торговая система РТС». Доступ к РТС имеют только члены партнерства. В 
соответствии с правилами торговли партнерства существует два режима рабо
ты в РТС: 1) режим просмотра, означающий право пользования торговой 
системой, обеспечивающее просмотр всех предложений на покупку и прода
жу без возможности объявления своих котировок; 2) режим торговли, преду
сматривающий возможность просмотра всех предложений на покупку и про
дажу с правом объявления своих котировок.

РТС учреждена юридическими лицами, являющимися профессиональны
ми участниками рынка ценных бумаг и имеющими лицензию на осуществле
ние брокерской/дилерской деятельности.

Торговая система РТС представляет собой совокупность вычислительных 
средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных 
средств и другого оборудования, обеспечивающую возможность поддержа
ния, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для за
ключения и исполнения сделок купли-продажи ценных бумаг, включающую 
различные торговые подсистемы.



Сделки заключаются между членами партнерства с ценными бумагами из 
списка торговой системы. Условия, порядок и сроки заключения сделки яв
ляются стандартными и определены правилами торговли. Их изменение про
изводится только по взаимному согласию сторон сделки либо в односторон
нем порядке в специально установленных случаях.

Для заключения сделки член партнерства информационный участник ли
бо член партнерства, не использующий торговую систему в режиме торговли, 
обращается к участнику торговли, использующему торговую систему в режи
ме торговли. При этом непосредственный участник торговли сообщает коти
ровку, объявленную им в торговой системе, выступает брокером, предложив 
заключение сделки с участником торговли, имеющим наилучшую объявлен
ную в торговой системе котировку, если участник торговли не котирует в 
торговой системе данную ценную бумагу.

Заявки клиентов удовлетворяются в строгом порядке их поступления. 
При совмещении брокерско-дилерской лицензии, при одновременном по
ступлении дилерской и клиентской заявок, клиентская заявка подлежит ис
полнению в первую очередь. Обязанностью брокера при заключении сделки 
по клиентской заявке является ее исполнение по лучшим рыночным ценам 
на момент выполнения поручения.

Особое значение в торговой системе отводится котировке ценных бумаг. Ко
тировки в торговой системе объявляются только участником торговли, исполь
зующим торговую систему в режиме торговли. Объявление участником торговли 
в течение торговой сессии котировки в торговой системе означает принятие им 
на себя обязательства по данной котировке: заключить и исполнить сделку либо 
гарантировать ее заключение и надлежащее исполнение в порядке и на услови
ях, предусмотренных правилами торговли. Для всех участников торговли, ис
пользующих торговую систему в режиме торговли, все котировки в период тор
говых сессий являются твердыми, т. е. сопряженными с обязательством объя
вившего ее участника торговли заключить сделку в порядке и на условиях, ука
занных в котировке и установленных правилами торговли. Установленное тре
бование по поддержанию в течение торговой сессии определенного числа и вида 
котировок является обязанностью участника торговли.

Сделки заключаются путем переговоров или электронным способом. На
чалом переговоров по заключению сделки считается первое упоминание на
звания эмитента в разговоре между трейдерами. Трейдер — сотрудник члена 
партнерства, уполномоченный объявлять котировки, выступать с инициати
вой заключения сделок и заключать сделки.

При заключении участником торговли сделки по котировке, выставлен
ной в торговой системе, путем переговоров, он изменяет котировку в момент 
заключения сделки. При заключении сделки электронным способом путем 
снятия котировки сделка считается заключенной после появления в торговой 
системе отчета по сделке.

Участники торговли вносят в торговую систему отчеты обо всех сделках, 
заключенных ими по акциям из списка торговой системы. В отчете по сделке 
указывается цена, количество ценных бумаг, сроки расчета, наименование



стороны сделки, наименование контрагента по договору, а также указание на 
РДО — расчетно-депозитарную организацию, которой производится перере
гистрация ценных бумаг. Отчет о сделке вносится продавцом, а покупатель 
вносит подтверждение. Сделка подлежит регистрации в торговой системе.

Котировки в РТС объявляются в долларах США. В течение торговой сес
сии участник торговли непрерывно поддерживает, как минимум, три одно
сторонние котировки.

Особая роль в РТС отводится маркет-мейкерам, статус которого получает 
любой участник торговли, отвечающий установленным требованиям и при
нявший на себя дополнительные обязательства по котировке ценных бумаг.

Биржевые индексы. Для оценки эффективности портфельных инвестиций 
используются различные биржевые и внебиржевые индексы, рассчитываемые 
на основе определенного набора финансовых инструментов, обращающихся 
на рынке ценных бумаг. Это, как правило, однородные инструменты, к при
меру, набор акций предприятий, облигаций, опционов и др.

Индексы используются для измерения движения цен на рынках ценных бу
маг, их, как правило, формируют специализированные компании. Индексы — 
это сравнительные показатели, поэтому они имеют базисный момент време
ни. Индекс представляет собой среднее изменение цен набора ценных бумаг. 
На базисный момент времени цены подбираются таким образом, чтобы ин
декс был равен 100 или 1000. При изменении цен на ценные бумаги индекс 
приводится в сопоставимый вид с базисным показателем.

Состав ценных бумаг, используемых для расчета индекса, должен перио
дически пересматриваться, чтобы сохранялась репрезентативность индекса.

При изменении рыночной капитализации стоимость на базисный момент 
времени должна быть скорректирована для того, чтобы изменение индекса 
отражало только изменение цен на ценные бумаги.

Для расчета индексов применяются:
• метод средней арифметической простой. При использовании этого цены на 

финансовые инструменты складываются на момент закрытия торгов и сум
ма делится на количество участвующих в расчете финансовых инструмен
тов. Каждый финансовый инструмент имеет одинаковый вес;

• метод средней геометрической. Индекс по этому методу определяется как ко
рень «-степени из произведения цен на финансовые инструменты (где п — 
количество финансовых инструментов в индексе);

• метод средней арифметической взвешенной позволяет отразить в индексе влия
ние объемных показателей. В качестве веса используется рыночная капитализа
ция компании, т. е. стоимость выпущенных финансовых инструментов.

Индексы отражают состояние рынка ценных бумаг, тенденции его разви
тия. Они служат критерием сравнительной оценки доходности отдельных 
финансовых инструментов. Анализ изменения индексов позволяет выявить 
важнейшие параметры рынка ценных бумаг. В то же время индекс не отра
жает качественные характеристики рынка и причины изменения цен на фи
нансовые инструменты. Он не характеризует объем торговли ценными бума
гами, размер спроса и предложения.



Ориентиром для мирового финансового рынка служат индексы крупней
ших корпораций наиболее развитых стран. Так, в США наиболее значимыми 
являются индекс Доу-Джонса, индекс Стэндард энд Пуэс, индекс цен НАСДАК.

4.8. Перспективы развития рынка ценных бумаг

Рынок ценных бумаг — один из важнейших и динамичных элементов 
рынка капиталов, создающий предпосылки для устойчивого развития рыноч
ной экономики в условиях интеграции в мировое финансовое пространство. 

Развитие рынка ценных бумаг обеспечивается путем:
• использования инвестиционного потенциала всех участников рынка капи

талов;
• расширения деятельности институциональных инвесторов;
• развития торговых систем в биржевом и внебиржевом обороте ценных бумаг;
• расширения доли корпоративных ценных бумаг по отношению к государст

венным ценным бумагам;
• диверсификации инструментов привлечения инвестиций на рынке ценных 

бумаг и др.
Развитие рынка ценных бумаг должно осуществляться в соответствии с 

международными стандартами с целью привлечения наиболее широкого 
круга инвесторов, включая иностранных.

Рынок ценных бумаг не должен развиваться стихийно. Требуется жесткая 
система контроля за рисками. Для этого необходимо создать четкую и по
нятную для эмитента, инвестора и профессионального участника рынка за
конодательную базу, обеспечив тем самым защиту их интересов от недобро
совестных действий отдельных участников рынка. Нормативные акты ФКЦБ 
не должны противоречить другим правовым актам. Их необходимо подчи
нить долгосрочным целям развития рынка ценных бумаг.

В ближайшей перспективе развитие рынка ценных бумаг в России требу
ет максимального использования внутренних инвестиционных возможно
стей, в том числе за счет вовлечения в оборот тезаврированных валютных 
ценностей. Должны быть созданы условия для формирования широкого слоя 
внутренних инвесторов, владеющих портфелем корпоративных ценных бу
маг, характера, которые не уйдут с рынка в периоды потрясений. Прежде 
всего путем защиты прав инвесторов и акционеров, создания разветвленной 
сети торговых систем, информационной открытости.

В то же время внутренний инвестиционный потенциал недостаточен для ка
питализации реального сектора экономики, поэтому следует активнее привлекать 
внешние инвестиции. Они должны стимулировать внутренний спрос на высоко
технологичную и наукоемкую продукцию и товары народного потребления.

Рынок ценных бумаг является одним из механизмов перераспределения 
финансовых ресурсов в те области и сферы деятельности, которые являются 
локомотивом экономического развития. Рынок ценных бумаг — это одно
временно инструмент спекулятивных операций, расширение которых приво-



дит к углублению неравенства в доходах населения, деформации экономики. 
Ориентация рынка на корпоративные ценные бумаги важна как для стабиль
ного уровня доходности на всех сегментах рынка капиталов, так и для стиму
лирования инвестиций, а также для создания среднего слоя инвесторов.

Для достижения указанных целей необходимо значительно повысить ка
питализацию рынка ценных бумаг, объемы биржевой и внебиржевой торгов
ли и первичной эмиссии ценных бумаг. Развитый рынок ценных бумаг более 
устойчив и защищен от кризисных явлений, приводящих к массовому оттоку 
спекулятивного капитала.

Развитие рынка ценных бумаг предполагает совершенствование его ин
фраструктуры, которая должна быть адекватна потребностям развивающейся 
экономики. Инфраструктура рынка ценных бумаг оказывает решающее воз
действие на организацию торговли ценными бумагами в биржевом и вне
биржевом оборотах, качество обслуживания эмитентов и инвесторов.

Активизация эмиссионной деятельности коммерческих организаций на 
первичном рынке ценных бумаг необходима для формирования благоприят
ных инвестиционных условий, а также для создания конкурентной среды. По
вышение капитализации коммерческих организаций зависит от наличия ши
рокой инвестиционной базы, предложения соответствующих услуг профессио
нальными участниками и состояния инфраструктуры. Таким образом, необхо
димо повысить качество обслуживания эмитентов на рынке ценных бумаг.

В регулировании рынка ценных бумаг наряду с государственными орга
нами важная роль отводится саморегулированию. Саморегулируемые органи
зации позволяют снижать риски, контролировать соблюдение профессио
нальной этики.

Для развития рынка ценных бумаг важно прогнозировать тенденции и 
корректировать стратегию его регулирования с тем, чтобы оно стимулирова
ло спрос на инвестиционный товар.

Значительный потенциал имеет первичный рынок ценных бумаг пред
приятий, находящихся в стадии приватизации. Государство должно иметь 
возможность для продажи пакетов ценных бумаг по рыночным ценам, не 
допуская занижения их стоимости. Необходимо также повысить роль госу
дарства как гаранта прав инвесторов и акционеров на рынке ценных бумаг, 
усилить контрольные функции государства за операциями на рынке ценных 
бумаг и деятельностью участников рынка.

Требуется оптимизировать налогообложение профессиональной и инве
стиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Для этого необходимо 
ориентировать налогообложение физических лиц таким образом, чтобы оно 
способствовало высвобождению средств населения для инвестирования их в 
ценные бумаги. Этому способствует дальнейшее развитие совместных инве
стиций в рамках паевых инвестиционных фондов, исключающих двойное 
налогообложение доходов инвесторов.

Изменения в налогообложении и учете должны способствовать снижению 
трансакционных издержек по выпуску и размещению ценных бумаг и выпла
те по ним дохода.



Для оптимизации структуры профессиональных участников рынка долж
на расширяться брокерско-дилерская деятельность, депозитарная и клирин
говая деятельность, услуги андеррайтинга, финансовых консультантов, торго
вых систем, по страхованию инвестиционных рисков и другие услуги, необ
ходимые для обслуживания эмиссий ценных бумаг.

В связи с огромными масштабами накопленной взаимной задолженности 
субъектов экономической деятельности и необходимостью секьюритизации 
долгов предприятий должен развиваться особый сегмент рынка ценных бумаг 
рынок долговых обязательств: векселей, складских свидетельств и др.

Необходимо развивать биржевую торговлю ценными бумагами на регио
нальных площадках, создать разветвленную сеть торговых систем на внебир
жевом рынке, а также клиринговых палат и информационных систем.

Развитию рынка ценных бумаг будет способствовать расширение исполь
зуемых инструментов, ориентированных на различные категории инвесторов.

Развивая внутренний рынок ценных бумаг, необходимо учитывать воз
можность выхода эмитентов и инвесторов на международные финансовые 
рынки. При наличии достаточно высокого инвестиционного кредитного рей
тинга возможно увеличение иностранных инвестиций в долговые обязатель
ства Российской Федерации со стороны крупнейших пенсионных и инвести
ционных фондов, а также корпоративные ценные бумаги наиболее перспек
тивных на внешнем и внутреннем рынках предприятий.

Таким образом, развитие рынка ценных бумаг является необходимым ус
ловием формирования устойчивой рыночной экономики на основе привле
чения портфельных инвестиций. Роль рынка ценных бумаг может быть по
вышена лишь при обоюдном стремлении к этому государства, эмитентов и 
инвесторов и профессиональных участников рынка. Необходимо создать на
дежные условия для вовлечения в оборот иностранной валюты, находящейся 
на руках у населения, а также капитала, вывозимого за рубеж.



Часть

Финансы



5 1 Финансовая система

5.1. Сущность финансов

ч Финансы представляют собой совокупность экономических отношений, 
возникающих в реальном денежном обороте при формировании, распределе
нии и использовании фондов финансовых ресурсов.

Денежный оборот составляет материальную основу финансов. Реальный 
денежный оборот — это экономический процесс, вызывающий движение 
стоимости и сопровождающийся потоком денежных платежей и расчетов.

Объектом реального денежного оборота выступают финансовые ресурсы 
как источники финансирования расширенного воспроизводства. К ним от
носятся прибыль, доходы от различных видов предпринимательской деятель
ности и др. За счет финансовых ресурсов формируются фонды денежных 
средств. Они имеют строго целевое назначение и служат инструментом фи
нансирования расширенного воспроизводства.

Финансы выражают экономические отношения, связанные с обеспечени
ем источниками финансирования государственного, муниципального и част
ного секторов экономики, сфер производства, обращения и домашних хо
зяйств. Функционирование финансов направлено на эффективное развитие 
социально ориентированной экономики. '

Финансовая система — это совокупность финансовых институтов, финан
совых рынков и инструментов, используемых государством, предприятиями и 
домашними хозяйствами для обслуживания денежных потоков. Центральное 
звено финансовой системы составляют государственные финансы,- а ее осно
ву — финансы предприятий. Финансы домашних хозяйств отражают общий 
уровень социально-экономического развития общества. Составной частью 
финансовой системы является страхование.

Рис. 5.1. Звенья финансовой системы государства

Государственные и муниципальные финансы представляют собой совокупность 
экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте при 
формировании, распределении и использовании централизованных фондов фи
нансовых ресурсов на федеральном, субфедеральном и местном уровнях.

Финансы предприятий — это совокупность экономических отношений, 
возникающих в реальном денежном обороте при формировании, распределе



нии и использовании децентрализованных фондов финансовых ресурсов 
предприятий, организаций, учреждений.

Страхование — это совокупность экономических отношений, возникаю
щих в реальном денежном обороте при формировании, распределении и ис
пользовании фондов финансовых ресурсов, предназначенных для возмеще
ния причиненного виновной стороной материального ущерба и покрытия 
рисков.

Финансы домашних хозяйств — экономические отношения, возникающие 
при реальном обороте денег в секторе домашних хозяйств.

Финансы как экономическая категория зависят от взаимоотношений ме
жду звеньями финансовой системы. Это относится в первую очередь к взаи
мосвязям между финансами макро- и микроуровня. Финансы макроуровня, 
прежде всего государственный и муниципальный бюджеты, базируются на 
финансовом потенциале предприятий.

Распределение и использование финансовых ресурсов в государстве осу
ществляются в рамках интегрированной системы управления финансовыми 
потоками.

Финансы опираются на информационные потоки. Принятие финансовых 
решений основывается на совокупности информации. Анализ поступающей 
информации важен как в момент принятия решения, так и в процессе кон
троля за ходом его выполнения. Эта информация содержится в оперативной 
и статистической отчетности, договорах и соглашениях, расчетных докумен
тах и др.

Финансы имеют четкую целевую ориентацию. Они затрагивают опреде
ленные социальные и политические интересы отдельных слоев общества. 
Однако во всех своих аспектах они ориентированы на решение конкретных 
задач в области государственного и муниципального управления, предпри
нимательской и некоммерческой деятельности.

Функции финансовой системы. Финансы как экономическая категория 
проявляются в выполняемых ими функциях. Знание функций финансов не
обходимо для реализации финансовой политики. С точки зрения финансо
вой науки существует определенное единство функций финансов государст
ва, финансов предприятий и финансов домашних хозяйств. В то же время 
между ними есть различия, обусловленные, с одной стороны, общегосударст
венными интересами, а с другой — аспектами предпринимательской дея
тельности предприятий и личными интересами граждан.

Для финансовой системы в целом решающее значение имеют такие 
функции, как планирование, организация, стимулирование.

1. Функция планирования предполагает формулирование целей и выбор пу
тей их достижения на основании разграничения полномочий и предметов ве
дения между Федерацией, субъектами Федерации и органами местного само
управления, а также разработки прогнозов и бизнес-планов развития предпри
ятий и организаций, смет доходов и расходов домашних хозяйств. К функции 
планирования обычно относят и распределение ограниченного объема финан



совых ресурсов во времени с учетом приоритетов и целей развития, перерас
пределения финансов между бюджетом, предприятиями и домашними хозяй
ствами. Эта функция реализуется путем составления бюджетов, планов и 
прогнозов на соответствующий финансовый год и перспективу, балансов фи
нансовых ресурсов, установления порядка налогообложения и т.п.

2. Функция организации включает выбор предприятиями организационно
правовой формы, бюджетное устройство, разграничение полномочий законо
дательных и исполнительных органов власти в бюджетном процессе, опреде
ление прав и обязанностей функциональных подразделений финансовых 
органов. С этой функцией связан процесс организационного построения 
внутренней системы регулирования и контроля бюджетных потоков и фи
нансовых ресурсов предприятий и домашних хозяйств.

3. Функция стимулирования предполагает выбор оптимальных средств и 
способов, обеспечивающих реализацию поставленных целей. Она позволяет 
интерпретировать факторы, влияющие на финансовую деятельность. Решаю
щую роль играют факторы, определяющие поведение людей в процессе при
нятия ими решений по тактическим и стратегическим аспектам финансов.

5.2. Функции финансов

В процессе деятельности, связанной с регулированием реального денежного 
оборота, реализуются три основные функции финансов: воспроизводствен
ная, распределительная и контрольная.

Воспроизводственная функция. Эта функция финансов обеспечивает сба
лансированность материальных, трудовых и денежных средств на всех стадиях 
кругооборота капитала в процессе простого и расширенного воспроизводства. 
Воспроизводство осуществляется в рамках самостоятельно хозяйствующих 
субъектов, наделенных имуществом.

Экономическая обособленность имущества, выраженного в стоимостной 
форме, приводит к необходимости регулирования его кругооборота в рамках 
отдельно взятых предприятий, организаций, фондов, государств и т.д.

Совершающийся непрерывно кругооборот средств является стадией оборо
та капитала. Денежный кругооборот начинается с авансирования денежных 
средств, т.е. когда израсходованные на приобретение сырья, материалов, това
ров, оплаты работ и услуг денежные средства возвращаются на предприятие в 
течение одного кругооборота продукции в виде выручки от реализации произ
веденного или закупленного товара, работ, услуг.

Использование денежных средств на цели капитального характера озна
чает инвестирование. При этом денежные средства на длительный период 
выбывают из оборота, а их возвращение на предприятие происходит по час
тям за счет регулярных отчислений, включаемых в состав затрат.

Воспроизводственная функция характеризуется показателями прибыльно
сти и ликвидности активов предприятия. Прибыльность означает, что предпри



ятие получает выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг, кото
рая превосходит произведенные затраты. Ликвидность активов (имущества) 
означает возможность легко их реализовать или превратить в денежную фор
му. Эффективное управление финансовыми ресурсами позволяет повышать 
прибыльность и обеспечивать долгосрочные инвестиции. Для поддержания 
высокой прибыльности и ликвидности решающую роль играет качество 
управления финансовыми ресурсами.

Воспроизводственная функция стимулирует накопление финансовых ре
сурсов. Проблема накоплений тесно связана с государственной финансово
кредитной политикой, так как государство создает условия для регулирова
ния денежных потоков в экономике при помощи различных механизмов, в 
том числе налогов и бюджета. Она актуальна для финансов во всем мире.

Составная часть воспроизводственной функции финансов — оперативная, 
т.е. текущее обеспечение предприятий, организаций, бюджетов и внебюджет
ных фондов денежными средствами для непрерывного финансирования — 
совершения платежей, расчетов и выполнения денежных обязательств. Эта 
функция не оказывает значительного воздействия на долгосрочную стратегию 
развития финансов. Воспроизводственная функция ставит на передний план 
накопление капитала для решения долгосрочных инвестиционных проблем.

С процессом воспроизводства основных средств тесно связаны инноваци
онная деятельность, а также венчурное финансирование.

К инновационной деятельности относится постоянное поступательное раз
витие предприятий на основе новых форм управления и финансирования, 
организации финансовых взаимоотношений.

Обеспечивает инновационную деятельность финансовыми ресурсами вен
чурное финансирование. Это прежде всего финансирование научно- 
технических разработок и изобретений. Такое финансирование требует зна
чительного накопления капитала и выбора длительной стратегии развития 
предприятия. Оно основано на вариативности принятия решений и дискон
тировании денежных потоков.

Венчурное финансирование должно иметь строгую целевую ориентацию 
и основываться на бизнес-плане.

Распределительная функция. Она тесно связана с воспроизводственной 
функцией, так как выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 
подлежит распределению и перераспределению. Распределение денежных 
средств имеет место в процессе предпринимательской деятельности, когда 
они направляются непосредственно по целевому назначению на покрытие 
затрат и формирование доходов (убытков).

Перераспределение денежных средств — это вторичное распределение че
рез централизованные фонды (бюджет, внебюджетные фонды и др.), обеспе
чивающее направление ресурсов в непроизводственную сферу. Оно возмож
но благодаря изъятию части прибыли, созданной производительным трудом.

Распределительная функция заключается в том, что за счет полученной 
выручки от реализации и внереализационных доходов (плата за аренду, по



лученные штрафы, курсовые разницы и др.) обеспечивается выполнение де
нежных обязательств перед бюджетом, банками и контрагентами. Результа
том является формирование за счет оставшейся прибыли целевых фондов 
денежных средств, поддержание эффективной структуры капитала, пропор
ций распределения национального дохода.

Распределение денежных средств начинается с формирования фонда воз
мещения, обеспечивающего покрытие затрат на простое воспроизводство ос
новных фондов и начисление износа. Источниками формирования фонда 
возмещения служат арендная плата и амортизационные отчисления по ос
новным производственным фондам, включаемые в себестоимость товаров, 
продукции, работ, услуг.

Амортизация начисляется по мере физического и морального износа основ
ных фондов. Износившиеся основные фонды требуют либо замены, либо час
тичного восстановления путем их ремонта, реконструкции или модернизации.

Что касается арендных отношений, то обычно они существуют в форме 
имущественного найма помещений, оборудования и другого недвижимого 
имущества на договорных началах. Это текущая аренда, имеющая конкрет
ный временной период. Аренда предполагает обязательный возврат арендода
телю арендуемого имущества.

Длительный период в условиях отсутствия частной собственности на 
средства производства в России аренда была практически бессрочной и от
личалась низкой платой.

При переходе к рыночным отношениям в развитии аренды наступил но
вый этап, ознаменовавшийся созданием арендных предприятий, представ
лявших собой определенный тип хозяйствования. И наконец, в последние 
годы широкое распространение получила так называемая финансовая аренда, 
предполагающая возможность перехода права собственности на арендуемое 
имущество от арендодателя к арендатору по истечении срока аренды.

В процессе реализации распределительной функции финансов формиру
ется также фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда включается в себестоимость товаров, продукции, ра
бот, услуг в части затрат на оплату труда основного производственного персо
нала предприятия, в которые входят премии рабочим и служащим, стимули
рующие и компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не со
стоящих в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности. 
Все остальные выплаты работникам производятся за счет чистой прибыли 
предприятия: премии, выплачиваемые из средств специального назначения и 
целевых поступлений; материальная помощь; беспроцентные ссуды на улуч
шение жилищных условий, на обзаведение домашним хозяйством и т.п.; над
бавки к пенсиям; оплата путевок на лечение и отдых, экскурсий, путешествий 
и др.

Выплаты работникам предприятия являются основой для начислений 
взносов по социальному страхованию в государственные федеральные вне
бюджетные фонды. Эти затраты относятся на себестоимость, если основная 
выплата, с которой удерживаются взносы, включается в себестоимость, и на



чистую прибыль, если выплата производится за счет прибыли после налого
обложения.

С позиций финансов большое значение имеют организация оплаты труда, 
формы и условия выплат, стимулирующие увеличение прибыли и активиза
цию инновационной деятельности. Все это непосредственно влияет на ос
новные критерии благополучия в экономике страны: уровень производитель
ности труда, конкурентоспособность производимой продукции и уровень 
жизни населения.

Прибыль как элемент вновь созданной стоимости — основной объект реа
лизации распределительной функции финансов. На рис. 5.2 показаны два 
основных направления участия прибыли в распределительном процессе, оп
ределяющих пропорции, в которых она изымается и используется предпри
ятием.

Рис. 5.2. Схема участия прибыли в распределительном процессе

Прибыль имеет следующее значение:
• в обобщенной форме отражает результаты предпринимательской деятель

ности и является одним из показателей ее эффективности;
• используется в качестве стимулирующего фактора предпринимательской 

деятельности и производительности труда;
• выступает источником финансирования расширенного воспроизводства и 

является важнейшим финансовым ресурсом предприятия.
Так как прибыль имеет многогранный характер, необходим системный под

ход к ее исследованию. Такой подход предполагает анализ совокупности факто
ров образования, взаимовлияния, распределения и использования (рис. 5.3).

В число образующих факторов включена выручка, получаемая предпри
ятием от различных видов предпринимательской деятельности, в том числе 
от реализации продукции, занимающей основной удельный вес, от реализа
ции прочих активов и основных средств. Важная составляющая образующих 
факторов — доходы от долевого участия в других предприятиях, в том числе 
дочерних, доходы по ценным бумагам, безвозмездная финансовая помощь, 
сальдо штрафов, полученных и уплаченных.



Взаимовлияющие факторы — это внешние факторы, определяемые финан
сово-кредитной политикой государства, в том числе налоги и налоговые 
ставки, процентные ставки по ссудам, в определенной мере цены, тарифы и 
сборы, а также внутренние факторы, включая себестоимость, производитель
ность труда, фондоотдачу, фондовооруженность, оборачиваемость оборотных 
средств.

Факторы распределения — это обязательные платежи в бюджет и внебюд
жетные фонды, в банковские и страховые фонды, добровольные платежи, 
включая взносы в благотворительные фонды, суммы прибыли, направленные 
в фонды денежных средств, создаваемые на предприятиях.

Образующие
факторы

Выручка от реализации продукции, товаров,
работ и услуг_____________________________
Выручка от реализации прочих активов______
Внереализационные доходы, в том числе от 
долевого участия в других предприятиях от
курсовых разниц в иностранной валюте______
Безвозмездная финансовая помощь__________
Повышение полученных штрафов, пени, неус- 
тоек над уплаченными_____________________

Прибыль

— ► Налоги и налоговые ставки
_у Процентные ставки по ссудам

Взаимовлияющие — ► Цены, тарифы, сборы
факторы — » Себестоимость

— I Производительность труда
— 1 Фондоотдача
— » Оборачиваемость оборотных, средств

Направляется в бюджет и во внебюджетные 
фонды

Факторы
распределения

Направляется в банк на погашение ссуд и 
уплату процентов

— ►
Остается в распоряжении предприятия
Прочие факторы распределения

---- » Потребление: выплата дивидендов, процентов,
материальная помощь и т.п.

Факторы Накопление: производственное и научное
использования развитие

— *• Социальное развитие
— ► Капитальные и финансовые вложения

* Покрытие убытков и прочих затрат

Рис. 5.3. Схема формирования прибыли

Факторы использования действуют только в отношении прибыли, которая 
остается в распоряжении предприятия и направляется на потребление, нако



пление, социальное развитие, капитальные и финансовые вложения, покры
тие убытков и прочих затрат. За счет выручки от реализации продукции, то
варов, работ, услуг и внереализационных доходов в первую очередь покры
ваются затраты и формируется финансовый результат. Он может быть поло
жительным, когда предприятие получает прибыль, и отрицательным, когда 
предприятие имеет убыток. Прибыль частично изымается в бюджет в виде 
налогов. Часть налогов и обязательных отчислений предприятия включается 
в состав текущих затрат до формирования финансового результата.

Все платежи, сборы, взносы, отчисления, поступающие в централизован
ные фонды, в них, как правило, обезличиваются. Эти фонды служат инстру
ментом перераспределения финансовых ресурсов. Главный рычаг перерас
пределения — бюджетная система, включающая бюджеты различных уров
ней. Помимо бюджетов в перераспределительных процессах задействованы 
централизованные фонды, составляющие систему социальных, отраслевых, 
территориальных внебюджетных фондов.

Все централизованные фонды имеют четкую организационную структуру. 
Поступление и расходование средств этих фондов планируется на основании 
смет, а исполнение утверждается соответствующим уполномоченным органом.

Таким образом, распределительные процессы сознают предпосылки рас
ширенного воспроизводства и обеспечивают предприятия и домашние хозяй
ства собственными финансовыми ресурсами, а перераспределительные про
цессы обеспечивают финансовыми ресурсами функционирование государст
ва. Формирование за счет прибыли фондов денежных средств, в том числе 
централизованных и децентрализованных, означает наличие целевых источ
ников финансирования конкретных мероприятий. Эти источники находят 
отражение в финансовых планах, сметах и отчетах об использовании средств 
по целевому назначению.

Отсутствие прибыли свидетельствует о том, что возможности расширен
ного воспроизводства ограничены теми ресурсами, которые были накоплены 
ранее. При их «проедании» финансово-хозяйственная деятельность неминуе
мо сворачивается, а при финансовой несостоятельности наступает банкрот
ство. Денежные обязательства не выполняются, накапливается задолжен
ность, сокращаются размеры централизованных фондов. Убыточное произ
водство воспроизводит убытки, поэтому оно должно быть закрыто. При
быльное производство постепенно расширяется. Это в свою очередь увели
чивает денежные потоки и усиливает распределительные и перераспредели
тельные процессы.

Таким образом, через распределение и перераспределение вновь создан
ной стоимости обеспечиваются расширенное воспроизводство и общегосу
дарственные потребности, формируются источники финансирования обще
ственного сектора экономики, достигается сбалансированность доходов и 
расходов.

Контрольная функция финансов заключается в реализации контроля руб- 
лем за реальным денежным оборотом и формированием фондов денежных



средств. Она позволяет путем сопоставления и анализа затрат и результатов 
выявлять как позитивные, так и негативные стороны деятельности хозяйст
вующих субъектов и принимать на этой основе соответствующие решения. 
Контроль рублем имеет две формы:

1) контроль за изменением финансовых показателей, состоянием плате
жей и расчетов;

2) контроль за реализацией стратегии финансирования.
В первом случае речь идет о системе санкций и поощрений, т.е. о мерах 

принудительного или, наоборот, стимулирующего характера.
Во втором случае речь идет о реализации долгосрочной финансовой по

литики (основу которой составляет прогноз изменений порядка и условий 
финансирования и последствий таких изменений) в целях оптимального 
управления финансовой системой.

Контрольная функция финансов претерпела существенные изменения, 
вызванные трансформацией форм собственности, приватизацией и коммер
циализацией, применением новых организационно-правовых форм, установ
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации, институциональны
ми преобразованиями (законодательные и нормативно-правовые акты, фор
мы и методы государственного регулирования и контроля), формированием 
рынка капиталов, рынка труда, товаров и услуг, либерализацией цен, внеш
неэкономической деятельностью, валютными отношениями и др.

Эта функция финансов всегда имеет конкретную форму проявления: она 
может быть сориентирована на предприятие как единый объект управления, 
на его структурные подразделения, на бюджет конкретного уровня, на какой- 
либо внебюджетный фонд и на отдельно взятое лицо.

Контрольная функция финансов связана с воспроизводственной и рас
пределительной функциями. Она может играть активную роль в принятии 
того или иного решения либо пассивно отражать результаты распределения 
денежных средств и воспроизводственных процессов.

Контрольная функция позволяет выявить степень соответствия получае
мых доходов, структуры фондов денежных средств намеченным заданиям по 
расширению объемов производства, корректировать несоответствие между 
доходами и расходами предприятия, бюджета, внебюджетного фонда, до
машнего хозяйства.

Контрольная функция финансов реализуется по следующим основным 
направлениям на макро- и микроуровнях:
1) контроль за правильным и своевременным перечислением средств в фонды 

денежных средств по всем установленным источникам финансирования;
2) контроль за соблюдением заданной структуры фондов денежных средств с 

учетом потребностей производственного и социального развития;
3) контроль за целенаправленным и эффективным использованием финансо

вых ресурсов.
Для реализации контрольной функции разрабатывают нормативы, опре

деляющие размеры фондов денежных средств и источники их финансирова



ния. Целевое и эффективное использование финансовых ресурсов контроли
руется на основе составляемых плановых и отчетных смет образования и рас
ходования денежных фондов.

Контрольная функция финансов на микроуровне включает также:
• контроль за поступлением выручки от реализации продукции, товаров, ра

бот, услуг, доходов домашних хозяйств, ассигнований бюджетополучателям;
• контроль за уровнем самофинансирования, прибыльности и рентабельности.

Контроль за уровнем самофинансирования может проводиться на основе 
определения соотношения внутренних источников финансирования, включая 
нераспределенную прибыль, амортизацию, резервные и страховые фонды, а 
также средств, полученных от продажи акций и облигаций (эмиссионный 
доход), банковских ссуд и коммерческого кредита (взаимной задолженности 
предприятий по товарным поставкам). Ликвидность контролируется по соот
ношению оборотного капитала и краткосрочных обязательств. Оборачивае
мость капитала контролируется по соотношению объема реализации и сово
купности основного и оборотного капитала либо валюты баланса. Прибыль
ность контролируется по отношению к объему продаж, издержкам производ
ства и обращения, активам и собственному капиталу предприятия.

С учетом уровня самофинансирования и прибыльности определяется сте
пень финансового риска.

5.3. Принципы и роль финансов

Принципы финансов. Существуют следующие принципы финансов: един
ство; сбалансированность; целевая направленность; диверсификация; стра
тегическая ориентированность.

1. Принцип единства финансов основан на том, что существует единство 
законодательной и нормативно-правовой базы, денежной, кредитной и на
логовой систем, форм финансовой документации и отчетности, порядка от-

• ражения финансовых операций в бухгалтерском учете, организации расчетов 
и платежей, формирования затрат и финансовых результатов, применения 
санкций за нарушение финансовой, платежно-расчетной и налоговой дисци
плины.

2. Принцип сбалансированности означает, что стоимостная оценка имуще
ства хозяйствующих субъектов имеет конкретные источники формирования 
за счет поступлений и доходов, в том числе собственных, заемных средств 
банков и привлеченных средств коммерческих кредиторов.

Если имущество формируется за счет собственных доходов, то отсутству
ют финансовые обязательства и внешняя задолженность перед контрагента
ми. При этом всегда существуют обязательства перед бюджетом и государст
венными внебюджетными фондами.

Если имущество формируется за счет банковского или коммерческого 
кредита, то возникают финансовые обязательства и образуется кредиторская



задолженность перед контрагентами. Привлечение средств на платной основе 
требует соизмерения процентных ставок и окупаемости затрат. Внешние за
имствования ограничены и во времени.

Сбалансированность финансов на макроуровне основывается на устойчи
вости и стабильности финансов микроуровня.

Сбалансированность финансов проявляется в полном и своевременном 
выполнении денежных обязательств и погашении задолженности.

Разбалансированность финансов выражается в росте просроченной за
долженности и обязательств, приводящих к банкротству и требующих рест
руктуризации (пересмотра обязательств на иных финансовых условиях).

3. Целевая направленность. К традиционным целям предпринимательской 
деятельности относятся: извлечение прибыли, повышение рентабельности 
производства и производительности труда, обеспечение устойчивого положе
ния на рынке, достаточности материальных, трудовых и финансовых ресур
сов. К целям государственных финансов относятся: мобилизация доходов, в 
форме налогов, сборов и неналоговых поступлений; перераспределение ре
сурсов в соответствии с утвержденными параметрами и направлениями раз
вития социальной сферы, государственного и муниципального секторов эко
номики, инвестиционными программами и выполнением внутренних и 
внешних обязательств по заимствованиям.

4. Принцип диверсификации источников финансирования и вложений ре
сурсов проявляется двояко:

1) инвестирование денег из различных источников в разные объекты и 
имущество;

2) создание многопрофильных предприятий, занимающихся различными 
видами предпринимательской и некоммерческой деятельности.

Диверсификация обеспечивает общий рост доходов. Она позволяет сни
зить риск банкротства и повышает конкурентоспособность предприятия. 
Вместе с тем она сопряжена со значительным отвлечением финансовых ре
сурсов. Это требует высокой маневренности в их использовании. Наиболее 
распространена диверсификация вложений в ценные бумаги, сопровождаю
щаяся формированием портфеля ценных бумаг.

5. Принцип стратегической ориентированности финансов означает, что для 
достижения конкретных целей следует выработать четкую стратегию мобили
зации финансовых ресурсов, обеспечивающую оптимальное и эффективное 
финансирование производства, сферы услуг, включая не только покрытие 
текущих затрат, но и вложения инвестиционного характера на долгосрочную 
и среднесрочную перспективу. Структура инвестиционных вложений опреде
ляет перспективы дальнейшего роста общественного благосостояния, вало
вого внутреннего продукта (ВВП).

6. Наряду со специфическими принципами большое влияние на финансы 
оказывает действие общих принципов управления экономическими процессами в 
государстве. В их число входят: контроль за исполнением принятых реше- 
ний; учет прошлого опыта и его экстраполяция на будущее; учет тенденций



развития и возможных направлений изменений во внешней среде хозяйство
вания; учет стратегических целей и перспектив; принятие экстренных реше
ний и мер при форс-мажорных обстоятельствах: признание непредсказуемо
сти последствий влияния ряда внешних факторов, в том числе политической 
нестабильности, конъюнктуры рынка, изменение соотношений спроса и 
предложения, валютного курса, монополизма.

Роль финансов в реформировании российской экономики заключается в 
экономической стабилизации, трансформации экономических отношений, 
адаптации финансовой системы к рыночным преобразованиям, стимулиро
вании инвестиционной активности, решении социальных задач.

1. Экономическая стабилизация на макро- и микроуровнях неотделима от 
общей финансовой стабилизации в экономике. Поэтому мониторинг макро
экономических показателей, таких, как темпы роста ВВП и инфляции, ва
лютный курс, уровень безработицы, состояние платежного баланса, уровень 
оплаты труда, соотношение доходов разных категорий населения, процент
ные ставки по кредитам и депозитам, позволяет выявить реальную ситуацию 
в финансовой сфере.

Проблема экономической стабилизации возникла в силу имевших место 
экономических диспропорций, ценового диспаритета, сжатия денежной мас
сы и уменьшения платежеспособного спроса, инфляции, гипертрофирован
ного развития спекулятивного сектора экономики в ущерб реальному, отрыва 
институциональной базы от потребностей эффективного хозяйствования.

Для достижения экономической стабильности необходима трансформа
ция экономических отношений.

2. Трансформация экономических отношений означает переход к устойчи
вому экономическому росту, основанному на низком уровне инфляции и 
безработицы, внешнеэкономической сбалансированности, благоприятной 
экологической среде и высоком жизненном уровне. Цель трансформации — 
создание социально ориентированной рыночной экономики.

Финансовая стабильность достигается при наличии устойчивых источни
ков финансирования, возможности привлечения средств на рынке капита
лов, накоплении ресурсов для расширения производства и развитии общест
венного сектора экономики.

Реформирование экономики с позиций стратегии финансовой стабилиза
ции включает: либерализацию цен; приватизацию; социальную трансформа
цию; интеграцию в мировую финансовую систему.

Либерализация цен — это отказ от централизованного планового ценообра
зования и от административных методов регулирования цен, переход к их 
свободному рыночному формированию.

Приватизация — это приобретение юридическими и физическими лицами 
у государства и органов местного самоуправления имущества в частную соб
ственность. Приватизация приводит к созданию многочисленного слоя соб
ственников (крупных, средних и мелких).

Социальная трансформация означает, что наряду с государством в финан
сировании социальной сферы принимают участие заинтересованные лица, в



том числе работодатели, наемные работники, профсоюзы. Социальная поли
тика базируется на двух основных принципах:

1) индивидуальности (предполагается личное трудовое участие в финан
сировании социальных услуг и эквивалентном их получении);

2) солидарности (предполагается участие государства и предприятий в 
предоставлении социальных услуг населению и работникам.

Что касается интеграции в мировую финансовую систему, то вследствие 
глобализации мировой финансовой системы и возрастания роли междуна
родных финансово-кредитных институтов в проведении государственной 
финансовой политики поступательное движение возможно лишь при условии 
равноправного участия России в этих интеграционных процессах и установ
ления деловых партнерских отношений в сфере финансов.

3. Адаптация финансовой системы к рыночным преобразованиям выражается 
в том, что государство и предприятия являются полноправными участниками 
рынка капиталов, выступая в роли'кредиторов или заемщиков. Правильная 
организация финансов позволяет быстро реагировать на изменение ситуации 
на рынке, приспосабливаться к новым условиям, использовать альтернатив
ные финансовые инструменты, выполнять налоговые и другие денежные 
обязательства.

4. Результатом и индикатором экономического роста является инвестици
онная активность государства и каждого предприятия. Финансы играют ре
шающую роль в привлечении инвестиций, создании благоприятных условий 
для функционирования рынка капиталов.

Для стимулирования инвестиционной активности определяющим является 
действие принципа стратегической ориентированности.

Особое значение имеют инвестиции не только в реальный сектор эконо
мики, но и в человеческий фактор (образование, здравоохранение, культура, 
спорт и т.д.). Уровень таких инвестиций определяет степень развитости об
щества, место государства в мировых рейтингах устойчивого развития.

5. Финансы играют важную роль в решении социально-экономических задач. 
Она заключается в обеспечении необходимыми источниками финансирова
ния социально-экономической сферы, достижении сбалансированности ме
жду экономической эффективностью и социальной справедливостью.

Эта роль реализуется посредством выполнения государством регулирую
щей, перераспределительной, социальной, контрольной функций.

Существуют области, в которых государство занимает ведущие позиции, 
например, оборона и социальные услуги населению. Государство реализует 
экономическую политику через институциональную систему. Кроме того, 
оно является собственником и взаимодействует с различными структурами 
предпринимательского сектора экономики. Государство также регулирует та
кие области, как денежно-кредитная, финансовая, социальная, внешнеэко
номическая, естественных монополий, бюджетного федерализма, экономиче
ской безопасности, предпринимательская.

Основу государственного регулирования образуют законы и другие нор- 
мативно-правовые акты. Инструменты государственного регулирования



включают: налоги, ценовые ограничения, процентные ставки Банка России, 
официальный валютный курс, нормы и нормативы затрат и потребления, 
прожиточный минимум, минимальный месячный размер оплаты труда, бюд
жетные обязательства, лимиты финансирования и т.д.

Перераспределительная функция направлена на перераспределение на
ционального дохода между его производителями и потребителями.

Для реализации этой функции решающую роль в федеративном государ
стве играет разграничение предметов ведения и полномочий между федера
цией и ее субъектами. Целям перераспределения служат налоговая и бюд
жетная системы.

Социальная функция состоит в том, что государство должно поддержи
вать социальную справедливость и определенный уровень общественного 
благосостояния, гарантировать прожиточный минимум, соответствие роста 
заработной платы/производительности труда, обеспечивать занятость населе
ния. В выполнении этой функции решающую роль играет финансово- 
экономический потенциал государства. Реализация данной функции связана 
с расширением государственных финансовых потребностей, спроса социаль
ного сектора экономики и домашних хозяйств.

Механизмами реализации этой функции служат: система социальных 
трансфертов; социальные программы развития на федеральном, региональ
ном и местном уровнях; система государственного социального страхования; 
система государственных минимальных социальных стандартов и система 
адресной социальной помощи.

Контрольная функция заключается в следующем: государство создает ориен
тиры социально-экономического развития общества; задает параметры эконо
мического и социального роста; определяет условия внешнеэкономической дея
тельности; формирует долгосрочные, среднесрочные и текущие экономические 
и социальные программы, выполнение которых и служит объектом контроля.

Реализация этой функции обеспечивается через органы государственного 
контроля, в том числе финансового, а также институциональные системы. При 
помощи систем показателей и критериев, зафиксированных в правовых актах 
различного уровня, системы санкций, поощрений и льгот, а также посредством 
системы приоритетов социально-экономического развития общества.

Задачи и функции государства в социально-экономической сфере опреде
ляют финансовую политику и выбор финансовых методов регулирования со
циально-экономических процессов. Исходя из сущности и функций, прин
ципов и роли финансов, задач и функций государства в области финансов 
рассмотрим вопросы финансовой политики и ее проблемы в динамике.

5.4. Развитие финансов в централизованной экономике 
России

Рассмотрим процесс развития финансов, чтобы понять, каковы формы 
эволюции финансовых категорий и направления дальнейшего реформирования фи
нансов.



Финансы способствуют решению общеэкономических задач и поэтому 
финансовая система государства функционирует как совокупность взаимо
действующих звеньев на каждом историческом этапе.

В отсутствие многообразия форм собственности и хозяйствования финан
сы государства и предприятий рассматривались как единое целое. Они об
служивали интересы народной казны и способствовали укреплению финан
сового потенциала Советского государства.

Мобилизационная модель функционирования экономики и финансов по
зволила обеспечить прирост ВВП и повысить уровень жизни населения. Эта 
модель дала также возможность решить задачу структурной перестройки и 
концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития 
ведущих отраслей экономики, включая топливно-энергетический и оборон
ный комплексы, социальную сферу, а также на развитии регионов, обладаю
щих значительными запасами природных ресурсов, что способствовало вырав
ниванию экономического и финансового потенциала союзных республик.

На протяжении десятков лет экономика развивалась в одном режиме, 
практически не была интегрирована в мировую финансовую и экономиче
скую системы, носила замкнутый характер, что не могло не отразиться на ее 
дальнейшем развитии.

В 60-х — начале 80-х годов стали наблюдаться застойные явления в эко
номике и финансах, что выражалось в снижении темпов прироста ВВП, про
изводительности труда, усилении сырьевой направленности экспорта, нарас
тании иждивенческих настроений среди населения, развитии социальной 
сферы по остаточному принципу. Все это свидетельствовало о необходимо
сти кардинального изменения экономической основы общества, институцио
нальных преобразований.

В этот период особая роль отводилась экономическому механизму, состоя
щему из следующих основных элементов:
• планирования и прогнозирования;
• организации общественного производства;
• экономического стимулирования;
• ценообразования;
• финансово-кредитного механизма.

Финансово-кредитный механизм —  это форма организации отношений в 
области финансов, кредита, денежного обращения, совокупность инструмен
тов их реализации. Его основу составляет система планирования, форм, ме
тодов и условий финансирования и кредитования производства и социальной 
сферы.

Действие финансово-кредитного механизма основывалось на признании 
общности денежного оборота предприятий и государства, взаимосвязи и 
взаимовлиянии составляющих этого механизма, которые определяли воз
можность эффективной работы для достижения поставленных целей. Боль
шое внимание уделялось системности и комплексности финансового управ
ления.



Действие финансово-кредитного механизма было направлено прежде 
всего на формирование централизованных фондов государства, выявление 
дополнительных резервов развития и расширения производства. Финансово
кредитный механизм включал комплекс подсистем воздействия на принятие 
управленческих решений, поведение работников и руководителей предпри
ятий в части управления финансово-кредитными процессами. Конечная цель 
такого воздействия — обеспечение нормальных условий функционирования 
финансов и кредита в общегосударственном масштабе, т.е. формирование 
бездефицитного бюджета, финансирование и кредитование инвестиционных 
программ, контроль за выполнением плана, соблюдением установленного 
порядка и пропорций образования и использования фондов финансовых 
средств.

Эффективность работы финансово-кредитного механизма зависела от 
согласованности принятия решений и требовала четкой субординации на 
разных уровнях управления. Однако субординация зачастую нарушалась по 
вертикали. Финансово-кредитные меры воздействия, использовавшиеся в 
процессе управления, были основаны на непрерывности и возобновляемости 
денежного оборота предприятий и его относительной экономической обо
собленности от денежного оборота централизованных денежных средств.

Финансово-кредитный механизм отличался непрерывным развитием без 
изменения экономического базиса общества. Это проявлялось, в частности, в 
том, что объект централизованного финансового управления (предприятия, 
организации) постепенно укрупнялся, т.е. закономерно шел процесс центра
лизации в принятии стратегических финансовых решений и управлении 
фондами денежных средств. Однако в период рыночных преобразований, 
сопровождавшийся приватизацией и акционированием, не усилилось, а, на
против, ослабилось действие принципа централизованного управления. При
чины этого явления раскрыты ниже.

Финансовой концепцией в первоначальный период демократических 
преобразований стала концепция полного хозрасчета и самофинансирования. 
Полный хозрасчет имел следующие основные признаки:
• обеспечение полной окупаемости затрат;
• осуществление самофинансирования за счет прибыли и амортизационных 

отчислений;
• повышение роли хозяйственных договоров и усиление экономической от

ветственности за их выполнение; нормативный метод распределения при
были (доходов).

Нормативный метод распределения прибыли (доходов) был переходным зве
ном от остаточного принципа формирования финансовых ресурсов предпри
ятий к жесткой системе налогов.

Налоговый принцип взаимоотношений предприятий с бюджетом имеет ряд 
существенных преимуществ по сравнению с нормативным. На размер ставок 
налога на прибыль и доходы не оказывают влияния планируемые показатели 
и результаты хозяйственной деятельности отдельных предприятий.



Введение в 1991 г. налоговой системы создало новый тип отношений ме
жду государством и предприятием, потребовало децентрализации расчетов и 
платежей в бюджет, предоставления предприятиям прав юридического лица с 
открытием расчетных счетов.

Налоговая система позволила предприятиям накапливать финансовые ре
сурсы, но не решила главной проблемы — проблемы собственности. Имуще
ство предприятий по-прежнему принадлежало государству. Относительная 
экономическая обособленность денежного оборота предприятий не устраняла 
обезличивания финансовых ресурсов.

В начале 90-х годов завершился этап развития финансов, основанный на 
общегосударственной собственности и централизации экономики.

Современный этап развития финансов базируется на новом экономиче
ском фундаменте — альтернативных формах собственности и рыночных от
ношениях.

5.5. Финансы России на современном этапе

Финансы России в последнее десятилетие отличались неустойчивостью 
развития. В сфере финансов происходили те же процессы, что и во всей со
циально-экономической жизни общества. Наблюдался высокий динамизм 
преобразований. Однако принимаемые решения были непоследовательными 
и не всегда отвечали существующим реалиям.

Переход к рыночной экономике вызвал необходимость поэтапной транс
формации финансового законодательства. Его предпосылкой стал процесс 
приватизации, который коренным образом изменяет финансовые отноше
ния. Однако приватизация — первый этап преобразований финансов. Важ
ное значение имеет государственная концепция реформирования финансов 
на базе многообразия форм собственности и ее реализации нового типа 
взаимоотношений между Федерацией и субъектами. Процесс реформирова
ния с позиций государственного регулирования касается практически всех 
сторон государственных и муниципальных финансов, финансов предприятий 
и финансов домашних хозяйств, поэтому рассмотрим основные его аспекты.

Серьезные перемены в сфере финансов произошли в связи с либерализа
цией цен, начавшейся в 1992 г. Либерализация цен означала свободу ценооб
разования по большинству товаров, продукции, работ, услуг с сохранением 
отдельных элементов государственного регулирования цен на топливно- 
энергетические ресурсы и транспортных тарифов. Естественно, свободные 
цены как цены, зависящие от спроса и предложения, в период, когда рынок 
товаров, продукции, работ, услуг не оформился и не стабилен, имеют тен
денцию к росту. Рост цен привел к резкому увеличению стоимостного объе
ма товаров, продукции, работ, услуг. Это потребовало соответствующего на
ращивания массы платежных средств. Механизм сдерживания роста цен от
сутствовал, а платежные средства жестко регулировались государством.



Сдерживание эмиссии денежных средств повлекло за собой кризис платеже
способности предприятий. Взаимные неплатежи предприятий достигли мас
штабов, которые превосходили кредитные вложения. Следствием этого стал 
непрерывный рост всех процентных ставок. Центральный банк Российской 
Федерации увеличил ставку рефинансирования кредитных ресурсов в 10 раз 
только за первое полугодие 1992 г. Коммерческие банки, в свою очередь, по
высили цену за кредит еще больше и ограничили срок его предоставления. В 
практику в это время вошло установление месячных процентных ставок и их 
помесячное изменение в сторону увеличения.

Коммерческие банки переключились на кредитование посреднических 
операций, для которых высокие процентные ставки перекрывались еще более 
высокими темпами инфляции и роста цен. Повышение процентных ставок 
стимулировало рост цен и привело к падению инвестиционной активности.

Значительный урон денежному обороту был нанесен и необоснованно за
ниженным курсом рубля по паритету его покупательной способности 
(соотношению внутренних и мировых цен) по отношению к ведущим валю
там мира. Это породило еще одну волну спекуляций на денежном рынке. 
Серьезной проблемой стала и неконтролируемая эмиссия денежных средств 
банками стран бывшего СССР при переходе на национальные валюты.

Предприятия, испытавшие дефицит оборотных средств, сворачивали про
изводство. Нарушились хозяйственные связи и за счет этого усилился общий 
дисбаланс в экономике. Дефицит платежных средств наблюдался как в без
наличном, так и в наличном обороте. Это стало результатом неадекватного 
роста цен на потребительские товары и увеличения доходов отдельных групп 
населения в ущерб другим. Кризис платежеспособности привел к росту за
долженности по оплате труда и падению уровня жизни населения.

В целом за 1992 г. реальные денежные доходы населения составили толь
ко половину от уровня предыдущего года.

Начался процесс перехода стран бывшего СССР к национальным валю
там. Они получили название мягких, или ограниченно конвертируемых валют.

В 1993 г. достигла беспрецедентного в мировой практике уровня банков
ская ставка рефинансирования, дойдя до отметки 210%.

В середине 1993 г. начал развиваться рынок государственных долговых 
обязательств, используемых для покрытия дефицита бюджета.

Нерешенной оставалась проблема неплатежей. Ежемесячный прирост 
просроченной кредиторской задолженности сохранялся на уровне 14%, деби
торской — 12% к ВВП. Возросла доля конечного национального потребле
ния, и снизилась доля валового накопления.

С 1993 г. меняется структура капитальных вложений по источникам фи
нансирования: доля централизованных источников, в том числе федераль
ного и местных бюджетов, сокращалась, а собственных средств предприятий 
постепенно возрастала.

Финансовая и денежно-кредитная политика в 1994—1996 гг. была на
правлена на преодоление негативных последствий либерализации экономи
ки, достижение макроэкономической стабилизации.

7 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



Падение реальных инвестиций значительно сократилось, а темпы сокра
щения объемов инвестиций продолжали опережать темпы снижения произ
водства. Возросла доля чистого экспорта в структуре ВВП, что отражало по
вышение роли экспортно ориентированных производств, в частности топ
ливно-энергетического комплекса.

Проведена переоценка основных фондов. В результате четырех переоце
нок стоимость основных фондов увеличилась в среднем в 4,3 тыс. раз, в том 
числе стоимость фондов производственного назначения — в 4 тыс. раз.

В 1995 г. среднемесячные темпы прироста денежной массы составляли 
7,1%. Изменение средневзвешенной ставки по однодневным межбанковским 
кредитам на московском рынке составило 754,1% (с 822,7 до 68,6%), средне
взвешенная ставка доходности ГКО со сроком погашения до 90 дней — 
193,8% (с 355,8 до 162%), депозитная ставка Сбербанка России по срочному 
вкладу — 55,6% (со 125,2 до 69,6%), средневзвешенная ставка по кредитам 
предприятиям сроком до 1 года на региональных рынках — 161,4% (с 386,3 
до 224,9%).

Финансовые итоги 1996 г. характеризовались снижением инфляции на фоне 
роста государственного долга, приведшего впоследствии к бюджетному кризису, 
неплатежам, несвоевременности выплаты зарплаты, пенсий и пособий.

Удельный вес предприятий негосударственного сектора экономики соста
вил на конец 1996 г. 83%. Установилась перераспределительная основа струк
турных изменений, связанная с перетоком материальных, трудовых и финан
совых ресурсов в наиболее прибыльные отрасли предпринимательской дея
тельности (топливно-энергетический комплекс, пищевая промышленность, 
цветная металлургия и т.п.).

Структурные изменения проходили в условиях низкой инвестиционной 
активности. Объем инвестиций в основной капитал за 1991—1996 гг. сокра
тился на 2/3. Удельный вес инвестиций, финансируемых из бюджетных ис
точников, составил 19% в общем объеме инвестиций, в том числе из феде
рального бюджета — 9,2%.

Был введен механизм привлечения иностранных инвестиций на рынок 
государственных ценных бумаг. Их доля в общем объеме иностранных инве
стиций составила 73% и увеличилась в 5 раз. Иностранный капитал направ
лялся в наиболее прибыльные секторы экономики.

В денежно-кредитной сфере наблюдалось снижение инфляции на фоне 
роста денежной массы, что было связано с увеличением спроса на нацио
нальную валюту и уменьшением инфляционных ожиданий населения. Про
изошли изменения в структуре денежной массы в пользу более ликвидных 
компонентов, что было связано с ростом сбережений населения, которые 
увеличивались быстрее, чем остальные компоненты денежной массы.

Принимались меры по либерализации кредитной политики. Ставка ре
финансирования за год была снижена со 112 до 48%. Динамика курса долла
ра регулировалась рамками валютного коридора.

В целом в 1996 г. наблюдалось превышение спроса на доллары над их 
предложением. Продолжалась долларизация экономики.



Крупнейшим сегментом российского денежного рынка продолжал оста
ваться рынок государственных ценных бумаг: государственных долгосрочных 
облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ). За год объем 
эмиссии ГКО увеличился в 2,8 раза, ОФЗ — в 3,3 раза.

В 1996 г. наблюдалось снижение доходности государственных ценных бу
маг и уменьшение стоимости заимствования. Общий размер государствен
ного внутреннего долга по ГКО — ОФЗ вырос за год в три раза.

В 1996 г. финансовое положение основных отраслей экономики ухудши
лось. Наблюдалось снижение реальной массы прибыли. Значительно увели
чилась доля убыточных предприятий. Если в 1992 г. она составляла 15%, то в 
конце 1996 г. — 43% от общего числа предприятий.

Рост неплатежеспособности вызвал проблемы формирования оборотных 
средств и привел к изменениям в структуре источников их пополнения. Если 
в 1992 г. пополнение оборотных средств происходило за счет собственных 
источников на 15%, кредитов и займов — на 15%, кредиторской задолженно
сти — на 69%, то к концу 1996 г. на долю кредиторской задолженности при- 
хрдился 91% общей суммы используемых на эти цели средств, собственных 
источников — 8%, кредитов и займов — 1%.

Наряду с изменением структуры источников пополнения оборотных 
средств произошло сокращение ликвидных активов предприятий за счет рос
та дебиторской задолженности. Доля денежных средств снизилась с 14% в 
1992 г. до 3% на конец 1996 г.

Произошло снижение взаимной задолженности предприятий и возросла 
их задолженность во внебюджетные фонды.

В 1996 г. изменилось соотношение дебиторской и кредиторской задол
женности по отраслям. В 1995 г. в электроэнергетике и строительстве деби
торская задолженность была выше, чем кредиторская, а к концу 1996 г. все 
отрасли являлись потенциальными должниками. В течение 1996 г. дебитор
ская задолженность росла более медленными темпами, чем кредиторская, что 
и привело к превышению кредиторской задолженности над дебиторской. К 
примеру, в сельском хозяйстве кредиторская задолженность превысила деби
торскую в 2,6 раза, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности —в 1,2 раза. Активно применялся в денежном обороте век
сель. Прирост векселей в обращении за год составил 2,7 раза.

В 1996 г. были приняты важные меры по совершенствованию государст
венного финансового контроля. В качестве приоритетов были определены:
1) контроль за полным и своевременным поступлением всех видов государ

ственных доходов, страховых взносов в Пенсионный фонд и другие Рос
сийские федеральные внебюджетные фонды, а также кредитных и заем
ных средств, направляемых на финансирование дефицита федерального 
бюджета;

2) контроль за своевременным финансированием расходов на социальную 
сферу по объемам, структуре и целевому назначению, в том числе на оп
лату труда и денежное довольствие, выплату пенсий, стипендий, пособий 
и другие социальные выплаты.



В связи с обострением финансовой ситуации в 1996 г. была создана Вре
менная чрезвычайная комиссия при Президенте Российской Федерации по укреп
лению налоговой и бюджетной дисциплины. Целью Комиссии являлось 
обеспечение взимания налогов и других обязательных платежей в объемах, 
необходимых для своевременного и полного финансирования защищенных 
текущих расходов федерального бюджета, государственной поддержки науки 
и культуры, выплаты пенсий и социальных пособий, а также полного финан
сирования федеральной судебной системы.

В 1996 г. в целях обеспечения национальных интересов была разработана 
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. 
Она ориентировала экономические преобразования на преодоление систем
ного кризиса. Без обеспечения экономической безопасности практически 
невозможно решать стоящие перед страной задачи — ни внутригосударст
венные, ни международные.

Внешнеэкономическая направленность государственной стратегии эко
номической безопасности заключается в эффективной реализации преиму
ществ международного разделения труда, устойчивости развития страны в 
условиях ее равноправной интеграции в мирохозяйственные связи, недопу
щении критической зависимости России от зарубежных стран или их сооб
ществ в жизненно важных вопросах экономического сотрудничества.

Наиболее вероятную угрозу экономической безопасности, на локализа
цию которой должна быть направлена деятельность федеральных органов 
государственной власти, представляют:

1) усиление имущественной дифференциации населения и увеличение 
численности населения, находящегося за чертой бедности, что ведет к нару
шению социального равновесия;

2) деформирование структуры российской экономики, обусловленное 
следующими факторами:
• усилением топливно-сырьевой направленности экономики,
• отставанием разведки запасов полезных ископаемых от их добычи,
• низкой конкурентоспособностью продукции большей части отечественных 

предприятий,
• свертыванием производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей 

промышленности (прежде всего в машиностроении),
• снижением результативности и нарушением технологического единства на

учных исследований и разработок (НИОКР), распадом сложившихся науч
ных коллективов и как следствие — подрывом научно-технического потен
циала России,

• продвижением иностранного капитала на внутренний финансовый рынок 
России,

• ростом внешнего долга России и связанным с этим увеличением расходов 
бюджета на его обслуживание и погашение;

3) неравномерность социально-экономического развития регионов:
• наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении 

регионов на фоне структурных сдвигов в промышленном производстве, со
провождающихся резким уменьшением доли обрабатывающих отраслей,



• нарушение производственно-технологических связей между предприятиями 
отдельных регионов,

• увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на душу 
населения между отдельными субъектами Российской Федерации;

4) криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная:
• ростом безработицы,
• возможностью доступа криминальных структур к управлению определенной 

частью производства, ее влиянием на властные структуры,
• ослаблением системы государственного контроля.

Основными причинами возникновения угрозы экономической безопас
ности являются неустойчивость государственных и муниципальных финан
сов, финансов домашних хозяйств и финансового положения предприятий, 
неблагоприятный инвестиционный климат, усиление инфляционных процес
сов и другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономи
ке. Поэтому одно из важнейших требований экономической безопасности — 
устойчивость финансовой системы, определяемая уровнем дефицита бюджета, 
стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и платежно
расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной 
валюты, защищенностью интересов вкладчиков, наличием необходимого зо
лотовалютного резерва, развитием финансового рынка, а также снижением 
внешнего и внутреннего долга, сбалансированностью платежного баланса, 
обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной дея
тельности.

Реформирование финансов в 1997 г. отличалось тем, что в основном была 
завершена либерализация цен, массовая приватизация, более 70% ВВП про
изводилось в негосударственном секторе экономики.

Проводилась политика освобождения производственного сектора от рас
ходов на содержание социальной сферы, ее муниципализация, а также поли
тика ликвидации «перекрестного субсидирования» в отраслях естественных 
монополий, когда за счет повышенных цен и тарифов для производства под
держивается их льготный уровень для населения и отдельных категорий по
требителей.

Основное содержание государственного финансового регулирования в 
1997 г. — ремонетизация экономики (темп роста денежной массы превышал 
темп инфляции), реформирование финансов предприятий, бюджетной сис
темы. Основные задачи в макроэкономической сфере — сокращение про
центных ставок по кредитам, вытеснение из денежного оборота иностранной 
валюты и не имеющих реального обеспечения квазиденежных инструментов, 
увеличение оборотных средств предприятий и обеспечение на этой основе 
оживления производства.

В 1997 г. собираемость налогов не повысилась, хотя основной упор был 
сделан на налогообложение потребителя. Удалось несколько ограничить 
масштабы внутренних заимствований и использовать как альтернативу 
внешние заимствования. Значительное отставание в исполнении федераль



ного бюджета привело к необходимости сокращения расходов, предусмот
ренных в законе.

Продолжилась реструктуризация долгов предприятий. Были приняты норма
тивные акты, регулирующие управление государственными пакетами акций. 
Произошел значительный рост иностранных инвестиций в акции российских 
предприятий и их курсовой стоимости. Проводилась приватизация ряда круп
ных предприятий, структурная перестройка в отраслях топливно-энер
гетического комплекса, железнодорожного транспорта: введены новые механиз
мы ценообразования, снижены масштабы перекрестного субсидирования.

В 1998—2000 гг. российская экономика столкнулась с качественно новы
ми проблемами. Главными целями макроэкономического регулирования ста
новятся преодоление негативных тенденций, сохраняющихся в реальном сек
торе экономики, стимулирование экономического роста и инвестиционной 
активности. Однако достижение этих целей осложнялось диспропорциями в 
денежно-кредитной и финансовой сферах, низким уровнем внутреннего пла
тежеспособного спроса как со стороны государства, так и со стороны до
машних хозяйств и частного сектора.

Важнейшая задача макроэкономики на ближайшие годы — дальнейшее 
снижение дефицита государственного бюджета. Эта задача решается на базе 
структурных и институциональных преобразований, повышения финансовой 
и платежной дисциплины, а следовательно, и собираемости налогов. Рест
руктуризация бюджетной сферы направлена на оптимизацию расходной час
ти бюджета.

Одной из важных задач является обеспечение целевого использования 
бюджетных средств путем установления жесткого контроля на всех стадиях 
бюджетного процесса и введения ответственности бюджетополучателей за 
целевое расходование бюджетных ассигнований.

В целях концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направле
ниях и обеспечения полноты финансирования предусмотренных в бюджете 
мероприятий сокращается количество федеральных целевых программ.

Для государственных финансов важное значение имеет денежно- 
кредитное регулирование. В условиях нестабильной экономики возможность 
диверсификации финансовых инструментов денежно-кредитного регулиро
вания ограничена. Напротив, при стабильной финансовой системе возможно 
применение эффективного механизма рефинансирования коммерческих бан
ков, который, в свою очередь, при ограниченной инфляции может удовле
творить спрос нефинансового сектора экономики на кредитные ресурсы. По 
мере снижения инфляционных ожиданий возрастание спроса на деньги будет 
обусловливать процесс ремонетизации экономики.

Одним из главных условий стабильного развития экономики является 
доступность кредитных ресурсов для участников рынка. Для этого необходи
мо снижение стоимости заимствований, что может быть достигнуто за счет:
• сокращения бюджетного дефицита, который оказывает стабилизирующее 

воздействие на финансовые рынки;



• привлечения на финансовые рынки той части сбережений населения, кото
рая в настоящее время исключена из хозяйственного оборота из-за долла
ризации экономики;

• снижения кредитных рисков путем расширения практики предоставления 
государственных гарантий при осуществлении инвестиций в реальный сек
тор экономики;

• совершенствования системы рефинансирования коммерческих банков.
Важная финансовая проблема — сокращение масштабов неплатежей, ко

торые служат одним из факторов сжатия внутреннего спроса. Для этого не
обходимо проводить реорганизацию убыточных предприятий, снижать стои
мость заемных средств и расширять источники пополнения оборотных 
средств.

Экономический подъем основан не только на поддержании высокого 
внутреннего потребительского спроса, но и на росте инвестиций. Для повы
шения инвестиционной активности важное значение имеет обеспечение за
щиты прав собственности и интересов инвесторов. Основные задачи финан
сового регулирования в этой сфере — совершенствование амортизационной 
и налоговой политики; увеличение объемов государственных инвестиций и 
повышение эффективности их использования.

Постепенно сокращается субсидирование, в том числе населения по ли
нии жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и местных бюджетов, 
сельского хозяйства и угольной отрасли.

В условиях исчерпания в 1998 г. квоты Российской Федерации в Между
народном валютном фонде (МВФ) и с началом выплаты основной части ре
зервного и расширенного кредитов важным источником дешевого и долго
срочного кредита остаются международные банки развития, прежде всего 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Его кредиты, при
влекаемые по ставке около 1% на срок до 17 лет с пятилетним льготным пе
риодом, направляются на поддержку структурных реформ. Поскольку расхо
ды на погашение основного внешнего долга Российской Федерации посте
пенно возрастают, чистое внешнее финансирование дефицита федерального 
бюджета начиная с 1999 г. стало отрицательным. /

В последнее время наблюдается рост дефицита бюджетов субъектов РФ, 
финансируемый за счет кредитов коммерческих банков, облигационных зай
мов, при помощи вексельных схем и др. Процесс заимствований субъектами 
РФ осуществляется без должной координации выпуска федеральных, регио
нальных и муниципальных облигационных займов в целях поддержания сба
лансированности внутреннего финансового рынка в целом. Политика заим
ствований на уровне бюджетов субъектов РФ привела к отказу в 1998 и 
1999 гг. ряда субъектов РФ от выполнения принятых обязательств по их по
гашению и выплате процентов.

Основные направления реформирования финансов на ближайшие годы раз
работаны в соответствии с целями и задачами экономической политики госу
дарства, определенными с учетом мер по преодолению финансового кризиса.



Реформирование включает следующее:
• совершенствование налогового законодательства в направлении снижения 

налогового бремени, возложенного на товаропроизводителей, расширения 
налогооблагаемой базы и улучшения налогового администрирования;

• осуществление бюджетной реформы на основе Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации и упорядочения бюджетного процесса:

• полномасштабное исполнение федерального бюджета через единую систему 
казначейства, переход на этот вид исполнения бюджетов субъектов РФ, ме
стных бюджетов, государственных внебюджетных фондов;

• снижение уровня инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики 
и контроля за размером денежной эмиссии Банка России;

• осуществление индексации оплаты труда работников бюджетной сферы в 
целях адаптации к последствиям финансового кризиса и обеспечение ус
тойчивого функционирования социальной инфраструктуры;

• инвентаризация и сокращение государственных расходов при полном вы
полнении бюджетных обязательств;

• усиление режима экономии в расходовании средств федерального бюджета 
путем упорядочения численности и оплаты труда занятых в бюджетной 
сфере, включая государственных служащих;

• сведение к минимуму государственных заимствований на финансовых 
рынках, увеличение первичного профицита и сокращение дефицита феде
рального бюджета;

• стимулирование движения финансовых ресурсов в реальный сектор эконо
мики за счет сокращения спекулятивных операций на рынке государствен
ного долга;

• неплатежей за счет принятия и исполнения реального бюджета, сокраще
ние расчетов с использованием бартера и денежных суррогатов;

• совершенствование механизма финансовых взаимоотношений между феде
ральным центром, субъектами РФ и органами местного самоуправления.

Социально-экономическое развитие на ближайшую перспективу требует 
скорейшего решения задач по преодолению финансового кризиса, обеспече
нию роста темпов промышленного производства и доходов домашних хо
зяйств. В первую очередь необходимо создание благоприятного инвестицион
ного климата для привлечения всех видов ресурсов и сбережений, иностран
ных инвестиций в реальный сектор экономики путем стабилизации валютного 
курса, снижения процентных ставок налогов, предпринимательского риска.

Достижение перечисленных выше целей позволит обеспечить устойчивое 
функционирование финансовой системы государства и экономический рост.

5.6. Финансовая политика

Финансовая политика представляет собой совокупность форм, методов и 
инструментов регулирующего воздействия на социально-экономические про
цессы, связанные с реальным денежным оборотом.



Направления финансовой политики. Существуют следующие направления 
финансовой политики:
• налоговая;
• бюджетная;
• социальная;
• инвестиционная;
• в области международных финансов.

Можно выделить следующие приоритеты финансовой политики:
• снижение социальной напряженности;
• оздоровление государственных финансов;
• восстановление нормального функционирования банковской сферы;
• достижение сбалансированности товарных и денежных потоков;
• повышение финансово-экономической самостоятельности и ответственно

сти регионов в рамках единого федеративного государства; создание для 
регионов равных условий в бюджетно-налоговой сфере;

• искоренение финансовых злоупотреблений и коррупции.
Большую роль в реализации государственной финансовой политики иг

рают институциональные преобразования, которые проводятся в процессе ре
шения основных задач государства в области управления. К этим преобразо
ваниям, в частности, относятся:
• капитализация просроченной налоговой задолженности предприятий в ак

ции и их последующая продажа государством;
• передача в доверительное управление пакетов акций, принадлежащих госу

дарству;
• инвентаризация федеральной недвижимости и создание полного реестра 

федеральной собственности;
• вовлечение в оборот объектов незавершенного строительства;
• разграничение полномочий между федеральными и региональными орга

нами исполнительной власти по регулированию деятельности естественных 
монополий;

• усиление государственного регулирования в сферах управления приватиза
ционными проектами, инвестиционными программами, финансовыми по
токами, процедурой банкротства, погашением задолженности перед феде
ральным бюджетом субъектов естественных монополий и их контролю.

Для осуществления институциональных реформ важную роль играет 
формирование организованного рынка корпоративных ценных бумаг. Это 
позволит решить следующие задачи: обеспечить межотраслевое перераспре
деление инвестиционных ресурсов; стимулировать приток национальных и 
зарубежных инвестиций в реальный сектор экономики; создать необходимые 
условия для накоплений и трансформации сбережений в инвестиции; обес
печить повышение устойчивости финансовых рынков.

Важным направлением финансовой политики является налоговая полити
ка. Она направлена на создание приемлемых как для государства, так и для



участников рынка условий налогообложения, обеспечивающих улучшение 
финансового положения реального сектора экономики. Основные задачи на
логовой политики:
• комплексное реформирование налогового законодательства в целях опти

мизации налоговой базы и снижения уровня неплатежей;
• пересмотр существующих налоговых и таможенных льгот; введение единого 

реестра налогоплательщиков;
• ужесточение налогового администрирования;
• реструктуризация задолженности по платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды.
Преодоление бюджетного кризиса является первостепенной задачей бюд

жетной политики.
Наиболее актуальные задачи в этой области:

• совершенствование бюджетного федерализма;
• реализация программ экономии государственных расходов;
• централизация всех доходов и средств федерального бюджета на счетах ор

ганов Федерального казначейства;
• реструктуризация государственного долга;
• инвентаризация внешних и внутренних заимствований и результатов их 

использования.
К задачам социальной политики относятся:

• увязка финансовой помощи (трансфертов) субъектам РФ с выполнением 
ими обязательств по финансированию бюджетной сферы за счет собствен
ных доходов;

• разработка механизмов компенсации доходов наименее обеспеченных слоев 
населения, в том числе дифференцированной индексации пенсий и по
этапной индексации ставок и окладов работников бюджетной сферы;

• реализация пенсионной реформы, обеспечивающей формирование много
уровневой пенсионной системы с устойчивым финансированием;

• упорядочение системы социальных льгот и выплат с перенесением основ
ной части государственной помощи на малообеспеченные слои населения;

• регулирование вынужденной миграции.
Не менее важна инвестиционная политика, которая направлена на:

• повышение роли бюджета развития Российской Федерации как источника 
финансового обеспечения государственной инвестиционной политики;

• создание условий для организованного накопления и инвестирования сбе
режений населения;

• развитие ипотечного кредитования;
• привлечение прямых иностранных инвестиций.

Политика в области международных финансов направлена на:
• продолжение интеграции России в мировую финансовую систему;
• создание условий для признания России страной с рыночной экономикой;
• вступление во Всемирную торговую организацию и другие международные 

объединения;



• урегулирование внешней задолженности России в рамках Парижского и 
Лондонского клубов;

• укрепление позиций России в Международном Валютном Фонде и Миро
вом банке реконструкции и развития;

• повышение устойчивости курса рубля по отношению к иностранным валютам;
• расширение финансового сотрудничества со странами Центральной и Юго- 

Восточной Азии;
• полномасштабное участие России в Группе восьми ведущих стран мира.

Преодоление кризисных явлений в финансовой сфере. На протяжении по
следних лет Россия неотвратимо приближалась к финансовому кризису. Спад 
промышленного производства, резкое сокращение платежеспособного спроса 
предприятий и населения, сужение денежной массы привели к резкому сни
жению уровня жизни населения. Финансовая политика в эти годы дала ряд 
негативных результатов:
• подавление инвестиционной активности государственного сектора эконо

мики, связанного в первую очередь с финансированием фундаментальной 
науки, высоких технологий и реализацией крупномасштабных инвестици
онных проектов, обеспечивающих в перспективе национальную безопас
ность и государственный суверенитет;

• либерализацию денежно-кредитного и финансового рынков в направлении 
привлечения спекулятивного капитала, в том числе иностранного;

• реализацию модели бюджетного федерализма, расширяющей полномочия 
субъектов РФ без соответствующего разграничения предметов ведения и 
без учета реального финансового потенциала, приводящей к фактической 
дезинтеграции регионов; заключение двусторонних договоров, зачастую 
противоречащих интересам национальной безопасности;

• устранение государства от реализации принципа социальной справедливости 
и обеспечения гарантированного уровня благосостояния, коммерциализация 
социальной сферы, следование индивидуальному принципу удовлетворения 
социальных потребностей без учета роста реальных доходов населения.

Оценивая последствия такой финансовой политики, можно говорить о 
катализации негативных тенденций в социально-экономической жизни рос
сийского общества. Это стало предпосылкой финансово-банковского кризи
са. Вместе с тем банковский кризис развивался автономно от кризиса фи
нансовой системы государства.

В августе 1998 г. государство оказалось не в состоянии погашать свои 
обязательства по внутренним заимствованиям перед кредиторами федераль
ного бюджета.

Проблема исполнения Россией внешних обязательств остается открытой до 
решения вопроса реструктуризации платежей с внешними кредиторами.

Пути выхода из сложившейся ситуации. Прежде всего необходимо обеспе
чить:
• сбалансированность бюджетов всех уровней и государственных внебюджет

ных фондов;



• совершенствование налоговой системы;
• реальный бюджет;
• стабилизацию валютного курса рубля;
• регулирование процентных ставок;
• совершенствование бюджетного федерализма;
• кассовое исполнение бюджетов через органы Федерального казначейства;
• повышение эффективности использования государственной собственности;
• развитие финансовых взаимоотношений со странами СНГ и дальнего зару

бежья;
• единство денежно-кредитной и финансовой политики и укрепление фи

нансового контроля.
Сбалансированность бюджетов и внебюджетных фондов может быть дос

тигнута за счет увеличения собираемости налогов, сокращения расходов, уве
личения числа источников финансирования бюджетного дефицита.

Увеличение собираемости налогов достигается путем расширения налогооб
лагаемой базы, сокращения просроченной задолженности, усиления финан
сового контроля, изменения порядка зачисления платежей по уровням бюд
жетной системы, введения государственной монополии на производство ал
когольной продукции. Особую роль играет изменение налогового законода
тельства, в частности, перекладывание тяжести налогового бремени на по
требителя для повышения активности товаропроизводителей.

Низкий уровень собираемости налогов — это не только сокрытие выруч
ки налогоплательщиками, но и фактическое создание механизма ухода от 
уплаты налогов, что возможно из-за недостатков, заложенных в правовых 
актах, а главное — постоянное сужение налогов, облагаемой базы в результа
те сокращения реального ВВП. Девиз «больше налогов — сильнее государст
во» можно рассматривать на современном этапе только через призму увели
чения совокупного покупательского спроса, снижения налогового бремени 
для отечественного товаропроизводителя, стимулирования инвестиций в ре
альный сектор экономики.

Однако увеличить сбор налогов без существенного расширения налогооб
лагаемой базы невозможно. Ее реальное расширение нужно начинать с по
вышения доходов населения, а это требует решения фундаментальной про
блемы рынка: стоимость такого товара, как рабочая сила, должна быть адек
ватной ее фактической рыночной оценке. Пока главная производительная 
сила общества — экономически активный человек — не имеет возможности 
для нормального расширенного воспроизводства, удовлетворения социаль
ных потребностей, образуется порочный круг: нет доходов — нет спроса на 
продукцию, нет развития производства — нет инвестиций, нет накоплений — 
растут импорт, долги, неплатежи, процентные ставки, спекулятивные сделки, 
падает стоимость национальной валюты, сокращается уровень жизни, увели
чивается зависимость от иностранного капитала.

Дальнейшее развитие общества предполагает либо движение к сужению 
функций государства в области экономической и социальной политики, уг



лублению регионального сепаратизма, либо к укреплению основ государст
венности на федеративной основе, четкому определению геополитических 
функций в области интеграционных процессов.

Стратегический курс в сфере государственных финансов — это прежде 
всего реальный бюджет. До тех пор, пока экономика не встанет на ноги 
благодаря возрождению производства, у государства не будет оснований для 
популистских заявлений относительно возможностей решения социально- 
экономических проблем за счет централизованного общегосударственного 
фонда финансовых ресурсов. Необходимо создать все условия, чтобы накоп
ления, активы, созданные в России, работали в ее интересах, как это должно 
быть в стране с развитой рыночной экономикой. Это важнейшая задача всех 
уровней власти, предпринимателей и населения.

Реальный бюджет — это и возможность его исполнения в соответствии с 
утвержденными параметрами, что во многом зависит от макроэкономических 
показателей развития. Важнейший из них — уровень инфляции, определяю
щий динамику денежной массы и ее соответствие спросу экономики на 
деньги. Масштабы денежной эмиссии, заложенные в источниках финансиро
вания дефицита бюджета, не могут служить основным ориентиром для про
гнозирования уровня инфляции. Они в гораздо большей степени определя
ются политикой Банка России в отношении объемов рефинансирования 
коммерческих банков, а также динамикой курса рубля до отношению к дол
лару США.

Таким образом, реальный бюджет основывается на реальном прогнозе 
макроэкономических показателей, реальных доходах населения, реальном 
накоплении финансовых и кредитных ресурсов в предпринимательском сек
торе экономики.

Уменьшение государственного сектора экономики и увеличение частной 
собственности в ключевых отраслях, включая естественные монополии, не 
привело к увеличению доходной базы государственного бюджета и росту 
объемов производства. Расширение совокупного предложения в современных 
условиях может обеспечить только инвестиционное финансирование за счет 
внутренних и внешних заимствований, сбережений средних слоев населения, 
а также лиц, получающих высокие и сверхвысокие доходы, средств нерези
дентов.

Большое значение имеет стабилизация валютного курса рубля. Необходим 
комплекс мер по ограничению спекуляций на валютном рынке. Проводимая 
в последние годы денежно-кредитная политика вынуждала население ис
пользовать иностранную валюту в качестве основной формы сбережений в 
целях снижения инфляционного риска. Это негативно влияло на курс рубля 
по отношению к иностранным валютам, искажая реальное соотношение руб
ля и доллара по паритету покупательной способности. Такие вложения носят 
в основном спекулятивный характер и напрямую зависят от макроэкономи
ческих показателей. Курс рубля во многом зависит от поставки наличной 
валюты на внутренний валютный рынок России. Значительное сокращение



объема ввоза наличной иностранной валюты влечет за собой наряду с други
ми факторами падение курса рубля.

Возможен такой выход из создавшейся ситуации: государство формирует 
предпосылки для конвертации иностранной валюты, принадлежащей физи
ческим лицам и хранящейся вне банковской системы, в рублевые активы для 
привлечения средств на счета коммерческих банков, обеспечения гарантий 
сохранности вкладов и их индексации. Одновременно в основу денежно- 
кредитной политики оно закладывает регулирование процентных ставок.

При обострении финансово-банковского кризиса в США в 30-е годы 
Конгресс в 1933 г. принял Закон о банковской деятельности (Закон Гласса — 
Стигалла). Его важнейшие положения сводились к следующему: создание 
Федеральной корпорации страхования вкладов; разграничение коммерческой 
и инвестиционной банковской деятельности; введение контроля за процент
ными ставками — Инструкция 0 . Это были вынужденные меры, так как 
другого выхода из кризиса не было. В противном случае экономика могла 
оказаться в порочном круге с повторяющимися провалами рынка, что на
блюдается в России в последние годы.

Таким образом, как свидетельствует мировой опыт, без жесткого государ
ственного регулирования финансово-банковской сферы России не обойтись.

Одна из проблем федерального бюджета — повышение отдачи от использо
вания государственной собственности. Необходимо повысить персональную 
ответственность представителей государства в органах управления корпора
ций, доля акций которых принадлежит государству, за эффективное исполь
зование активов, налаживание кооперационных связей и создание условий 
для привлечения инвестиций. Следует обеспечить поступление в бюджет ди
видендов, арендной платы от использования государственного имущества. 
Для этого целесообразно активизировать работу Центрального фонда хране
ния и обработки информации фондового рынка — Центрального депозита
рия и единой национальной депозитарной системы, сформировать систему 
доверительного управления государственными пакетами акций и другой соб
ственностью, создать полный реестр объектов недвижимости, включая неза
вершенное строительство на федеральном и региональном уровнях, обеспе
чить подтверждение прав Российской Федерации на зарубежную собствен
ность и повышение эффективности ее использования.

Вопросы управления государственной собственностью неотделимы от 
дальнейшего развития бюджетного федерализма. Повышение заинтересован
ности субъектов РФ в получении доходов от государственной собственности 
возможно при помощи механизмов налоговых отчислений в бюджеты регио
нов либо предоставления права установления и взимания сборов за исполь
зование местной инфраструктуры при эксплуатации высокорентабельных ме
сторождений.

Следует также стимулировать вертикально интегрированные производст
венно-научные комплексы. Высокая концентрация производительных сил 
необходима для мобилизации достаточных финансовых ресурсов, которые



должны играть подчиненную роль по отношению к производству. Участие 
государства в собственности наиболее перспективных конгломератов являет
ся неотъемлемым условием их создания и успешного функционирования.

Для формирования доходной базы бюджетов всех уровней особое значе
ние имеет проблема их кассового исполнения. В процессе управления финан
совыми потоками государства возникают временные кассовые разрывы. Ми
нимизация остатков на отдельных бюджетных счетах возможна лишь с пере
ходом к единому счету Федерального казначейства, что обеспечит централи
зацию всех средств бюджета.

Целесообразно соответствующими правовыми актами Правительства Рос
сийской Федерации решить вопрос со счетами Государственного таможен
ного комитета Российской Федерации и государственных внебюджетных 
фондов, средства которых остаются в распоряжении коммерческих банков на 
достаточно длительное время. Эти ресурсы могли бы эффективно использо
ваться на покрытие временных кассовых разрывов бюджета.

В целом казначейская система требует серьезного реформирования, она 
должна иметь самостоятельность, как это принято за рубежом, в целях укре
пления финансовой дисциплины и разграничения процессов составления, 
утверждения и исполнения бюджета, которые в настоящее время сконцен
трированы в Министерстве финансов Российской Федерации.

Необходима ориентация финансовой и денежно-кредитной политики 
России на ее геополитические интересы. А они находятся прежде всего в 
пределах стран СНГ. Ориентация государств СНГ на использование во вза
имных расчетах доллара США, привлечение крупных внешних займов, суще
ственно увеличивающих нагрузки на бюджеты, вызывают сложности при 
погашении задолженности и обеспечении сбалансированности платежных 
балансов. Наиболее высокую дебиторскую задолженность перед Россией 
имели Украина, Казахстан и Узбекистан. Она не может быть урегулирована 
только кредиторской задолженностью. Требуется проведение многосторон
него клиринга. Для этого следует создать клиринговую систему и выработать 
подходы к внедрению новой расчетно-платежной денежной единицы стран 
СНГ. Позитивные шаги в этом направлении предпринимаются Россией и 
Белоруссией.

Накануне вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
особое значение приобретает расширение применения мировой практики 
субсидирования наиболее социально значимых товаров и услуг, поддержки 
экспортеров посредством предоставления государственных гарантий и ссуд. 
Речь идет о политике разумного протекционизма в отношении высокотехно
логичных изделий на базе межгосударственной кооперации производства 
стран СНГ и устранении таможенных барьеров между ними.

В рамках соглашений ВТО действуют жесткие санкции в отношении ре- 
зидентов-экспортеров, не возвращающих валютную выручку в страну, нару
шающих условия валютного бартерного обмена и таможенный режим. Уча-



ставшиеся случаи применения антидемпинговых процедур со стороны США 
и стран Европейского Союза в отношении российских товаров и услуг зна
чительно сужают внешнеторговое пространство для российских производите
лей, а потеря внешних рынков сбыта в условиях высокой доли импорта на 
внутреннем рынке приводит к отрицательному сальдо платежного баланса и 
развалу целых отраслей экономики России.

Важно проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную и со
циально-экономическую политику, направленную на соблюдение интересов 
широких слоев населения, создающих национальное богатство и обладающих 
огромным интеллектуальным потенциалом. Преодоление финансового кри
зиса находится в плоскости макроэкономической стабилизации и должно 
основываться на оживлении и развитии реального сектора экономики (что 
приведет к расширению налогооблагаемой базы) и укреплении геополитиче
ских и стратегических позиций России на внешних рынках.

5.7. Западные концепции регулирования финансов

Государство формирует финансовую политику и осуществляет законодатель
ное регулирование финансов на макро- и микроуровне. Государственное регули
рование представляет собой законодательно оформленную систему воздействия 
на финансовые процессы в социально-экономической жизни общества.

Регулирующая роль государства не ограничивается сферой государствен
ной собственности. Она также не предполагает наличия преимущественно 
государственной собственности на средства производства.

В основу государственного регулирования заложена определенная финан
совая концепция. Существуют две основные мировые концепции государст
венного финансового регулирования: монетаризм и кейнсианство.

Монетаризм приписывает денежной массе, находящейся в обращении, 
роль определяющего фактора в процессе формирования хозяйственной 
конъюнктуры. Рынок должен быть свободным и нерегулируемым, а вмеша
тельство государства в экономику ограниченным. Кроме того, должен под
держиваться стабильный рост денежной массы. Эту концепцию используют 
Международный Валютный Фонд и Организация экономического сотрудни
чества и развития для реализации программ финансовой стабилизации госу
дарств, испытывающих финансовые трудности и привлекающих внешние 
источники централизованного финансирования бюджетного дефицита и де
фицита платежного баланса.

Рестриктивная политика монетаризма основывается на сокращении государ
ственных расходов и увеличении налоговых ставок. Цель такой политики — со
кращение покупательной способности населения, уменьшение бюджетного де
фицита и снижение уровня инфляции. Это вызывает замедление экономиче
ского роста. Сокращение спроса приводит к трудностям сбыта и уменьшению 
объемов выпускаемой продукции. Сдерживание спроса путем проведения жест



кой денежно-кредитной политики не создает условий для увеличения производ
ства продукции, которое может обеспечить снижение цен. При ограниченных 
возможностях привлечения ресурсов извне и съеденных инфляцией собствен
ных средствах предприятий происходит естественное сокращение объемов про
изводства и замедление темпов экономического роста.

В конечном счете задача сводится к переориентации ресурсов от потреб
ления к накоплению. Сложность решения этой задачи обусловлена возмож
ным усилением стагнации производства. В условиях снижения реальной за
работной платы и осложнения ситуации на рынке перераспределения ресур
сов от потребления к инвестициям не происходит. Политика ограничения 
спроса усиливает конкуренцию и возможность банкротства, а также соци
альную напряженность в обществе.

Кейнсианство является противоположностью монетаризму. Оно стало по
пулярным в последние десятилетия. Его сущность — государственное регули
рование и государственная поддержка проводимых в экономике преобразо
ваний. Кейнсианство основано на экспансионистской финансовой политике, 
базирующейся на увеличении государственных расходов и снижении налогов, 
и денежно-кредитной политике, связанной с расширением денежной массы в 
обращении.

Увеличение государственных расходов стимулирует рост производства, а 
значит, и рост инвестиций и вложений в человеческий капитал. Кроме того, 
расширяется покупательная способность населения и совокупный спрос на 
товары, продукцию, работы, услуги. Высокая покупательная способность 
лишь при определенных обстоятельствах повышает конкурентоспособность 
предприятий и качество продукции, а эти две проблемы для российской эко
номики в настоящее время наиболее актуальны.

Экспансионистская политика требует жесткого контродя за ценами, так 
как издержки производства имеют тенденцию к росту. Контроль необходим 
и в связи с риском роста инфляции, процентных ставок, налогов.

Увеличение государственных расходов возможно за счет существенного 
повышения эффективности использования бюджетных ассигнований либо за 
счет роста налоговых поступлений. Рост налоговых поступлений происходит 
при расширении производства, увеличении объемов выпускаемой продукции. 
В этом случае не обязательно повышать ставки налогов, так как автоматиче
ски расширяется налогооблагаемая база. Темп роста расходов не должен пре
вышать темпа роста доходов, и за этим соотношением необходим государст
венный контроль. Для реализации такой политики государство должно иметь 
долгосрочные программы централизованных инвестиционных вложений.

Кейнсианство (как и монетаризм) в чистом виде применяется в мировой 
финансовой практике редко, поскольку чревато возрастанием бюджетного 
дефицита и инфляции. Помимо прочего, от государства требуется тщатель
ная разработка основательной законодательной базы, устанавливающей оп
ределенные рамки вмешательства в предпринимательскую деятельность.

Выбор форм государственного регулирования финансов особенно сложен 
в российской экономике при проведении структурных преобразований. От



сутствие достаточных накоплений в частном секторе означает невозможность 
быстрой переориентации финансирования с государственных источников на 
собственные средства предприятий. Применение мирового опыта без учета 
конкретных особенностей и состояния экономики России провоцировало 
усугубление кризисных процессов.

Политика экономического роста, как правило, включает такой элемент 
государственного регулирования, как девальвация национальной валюты, кото
рая снижает цену продукции и, следовательно, затраты на производство и 
реализацию, повышает конкурентоспособность продукции на мировом рын
ке. Вместе с тем она сдерживает внутреннее потребление из-за снижения за
работной платы. Девальвация приводит к удорожанию импорта и удешевле
нию экспорта, возрастанию размеров внешнего долга и увеличению расходов 
на выплату процентов по нему. В этих условиях требуется стимулирование 
экспорта для выполнения внешних обязательств. Для нормального состояния 
платежного баланса рост экспорта должен опережать рост импорта и покры
вать возросшие расходы по обслуживанию внешнего долга.

Для внутреннего состояния экономики имеет значение сокращение из
держек производства и обращения, темп роста себестоимости не должен пре
вышать темп роста цен. Возрастание прибыли позволяет обеспечить рост ин
вестиций одновременно с расширением производства. Девальвация может 
сопровождаться рестриктивными мерами в том случае, когда значительный 
капитал накоплен в частном секторе экономики, которого не коснется со
кращение государственных расходов.

Результатом свободного ценообразования, как утверждают сторонники 
монетаристской школы, являются уравновешивание спроса и предложения, 
достижение стабильности. Последователи кейнсианской школы считают, что 
цены малоподвижны и не могут быстро реагировать на состояние спроса и 
предложения. Поэтому изменение цен не служит ориентиром в рыночной 
конъюнктуре. Более подвижны в этом смысле объемы продаж и величина 
запасов товарно-материальных ценностей. Однако если цены остаются ста
бильными, при снижении спроса производство также должно сокращаться, а 
значительные запасы приводят к иммобилизации оборотных средств.

Как считают монетаристы, между уровнем цен и денежной массой суще
ствует тесная зависимость: если бюджетный дефицит покрывается за счет 
эмиссии, это стимулирует инфляцию и рост цен. Для устранения данного 
негативного явления Банк России должен строго контролировать прирост 
денежной массы. Однако при недостатке денег в обращении используются 
квазиденьги и другие денежные инструменты, которые приводят к перерас
пределению доходов в пользу их эмитентов, а предприятия не могут защи
тить свои интересы при неплатежеспособности потребителей продукции.

Кроме контроля за общей массой денег в обращении необходимо под
держивать определенную структуру платежных средств, в том числе наиболее 
ликвидных.



Рост цен в секторе, защищенном от конкуренции, всегда выше. Чем выше 
степень монополизма, тем выше инфляция. Изменение цен приводит к изме
нению рыночной структуры, а это повышает риск, создает трудности, свя
занные с реализацией товаров, продукции, работ, услуг. Инфляция способст
вует росту стоимостного объема потребления. Население в ожидании очеред
ного повышения цен компенсирует потери путем приобретения товаров или 
иностранной валюты. Без стабильности цен насыщение рынка товарами, 
продукцией, работами, услугами невозможно. Очень важно проводить поли
тику сдерживания роста цен на топливно-энергетические ресурсы, так как 
это один из основных факторов инфляции и нестабильности экономики.

Следует отметить, что высокоразвитые страны при формировании финан
совой концепции экономического роста применяют элементы как монетари
стской, так и кейнсианской теории. Это приводит к появлению промежуточ
ных теорий, базирующихся на национальных особенностях и разной степени 
развития экономики государств. Для устойчивого роста экономики России 
наиболее приемлема концепция, обеспечивающая экономическую эффектив
ность и социальную справедливость в рамках реального федерализма. Эко
номическая эффективность и социальная справедливость находятся в со
стоянии динамического равновесия, которое определяет темпы роста произ
водства и жизненного уровня населения.



6 1 Финансы предприятий различных 
организационно-правовых форм

6.1. Объекты финансового управления. 
Предпринимательский сектор экономики

К объектам финансового управления относятся:
• имущество, включая недвижимое и движимое;
• имущественные права;
• работы и услуги;
• информация;
• результаты интеллектуальной деятельности;
• социальные блага.

Характерная черта всех объектов финансового управления — они могут 
свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому, если они не 
ограничены в обороте и не изъяты из него.

В рамках предприятий, организаций, учреждений указанные объекты 
управления обособлены и имеют стоимостное выражение. Денежные средст
ва, вложенные или авансированные в материальные и нематериальные объ
екты, опосредуют их использование, а также обслуживают смену форм соб
ственности.

Имущественные права. К  недвижимому имуществу относятся: земельные 
участки; участки недр; обособленные водные объекты; леса; многолетние на
саждения; здания и сооружения; имущественные комплексы, а также воз
душные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Движимое имущество включает объекты, не относящиеся к недвижимо
сти, в том числе деньги и ценные бумаги.

Недвижимое имущество требует государственной регистрации. Регистра
ции подлежат права собственности и другие вещные права, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение.

Предприятие, организация, учреждение, являясь объектом управления, 
представляет собой единый имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской и некоммерческой деятельности и от
носящийся к недвижимому имуществу.

Имущественный комплекс в целом или его часть могут быть объектом ку- 
пли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с отчуждением, уста
новлением, изменением и прекращением вещных прав. Это находит адекват
ное отражение в денежном обороте предприятия, организации, учреждения.

В процессе управления предприятием, организацией, учреждением важ
ную роль играет его статус юридического лица, т.е. лица, которое имеет в соб
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ
ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,



может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич
ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.

Управление финансами предприятия (организации, учреждения), являю
щегося юридическим лицом, деятельность которого нацелена на извлечение 
прибыли, имеет следующие особенности:
• основывается на обособленном имуществе, которым предприятие (органи

зация, учреждение) отвечает по своим обязательствам;
• основные показатели деятельности отражаются в самостоятельной финан

совой отчетности, представляемой в статистические, налоговые и другие 
органы;

• предприятие выступает на рынке капитала от своего имени, заключает до
говоры и обеспечивает их выполнение;

• все полученные доходы являются собственностью предприятия и основани
ем для взимания налогов и сборов в установленном-законодательством по
рядке.

Юридическое лицо имеет учредителей и участников, которые участвуют в 
образовании его имущества и поэтому могут иметь обязательственные права в 
отношении этого юридического лица или вещные права на его имущество. 
Обязательственные права имеют участники хозяйственных товариществ и 
обществ, а также производственных и потребительских кооперативов. В силу 
обязательства хозяйственные товарищества и общества, производственные и 
потребительские кооперативы должны совершить в пользу учредителей или 
участников такие действия, как передача имущества, выполнение работ, уп
лата денег и т.д. Учредитель или участник вправе требовать надлежащего ис
полнения обязательств. Указанные обязательства возникают, как правило, из 
договора.

Право собственности или другие вещные права имеют учредители госу
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, а также дочерних 
предприятий, финансируемых собственником. Учредители не имеют имуще
ственных прав в отношении общественных и религиозных организаций, 
благотворительных и других фондов, объединений юридических лиц в форме 
ассоциаций, союзов и др.

Целевой характер деятельности юридического лица определяет его при
надлежность к коммерческой либо некоммерческой организации. Извлечение 
прибыли как основная цель деятельности — отличительная черта коммерче
ской организации. Некоммерческая организация такую цель в качестве ос
новной не преследует и полученную прибыль между участниками не распре
деляет.

Коммерческие организации в настоящее время создаются в одной из сле
дующих форм:
• хозяйственные товарищества; хозяйственные общества;
• производственные кооперативы;
• государственные и муниципальные унитарные предприятия.



Некоммерческие организации создаются в таких формах:
• потребительские кооперативы;
• общественные и религиозные организации (объединения);
• учреждения, финансируемые собственником;
• благотворительные и иные фонды; ассоциации и союзы;
• в других формах.

Организационно-правовая форма некоммерческой организации более 
гибкая и менее жестко определена законом.

Моментом создания юридического лица является его государственная ре
гистрация, осуществляемая путем включения соответствующих данных в 
единый государственный реестр юридических лиц.

Деятельность юридического лица определяется в его учредительных доку
ментах, к которым относятся: 1) устав; 2) учредительный договор; 3) общее 
положение об организациях данного вида (для некоммерческих организаций).

Учредительный договор заключается, а устав утверждается учредителями 
юридического лица. Юридическое лицо в зависимости от организационно
правовой формы может действовать на основании только устава, устава и 
учредительного договора, только учредительного договора.

Учредительные документы должны содержать следующую обязательную 
информацию: наименование юридического лица; местонахождение юридиче
ского лица; порядок управления деятельностью юридического лица. Учреди
тельный договор необходим на стадии создания юридического лица. Он от
ражает следующие основные аспекты: порядок совместной деятельности уч
редителей по созданию юридического лица; условия передачи создаваемому 
юридическому лицу имущества учредителей; принципы участия учредителей 
в деятельности юридического лица; условия и порядок распределения между 
учредителями прибыли и убытков; порядок управления деятельностью юри
дического лица; условия и порядок выхода учредителей из состава юридиче
ского лица.

Юридические лица могут иметь представительства и филиалы. Предста
вительством является обособленное подразделение юридического лица, рас
положенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юри
дического лица и осуществляет их защиту.

Филиал — обособленное подразделение юридического лица, расположен
ное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, по
этому они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и дей
ствуют на основании утвержденных им положений. Представительствам и 
филиалам открывается текущий счет в банке. Юридическое лицо также на
значает руководителей представительств и филиалов, которые действуют на 
основании его доверенности. В учредительных документах юридического ли
ца указываются все созданные им представительства и филиалы.



Формы собственности. Имущество может находиться в собственности гра
ждан и юридических лиц, а также РФ, субъектов РФ, муниципальных обра
зований.

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муници
пальная и другие формы собственности.

Имущество, находящееся в собственности двух и более лиц, принадлежит 
им на праве общей собственности. В общей собственности может быть опре
делена доля каждого из собственников. В этом случае собственность будет 
долевой. Общая собственность без определения таких долей является совме
стной.

Чаще всего общая собственность на имущество является долевой. Участ
ники долевой собственности по соглашению могут устанавливать порядок 
определения и изменения долей в зависимости от вклада каждого из них в 
образование и приращение общего имущества.

Участники общей долевой собственности могут по своему усмотрению 
продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю. Важно, что для уча
стника долевой собственности законом предусмотрено право на предоставле
ние в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его 
доле, а при невозможности этого он вправе требовать от других участников, 
владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соот
ветствующей компенсации.

Каждый долевой собственник участвует соразмерно со своей долей в уп
лате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в из
держках по его содержанию и сохранению. Долевые собственники имеют 
преимущественное право покупки доли, продаваемой одним из участников, 
по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Кредиторы участника долевой или совместной собственности при недос
таточности у собственника другого имущества вправе предъявить требования 
о выделении доли должника в общем имуществе для обращения на нее взы
скания. Если выделение доли в натуре невозможно либо против этого возра
жают остальные участники, кредитор может потребовать продажи должником 
своей доли остальным участникам общей собственности по рыночной стои
мости с обращением вырученных от продажи средств на погашение долга. 
Если и этот вариант не устраивает участников общей собственности, креди
тор может обратиться в суд и потребовать обращения взыскания на долю 
должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публич
ных торгов.

Существенное значение имеет процесс формирования имущества пред
приятия.

Финансовыми источниками формирования имущества являются:
• денежные и материальные взносы учредителей или участников;
• доходы от всех видов деятельности; дивиденды и проценты, полученные по 

ценным бумагам; кредиты банков, заемные и привлеченные средства дру
гих кредиторов;



• капитальные вложения, дотации и субсидии из бюджетных и внебюджет
ных фондов;

• безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования, доходы от ва
лютных курсовых разниц и др.

Структура источников формирования имущества предприятий, организа
ций и учреждений зависит от их организационно-правовой формы, видов 
деятельности, объемов производства и реализации товаров, продукции, ра
бот, услуг.

Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собст
венности, закрепляется соответственно за государственными и муниципаль
ными предприятиями, организациями и учреждениями во владение, пользо
вание и распоряжение на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления.

Коммерческие организации, созданные в качестве собственников имуще
ства и являющиеся юридическими лицами, обладают правом собственности 
на имущество, переданное им в форме вкладов и других взносов участника
ми * приобретаемое в результате предпринимательской деятельности и полу
чаемое по другим основаниям.

В условиях рыночной экономики финансы обеспечивают эффективное 
осуществление предпринимательской деятельности. Этот вид деятельности 
является рисковым и направлен на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, продукции, выполнения работ, 
оказания услуг. Осуществляется зарегистрированными в качестве предпри
нимателей лицами.

Предпринимательская деятельность ориентирована на новую систему 
ценностей, новые формы и методы финансовой работы, воздействия на эф
фективность хозяйствования, изменяет приоритеты и тенденции развития. 
Предпринимательская деятельность четко разграничивает интересы субъектов 
рыночных отношений. Финансы в рыночной экономике базируются на обо
собленности оборота государственных финансовых ресурсов и финансовых 
ресурсов предприятий.

Финансы предпринимательского сектора экономики базируются на ры
ночном законодательстве; самофинансировании; рыночном ценообразова
нии; рынке труда; рынке капиталов; рыночной инфраструктуре и др.

Для выявления сущности финансов предпринимательского сектора важ
ную роль играют отношения собственности в связи со следующими обстоя
тельствами:
1) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему имуществом;
2) собственник вправе отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать другим лицам права владения, пользования и распоря
жения имуществом, оставаясь собственником, отдавать имущество в залог 
и обременять его другими способами, передавать свое имущество в дове
рительное управление другому лицу — доверительному управляющему;

3) собственник имеет право распоряжаться имуществом иным образом.



Предприниматель самостоятельно решает все вопросы деятельности 
предприятия, отнесенные к его компетенции контрактом, уставом, другими 
учредительными документами и действующим законодательством.

Практически отсутствуют какие-либо ограничения на виды деятельности 
и ассортимент реализуемых товаров, на процесс ценообразования и исполь
зования прибыли. Исключение составляют те виды деятельности, которые 
подлежат обязательному лицензированию.

Исполнительные органы власти на федеральном и субфедеральном уров
нях устанавливают перечень видов деятельности, на осуществление которых 
требуется лицензия. Министерство экономического развития и торговли Рос
сийской Федерации обеспечивает методическое руководство работой указан
ных выше органов. Отдельные виды деятельности лицензируются на основа
нии соответствующих положений, утверждаемых Правительством РФ.

Главное требование, предъявляемое предпринимателем к финансовой 
службе, — выработка базовой финансовой концепции. Общий концептуаль
ный подход заключается в определении стратегии финансового развития, 
обеспечивающей достижение поставленных целей, эффективное управление 
денежным оборотом предприятия, формирование фондов денежных средств в 
заданных пропорциях, использование финансовых ресурсов по целевому на
значению. Это относится к методам реализации базовой финансовой кон
цепции.

Помимо государственного и предпринимательского секторов экономики 
существует сектор домашних хозяйств. Финансы этого сектора выступают в 
роли камертона финансов государства и предприятий.

6.2. Государственный и муниципальный секторы экономики

Государственной собственностью в Российской Федерации является иму
щество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, — 
федеральная собственность, и имущество, принадлежащее на праве собствен
ности субъектам Российской Федерации, — собственность субъектов РФ.

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 
граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются го
сударственной собственностью. Российская Федерация, субъекты РФ, муни
ципальные образования выступают в финансовых отношениях на равных 
правах с другими участниками этих отношений — физическими и юридиче
скими лицами.

От имени Российской Федерации и субъектов РФ органы государственной 
власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 
статус этих органов, могут своими действиями приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать 
в суде.



От имени муниципальных образований своими действиями могут приоб
ретать и осуществлять финансовые и другие права и обязанности органы ме
стного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, оп
ределяющими статус этих органов.

По специальному поручению при принятии финансовых и других реше
ний от имени Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных обра
зований могут выступать государственные органы, органы местного само
управления, а также юридические и физические лица.

Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование отвеча
ют по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности 
имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юри
дическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, а также имущества, которое может находиться только в государ
ственной или муниципальной собственности.

Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется 
за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользова
ние и распоряжение. Средства соответствующего бюджета и другое государ
ственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и 
учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации и 
казну субъектов РФ.

Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на 
праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим му
ниципальным образованиям. От имени муниципального образования права 
собственника осуществляют органы местного самоуправления и другие лица. 
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 
муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 
и распоряжение.

Средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не за
крепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составля
ют муниципальную казну соответствующего муниципального образования.

Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собст
венности, может быть передано его собственником в собственность физиче
ских и юридических лиц, т.е. приватизировано.

Государственный сектор экономики —  это
• унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;
• государственные учреждения;
• федеральные казенные предприятия;
• акционерные общества, в уставном капитале которых контролирующий па

кет голосующих акций (более 50%) находится в государственной собствен
ности.

Доля государственного сектора экономики на конец 1999 г. в общем объ
еме производства составила около 9%.



Удельный объем продукции, производимой государственным сектором 
экономики топливно-энергетического комплекса (ТЭК), составил на конец 
1999 г. около 44% всего промышленного производства комплекса.

Удельный вес продукции государственного сектора экономики в общем 
объеме продукции черной на конец 1999 г. составил 1,5%, цветной — 2,4%.

В гражданском машиностроении в основном завершен процесс привати
зации. Из 1562 предприятий и организаций машиностроительного комплекса 
более 90% преобразованы в акционерные общества. Полностью в комплексе 
выкуплено 1165 предприятий и организаций. Удельный вес продукции, вы
пускаемой на предприятиях государственного сектора, составляет менее 1% 
общего объема продукции машиностроения.

В государственном секторе химического комплекса на конец 1999 г. нахо
дилось 154 предприятия, из них 8 — акционерные общества с преобладаю
щей долей государства (более 50%). Удельный вес объема продукции, выпус
каемой предприятиями государственного сектора химической и нефтехими
ческой промышленности, в общем объеме продукции составил 10%, микро
биологической — 19%, медицинской — 21%.

Удельный вес объемов продукции, выпускаемой предприятиями государ
ственного сектора экономики, в общем объеме продукции оборонного ком
плекса составляет 49%.

Прогнозируется дальнейшее уменьшение числа государственных предпри
ятий оборонного комплекса до 450 и возрастание числа казенных предприятий 
с 5 до 25. Число предприятий, акционированных со 100%-м участием государ
ства, составило на конец 1999 г. 58 единиц. Продолжится процесс формирова
ния государственных научных центров и федеральных научно- 
производственных центров, новых интегрированных компаний и корпораций.

В лесопромышленном комплексе к государственному сектору экономики 
относилось около 18% предприятий. Доля государственного сектора в общем 
объеме товарной продукции лесопромышленного комплекса составила 5%.

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведенной в госу
дарственном секторе, в общем объеме составляет 17,4%.

Удельный вес государственного сектора в общем объеме перевозок рав
нялся на конец 1999 г. менее 60%. Предприятия железнодорожного транс
порта остаются в государственной собственности.

Удельный вес платных услуг населению предприятиями связи государст
венного сектора экономики составил 88%.

На долю организаций государственной собственности (включая муници
пальную) приходилось 8% общего объема розничного товарооборота, прохо
дящего через все каналы реализации.

Удельный вес предприятий государственного сектора в общем объеме 
реализации платных услуг населению составил 42%.

По жилищно-коммунальным услугам доля предприятий государственного 
сектора была равна 70,9%, по услугам учреждений культуры — 58,9, по услу
гам пассажирского транспорта — 56,9, по услугам связи — 33,8, по санитар
но-оздоровительным услугам — 25,8%.



Основным источником финансирования отраслей социально-культурной 
сферы являются государственные бюджетные средства различных уровней, 
доля которых составила 79—82% общих расходов на эти цели.

Предполагается и далее осуществлять структурную перестройку сети уч
реждений социально-культурной сферы, направленную на формирование и 
развитие системы негосударственных учреждений. Продолжится передача 
части учреждений социально-культурной сферы из федеральной собственно
сти в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собст
венность, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на оказании 
государственной поддержки ведущим учреждениям и на реализации приори
тетных направлений развития комплекса.

Удельный вес организаций государственной формы собственности в об
щем количестве научных организаций составил около 73%.

Что касается государственных инвестиций в основной капитал, то сложи
лось следующее положение. На долю предприятий государственного сектора 
экономики на конец 1999 г. приходилось около 20% общего объема инвести
ций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Ожидает
ся дальнейшее сокращение объемов инвестиций.

Удельный вес инвестиций в основной капитал предприятий государст
венного сектора экономики составил в 1999 г. менее 20%, прогнозируется 
дальнейшее сокращение инвестйций.

Основа системы управления в государственном секторе экономики — 
четкое определение его составляющих, их государственный учет и регистра
ция.

Одним из основных направлений институциональных преобразований в 
государственном секторе экономики является процесс сужения сферы приме
нения права хозяйственного ведения.

Продолжается процесс передачи предприятий и других объектов федераль
ной собственности в собственность субъектов РФ. Прежде всего это касается 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

В связи с кризисной финансовой ситуацией, сложившейся в Российской 
Федерации в последние годы с исполнением бюджетных обязательств, при
нимались меры по обеспечению экономии государственных расходов и сни
жению бюджетной нагрузки, особенно в части инвестиций.

Кризис в производственном секторе и последовавшая за ним глубокая 
депрессия привели к тяжелейшему бюджетному кризису. Возросла государст
венная задолженность. Бюджетные долги были многократно воспроизведены 
во всех секторах экономики. Это повлекло за собой ухудшение расчетно
платежной дисциплины. Неплатежи в хозяйственном комплексе страны со
ставляют треть ВВП. Заметно ухудшилось финансовое состояние предпри
ятий, они испытывают острый недостаток оборотных средств. Краткосроч
ные резервы экономического роста в значительной мере исчерпаны.

Возникла острая необходимость наведения порядка в расходовании бюд
жетных средств и осуществлении бюджетного процесса.



Экономию государственных расходов предполагается осуществить за счет 
создания базы для формирования и исполнения реального федерального 
бюджета.

Проводится работа по сплошной инвентаризации федерального недвижи
мого имущества. Она позволит создать единый реестр объектов федерального 
недвижимого имущества, а также эффективную и гибкую систему контроля 
за соблюдением порядка их использования и содержания.

Инвентаризация показывает, что необходимо разработать механизм воз
мещения организациям — арендодателям имущества расходов по его ремонту 
и содержанию, а органам, уполномоченным управлять федеральным имуще
ством в регионах, — расходов, связанных с организацией контроля за ис
пользованием принадлежащего Российской Федерации недвижимого имуще
ства и поступлением доходов от его аренды в федеральный бюджет.

6.3. Финансы предприятий —  основа финансовой системы 
Российской Федерации

Финансы предприятий являются основным звеном финансовой системы 
Российской Федерации, в котором формируются финансовые потоки, отра
жающие созданный ВВП, подлежащий в дальнейшем перераспределению 
через бюджетную систему, производственную и социальную сферы, сферу 
домашних хозяйств и др. Особенности финансов предприятий зависят от их 
организационно-правовой формы и формы собственности.

Организационно-правовая форма предприятия, закрепленная в его учре
дительных документах, должна полностью соответствовать требованиям за
конодательства.

Рассмотрим финансы хозяйственных товариществ и обществ, производст
венных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных пред
приятий, а также некоммерческих организаций. Их деятельность регламенти
руется Гражданским кодексом Российской Федерации и соответствующими 
федеральными законами.

Хозяйственные товарищества, к которым относятся полные товарищества 
и товарищества на вере (коммандитные товарищества), а также хозяйствен
ные общества, которые включают акционерные общества и общества с огра
ниченной или с дополнительной ответственностью, имеют ряд общих черт. 
Основная черта — формирование уставного (складочного) капитала за счет 
взносов участников или учредителей, каждый из которых имеет определен
ную долю (вклад). Однако имущество, внесенное участниками или учредите
лями в уставный (складочный) капитал, а также произведенное и приобре
тенное в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяй
ственным товариществам и обществам.

В полных товариществах на вере (коммандитных товариществах) участ
никами (полными товарищами) могут быть индивидуальные предпринимате



ли и (или) коммерческие организации, граждане и юридические лица могут 
быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками товариществ на 
вере. Хозяйственное общество может иметь единственного участника, кото
рый полностью формирует уставный капитал.
Взносы учредителей или участников в уставный (складочный) капитал хозяй
ственных товариществ и обществ могут производиться в денежной или нату
ральной форме. Если взносом являются материальные или нематериальные 
активы, к примеру, здания, оборудование, ценные бумаги, валюта, имущест
венные или неимущественные права, то по согласованию между учреди
телями они оцениваются в денежной форме и в дальнейшем их переоценка, 
которая влечет за собой изменение доли участника в уставном капитале, 
производиться не может.

Формирование уставного капитала путем выпуска в обращение акций до
пускается только для акционерных обществ.

Участники хозяйственных товариществ и обществ имеют ряд общих прав, 
в числе которых:
1) участие в управлении делами (за исключением вкладчиков в коммандит

ных товариществах);
2) получение информации о деятельности общества (товарищества) в том 

числе из бухгалтерской и другой отчетности, в порядке, установленном 
учредительными документами;

3) участие в распределении прибыли по итогам работы за год или иной от
четный период;

4) получение в случае ликвидации части имущества, пропорциональной 
взносу в уставный (складочный) капитал, после расчетов с кредиторами. 
Основная обязанность участников и учредителей хозяйственных товари

ществ и обществ состоит в своевременном и полном взносе вклада в устав
ный капитал, в порядке и размерах, предусмотренных учредительными доку
ментами. Невыполнение этой обязанности влечет за собой признание ни
чтожности сделки и исключение из числа участников или учредителей хозяй
ственного товарищества или общества физических или юридических лиц.

6.4. Финансы хозяйственных товариществ

Финансы хозяйственных товариществ включают финансы полных това
риществ и финансы товариществ на вере (коммандитных товариществ).

Финансовые отношения в полных товариществах базируются на учреди
тельном договоре между индивидуальными предпринимателями или коммер
ческими организациями. Особенность договора — признание солидарной суб
сидиарной ответственности по обязательствам всем принадлежащим участ
никам товарищества имуществом независимо от размера вклада в складоч
ный капитал. Солидарная субсидиарная ответственность означает, что креди
тор вправе требовать исполнения обязательств как от всех должников — уча



стников полного товарищества, так и от любого из них в отдельности. Кре
дитор, не получивший полного удовлетворения от одного из должников, 
имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. 
Отношения участников полного товарищества носят доверительный харак
тер, что и обусловливает их солидарную субсидиарную ответственность.

Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация могут 
быть участником только одного полного товарищества, что играет сущест
венную роль при реализации обязательств, предусмотренных солидарной 
субсидиарной ответственностью.

В учредительных документах полного товарищества указываются размер и 
состав складочного капитала, размер долей каждого из участников и порядок 
их изменения, а также размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов. 
Определяется мера ответственности каждого из участников за нарушение 
обязанностей по внесению вкладов.

Доля в уставном капитале не оказывает существенного влияния на права 
участников полного товарищества. Обычно каждый участник полного това
рищества независимо от доли в складочном капитале имеет один голос на 
общем собрании. Каждый участник вправе действовать от имени товарище
ства, если учредительным договором не установлено, что все его участники 
ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным участникам.

Прибыли и убытки, образующиеся в результате финансово-хозяйственной 
деятельности полного товарищества, распределяются между его участниками 
пропорционально сделанным ими взносам.

Прием новых участников в полное товарищество возможен и после его 
учреждения путем внесения изменений и дополнений в учредительный дого
вор. Новые участники с момента вступления солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества наравне 
с его учредителями. По действующему законодательству эта ответственность 
сохраняется и в случае выбытия участника из полного товарищества в тече
ние двух лет со дня утверждения отчета о финансово-хозяйственной деятель
ности товарищества за год, в котором участник выбыл из товарищества.

Особое внимание следует обратить на последствия выбытия участника из 
полного товарищества. Доля в имуществе товарищества, которую участник 
получает в случае выбытия, зависит от его доли в складочном капитале. Раз
мер выплаты определяется по данным отчетного баланса, составленного на 
последнюю отчетную дату или на дату выбытия участника из товарищества. 
Однако учредительный договор может содержать условия и о других послед
ствиях выбытия участников из полного товарищества. Например, выплата 
может производиться в установленной заранее пропорции, за основу может 
быть принят годовой баланс и другие условия выплаты.

Выбытие участника (участников) из полного товарищества требует внесе
ния соответствующих изменений в учредительный договор. Это касается 
прежде всего величины складочного капитала. Если он остается без измене
ния, то оставшиеся участники вносят сумму, которая была выплачена вы
бывшему участнику. При этом меняется доля оставшихся участников в ус



тавном капитале. Но выбытие участника может сопровождаться и уменьше
нием размера складочного капитала. Тогда доля каждого из оставшихся уча
стников будет прежней.

Целесообразно создание в форме полных товариществ коммерческих ор
ганизаций семейного типа для ведения мелкого и среднего бизнеса. Полные 
товарищества могут служить формой объединения материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов для финансирования совместных программ.

Объединение имущества юридических лиц возможно и на основании 
(договора простого товарищества, договора о совместной деятельности) без 
создания полного товарищества. Участники совместной деятельности путем 
объединения имущества и усилий совместно действуют для достижения об
щей хозяйственной цели. Денежные и другие имущественные взносы участ
ников договора, а также имущество, созданное или приобретенное в резуль
тате совместной деятельности, являются общей долевой собственностью.

Участник договора о совместной деятельности не распоряжается долей в 
общем имуществе без согласия остальных участников договора, кроме той 
части продукции и доходов от этой деятельности, которая поступает в распо
ряжение каждого из участников.

Имущество, объединенное участниками договора для совместной дея
тельности, учитывается на обособленном балансе участника, которому в со
ответствии с договором поручено ведение общих дел. Данные обособленного 
баланса в баланс предприятия участника, ведущего общие дела, не включаются.

Прибыль, убытки и другие результаты совместной деятельности распреде
ляются между участниками договора о совместной деятельности в порядке, 
предусмотренном этим договором, как правило, пропорционально стоимости 
вкладов. Каждый участник свою долю прибыли, полученную в результате 
совместной деятельности, включает в состав внереализационных доходов при 
формировании финансовых результатов.

Стоимость имущества, передаваемого участниками, не списывается с их 
самостоятельного баланса, а подлежит отражению на балансе как кратко
срочные или долгосрочные финансовые вложения в зависимости от срока, на 
который заключен договор о совместной деятельности.

Имущественные взносы оцениваются участниками в обособленном ба
лансе в соответствии с договором о совместной деятельности. Эта оценка 
может отличаться от оценки имущества по балансу участника совместной 
деятельности. В случае превышения разница составляет добавочный капитал, 
а в случае занижения — относится на использование прибыли. В долгосроч
ных или краткосрочных финансовых вложениях показывается стоимость пе
редаваемого имущества в оценке, предусмотренной в договоре.

Участник, ведущий общие дела, обеспечивает отдельный учет финансо
вых операций по договору о совместной деятельности и операций, связанных 
с выполнением уставной деятельности. Для осуществления операций по со
вместной деятельности могут открываться текущие счета в кредитных орга
низациях.



При прекращении совместной деятельности оставшиеся имущество и де
нежные средства распределяются участниками согласно условиям договора о 
совместной деятельности.

Финансовые отношения в товариществах на вере (коммандитных товарище
ствах) строятся в соответствии с учредительным договором между индивиду
альными предпринимателями или коммерческими организациями. В това
рищества на вере могут входить один или несколько участников, занимаю
щихся от имени товарищества предпринимательской деятельностью и несу
щих ответственность по обязательствам всем своим имуществом (полные то
варищи), а также участники, которые несут ответственность в пределах сумм 
внесенных ими вкладов (коммандитисты, или вкладчики). Полными това
рищами могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 
организации, а вкладчиками — юридические и физические лица.

Имущество коммандитного товарищества формируется за счет вкладов 
участников, получаемых доходов и других источников. Коммандитное това
рищество является юридическим лицом, участники которого сохраняют пра
ва и самостоятельность юридического лица. Это товарищество не отвечает по 
обязательствам коммандитистов.

Вкладчики участвуют в прибылях пропорционально их доле в складочном 
капитале, несут риск убытков в пределах сумм их вкладов, участия в управ
лении товариществом они не принимают.

Прибыль товарищества на вере облагается налогами, ставки которых за
висят от вида предпринимательской деятельности. Распределяемая между 
участниками товарищества прибыль учитывается ими в составе внереализа
ционных доходов и облагается налогом у источника по ставке, установлен
ной на доходы, получаемые от долевого участия в других предприятиях.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может быть 
полным товарищем только в одном товариществе на вере либо в полном то
вариществе. Участие в качестве коммандитиста существующим законодатель
ством не ограничено.

Товарищество на вере действует на основании учредительного договора, 
подписываемого всеми полными товарищами. В таком договоре должны 
быть предусмотрены следующие условия: размер и состав складочного капи
тала; размер и порядок изменения долей каждого из полных товарищей в ус
тавном капитале; размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов полны
ми товарищами; ответственность полных товарищей за нарушение обязанно
стей по внесению вкладов; совокупный размер вкладов, вносимых вкладчи
ками складочного капитала. В отличие от полных товарищей вкладчики при 
выбытии из товарищества получают лишь свой вклад в складочный капитал. 
Вкладчик имеет право по окончании финансового года выйти из товарище
ства и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным до
говором. Они не имеют права на получение части имущества, пропорцио
нальной их доле в складочном капитале. Однако товарищество на вере обя
зано вернуть им вклад в складочный капитал, что отличает хозяйственные
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товарищества от хозяйственных обществ. Коммандитист может передать 
свою долю в складочном капитале другому лицу без предварительного согла
сия участников товарищества на вере, если иное не предусмотрено учреди
тельным уговором. Вкладчики имеют преимущественное право перед третьи
ми лицами на покупку доли или ее части.

Отсутствие вкладчиков в товариществе на вере требует его преобразова
ния в полное товарищество. Коммандитисты имеют привилегию по сравне
нию с полными товарищами в товариществе на вере: в случае ликвидации 
последнего коммандитисты пользуются преимущественным правом на полу
чение вкладов из имущества товарищества, остающегося после удовлетворе
ния требований кредиторов. После этого имущество распределяется между 
полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складоч
ном капитале.

6.5. Финансы хозяйственных обществ

Финансы обществ с ограниченной ответственностью (ООО) определяются 
особенностями формирования уставного капитала, распределения прибыли, 
внесения вкладов в имущество и другими, установленными Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Уставный капи
тал ООО разделен на доли, размер которых зафиксирован в учредительных 
документах.

Участниками ООО могут быть физические и юридические лица; их число 
не должно быть более 50. Если число участников превысит установленный 
предел, общество в течение года должно быть преобразовано в открытое ак
ционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение 
установленного срока общество не преобразовано и число его участников не 
уменьшилось до установленного предела, оно подлежит ликвидации. 

Участники ООО имеют следующие права:
• участвовать в распределении прибыли;
• уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть одному или не

скольким участникам данного общества;
• выйти из общества независимо от согласия других участников;
• получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося по

сле расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники ООО, доли которых в совокупности составляют не менее 10% 

уставного капитала, могут требовать в судебном порядке исключения из об
щества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими 
действиями или бездействием делает невозможной деятельность общества 
или существенно ее затрудняет.

Учредители ООО заключают учредительный договор и утверждают устав 
общества, избирают или назначают исполнительные органы. При внесении в



уставный капитал неденежных вкладов учредители утверждают их денежную 
оценку.

В учредительном договоре устанавливается, что учредители берут на себя 
обязательства по созданию ООО на основе совместной деятельности. В учре
дительном договоре определяются также состав учредителей; размер устав
ного капитала и размер доли каждого из учредителей; размер и состав вкла
дов; порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при его уч
реждении; ответственность учредителей за нарушение обязанности по внесе
нию вкладов; условия и порядок распределения между учредителями прибы
ли; состав органов общества и порядок выхода из общества его участников.

В уставе ООО содержится следующая информация: размер уставного ка
питала, размер и номинальная стоимость доли каждого участника общества, 
порядок и последствия выхода участника из общества, порядок перехода до
ли или части доли в уставном капитале к другому лицу.

Уставный капитал ООО образуют доли его участников по номинальной 
стоимости. Его величина не может быть менее 100-кратного минимального 
размера оплаты труда на дату представления документов для государственной 
регистрации. Величина уставного капитала и номинальная стоимость долей 
участников ООО исчисляются в валюте Российской Федерации. Уставный 
капитал определяет минимальный размер имущества ООО, гарантирующего 
интересы его кредиторов. Размер доли участника в уставном капитале уста
навливается в процентах, или в долях единицы, и рассчитывается как соот
ношение номинальной стоимости его доли и уставного капитала. Реальная 
стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов 
ООО, пропорциональной размеру этой доли.

Возможно ограничение максимального размера доли участника или изме
нение соотношения долей участников.

Имущество, переданное исключенным или вышедшим из общества участ
ником в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается 
в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

Уставный капитал может быть увеличен только после его полной оплаты. 
Материальным источником такого увеличения могут служить имущество 
ООО, дополнительные вклады участников и вклады третьих лиц, принимае
мых в ООО. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества не 
может превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой ус
тавного и резервного капитала. Увеличение уставного капитала приводит к 
пропорциональному увеличению номинальной стоимости долей всех участ
ников без изменения размеров этих долей.

Порядок увеличения капитала ООО за счет дополнительных вкладов его 
участников и третьих лиц, принимаемых в ООО. Решением собрания определя
ется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается 
единое для всех участников общества соотношение между стоимостью до
полнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номи
нальная стоимость его доли. Такое соотношение устанавливается с учетом



того, что номинальная стоимость доли участника может увеличиваться на 
сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

При увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица, прини
маемого в ООО, общим собранием выносится решение о внесении в учреди
тельные документы изменений, связанных с принятием третьего лица в 
ООО, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличени
ем уставного капитала и изменением долей участников общества. Номиналь
ная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в 
общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимо
сти долей всех участников общества и (или) погашения долей, принадлежа
щих обществу. При этом сохраняются размеры долей всех участников. Обя
занность уменьшения уставного капитала появляется у ООО в случае, когда 
по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов оказывается меньше величины уставного капитала. Уставный 
капитал уменьшается до размера, не превышающего стоимости чистых акти
вов. В случае неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента 
государственной регистрации общество может зарегистрировать изменение 
уставного капитала до его фактически оплаченного размера либо объявить о 
ликвидации.

Порядок перехода долей участников ООО в уставном капитале к другим уча
стникам и третьим лицам. Участник ООО может уступить свою долю в устав- 
ном капитале либо ее часть одному или нескольким участникам данного об
щества. В этом случае согласия ООО или других участников на совершение 
такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом. Уступка 
участником ООО своей доли третьим лицам допускается, если это не запре
щено уставом. Доля участника ООО может быть отчуждена до полной ее оп
латы только в той части, в которой она уже оплачена.

Преимущественным правом покупки доли участника по цене предложе
ния третьему лицу пользуются участники ООО пропорционально размерам 
своих долей, если уставом не установлены другие условия. Устав может пре
дусматривать преимущественное право общества на приобретение доли (или 
ее части), продаваемой его участником, если другие участники не использо
вали свое преимущественное право покупки.

Если участники или общество в течение установленного срока не вос
пользуются преимущественным правом покупки всей доли, предлагаемой для 
продажи, эта доля может быть передана третьему лицу по цене и на услови
ях, сообщенных обществу его участниками.

При ликвидации юридического лица — участника ООО принадлежащая 
ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распре
деляется между участниками ликвидируемого юридического лица. Устав об
щества может предусматривать, что переход и распределение доли допуска
ются только с согласия остальных участников ООО.

Если уставом уступка доли участника третьим лицам запрещена, а другие 
участники от ее приобретения отказываются, ООО приобретает по требова



нию участника принадлежащую ему долю. При этом оно выплачивает участ
нику действительную стоимость его доли. Действительная стоимость — это 
стоимость доли участника в уставном капитале ООО, определяемая на осно
вании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню обращения участника с требованием о приобретении 
его доли. С согласия участника ООО может выдать ему имущество такой же 
стоимости.

Доля участника, который при учреждении ООО не внес в срок свой вклад 
в уставный капитал в полном размере, а также доля участника, который пе
редал в пользование обществу имущество в качестве вклада в уставный капи
тал, не предоставил в срок соответствующую компенсацию, переходит к об
ществу. При этом оно выплачивает участнику действительную стоимость час
ти его доли, пропорциональной внесенной им части вклада или сроку, в те
чение которого имущество находилось в пользовании ООО, или с согласия 
участника выдает ему имущество такой же стоимости. Устав может преду
сматривать, что к ООО переходит часть доли, пропорциональная неоплачен
ной части вклада или стоимости компенсации. Если участник исключен из 
ООО, то доля этого участника переходит к обществу. При этом ООО выпла
чивает исключенному участнику действительную стоимость его доли.

При выплате обществом действительной стоимости доли участника по 
требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не 
была оплачена другими участниками, переходит к обществу, а остальная 
часть доли распределяется между участниками пропорционально внесенной 
ими плате.

Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов ООО и размером его уставного капитала. Если 
такой разницы недостаточно, общество уменьшает свой уставный капитал на 
недостающую сумму.

Доля, принадлежащая ООО, в течение одного года со дня ее перехода к 
ООО по решению общего собрания участников подлежит распределению 
между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале 
либо продаже всем или некоторым участникам либо третьим лицам. Нерас
пределенная или непроданная часть доли погашается с соответствующим 
уменьшением уставного капитала.

Уставом общества может быть предусмотрена обязанность участников 
вносить вклады в имущество общества по решению общего собрания. Такие 
вклады представляют собой дополнительный источник финансирования. Как 
правило, подобные вклады вносятся пропорционально долям участников в 
уставном капитале, однако уставом может быть установлен и иной порядок. 
Уставом могут предусматриваться максимальная стоимость вкладов в имуще
ство, вносимых всеми или определенными участниками ООО, и другие огра
ничения, связанные с внесением вкладов в имущество.

Вклады в имущество ООО вносятся обычно в денежной форме, хотя воз
можны и другие варианты, предусмотренные уставом или решением общего



собрания. Такие вклады не изменяют размеры и номинальную стоимость до
лей участников в уставном капитале.

Общество ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимает решение 
о распределении чистой прибыли между своими участниками. Решение об оп
ределении доли прибыли, распределяемой между участниками, принимается 
общим собранием участников. Прибыль распределяется, как правило, про
порционально долям участников в уставном капитале либо иным образом. 
Порядок формирования и размеры целевых фондов денежных средств, обра
зуемых за счет чистой прибыли, предусматриваются уставом ООО.

Общество может производить облигационные займы, в частности, разме
щать облигации на сумму, не превышающую величину уставного капитала 
или величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьи
ми лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обес
печения размещение облигаций допускается не ранее третьего года сущест
вования ООО.

Возможна добровольная или принудительная реорганизации ООО. Реоргани
зация ООО допускается в форме слияния, присоединения, разделения, выде
ления и преобразования.

Общество с ограниченной ответственностью может быть преобразовано в 
акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или 
производственный кооператив.

При ликвидации ООО его деятельность прекращается без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Имущество ликви
дируемого ООО, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, рас
пределяется ликвидационной комиссией между его участниками.

Общества с дополнительной ответственностью относятся к хозяйственным 
обществам и имеют некоторые отличительные особенности по сравнению с 
ООО. В отличие от ООО при недостаточности имущества участники общест
ва с дополнительной ответственностью отвечают по обязательствам перед его 
кредиторами своим имуществом в одинаковом для всех размере, кратном 
сумме вкладов в уставный капитал. Таким образом, участники общества с 
дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную ответст
венность по его обязательствам своим имуществом, что характерно для уча
стников полных товариществ и полных товарищей в коммандитных товари
ществах. Это дает преимущества в получении кредитов, повышает ответст
венность участников общества за результаты совершаемых сделок и прово
димых операций, позволяет расширять объемы деятельности. Все вопросы, 
относящиеся к дополнительной ответственности, фиксируются в учредитель
ном договоре и уставе.

Финансы акционерных обществ. Система реализации функций финансов 
акционерных обществ наиболее сложна. Акционерные общества объединяют 
широкий круг юридических и физических лиц — акционеров — в соответст
вии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Соблюдение прав 
акционеров является одним из условий финансовой деятельности акционер



ных обществ. Имущество акционерного общества формируется за счет про
дажи акций в форме открытой либо закрытой подписки, полученных доходов 
и других источников.

Акционерное общество (АО) — коммерческая организация, уставный капи
тал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обяза
тельственные права участников по отношению к обществу.

Существенные финансовые особенности имеют дочерние и зависимые 
общества с правами юридического лица. Общество признается дочерним, если 
другое основное хозяйственное общество или товарищество в силу преобла
дающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключен
ным между ними договором, либо другим образом имеет возможность опре
делять решения, принимаемые таким обществом.

Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сдел
кам, заключенным во исполнение данных ему обязательных указаний. Обя
зательные указания предусматриваются в договоре с дочерним обществом 
или в уставе дочернего общества.

Общество является зависимым, если другое преобладающее общество име
ет более 20% голосующих акций первого общества.

Рассмотрим финансовые особенности открытого и закрытого акционер
ных обществ. Информация о том, является общество открытым или закры
тым, содержится не только в уставе, но и в фирменном наименовании АО — 
это ОАО и ЗАО.

Акционеры открытого акционерного общества могут отчуждать принадле
жащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество может 
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и свободно прода
вать их. ОАО может проводить закрытую подписку на выпускаемые им ак
ции, кроме случаев, когда возможность проведения закрытой подписки огра
ничена уставом общества или законом.

Открытое акционерное общество не имеет ограничений по числу акцио
неров.

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 
учредителей или другого, заранее определенного круга лиц, является закры
тым акционерным обществом. Такое общество не проводит открытую подпис
ку на выпускаемые им акции и не предлагает их для приобретения неограни
ченному кругу лиц. ЗАО имеет ограничение по числу акционеров — не более
50 участников. Если число акционеров ЗАО превысит установленный зако: 
ном предел, ЗАО в течение одного года должно преобразоваться в ОАО. Если 
число акционеров не уменьшится до установленного законом предела, ЗАО 
подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, 
продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения 
другому лицу. Уставом может быть предусмотрено преимущественное право 
ЗАО на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры 
не использовали свое преимущественное право приобретения акций.



Если учредителями АО выступают Российская Федерация, субъект РФ 
или муниципальное образование, кроме АО,, образованных в процессе прива
тизации государственных и муниципальных предприятий, то такие общества 
могут быть только открытыми.

Единственным учредительным документом АО является устав. В уставе 
АО содержатся следующие основные сведения: тип общества — открытое или 
закрытое; количество, номинальная стоимость, категории акций и типы при
вилегированных акций; права акционеров — владельцев акций каждой кате
гории и типа; размер уставного капитала; сведения о филиалах и представи
тельствах и др.

Уставом могут быть установлены ограничения количества акций, принад
лежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а так
же максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в но
вой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров. 
Изменения, связанные с уменьшением уставного капитала, вносятся только 
на основании решения, принятого общим собранием акционеров.

Внесение в устав изменений, связанных с увеличением уставного капита
ла, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала 
путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополни
тельных акций. Решение принимается общим собранием акционеров или со
ветом директоров. Увеличение уставного капитала путем размещения допол
нительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости разме
щенных дополнительных акций. Количество объявленных акций определен
ных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных 
акций этих категорий и типов.

Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в но
вой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, 
принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев 
голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, а при раз
мещении дополнительных акций — на основании решения общего собрания 
акционеров, принятого большинством голосов акционеров, участвующих в 
общем собрании, или решения совета директоров, принятого единогласно.

Реорганизация АО  может быть осуществлена в форме слияния, присоеди
нения, разделения, выделения и преобразования. АО может преобразоваться 
в общество с ограниченной ответственностью или в производственный коо
ператив.

АО может быть ликвидировано добровольно или по решению суда. Ликви
дация означает прекращение АО без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. С момента назначения общим собранием 
акционеров ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами АО.

Формирование уставного капитала АО. Уставный капитал АО составляется 
из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Номиналь



ная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой. Уставный 
капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирую
щего интересы его кредиторов.

При учреждении АО его акции размещаются среди учредителей. Это мо
гут быть обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегиро
ванных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных 
акций не должна превышать 25% уставного капитала АО. Все акции АО яв
ляются именными.

Минимальный уставный капитал ОАО должен составлять не менее 1000 
минимальных размеров оплаты труда, ЗАО — не менее 100 минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату госу
дарственной регистрации общества.

Уставом АО определяются количество и номинальная стоимость акций, 
приобретаемых акционерами, а также количество и номинальная стоимость 
акций, которые АО вправе размещать дополнительно к уже размещенным 
акциям, — объявленных акций. Уставом АО определяются права, предостав
ляемые акциями каждой категории и типа, порядок и условия размещения 
объявленных акций.

При размещении АО ценных бумаг, конвертируемых в акции определенных 
категории и типа, количество объявленных акций этих категории и типа 
должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение 
срока обращения данных ценных бумаг.

Уставный капитал АО может быть увеличен путем увеличения номиналь
ной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об 
увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 
акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим 
собранием акционеров или советом директоров.

Дополнительные аюЛии могут быть размещены только в пределах количе
ства объявленных акций, установленного уставом АО. Решением об увеличе
нии уставного капитала путем размещения дополнительных акций определя
ются количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каж
дого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных ак
ций этих категории и типа, сроки и условия их размещения, в том числе це
на размещения дополнительных акций для акционеров, имеющих преимуще
ственное право приобретения размещаемых акций.

Увеличение уставного капитала АО путем выпуска дополнительных акций 
при наличии пакета акций, предоставляющего более 25% голосов на общем 
собрании акционеров и закрепленного в государственной или муниципаль
ной собственности, осуществляется в течение срока закрепления только в 
случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или 
муниципального образования.

Уставный капитал АО может быть уменьшен путем уменьшения номи
нальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том чис
ле путем приобретения части акций. Уменьшение уставного капитала путем



приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность 
предусмотрена в уставе общества.

Права акционеров. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру — 
ее владельцу одинаковый объем прав с владельцами других обыкновенных ак
ций. Акционеры — владельцы обыкновенных акций АО могут участвовать в 
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе
тенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации обще
ства — право на получение части его имущества.

Акционеры — владельцы привилегированных акций АО не имеют права 
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом 
или уставом. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую но
минальную стоимость, акционеры — их владельцы располагают одинаковым 
объемом прав.

В уставе АО устанавливается размер дивиденда, или стоимость, выплачи
ваемая при ликвидации АО по привилегированным акциям каждого типа. 
Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой де
нежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегирован
ных акций. Устав может предусматривать лишь порядок определения размера 
дивиденда и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям. 
Владельцы привилегированных акций, по которым не определены размеры 
дивидендов, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами 
обыкновенных акций.

Уставом может быть установлено, что невыплаченные или не полностью 
выплаченные дивиденды по привилегированным акциям определенного типа 
накапливаются и выплачиваются впоследствии. Такие привилегированные 
акции называются кумулятивными. В уставе могут быть определены также 
возможность и условия конвертации привилегированных акций определенного 
типа в обыкновенные акции или привилегированные акции других типов.

Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганиза
ции и ликвидации АО.

Облигации АО. Наряду с акциями АО может эмитировать облигации. Об
лигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения данной цен
ной бумаги или выплату номинальной стоимости либо номинальной стоимо
сти и процентов в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций 
определяются форма, сроки и другие условия их погашения.

В отличие от акций облигации не имеют отношения к уставному капита
лу АО и позволяют привлекать капитал под обеспечение или без такового 
для решения конкретных финансовых проблем. Облигации могут быть имен
ными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций АО ведет реестр 
их владельцев.

Облигация имеет номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех 
выпущенных АО облигаций не должна превышать размера уставного капита
ла либо величину обеспечения, предоставленного общестру третьими лицами



для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций допускается после полной 
оплаты уставного капитала АО. Общество может выпускать облигации с еди
новременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в оп
ределенное время. Облигации могут погашаться в денежной форме или дру
гим имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

АО может выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного 
имущества либо под обеспечение, предоставленное АО для целей выпуска 
облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Выпуск облига
ций без обеспечения возможен не ранее третьего года существования АО и 
при условии утверждения к этому времени двух годовых балансов.

Возможно досрочное погашение облигаций по желанию их владельцев. 
При этом в решении о выпуске облигаций определяется стоимость погаше
ния и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному 
погашению.

Оплата акций, ценных бумаг АО. Акции АО при его учреждении должны 
быть полностью оплачены в течение срока, определенного уставом. Не менее 
50% уставного капитала должно быть оплачено к моменту регистрации АО, а 
оставшаяся часть — в течение года с момента его регистрации. Дополнитель
ные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответ
ствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента 
их приобретения.

Оплата ценных бумаг АО может производиться деньгами, ценными бу
магами, имущественными или другими правами, имеющими денежную оцен
ку. Форма оплаты акций при учреждении АО определяется договором о его 
создании или уставом, а дополнительных ценных бумаг — решением об их 
размещении. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при 
учреждении АО, проводится по соглашению между учредителями. При опла
те дополнительных акций и других ценных бумаг неденежными средствами 
денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бу
маг, проводится советом директоров. Если номинальная стоимость приобре
таемых таким способом ценных бумаг составляет более 200 минимальных 
размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оцен
щиком имущества, вносимого в оплату ценных бумаг.

Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, 
кроме акций, приобретаемых учредителями при создании АО. В случае не
полной оплаты акций в установленные законом сроки они поступают в рас
поряжение АО. В реестре акционеров АО делается соответствующая запись. 
Деньги и другое имущество, внесенные в оплату акций, по истечении уста
новленного законом срока не возвращаются. Уставом АО может быть преду
смотрено взыскание неустойки, штрафа, пени за неисполнение обязанности 
по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение АО, не предоставляют права голоса, 
не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. 
Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их



поступления в распоряжение АО, в противном случае общее собрание ак
ционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала АО 
путем погашения этих акций.

Финансовые особенности АО. В АО создается резервный фонд в размере, 
предусмотренном уставом, но не менее 15% его уставного капитала. Этот 
фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достиже
ния им размера, установленного уставом. Размер ежегодных отчислений пре
дусматривается уставом, но не может быть менее 5% чистой прибыли до дос
тижения размера, установленного уставом. Резервный фонд предназначен 
для покрытия убытков АО, а также для погашения облигаций и выкупа ак
ций, если нет иных средств. Отчисления в него производятся после уплаты 
налога на прибыль и других налогов, относимых на себестоимость и финан
совые результаты. В настоящее время налоговые льготы при образовании ре
зервного фонда не предусмотрены.

В АО может формироваться также за счет чистой прибыли фонд акциони
рования работников. Его средства расходуются исключительно на приобрете
ние акций АО, продаваемых его акционерами, для последующего размеще
ния работникам общества.

Существенные особенности имеет процесс размещения ценных бумаг АО. В 
первую очередь это касается цены размещения акций. Акции оплачиваются 
по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости, а при учрежде
нии АО — по номинальной стоимости.

По цене ниже рыночной стоимости АО может размещать:
1) дополнительные обыкновенные акции — акционерам — владельцам 

обыкновенных акций при осуществлении ими преимущественного права 
приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90% их 
рыночной стоимости;

2) дополнительные акции при участии посредника — по цене, которая не 
может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграж
дения посредника, установленный в процентном отношении к цене раз
мещения таких акций.
Некоторые финансовые операции АО приводят к изменению состава ак

ционеров. К таким операциям, в частности, относится операция конвертации 
в акции других ценных бумаг АО. Порядок конвертации устанавливается ре
шением о размещении таких ценных бумаг.

Открытое акционерное общество проводит размещение ценных бумаг пу
тем открытой и закрытой подписки. Закрытое акционерное общество не мо
жет проводить размещение ценных бумаг путем открытой подписки.

Уставом АО может быть предусмотрено, что при размещении голосующих 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, путем откры
той подписки с их оплатой деньгами акционеры — владельцы голосующих 
акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих 
акций.



Для изменения номинальной стоимости акций АО проводит их консоли
дацию и дробление. В результате консолидации две акции АО или большее их 
число конвертируются в одну новую акцию той же категории или типа. При 
этом в устав вносятся соответствующие изменения относительно номиналь
ной стоимости и количества объявленных акций. Если при консолидации 
образовались дробные акции, они подлежат выкупу обществом по рыночной 
стоимости. В результате дробления одна акция АО конвертируется в две ак
ции или большее их число той же категории или типа. При этом в устав вно
сятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и 
количества объявленных акций.

Акционеры — владельцы голосующих акций могут требовать выкупа об
ществом всех или части принадлежащих им акций:
1) при реорганизации АО или совершении крупной сделки, решение о со

вершении которой принимается общим собранием акционеров, если они 
голосовали против принятия решения о реорганизации или совершении 
сделки либо не принимали участия в голосовании;

2) при внесении изменений и дополнений в устав или при утверждении ус
тава АО в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они 
голосовали против принятия соответствующего решения или не принима
ли участия в голосовании.
Акционерное общество выкупает акции по их рыночной стоимости, оп

ределяемой без учета ее изменения в результате действия АО, повлекшего 
возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость ценных бумаг АО, 
является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стои
мости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы совершить 
продажу, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имуще
ства и не обязанный его приобрести, был бы согласен на покупку. Рыночная 
стоимость имущества определяется решением совета директоров. При выкупе 
обществом у акционеров принадлежащих им акций для определения рыноч
ной стоимости имущества обязательным является привлечение независимого 
оценщика.

При определении рыночной стоимости обыкновенных акций АО во вни
мание среди прочих факторов принимают размер чистых активов, цену, ко
торую согласен уплатить за все обыкновенные акции АО покупатель, имею
щий полную информацию об их совокупной стоимости.

Ряд финансовых сделок совершается в интересах определенного круга 
лиц, которые в той или иной мере в них заинтересованы и могут повлиять на 
принятие соответствующих решений. Такие лица относятся к аффилирован
ным. Аффилированное лицо юридического лица — это его управляющий, ди
ректора и должностные лица, учредители, а также акционеры, которым при
надлежат 25% и более голосующих акций, или предприятие, в котором этому 
лицу принадлежат 25% и более голосующих акций. Сделки, совершаемые 
аффилированными лицами, контролируются акционерами.



Финансово-хозяйственную деятельность АО проверяют ревизионная ко
миссия и аудитор.

Деятельность ОАО должны контролировать акционеры, поскольку его 
акции свободно обращаются на рынке. ОАО ежегодно публикует в средствах 
массовой информации годовую отчетность — бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, а также проспект эмиссии своих акций, сообщение о 
проведении общего собрания акционеров, списки аффилированных лиц с 
указанием количества, категорий и типов принадлежащих им акций и другие 
сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации (ФКЦБ). ОАО и ЗАО при публичном размещении 
ценных бумаг публикуют информацию в объеме и в порядке, установленны
ми ФКЦБ.

Для нормальной работы ОАО большое значение имеет свободное хожде
ние акций, возможность их купли-продажи по складывающемуся рыночному 
курсу, который во многом зависит от конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и уровня рентабельности общества.

Значительным преимуществом ОАО перед другими коммерческими орга
низациями является возможность привлечения финансовых ресурсов путем 
дополнительного выпуска акций, долгосрочных и краткосрочных облигаци
онных займов. В зависимости от содержания инвестиционного проекта при 
эмиссии выбирается вид выпускаемых ценных бумаг с определенной степе
нью ликвидности, что создает дополнительные удобства для потенциальных 
инвесторов.

Наличие основных обществ или товариществ и преобладающих обществ, 
с одной стороны, и дочерних и зависимых обществ, с другой стороны, свиде
тельствует о возможности формирования компаний, активы которых состоят 
из акций других АО. Этот процесс можно наблюдать в ряде отраслей эконо
мики, например, в машиностроении, нефтепереработке, химической и 
строительной индустрии. Вместе с тем существуют законодательно устанав
ливаемые ограничения на пределы взаимного участия хозяйственных об
ществ в уставном капитале друг друга, а также на число голосов, которыми 
может пользоваться одно общество на общем собрании участников другого 
общества. Такие ограничения вполне оправданы и необходимы для предот
вращения возможных слияний и поглощений.

Решение проблем развития АО определяется эффективностью функцио
нирования инфраструктуры рынка ценных бумаг и уровнем законодательного 
регулирования деятельности финансовых посредников, включая инвестици
онные фонды, брокерские конторы и фондовые биржи.

Народные предприятия. Особенности создания и правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий) определены Фе
деральным законом «Об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)».

Народное предприятие (НП) создается путем преобразования любой ком
мерческой организации, кроме государственных унитарных предприятий,



муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, 
работникам которых принадлежит менее 49% уставного капитала.

Участники и работники коммерческой организации, решившие стать ак
ционерами, заключают договор о создании НП, в котором указывают:
1) количество акций НП, которыми может владеть в момент создания НП 

каждый работник, каждый участник преобразуемой коммерческой органи
зации, не являющийся ее работником, каждое физическое лицо, не яв
ляющееся участником преобразуемой коммерческой организации, и/или 
юридическое лицо;

2) денежную оценку акций (долей, паев) преобразуемой коммерческой орга
низации и др.
Устав НП  содержит сведения о максимальной доле акций НП в общем 

количестве акций, которой могут владеть в совокупности физические лица, 
не являющиеся работниками НП, или юридические лица, а также о макси
мальной доле акций, которой может владеть один работник НП.

Народное предприятие выпускает только обыкновенные акции. Номи
нальную стоимость одной акции определяет общее собрание акционеров; она 
не может быть более 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ра
ботникам НП должно принадлежать такое количество его акций, номиналь
ная стоимость которых составляет более 75% уставного капитала. Работникам 
НП, более 45% уставного капитала которого принадлежит физическим ли
цам, не являющимся его работниками, или юридическим лицам, должно 
принадлежать такое количество акций НП, номинальная стоимость которых 
составляет более 75% уставного капитала не позднее чем на дату окончания 
десятого финансового года после года создания НП. Если от 35 до 45% ус
тавного капитала НП принадлежит физическим лицам, не являющимся его 
работниками, или юридическим лицам, работникам должно принадлежать 
такое количество акций, номинальная стоимость которых составляет более 
75% уставного капитала.

Доля акций НП в общем количестве акций, которой может владеть в мо
мент его создания работник преобразуемой коммерческой организации, 
должна быть равна доле оплаты его труда в общей сумме оплаты труда ра
ботников за предшествующие созданию НП 12 месяцев.

Доля акций НП в общем количестве акций, которой могут владеть в со
вокупности в момент его создания участники преобразуемой коммерческой 
организации, не являющиеся ее работниками, должна быть менее 25% устав
ного капитала НП.

Минимальный уставный капитал НП составляет не менее 1000 МРОТ. Вы
куп акций НП у акционеров осуществляется за счет прибыли НП.

Один акционер, являющийся работником НП, не может владеть количе
ством его акций, номинальная стоимость которых превышает 5% уставного 
капитала. Если у одного работника-акционера оказалось количество акций, 
превышающее установленную уставом максимальную долю, НП обязано вы
купить у такого работника акции, которые образуют указанное превышение,



а работник-акционер обязан продать их НП. Выкуп производится по номи
нальной стоимости этих акций.

Народное предприятие обязано выкупить у уволившегося работника- 
акционера, а он обязан продать НП свои акции по выкупной стоимости в 
течение трех месяцев с даты увольнения.

Акционеры НП — физические лица, не являющиеся его работниками, и 
юридические лица имеют право в любое время продать по договорной цене 
принадлежащие им акции в первую очередь акционерам НП, а в случае их 
отказа — самому предприятию или его работникам, не являющимся акцио
нерами.

Выкупная стоимость всех акций НП определяется ежеквартально по ме
тодике, утверждаемой общим собранием акционеров. Эта стоимость не 
должна составлять менее 30% стоимости чистых активов НП и должна, как 
правило, соответствовать рыночной стоимости акций. На НП для выкупа его 
акций у уволившихся работников акционеров создается фонд акционирования 
работников, который не может быть использован для иных целей.

Дивиденды по акциям НП выплачиваются не чаще чем один раз в год.
Среднесписочная численность работников НП не может составлять менее

51 человека. При снижении указанной численности НП обязано в течение 
одного года привести ее в соответствие с законом либо должно преобразо
ваться в коммерческую организацию другой формы. Численность работни
ков, которые не являются акционерами НП, за отчетный финансовый год не 
должна превышать 10% численности работников этого предприятия.

Детальная регламентация деятельности народных предприятий затрудняет 
процесс их создания, поэтому данный процесс находится в начальной ста
дии.

6.6. Финансы производственных кооперативов

Производственный кооператив (ПК) — добровольное объединение граждан 
для совместного ведения предпринимательской деятельности, основанное на 
имущественных паевых взносах, а также на личном трудовом участии.

Члены ПК несут ответственность по его обязательствам общим, а при не
достаточности и своим собственным имуществом. Имущество ПК формиру
ется за счет паевых взносов его членов, полученных доходов и других источ
ников. Для осуществления уставных задач ПК вправе привлекать к участию 
юридических лиц как любая коммерческая организация.

Производственный кооператив образуется исключительно по решению 
учредителей. Число его членов не может быть менее пяти. Членами ПК мо
гут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства. Юридическое лицо участвует в деятельности ПК через своего 
представителя в соответствии с уставом.



Устав ПК является учредительным документом ПК. Он утверждается об
щим собранием членов ПК. В уставе определяются: размер паевых взносов 
членов, состав и порядок их внесения членами ПК; ответственность членов 
за нарушение обязательств по внесению паевых взносов; характер и порядок 
трудового и иного участия членов в его деятельности; порядок распределения 
прибыли и убытков ПК; размер и условия субсидиарной ответственности 
членов по его долгам; порядок выплаты стоимости пая или выдачи соответ
ствующего ему имущества лицу, прекратившему членство в ПК; порядок об
разования имущества ПК; другие условия.

Членами ПК могут быть внесшие установленный уставом паевой взнос 
граждане Российской Федерации, достигшие 16 лет. Размер и порядок вне
сения паевого взноса определяются уставом ПК. Иностранные граждане и 
лица без гражданства могут быть членами ПК наравне с гражданами Россий
ской Федерации. Число членов ПК, внесших паевой взнос, участвующих в 
деятельности ПК, но не посредством личного трудового вклада, не может 
превышать 25% числа членов ПК, принимающих личное трудовое участие в 
его деятельности.

Член ПК имеет право: участвовать в деятельности, а также в работе об
щего собрания членов ПК с правом одного голоса; избирать и быть избран
ным в наблюдательный совет, исполнительные и контрольные органы ПК; 
получать долю прибыли, подлежащую распределению между его членами, а 
также иные выплаты; выйти по своему усмотрению из ПК и получить преду
смотренные выплаты и др.

Члены ПК, принимающие личное трудовое участие в его деятельности, 
имеют, кроме того, право получать плату за свой труд в денежной или нату
ральной форме.

Имущество ПК образуется за счет паевых взносов членов кооператива, 
предусмотренных его уставом, прибыли от собственной деятельности, креди
тов, имущества, переданного в дар физическими и юридическими лицами, и 
других источников. Имущество, находящееся в собственности ПК, делится 
на паи его членов в соответствии с уставом. Пай состоит из паевого взноса 
члена ПК и соответствующей части чистых активов ПК за исключением не
делимого фонда.

Состав и порядок определения размера пая члена ПК устанавливаются 
уставом. Член ПК может передать свой пай или его часть другому члену ПК, 
если иное не предусмотрено уставом. Передача пая влечет за собой прекра
щение членства в ПК. Передача пая или его части гражданину, не являюще
муся членом ПК, допускается лишь с согласия ПК. В этом случае гражда
нин, приобретший пай или его часть, принимается в члены ПК. Члены ПК 
пользуются преимущественным правом покупки такого пая или его части. 
Пай или его часть передаются в порядке, предусмотренном уставом.

Член ПК может на договорных началах передавать принадлежащие ему 
материальные ценности и другие средства кооперативу.

Отличительной финансовой особенностью ПК является наличие в нем 
паевого фонда, формируемого за счет паевых взносов. Член ПК обязан внести



к моменту государственной регистрации ПК не менее 10% паевого взноса. 
Остальная часть паевого взноса вносится в течение года после государствен
ной регистрации ПК.

Паевым взносом члена ПК могут быть деньги, ценные бумаги, иное иму
щество, в том числе имущественные права, а также другие объекты граждан
ских прав. Размер паевого взноса устанавливается уставом ПК.

Паевые взносы образуют паевой фонд, который определяет минимальный 
размер имущества ПК, гарантирующего интересы его кредиторов. Общее со
брание членов ПК объявляет об уменьшении размера паевого фонда, если по 
окончании второго или каждого последующего года стоимость чистых акти
вов окажется меньше стоимости этого фонда.

Определенная часть принадлежащего ПК имущества составляет неделимый 
фонд, используемый в целях, определяемых уставом. Решение об образова
нии неделимого фонда принимается по единогласному решению членов ПК, 
если уставом не предусмотрено иное. Имущество, составляющее неделимый 
фонд, не включается в паи членов ПК; на него не может быть обращено 
взыскание по личным долгам члена ПК.

Прибыль ПК распределяется между его членами в соответствии с их лич
ным трудовым или иным участием, размером паевого взноса, а между члена
ми ПК, не принимающими личного трудового участия в его деятельности, — 
соответственно размеру их паевого взноса. По решению общего собрания 
часть прибыли может распределяться между наемными работниками. Поря
док распределения прибыли предусматривается уставом.

Часть прибыли, распределяемая между членами ПК пропорционально 
размерам их паевых взносов, не должна превышать 50% прибыли, подлежа
щей распределению между членами ПК.

Каждый член ПК независимо от размера его пая имеет при принятии 
решений общим собранием один голос.

Лицу, прекратившему членство в ПК, выплачивается стоимость пая или 
выдается имущество, соответствующее его паю, а также производятся другие 
выплаты, предусмотренные уставом. Выплата стоимости пая или выдача 
другого имущества вышедшему или исключенному члену ПК производятся 
по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса, если 
иное не предусмотрено уставом.

Реорганизация ПК в форме слияния, присоединения, разделения, выделе
ния или преобразования осуществляется добровольно по решению общего 
собрания.

Производственный кооператив может быть ликвидирован по решению об
щего собрания его членов, а также по решению суда. ПК ликвидируется 
вследствие вынесения судом решения о признании его банкротом.

Производственные кооперативы, основанные на личном участии в произ
водственном процессе, имеют огромный потенциал. Они могут эффективно 
вести производственную деятельность, заниматься переработкой, сбытом 
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнять раз



личные работы, заниматься торговлей, бытовым обслуживанием, оказанием 
услуг физическим и юридическим лицам.

6.7. Финансы государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Унитарными могут быть только государственные и муниципальные пред
приятия. Финансовые особенности таких предприятий обусловлены отсутст
вием права собственности на закрепленное за ними имущество. Имущество 
УП неделимо и не распределяется на вклады или долевое участие работников.

Учредительным документом УП является устав, который содержит ин
формацию о размере уставного капитала и других фондов денежных средств; 
порядке и источниках формирования фондов.

Унитарному предприятию имущество может принадлежать на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления.

Управление УП осуществляет руководитель, назначаемый собственником, 
либо орган, уполномоченный собственником и подотчетный ему. УП отвеча
ет по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет 
ответственности по обязательствам собственника его имущества.

Решение о создании УП, основанного на праве государственного или му
ниципального хозяйственного ведения, принимает соответственно уполномо
ченный государственный орган или орган местного самоуправления, кото
рый утверждает его устав и устанавливает размер уставного и резервного фон
дов. Уставный фонд полностью подлежит оплате собственником на момент 
регистрации УП. Унитарное предприятие несет ответственность перед собст
венником и кредиторами за соответствие величины уставного фонда размеру 
чистых активов. Уменьшение уставного фонда проводится в том случае, ко
гда размер чистых активов становится меньше уставного фонда. О предстоя
щем уменьшении уставного фонда ставятся в известность кредиторы УП, ко
торые могут потребовать прекращения или досрочного исполнения обяза
тельств должником, а также возмещения убытков.

Собственник имущества УП, основанного на праве хозяйственного веде
ния, определяет предмет и цели его деятельности, осуществляет контроль за 
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего УП имуще
ства. Часть прибыли от использования имущества принадлежит собственни
ку. Устанавливаются законодательные ограничения на продажу недвижимого 
имущества, переданного в хозяйственное ведение, сдачу его в аренду, ис
пользование в качестве предмета залога, внесение в качестве вклада в устав
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ, а также иные ограниче
ния на распоряжение имуществом без согласия собственника.

Унитарное предприятие может учреждать дочерние предприятия, правовой 
статус которых отличен от статуса дочерних хозяйственных обществ. Дочер
нее предприятие — юридическое лицо, которое распоряжается имуществом,



переданным ему УП — учредителем в хозяйственное ведение. Устав дочер
него предприятия утверждается учредителем, который также назначает руко
водителя и определяет его полномочия. На дочерние предприятия распро
страняется общее правило, согласно которому собственник имущества не от
вечает по обязательствам созданного им предприятия. Исключение составля
ет случай банкротства предприятия, вызванного его учредителем, который 
дает обязательные для исполнения указания либо иным образом определяет 
действия юридического лица. В этом случае при недостаточности имущества 
юридического лица субсидиарная ответственность по его обязательствам мо
жет быть возложена на учредителя.

Федеральное казенное предприятие (КП) — унитарное предприятие, ос
нованное на праве оперативного управления. Оно создается по решению 
Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собст
венности. Устав КП утверждает Правительство РФ. Российская Федерация 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам КП при недостаточно
сти его имущества. Реорганизация или ликвидация КП осуществляется толь
ко по решению Правительства РФ.

Производственная и финансово-хозяйственная деятельность казенного заво
да осуществляется в соответствии с планом-заказом и планом развития завода.

Уполномоченный орган ежегодно на основании выявляемой им потреб
ности в продукции, работах, услугах, производимых казенным заводом в це
лях обеспечения поставок для государственных нужд, выполнения государст
венного заказа и заключенных договоров, утверждает и доводит до завода за 
три месяца до начала планируемого года обязательный для исполнения и 
согласованный с Минэкономики России и Минфином России план-заказ с 
учетом плана развития завода.

Продукция, работы, услуги, произведенные согласно плану-заказу, по ко
торым в соответствии с действующим законодательством не применяется го
сударственное регулирование цен и тарифов, реализуются по ценам и тари
фам, устанавливаемым уполномоченным органом. Принцип и порядок фор
мирования цен, определяемых в плане-заказе, условия и периодичность их 
корректировки устанавливают Минэкономики России и Минфин России с 
участием уполномоченного органа. Продукция, работы, услуги, произведен
ные в порядке самостоятельной хозяйственной деятельности, реализуются по 
ценам и тарифам, устанавливаемым заводом самостоятельно или на договор
ной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, — по государственным ценам.

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, произведенных в соот
ветствии с планом-заказом и в результате разрешенной ему самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, направляется на финансирование 
мероприятий, обеспечивающих выполнение плана-заказа, плана развития 
завода и на другие производственные цели, а также на социальное развитие 
по нормативам, ежегодно устанавливаемым уполномоченным органом.



Свободный остаток прибыли после ее Направления на перечисленные 
выше цели подлежит изъятию в доход федерального бюджета.

Казенный завод представляет уполномоченному органу отчет о целевом 
использовании выделенных бюджетных ассигнований, а также об амортиза
ционных отчислениях.

Казенный завод может получать кредиты на выполнение уставных целей 
под гарантии Правительства РФ. Самостоятельное использование получен
ных им доходов допускается только в порядке и объемах, согласованных с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Предпринимательские риски казенного завода минимизированы благода
ря непосредственному участию государства в решении многих финансовых 
вопросов.

6.8. Финансы некоммерческих организаций

Финансовые особенности некоммерческих организаций определяются 
тем, что их основная деятельность, осуществляемая в соответствии с Феде
ральным законом «О некоммерческих организациях», не связана с извлече
нием прибыли, а полученная прибыль не распределяется среди участников. 
При отсутствии прибыли от результатов собственной деятельности финанси
рование осуществляют участники либо собственники некоммерческих орга
низаций.

К некоммерческим организациям относятся общественные и религиозные 
организации, некоммерческие партнерства, потребительские кооперативы, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, социальные, благо
творительные и другие фонды, ассоциации и союзы, а также организации в 
других формах, предусмотренных законодательством.

Некоммерческие организации имеют существенные различия, но объеди
нены по принципу основной цели деятельности. Взносы участников в неком
мерческие организации являются добровольными. Предпринимательская 
деятельность в некоммерческих организациях подчинена достижению целей 
их создания, а основная цель таких объединений — удовлетворение матери
альных и нематериальных потребностей, ведение общественно полезной дея
тельности, защита общих интересов.

Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреж
дения, а также реорганизации существующей некоммерческой организации. 
Некоммерческая организация учреждается по решению учредителей.

Некоммерческое партнерство может преобразовываться в общественную 
или религиозную организацию, фонд или автономную некоммерческую ор
ганизацию. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную не
коммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование госу
дарственных или муниципальных учреждений в некоммерческие организации 
иных форм или хозяйственные общества допускается в случаях и в порядке,



которые установлены законом. Автономная некоммерческая организация 
вправе преобразоваться в общественную или религиозную организацию либо 
в фонд. Ассоциация или союз могут преобразоваться в фонд, автономную 
некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество.

Некоммерческая организация может иметь в собственности или в опера
тивном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бу
маги и иное имущество, а также в собственности или в бессрочном пользо
вании земельные участки.

Источниками формирования имущества некоммерческой организации яв
ляются: регулярные и единовременные поступления от учредителей, участни
ков, членов; добровольные имущественные взносы и пожертвования; выруч
ка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды, доходы, проценты, полу
чаемые по ценным бумагам и вкладам; доходы, получаемые от собственности 
некоммерческой организации, и др. Законодательно могут устанавливаться 
ограничения на источники доходов некоммерческих организаций отдельных 
видов.

Порядок регулярных поступлений от учредителей, участников, членов 
определяется учредительными документами. Полученная прибыль не распре
деляется между участниками и членами некоммерческой организации.

Некоммерческая организация не выплачивает вознаграждение членам 
высшего органа ее управления за выполнение возложенных на них функций, 
кроме компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в рабо
те высшего органа управления.

Органы государственной власти и местного самоуправления создают госу
дарственные и муниципальные учреждения, закрепляют за ними имущество на 
праве оперативного управления, полностью или частично финансируют их. В 
пределах своей компетенции они могут оказывать некоммерческим органи
зациям экономическую поддержку в различных формах, в том числе:
1) предоставлять льготы по уплате налогов, таможенных и других сборов и 

платежей некоммерческим организациям, созданным в благотворитель
ных, образовательных, культурных и научных целях, в целях охраны здо
ровья граждан, развития физической культуры и спорта, в других установ
ленных законодательством целях;

2) полностью или частично освобождать от платы за пользование государст
венным и муниципальным имуществом;

3) размещать среди некоммерческих организаций на конкурсной основе го
сударственные и муниципальные социальные заказы;

4) предоставлять льготы по уплате налогов физическим и юридическим ли
цам, оказывающим некоммерческим организациям материальную под
держку.
Не предоставляются льготы по уплате налогов в индивидуальном порядке 

отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным физическим и



юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим организациям ма
териальную поддержку.

Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также све
дения о размерах и составе ее имущества, о расходах, численности и составе 
работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда гра
ждан в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом 
коммерческой тайны.

Финансы общественных объединений. Общественное объединение —  добро
вольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по ини
циативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реали
зации общих целей, указанных в уставе общественного объединения в соот
ветствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях».

Учредителями общественного объединения являются физические и юри
дические лица, созвавшие съезд, конференцию или общее собрание, на ко
тором принимается устав, формируются руководящие и контрольно
ревизионный органы. 1

Общественные объединения создаются в одной из следующих организа
ционно-правовых форм: общественная организация, общественное движе
ние, общественный фонд, общественное учреждение и орган общественной 
самодеятельности.

1. Общественной организацией считается основанное на членстве общест
венное объединение, созданное на базе совместной деятельности для защиты 
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 
Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 
(конференция) или общее собрание. Ее постоянно действующий руководя
щий орган — выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду, конфе
ренции или общему собранию.

Собственниками имущества являются общественные организации, обла
дающие правами юридического лица. Член общественной организации не 
имеет права собственности на долю в ее имуществе.

В общественных организациях, объединяющих территориальные органи
зации в качестве самостоятельных субъектов в союз или ассоциацию, собст
венником имущества, созданного и приобретенного для использования в ин
тересах общественной организации в целом, является союз или ассоциация. 
Территориальные организации, входящие в состав союза или ассоциации в 
качестве самостоятельных субъектов, являются собственниками принадле
жащего им имущества.

2. Общественным движением является не имеющее членства массовое об
щественное объединение, преследующее социальные, политические и другие 
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 
движения. Высшим руководящим органом общественного движения является 
съезд (конференция) или общее собрание, постоянно действующим руково
дящим органом — выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду, 
конференции или общему собранию. В случае государственной регистрации



общественного движения его постоянно действующий руководящий орган 
осуществляет права юридического лица от имени общественного движения и 
исполняет его обязанности в соответствии с уставом.

3. Общественный фонд представляет собой не имеющее членства общест
венное объединение, цель которого заключается в формировании имущества 
на основе добровольных взносов, других не запрещенных законом поступле
ний и использовании данного имущества на общественно полезные цели. 
Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью 
фонда.

Фонды занимаются предпринимательской деятельностью, соответствую
щей уставным целям. Для этого фонды создают хозяйственные общества или 
участвуют в них. Фонды обязаны ежегодно публиковать отчеты об использо
вании своего имущества.

Надзор за деятельностью фонда, принятием органами фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств, соблюдением законо
дательства осуществляет попечительский совет фонда. Попечительский совет 
работает на общественных началах.

4. Общественным учреждением является не имеющее членства обществен
ное объединение, ставящее своей целью оказание конкретных услуг, отве
чающих интересам участников и соответствующих уставным целям данного 
объединения. Управляют общественным учреждением и его имуществом ли
ца, назначенные учредителями.

Общественные учреждения, созданные и финансируемые собственника
ми, в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют право 
оперативного управления. Общественные учреждения, являющиеся юридиче
скими лицами и владеющие имуществом на праве оперативного управления, 
могут быть собственниками созданного и приобретенного ими имущества. 
Общественные учреждения получают имущество на праве оперативного 
управления от учредителей. В отношении этого имущества общественные 
учреждения осуществляют права владения, пользования и распоряжения.

Учредители — собственники имущества, переданного общественным уч
реждениям, могут изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Об
щественные учреждения не могут отчуждать или иным способом распоря
жаться закрепленным за ними имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет денежных средств, выделенных им по смете, без письменного разреше
ния собственника.

Если в соответствии с учредительными документами общественным уч
реждениям предоставлено право осуществлять предпринимательскую дея
тельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
общественных учреждений и учитываются на отдельном балансе.

Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам находящи
мися в их распоряжении денежными средствами. При недостаточности этих



денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам общест
венного учреждения несет собственник соответствующего имущества.

Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность, служащую достижению уставных целей, ради которых они соз
даны, и соответствующую этим целям, создавать хозяйственные товарищест
ва, общества и другие хозяйственные организации, а также приобретать 
имущество, 'предназначенное для ведения предпринимательской деятельно
сти. Доходы от предпринимательской деятельности общественных объедине
ний не могут перераспределяться между членами или участниками этих объ
единений и должны использоваться только для достижения уставных целей. 
Допускается использование общественными объединениями своих средств на 
благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.

Общественные объединения независимо от их организационно-правовой 
формы могут создавать союзы и ассоциации на основании учредительных 
договоров или уставов, образуя новые общественные объединения.

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, меж
региональные, региональные и местные общественные объединения.

Общероссийским общественным объединением считается объединение, кото
рое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территориях более половины субъектов РФ и имеет там свои структурные 
подразделения — организации, отделения или филиалы и представительства.

Межрегиональным общественным объединением признается объединение, 
которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями 
на территориях менее половины субъектов РФ и имеет там свои структурные 
подразделения — организации, отделения или филиалы и представительства.

Деятельность регионального общественного объединения осуществляется в 
соответствии с его уставными целями в пределах территории одного субъекта 
РФ.

Деятельность местного общественного объединения осуществляется в соот
ветствии с его уставными целями в пределах территории органа местного са
моуправления.

Государственная поддержка деятельности общественных объединений вы
ражается в виде:
• целевого финансирования в форме государственных фантов отдельных об

щественно полезных программ;
• заключения любых договоров, в том числе на выполнение работ и предос

тавление услуг;
• социального заказа на выполнение различных государственных программ 

на конкурсной основе.
Органы государственной власти и местного самоуправления не могут 

быть учредителями, членами и участниками общественных объединений.
При создании общественных объединений в форме общественных орга

низаций учредители таких объединений автоматически становятся их члена
ми, приобретая соответствующие права и обязанности. При создании обще



ственных объединений в других организационно-правовых формах права и 
обязанности учредителей указываются в уставах.

Общественное объединение вправе не регистрироваться в органах юсти
ции. В этом случае оно не приобретает прав юридического лица. 

Общественное объединение обязано:
1) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать ознакомление с отчетом;
2) представлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих 

органов и должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о сво
ей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы. 
Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может

иметь в собственности имущество, необходимое для материального обеспе
чения его деятельности. В собственности общественного объединения могут 
находиться также учреждения, издательства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств этого общественного объеди
нения в соответствии с его уставными целями. Общественные фонды могут 
осуществлять свою деятельность на основе доверительного управления.

Имущество общественного объединения формируется за счет: вступи
тельных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; добро
вольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответст
вии с уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и других 
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности; гражданско- 
правовых сделок; внешнеэкономической деятельности и др.

Политические партии, политические движения и общественные объеди
нения, уставы которых предусматривают участие в выборах, не вправе полу
чать финансовую и другую материальную помощь от иностранных госу
дарств, организаций и граждан на деятельность, связанную с подготовкой и 
проведением выборов.

Финансы некоммерческих партнерств. Некоммерческое партнерство — ос
нованная на членстве некоммерческая организация, учреждаемая гражданами 
или юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении дея
тельности, направленной на достижение общих целей.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, явля
ется собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не 
отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает 
по обязательствам своих членов.

Некоммерческое партнерство осуществляет предпринимательскую дея
тельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

Члены некоммерческого партнерства вправе: 1) получать при выходе из 
партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах 
стоимости имущества, переданного в собственность партнерства, кроме 
членских взносов; 2) в случае ликвидации получать часть имущества, остав
шегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в



пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого парт
нерства в его собственность.

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право 
на получение части имущества или стоимости этого имущества.

Финансы учреждений. Учреждением является некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленческих, социально
культурных или других функций некоммерческого характера и финансируе
мая полностью или частично этим собственником. Имущество учреждения 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. Учреждение отвечает 
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обя
зательствам учреждения несет его собственник.

Свои особенности имеет образовательное учреждение, установленные Фе
деральным.законом «Об образовании». За ним в целях обеспечения образова
тельной деятельности в соответствии с уставом учредитель закрепляет необ
ходимое имущество. Земельные участки закрепляются за государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями в бессрочное бесплатное 
пользование. Объекты, закрепленные учредителем за образовательным учре
ждением, находятся в оперативном управлении учреждения.

Негосударственное образовательное учреждение пользуется преимущест
венным правом на приобретение ранее закрепленной за ним или арендуемой 
им отчуждаемой государственной или муниципальной собственности.

Образовательному учреждению принадлежит право собственности на де
нежные средства, имущество и другие объекты, переданные ему физически
ми и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завеща
нию, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся ре
зультатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности 
и приобретенные на эти доходы объекты.

Образовательное учреждение может выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества. Сдача в аренду государственным или муниципаль
ным образовательным учреждением закрепленных за ним объектов собствен
ности, а также земельных -участков осуществляется без права выкупа с согла
сия совета образовательного учреждения по ценам, которые не должны быть 
ниже цен, сложившихся в данном регионе. Средства, полученные в качестве 
арендной платы, используются на обеспечение и развитие образовательного 
процесса в данном образовательном учреждении.

С государственных и муниципальных образовательных учреждений в слу
чае, если учредителями и собственниками закрепленного за ними имущества 
являются органы государственной власти или местного самоуправления од
ной и той же административно-территориальной единицы, арендная плата за 
пользование таким имуществом не взимается, а расходы на текущий и капи
тальный ремонт и содержание учреждений несет учредитель, если иное не 
предусмотрено договорами между учредителями и образовательными учреж
дениями.



Закрепленные за государственными или муниципальными образователь
ными учреждениями на праве оперативного управления или находящиеся в 
их самостоятельном распоряжении объекты производственной и социальной 
инфраструктуры, в том числе жилые помещения, расположенные в зданиях 
учебного, производственного, социального, культурного назначения и в сель
ской местности, общежития, а также клинические базы учреждений меди
цинского образования, находящиеся в оперативном управлении образова
тельных учреждений или в другом ведении, не подлежат приватизации.

Основой государственных гарантий получения гражданами Российской 
Федерации образования в пределах государственных образовательных стан
дартов является государственное и муниципальное финансирование образо
вания. Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств из 
бюджета на нужды образования в размере не менее 10%, а также защищен
ность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. Размеры и нормативы финансирования 
образовательных учреждений подлежат ежеквартальной индексации в зави
симости от темпов инфляции. Доля расходов на финансирование высшего 
профессионального образования не может составлять менее 3%* расходной 
части федерального бюджета. За счет средств федерального бюджета финан
сируется обучение в государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее 170 студентов на каждые 10 ООО че
ловек, проживающих в Российской Федерации.

Образовательные учреждения независимо от их организационно-правовой 
формы в части непредпринимательской деятельности, предусмотренной их 
уставом, освобождаются от уплаты всех видов налогов, в том числе от платы 
за землю.

В целях привлечения инвестиций в систему образования государство пре
дусматривает специальную систему налоговых льгот предприятиям, учрежде
ниям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, а 
также физическим лицам, включая иностранных граждан, вкладывающим 
свои средства, в том числе в натуральной форме, в развитие системы образо
вания Российской Федерации.

Минимальные нормативы финансовых затрат на эти цели для предпри
ятий, учреждений и организаций, а также порядок использования финансо
вых средств устанавливаются Правительством РФ.

К затратам на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе 
с учебными заведениями относятся затраты, связанные: с оплатой предпри
ятиями в соответствии с договором услуг (не предусмотренных утвержден
ными учебными программами), предоставленных учебными заведениями в 
процессе подготовки специалистов; с оплатой обучения кадров, не прошед
ших конкурсных экзаменов и принятых на обучение по договору, а также с 
оплатой переподготовки и повышения квалификации кадров. Эти затраты 
подлежат включению в себестоимость продукции, работ, услуг при условии 
заключения договоров с государственными и негосударственными профес



сиональными образовательными учреждениями, получившими государствен
ную аккредитацию, а также с зарубежными образовательными учреждения
ми. При заключении договоров с профессиональными образовательными уч
реждениями на предоставление предприятию услуг по подготовке, перепод
готовке и повышению квалификации кадров общая величина расходов, отно
симых на себестоимость продукции, работ, услуг, не может превышать 2% 
расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции, работ, 
услуг.

Родителям и их законным представителям, осуществляющим воспитание 
и образование несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются допол
нительные денежные средства в размере затрат на образование каждого ре
бенка, определяемых государственными и местными нормативами финанси
рования. Выплаты производятся за счет средств учредителей государственных 
и муниципальных образовательных учреждений соответствующих типов и 
видов до получения ребенком среднего общего или начального профессио
нального образования либо до достижения им возраста, определенного зако
нодательством в качестве предельного для выплат социального пособия на 
детей. Сумма указанных выплат не включается в облагаемый подоходным 
налогом совокупный годовой доход граждан.

Деятельность образовательного учреждения финансируется его учредите
лем в соответствии с договором, заключенным между ними. Согласно такому 
договору образовательное учреждение может работать на условиях самофи
нансирования.

Финансирование образовательных учреждений осуществляется на основе 
государственных, включая ведомственные, и местных нормативов финанси
рования, определяемых в расчете на одного обучающегося (воспитанника), 
по каждым типу, виду и категории образовательного учреждения. Для мало
комплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых образователь
ных учреждений органами государственной власти и органами управления 
образованием образовательных учреждений нормативы финансирования ус
тановлены с учетом затрат, не зависящих от численности обучающихся.

Федеральные нормативы финансирования образовательных учреждений 
ежегодно устанавливаются федеральным законом, принимаемым одновре
менно с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год, и 
являются минимально допустимыми. Региональные и местные нормативы 
финансирования устанавливаются с учетом специфики образовательного уч
реждения и должны быть достаточными для покрытия средних по данной 
территории текущих расходов, связанных с образовательным процессом и 
эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования образователь
ного учреждения.

Схема финансирования государственного и муниципального образова
тельных учреждений определяется типовыми положениями об образователь
ных учреждениях соответствующих типов и видов. Нормативы финансирова
ния негосударственных образовательных учреждений не могут быть ниже



нормативов финансирования аналогичных государственных и муниципаль
ных образовательных учреждений на данной территории. Негосударственные 
общеобразовательные учреждения получают право на государственное и му
ниципальное финансирование с момента их государственной аккредитации в 
случае реализации ими основных общеобразовательных программ.

Образовательное учреждение привлекает дополнительные финансовые, в 
том числе валютные, средства за счет предоставления платных дополнитель
ных образовательных и других предусмотренных уставом образовательного 
учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц. Привлечение образовательным учреждением 
дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и абсо
лютных размеров его финансирования за счет средств учредителя.

Получение на конкурсной основе бесплатного среднего и высшего про
фессионального образования в государственных образовательных учреждени
ях среднего и высшего профессионального образования в пределах федераль
ного компонента государственного образовательного стандарта осуществляет
ся за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ в 
соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему студентов на 
бесплатное обучение.

В случае введения субъектами РФ регионального компонента государст
венного образовательного стандарта связанные с этим затраты на бесплатное 
обучение студентов финансируются за счет средств бюджетов соответствую
щих субъектов РФ.

Из федерального бюджета выделяются средства на содержание общежи
тий и других объектов социально-культурной сферы системы среднего и 
высшего профессионального образования, а также на реализацию мер по со
циальной защите студентов. Для реализации этих мер на каждого студента 
учреждения среднего или высшего профессионального образования, обу
чающегося за счет средств федерального бюджета, ежемесячно выделяются 
бюджетные ассигнования соответственно в полтора и два минимальных раз
мера оплаты труда.

Государственные образовательные учреждения самостоятельно определя
ют направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных 
средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное 
стимулирование своих работников.

Образовательное учреждение может участвовать в уставном капитале 
коммерческих организаций только своей собственностью.

Образовательное учреждение вправе с согласия собственника использо
вать закрепленные за ним финансовые средства и другие объекты собствен
ности в процессе деятельности, связанной с получением дохода. В этом слу
чае собственник получает право на часть дохода от использования закреп
ленных за ним объектов собственности в размере, определенном договором 
между собственником и образовательным учреждением. Образовательное уч



реждение обеспечивает содержание закрепленных за ним и принадлежащих 
ему на праве собственности зданий, сооружений, оборудования и другого 
имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения 
на уровне норматива, действующего на данной территории.

Негосударственное образовательное учреждение вправе взимать плату с 
обучающихся за образовательные услуги, в том числе за обучение в пределах 
государственных образовательных стандартов. Платная образовательная дея
тельность такого образовательного учреждения не рассматривается как пред
принимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возме
щение затрат, связанных с организацией образовательного процесса, а также 
на заработную плату сотрудников образовательного учреждения, его развитие 
и совершенствование.

Взаимоотношения негосударственного образовательного учреждения и 
обучающегося, его родителей и законных представителей регулируются дого
вором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы 
за обучение, иные условия.

Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую деятель
ность, предусмотренную его уставом.

К предпринимательской деятельности образовательного учреждения от
носятся: реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образо
вательного учреждения; торговля покупными товарами, оборудованием; ока
зание посреднических услуг; долевое участие в деятельности других учрежде
ний и организаций; приобретение ценных бумаг и получение доходов по 
ним; ведение приносящих доход других внереализационных операций.

Деятельность образовательного учреждения по реализации производимой 
продукции, работ, услуг относится к предпринимательской лишь в той части, 
в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непо
средственно в данное образовательное учреждение на Нужды обеспечения, 
развития и совершенствования образовательного процесса.

Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 
предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом.

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся 
получением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит 
регистрации. Такая деятельность не лицензируется. При ее регистрации зая
витель представляет в соответствующий орган местного самоуправления 
только заявление и документ об уплате регистрационного сбора.

Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятель
ность не допускается. Все полученные от нее доходы подлежат взысканию в 
доход соответствующего местного бюджета.

Финансы автономных некоммерческих организаций. Автономная некоммер
ческая организация — это не имеющая членства некоммерческая организация, 
учреждаемая физическими и юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образова



ния, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спор
та и т.п.

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее уч
редителями, является ее собственностью. Учредители такой организации не 
сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой орга
низации.

Автономная некоммерческая организация осуществляет предпринима
тельскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
она создана.

Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться 
ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

Финансы ассоциаций и союзов. Коммерческие организации в целях коор
динации своей предпринимательской деятельности, а также представления и 
защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой 
создавать объединения в форме ассоциаций и союзов, являющихся некоммер
ческими организациями.

Если по решению участников на ассоциацию или союз возлагается веде
ние предпринимательской деятельности, такая ассоциация или союз преоб
разуется в хозяйственное общество или товарищество.

Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассо
циации или союзы некоммерческих организаций, являющиеся некоммерче
скими организациями.

Член ассоциации (союза) безвозмездно пользуется ее услугами и может 
выйти из нее по окончании финансового года. В этом случае он несет про
порционально своему взносу субсидиарную ответственность по обязательст
вам ассоциации (союза) в течение двух лет с момента выхода из нее.

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению ос
тающихся членов. Ответственность, исключенного члена ассоциации (союза) 
аналогична ответственности вышедшего члена.

С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член. Всту
пление нового члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственно
стью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления.

Финансы потребительских кооперативов. Потребительская кооперация — 
это совокупность добровольных обществ пайщиков, их объединений, дейст
вующих на основании уставов в целях удовлетворения своих потребностей в 
товарах и услугах за счет денежных и материальных вступительных взносов. 
Потребительское общество представляет собой добровольное объединение 
граждан и юридических лиц на основе членства и имущественных паевых 
взносов для осуществления различных видов деятельности в интересах удов
летворения его членов в соответствии с Федеральным законом «О потреби
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзов) в Российской 
Федерации».

Потребительское общество в интересах пайщиков осуществляет заготови
тельную, торговую, производственную, посредническую и другую деятель
ность, не запрещенную законодательством, всемерно содействует развитию



социально-бытовой инфраструктуры, ведет благотворительную деятельность, 
участвует в международном кооперативном движении. Потребительское об
щество, созданное в форме потребительского кооператива является юридиче
ским лицом.

Пайщики потребительского общества имеют право: 1) объединяться на 
добровольной основе в потребительские общества и свободно выходить из 
них с возвращением паевого взноса и соответствующей этому взносу доли 
приращенного имущества; 2) получать долю дохода, подлежащего распреде
лению между пайщиками; 3) передавать по наследству свой пай и дивиденды 
на него; 4) пользоваться преимуществом пайщика кооператива при сбыте и 
переработке продукции личного хозяйства и промысла через предприятия 
потребительской кооперации и др.

Потребительское общество может быть сельским, поселковым, районным, 
городским. Деятельность потребительского общества прекращается по реше
нию общего собрания пайщиков или уполномоченных.

Союз потребительских обществ является юридическим лицом, действует 
на основании устава в соответствии с правами, делегируемыми ему потреби
тельскими обществами. Союз не несет ответственности по обязательствам 
потребительских обществ и не наделен по отношению к ним организацион
но-распорядительными и контрольными функциями. Высшим органом союза 
является общее собрание представителей потребительских обществ, вошед
ших в союз. Взаимоотношения между потребительскими обществами и их 
союзами, а также между союзами строятся на договорной основе.

Собственником имущества потребительского общества является потреби
тельское общество как юридическое лицо. Собственность потребительских 
обществ образуется за счет взносов пайщиков, дохода, получаемого в резуль
тате осуществления различных видов деятельности, и других источников.

Доходы потребительских обществ, их союзов и созданных ими предпри
ятий и организаций формируются за счет средств, получаемых от результатов 
их деятельности из иных источников. Порядок распределения и использова
ния части доходов, оставшихся после обязательных платежей, определяется в 
потребительских обществах общим собранием пайщиков или их уполномо
ченных, а в союзах — собраниями представителей потребительских обществ.

Потребительские общества и их союзы для выполнения своих уставных 
обязанностей могут создавать заготовительные, торговые, производственные 
и другие предприятия, учебные заведения, научные организации, а также уч
реждать банки и страховые общества.

Средства в иностранной валюте, полученные потребительскими общест
вами, их союзами от экспорта товаров, оказания услуг, после уплаты госу
дарству налога поступают в их распоряжение и изъятию не подлежат.

6.9. Финансы малых предприятий

Финансы малых предприятий различаются в зависимости от масштабов, 
целей, форм и видев деятельности этих предприятий в соответствии с Феде-
9 Финансы. Денежное обращение.

Кредит



ральным законом «О государственной поддержке малого предпринимательст
ва в Российской Федерации». Эти факторы оказывают существенное влияние 
на выбор источников финансирования и их структуру, показатели рента
бельности, финансовые взаимоотношения с контрагентами и т.п. Малые 
предприятия традиционно ориентированы на текущую прибыль, способны 
быстро реагировать на изменение спроса и предложения, оперативно удовле
творять потребности в товарах, продукции, работах, услугах. Они формируют 
своеобразную инфраструктуру рынка, создают конкурентную среду. Сущест
вует группа отраслей, где малый бизнес может быть преобладающей формой 
организации труда; в основном это обслуживание населения.

Предпринимательство в незначительных масштабах не требует больших 
накоплений не только из-за отсутствия необходимости в дорогостоящих про
изводственных фондах, но и благодаря высокой оборачиваемости капитала. 
Однако малые предприятия не способны выступать инициаторами создания 
наукоемких, фондоемких, энергоемких, ресурсоемких и трудоемких про
изводств, поэтому их значение в экономике нельзя переоценивать. Они могут 
эффективно обслуживать крупные производства на условиях подряда. Полу
чая конкретные и четко сформулированные задания, необходимые матери
ально-технические ресурсы, малые предприятия быстро перестраиваются и 
налаживают производство на выпуск новой продукции, товаров, услуг. Но 
это производство не становится массовым и серийным.

Важна государственная поддержка малого бизнеса, особенно в период его 
становления. Такая поддержка рассчитана на стимулирование деловой ак
тивности и расширение объемов деятельности и обусловлена во многом тем, 
что малые предприятия ориентированы в основном на массового потребите
ля. Государственные и местные органы власти имеют возможность вовлекать 
в предпринимательскую деятельность свободные земли и ресурсы, нежилой 
муниципальный фонд, воздействовать на инвестиционную политику малых 
предприятий главным образом через субсидии и налоговые льготы.

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется 
по следующим направлениям:
1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малых предпри

ятий;
2) создание льготных условий использования государственных финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, а также научно- 
технических разработок и технологий;

3) установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования дея
тельности малых предприятий, сертификации продукции, представления 
государственной статистической и бухгалтерской отчетности;

4) поддержка внешнеэкономической деятельности малых предприятий.
Государственные и муниципальные программы поддержки малого пред

принимательства включают в себя меры, предусматривающие: перспективные 
направления развития и приоритетные виды деятельности; вовлечение в 
предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев населе



ния; внесение предложений по установлению налоговых льгот и ежегодному 
выделению средств из соответствующих бюджетов; обеспечение передачи 
субъектам малого предпринимательства результатов научно-исследователь
ских, опытно-конструкторских и технологических работ; обеспечение пере
дачи субъектам малого предпринимательства на льготных условиях не завер
шенных строительством и пустующих объектов, нерентабельных и убыточ
ных предприятий и др.

Существуют фонды поддержки малого предпринимательства — некоммер
ческие организации, создаваемые в целях финансирования программ, проек
тов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпри
нимательства, путем аккумулирования бюджетных средств, средств, посту
пающих от приватизации государственного и муниципального имущества, 
доходов от собственной деятельности, добровольных взносов физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и размеще
ния ценных бумаг, а также доходов, получаемых по процентам от льготных 
кредитов, выделенных на конкурсной основе субъектам малого предприни
мательства. Фонды поддержки малого предпринимательства являются юри
дическими лицами.

Финансовое обеспечение федеральной политики в области государствен
ной поддержки малого предпринимательства осуществляет Федеральный 
фонд поддержки малого предпринимательства, создаваемый Правительством 
РФ. Он является заказчиком Федеральной программы государственной под
держки малого предпринимательства. Этот фонд выступает гарантом по це
левым иностранным кредитам, предоставляемым Российской Федерации на 
поддержку малого предпринимательства, а также по инвестиционным креди
там, предоставляемым кредитными организациями Российской Федерации 
субъектам малого предпринимательства на коммерческой основе для реали
зации конкретных программ и проектов.

Государственные и муниципальные фонды поддержки малого предпри
нимательства имеют право на предоставление субъектам малого предприни
мательства льготных кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов 
без приобретения лицензии на банковскую деятельность.

К субъектам малого предпринимательства относятся коммерческие орга
низации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 
субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, фондов не пре
вышает 25% и доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превы
шает 25%. При этом средняя численность работников за отчетный период не 
должна превышать следующих предельных уровней: в промышленности — 
100 человек; в строительстве — 100 человек; на транспорте — 100 человек; в 
сельском хозяйстве — 60 человек; в научно-технической сфере — 60 человек; 
в оптовой торговле — 50 человек; в розничной торговле и бытовом обслужи
вании населения — 30 человек; в остальных отраслях и при осуществлении 
других видов деятельности — 50 человек.



Среднюю за отчетный период численность работников малого предпри
ятия определяют исходя из численности всех его работников, включая рабо
тающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительст
ву, с учетом реально отработанного времени, а также включая численность 
работников представительств, филиалов и других обособленных подразделе
ний. В случае превышения установленной численности малое предприятие 
лишается льгот на период, в течение которого допущено это превышение, и 
на последующие три месяца.

К субъектам малого предпринимательства относятся также физические 
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности, — 
многопрофильные, относятся к субъектам малого предпринимательства по 
критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в го
довом объеме оборота или прибыли.

Иностранные юридические лица, созданные в соответствии с законода
тельством иностранных государств, не рассматриваются как малые предпри
ятия. Предприятия, созданные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, в уставном капитале которых доля одного или нескольких 
иностранных юридических лиц превышает 25%, а также иностранные юри
дические лица, осуществляющие деятельность в Российской Федерации че
рез постоянное представительство, не могут быть отнесены к субъектам ма
лого предпринимательства. Предприятия, созданные по законодательству 
Российской Федерации и отвечающие критериям отнесения к субъектам малого 
предпринимательства, учредителями которых являются физические лица — гра
ждане иностранных государств, рассматриваются как малые предприятия.

Система налогообложения учета и отчетности. Для субъектов малого пред
принимательства — юридических лиц и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
применяется упрощенная система налогообложения, учета и отчетности. Эта 
система действует наряду с общепринятой системой налогообложения, учета 
и отчетности. Право выбора системы налогообложения, учета и отчетности, 
включая переход к упрощенной системе или возврат к принятой ранее сис
теме, предоставляется субъектам малого предпринимательства на доброволь
ной основе.

Применение упрощенной системы предусматривает замену уплаты сово
купности установленных законодательством федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов уплатой единого налога, исчисляемого по результа
там хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства за 
отчетный период. Для организаций, применяющих упрощенную систему на
логообложения, учета и отчетности, сохранен действующий порядок уплаты 
таможенных платежей, государственных пошлин, налога на приобретение 
автотранспортных средств, лицензионных сборов, отчислений в государст
венные социальные внебюджетные фонды.



Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, уче
та и отчетности, оформляют первичные документы бухгалтерской отчетности 
и ведут книгу учета доходов и расходов по упрощенной форме — без приме
нения способа двойной записи, плана счетов и т.д.

Действие упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 
распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации с 
предельной численностью работающих, включая работающих по договорам 
подряда и другим договорам гражданско-правового характера, до 15 человек 
независимо от вида осуществляемой ими деятельности.

Под действие упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 
не подпадают организации, занятые производством подакцизной продукции, 
организации, созданные на базе ликвидированных структурных подразделе
ний действующих предприятий, а также кредитные организации, страховщи
ки, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, предприятия игорного и развлекательного бизнеса.

Объектом обложения единым налогом при рассматриваемой системе яв
ляется совокупный доход или валовая выручка, полученная за отчетный пери
од. Объект налогообложения устанавливает орган государственной власти 
субъекта РФ.

Совокупный доход исчисляется как разница между валовой выручкой и 
стоимостью использованных в процессе производства товаров, работ, услуг, 
сырья, материалов, комплектующих изделий, приобретенных товаров, топли
ва, величиной эксплуатационных расходов, расходов на текущий ремонт, за
трат на аренду помещений, используемых для производственной и коммер
ческой деятельности, затрат на аренду транспортных средств, расходов на 
уплату процентов за пользование кредитными ресурсами банков в пределах 
действующей ставки рефинансирования плюс 3%, стоимостью оказанных 
услуг, а также сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных постав
щикам, налога на приобретение автотранспортных средств, отчислений в го
сударственные социальные внебюджетные фонды, уплаченных таможенных 
платежей, государственных пошлин и лицензионных сборов.

Валовая выручка исчисляется как сумма выручки, полученной от реали
зации товаров, работ, услуг, продажной цены имущества, реализованного за 
отчетный период, и внереализационных доходов.

Для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, учета и отчетности, установлены следующие ставки 
единого налога на совокупный доход, подлежащего зачислению: в федераль
ный бюджет — в размере 10% совокупного дохода; в бюджет субъекта РФ и 
местный бюджет — в суммарном размере не более 20% совокупного дохода.

Если объектом налогообложения для субъектов малого предприниматель
ства определенных категорий является валовая выручка, устанавливаются 
следующие ставки единого налога, подлежащего зачислению: в федеральный 
бюджет — в размере 3,33% суммы валовой выручки; в бюджет субъекта РФ и 
местный бюджет — в размере не более 6,67% суммы валовой выручки.



Конкретные ставки единого налога в зависимости от вида осуществляе
мой деятельности субъектов малого предпринимательства, а также пропор
ции распределения зачисляемых налоговых платежей между бюджетом субъ
екта РФ и местным бюджетом устанавливаются решением органа государст
венной власти субъекта РФ.

Органы государственной власти субъектов РФ могут устанавливать другой 
порядок налогообложения для организаций в зависимости от вида осуществ
ляемой ими деятельности:
1) расчетный порядок определения единого налога на основе показателей по 

типичным организациям-представителям;
2) льготы и льготный порядок по уплате единого налога для отдельных ка

тегорий плательщиков в пределах объема налоговых поступлений, подле
жащих зачислению в бюджет субъектов РФ и местные бюджеты. 
Официальным документом, удостоверяющим право применения субъек

тами малого предпринимательства упрощенной системы налогообложения, 
учета и отчетности, является патент, выдаваемый сроком на один календар
ный год залоговыми органами по месту постановки этих субъектов на нало
говый учет. Годовая стоимость патента устанавливается с учетом ставок еди
ного налога решением органа государственной власти субъекта РФ в зависи
мости от вида деятельности и выплачивается ежеквартально с распределени
ем платежей, устанавливаемых органом государственной власти субъекта РФ. 
Оплата стоимости патента засчитывается в счет обязательства субъекта ма
лого предпринимательства по уплате единого налога. Уплачиваемая годовая 
стоимость патента зачисляется в федеральный бюджет, а также в бюджеты 
субъектов РФ и местные бюджеты в соотношении один к двум.

Льготы. Общее законодательство по налогу на прибыль устанавливает оп
ределенные льготы для малых предприятий. В первые два года работы не уп
лачивают налог на прибыль малые предприятия, осуществляющие производ
ство и переработку сельскохозяйственной продукции; производство продо
вольственных товаров, товаров народного потребления, строительных мате
риалов, медицинской техники, лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения; строительство объектов жилищного, производственного, 
социального и природоохранного назначения, включая ремонтно-строи- 
тельные работы, при условии, что выручка от указанных видов деятельности 
превышает 70% общей суммы выручки от реализации продукции, работ, ус
луг. В третий и четвертый годы работы малые предприятия уплачивают налог 
в размере соответственно 25 и 50% установленной ставки налога на прибыль, 
если выручка от указанных видов деятельности составляет свыше 90% общей 
суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг.

Льготы не предоставляются малым предприятиям, образованным на базе 
ликвидированных и реорганизованных предприятий, их филиалов и струк
турных подразделений. При прекращении малыми предприятиями деятель
ности, в связи с которой им были предоставлены налоговые льготы, до исте
чения пятилетнего срока сумма налога на прибыль, исчисленная в полном 
размере за весь период их деятельности и увеличенная на сумму дополни



тельных платежей, определенных по ставке рефинансирования за пользова
ние банковским кредитом, подлежит внесению в федеральный бюджет.

Субъекты малого предпринимательства могут применять ускоренную 
амортизацию основных производственных фондов с отнесением затрат на 
издержки производства в размере, в два раза превышающем нормы, установ
ленные для соответствующих видов основных фондов. Наряду с применени
ем механизма ускоренной амортизации субъекты малого предпринимательст
ва в первый год их работы могут списывать дополнительно как амортизаци
онные отчисления до 50% первоначальной стоимости основных фондов со 
сроком службы более трех лет. При прекращении деятельности малого пред
приятия до истечения одного года с момента его регистрации суммы допол
нительно начисленной амортизации подлежат восстановлению за счет увели
чения балансовой прибыли.

Кредитование и страхование. Кредитование субъектов малого предприни
мательства осуществляется на льготных условиях с компенсацией соответст
вующей разницы кредитным организациям за счет средств фондов поддерж
ки малого предпринимательства. Фонды поддержки малого предпринима
тельства могут компенсировать кредитным организациям полностью или час
тично доходы, недополученные ими при кредитовании субъектов малого 
предпринимательства на льготных условиях. Размер, порядок и условия ком
пенсации устанавливаются договором между кредитной организацией и соот
ветствующим фондом.

Для аккумулирования временно свободных денежных средств создаются 
общества взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства.

Страхование субъектов малого предпринимательства осуществляется на 
льготных условиях. Фонды поддержки малого предпринимательства могут 
компенсировать страховым организациям полностью или частично доходы, 
недополученные ими при страховании субъектов малого предпринимательст
ва на льготных условиях.

Большое значение имеют взаимоотношения, складывающиеся между 
крупными, средними и малыми предприятиями. Устойчиво работающие 
крупные и средние предприятия активно подключают к взаимному сотруд
ничеству малые предприятия, осуществляют их финансирование и добивают
ся экономии ресурсов. Правда, такое взаимодействие не всегда эффективно. 
Крупные предприятия диктуют свои условия, контролируют деятельность 
«подопечных» посредством снабжения их сырьем, материалами и оборудова
нием, определения условий сбыта производимой продукции.

Гарантией высокой мобильности и эффективности работы являются са
мостоятельность, конкурентоспособность и инициативность. Создание и 
функционирование широкой сети малых предприятий нейтрализует нежела
тельные последствия, вызванные разрушением вертикальной интеграции 
производства, основанной на жесткой системе централизованного планиро
вания.



6.10. Финансово-промышленные группы

Финансово-промышленные группы (ФПГ) являются результатом концентра
ции ресурсов и капитала, осуществляемой в целях решения масштабных за
дач развития производства в соответствии с Федеральным законом «О фи- 
нансово-промышленных группах».

Финансово-промышленная группа представляет собой совокупность юри
дических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полно
стью или частично объединивших свои материальные и нематериальные ак
тивы (система участия) на основании договора о создании ФПГ в целях тех
нологической или экономической интеграции для реализации инвестицион
ных и других проектов и программ, направленных на повышение конкурен
тоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эф
фективности производства и создание новых рабочих мест.

Участниками ФПГ являются юридические лица, подписавшие договор о 
ее создании, и учрежденная ими центральная компания либо основное и до
черние общества, образующие ФПГ. В состав ФПГ могут входить коммерче
ские и некоммерческие организации, в том числе и иностранные, кроме об
щественных и религиозных организаций и объединений. Участие более чем в 
одной ФПГ не допускается. Среди участников ФПГ обязательно наличие 
организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также 
кредитных организаций.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут быть 
участниками ФПГ в порядке и на условиях, определяемых собственником их 
имущества. Дочерние хозяйственные общества и предприятия могут входить 
в состав ФПГ только вместе со своим основным обществом — унитарным 
предприятием-учредителем. В состав ФПГ могут входить также инвестици
онные институты, негосударственные пенсионные и другие фонды, страхо
вые организации, участие которых обусловлено их ролью в обеспечении ин
вестиционного процесса.

Финансово-промышленным группам, среди участников которых есть 
юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств — участников 
СНГ, имеющие обособленные подразделения на территории этих государств 
либо осуществляющие на их территории капитальные вложения, на основа
нии межправительственного соглашения присваивается статус межгосударст
венных, или международных, ФПГ. Особенности создания, деятельности и 
ликвидации межгосударственных ФПГ определяются указанными соглаше
ниями. Для участников таких ФПГ национальный режим устанавливается 
межправительственными соглашениями на основе взаимности. Участникам 
названных ФПГ могут предоставляться таможенные тарифные льготы по то
варам, перемещаемым через границу в рамках деятельности этих ФПГ.



Совокупность юридических лиц, образующих ФПГ, приобретает соответ
ствующий статус по решению полномочного государственного органа об их 
государственной регистрации.

ФПГ формирует организационный пакет — пакет документов, представ
ляемый центральной компанией в полномочный государственный орган и 
содержащий необходимые сведения о целях и задачах, инвестиционных и 
других проектах и программах, предполагаемых экономическом, социальном 
и других результатах деятельности, а также иные сведения, необходимые для 
принятия решения о регистрации ФПГ.

Высшим органом управления ФПГ является совет управляющих, вклю
чающий представителей всех участников группы. Участник ФПГ направляет 
представителя в состав совета управляющих решением компетентного органа 
управления участника ФПГ. Компетенция совета управляющих ФПГ уста
навливается договором о создании группы.

Центральная компания ФПГ является юридическим лицом, учрежденным 
всеми участниками договора о создании ФПГ или являющимся по отноше
нию к ним основным обществом и уполномоченным в силу закона или дого
вора на ведение дел ФПГ. Центральная компания, как правило, представляет 
собой инвестиционный институт. Допускается создание центральной компа
нии в форме хозяйственного общества, а также ассоциации или союза. Цен
тральная компания ФПГ выполняет следующие функции: выступает от име
ни участников ФПГ в отношениях, связанных с созданием и деятельностью 
ФПГ; ведет сводные учет, отчетность и баланс ФПГ; готовит ежегодный от
чет о деятельности ФПГ; выполняет в интересах участников отдельные бан
ковские операции и др.

Деятельность ФПГ осуществляется в соответствии с договором о созда
нии группы и ее организационным проектом при использовании обособлен
ных активов.

Участники ФПГ, занятые в сфере производства товаров, услуг, могут 
быть признаны консолидированной группой налогоплательщиков, а также 
могут вести сводные учет, отчетность и баланс. Сводная бухгалтерская и ста
тистическая отчетность отражает имущественное и финансовое положение 
ФПГ, а также результаты ее инвестиционной деятельности.

По обязательствам центральной компании, возникшим в результате уча
стия в деятельности ФПГ, участники несут солидарную ответственность. 
Особенности исполнения солидарных обязанностей устанавливаются догово
ром о создании ФПГ.

Мерами государственной поддержки деятельности ФПГ являются:
1) зачет задолженности участника ФПГ, акции которого реализуются на ин

вестиционных конкурсах или торгах, в объем предусмотренных условиями 
инвестиционных конкурсов или торгов инвестиций для покупателя — 
центральной компании той же ФПГ;



2) предоставление участникам ФПГ права самостоятельно определять сроки 
амортизации оборудования и накопления амортизационных отчислений с 
направлением полученных средств на деятельность ФПГ;

3) передача в доверительное управление центральной компании временно 
закрепленных за государством пакетов акций участников этой ФПГ;

4) предоставление государственных гарантий для привлечения инвестиций;
5) предоставление инвестиционных кредитов и др.

Органы государственной власти субъектов РФ могут предоставлять ФПГ 
дополнительные льготы и гарантии.

Ядром ФПГ могут быть промышленные предприятия, научно-исследова- 
тельские организации, банки, торговые фирмы.

ФПГ можно классифицировать по следующим признакам:
• формам производственной интеграции — вертикальная, горизонтальная, 

конгломерат;
• отраслевой принадлежности — отраслевые, межотраслевые;
• масштабам деятельности — международные, республиканские, региональные;
• степени диверсификации — монопрофильные, многопрофильные.

ФПГ имеет в своем арсенале мини-рынок капиталов, управление кото
рым происходит в единстве с управлением рынка труда и материальных ре
сурсов. Главная его задача — динамичное реагирование на изменение денеж
ных потоков и стоимостных оценок средств, участвующих в едином воспро
изводственном процессе.



7 ^ Финансирование 
предприятий

и кредитование

7.1. Формы и методы финансирования предприятий

Финансирование и кредитование предприятий — это совокупность форм и 
методов, принципов и условий финансового обеспечения простого и расши
ренного воспроизводства при ограниченном объеме финансовых ресурсов.

Финансовое обеспечение предпринимательства — управление капиталом,, 
деятельность по его привлечению, размещению и использованию.

В процессе финансирования и кредитования предприятие реализует один 
из двух методов: самоокупаемость либо самофинансирование.

Самоокупаемость. Это метод финансирования, направленный на возме
щение текущих затрат за счет полученных доходов. Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг должна обеспечивать каждому безубыточно рабо
тающему предприятию получение доходов, достаточных для покрытия теку
щих затрат. Поскольку затраты являются элементом цены, предприятие 
должно устанавливать цены на уровне не ниже себестоимости производства 
и реализации продукции, работ, услуг.

Предприятия рассчитывают точку безубыточности, в которой выручка 
покрывает произведенные затраты. При этом необходимо разграничивать по
стоянные и переменные затраты.

Постоянные затраты не зависят непосредственно от количества произво
димых продукции, работ, услуг. Они вызваны необходимостью финансиро
вания расходов на содержание основных фондов, оплату коммунальных ус
луг, рекламу, содержание управленческого персонала, арендную плату и др. 
Переменные затраты изменяются в зависимости от количества выпускаемой 
продукции, работ, услуг. Это затраты на приобретение сырья, материалов, 
хранение, транспортировку, оплата труда производственного персонала и др.

Кроме того, существует деление затрат на прямые и косвенные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость единицы 

выпускаемой продукции, работ, услуг. Для каждого изделия можно рассчи
тать сумму прямых затрат. Это прямые затраты материалов и труда 
(заработная плата производственного персонала), прямые накладные расходы 
(например, стоимость электроэнергии, потребляемой конкретным оборудо
ванием, затраты, связанные с обслуживанием оборудования, торгово
сбытовые, транспортные расходы).

Косвенные затраты (расходы) нельзя напрямую отнести на себестоимость 
конкретного изделия, они относятся к совокупности продукции, работ, услуг 
и включаются в себестоимость единицы продукции пропорционально вы
бранной базе распределения. Это важно при калькулировании себестоимости



единицы продукции, работ, услуг. Косвенные расходы не зависят непосред
ственно от объема выпуска продукции, работ, услуг. Различают: косвенные 
расходы материалов (горючесмазочных материалов и запасных частей); кос
венные трудовые затраты (заработная плата подсобных рабочих, стоимость 
сверхурочных работ, оплата простоя основного производственного персона
ла); косвенные накладные расходы (заработная плата управленческого пер
сонала, аренда, реклама, страхование, транспортные расходы, научные разра
ботки).

Прямые затраты материалов, прямые затраты труда и прямые накладные 
расходы образуют производственную себестоимость единицы изделия. Полная 
себестоимость включает производственную себестоимость и косвенные 
(коммерческие) расходы.

Если предприятие устанавливает цену ниже себестоимости, то есть два 
варианта: либо предприятие несет убытки, либо покрывает разницу между 
ценой и себестоимостью за счет дотаций или субсидий. Такие дотации или 
субсидии выделяются, как правило, из государственного бюджета. Могут 
создаваться специальные централизованные фонды поддержки товаропроиз
водителей. В условиях централизованного планового регулирования эконо
мики может искусственно поддерживаться самоокупаемость предприятия по
средством выделения бюджетных ассигнований, установления цен, торговых 
надбавок и наценок, а также внутриотраслевого перераспределения денеж
ных средств. В условиях рыночной экономики возможности поддержки про
изводителей через бюджет ограничены. Поддержку получают в основном 
сельскохозяйственные производители, предприятия, производящие социаль
но значимую продукцию или относящиеся к естественным монополиям.

Возмещение расходов за счет получаемых доходов в условиях рыночной 
экономики возможно лишь в том случае, когда есть спрос на производимую 
предприятием продукцию, а цены устанавливаются на основе соотношения 
спроса и предложения. Интересы потребителя приобретают решающее зна
чение для производителя, который ориентируется только на рынок. Само
окупаемость должны обеспечивать все структурные подразделения, филиалы, 
производственные единицы предприятия. Если этого не происходит, то пре
вышение затрат над прибылью может компенсироваться из централизован
ного фонда финансовых ресурсов, создаваемого из общей прибыли предпри
ятия.

Для контроля за соблюдением самоокупаемости составляются сметы из
держек производства и обращения, нормируется расходование сырья, топли
ва, электроэнергии, устанавливаются конкретные задания для повышения 
производительности труда и снижения трудоемкости продукции.

Самофинансирование. Это финансовая стратегия управления фондами 
денежных средств предприятия в целях накопления капитала, достаточного 
для финансирования расширенного воспроизводства. Самофинансирование 
обеспечивается высокой нормой накопления капитала и высокой доходно
стью. Содержание самофинансирования в условиях формирования рыночной



экономики всецело определяется внутренними финансовыми возможностями 
предприятия.

7.2. Финансовая стратегия

Для обеспечения финансового роста необходима соответствующая финан
совая стратегия, которая должна предусматривать источники финансирова
ния расширенного воспроизводства. Для большей части крупных компаний 
такой стратегией является достижение самофинансирования.

Самофинансирование предприятия характеризуется тем, что свободных 
финансовых ресурсов, как правило, оно не имеет, но их вложение в дело да
ет все большую прибыль.

Факторы Финансового роста. Отличительная черта стратегии финансового 
роста и критерии его успеха — не соизмерение полученных доходов и затрат, 
а величина капитала, обслуживающего производимые работы, контролируе
мые предприятием и обеспечивающие накопления.

Важнейшие элементы стратегии финансов — гибкость и адаптивность. 
Они позволяют быстро реагировать на происходящие перемены, вносить 
коррективы в стратегию предприятия, избавляться от неэффективных мето
дов финансирования, отказываться от дорогостоящих источников финанси
рования.

Стратегия финансов способствует росту предприятия. Эффективный рост 
может быть внешним и внутренним. Внешний рост — присоединение новых 
предприятий к уже действующим, т.е. единовременное финансирование в 
заранее известное, выбранное предприятие. Внутренний рост обеспечивается 
за счет расширения действующего производства путем развития собственной 
материально-технической базы. При этом осуществляется поэтапное финан
сирование.

Единовременное финансирование имеет смысл только при условии, что 
приобретаемый объект недорог, готов к эксплуатации и может приносить 
прибыль. К единовременному финансированию готовы те предприятия, ко
торые не являются государственными или муниципальными, накопили дос
таточные финансовые ресурсы и имеют четко выработанные ориентиры. 
Значительные финансовые ресурсы в настоящее время сосредоточены в сфе
рах, относящихся к финансово-кредитной и торгово-посреднической дея
тельности. Это обусловлено высокой скоростью оборота денежных средств в 
этих сферах, что в условиях инфляции приводит к перераспределению дохо
дов в их пользу. В период, когда в экономике повышается спрос на кредит, а 
темпы роста денежной массы ниже, чем темпы инфляции, банки и посред
ники диктуют производителю свои условия, увеличивая процентные ставки и 
торговые надбавки. При недостатке средств для поддержания производства- 
получает развитие бартер — неденежная форма расчетов и взаимозачета. Та



ким образом, денежный капитал обслуживает преимущественно финансовый 
сектор экономики.

Новые предприятия могут приобретаться в целях укрепления собственного 
дела, а также выгодного инвестирования свободных денежных средств. Инве
стирование наиболее распространено в форме приобретения различных цен
ных бумаг, в том числе корпоративных или государственных ценных бумаг.

Инвестирование капитала возможно и в форме реальных вложений в дей
ствующие предприятия-смежники, приватизируемые предприятия и совмест
ные проекты. В каждом конкретном случае необходимо иметь бизнес-план и 
сопоставлять объемы инвестиций с доходами, которые предприятие получит 
от вложений капитала, с учетом альтернативных вариантов и факторов риска.

Расширение сфер влияния, как правило, является основным двигателем 
инвестиций. Предприниматель заинтересован не в стрижке купонов, а в уча
стии в управлении предприятиями. Он ориентируется на диверсификацию фи
нансовых вложений и обеспечение источниками финансирования видов дея
тельности, приносящих прибыль. При этом происходит взаимопроникнове
ние капитала, которое необходимо для поддержания финансовой устойчиво
сти, платежеспособности и снижения риска банкротства предприятия. Ди
версификация финансовых вложений относится к области стратегических 
финансов. Ее цель — долгосрочная прибыльность. Она зависит от портфель
ной стратегии и оптимизации капиталовложений. Чтобы оценить эффектив
ность стратегии финансов, нельзя ограничиваться исследуемыми в процессе 
оперативного регулирования показателями. Одинаковые уровень рентабель
ности, состав и структура производства не позволяют судить о финансовом 
состоянии предприятия, так как не дают представления о качестве вложений. 
В перспективе имеет значение отношение капитала к величине оборота, обо
рот на одного работающего, доля аккумулируемой прибыли, направляемой 
на цели расширенного воспроизводства. Во всех случаях имеет значение ве
личина прибыли на вложенный капитал.

Конкурентная среда иногда вызывает необходимость прекращения дея
тельности из-за того, что доходы на вложенный капитал низкие и не покры
вают произведенных затрат. Свертывание производства наиболее предпочти
тельно по этапам с постепенным переключением финансовых ресурсов на 
новые сферы бизнеса. Резкое прекращение деятельности в одной сфере и 
подключение к новым сферам также имеют свои преимущества: до миниму
ма сводится период снижения рентабельности, финансовые ресурсы пере
ключаются на эффективные мероприятия.

Прекращение деятельности возможно путем частичной или полной пере
ориентации производства на основе реконструкции и технического перевоо
ружения. Такое прекращение деятельности требует дополнительного финан
сирования. При частичной или полной распродаже имущества предприятия 
финансовые ресурсы направляются на погашение долгов и удовлетворение 
претензий кредиторов.

Постепенное переключение капитала на выпуск новой продукции проис
ходит при модернизации и переоснащении производства. При этом в оборот



вовлекаются дополнительные финансовые ресурсы, накопленные для целей 
расширенного воспроизводства. Постепенное переключение капитала имеет 
место в условиях диверсификации.

При текущем финансировании много внимания уделяется стимулирова
нию коммерческой инициативы, росту производительности труда, рациона
лизации издержек производства и обращения. Стратегия финансов абстраги
руется от стимулирования, затраты рассматривают только в связи с фактором 
окупаемости, а капиталовложения — с позиций будущей прибыли. Текущее 
финансирование ориентируется на внутренние источники, обеспечивающие 
самоокупаемость, а также на краткосрочные ссуды под оборотные средства. 
Решающую роль для него играет эффективность использования имеющихся в 
распоряжении предприятия денежных средств на конкретном отрезке време
ни. Стратегия финансов нацелена на поиск путей накопления капитала и 
перераспределения финансовых ресурсов в наиболее перспективные сферы 
бизнеса или в расширение масштабов деятельности.

Финансовые риски. Предпринимательская деятельность является риско
вой. Один из видов предпринимательских рисков — финансовый.

Финансовые риски могут быть квалифицированы в зависимости от объ
екта управления следующим образом: внутренние риски, связанные с управ
лением активами и пассивами, а также с изменением налогооблагаемой базы 
и ставок налогов, изменением процентных ставок и др.

При авансировании денежных средств риски обусловлены возможностью 
появления структурных диспропорций в процессе формирования оборотных 
средств, а также сомнительной дебиторской задолженности, отвлекающей из 
оборота значительные ресурсы. Эти риски проявляются в снижении текущей 
ликвидности.

При инвестировании денежных средств риски могут быть связаны как с 
реальными, так и с портфельными вложениями. Риски реальных инвестиций 
обусловлены возможностью включения в состав затрат в полном объеме на
численной суммы амортизации при условии сохранения самоокупаемости 
производства и реализации продукции. Риски инвестирования выражаются в 
сокращении доли собственных оборотных средств в источниках финансиро
вания, что связано со снижением ликвидности и платежеспособности.

Риски, связанные с управлением пассивами, обусловлены структурой капи
тала. Чем выше доля собственного капитала в источниках финансирования, 
тем выше устойчивость предприятия. Доля заемного капитала определяется 
скоростью оборачиваемости оборотных средств и ставкой банковского про
цента.

Получение дополнительного дохода за счет использования заемного ка
питала в том случае, когда платность заемного капитала ниже, чем сумма по
лученной прибыли, дает эффект финансового рычага, который равен разнице 
между уровнем рентабельности и ставкой банковского процента, умножен
ной на соотношение заемного и собственного капитала и умноженной на 
корректирующий коэффициент, отражающий величину налога на прибыль.



Риски возрастают прямо пропорционально росту кредиторской задолжен
ности в части расчетов с контрагентами в сроки, выходящие за рамки обу
словленного срока платежа. Просроченная кредиторская задолженность на
рушает финансовую устойчивость, так как при недостаточности средств на 
расчетном счете применяется определенная очередность платежей, установ
ленная Гражданским кодексом Российской Федерации.

Внешние риски вызывают необходимость иметь некоторый запас финансо
вой прочности, чтобы резкие колебания или изменения в законодательстве 
не оказали разрушительного воздействия на финансовое состояние предпри
ятия.

В целях минимизации рисков необходимы:
• диверсификация производственной и финансовой деятельности;
• расширение клиентской базы;
• увеличение состава поставщиков;
• мониторинг состояния товарных и финансовых рынков;
• оценка уровня и влияния внутриотраслевой конкуренции.

Особая роль отводится хеджированию (страхованию) рисков.
Для анализа финансовых рисков используют систему показателей оценки 

ликвидности, платежеспособности, устойчивости, рентабельности, оборачи
ваемости и др.

7.3. Организация финансирования предприятий

Финансы предприятий реализуются в рамках отдельно взятой полностью 
или частично обособленной предпринимательской структуры. Предпринима
тельская структура — это юридическая форма коммерческого образования, 
занимающаяся от своего имени предпринимательством, т.е. извлекающая 
прибыль из результатов деятельности.

Предпринимательская структура имеет следующие основные характери
стики:
• осуществляет конкретные виды предпринимательской деятельности, свя

занные с производством или реализацией продукции, работ, услуг;
• располагает собственным капиталом;
• использует на договорных началах в денежном обороте заемный и привле

ченный капитал;
• распоряжается прибылью, выполняя внешние обязательства, договоры, 

контракты, устав;
• участвует во внешнеэкономической деятельности:
• формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потре

бителей своей продукции;
• осуществляет ценообразование;
• определяет и регулирует формы оплаты труда и премирования работников.



Предпринимательская структура — это самоокупающаяся или самофи
нансирующаяся система. Она не может длительное время быть убыточной и 
при низкой рентабельности подвергается коренным преобразованиям (реор
ганизации и реструктуризации). Если компания имеет дивизиональную де- 
партаментализацию, то каждую структуру рассматривают как предпринима
тельскую.

Вертикальная интеграция. Особое значение приобретает способ финанси
рования предпринимательской структуры, если она входит в состав более 
крупного предпринимательского объединения. Вопросы стратегии финансов 
решаются в этом случае на корпоративном уровне, обеспечивая реализацию 
основных целей. В текущей деятельности такие единицы полностью само
стоятельны и всецело отвечают за результаты хозяйствования. В том случае, 
когда предпринимательская структура входит в более крупное образование, 
возникает необходимость делегирования части функций вышестоящему зве- 
.ну. Так возникает вертикальная интеграция, а на ее основе — вертикально 
интегрированные предпринимательские структуры. Самостоятельность в ре
шении производственных вопросов эта предпринимательская структура про
являет только в горизонтальных интеграционных процессах. Вертикальная 
интеграция сопряжена с перераспределением финансовых ресурсов, их объе
динением для финансирования общих программ из единого центра. Верти
кальная интеграция может ограничить предпринимательскую свободу, если 
возобладают централизм и администрирование.

Вертикальная интеграционная система объединяет различные предпри
нимательские структуры и реализует эффект синергизма, т.е. создает условия 
для их адаптации к общим принципам деятельности, образующим основу 
процессов самоорганизации, а также к состоянию динамического равнове
сия. В этом явное преимущество названной системы перед теми контактами 
и договорными отношениями, которые складываются между предприятиями.

При наличии вертикальной интеграции основные задачи текущего фи
нансирования — сопоставление затрат на производство и обращение, себе
стоимости в предпринимательских структурах и определение уровня само
окупаемости. Получаемая информация играет огромную роль в принятии 
управленческих решений, что способствует развитию коммуникабельности 
финансовых работников. Таким образом выявляются преимущества и недос
татки, концентрируется внимание на наиболее существенных факторах, ис
пользуются взаимные знания и опыт.

Конкурентная позиция. На текущую финансовую деятельность оказывает 
влияние позиция, которую компания занимает на соответствующем рынке 
продукции, работ, услуг. Сильные конкурентные позиции означают высокую 
норму прибыли, превышающую среднеотраслевую величину. Такие позиции 
предприятие может использовать в стратегических целях для достижения 
преимуществ в обеспечении предприятия источниками финансирования, за
воевания прочного положения на финансовом рынке, получения кредитов, 
привлечения средств через дополнительные выпуски акций и облигаций.



Для упрочения финансовой репутации предприятия очень важно свое
временно реализовать конкурентные преимущества в сфере инвестиций и 
обеспечить накопление капитала. Основными конкурентными преимущест
вами в финансовой сфере следует признать широкие возможности в опера
тивном привлечении финансовых ресурсов и привлекательность предприятия 
для внешних инвесторов.

Большое значение имеет качество финансового управления. Это прежде 
всего стратегические конкурентные преимущества на рынке капиталов: дос
тупность капитала, взаимная привлекательность ценных бумаг, стремление к 
финансовому сотрудничеству. Вместе с тем качество финансового управле
ния во многом определяет общее качество управления в рамках предприятия.

Финансы предприятий в рыночных условиях опираются на концепцию 
обеспечения прибыльности, превышающей среднеотраслевой уровень. В ус
ловиях высокой инфляции предпринимательство может процветать в форме 
спекулятивных операций. Ни о какой стратегии здесь не может быть и речи. 
Стратегия появляется тогда, когда собственником, предпринимателем и фи
нансистом движут интересы расширенного воспроизводства и стимулирова
ния производственного потребления. Это требует разработки концепции раз
вития, постановки и достижения целей, распределения и использования ре
сурсов с учетом накопления капитала и осуществления инвестиций.

На эффективность функционирования предпринимательской структуры 
существенное влияние оказывает процесс дерегулирования, означающий пре
доставление самостоятельности в решении вопросов внутреннего развития и 
ослабление внешнего воздействия. Недостатки государственного регулирова
ния отрицательно сказываются на росте производительности труда, повыше
нии эффективности производства, качестве выпускаемой продукции.

7.4. Кредитование предприятий

Одна из форм финансового обеспечения предпринимательской деятель
ности — кредитование предприятий, осуществляемое на основе соответст
вующих договоров между предприятием и кредитной организацией. Основ
ным договором является кредитный договор, в котором устанавливаются сум
ма и сроки кредитования, условия обеспечения кредитов, сроки их возврата 
и ставки процентов. Для предприятия использование заемного капитала в 
течение короткого отрезка времени вызвано в основном временным недос
татком оборотных средств, хотя речь может идти и об открытии кредитной 
линии, позволяющей практически постоянно применять в денежном обороте 
кредитные ресурсы банка.

Наличие срочной и просроченной задолженности по кредитам банка у кон
кретного заемщика определяется по данным бухгалтерского учета банка. В 
соответствии с действующими правилами в банковском аналитическом учете 
срочные и просроченные кредиты учитываются на отдельных лицевых счетах



заемщика. Кроме того, в отраслевой отчетности об остатках задолженности 
по краткосрочным ссудам отсроченные кредиты отражаются как отдельный 
объект кредитования. Ранее к отсроченным относились кредиты, отсрочка 
которых предоставлялась в основном по решению Правительства РФ. В на
стоящее время понятие отсроченного кредита на уровне взаимоотношений 
коммерческих банков и предприятий утратило свое значение и задолжен
ность по кредиту, оформленному пролонгированным двусторонним кредит
ным договором, рассматривается как срочная.

Обеспечением кредита предприятий служат залог и гарантии, или поручи
тельства. Залогом пользуются также при заключении договоров купли- 
продажи, имущественного найма, перевозки грузов.

Залог. Кредитование предприятий осуществляется под обеспечение ре
альными товарно-материальными ценностями, которое оформляется догово
ром залога. Залог может быть предусмотрен в кредитном или в отдельном 
договоре.

В залог передается, как правило, имущество, включая ценные бумаги и 
валюту, либо имущественные права, включая лицензии, патенты, права поль
зования или владения имуществом. По условиям залога заложенное имуще
ство может оставаться у залогодателя либо передаваться во владение залого
держателю. Банк-залогодержатель обычно принимает ценные бумаги и ино
странную валюту, а другие предметы оставляет у залогодателя. В кредитный 
договор могут быть внесены соответствующие условия: вид залога, существо 
обеспеченного залогом требования, его размер, сроки исполнения обязатель
ства, состав и стоимость заложенного имущества.

Предметом залога могут быть только имущество или имущественные пра
ва, принадлежащие залогодателю на праве собственности или на праве хо
зяйственного ведения. Заложенное имущество используется для удовлетворе
ния требований залогодержателя в полном объеме, определяемом к моменту 
исполнения обязательств, включая проценты и убытки, причиненные про
срочкой возврата кредита. Важно, что залогодержатель приобретает право 
обратить взыскание на предмет залога, если при наступлении срока погаше
ния кредита, обеспеченного залогом, у заемщика не окажется необходимых 
средств. Кроме того, требования залогодержателя могут быть удовлетворены 
третьим лицом, тогда к нему вместе с правом требования переходит право 
залога, которое это требование обеспечивает.

Если заложенное имущество остается у залогодержателя, то проблемой 
является проверка наличия, состояния и величины предмета залога и усло
вий его хранения. Залогодатель обязан застраховать предмет залога за свой 
счет на его полную стоимость, принять меры для сохранения предмета зало
га, в частности при необходимости провести текущий и капитальный ремонт, 
и поставить залогодержателя в известность о сдаче предмета залога в аренду. 
Страхование предмета залога применяется довольно редко, что приводит к 
снижению ответственности залогодателя и нередко нарушает права залого
держателя. Залогодержатель вправе требовать от залогодателя соблюдения 
условия страхования заложенного имущества.



Ипотека. Залог предприятия как имущественного комплекса, строения, 
здания, сооружения и иных объектов, непосредственно связанных с землей, 
называется ипотекой. Предметом залога в этом случае является объект вместе 
с соответствующим земельным участком или правом пользования 
им. Особенность ипотеки состоит в том, что она распространяется на все 
имущество предприятия, включая его уставный капитал, финансовые акти
вы, имущественные права и иные ценности.

Договор ипотеки заключается, как правило, в том случае, когда залого
держатель считает необходимым оказывать влияние на финансовое положе
ние залогодателя. Это происходит при неплатежеспособности залогодателя. 
Залогодержатель в этой ситуации принимает меры по нормализации денеж
ного оборота и назначает своих представителей в руководящие органы пред
приятия-заемщика, ограничивает его право распоряжаться своим имущест
вом. Если такие меры не дают результатов, то залогодержатель может обра
тить взыскание на предприятие, находящееся в ипотеке. В этом случае пред
приятие продается с аукциона как единый имущественный комплекс, а вы
рученные средства направляются на погашение кредита и других обяза
тельств.

Договоры залога являются необходимым инструментом управления финан
совым обеспечением предпринимательской деятельности в условиях рыночной 
экономики, позволяющим поддерживать конкурентоспособность предприятий 
и достигать высокой эффективности и производительности труда.

Залоговые операции могут иметь место и в сфере финансов домашних хо
зяйств и использоваться в целях формирования на заемной основе семейного 
бюджета.

Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного 
для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может 
осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализи
рованными организациями — ломбардами, имеющими на это лицензию. До
говор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового 
билета. Закладываемые вещи передаются ломбарду. Ломбард в обязательном 
порядке страхует в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в 
полной сумме их оценки в соответствии с ценами на вещи такого рода и ка
чества, обычно устанавливаемыми в торговле, в момент их принятия в залог. 
Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. Он 
несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не 
докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие событий непре
одолимой силы.

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспе
ченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполни
тельной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать 
это имущество. После этого требования ломбарда к должнику погашаются, 
даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, не
достаточна для их полного удовлетворения.



Гарантия (поручительство). Обеспечением кредита может служить гаран
тийное обязательство, или поручительство. В силу договора поручитель обя
зывается перед кредитором другого лица (юридического или физического) 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в опре
деленной части. Договор поручительства может быть заключен также для 
обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспе
ченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают пе
ред кредитором солидарно, однако законом или договором поручительства 
может предусматриваться субсидиарная ответственность поручителя.

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора 
по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодер
жателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование креди
тора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на 
сумму, выплаченную кредитору, и возмещения других убытков, понесенных 
в связи с ответственностью за должника.

По исполнении поручителем обязательства кредитор вручает поручителю 
документы, удостоверяющие требование к должнику, и передает права, обес
печивающие это требование.

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, 
немедленно извещает об этом поручителя. В противном случае поручитель, в 
свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора не
основательно полученное либо предъявить регрессное требование к должни
ку. В последнем случае должник взыскивает с кредитора лишь неоснователь
но полученное.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обяза
тельства перед бенефициаром — основного обязательства. За выдачу банков
ской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Предусмот
ренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не 
зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспече
ние исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится 
ссылка на это обязательство.

Таким образом, за счет кредитования предприятия имеют возможность 
расширять объемы деятельности, увеличивать активы, развивать производство.

7.5. Вексельный оборот

В процессе финансовой деятельности предприятия могут осуществлять вза
имное кредитование. Это происходит в связи с разницей во времени между 
отгрузкой продукции, выполнением работ, оказанием услуг и их фактиче
ской оплатой. Поэтому в денежном обороте предприятий наряду со ссудами 
банка участвуют средства и других кредиторов, в том числе предприятий- 
поставщиков, постоянных деловых партнеров по производственным и ком



мерческим сделкам. Для оформления долга используется вексель, являющий
ся платежным документом (ценной бумагой), свидетельствующим о предос
тавлении коммерческого кредита, обслуживающего движение товаров.

Начало развитию вексельного оборота в международных расчетах поло
жила Женевская конвенция 1930 г. о Единообразном законе о переводном и 
простом векселе, к которой СССР присоединился в 1936 г.

Переводный вексель. Ценная бумага, содержащая простое и ничем не 
обусловленное предложение векселедержателя, адресованное плательщику, 
уплатить указанную в векселе сумму денег в установленный срок третьему 
лицу или по его приказу любому другому лицу, называется переводным вексе
лем, или траттой. Так как вексель является ценной бумагой, к его форме и 
содержанию предъявляются жесткие требования.

Переводный вексель может быть выдан по приказу самого векселедателя 
и на самого векселедателя, а также за счет третьего лица. Оплата переводного 
векселя возможна в местожительстве третьего лица, в местожительстве пла
тельщика, в другом месте.

Особенность переводного векселя — возможность начисления процентов 
на вексельную сумму, допускаемая только в случае, если вексель подлежит 
оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от предъявления. 
Процентная ставка указывается в векселе. Проценты начисляются со дня со
ставления переводного векселя, если в нем не указана другая дата.

Все лица, подписавшие переводной вексель в качестве представителя ли
ца, от имени которого они не были уполномочены действовать, обязаны по 
векселю.

Векселедатель отвечает за акцепт и за платеж по векселю.
Переводный вексель может быть передан третьему лицу посредством ин

доссамента — передаточной надписи. Лицо, передающее вексель по индос
саменту, называется индоссантом. Лицо, получающее вексель по индосса
менту, — индоссатом (или индоссатором). Действие передачи векселя назы
вается индоссированием (индоссацией) векселя. Если векселедатель указал в 
векселе «не приказу» или другое аналогичное выражение, то вексель может 
быть передан только путем обыкновенной цессии, т.е. уступки требования в обя
зательстве другому лицу, передачи кому-либо своих прав на что-либо. Переусту
пающий свое право называется цедентом, приобретающий это право — цессио
нарием.

Индоссамент может быть совершен в пользу плательщика, векселедателя, 
а также другого обязанного по векселю лица. Эти лица могут в свою очередь 
индоссировать вексель.

Индоссамент является простым и ничем не обусловленным, частичный 
индоссамент недействителен. Он пишется на переводном векселе или на 
присоединенном к нему листе — аллонже, который подписывает индоссант.

Индоссамент может не содержать указания лица, в пользу которого сде
лан, а может состоять из одной подписи индоссанта. Такой индоссамент яв
ляется бланковым.



Индоссамент передает все права, вытекающие из переводного векселя.
Индоссант отвечает за акцепт и за платеж. Он может наложить запрет на 

новый индоссамент. В таком случае он не несет ответственности перед теми 
лицами, в пользу которых вексель был после этого индоссирован.

Индоссамент может быть совершен и после срока платежа. Он имеет ту 
же силу, что и предшествующий индоссамент. Однако следует учитывать, что 
индоссамент, совершенный после протеста в неплатеже или после истечения 
срока, установленного для совершения протеста, имеет последствия обыкно
венной цессии. Индоссамент без указания даты считается совершенным до 
истечения срока, установленного для совершения протеста.

Переводный вексель до наступления срока платежа может быть предъяв
лен векселедержателем или лицом, у которого он находится, для акцепта 
плательщику в его местожительство.

В переводном векселе векселедатель может установить, что вексель дол
жен быть предъявлен к акцепту с назначением или без назначения срока. 
Однако он может запретить векселепредъявление его к акцепту при следую
щих обстоятельствах: вексель подлежит оплате у третьего лица или в ином 
месте, чем местожительство плательщика; вексель подлежит оплате через оп
ределенный срок по предъявлении. Векселедатель может также поставить ус
ловие, что предъявление к акцепту не может иметь место ранее назначенного 
срока.

Каждый индоссант может определить, что вексель должен быть предъяв
лен к акцепту с назначением срока или без его назначения, если вексель не 
объявлен векселедателем не подлежащим акцепту.

Протест векселя представляет собой действия уполномоченного органа — 
нотариуса, судебного исполнителя, официально подтверждающего факты, с 
которыми связано наступление определенных правовых последствий. Про
тест оформляется актом.

Актом, которым оформлен протест, могут быть удостоверены:
• отказ плательщика от акцепта или оплаты векселя — протест в неакцепте 

или неплатеже;
• отказ акцептанта проставить дату акцепта — протест в недатировании ак

цепта;
• отказ депозитария векселя от его выдачи собственнику — протест о невру

чении.
Наиболее распространены факты протеста в неакцепте и неплатеже век

селей.
Векселедержатель не обязан передавать плательщику вексель, предъяв

ленный к акцепту. Акцепт отмечается на переводном векселе. Он выражается 
словом «акцептован» или другим аналогичным по смыслу словом и подписы
вается плательщиком. Подпись плательщика, сделанная на лицевой стороне 
векселя, имеет силу акцепта. Акцепт по векселю является простым и ничем 
не обусловленным, но плательщик может ограничить его определенной ча
стью вексельной суммы. Другое изменение, произведенное акцептом в со
держании переводного векселя, означает отказ в акцепте. В то же время ак



цептант отвечает согласно содержанию своего акцепта. Посредством акцепта 
плательщик принимает на себя обязательство оплатить переводный вексель в 
срок.

Особую роль в вексельном обороте играет аваль — вексельное поручи
тельство. При помощи аваля платеж по переводному векселю может быть 
обеспечен полностью или в части вексельной суммы. Это обеспечение дается 
третьим лицом или одним из лиц, подписавших вексель. Аваль дается на пе
реводном векселе, на аллонже или на отдельном листе с указанием места его 
выдачи. Он выражается, как правило, словами «считать за аваль» и подписы
вается тем, кто дает аваль, — авалистом. Для аваля достаточно одной лишь 
подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне переводного векселя, 
если только эта подпись не поставлена плательщиком или векселедателем. В 
авале должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии такого указа
ния он считается данным за векселедателя. Авалист отвечает по векселю так 
же, как и тот, за кого он дал аваль.

После оплаты переводного векселя авалист приобретает права, вытекаю
щие из этого векселя, по отношении к тому, за кого он дал гарантию, и по 
отношению к лицам, которые обязаны перед тем, за кого была дана гарантия.

Большое значение имеет срок платежа по векселю. Этот срок может быть 
установлен: по предъявлении; во столько-то времени от предъявления; во 
столько-то времени от составления; на определенный день.

Главное назначение векселя — получение платежа. Держатель перевод
ного векселя сроком на определенный день или во столько-то времени от 
составления (или от предъявления) предъявляет его к платежу либо в день, 
когда он должен быть оплачен, либо в один из двух следующих рабочих 
дней. При оплате переводного векселя может потребовать, чтобы вексель был 
вручен ему векселедержателем с распиской в получении платежа. Векселе
держатель не может отказаться от принятия частичного платежа. В случае 
частичного платежа плательщик может потребовать отметки о таком платеже 
на векселе и выдачи ему расписки.

Векселедержатель не обязан принимать платеж по переводному векселю 
до наступления срока. Плательщик обязан проверять правильность последо
вательного ряда индоссаментов, но не подписи индоссантов.

В случае непредъявления переводного векселя к платежу в установленный 
срок должник может внести сумму векселя на депозит соответствующему 
органу власти на счет векселедержателя.

В случае неакцепта или неплатежа может быть предъявлен иск. Отказ в 
акцепте или в платеже удостоверяется актом. Это протест в неакцепте или в 
неплатеже.

В случае прекращения платежей плательщиком независимо от того, ак
цептовал он вексель или нет, а также при безрезультатном обращении взы
скания на имущество плательщика векселедержатель может реализовать свои 
права лишь после предъявления векселя плательщику для оплаты и после 
совершения протеста. При объявлении несостоятельным плательщика либо



векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту, для осуществления век
селедержателем его прав достаточно вынесения судебного определения об 
объявлении несостоятельности.

Векселедатель, индоссант или авалист могут путем включенной в доку
мент и подписанной оговорки «оборот без издержек», «без протеста» или 
другой аналогичной оговорки освободить векселедержателя от совершения 
протеста в неакцепте или в неплатеже для осуществления его прав регресса. 
При этом векселедержатель обязан предъявить переводный вексель в уста
новленные сроки. Если оговорка включена векселедателем, то она имеет си
лу в отношении всех лиц, подписавших вексель. Если оговорка включена ин
доссантом или авалистом, то она имеет силу лишь в отношении него самого.

Все, кто выдал, акцептовал, индоссировал переводный вексель или поста
вил на нем аваль, являются солидарно обязанными перед векселедержателем.

Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск: 
сумму переводного векселя, не акцептованную или не оплаченную, с про
центами, если они были обусловлены; проценты со дня срока платежа; из
держки по протесту и другие издержки; пени со дня срока платежа.

Тот, кто оплатил переводный вексель,- может требовать от ответственных 
перед ним лиц: всю уплаченную им сумму; проценты на указанную сумму 
начиная с того дня, когда он произвел платеж; понесенные им издержки.

В отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на 
территории Российской Федерации, проценты и пени выплачиваются в раз
мере учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России.

Иногда в вексельном обороте применяется обратная тратта: лицо, 
имеющее право предъявить иск, получает платеж посредством нового вексе
ля, выданного сроком по предъявлении на одного из ответственных перед 
ним лиц, с платежом по местожительству этого лица. Обратная тратта вклю
чает дополнительную плату — куртаж  и все сборы.

Векселедатель, индоссант или авалист могут указать какое-нибудь лицо 
для акцепта или платежа. Переводный вексель может быть принят или опла
чен лицом, действующим в качестве посредника за кого-либо из должников, 
обязанных в порядке регресса. Посредником может быть третье лицо, пла
тельщик или лицо, уже обязанное в силу переводного векселя, кроме акцеп
танта.

В порядке посредничества акцепт может иметь место во всех случаях, 
когда у держателя переводного векселя, подлежащего акцепту, возникает 
право на регресс до наступления срока платежа. Акцепт в порядке посредни
чества отмечается на переводном векселе и подписывается посредником. В 
нем указывается, за чей счет он совершается, а при отсутствии такого указа
ния акцепт считается сделанным за векселедателя. Платеж в порядке посред
ничества покрывает всю сумму, подлежащую уплате тем, за кого он осущест
вляется.

Векселедержатель, отказавшийся от платежа в порядке посредничества, 
теряет свое право на регресс.



Для вексельного оборота большое значение имеют сроки исковой давно
сти. Исковые требования против акцептанта, вытекающие из переводного 
векселя, погашаются истечением трех лет со дня срока платежа. Исковые 
требования векселедержателя против индоссантов и векселедателя в случае 
оговорки об обороте без издержек погашаются истечением одного года со 
дня протеста, совершенного в установленный срок, или со дня срока плате
жа. Исковые требования индоссантов друг к другу и к векселедателю пога
шаются истечением шести месяцев со дня, в который индоссант оплатил 
вексель, или со дня предъявления к нему иска.

Простой вексель. Ценная бумага, содержащая простое и ничем не обу
словленное обязательство векселедателя уплатить определенную сумму денег 
в определенный срок и в определенном месте векселедержателю или в соот
ветствии с указанием, называется простым векселем. В простом векселе два 
участника: 1) векселедатель, который обязуется уплатить по выданному им 
векселю, и 2) первый приобретатель векселя, которому принадлежит право 
на получение платежа по нему.

Особенности простого векселя:
• возможность его передачи по передаточной надписи;
• солидарная ответственность для участвующих в нем лиц, кроме лиц, со

вершивших безоборотную надпись (без права дальнейшей передачи);
• отсутствие необходимости нотариального заверения подписи векселедателя;
• совершение при неоплате векселя в установленный срок нотариального 

протеста; отсутствие обеспечения.
Простой вексель без указания срока платежа рассматривается как подле

жащий оплате по предъявлении. При отсутствии особого указания место со
ставления векселя считается местом платежа и местожительством векселеда
теля. Простой вексель, в котором не указано место его составления, рассмат
ривается как подписанный в месте, указанном рядом с наименованием век
селедателя.

К простому векселю применяются положения по индоссаменту, сроку пла
тежа, порядку платежа, иску в случае неакцепта или неплатежа, платежа в по
рядке посредничества, изменению формы, сроков исковой давности, авалиро
ванию, относящиеся к переводному векселю. Векселедатель по простому век
селю несет такие же обязательства, как и акцептант по переводному векселю.

Главное отличие простого векселя, являющегося долговой распиской, за
ключается в том, что он предназначен для перевода ценностей из распоря
жения одного лица в распоряжение другого.

Вексель способствует ускорению реализации товаров и увеличению ско
рости оборота оборотных средств, что приводит к уменьшению потребности 
предприятий в заемном капитале и денежных средствах. Это достигается, 
когда срок векселя соответствует срокам реализации товаров и когда вексе
лями оформляются товарные сделки.



Получить дешевый кредит у третьего лица можно путем выписки вексе
лей друг на друга — дружеские векселя — или выписки векселей на подстав
ных лиц — бронзовые векселя.

Возможность передачи векселя при помощи индоссамента увеличивает 
срок обращения векселя и позволяет использовать его в качестве средства 
погашения взаимных долговых обязательств.

Банковские операции с векселями. Одной из банковских операций являет
ся операция по учету векселей. Учет векселей состоит в том, что векселедер
жатель передает векселя банку по индоссаменту до наступления срока плате
жа и получает за это вексельную сумму за вычетом определенного процента 
от этой суммы. Этот процент называется учетным процентом, или дисконтом.

К учету принимаются только векселя по товарным и коммерческим сдел
кам. Векселя бронзовые, дружеские, встречные к учету не принимаются. 
Учитываемые векселя должны иметь не менее двух подписей. Большое число 
передаточных подписей свидетельствует о надежности векселя. Что касается 
сроков векселей, то предпочтение отдается краткосрочным векселям, менее 
зависимым от изменения экономического положения банка и общей рыноч
ной конъюнктуры. Не принимаются к учету векселя, выданные физическими 
и юридическими лицами, допускавшими свои векселя до протеста.

Банки могут открывать предприятиям специальные ссудные счета и выда
вать по ним кредиты, принимая в их обеспечение векселя. Кредиты оформ
ляются без установления срока или до наступления срока погашения вексе
лей, принимаемых в обеспечение. Векселя принимаются в обеспечение спе
циального ссудного счета не на полную стоимость: обычно 60—90% их сум
мы в зависимости от размера, установленного конкретным банком, а также в 
зависимости от кредитоспособности клиента и качества представленных им 
векселей.

Кредит по специальному счету под векселя погашает обычно само креди
тующее предприятие, после чего ему возвращаются из обеспечения векселя 
на сумму, соответствующую внесенной в погашение долга. Если от клиента 
средства не поступают, на погашение задолженности по специальному счету 
обращаются суммы, поступающие в оплату векселей.

По специальному ссудному счету заемщик платит проценты в порядке, 
установленном за пользование кредитами банков. Специальный ссудный счет 
является счетом до востребования (онкольным), так как бессрочность кредита 
дает банку право в любой момент потребовать полного или частичного пога
шения, а также предоставления дополнительного обеспечения по кредиту. 
При открытии кредита по специальному ссудному счету под векселя заем
щик предоставляет банку в установленном порядке обязательства, выполне
ние которых является необходимым условием для пользования кредитом. В 
этих обязательствах устанавливаются: размер кредита; предел соотношения 
между обеспечением и задолженностью по счету; размер процентов по кре
диту и комиссии в пользу банка; право банка повышать по своему усмотре
нию, но с предупреждением клиента, размер процентов и комиссии; право



банка закрыть счет и потребовать в любое время полного или частичного 
погашения задолженности либо предоставления дополнительного обеспече
ния; право банка обращать в погашение долга суммы, поступающие в оплату 
обеспечивающих счет векселей; право банка погашать задолженность клиен
та из сумм, принадлежащих клиенту и находящихся в банке по другим опе
рациям клиента; право банка разрешать замену клиентам одних векселей до 
их срока другими.

Перед проведением тех или иных платежных операций за счет кредита по 
специальному ссудному счету банк проверяет наличие имеющегося свобод
ного остатка.

Кредит может погашаться путем перечисления средств по распоряжению 
клиента с его расчетного счета или путем зачета платежей, поступающих по 
векселям, переданным в обеспечение кредита, от векселедателей.

Банк может выполнять поручения векселедержателей относительно полу
чения платежей по векселям в установленный срок. Он берет на себя ответ
ственность по предъявлению векселей плательщику и получению причитаю-, 
щихся по ним платежей. Если платеж поступит, вексель возвратится должни
ку. При непоступлении платежа вексель возвращается кредитору, но с про
тестом в неплатеже. Таким образом, банк отвечает за последствия, возник
шие из-за упущения протеста.

Если при учете векселей банк несет риск, выдавая клиенту сумму, обо
значенную на векселе за минусом установленного процента, при инкассиро
вании он принимает лишь поручение получить при наступлении срока при
читающийся по векселю платеж и передать полученную сумму владельцу 
векселя. Роль банка сводится к исполнению указаний клиента. Посредством 
этих операций банки получают дополнительные кредитные ресурсы. Такие 
операции довольно прибыльны, поскольку за инкассо взимается комиссия. 
Они выгодны и для клиента, ибо банки могут исполнять поручения клиента 
быстрее и дешевле. Клиент же освобождается от необходимости следить за 
сроками предъявления векселей, что требовало бы определенных затрат, ко
торые больше взимаемых банком комиссионных.

Вексель передается для инкассирования с препоручительной надписью на 
имя банка.

Приняв на инкассо вексель, банк пересылает его по месту платежа и ста
вит в известность плательщика о поступлении документов на инкассо.

В случае неполучения платежа по векселю банк предъявляет его к протес
ту от имени доверителя, если последний не дал другого распоряжения.

При непоступлении платежа и совершении протеста расходы по протесту, 
комиссии и прочие расходы несет клиент. Неоплаченные документы хранят
ся в банке до востребования их клиентом в течение установленного банком 
времени. По истечении необходимого срока банк слагает с себя ответствен
ность за дальнейшее хранение.

Банк может по поручению трассанта производить платежи в установлен
ный срок. В этом случае банк является не получателем платежа, а платель
щиком. Назначение плательщиком по векселю какого-либо третьего лица на



зывается домицилированием, а векселя в этом случае — домицилированными. 
На таких векселях должна содержаться надпись « У п л а т  а» или 
« П л а т е ж  в ... б а н к  е», расположенная под подписью плательщика.

Выступая в качестве домицилянта, банк не несет никакого риска, по
скольку он оплачивает вексель только в том случае, когда плательщик внес 
ему вексельную сумму или если клиент имеет у него на своем расчетном сче
те достаточно средств и уполномочивает банк списать с его счета сумму, не
обходимую для оплаты векселя. В противном случае банк отказывает в пла
теже и вексель опротестовывается обычным порядком против векселедателя.

Вексельное кредитование создает дополнительные условия для совершен
ствования денежного оборота. При выдаче ссуд векселя являются залоговым 
обеспечением и источником погашения ссуд за счет поступающей по ним 
оплаты, если заемщик не имеет возможности погасить задолженность други
ми способами.

7.6. Факторинговые, лизинговые и трастовые операции

Факторинговые операции. Одним из методов финансирования предприни
мательской деятельности являются факторинговые (факторные) операции 
(разновидность расчетных операций). Факторинговые операции — это опера
ции по покупке у поставщика права на получение платежа с плательщика за 
поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги. Контракты 
по факторинговым операциям и переходам права требования в международ
ной сфере деятельности регламентируются Оттавской конвенцией УНИДРУА 
по международным факторинговым операциям 1988 г.

Факторинговая кампания (фактор-компания) заключает с поставщиками и 
плательщиками на определенный срок договоры, в соответствии с которыми 
гарантирует поставщикам оплату счетов, выставляемых на данных платель
щиков через счет факторинга. Факторинговая компания может также заклю
чать договоры с поставщиками на совершение разовых расчетных операций 
по оплате платежных требований, выставленных на определенного платель
щика, с дальнейшим получением от последнего средств по данному платежу.

Нередко с факторинговой компанией устанавливаются долгосрочные до
говорные отношения. Поставщики, заключившие с ней долгосрочный дого
вор, в течение срока его действия выставляют платежные требования на дан
ного плательщика от имени фактор-компании на сумму, уменьшенную на 
размер платы за совершение операций.

Факторные операции могут успешно применяться для ускорения расче
тов, экономии оборотных средств предприятий, а также при международных 
сделках в иностранной валюте.
Фактор-компания чаще всего покупает дебиторские счета клиентов без права 
обратного требования и предусматривает оказание ряда услуг до окончания 
погашения счетов. Фактор-компания оценивает кредитоспособность сущест



вующих и возможных должников своих клиентов и заранее устанавливает 
предельный размер аванса. Дебиторы получают копии счетов за вычетом 
дисконта и комиссионных. В конце месяца фактор-компания подсчитывает 
причитающиеся ей комиссионные и остаток неинкассированных счетов, а 
свободный остаток передает клиенту. Фактор-компания получает комисси
онные и ссудный процент с ежедневного остатка выплаченного клиенту 
аванса против неинкассированных счетов. Процент взимается со дня выдачи 
аванса до дня погашения задолженности. Комиссионные устанавливаются в 
процентах от общей суммы купленных счетов и зависят от выручки клиента 
и степени риска.

Факторинговое обслуживание включает, как правило, подробный учет де
биторской задолженности предприятия. Такой учет необходим предприятию 
и для формирования резерва на погашение сомнительных долгов. Очень 
важно также, что фактор-компания может предоставлять информацию о пла
тежеспособности покупателя и гарантиях за платежи.

Разновидностью факторинга является финансирование под уступку денеж
ного требования, регламентируемое Гражданским кодексом РФ.

По договору финансирования под уступку денежного требования финан
совый агент передает или обязуется передать другому клиенту денежные 
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к должнику, а 
клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 
требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиен
том финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательст
ва клиента перед финансовым агентом.

Обязательства финансовых агентов по договору финансирования под ус
тупку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтер
ского учета, предоставление других финансовых услуг, связанных с денеж
ными требованиями, являющимися предметом уступки.

В качестве финансового агента эти договоры могут заключать кредитные 
организации, а также другие коммерческие организации при наличии соот
ветствующей лицензии.

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, мо
жет быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил, 
так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем.

Денежное требование, являющееся предметом уступки, определяется в 
договоре клиента с финансовым агентом так, что позволяет идентифициро
вать существующее требование в момент заключения договора, а будущее 
требование — не позднее чем в момент его возникновения.

Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что 
он получил от клиента или от финансового агента письменное уведомление 
об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведом
лении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также 
указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.



Исполнение должником денежного требования перед финансовым аген
том освобождает первого от соответствующего обязательства перед клиентом.

Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требо
вания финансирование клиента осуществляется путем покупки у него этого 
требования финансовым агентом, последний приобретает право на все суммы, 
которые он получит от должника во исполнение требования, а клиент не не
сет ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им 
суммы оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование.

В том случае, когда уступка денежного требования финансовому агенту 
осуществлена в целях обеспечения ему исполнения обязательства клиента и 
договором не предусмотрено иное, финансовый агент представляет отчет 
клиенту и передает ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспе
ченную уступкой требования. Если денежные средства, полученные финан
совым агентом от должника, оказались меньше суммы долга клиента финан
совому агенту, обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответст
венным перед финансовым агентом за остаток долга.

В случае обращения финансового агента к должнику с требованием про
извести платеж должник может предъявить к зачету свои денежные требова
ния, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника 
ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования 
финансовому агенту.

Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы, 
уплаченные финансовому агенту в результате уступки требования, вправе 
требовать возвращения этих сумм финансовым агентом, если доказано, что 
последний не исполнил своего обязательства осуществить клиенту обещан
ный платеж, связанный с уступкой требования, либо произвел такой платеж, 
зная о нарушении клиентом того обязательства перед должником, к которо
му относится платеж, связанный с уступкой требования.

Доверительное управление. Трастовые операции. Сущность доверительного 
управления имуществом состоит в том, что одна сторона — учредитель управ
ления передает другой стороне — доверительному управляющему на опреде
ленный срок имущество, а другая сторона осуществляет управление этим 
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица — 
выгодоприобретателя. Отношения сторон по договору доверительного управ
ления регулируются Гражданским кодексом РФ.

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода пра
ва собственности на него к доверительному управляющему. Это принципи
ально отличает доверительное управление от трастового управления. Учреж
дение траста сопровождается переходом прав собственности на имущество.

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный 
управляющий может совершать в отношении этого имущества в соответствии 
с договором доверительного управления действия в интересах выгодоприоб
ретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в 
отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.



Сделки с переданным в доверительное управление имуществом довери
тельный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что 
он действует в качестве такого управляющего.

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимо
му имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными 
ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Не могут 
быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, кроме 
отдельных случаев, предусмотренных законом. Так, кредитная организация 
имеет право осуществлять доверительное управление денежными средствами 
и другим имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, не может быть передано в доверительное управление. Такая пе
редача возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйст
венном ведении или оперативном управлении которого находилось имущест
во, либо после прекращения права хозяйственного ведения или оперативного 
управления имуществом и поступления его во владение собственника по 
иным предусмотренным законом основаниям.

Учредителем доверительного управления является собственник имущест
ва, а также орган опеки и попечительства, исполнитель завещания.

Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприни
матель или коммерческая организация, кроме унитарного предприятия. 
Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государствен
ному органу или органу местного самоуправления. Доверительный управ
ляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного 
управления имуществом.

Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит 
государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собст
венности на это имущество.

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества учредителя управления, а также от имущества довери
тельного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управ
ляющего на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет. Для 
расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, откры
вается отдельный банковский счет. Доверительный управляющий имеет пра
во на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управле
ния имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произве
денных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от 
использования этого имущества.

При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть пре
дусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное 
управление разными лицами. Правомочия доверительного управляющего по 
распоряжению ценными бумагами определяются в договоре доверительного 
управления.



Особо следует выделить передачу в траст пакетов акций акционерных 
обществ, созданных при приватизации государственных предприятий, закре
пленных в федеральной собственности.

Правоотношения, связанные с трастом, возникают в результате учрежде
ния траста на основании договора об учреждении траста, заключаемого учре
дителем траста и доверительным собственником в пользу бенефициария — 
выгодоприобретателя траста.

При учреждении траста учредитель передает имущество и имущественные 
права, принадлежащие ему в силу права собственности, на определенный 
срок доверительному собственнику, а доверительный собственник обязан 
осуществлять право собственности на доверенное ему имущество исключи
тельно в интересах бенефициария.

Бенефициарием траста является лицо, в пользу которого был заключен 
договор об учреждении траста. Бенефициарий траста вправе получать дохо
ды, возникающие в силу владения имуществом, переданным в траст довери
тельному собственнику, в пределах и на условиях, установленных договором 
об учреждении траста.

Предметом договора об учреждении траста является имущество (которым 
учредитель траста владеет в силу права собственности), как существующее в 
момент заключения договора, так и то, которое может появиться в будущем, 
в том числе созданное или приобретенное доверительным собственником на 
основаниях, вытекающих из договора, а также связанные с ним имуществен
ные и личные неимущественные права.

При учреждении траста к доверительному собственнику переходят иму
щество и все связанные с ним имущественные и личные неимущественные 
права, принадлежащие учредителю. Доверительный собственник вправе вла
деть и распоряжаться доверенным имуществом исключительно в интересах 
бенефициария. Пользование доверительным собственником указанным иму
ществом допускается только в целях управления этим имуществом в соответ
ствии с условиями договора об учреждении траста. После прекращения дого
вора об учреждении траста все имущество, имущественные и неимуществен
ные права, составлявшие предмет этого договора, переходят к учредителю 
траста или к его правопреемникам.

Доверительный собственник несет неограниченную имущественную от
ветственность по обязательствам, возникающим у него в связи с исполнени
ем договора об учреждении траста, а также в случаях причинения им ущерба 
интересам бенефициария траста. Доверительный собственник имеет право на 
полное возмещение понесенных им необходимых расходов, связанных с 
осуществлением его прав и исполнением обязанностей, вытекающих из дого
вора об учреждении траста, в пределах доходов, получаемых в силу владения 
имуществом, переданным ему в траст. Он имеет также право на получение 
вознаграждения в размерах и на условиях, установленных договором. Возна
граждение может быть выражено либо в процентах от получаемого от траста 
дохода, либо в твердой сумме, либо в виде реализуемого после прекращения
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договора об учреждении траста права — опциона на приобретение части иму
щества, которым он владеет в силу наличия договора.

Прекращение действия договора об учреждении траста во всех случаях 
осуществляется по решению суда..

Поскольку Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит по
нятия доверительной собственности, передаче в траст подлежат исключи
тельно пакеты акций акционерных обществ, созданных при приватизации 
государственных предприятий, закрепленные в федеральной собственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о прива
тизации. Бенефициарием траста при этом является исключительно федераль
ный бюджет.

Лизинговые операции. Финансовая аренда (лизинг) представляет собой 
долгосрочную аренду имущества, вытекающую из специфических условий 
лизингового договора, регулируемого Гражданским кодексом РФ, а также 
Федеральным законом «О лизинге». Финансовая аренда позволяет предпри
ятию использовать в денежном обороте средства другого предприятия на дол
госрочной основе. Привлечение средств на основе долгосрочной аренды — 
эффективная форма финансирования вложений в основные средства. Осуще
ствляется такое привлечение средств через лизинговую компанию, приобре
тающую для третьего лица право собственности на имущество и отдающую 
его в аренду на определенный срок. Особую роль играет лизинг в конверсии 
и техническом перевооружении предприятий. Особенности отношений в об
ласти международного финансового лизинга установлены Оттавской конвен
цией УНИДРУА по международному лизингу 1988 г.

Финансовый лизинг — особый вид предпринимательской деятельности, 
направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных 
финансовых средств, при которой арендодатель-лизингодатель обязуется 
приобрести в собственность обусловленное договором финансовой аренды 
(договором лизинга) имущество у определенного арендатором продавца и пре
доставить это имущество арендатору-лизингополучателю за плату во времен
ное пользование.

В операциях лизинга участвуют: 1) лизингодатель, который приобретает в 
собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 
лизингополучателю; 2) лизингополучатель, который прийимает предмет ли
зинга в соответствии с договором лизинга; 3) продавец или поставщик, кото
рый в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает 
лизингодателю в обусловленный срок производимое или закупаемое им 
имущество, являющееся предметом лизинга.

Лизинговые компании выполняют функции лизингодателей на основании 
соответствующей лицензии на осуществление лизинговой деятельности. Они 
привлекают денежные средства юридических лиц для осуществления лизин
говой деятельности.

К основным типам лизинга относятся: долгосрочный, осуществляемый в 
течение трех и более лет; среднесрочный — от полутора до трех лет; кратко
срочный — менее полутора лет.



Основные виды лизинга: финансовый, возвратный, оперативный.
1) При финансовом лизинге лизингодатель приобретает в собственность ука

занное лизингополучателем имущество у определенного продавца и пере
дает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 
владение и пользование с переходом или без перехода права собственно
сти на предмет лизинга. Срок, на который предмет лизинга передается ли
зингополучателю, соизмерим по продолжительности со сроком полной 
амортизации предмета лизинга или превышает его. Предмет лизинга пере
ходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия 
договора лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингопо
лучателем полной суммы, предусмотренной договором лизинга, если иное 
не предусмотрено договором лизинга. При финансовом лизинге лизинго
получатель вправе предъявлять продавцу предмета лизинга требования к 
качеству и комплектности, срокам поставок и другие требования, установ
ленные договором купли-продажи между продавцом и лизингодателем. 
Предмет финансового лизинга учитывается на балансе лизингодателя или 
лизингополучателя по соглашению сторон.

2) При возвратном лизинге продавец или поставщик предмета лизинга одно
временно выступает и как лизингополучатель.

3) При оперативном лизинге лизингодатель закупает имущество и передает 
его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную пла
ту, на определенный срок и на определенных условиях во временное вла
дение и пользование. При оперативном лизинге лизингодатель отвечает за 
недостатки переданного во временное владение или пользование предмета 
лизинга, полностью или частично препятствующие пользованию данным 
предметом. При обнаружении этих недостатков лизингополучатель вправе 
потребовать от лизингодателя безвозмездного их устранения за уменьше
ния лизинговых платежей или возмещения своих расходов, связанных с 
устранением недостатков данного предмета лизинга. Предмет лизинга 
учитывается на балансе лизингодателя.
Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование ли

зингополучателю, является собственностью лизингодателя.
Рассмотрим содержание договора лизинга.
Обязательства сторон по договору лизинга образуются путем заключения 

с другими субъектами лизинга обязательных и сопутствующих договоров. К 
обязательным договорам относится договор купли-продажи. К сопутствую
щим относятся договоры: о привлечении денежных средств: залога; гарантии; 
поручительства и др.

Лизингодатель на основании договора лизинга обязан:
• приобрести у определенного продавца в собственность определенное иму

щество для его передачи за плату или передать ранее приобретенное иму
щество на определенный срок и условиях в качестве предмета лизинга ли
зингополучателю;



• выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора ли
зинга;

• принять предмет лизинга;
• возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и выплатить ему 

вознаграждение;
• по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга 

или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора 
купли-продажи

Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя про
длить срок лизинга с сохранением или изменением условий этого договора.

Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое обслуживание 
предмета лизинга, его средний и текущий ремонт. Капитальный ремонт 
имущества, являющегося предметом лизинга, осуществляет, как правило, ли
зингодатель.

При прекращении договора лизинга, если лизингополучатель не возвра
тил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель впра
ве требовать внесения платежей за время просрочки. Если такая плата не по
крывает причиненных лизингодателю убытков, он может требовать их воз
мещения. В случае когда за несвоевременный возврат предмета лизинга пре-( 
дусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы с лизингополучателя в 
полной сумме сверх неустойки.

Лизингодатель может уступить третьему лицу полностью или частично 
свои права по договору лизинга или свои интересы, вытекающие из этого 
договора. Исключение составляет оперативный лизинг. Лизингодатель имеет 
право в целях привлечения денежных средств использовать в качестве залога 
предмет лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям лизин
говой сделки. Залоговые и ипотечные договоры с третьими лицами, заклю
ченные лизингополучателем, требуют письменного согласия лизингодателя.

При финансовом лизинге право собственности на предмет лизинга пере
ходит к лизингополучателю до истечения срока действия договора при усло
вии выплаты всех лизинговых платежей, если иное не предусмотрено догово
ром. Переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю 
при оперативном лизинге возможен на основании договора купли-продажи.

Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты, недостачи 
или повреждения с момента поставки имущества продавцом до момента 
окончания срока действия, если иное не предусмотрено договором. Пред
принимательские риски страхуются по соглашению сторон договора лизинга. 
Такое страхование не обязательно.

Имущественные риски с момента фактической приемки предмета ли
зинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором ли
зинга. Риск несостоятельности продавца несет, как правило, сторона догово
ра лизинга, которая выбрала продавца. Риск несоответствия предмета ли
зинга целям использования этого предмета по договору лизинга несет, как 
правило, сторона, которая выбрала предмет лизинга.



В лизинговые платежи включаются:
• вознаграждение лизингодателю;
• амортизация имущества в период действия договора лизинга;
• инвестиционные затраты;
• оплата процентов за кредиты, использованные лизингодателем на приобре

тение предмета лизинга;
• плата за дополнительные услуги лизингодателя;
• налог на добавленную стоимость;
• страховые взносы за страхование предмета лизинга, если оно осуществля

лось лизингодателем, а также налог на это имущество, уплаченный лизин
годателем.

Наряду с лизингом существует сублизинг (при переуступке прав пользова
ния предметом лизинга третьему лицу), который оформляется договором суб
лизинга. Лицо, осуществляющее сублизинг, принимает предмет лизинга у ли
зингодателя по договору лизинга и передает его во временное пользование 
лизингополучателю по договору сублизинга. Обязательства по выплате ли
зинговых платежей к третьему лицу не переходят.

Инвестиционные затраты — это затраты лизингодателя, связанные с при
обретением и использованием предмета лизинга лизингополучателем. К ним 
относятся:
• стоимость предмета лизинга;
• налог на имущество;
• расходы на транспортировку и установку;
• расходы на обучение персонала лизингополучателя работе, связанной с 

предметом лизинга;
• расходы на таможенное оформление и оплату таможенных сборов, тарифов 

и пошлин, связанных с предметом лизинга;
• расходы на хранение предмета лизинга до момента ввода его в эксплуата

цию;
• расходы на охрану предмета лизинга во время транспортировки и его стра

хование;
• расходы на страхование от всех видов риска;
• расходы на выплату процентов за пользование привлеченными средствами 

и отсрочки платежей, предоставленные продавцом;
• плата за предоставление лизингодателю гарантий и поручительств, под

тверждение расчетно-платежных документов третьими лицами в связи с 
предметом лизинга;

• расходы на содержание и обслуживание предмета лизинга;
• расходы на регистрацию, приобретение и передачу предмета лизинга;
• расходы на создание резервов в целях капитального ремонта предмета ли

зинга;



• комиссионный сбор торгового агента; расходы на передачу предмета ли
зинга;

• расходы на оказание возникающих в ходе реализации комплексного ли
зинга дополнительных услуг.

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей оп
ределяются договором лизинга. Если лизингополучатель и лизингодатель 
проводят расчеты по лизинговым платежам продукцией, производимой при 
помощи предмета лизинга, цена на такую продукцию определяется по со
глашению сторон договора лизинга. Договором лизинга может предусматри
ваться отсрочка лизинговых платежей на срок не более чем 180 дней с мо
мента начала использования предмета лизинга. Обязательства лизингополу
чателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента, когда он начал 
использовать предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором ли
зинга. Лизинговые платежи производятся непосредственно в адрес лизинго
дателя. Лизингополучатель относит лизинговые платежи на себестоимость 
продукции, производимой с использованием предмета лизинга, или на рас
ходы, связанные с основной деятельностью.

Стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению при
менять ускоренную амортизацию предмета лизинга. Амортизационные от
числения производит балансодержатель предмета лизинга. При применении 
ускоренной амортизации используется равномерный (линейный) метод ее 
начисления, при котором утвержденная норма амортизационных отчислений 
увеличивается на коэффициент ускорения в размере не выше 3.

Доходом лизингодателя по договору лизинга является его вознаграждение. 
Вознаграждение лизингодателя — денежная сумма, предусмотренная сверх 
возмещения инвестиционных затрат. Она включает: оплату услуг по осущест
влению лизинговой сделки; процент за использование собственных средств 
лизингодателя, направленных на приобретение предмета лизинга и на вы
полнение дополнительных услуг. Прибылью лизингодателя является разница 
между доходами лизингодателя и его расходами на осуществление основной 
деятельности.

Лизингодатель имеет право без лицензии Банка России осуществлять ме
ждународные операции, связанные с движением капитала, привлекать де
нежные средства от нерезидентов в целях приобретения предмета лизинга на 
срок более чем 180 дней, но не превышающий срока действия договора ли
зинга. Лизинговые компании имеют право без лицензии Банка России осу
ществлять операции, связанные с движением капитала, выплачивать процен
ты за рассрочку платежа, предоставленную продавцом предмета лизинга, не
зависимо от срока фактического получения предмета лизинга.

Для осуществления международного лизинга установлено, что:
• ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с ее территории пред

мета лизинга в целях его использования по договору лизинга на срок более 
шести месяцев, а также оплата полной суммы договора лизинга за период,



превышающий шесть месяцев, не являются операциями, связанными с 
движением капитала;

• стороны договора лизинга имеют право предоставлять отсрочку лизинговых 
платежей на срок не более шести месяцев с момента фактического ввода 
предмета лизинга в эксплуатацию;

• при ввозе на территорию Российской Федерации или вывозе с ее террито
рии предмета лизинга все виды таможенных пошлин и тарифов начисляют
ся на полную таможенную стоимость имущества.

Уплата таможенных пошлин и тарифов производится: на момент ввоза 
или вывоза предмета лизинга на сумму оплаченной части таможенной стои
мости имущества, что подтверждается банковскими документами, в даль
нейшем таможенные пошлины и тарифы уплачиваются одновременно с ли
зинговыми платежами или в течение 20 дней с момента получения лизинго
вых платежей. Такой порядок уплаты таможенных пошлин и тарифов не счи
тается отсрочкой таможенных платежей или инвестиционным налоговым 
кредитом.

Лизингополучатель обязан обеспечить лизингодателю доступ к финансо
вым документам и предмету лизинга. Лизингодатель имеет право на финан
совый контроль за деятельностью лизингополучателя в той ее части, которая 
относится к предмету лизинга, формированию финансовых результатов дея
тельности лизингополучателя и выполнению лизингополучателем обяза
тельств по договору лизинга. Порядок финансового контроля предусматрива
ется договором лизинга.

Таким образом факторинговые, трастовые и лизинговые операции на
правлены на привлечение дополнительных источников финансирования и 
кредитования предпринимательской деятельности предприятий, создание 
конкуренции на рынке финансовых услуг.



иные активы предприятий.

8.1. Финансовая информация

Основой для принятия решений по всем вопросам деятельности предпри
ятия служит финансовая информация, необходимая для полного и всесто
роннего анализа состояния его активов и пассивов. В процессе финансиро
вания и кредитования предприятий особое значение имеет информация о 
реальных результатах деятельности.

В базу финансовой информации входят: данные о результатах предпринима
тельской деятельности; действующая законодательная база; стратегические 
целевые установки и планируемые показатели; сведения о финансовом со
стоянии предприятий-поставщиков; данные о состоянии рынка товаров и 
услуг и покупательского спроса и т.п.

Использование той или иной финансовой информации зависит от по
ставленных целей. Внутренние каналы распространения финансовой инфор
мации характеризуются установлением обратной связи, обильными инфор
мационными потоками, которые могут принимать форму директивных ука
заний.

Комплексное использование информации позволяет эффективно управ
лять финансовыми ресурсами, привлекать альтернативные источники финан
сирования и кредитования предпринимательской деятельности.

Бухгалтерская отчетность —  основной источник финансовой информации.
1. Бухгалтерский 6o j w h c  — форма отчетности, в которой отражены резуль

таты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный пери
од. Он имеет две стороны: актив и пассив. Актив баланса состоит из разде
лов: I — «Внеоборотные активы», II — «Оборотные активы» и III — 
«Убытки».

Пассив баланса состоит из разделов: IV — «Капитал и резервы», V — 
«Долгосрочные пассивы» и VI — «Краткосрочные пассивы», где дана инфор
мация о заемном капитале в разрезе срочности обязательств.

Для целей финансового анализа составляется агрегированный баланс, в ко
тором отдельные статьи приводятся в укрупненном виде. Агрегирование ста
тей актива осуществляется по принципу их ликвидности. Так, нематериаль
ные активы, основные средства, долгосрочные финансовые вложения и неза
вершенное строительство представляют собой наименее ликвидные активы, 
которым в пассиве соответствуют наименее срочные обязательства предпри
ятия. Это прежде всего собственный капитал (уставный, добавочный и ре
зервный), а также целевые фонды денежных средств и финансовые ресурсы. 
При недостаточности собственного капитала для покрытия внеоборотных 
активов используются долгосрочные займы. Наиболее ликвидным оборотным



средствам соответствуют краткосрочные пассивы в форме займов и коммерче
ского кредита.

2. Важный документ бухгалтерской отчетности — отчет о прибылях и 
убытках. В нем находят отражение: выручка от реализации товаров, продук
ции, работ, услуг без НДС и акцизов; себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг; коммерческие расходы; управленческие расходы; 
проценты к получению и проценты к уплате; доходы от участия в других ор
ганизациях; прочие операционные доходы и расходы; прочие внереализаци
онные доходы и расходы; налог на прибыль; отвлеченные средства.

3. Большое значение имеет отчет о движении капитала, в котором отра
жаются данные о собственном капитале — добавочном, уставном 
(складочном), а также о резервном фонде; данные о фондах накопления и 
социальной сферы; суммы целевых финансирования и поступлений из бюд
жета, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов; данные о резервах 
предстоящих расходов и платежей, оценочных резервах. На основе этих дан
ных делается расчет стоимости чистых активов.

4. Для анализа текущего финансового состояния предприятия, в том чис
ле наиболее ликвидных активов, используется информация, содержащаяся в 
отчете о движении денежных средств. Данные в этой отчетной форме приво
дятся в разрезе источников поступления средств на предприятие и направле
ний их использования.

5. В приложении к бухгалтерскому балансу отражается изменение в составе 
источников финансирования, включая движение заемных средств. Анализи
руется дебиторская и кредиторская задолженность, включая обязательства, 
обеспеченные векселями, и авансы. Для контроля за источниками финанси
рования основных средств используется информация о составе амортизируе
мого имущества. В процессе анализа амортизируемого имущества рассматри
вается состав нематериальных активов, основных средств и малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, которые оцениваются по первоначаль
ной стоимости, тогда как в балансе они показаны по остаточной стоимости. 
Кроме того, анализируется движение средств фиксирования долгосрочных 
инвестиций и финансовых вложений, показывается наличие собственных и 
привлеченных средств и их использование на цели капитальных и других 
долгосрочных финансовых вложений. ‘

Бухгалтерская отчетность позволяет также получать информацию о соста
ве и структуре затрат, финансовых результатах и прибыли. Данные о затратах 
предприятия приводятся по элементам.

Все данные указываются в целом по предприятию в разрезе видов дея
тельности без учета внутрихозяйственного оборота.

В составе социальных показателей находят отражения взаимоотношения 
предприятия с государственными федеральными внебюджетными фондами и 
состав выплат работникам. В отчете показывается среднесписочная числен
ность работников и денежные выплаты и поощрения работникам организа



ции, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказа
нием услуг, а также доходы по акциям и вкладам в имущество организации.

8.2. Сущность и оценка внеоборотных активов. 
Воспроизводство основных фондов

К внеоборотным активам предприятий относятся основные средства, не
материальные активы, незавершенные капитальные вложения и долгосроч
ные финансовые вложения.

Основные средства представляют собой стоимостную оценку совокупно
сти ̂ штёрйально^вёщёственных ценностей, используемых в качестве средств 
труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени 
как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере.

Совокупность материально-вещественных ценностей образует основные 
фонды. Основные фонды имеют пассивную (здания и сооружения) и активную 
(оборудование, машины, механизмы и т.п.) формы.

Стоимость основных фондов погашается путем начисления износа — 
амортизированной стоимости и списания его на издержки производства и 
обращения в течение нормативного срока их полезного использования по 
нормам, утвержденным в законодательном порядке.

К основным средствам в стоимостном выражении не относятся:
• предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости;
• предметы стоимостью на дату приобретения не более 100 минимальных 

размеров оплаты труда, а для бюджетных учреждений — 50 минимальных 
размеров оплаты труда за единицу независимо от срока их службы;

• специальные инструменты и приспособления независимо от стоимости;
• сменное оборудование независимо от стоимости;
• специальная одежда и обувь, форменная одежда, постельные принадлежно

сти независимо от стоимости и срока службы;
• временные сооружения, приспособления и устройства и т.п.

Стоимость находящихся в эксплуатации средств труда и перечисленных 
выше предметов труда может погашаться путем начисления износа в размере 
50% стоимости при передаче их со склада в эксплуатацию и в размере ос
тальных 50% за вычетом стоимости этих предметов по цене возможного ис
пользования при выбытии за непригодностью или путем начисления износа 
в размере 100% при передаче средств и предметов труда в эксплуатацию.

Нематериальные активы — важный элемент внеоборотных активов. Они 
используются в течение длительного периода и приносят доход. Это права, 
возникающие из авторских и других аналогичных договоров, патентов на 
изобретения и промышленные образцы, свидетельств на полезные модели, 
товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их 
использование, а также ноу-хау и др. К нематериальным активам относятся 
также права пользования земельными участками, природными ресурсами и 
организационные расходы.



Объекты нематериальных активов, по которым проводится погашение 
стоимости, ежемесячно переносят свою первоначальную стоимость на из
держки производства или обращения по нормам, определяемым исходя из 
установленного срока их полезного использования. Если по нематериальным 
активам невозможно определить срок полезного использования, нормы уста
навливаются в расчете на десять лет.

Особенности стоимостной оценки внеоборотных активов. Формы стоимост
ной оценки основных средств следующие: инвентарная, или первоначальная; 
восстановительная, или приведенная; остаточная; рыночная, или оценочная; 
ликвидационная; балансовая.

Каждая из этих форм выражает определенную совокупность финансовых 
отношений и различные методы их регулирования.

1. Особое значение в оценке основных средств имеет определение инвен
тарной, или первоначальной, стоимости законченных строительством объек
тов. Инвентарная стоимость зданий и сооружений включает затраты на 
строительные работы и приходящиеся на них прочие капитальные затраты.

Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа, состоит из 
фактических затрат на его приобретение, расходов на строительные и мон
тажные работы, прочих капитальных затрат, относимых на стоимость вводи
мого в эксплуатацию оборудования по прямому назначению.

Инвентарная стоимость оборудования, не требующего монтажа, малоцен
ного и быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря, а также оборудо
вания, требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса, 
состоит из покупной стоимости, указанной в счетах поставщиков, расходов 
по доставке и других расходов, связанных с приобретением этого оборудова
ния.

Инвентарная стоимость зданий, сооружений, оборудования, транспорт
ных средств и других основных средств, приобретенных отдельно от строи
тельства объектов, включает фактические затраты по их приобретению и рас
ходы по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использова
нию в запланированных целях.

Инвентарная стоимость земельных участков и объектов природопользо
вания состоит из расходов на их приобретение, включая расходы на улучше
ние качественного состояния, из комиссионных вознаграждений и других 
платежей.

Инвентарная стоимость нематериальных активов включает затраты на их 
создание или приобретение и расходы по доведению их до состояния, в ко
тором они пригодны к использованию в запланированных целях.

2. Инвентарная, или первоначальная, стоимость основных средств не от
ражает изменений цен, ставок налогов и т.п., поэтому она может быть пере
считана на стоимость воспроизводства на определенную дату. Переоценен
ные таким образом основные средства учитываются по восстановительной, 
или приведенной стоимости. Восстановительная стоимость позволяет опреде
лить величину затрат, которые потребуются на замену основных средств.



Восстановительная стоимость определяется с использованием индекса 
новых рыночных цен; данных о стоимости аналогичных видов продукции, по 
которым определена восстановительная стоимость; укрупненных коэффици
ентов изменения цен. Если переоценки проводятся периодически в соответ
ствии с изменением условий воспроизводства, восстановительная стоимость 
будет реальной оценкой основных средств на определенную отчетную дату. 
Учет основных средств по инвентарной (первоначальной) стоимости, которая 
значительно отличается от восстановительной в каждый конкретный момент, 
приводит к тому, что начисляемая амортизация не покрывает затраты на их 
воспроизводство на современной технологической основе.

С начала 90-х годов шесть раз пересматривались коэффициенты, связанные 
с изменением цен, — в 1990, 1992, 1994, 1995, 1996 и 1997 гг. До этого восстано
вительная стоимость определялась в 1972 и 1982 гг. Цель переоценки — созда
ние условий формирования необходимых фондов денежных средств для обнов
ления основных активов, обоснования исходной стоимостной базы для 
оценки имущества и начисления износа.

Переоценке подвергаются все основные средства, в том числе действую
щие и находящиеся на консервации, в резерве или в запасе, в незавершен
ном строительстве, сданные в аренду или во временное пользование, подго
товленные к списанию, но не оформленные актами на списание.

Результаты переоценки отражаются в активе баланса путем корректиров
ки основных средств и начисленного износа, а в пассиве — в составе источ
ников собственных средств как добавочный капитал в части основных 
средств производственного назначения и в составе фондов социальной сфе
ры в части основных средств непроизводственного назначения. Это означает 
изменение структуры пассивов в сторону увеличения доли собственного ка
питала.

Характер влияния переоценки на структуру активов зависит от отрасле
вой принадлежности и состояния основных средств. На предприятиях с со
временной материально-технической базой, собственной пассивной частью 
основных фондов, значительными капитальными и финансовыми вложения
ми структура баланса изменилась в сторону увеличения доли внеоборотных 
активов. Это положительный фактор и для предпринимательской деятельно
сти, и для ее участников. Незначительный коэффициент роста основных 
средств после переоценки свидетельствует о том, что предприятия имеют фи
зически и морально устаревшее оборудование, объем недвижимости, капи
тальных и финансовых вложений незначителен. По этой группе предприятий 
переоценка привела к снижению доли внеоборотных активов в структуре ба
ланса.

3. Объекты внеоборотных активов могут оцениваться по остаточной 
стоимости. Она определяется вычитанием из инвентарной или восстанови
тельной стоимости одного из следующих элементов: износа, исчисляемого по 
нормам амортизационных отчислений и поправочным коэффициентам к 
ним; оценочной стоимости дефектов, возникших при длительной и непре



рывной эксплуатации объектов и приведших к утрате потребительских ка
честв; износа, исчисляемого на основании метода экспертных оценок.

Поправочные коэффициенты — это коэффициенты индексации аморти
зации, коэффициенты ускоренной амортизации, понижающие коэффициен
ты индексации амортизации.

Дефекты, возникающие при длительной и непрерывной эксплуатации 
объектов, подлежат отражению в дефектных ведомостях, составляемых по 
результатам обследования. В дефектных ведомостях приводятся расчеты объ
емов работ и затрат в текущих ценах на восстановление технических, экс
плуатационных и потребительных свойств объекта оценки.

Когда информация об оцениваемом объекте неполная, существенные 
признаки объекта не определены, оцениваемая система сложна и требует не
традиционного подхода, для исчисления износа целесообразно применять 
метод экспертных оценок. Этот метод предполагает возможность оценки из
носа по отдельным конструктивным элементам объекта с последующим оп
ределением средневзвешенного процента износа.

Начисление амортизации осуществляется по действующим нормам амор
тизационных отчислений на полное восстановление основных фондов. В на
стоящее время применяются нормы амортизационных отчислений, введен
ные с 1 января 1991 г. Постановлением Совета Министров СССР «О единых 
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР» от 22 октября 1990 г. № 1072.

Чем выше норма амортизационных отчислений, тем короче срок службы 
основных фондов, и наоборот. За счет амортизационных отчислений накап
ливается сумма, позволяющая финансировать простое воспроизводство ос
новных фондов.

Амортизация начисляется до полного погашения первоначальной стоимо
сти объекта. Право регулирования сроков службы основных фондов и начис
ления износа все в большей мере передается предприятиям. Они вправе на
числять ускоренную амортизацию, применять повышающие коэффициенты 
начисления износа. Это определяется особенностями производственной и 
коммерческой деятельности, необходимостью финансирования инвестици
онных программ, финансовым состоянием предприятий.

Для стимулирования развития высокотехнологичных отраслей экономики 
и внедрения передового оборудования предприятиям предоставлено право 
применять механизм ускоренной амортизации активной части основных фон
дов.

При ускоренной амортизации применяется равномерный, или линейный, 
метод ее определения, т.е. установленная норма годовых амортизационных 
отчислений увеличивается на коэффициент ускорения, не превышающий 2. 
Малым предприятиям в первый год их функционирования предоставлено 
право наряду с применением механизма ускоренной амортизации списывать 
дополнительно как износ до 50% первоначальной стоимости основных фон
дов со сроком службы свыше трех лет. Если деятельность малого предпри



ятия прекращается до истечения одного года с момента его регистрации, то 
суммы дополнительно начисленной амортизации подлежат восстановлению 
за счет увеличения балансовой прибыли предприятия.

4. Рыночная, или оценочная, стоимость внеоборотных активов рассматри
вается как цена, которую готов заплатить покупатель, приобретающий их в 
соответствии с договором купли-продажи, в ходе аукциона или иных ком
мерческих торгов, включая тендер (конкурс). Оценочная стоимость устанав
ливается в зависимости от доходности, уровня инфляции, других рыночных 
факторов.

5. Ликвидационная стоимость внеоборотных активов устанавливается, как 
правило, ликвидационной комиссией предприятия, подлежащего ликвидации 
вследствие банкротства, по решению участников или по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

6. Балансовая стоимость внеоборотных активов — это стоимость внеобо
ротных активов по балансу предприятия. Она за вычетом износа облагается в 
совокупности с другим имуществом налогом. Налог на имущество имеет 
предельную ставку 2%, но дифференцируется в зависимости от видов дея
тельности предприятий и их отраслевой принадлежности. Чем чаще пред
приятия производят переоценку, увеличивающую балансовую стоимость ос
новных средств, тем больше становится облагаемая база по налогу на имуще
ство.

Воспроизводство основных фондов — необходимое условие развития 
предприятия и обновления выпускаемой продукции. Специфика его в отно
шении активной и пассивной частей основных фондов различна. Их соот
ношение зависит от отрасли производства и вида деятельности предприятия. 
Пассивная часть преобладает в швейной, пищевкусовой, мясной и молочной 
промышленности, промышленности строительных материалов и топливной. 
Наибольший удельный вес активной части имеет место в текстильной и 
рыбной отраслях, химической и нефтехимической промышленности, элек
троэнергетике и машиностроительном комплексе. В основном это машины и 
оборудование, доля вычислительной техники составляет лишь несколько 
процентов. Сравнение структуры основных средств на предприятиях одной 
отрасли позволяет судить о технической оснащенности и условиях производ
ства.

Поскольку функционирование основных фондов и нематериальных акти
вов ограничено сроком их службы, по истечении которого они выбывают из 
оборота, то необходимы их обновление, замена или модернизация. Воспро
изводство основных фондов осуществляется в форме капитальных вложений. 
Результаты расширенного воспроизводства оцениваются по следующим по
казателям: приросту основных средств за определенный период; коэффици
енту прироста; коэффициенту выбытия; коэффициенту обновления. Превы
шение ввода над выбытием обеспечивает прирост основных средств. Про
блема прироста в настоящее время наиболее актуальна, поскольку намети
лась тенденция к его снижению.



Скорость обновления основных фондов определяется инвестиционной ак
тивностью и темпами выбытия. Такое выбытие возможно по следующим 
причинам: полный износ или невозможность продолжения эксплуатации; 
продажа; передача в аренду; передача в качестве учредительного взноса в ус
тавный капитал коммерческой организации; безвозмездная передача. Свое
временная реализация выбывающих основных фондов позволяет ускорять 
процесс обновления, использовать выручку на приобретение новых объектов 
и стимулировать расширенное воспроизводство.

К показателям эффективности использования основных фондов относят
ся: фондоотдача, фондоемкость, рентабельность и фондовооруженность.

1. Фондоотдача — это отношение выручки от реализации произведенной 
продукции товаров, работ и услуг к средней стоимости основных фондов в 
анализируемом периоде.

2. Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Он определяется 
как отношение средней стоимости основных фондов к выручке от реализа
ции произведенной продукции, товаров, работ и услуг.

3. Рентабельность — это отношение прибыли к средней стоимости ос
новных фондов.

4. Фондовооруженность — это отношение средней стоимости основных 
фондов к средней численности работников за анализируемый период.

Повышение фондоотдачи возможно на основе интенсивного использова
ния фондов, прогрессивных технологий, роста производительности труда. В 
настоящее время наблюдается снижение фондоотдачи, что свидетельствует о 
плохом состоянии материально-технической базы отраслей производства. 
Рост фондоемкости и фондовооруженности не всегда отражает положитель
ные сдвиги в структуре и состоянии основных фондов. Он может быть ре
зультатом снижения производительности труда и наличия неустановленного 
оборудования.

Структурная перестройка экономики требует перелива капитала в отрас
ли, обслуживающие производство потребительских товаров, и в агропро
мышленный комплекс. Такая переориентация возможна только при условии 
получения высокой прибыли на вложенный капитал. Структурные сдвиги 
проявляются в высоких темпах прироста объектов основных фондов, роста 
показателей обновления и эффективности использования фондов.

В процессе анализа внеоборотных активов, динамики их изменений оп
ределяются наиболее приоритетные направления капитальных вложений.

8.3. Накопления и инвестиции

Накопление — это процесс формирования финансовых ресурсов, исполь
зуемых на цели расширенного воспроизводства. Накопления — результат 
выгодных инвестиций. Вместе с тем накопления предшествуют инвестициям, 
так как служат их источником.



Процесс использования совокупных материальных, трудовых и финансо
вых ресурсов, направляемых на увеличение капитала, расширение, модерни
зацию и техническое перевооружение производства, называется инвестирова
нием. Инвестиции осуществляются в целях прибыльного размещения капита
ла. Осуществляются они в форме долгосрочных вложений ресурсов в денеж
ные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бу
маги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товар
ные знаки, в любое другое имущество или имущественные права, интеллек
туальные ценности в целях получения прибыли и достижения положитель
ного социального эффекта.

Инвестиции сопровождаются снижением ликвидности активов предпри
ятия. Рост производства возможен за счет расширения вложений в факторы 
производства и более эффективного использования средств. Одним из фак
торов производства является капитал, который возрастает прежде всего за 
счет инвестиций.

Чистые инвестиции обеспечивают увеличение основного капитала и соз
дание новых основных фондов. Они могут быть обусловлены необходимо
стью возмещения износа основных фондов. Эти инвестиции в совокупности 
с чистыми инвестициями образуют валовые инвестиции. Увеличение инвести
ций означает рост потребления в будущем. Они повышают эффективность 
хозяйствования и создают основу для роста доходов. Вместе с тем инвести
ции могут оказаться нерациональными, поскольку сопряжены с высоким 
риском.

Взаимосвязь инвестиций и накоплений реализуется в рамках долгосроч
ной стратегии развития предприятия. Полученные в результате предприни
мательской деятельности доходы должны быть направлены в целевые фонды 
денежных средств, обеспечивающие накопление капитала. Эти фонды служат 
источником финансирования капитальных вложений и отражают процесс 
использования накопленного капитала. Одновременно новые инвестиции 
создают предпосылки для накопления капитала в будущем, когда отдача пре
высит вложения.

Производительный оборот капитала создает нормальные условия для 
расширенного воспроизводства. Инвестиции, обеспечивающие динамичное 
развитие предприятия, возможны при следующих обстоятельствах: 1) расши
рении собственной предпринимательской деятельности за счет накопленных 
финансовых ресурсов в целях завоевания большей доли рынка, повышения 
конкурентоспособности; 2) приобретении новых предприятий, освоении но
вых областей бизнеса — диверсификации.

В каждом конкретном случае эффективность инвестиций оценивается в 
стоимостном и временном аспектах. Стоимостной аспект оценки показывает 
рост поступающих средств по сравнению с объемом инвестиций с учетом 
дисконтирования денежных потоков. Временной аспект — это срок окупаемо
сти инвестиций. Расширение деятельности свидетельствует о прочных пози
циях предприятия на рынке, наличии спроса на выпускаемую продукцию,



производимые работы и оказываемые услуги. Это позволяет снижать издерж
ки производства и обращения, себестоимость за счет объемов выпуска и реа
лизации.

Расширение производства требует одновременно и инновационных вложе
ний в научные исследования, обеспечивающие техническое и технологиче
ское совершенствование производства.

8.4. Государственные и частные инвестиции. 
Капитальные вложения

В зависимости от источников финансирования инвестиции могут быть 
классифицирован^ как частные, государственные и иностранные. Различие 
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий 
обусловливает различия в их регулировании.

Частные инвестиции осуществляются за счет собственного частного капи
тала, займов, включая облигационные, и привлеченного капитала.

Важнейшими источниками государственных инвестиций являются бюд
жетные ассигнования и ссуды. Средства, находящиеся в денежном обороте 
государственных предприятий, также являются государственной собственно
стью и непосредственно связаны с бюджетом. Поэтому государство вправе 
принимать решения о создании внебюджетных фондов за счет отчислений от 
доходов государственных предприятий, предназначенных для финансирова
ния долгосрочных вложений, проводить индексацию основных средств, уста
навливать нормативы образования фондов потребления и накопления.

Включение затрат на формирование фондов инвестиционного назначения 
в себестоимость вызывает повышение цен на выпускаемую государственны
ми предприятиями продукцию, поэтому необходим контроль за ценами, рос
том производительности труда и его оплаты. В настоящее время инвестици
онная составляющая последовательно выводится из себестоимости продук
ции и для финансирования используются прибыль и заемные средства.

Использование механизма бюджетного финансирования важно, посколь
ку он позволяет получать отдачу в сроки, предусмотренные инвестиционны
ми проектами. Для этого целесообразно развивать сеть государственных ин
вестиционных компаний, всецело отвечающих за эффективность выделяемых 
бюджетных ассигнований собственным портфелем ценных бумаг. С точки 
зрения государственного бюджета расширение инвестиций связано с увели
чением государственных расходов. Из-за огромных масштабов бюджетного 
дефицита с конца 90-х годов наблюдается глубокий спад инвестиций, обу
словленный сокращением потребности в новых капиталовложениях из-за 
медленного прироста выпуска продукции и снижения эффективности ис
пользования производственных мощностей, а также снижением прибыльно
сти инвестиций.



Субъекты, объекты и пользователи объектов инвестиционного процесса. 
Органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным 
имуществом или имущественными правами, физические и юридические ли
ца, в том числе иностранные, а также государства и международные органи
зации могут быть субъектами инвестиционного процесса. Это инвесторы, за
казчики, подрядчики, пользователи объектов инвестиционного процесса и др.

Инвесторы — субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие 
вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме инве
стиций и обеспечивающие их целевое использование. Возможно объедине
ние средств инвесторами для совместного инвестирования. Инвесторы могут 
выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, покупателей, а также 
выполнять функции любого другого участника инвестиционного процесса.

Заказчики — это инвесторы, а также другие физические и юридические 
лица, уполномоченные инвесторами осуществить реализацию инвестицион
ного проекта, не вмешиваясь в предпринимательскую деятельность других 
участников инвестиционного процесса. Если заказчик не является инвесто
ром, он наделяется правами владения, пользования и распоряжения инве
стициями на период и в пределах полномочий, установленных договором 
между инвестором и заказчиком.

Подрядчики — лица, выполняющие работы по договору подряда, имею
щие соответствующие лицензии на осуществление определенных видов дея
тельности.

Объектами инвестиционного процесса являются вновь создаваемые и мо
дернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, це
левые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты 
собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную 
собственность. Запрещено инвестирование в объекты, создание и использо
вание которых не отвечает требованиям экологических, санитарно- 
гигиенических и других норм, установленных законодательством, или нано
сит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических 
лиц и государства.

Пользователями объектов инвестиционного процесса могут быть инвесто
ры, а также другие физические и юридические лица, государственные и му
ниципальные органы, иностранные государства и международные организа
ции, для которых создаются эти объекты. Если пользователь не является ин
вестором, взаимоотношения между ним и инвестором определяются догово
ром об инвестировании. Субъекты инвестиционной деятельности могут со
вмещать функции двух или нескольких участников инвестиционного процесса.

Физические и юридические лица могут осуществлять инвестиционную 
деятельность за рубежом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, иностранных государств и международными соглашениями.

Инвестор для реализации инвестиций самостоятельно определяет объемы, 
направления, размеры и эффективность инвестиций и по своему усмотрению



привлекает на договорной (преимущественно конкурсной) основе, в том 
числе через торги подряда, физических и юридических лиц.

Инвестор, не являющийся пользователем объектов инвестиционного про
цесса, имеет право контролировать их целевое использование.

Законодательством Российской Федерации и субъектов РФ могут быть 
определены объекты, инвестирование в которые не влечет за собой непо
средственно приобретения права собственности на них, но не исключает 
возможности последующего владения, оперативного управления или участия 
инвестора в доходах от эксплуатации этих объектов.

Незавершенные объекты инвестиционной деятельности являются долевой 
собственностью субъектов инвестиционного процесса до момента приемки и 
оплаты инвестором или заказчиком выполненных работ и оказанных услуг.

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет следующих 
финансовых ресурсов:
• собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инве

сторов;
• заемных финансовых средств инвесторов;
• привлеченных финансовых средств инвесторов;
• денежных средств, централизуемых объединениями предприятий;
• инвестиционных ассигнований из государственных и местных бюджетов и 

соответствующих внебюджетных фондов;
• иностранных инвестиций и др.

Органы местного самоуправления определяет направления использова
ния инвестиций, осуществляемых за счет местнргр бюджета и привлеченных 
кредитов, организуют реализацию инвестиционных проектов.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществ
ляется:
• в соответствии с государственными инвестиционными программами;
• путем прямого управления государственными инвестициями;
• введением системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и 

льгот;
• предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвен

ций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей, произ
водств;

• проведением определенной финансовой и кредитной политики, политики 
ценообразования, амортизационной политики, выпуском в обращение цен
ных бумаг;

• в соответствии с условиями пользования землей и другими природными 
ресурсами;

• путем контроля за соблюдением государственных норм и стандартов, пра
вил обязательной сертификации;

• путем принятия антимонопольных мер, приватизации объектов государст
венной собственности, в том числе объектов незавершенного строительства;



• посредством экспертизы инвестиционных проектов — государство гаранти
рует стабильность прав субъектов инвестиционного процесса. В случаях 
принятия законодательных актов, положения которых ограничивают права 
субъектов инвестиционного процесса, соответствующие положения этих 
актов не могут вводиться в действие ранее чем через год с момента их 
опубликования.

Государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор 
коммерческих высокоэффективных инвестиционных проектов может осуще
ствляться за счет средств федерального бюджета, выделяемых на возвратной 
основе либо на условиях закрепления в государственной собственности части 
акций создаваемых акционерных обществ, или путем предоставления госу
дарственных гарантий по возмещению части вложенных инвестором финан
совых ресурсов в случае срыва выполнения инвестиционного проекта не по 
вине инвестора. Государственные гарантии предоставляются в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на очередной 
год.

Инвестиционные проекты представляются на конкурс в Министерство 
экономики Российской Федерации и должны содержать бизнес-план, а так
же заключения государственной экологической экспертизы, государственной 
вневедомственной или.независимой экспертизы.

Дополнительные требования предъявляются к проектам, в которых пре
дусматривается привлечение иностранных инвестиций.

Инвестор победившего.да конкурсе проекта имеет право выбора следую
щих форм государственно.^ поддержки реализации проекта:
• предоставление средств федерального бюджета на возвратной основе на 

срок не более 24 месяцев;
• предоставление государственных инвестиционных ресурсов на условиях 

закрепления в государственной собственности части акций создаваемых 
акционерных обществ, которые реализуются на рынке по истечении двух 
лет с начала получения прибыли от реализации проекта. Размер пакета ак
ций, закрепляемого в собственности государства, а также год их реализации 
определяются в соответствии с бизнес-планом проекта;

• предоставление государственных гарантий по возмещению за счет средств 
федерального бюджета части вложенных инвестором финансовых ресурсов в 
случае срыва выполнения инвестиционного проекта не по вине инвестора.

Выручка от продажи акций, закрепленных в государственной собственно
сти, направляется на дополнительное финансирование высокоэффективных 
проектов.

Частные инвесторы, вложившие свои средства в реализацию проекта, 
включенного в федеральную инвестиционную программу, приобретают право 
собственности на созданные или реконструированные объекты и производст
ва в соответствии с долей вложенных средств.

Капитальные вложения представляют собой долговременные затраты на 
строительно-монтажные работы, приобретение машин, оборудования, инвен



таря, прочие капитальные работы. Капитальные и финансовые вложения 
взаимодополняемы и формируют общий портфель инвестиций.

Капитальные вложения обеспечивают воспроизводство основных фондов 
в заранее выбранных форме и составе и оцениваются с точки зрения конеч
ного результата по фактическим затратам для застройщика. Объекты капи
тального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода 
их в постоянную эксплуатацию не включаются в основные средства, а затра
ты по ним отражаются как незавершенные капитальные вложения.

Капитальные вложения осуществляются за счет накопленных финансо
вых ресурсов, фонда накопления предприятий, а также целевого финансиро
вания, в том числе централизованного государственного, и других поступле
ний. Создание для этих целей фондов денежных средств на предприятии га
рантирует нормальный процесс воспроизводства.

С осуществлением капитального строительства в форме нового строи
тельства, реконструкции, расширения и технического перевооружения дейст
вующих предприятий и объектов непроизводственной сферы, приобретением 
основных средств, земельных участков и объектов природопользования, не
материальных активов связаны долгосрочные инвестиции. Застройщик учиты
вает затраты нарастающим итогом с начала строительства по фактической 
стоимости строительных работ, а также по договорной стоимости.

Предприятия осуществляют группировку затрат на капитальное строи
тельство по технологической структуре, определяемой сметной документаци
ей, по статьям: 1) строительные работы, работы по монтажу оборудования; 
2) приобретение оборудования, сданного в монтаж, оборудования, не тре
бующего монтажа, инструмента и инвентаря, оборудования, требующего 
монтажа, но предназначенного для постоянного запаса; 3) прочие капиталь
ные затраты; 4) затраты, не увеличивающие стоимости основных средств.

Строительные работы и работы по монтажу оборудования могут выпол
няться двумя способами: подрядным и хозяйственным. При подрядном спосо
бе работы отражаются у застройщика по договорной стоимости согласно оп
лаченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций на счете 
«Капитальные вложения». При хозяйственном способе в учете отражаются 
фактически произведенные застройщиком затраты.

При осуществлении капитального строительства подрядным способом за
стройщик-инвестор и подрядчик заключают договор на строительство, в ко
тором производимые затраты распределяются на ряд отчетных периодов.

Договорная стоимость строительства рассчитывается на основе стоимости, 
определяемой в соответствии с проектом, т.е. с твердой ценой и условиями 
ее изменения с указанием соответствующих факторов, индексов и др. Другой 
способ определения договорной стоимости базируется на условиях возмеще
ния фактической стоимости строительства в сумме принимаемых затрат, 
оцененных в текущих ценах, плюс согласованная прибыль подрядчика или 
уровень рентабельности работ, т.е. открытая цена.

Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств, делятся на две 
группы.



1) Затраты, предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости строи
тельства. К ним относятся: затраты на подготовку эксплуатационных кад
ров для основной деятельности строящихся предприятий; расходы пер
спективного характера; геологоразведочные, изыскательские и другие рас
ходы, связанные со строительством объектов и не включаемые в стои
мость строительства, — средства, передаваемые на строительство в поряд
ке долевого участия, если построенные объекты перейдут в собственность 
других предприятий после ввода их в эксплуатацию, расходы, связанные с 
возмещением стоимости строений и посадок, сносимых при отводе зе
мельных участков под строительство.

2) Затраты, не предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости 
строительства. Это затраты застройщика по объектам, не законченным 
строительством, и стоимость безвозмездно переданных другим предпри
ятиям материальных ценностей; расходы на оплату процентов по креди
там банков сверх учетной ставки Банка России; убытки по основным 
средствам строительства; затраты на консервацию строительства; расходы 
по сносу, демонтажу и охране объектов, строительство которых прекра
щено; расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пени, неустоек 
за нарушение финансовой дисциплины; прочие расходы.
На основании акта приемки-передачи законченные строительством зда

ния и сооружения, установленное оборудование, законченные работы по ре
конструкции объектов, увеличивающие их первоначальную стоимость, вклю
чаются в основные средства.

После завершения строительства застройщик определяет инвентарную 
стоимость каждого вводимого в эксплуатацию в составе объекта строитель
ства элемента, который представляет собой отдельный объект учета в составе 
основных средств или малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Финансовый результат деятельности застройщика, связанной со строи
тельством, образуется как разница между размером средств на его содержа
ние, заложенным в сметах на строящиеся в данном отчетном периоде объек
ты, и фактическими затратами по его содержанию.

8.5. Финансовые вложения и портфельные инвестиции

Финансовые вложения — инвестиции предприятий в ценные бумаги и ус
тавный капитал других предприятий, а также предоставленные другим пред
приятиям займы. Финансовые вложения отражаются в учете в сумме факти
ческих затрат для инвестора. По государственным ценным бумагам разница 
между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимо
стью в течение срока их обращения равномерно относится на финансовые 
результаты.

Сотрудничество предприятий с партнерами, институциональными инве
сторами, банками, биржами отражают после реализации высоколиквидных 
ценных бумаг увеличивается или уменьшается прибыль предприятия. Доход



от операций с ценными бумагами является дополнительным финансовым 
ресурсом предприятия.

Долгосрочные финансовые вложения обществ производятся при учреж
дении дочерних и совместных обществ, филиалов. Эти инвестиции в боль
шей мере контролируются инвестором и  вызваны, как правило, производст
венной необходимостью. Они позволяют решать коммерческие вопросы, 
расширяют сферы предпринимательской деятельности.

Портфельные инвестиции — это финансовые вложения в ценные бумаги. 
Поскольку ценные бумаги неоднородны и имеют разную ликвидность, до
ходность и уровень риска, предприятия осуществляют инвестиции и привле
кают средства, как правило, из разных сегментов рынка капиталов.

Механизм управления потоками денежных ресурсов и платежных средств, 
приносящих доход, который зависит от спроса и предложения, платежеспо
собности продавцов и покупателей, представляет собой рынок капиталов.

Рынок капиталов состоит из сегментов, но функционирует как единое 
целое благодаря непрерывному перетоку капитала в наиболее прибыльные 
сферы. Наиболее значительными сегментами рынка капиталов являются ры
нок государственных капиталов, рынок ссудных капиталов и рынок корпора
тивных капиталов — ценных бумаг предприятий и банков. Рынок капиталов 
объединяет эмитентов и инвесторов, действуя в их интересах. Доходность 
каждого сегмента рынка капиталов — величина, зависящая от многих пере
менных. В каждый отрезок времени объем денежных средств ограничен, по
этому если доходность одного сегмента рынка капиталов падает, то денеж
ные средства перетекают в другой сегмент рынка с относительно более высо
ким уровнем доходности. Доходность оценивается возможным процентом, 
который будет получен на вложенный капитал, выплачиваемым дивидендом 
по акциям, накопленным купонным доходом по купонным облигациям, дис
контом по беспроцентным облигациям, курсовой разницей при деноминации 
финансовых инструментов в иностранной валюте.

Совокупность инвестиций предприятия в ценные бумаги образует порт
фель ценных бумаг. Наличие у предприятия диверсифицированного портфеля 
ценных бумаг позволяет ему осуществлять финансовые операции с неодина
ковой степенью риска и доходности.

Когда речь идет о совместном использовании производственных мощно
стей, научных исследований, складской сети, авторских прав и т.п., портфель 
может быть синергическим (придающим новое качество ценным бумагам).

Неотъемлемой частью финансовой стратегии предприятия является 
портфельная стратегия, включающая такие мероприятия, как размещение 
капитала и ресурсов, использование синергического эффекта, продажу или 
приобретение предприятий. По отношению к функционирующему предпри
ятию портфельная стратегия действует как внешний фактор. Она создает ус
ловия для роста накоплений за счет внешних субъектов вложений. Задача 
портфельной стратегии — создать эффективную структуру внешних инвести
ций.



Портфельная стратегия предприятия подчинена внутренней стратегии 
финансирования. Она приводит к перекрестному владению акциями юридиче
скими лицами. Это явление широко используется во многих зарубежных 
корпорациях, связанных между собой партнерскими отношениями и взаим
ным участием в капитале. При перекрестном владении акциями на первый 
ш.ан выходит объединенный контроль над управлением, стратегией разви
тия, инвестиционными решениями. Такое владение акциями поддерживает 
их стабильный рыночный курс, деловое сотрудничество между корпорация
ми, согласованную политику. Корпорации, покупающие акции других кор
пораций, действуют по взаимной договоренности, обеспечивающей стимули
рование накопления акционерного капитала. Создается своего рода самооку
пающаяся олигопольная структура, в которой совершенно не обязательно 
владеть контрольным пакетом акций для влияния и взаимодействия. Такая 
система перекрестного владения акциями укрепляет позиции акционеров.

Российское законодательство не допускает перекрестного владения ак
циями из-за высокой степени монополизма на рынке продукции производст
венно-технического назначения и сырьевых ресурсов. Исключение составля
ют финансово-промышленные группы, когда предусматривается приобрете
ние одним из участников группы пакетов акций других предприятий, учреж
дений и организаций, становящихся участниками группы, а также ряд неф
тяных компаний.

Выбор способов и форм привлечения инвесторов особенно важен в усло
виях, когда внутренние накопления предприятий не обеспечивают условий 
для самофинансирования. К внутренним накоплениям относятся прежде 
всего нераспределенная прибыль и амортизационные отчисления. Для пред
приятий важную роль играет изучение зависимости между суммой прибыли и 
амортизации и общим объемом инвестиционных вложений. В том случае, 
когда это соотношение имеет устойчивую тенденцию к росту, растет уровень 
самофинансирования. Начиная с того момента, когда указанное соотноше
ние превышает единицу, накопления опережают внутренние инвестиции. Эта 
разница может использоваться для долгосрочных финансовых вложений. Она 
служит источником перекрестного владения акциями.

Огромная потребность в инвестициях практически во всех отраслях эко
номики России, которая намного превышает суммы амортизации, нераспре
деленной и накопленной прибыли, — наглядный показатель того, насколько 
далека от самофинансирования финансовая база предприятий.

На выбор инвесторами акций того или иного акционерного общества 
оказывают влияние и направления использования средств, мобилизуемых 
путем выпуска ценных бумаг, подкрепленные соответствующими технико
экономическими обоснованиями или бизнес-планами. К таким направлени
ям относятся: организация нового производства, расширение, модернизация 
или реконструкция действующего; проведение природоохранных мероприя
тий; разработка и внедрение новых технологий; коммерческая деятельность в 
области производства, переработки, транспортировки, торговли. Направле-



нйя использования средств могут подразделяться в зависимости от продол
жительности инвестиций. Чем разнообразнее направления использования 
средств, тем устойчивее курс акций, выше дивиденды, ниже риск банкротст
ва. Однако реальные инвестиционные проекты могут осуществлять те акцио
нерные общества, которые обеспечивают ликвидность выпускаемых в обра
щение ценных бумаг и имеют возможность в короткие сроки разместить их 
новые выпуски.

Паевые инвестиционные фонды — одна из эффективных форм инвестиро
вания. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостове
ряющей право инвестора по предъявлении им управляющей компании тре
бования о выкупе инвестиционного пая на получение денежных средств в 
размере, который определяют исходя из стоимости имущества паевого инве
стиционного фонда на дату выкупа. Каждый инвестиционный пай предос
тавляет его владельцу одинаковые права с владельцами других таких паев. 
Порядок выпуска инвестиционных паев, их размещения и обращения, реги
страции проспекта эмиссии устанавливает Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ России). Количество выпускаемых инвестиционных 
паев устанавливает управляющая компания.

Инвестиционные паи выпускаются в документарной или бездокументарной 
форме. Срок размещения инвестиционных паев не ограничивается. Процен
ты и дивиденды по инвестиционным паям не начисляются. Выпуск произ
водных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

Имущество паевого инвестиционного фонда состоит из переданных в до
верительное управление управляющей компании средств инвесторов и при
ращенного имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных 
управляющей компанией в процессе доверительного управления средствами 
инвесторов.

Учет имущества паевого инвестиционного фонда и прав инвесторов осу
ществляется специализированным депозитарием паевого инвестиционного 
фонда на основании договора с управляющей компанией, являющегося не
отъемлемой частью проспекта эмиссии инвестиционных паев.

Паевой инвестиционный фонд образуется из имущества инвесторов, пе
реданного для учета в специализированный депозитарий данного паевого ин
вестиционного фонда и находящегося в доверительном управлении управ
ляющей компании.

Передача имущества для учета в специализированный депозитарий и в 
доверительное управление управляющей компании осуществляется инвесто
рами путем приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов при их первоначальном размещении.

Создание таких паевых фондов было особенно важно в связи с заверше
нием чекового периода приватизации и необходимостью преобразования че
ковых инвестиционных фондов. По решению общего собрания акционеров 
при ликвидации чекового инвестиционного фонда имущество, оставшееся



после осуществления выплат кредиторам, может быть передано для учета в 
специализированный депозитарий и в доверительное управление управляю
щей компании. Паевые инвестиционные фонды формируются также при ре
организации коммерческих организаций, привлекающих денежные средства 
физических и юридических лиц.

Паевые инвестиционные фонды создаются путем приобретения инвесто
рами инвестиционных паев, выпущенных управляющей компанией. Инве
сторы приобретают инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда 
путем заключения договора о доверительном управлении имуществом с 
управляющей компанией. В договоре о доверительном управлении имущест
вом оговариваются правила функционирования паевого инвестиционного 
фонда и проспект эмиссии инвестиционных паев данного фонда. Управляю
щей компанией может быть только коммерческая организация, имеющая ли
цензию на право деятельности по доверительному управлению имуществом 
паевых инвестиционных фондов. Управляющая компания вправе управлять 
имуществом нескольких паевых инвестиционных фондов.

Паевой инвестиционный фонд может быть открытым или интервальным. 
Паевой инвестиционный фонд признается открытым, если управляющая 
компания принимает на себя обязательство выкупать выпущенные ею инве
стиционные паи по требованию инвестора в срок, установленный правилами 
паевого инвестиционного фонда, но не превышающий 15 рабочих дней с да
ты предъявления требования. Паевой инвестиционный фонд является интер
вальным, если управляющая компания принимает на себя обязательство вы
купить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора в 
срок, установленный правилами паевого инвестиционного фонда, но не реже 
одного раза в год.

Инвестор может в любое время предъявить управляющей компании тре
бование о выкупе инвестиционного пая, а управляющая компания обязана 
его выкупить в порядке и в сроки, установленные правилами паевого инве
стиционного фонда и проспектом эмиссии инвестиционных паев. Такой вы
куп осуществляется за счет денежных средств, входящих в состав имущества 
паевого инвестиционного фонда.

Порядок расчета размера средств, возвращаемых инвестору в случае 
предъявления им требования о выкупе инвестиционного пая, определяется 
на момент выкупа путем деления стоимости чистых активов паевого инве
стиционного фонда на количество находящихся в обращении инвестицион
ных паев.

Инвестиционные паи при их размещении оплачиваются только деньгами. 
Неполная их оплата или отсрочка платежа при размещении не допускается. 
Инвесторы вправе свободно распоряжаться принадлежащими им инвестици
онными паями, в том числе отчуждать, закладывать, передавать по наследст
ву и совершать с ними другие сделки в соответствии с законодательством о 
ценных бумагах.



Портфельные инвестиции могут быть обусловлены эмиссионной деятель
ностью акционерных обществ, результатом которой является расширение 
состава владельцев ценных бумаг.

8.6. Иностранные инвестиции

Иностранными инвестициями являются все виды имущественных и интел
лектуальных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объек
ты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли. Источ
ником иностранных инвестиций выступают финансовые и кредитные ресур
сы нерезидентов. Иностранными инвесторами признаются:
1) иностранные юридические лица, созданные в соответствии с законода

тельством страны своего местонахождения;
2) иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, 

имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они 
зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их 
гражданства или постоянного местожительства;

3) иностранные государства;
4) международные организации.

Иностранные инвесторы осуществляют инвестирование на территории 
Российской Федерации путем: оф
• долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с юридическими 

лицами и гражданами Российской Федерации; В(их дочерних предприятиях 
и филиалах;

• создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесто
рам, а также дочерних предприятий/филиалов;

• приобретения имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей уча
стия в предприятиях, паев, ценных бумаг, а также другого имущества, ко
торое в соответствии с законами Российской Федерации может принадле
жать иностранным инвесторам;

• открытия филиалов иностранных юридических лиц;
• приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами;
• приобретения других имущественных прав;
• предоставления займов, кредитов, имущества и имущественных прав и др.

Объектами иностранных инвестиций на территории Российской Федера
ции являются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и 
оборотные средства; ценные бумаги; целевые денежные вклады; научно- 
техническая продукция; права на интеллектуальные ценности; имуществен
ные права.
Правовой режим иностранных инвестиций, а также деятельности иностран
ных инвесторов по их осуществлению не может быть менее благоприятным, 
чем режим для имущественных прав и инвестиционной деятельности юриди
ческих лиц и граждан Российской Федерации, кроме отдельных случаев, 
предусмотренных законом.



К прямым иностранным инвестициям относятся:
• инвестиции, связанные с приобретением иностранным инвестором не ме

нее 10% долей в уставном капитале коммерческой организации, созданной 
или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;

• вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридиче
ского лица, создаваемого на территории Российской Федерации;

• осуществление на территории Российской Федерации иностранным инве
стором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования та
моженной стоимостью не менее 1 млн руб.

Иностранные инвесторы могут проводить реинвестирование, т.е. осуще
ствлять капитальные вложения в объекты предпринимательской деятельности 
на территории Российской Федерации за счет полученных от иностранных 
инвестиций доходов или прибыли иностранного инвестора или коммерче
ской организации с иностранными инвестициями.

Российская коммерческая организация получает статус коммерческой 
организации с иностранными инвестициями со дня вхождения в состав ее 
участников иностранного инвестора.

Инвестиционный проект. Экономическая целесообразность, объем и сроки 
прямых иностранных инвестиций обосновываются в рамках инвестицион
ного проекта, включающего проектно-сметную документацию.

Приоритетный инвестиционный проект — это инвестиционный проект, 
суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требова
ниям законодательства РФ, включенный в перечень, утвержденный Прави
тельством РФ.

Вложения в уставный капитал коммерческой организации с иностранны
ми инвестициями оцениваются в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и осуществляются в валюте Российской Федерации.

Стабильность для иностранного инвестора, внедряющего инвестицион
ный проект, гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования проекта за счет 
иностранных инвестиций. Срок окупаемости инвестиционного проекта — 
это срок со дня начала его финансирования до дня, когда разность между 
накопленной суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений и 
объемом инвестиционных затрат получает положительное значение.

В исключительных случаях срок действия условий и режима иностранных 
инвестиций может быть продлен.

Иностранный инвестор после уплаты налогов и сборов имеет право на 
свободное использование доходов и прибыли на территории Российской Фе
дерации для реинвестирования или для других целей и на беспрепятствен
ный перевод за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и других 
правомерно полученных денежных сумм в иностранной валюте в связи с ра
нее осуществленными им инвестициями.

Иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов госу
дарственной и муниципальной собственности путем приобретения прав соб



ственности на государственное и муниципальное имущество или долей в ус
тавном капитале приватизируемой организации.

Льготы по уплате таможенных платежей предоставляются иностранным 
инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями 
при осуществлении ими приоритетного инвестиционного проекта в соответ
ствии с таможенным законодательством Российской Федерации и законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Субъекты РФ и органы местного самоуправления в пределах своей ком
петенции могут предоставлять иностранному инвестору льготы и гарантии, 
осуществлять финансирование и в других формах поддерживать инвестици
онный проект, осуществляемый иностранным инвестором, за счет средств 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также внебюджетных 
средств.

Иностранный инвестор обязан соблюдать антимонопольное законода
тельство Российской Федерации и не допускать недобросовестной конкурен
ции и ограничительной деловой практики.

Нерезиденты для ведения инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, в том числе сделок приватизации, открывают специальные руб
левые счета типа «И» в уполномоченных банках Российской Федерации.

Все инвестиции и реинвестиции на территории Российской Федерации в 
рублях, а также покупка иностранной валюты за рубли в связи с репатриаци
ей доходов, полученных в результате инвестиционной деятельности на терри
тории Российской Федерации, осуществляются,^резидентами с рублевых 
счетов типа «И». „ ф

На имя одного иностранного инвестора открывается только один рубле
вый счет типа «И» в одном из уполномоченных банков Российской Федера
ции. Банки-нерезиденты не могут осуществлять расчеты в рублях по опера
циям, связанным с иностранными инвестициями в Российской Федерации, в 
том числе связанным с приватизацией, через свои рублевые корреспондент
ские счета в уполномоченных банках Российской Федерации как за счет и по 
поручению их клиентов-нерезидентов, так и за счет собственных средств.

В целях стимулирования привлечения в Российскую Федерацию ино
странных инвестиций товары, ввозимые на таможенную территорию Россий
ской Федерации в качестве вклада иностранного учредителя в уставный ка
питал, освобождаются от обложения таможенными пошлинами при условии, 
что товары: 1) не являются подакцизными; 2) относятся к основным произ
водственным фондам; 3) ввозятся в сроки, установленные учредительными 
документами для формирования уставного капитала.

В случае реализации перечисленных товаров причитающиеся к уплате на 
дату условного выпуска таможенные пошлины уплачиваются в соответствии 
с таможенным законодательством Российской Федерации.

Предоставление иностранным инвесторам прав на разработку и освоение 
возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов и проведение фи
нансово-хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов,



находящихся в государственной собственности, но не переданных предпри
ятиям, учреждениям, организациям в полное хозяйственное ведение или 
оперативное управление, осуществляются на основании концессионных дого
воров, заключаемых с иностранными инвесторами Правительством РФ или 
другим уполномоченным на то государственным органом. Срок действия 
концессионного договора определяется в зависимости от характера и условий 
концессии, но не может быть более 50 лет. Одностороннее изменение усло
вий концессионного договора не допускается, если иное не оговорено в до
говоре.

В целях привлечения иностранного капитала, развития экспортного по
тенциала Российской Федерации на ее территории создаются свободные эко
номические зоны (СЭЗ), в которых устанавливается льготный по сравнению с 
общим режим финансово-хозяйственной деятельности для иностранных ин
весторов и предприятий с иностранными инвестициями. Помимо прав и га
рантий, предусмотренных действующим на территории Российской Федера
ции законодательством, СЭЗ могут предоставляться дополнительные льготы 
по регистрации предприятий, налогообложению, таможенному режиму, по
рядку въезда и выезда иностранных граждан, в том числе и безвизовый.

Иностранные инвестиции могут осуществляться на условиях соглашений 
о разделе продукции. Такие соглашения гарантируют инвесторам окупае
мость затрат и права на долю продукции.

Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с ко
торым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской 
деятельности на возмездной основе и на определенный срок исключительные 
права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, ука
занном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обя
зуется провести указанные работы за свой счет и на свой риск. Соглашение 
определяет необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том 
числе условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами 
соглашения.

В пределах полномочий, установленных Конституцией РФ и федераль
ными законами, субъекты РФ осуществляют законодательное регулирование 
своего участия в соглашениях о разделе продукции при пользовании участ
ками недр на своих территориях.

Перечни участков недр, право пользования которыми на условиях раздела 
продукции устанавливаются федеральными законами, рассматриваются при 
наличии заключений Правительства РФ и решений законодательных или 
представительных органов соответствующих субъектов РФ. Разрешается пре
доставление на условиях раздела продукции не более 30% разведанных и уч
тенных на государственном балансе запасов полезных ископаемых.

В отдельных случаях перечни участков недр, право пользования которы
ми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, устанавлива
ются на основании решения Правительства РФ и решения органа государст
венной власти соответствующего субъекта РФ без утверждения федеральны
ми законами.



Сторонами соглашения о разделе продукции являются:
1) Российская Федерация, от имени которой в соглашении выступают Пра

вительство РФ и орган исполнительной власти субъекта РФ, на террито
рии которого расположен предоставляемый в пользование участок недр, 
или уполномоченные ими органы;

2) инвесторы — граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
юридические лица и создаваемые на основании договора о совместной 
деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения 
юридических лиц, вкладывающие собственные, заемные или привлечен
ные средства (имущество и имущественные права) в поиски, разведку и 
добычу минерального сырья и являющиеся пользователями недр на усло
виях соглашения.
Соглашения заключаются государством с победителем конкурса или аук

циона, проводимого в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации, и в сроки, согласованные сторонами, но не позднее чем 
через год со дня объявления результатов конкурса или аукциона. Условиями 
конкурса или аукциона должно быть предусмотрено участие российских 
юридических лиц в реализации соглашений в долях, определенных Прави
тельством РФ и соответствующими органами исполнительной власти субъек
тов РФ.

Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инве
стором в соответствии с соглашением, которое должно предусматривать ус
ловия и порядок:
• определения общего объема произведенной продукции и ее стоимости;
• определения части произведенной продукции, которая передается в собст

венность инвестора для возмещения его затрат на выполнение работ по 
соглашению — компенсационная продукция;

• раздела между государством и инвестором прибыльной продукции;
• передачи государству принадлежащей ему в соответствии с условиями со

глашения части произведенной продукции или ее стоимостного эквивалента;
• получения инвестором произведенной продукции, принадлежащей ему в 

соответствии с условиями соглашения.
Компенсационная продукция, а также часть прибыльной продукции, яв

ляющаяся в соответствии с условиями соглашения долей инвестора, принад
лежат на праве собственности инвестору.

Соглашением предусматриваются обязательства инвестора по:
• предоставлению российским юридическим лицам преимущественного пра

ва на участие в работах по соглашению;
• привлечению работников — граждан Российской Федерации, численность 

которых должна составлять не менее 80% численности всех привлеченных 
работников;

• размещению заказов на изготовление оборудования, технических средств и 
материалов, необходимых для проведения геологических работ, добычи и 
первичной переработки полезных ископаемых, в объеме не менее 70% об



щей стоимости таких заказов между российскими юридическими лицами 
или иностранными юридическими лицами, осуществляющими соответст
вующую деятельность и зарегистрированными в качестве налогоплательщи
ков на территории Российской Федерации;

• приобретению на конкурсной основе новой техники и внедрению прогрес
сивных технологий для ведения работ по соглашению.

Стороны должны предусматривать в соглашениях условие о том, что не 
менее определенной части технологического оборудования для добычи по
лезных ископаемых и их переработки, закупаемого инвестором с последую
щей компенсацией затрат компенсационной долей продукции, должно про
изводиться на территории Российской Федерации.

Инвестор в течение срока действия соглашения уплачивает налог на при
быль и платежи за пользование недрами. Он освобождается от других нало
гов, сборов, акцизов и иных обязательных платежей. Они заменяются разде
лом продукции на условиях соглашения.

Налог на прибыль, взимаемый по ставке зачисления этого налога в бюд
жеты субъектов РФ, вносится в бюджеты субъектов РФ, на территории кото
рых расположены предоставляемые в пользование участки недр, независимо 
от места регистрации плательщика. По согласованию сторон налог на при
быль инвестор уплачивает в натуральной или стоимостной форме.

При исчислении НДС в случае реализации инвестором принадлежащей 
ему согласно условиям соглашения произведенной продукции из подлежа
щей взносу в бюджет в соответствующем периоде суммы налога вычитаются 
все суммы НДС, уплаченные инвестором в этом периоде по приобретенным 
им для выполнения работ по соглашению товарно-материальным ценностям, 
а также по работам и услугам.

Инвестор уплачивает государству за пользование недрами:
1) разовые платежи — бонусы, при заключении соглашения и по достижении 

определенного результата, установленные в соответствии с условиями со
глашения;

2) ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ — рен- 
талс, установленные за единицу площади использованного участка недр в 
зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр, 
вида полезного ископаемого, продолжительности указанных работ, степе
ни геологической изученности участка недр и степени риска;

3) регулярные платежи — роялти, установленные в процентном отношении 
от объема добычи минерального сырья или от стоимости произведенной 
продукции и уплачиваемые инвестором в денежной форме или в виде час
ти добытого минерального сырья.
Инвестор освобождается от уплаты других платежей за пользование не

драми. Плата за пользование землей и другими природными ресурсами про
изводится инвестором на договорной основе.

Большое значение в развитии инвестиционной деятельности имеют меж
правительственные соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовло-



жений. Каждая из договаривающихся сторон принимает на себя обязательст
ва по поощрению инвесторов другой договаривающейся стороны для осуще
ствления капиталовложений на своей территории. Они гарантируют в соот
ветствии со своим законодательством полную и безусловную правовую защи
ту капиталовложениям инвесторов другой договаривающейся стороны.

Каждая из договаривающихся сторон оставляет за собой право определять 
отрасли и сферы деятельности, в которых исключается или ограничивается 
деятельность иностранных инвесторов. Режим наиболее благоприятствуемой 
нации не распространяется на преимущества, которые договаривающаяся 
сторона предоставляет или предоставит в будущем в связи с участием в зоне 
свободной торговли, таможенном или экономическом союзе, а также в связи 
с соглашением об устранении двойного налогообложения или на основании 
других договоренностей по вопросам налогообложения.

Межправительственные соглашения заключаются сроком на пятнадцать 
лет. Их действие автоматически продлевается на очередные сроки, если ни 
одна из договаривающихся сторон не уведомит в письменной форме другую 
договаривающуюся сторону не менее чем за двенадцать месяцев до истече
ния соответствующего срока о своем намерении прекратить действие согла
шения.

11 Финансы. Денежное обращение.



9 1 Оборотные средства предприятий

9.1. Оборотные средства: стоимостная оценка, 
оборачиваемость

Оборотные средства представляют собой стоимостную оценку совокупно
сти материально-вещественных ценностей, используемых в качестве предме
тов труда и действующих в натуральной форме, как правило, в течение од
ного производственного цикла. К оборотным средствам относятся также 
оцененные в стоимостной форме средства труда, которые не отнесены к ос
новным средствам. Оборотные средства — высоко мобильная часть активов 
предприятий, поэтому их финансирование нацелено на поддержание опреде
ленного состава и структуры. Оборотные средства предприятий включают:
• запасы товарно-материальных ценностей;
• дебиторскую задолженность;
• средства в расчетах;
• денежные средства.

Стоимостная оценка. В процессе финансирования и кредитования обо
ротных средств решающую роль играет их стоимостная оценка, служащая 
базой для определения затрат, формирования финансовых результатов и 
включения их в цену товаров, продукции, работ и услуг.

1. Ведущее место в совокупной стоимостной оценке оборотных средств 
занимает оценка запасов товарно-материальных ценностей.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные по
луфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара оцениваются 
по фактической себестоимости, включающей 1) затраты на приобретение ма
териальных ресурсов, включая оплату процентов за кредит, предоставляемый 
поставщиком, наценки или надбавки; 2) комиссионные вознаграждения, уп
лаченные снабженческим, внешнеэкономическим и другим организациям; 
стоимость услуг товарных бирж; 3) таможенные пошлины; 4) расходы на 
транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних 
организаций.

Фактическая себестоимость материальных ресурсов подвержена сущест
венным колебаниям даже по одним и тем же видам сырья, материалов и т.п. 
Это вызвано изменением цен, стоимости услуг, расходов на транспортировку 
и других составляющих себестоимости или издержек обращения. Поэтому 
для оценки стоимости запасов, которыми располагает предприятие на кон
кретную дату, пользуются методами:
1) оценки по текущим ценам (метод ЛИФО);
2) оценки по фактическим ценам закупки (метод ФИФО);
3) оценки по средним фактическим ценам закупки.



Выбранный предприятием метод оценки запасов материальных ресурсов 
определяет не только величину издержек производства и обращения, или се
бестоимость, но и прибыль, а следовательно, влияет на сумму уплачиваемых 
налогов.

Оценка по текущим ценам (метод ЛИФО) — последним пришел, первым 
ушел — означает, что запасы, поступающие в производство, оцениваются по 
фактической себестоимости последних закупок, а остатки запасов на конец 
периода определяются по фактической себестоимости первых закупок.

Оценка по фактическим ценам закупки (метод ФИФО) — первым пришел, 
первым ушел — предусматривает, что списание материальных ресурсов про
исходит в порядке их поступления на предприятие. В себестоимости реали
зованной продукции отражаются затраты первых закупок. Если эти затраты 
были ниже, т.е. за время нахождения материальных ресурсов на складе и в 
производстве произошло повышение цен, стоимости услуг, транспорта, то 
предприятие, назначив цену на дату выпуска продукции, получит дополни
тельный выигрыш. Оставшиеся запасы на конец периода оцениваются по 
фактической себестоимости последних закупок.

Если метод ЛИФО позволяет занижать прибыль, то в результате расчетов 
по методу ФИФО прибыль оказывается значительно завышенной, особенно 
в условиях инфляции. Применение этих методов требует линеаризации опе
раций, так как материальные ресурсы оцениваются не только по видам, но и 
по датам и партиям поступления.

Оценка по средним фактическим ценам закупки требует расчета средне
взвешенной цены. Общая величина стоимости запасов однородных матери
альных ресурсов делится на количество отраженных в учете единиц этого ре
сурса. Техника расчетов здесь значительно проще, чем по методу ЛИФО или 
ФИФО.

Для оценки запасов по методам ЛИФО и ФИФО можно суммировать по
ступления материальных ресурсов за месяц, тогда расчет израсходованных на 
производство продукции ценностей примет балансовую форму и его резуль
тат будет зависеть от порядка учета остатков запасов: по цене первой или по
следней закупки. Применение метода ЛИФО для предприятий более выгод
но, так как позволяет уменьшать сумму налога на добавленную стоимость на 
остатки материальных ресурсов, т.е. экономить оборотные средства. В на
стоящее время к вычету принимаются суммы налога, фактически уплаченные 
поставщикам за приобретенные и оприходованные товарно-материальные 
ресурсы, а также основные средства и нематериальные активы, введенные в 
эксплуатацию и принятые на учет.

2. Стоимостная оценка готовой продукции осуществляется либо по фак
тической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с 
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии, трудовых ресурсов, либо по прямым статьям 
расходов.

3. Оценка незавершенного производства в массовом серийном производст
ве осуществляется по нормативной производственной себестоимости или



по прямым статьям расходов, а также по стоимости сырья, материалов, по
луфабрикатов; при единичном производстве продукции — по фактическим 
производственным затратам.

4. Товары на предприятиях торговли, снабжения и сбыта оцениваются по 
розничным (продажным) ценам или покупной стоимости. Разница между по
купной стоимостью и розничной ценой имеет важное значение в обороте 
торговых предприятий.

Торговая наценка (скидка, накидка) подлежит исключению из стоимости 
товара при расчете налогооблагаемой базы по налогу на имущество предпри
ятия. Большое значение для предприятий розничной торговли, обществен
ного питания, оптовых складов и баз торгующих и снабженческо-сбытовых 
предприятий имеет расчетная оценочная величина торговых наценок на ос
таток нереализованных товаров. Сумма торговой наценки на остаток нереа
лизованных товаров определяется чаще всего по проценту, исчисленному из 
отношения суммы наценок на остаток товаров на начало месяца и их посту
плений за месяц к сумме реализованных за месяц товаров и остатка товаров 
на конец месяца.

Торговая наценка служит источником покрытия издержек производства и 
обращения в торговых, посреднических, снабженческих, сбытовых предпри
ятиях.

5. Стоимостная оценка издержек производства и обращения включает 
оценку расходов на транспортировку; оплату труда и отчисления на социаль
ные нужды; аренду и содержание зданий, помещений, инвентаря; амортиза
цию основных средств и нематериальных активов; износ малоценных и бы- 
строизнашивающихся предметов; хранение, подработку, подсортировку и 
упаковку товаров; рекламу, маркетинговые исследования; потери товаров в 
пределах установленных норм; уплату процентов за кредит; обязательное ме
дицинское страхование; обязательное страхование имущества.

Наряду с необходимостью расчета суммы торговых наценок на остаток 
нереализованных товаров имеет значение стоимостная оценка издержек об
ращения, относящихся к остатку товаров на конец месяца. Из них выделя
ются, как правило, наиболее существенные, например, транспортные расхо
ды, оплата труда, проценты за кредит, расходы на рекламу. Издержки обра
щения на остаток товаров рассчитываются также по среднему проценту. Оп
ределяется отношение суммы издержек обращения на остаток товаров на на
чало и конец месяца к сумме реализованных товаров и остатка товаров на 
конец месяца. Стоимостная оценка остатка товаров увеличивается на оце
ночную величину этих издержек обращения.

В последние годы наблюдается тенденция роста затрат, а также расшире
ние их состава. К увеличению себестоимости товаров приводит удорожание 
сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, электроэнергии, по
вышение тарифов на транспортные перевозки, расходов на рекламу, предста
вительских расходов, а также увеличение суммы амортизационных отчисле
ний на полное восстановление основных средств из-за их переоценки и вве



дения коэффициентов индексации. Большую роль играет и повышение 
удельного веса заработной платы в структуре затрат. Все это является следст
вием не только либерализации цен, но и усиления социальной напряженно
сти, нарушения налично-денежного обращения, инфляции.

Управление текущими затратами осуществляется путем разработки и кон
троля исполнения смет затрат на производство, издержек производства и 
обращения. Эта финансовая информация позволяет не только контролиро
вать общий уровень затрат и их динамику, но и сопоставлять стоимостные 
оценки по структурным подразделениям и филиалам. Сметы затрат позволя
ют определять уровень самоокупаемости по предприятию в целом и по его 
подразделениям. При разработке смет затрат определяется рыночная цена 
единицы товара, создается база для расчета оптовых и розничных цен, появ
ляется возможность снижения затрат на производство и реализацию продук
ции за счет внедрения новых технологий, рационализации товародвижения, 
закладывается основа для получения прибыли. Сметы затрат применяются 
при определении потребности предприятия в оборотных средствах, объемов 
реализации товаров и размеров возможной прибыли.

Одним из элементов процесса управления оборотными средствами пред
приятия является их нормирование. Норматив оборотных средств относится к 
наиболее изменчивым показателям текущей финансовой деятельности и все 
время находится в поле зрения финансовой службы предприятия. Сверхнор
мативные запасы товарно-материальных ценностей отвлекают из оборота де
нежные средства, что свидетельствует о недостатках в материально- 
техническом обеспечении, неритмичности процессов производства и реали
зации товаров. Несоблюдение норматива приводит к перебоям в производст
ве и реализации товаров.

Нормирование оборотных средств относится к текущему финансирова
нию и в значительной мере определяет его источники, выявление и привле
чение которых — функции финансового планирования. К таким источникам 
относятся: собственные и приравненные к ним средства, кредиторская за
долженность, ссуды банков, прочие привлеченные средства.

Собственные оборотные средства являются частью собственного капитала 
предприятия. В процессе работы предприятия их стоимостная оценка увели
чивается. Увеличение собственных оборотных средств характеризует возрас
тание объемов производства и реализации товаров и скорости оборота обо
ротных средств. Отсутствие такой зависимости неминуемо приведет к нера
циональному использованию средств в обороте и их «проеданию».

Оборачиваемость. Эффективность использования оборотных средств оп
ределяется временным фактором. Меру интенсивности использования обо
ротных средств характеризует оборачиваемость (относительный показатель), 
для расчета которой используют среднюю сумму оборотных средств, которы
ми располагает предприятие, и выручку от реализации или прибыль.

Оборачиваемость может выражаться продолжительностью одного оборота 
и числом оборотов средств за отчетный период. Эффективность произведен



ных затрат можно вычислить при помощи показателя загрузки оборотных 
средств и рентабельности.

Оборачиваемость рассчитывается в целом по предприятию; по оборотным 
средствам, авансированным в запасы, затраты, расчеты; по оборотным сред
ствам, авансированным в отдельные виды товаров, продукции, работ, услуг. 
Средняя сумма оборотных средств рассчитывается по средней арифметиче
ской или средней хронологической. Если оборачиваемость рассчитывается за 
год, то берется наличие оборотных средств на начало каждого месяца.

Один из основных показателей оборачиваемости — продолжительность 
одного оборота оборотных средств, рассчитываемая как отношение произве
дения средней суммы оборотных средств на продолжительность отчетного 
периода к выручке от реализации произведенной продукции, товаров, работ, 
услуг.

Этот показатель позволяет установить, в течение какого времени оборот
ные средства проходят все стадии кругооборота на данном предприятии. Чем 
выше оборачиваемость в днях, тем экономнее используются финансовые ре
сурсы. При высокой оборачиваемости возрастает риск неплатежей и сбоев в 
поставках сырья, материалов, комплектующих изделий и т.п.

Оборачиваемость измеряется также числом оборотов, совершаемых обо
ротными средствами за определенный промежуток времени. Этот показатель 
называется коэффициентом оборачиваемости и рассчитывается, как правило, 
за год. Определяется он как отношение выручки от реализации произведен
ной продукции, товаров, работ и услуг к среднегодовой сумме оборотных 
средств.

Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике по годам 
позволяет выявить тенденции изменения эффективности использования обо
ротных средств. Если число оборотов, совершаемых оборотными средствами, 
увеличивается или остается стабильным, то предприятие работает ритмично 
и рационально использует денежные ресурсы. Снижение числа оборотов, со
вершаемых в рассматриваемом периоде, свидетельствует о падении темпов 
развития предприятия, его неблагополучном финансовом состоянии.

Показатель участия оборотных средств в каждом рубле оборота определя
ет размер оборотных средств, приходящийся на один рубль оборота. Этот 
показатель является обратным по отношению к коэффициенту оборачивае
мости и называется коэффициентом загрузки. Чем ниже этот коэффициент, 
тем эффективнее используются оборотные средства.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств способствует их абсолют
ному и относительному высвобождению из оборота. Под абсолютным высво
бождением понимается снижение суммы оборотных средств в текущем году 
по сравнению с предшествующим годом при увеличении объемов реализации 
продукции. Относительное высвобождение имеет место тогда, когда темпы 
роста объемов продаж опережают темпы роста оборотных средств. В этом 
случае меньшим объемом оборотных средств обеспечивается больший размер 
реализации. В связи с ростом общего платежного оборота из-за высокой ин



фляции абсолютного высвобождения оборотных средств не происходит, по
этому особое внимание следует уделять анализу и созданию условий для от
носительного высвобождения ресурсов. Общее высвобождение оборотных 
средств определяется как сумма абсолютного и относительного их высвобож
дения.

Средства, высвобождающиеся из оборота, используются для увеличения 
объемов производства и реализации товаров, продукции, работ, услуг и укре
пления финансового состояния предприятия. Ускорение оборачиваемости 
оборотных средств не должно достигаться за счет сокращения ассортимента 
выпускаемой продукции, ухудшения их качества, повышения цен.

9.2. Управление задолженностью

В процессе предпринимательской деятельности происходит постоянная 
смена форм стоимости. Однако отгрузка и оплата товаров, продукции, работ 
и услуг не совпадают во времени. Это приводит к появлению дебиторской 
или кредиторской задолженности. Часть такой задолженности возникает не
избежно. Это прежде всего авансовые и залоговые платежи. Возможно нару
шение платежно-расчетной дисциплины, приводящее к появлению просро
ченной задолженности.

Управление дебиторской задолженностью. При предоставлении поставщи
ком покупателю рассрочки по оплате отгруженной продукции, а также про
срочке платежей, недостачах, растратах и хищениях, порче ценностей возни
кает дебиторская задолженность. В последнее время повсеместно появляется 
тенденция несвоевременной оплаты счетов за отгруженную продукцию, вы
полненные работы и оказанные услуги. Это приводит к тому, что предпри
ятия-изготовители значительную массу оборотных средств отвлекают из обо
рота на неопределенное время.
Для покрытия дебиторской задолженности за счет балансовой прибыли соз
даются резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом считается де
биторская задолженность, которая не погашена в установленные сроки и не 
обеспечена юридически полноценными обязательствами или гарантиями. 
При списании с баланса предприятия невостребованных долгов, ранее при
знанных сомнительными, уменьшается сумма созданного резерва в коррес
понденции со счетами учета расчетов с дебиторами. При присоединении не
израсходованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли года, 
следующего за годом их создания, уменьшается сумма резервов и увеличива
ется размер налогооблагаемой прибыли. Создаваемый резерв по сомнитель
ным долгам служит источником пополнения оборотных средств, авансиро
ванных в операции по реализации товаров, продукции, работ и услуг. Вели
чина резервного фонда устанавливается либо в форме определенного про
цента от размера задолженности, соответствующего доле сомнительных дол
гов, либо в форме отчислений по каждому долгу.



Так как в ряде случаев отвлечение средств в дебиторскую задолженность, 
образовавшуюся по расчетам за отгруженные товары, продукцию, выполнен
ные работы и оказанные услуги, приводит к несвоевременному перечисле
нию платежей в бюджет, к плательщикам налогов могут применяться меры 
бесспорного взыскания недоимки по платежам в бюджет в виде обращения 
взыскания на суммы, причитающиеся недоимщику от его дебиторов.

Каждое предприятие обязано вести учет просроченной дебиторской задол
женности, ежеквартально составлять перечень предприятий-дебиторов и сда
вать его в налоговые органы в качестве приложения к балансу. Предприятие- 
недоимщик представляет в налоговый орган заявление на взыскание плате
жей в бюджет с дебиторов на сумму недоимки, не превышающую просро
ченной дебиторской задолженности, и акт выверки суммы этой задолженно
сти. Налоговые органы по месту регистрации предприятия-недоимщика про
веряют способность предприятия-дебитора произвести расчеты по платежам 
в бюджет предприятия-недоимщика в счет просроченной дебиторской за
долженности и выписывают инкассовое поручение на бесспорное взыскание 
сумм, причитающихся недоимщику по его платежам в бюджет от его дебито
ров в размере, ограниченном суммой недоимки по платежам в бюджет, на
численных штрафов и пени за несвоевременное перечисление платежей. При 
отказе предприятия-недоимщика представить в налоговый орган заявление 
на взыскание платежей в бюджет с дебитора налоговый орган может по сво
ему усмотрению установить и выверить наличие дебиторской задолженности 
и списать средства с предприятия-дебитора в бесспорном порядке с уведом
лением об этом предприятия-недоимщика.

Управление кредиторской задолженностью. При получении от поставщика 
рассрочки платежа, а также при несвоевременной оплате полученных това
ров, продукции, работ и услуг у плательщика возникает кредиторская задол
женность, означающая использование в хозяйственно-финансовой деятель
ности привлеченных средств предприятия-поставщика.

Кредиторская задолженность возникает по
• расчетным документам, срок оплаты которых не наступил;
• поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам;
• оприходованным, но неоплаченным товарам;
• расчетам с бюджетом по начисленным налогам и сборам;
• расчетам в порядке зачета взаимных требований;
• неотфактурованным поставкам;
• выданным векселям, срок оплаты которых не наступил, просроченным оп

латой векселям;
• использованному, но не погашенному в срок кредиту.

Объем кредиторской задолженности за последнее время резко возрос. Это 
наблюдается на фоне увеличения общей дебиторской задолженности. Взаим
ные зачеты задолженности лишь на время стабилизируют ситуацию, но не 
устраняют причин появления задолженности. Это свидетельствует о том, что



система платежей и расчетов объективно отражает кризисное положение в 
экономике.

Кредиторская задолженность относится к краткосрочным обязательствам 
предприятий. Соотношение оборотных средств и краткосрочных обязательств 
представляет собой коэффициент покрытия оборотных средств, рассчитывае
мый как отношение средней суммы оборотных средств к краткосрочным 
обязательствам в анализируемом периоде.

У предприятия, имеющего небольшие запасы товарно-материальных цен
ностей и легко реализуемые рыночные ценные бумаги, коэффициент покры
тия оборотных средств может быть гораздо ниже, чем у предприятия с боль
шой долей оборотных средств в запасах товаров.

Устранению причин возникновения неуправляемой задолженности спо
собствует реформирование банковской системы, развитие вексельного обра
щения, клиринговой системы обслуживания, стимулирование долгосрочных 
инвестиций и производительного использования капитала банков.

9.3. Себестоимость и затраты

Себестоимость продукции, работ, услуг представляет собой стоимостную 
оценку используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на их производство и реализацию.

Для целей налогообложения произведенные предприятием затраты кор
ректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм 
и нормативов.

Виды затрат. В себестоимость продукции, работ, услуг включаются сле
дующие виды затрат:
• непосредственно связанные с производством товаров, продукции, работ и 

услуг, обусловленные технологией и организацией производства;
• связанные с использованием природного сырья, а также платы за воду, за

бираемую из водохозяйственных систем;
• на подготовку и освоение производства и обслуживание производственного 

процесса;
• некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии и 

организации производства, а также с улучшением качества продукции;
• по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности;
• текущие, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природо

охранного назначения;
• связанные с управлением производством, изобретательством и рационали

заторством;
• связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, набором рабочей си

лы, по транспортировке работников к месту работы и обратно в направле
ниях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования;



• отчисления (страховые взносы) в Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль
ного страхования РФ, фонды обязательного медицинского страхования РФ 
и Государственный фонд занятости населения РФ от расходов на оплату 
труда работников, занятых в производстве продукции, работ, услуг;

• платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию средств транс
порта, имущества, гражданской ответственности организаций;

• на оплату процентов по полученным кредитам банков, кроме ссуд, связан
ных с приобретением основных средств, нематериальных и других внеобо
ротных активов, процентов за отсрочки оплаты, предоставляемые постав
щиками по поставленным товарам, работам, услугам, процентов по полу
ченным заемным средствам, включая кредиты банков и других организа
ций, используемым субъектами лизинга для осуществления операций фи
нансового лизинга;

• на оплату процентов по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на ин
вестиции и конверсионные мероприятия;

• связанные со сбытом продукции;
• связанные с содержанием помещений, предоставляемых бесплатно органи

зациям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы;
• амортизационные отчисления;
• плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов, 

лизинговые платежи;
• начисления на заработную плату и гонорар;
• платежи по обязательным видам страхования; налоги, сборы, платежи и 

другие обязательные отчисления;
• другие виды затрат, включаемые в себестоимость.

В фактической себестоимости продукции, работ, услуг отражаются также:
• потери от брака и простоев по внутрипроизводственным причинам;
• затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
• недостачи материальных ценностей при отсутствии виновных лиц;
• затраты по возмещению вреда, причиненного работникам повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей;
• выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий в связи с их реорга

низацией, сокращением численности работников и штатов.
Не включаются в себестоимость продукции, работ, услуг следующие за

траты:
1) на выполнение самим предприятием или оплату им работ (услуг), не свя

занных с производством продукции;
2) на выполнение работ по строительству, оборудованию и содержанию 

культурно-бытовых и других объектов, находящихся на балансе предпри
ятий, а также работ, выполняемых в порядке оказания помощи и участия 
в деятельности других предприятий.
Элементы затрат. Затраты, образующие себестоимость, группируются в

соответствии с экономическим содержанием по следующим элементам:



1) материальные затраты; 2) затраты на оплату труда; 3) отчисления на соци
альные нужды; 4) амортизация основных фондов; 5) прочие затраты.

1. В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость:
• приобретаемых со стороны сырья и материалов, покупных материалов, ис

пользуемых в процессе производства;
• покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов;
• работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

предприятиями или производствами и хозяйствами предприятия, не отно
сящимися к основному виду деятельности;

• природного сырья;
• приобретаемого со стороны топлива, покупной энергии, отопление зданий, 

транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые транс
портом предприятия;

• потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм 
естественной убыли.

Стоимость материальных ресурсов рассчитывают исходя из цен их приоб
ретения без учета налога на добавленную стоимость, наценок, надбавок, ко
миссионных вознаграждений, стоимости услуг товарных бирж, включая бро
керские услуги, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и 
доставку, осуществляемые сторонними организациями. В стоимость матери
альных ресурсов включаются также затраты предприятий на приобретение 
тары и упаковки.

2. К элементу «Затраты на оплату труда» относятся затраты на оплату 
труда основного производственного персонала предприятия, включая премии 
за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выпла
ты, в том числе компенсации, а также затраты на оплату труда не состоящих 
в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности.

3. В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются обязатель
ные отчисления по установленным законодательством нормам в федеральные 
социальные внебюджетные фонды от затрат на оплату труда, включаемых в 
себестоимость.

4. В элементе «Амортизация основных фондов» отражается сумма аморти
зационных отчислений на полное восстановление основных производствен
ных фондов, исчисленная по их балансовой стоимости и утвержденным нор
мам, включая ускоренную амортизацию их активной части. Предприятия, 
осуществляющие свою деятельность на условиях аренды, отражают аморти
зационные отчисления на полное восстановление как по собственным, так и 
по арендованным основным фондам. Здесь отражаются также амортизацион
ные отчисления от стоимости основных фондов (помещений), предоставляе
мых бесплатно предприятиям общественного питания, обслуживающим тру
довые коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, предос
тавляемых предприятиями медицинским учреждениям для организации мед
пунктов непосредственно на территории предприятий.



5. К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости относятся на
логи, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды и другие обязательные 
отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательст
вом порядком, вознаграждения за изобретения и рационализаторские пред
ложения, затраты на оплату процентов по полученным кредитам, оплата ра
бот по сертификации продукции, затраты на командировки, подъемные, пла
та сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану, за подготов
ку и переподготовку кадров, затраты на организованный набор работников, 
на гарантийный ремонт и обслуживание, оплата услуг связи, вычислительных 
центров, банков, плата за аренду, амортизация по нематериальным активам, 
отчисления в ремонтный фонд, а также другие затраты, входящие в состав 
себестоимости.

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции, работ, ус
луг, при планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции, 
работ, услуг группируются по статьям затрат. Перечень статей затрат, их 
состав и методы распределения по видам продукции, работ, услуг, а также 
порядок оценки остатков незавершенного производства и готовой продукции 
определяются отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам 
планирования, учета и калькулирования себестоимости с учетом характера и 
структуры производства.

Затраты на производство продукции, работ, услуг включаются в себе
стоимость того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты — предварительной или последующей. Непроизводительные 
затраты отражаются в составе себестоимости в том отчетном месяце, в кото
ром они выявлены.

Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подле
жащие включению в себестоимость, отражаются в валюте Российской Феде
рации в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по кур
су Банка России, действующему на дату совершения операций.



10 ^ Финансовые результаты 
предпринимательской деятельности

10.1. Формирование финансовых результатов

Финансовые результаты позволяют оценить эффективность предприни
мательской деятельности, которая связана с извлечением прибыли.

Конечный финансовый результат деятельности предприятия слагается из 
финансового результата от реализации продукции работ, услуг, основных 
средств и другого имущества предприятия и доходов от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Прибыль или убыток от реализации продукции, работ, услуг определяется 
как разница между выручкой от реализации в действующих ценах без налога 
на добавленную стоимость и акцизов и затратами на ее производство и реа
лизацию. При исчислении прибыли из выручки от реализации вычитаются 
экспортные тарифы.

Внереализационные доходы и расходы. В состав внереализационных доходов 
включаются:
• доходы, полученные от долевого участия в деятельности других предпри

ятий, и доходы по ценным бумагам, принадлежащим предприятию;
• доходы от сдачи имущества в аренду;
• присужденные или признанные должником санкции за нарушение условий 

хозяйственных договоров, доходы от возмещения причиненных убытков;
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
• другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производст

вом и реализацией продукции, работ, услуг;
• положительные курсовые разницы по валютным счетам, курсовые разницы 

по операциям в иностранной валюте.
В состав внереализационных расходов включаются:

• затраты по аннулированным производственным заказам и затраты на про
изводство, не давшее продукции;

• затраты на содержание законсервированных производственных мощностей 
и объектов;

• некомпенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
• убытки по операциям с тарой;
• судебные издержки и арбитражные расходы:
• присужденные или признанные должником санкции за нарушение условий 

договоров и расходы по возмещению причиненных убытков;
• суммы сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и от

дельными лицами, подлежащие резервированию;
• убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, и других долгов, не реальных для взыскания;



• убытки но операциям прошлых лет, выявленные в текущем году;
• некомпенсируемые потери от стихийных бедствий;
• некомпенсируемые убытки в результате чрезвычайных ситуаций, вызван

ных экстремальными условиями;
• убытки от хищений, виновники которых по решению суда не установлены;
• другие расходы по оплате отдельных видов налогов и сборов, уплачиваемых 

за счет финансовых результатов, а также по операциям, связанным с полу
чением внереализационных доходов;

• отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, курсовые разницы 
по операциям в иностранной валюте.

Поэлементный финансовый анализ затрат и финансовых результатов по
зволяет выявить резервы экономии, прогнозировать возможные ценовые ко
лебания, установить структуру затрат и определить направления ее совер
шенствования.

В процессе производства и реализации продукции, работ, услуг огромное 
значение имеет взаимодействие между внеоборотными и оборотными средст
вами, с одной стороны, и структурой капитала, с другой стороны. Именно 
они определяют финансовые результаты деятельности предприятия. Структу
ра капитала зависит главным образом от размера накопленной прибыли и 
текущей нормы накопления. Прибыль является целью предпринимательской 
деятельности, поэтому каждый ее вид имеет свою норму накопления. Основ
ной источник прибыли — это сделки по реализации продукции, работ, услуг.

Сделки по реализации продукции, работ и услуг осуществляются как произ
водителями, так и посредниками.

Порядок, условия и формы финансирования во многом зависят от догово
ров, заключаемых между продавцом и покупателем. Договор заключается по
средством направления оферты — предложения заключить договор одной из 
сторон и ее акцепта — принятия предложения другой стороной. Договор 
признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, 
ее акцепта или с момента передачи имущества, если для заключения догово
ра необходима передача имущества. Договор, подлежащий государственной 
регистрации, считается заключенным с момента его регистрации.

Основные показатели сделки, требующие согласования в договоре:
1) цена; 2) срок и период поставки; 3) размеры и сроки авансовых платежей;
4) уровень процентной ставки; 5) метод и сроки погашения задолженности. 

Биржевая торговля имеет наиболее распространенные следующие виды:
• взаимная передача прав и обязанностей в отношении реального товара — 

сделки с реальным товаром;
• взаимная передача прав и обязанностей в отношении реального товара с 

отсроченным сроком его поставки — форвардные сделки',
• взаимная передача прав и обязанностей в отношении стандартных контрак

тов на поставку биржевого товара — фьючерсные сделки',
• уступка прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении бир

жевого товара или контракта на поставку биржевого товара — опционные 
сделки.



Существенные различия имеются в финансировании сделок с реальным 
товаром и фьючерсных сделок.

Сделки с реальным товаром могут заключаться с расчетом: по цене, сло
жившейся на рынке в момент подписания договора или контракта; по цене, 
сложившейся на рынке на момент поставки товара; по справочной котиро
вальной цене, которая публикуется на данной бирже за определенный бир
жевый период.

Фьючерсные сделки заключаются в основном не в целях покупки реаль
ного товара, а для страхования товара от возможного неблагоприятного из
менения цен или получения разницы от изменения цен .после ликвидации 
сделки на срок.

Порядок получения прибыли зависит от характера совершения биржевых 
сделок. Это могут быть сделки, совершаемые биржевым посредником от сво
его имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента, от имени 
клиента и за его счет, — соответственно дилерская или брокерская деятель
ность.

Особенность биржи в том, что она не устанавливает уровни и пределы 
цен на биржерой товар в биржевой торговле и размеры вознаграждения, взи
маемого биржевым посредником за участие в биржевых сделках. Она опреде
ляет лишь размер отчислений в пользу биржи от комиссионных, получаемых 
биржевым посредником, а также сборы, тарифы и другие платежи, взимае
мые в пользу биржи с ее членов и других участников биржевой торговли за 
оказываемые клиентам услуги.

Предприятия выбирают формы сделки в соответствии с ожидаемыми фи
нансовыми результатами, полнотой и своевременностью расчетов по платеж
ным документам, надежностью партнера.

10.2. Собственные источники финансирования. 
Финансовое планирование

Собственный капитал — это совокупность собственных источников фи- 
нансирования деятельности предприятия, состоящая из уставного, добавоч
ного, резервного капитала, фондов денежных средств и нераспределенной 
прибыли, а также централизованных источников финансирования.

Одним из способов управления собственным капиталом является образо
вание фондов денежных средств. Предприятие определяет состав и структуру 
образуемых фондов денежных средств, а также устанавливает целевые на
правления их расходования. Некоторые фонды денежных средств образуются 
в соответствии с правовыми актами, образование других зависит от решения 
учредителей и учетной политики предприятия.

Учредительными документами хозяйственных обществ и товариществ, в 
обязательном порядке предусматривается образование уставного (складочного) 
и резервного капитала. Наличие уставного капитала позволяет определять



основную зависимость между объемом денежных средств, участвующих в 
воспроизводственных процессах, и собственным капиталом предприятия. 
Однако в последнее время уставный капитал приобретает все более само
стоятельное значение, находится в значительном отрыве от совокупной 
стоимостной оценки внеоборотных и оборотных активов и не отражает ре
альных масштабов денежного оборота. Во многом это связано с процессом 
инфляции и периодической переоценкой основных средств, которая учиты
вается в составе добавочного капитала.

Оптимальная величина уставного капитала может поддерживаться через 
эм иссионную  деятельность предприятий.

Резервный капитал создают акционерные общества и предприятия с ино
странными инвестициями. Его размер составляет 15% уставного капитала, а 
отчисления в него производятся за счет 5% чистой прибыли ежегодно.

Формирование фонда накопления и фонда потребления, а также других це
левых денежных фондов может предусматриваться учредительными докумен
тами коммерческих организаций, тогда создание этих фондов обязательно. 
Решение о направлении прибыли в данные целевые фонды может быть при
нято собранием участников по представлению совета директоров.

Динамика изменения собственного капитала оказывает определяющее воз
действие на объем привлеченного и заемного капитала. В начале 90-х годов 
произошли значительные изменения в структуре денежного капитала в результате 
повышения доли привлеченного и заемного капитала. Основная проблема — дос
таточность денежного капитала для осуществления финансовой деятельности, 
обслуживания денежного оборота, создания условий для экономического рос
та предприятия. Эта проблема остается нерешенной, о чем свидетельствует 
значительный недостаток собственного оборотного капитала у большей части 
предприятий. Показателем повышения устойчивости финансового состояния 
и значительного потенциала роста объемов реализации является опережающий 
темп роста собственного оборотного капитала по сравнению с совокупным 
денежным капиталом. Согласно расчетам превышение более чем в два раза 
темпов роста собственного оборотного капитала по сравнению с совокупным 
денежным капиталом позволяет иметь избыток собственного оборотного ка
питала, тогда как незначительная разница в соотношении между названными 
показателями приводит к росту недостатка собственного оборотного капитала. 
Следствие этого — низкое соотношение собственного оборотного капитала и 
стоимостной оценки запасов и затрат. Существует прямо пропорциональная 
зависимость между рассмотренными показателями и долей уставного капитала 
в совокупном денежном капитале предприятий.

Состояние собственного оборотного капитала отражается на обобщаю
щем коэффициенте ликвидности, характеризующем соотношение стоимост
ной оценки оборотных активов и привлеченного капитала.

Финансовое планирование — процесс обеспечения сбалансированности 
между объемом финансовых ресурсов и их распределением в рамках пред
приятия, его подразделения или отдельного проекта. Объектом финансового



планирования выступают финансовые ресурсы, прежде всего прибыль. Распре
деление прибыли отражается в финансовом плане и сметах образования и 
расходования фондов денежных средств. Предприятия осуществляют анализ 
и контроль процесса распределения и использования прибыли с учетом воз
действия многочисленных внутренних и внешних факторов.

Финансовый план — это важнейший элемент бизнес-плана, составляемого 
как для обоснования инвестиционных проектов и программ, так и для 
управления стратегической и текущей финансовой деятельностью.

Финансовый план можно рассматривать как задание по отдельным пока
зателям, а также как финансовый документ, обеспечивающий взаимоувязку 
показателей развития предприятия с данными об имеющихся ресурсах, а 
также совокупной стоимостной оценки средств, участвующих в воспроизвод
ственных процессах, и данных об используемом денежном капитале. 

Финансовое планирование обеспечивает:
1) нормальный воспроизводственный процесс необходимыми источниками 

финансирования. Огромное значение при этом имеют целевые источники 
финансирования, их формирование и использование;

2) соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. Бизнес-план, со
держащий подробное финансовое обоснование инвестиционного проекта, 
является для инвесторов основным документом, обеспечивающим привле
чение капитала;

3) гарантию выполнения обязательств предприятия перед бюджетом и вне
бюджетными фондами, банками и другими кредиторами. Оптимальная 
для данного предприятия структура капитала приносит максимальную 
прибыль и при заданных параметрах максимизирует платежи в бюджет;

4) выявление резервов и мобилизацию ресурсов в целях эффективного ис
пользования прибыли и других доходов, включая и внереализационные;

5) контроль рублем за финансовым состоянием, платежеспособностью и 
кредитоспособностью предприятия.
Планирование финансов обеспечивается посредством управления балан

сом доходов и расходов, планом поступления финансовых ресурсов за счет 
различных источников, а также регулирования использования средств.

Для оценки состояния стратегического и текущего финансового планиро
вания необходимо:
• выявить объекты и формы планирования;
• определить состав образуемых целевых фондов денежных средств и поря

док отчисления в них прибыли и других финансовых ресурсов;
• установить порядок разработки финансовых планов.

Стратегический финансовый план определяет важнейшие показатели, про
порции и темпы расширенного воспроизводства, является главной формой 
реализации целевых установок, стратегии инвестиций и предполагаемых на
коплений. Он составляет коммерческую тайну предприятия.

Текущие финансовые планы разрабатываются на основе стратегических 
планов путем их конкретизации и детализации. Проводится увязка каждого 
вида вложений с источником финансирования. Для этого обычно пользуются



сметами образования и расходования фондов денежных средств. Эти докумен
ты необходимы для контроля процесса финансирования важнейших меро
приятий, выбора оптимальных источников пополнения фондов и структуры 
вложений собственных ресурсов.

В процессе финансового планирования проводится конкретная увязка 
каждого вида вложений или отчислений и источника финансирования. Для 
этого составляется проверочная (шахматная) таблица к финансовому плану, 
позволяющая выявить целевой характер использования финансовых ресур
сов, сбалансировать доходы и расходы по статьям, определить резервы фор
мирования фондов денежных средств.

Оперативное финансовое планирование заключается в составлении и ис
полнении плана и отчета о движении денежных средств, позволяющих фи
нансовой службе обеспечить оперативное финансирование, выполнение рас
четных и платежных обязательств, фиксировать происходящие изменения в 
платежеспособности предприятия и ликвидности его активов, отслеживать 
состояние собственных средств, а также указывать на необходимость исполь
зования средств в виде заемного и другого привлеченного капитала. Состав
ление плана и отчета о движении денежных средств — проявление распреде
лительной и контрольной функций финансов.

План и отчет о движении денежных средств конкретизируют и детализи
руют текущий финансовый план, уточняют его показатели, позволяют задей
ствовать все имеющиеся резервы повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов предприятия, дают полное представление о состоянии 
платежей и расчетов в анализируемом периоде. Эти документы позволяют 
контролировать составление смет затрат, издержек производства и обраще
ния, выпуск продукции и ее реализацию структурными подразделениями и 
филиалами, уровень самоокупаемости и рентабельности.

При составлении плана и отчета о движении денежных средств финансо
вая служба тесно взаимодействует с бухгалтерской службой, которая обеспе
чивает сбор информации об операциях по счетам, о состоянии дебиторской 
и кредиторской задолженности, срочных и просроченных ссудах, об уплате 
налогов, о расчетах с поставщиками и подрядчиками и т.п. Квартальные 
планы и отчеты сопоставляются, и выявляются тенденции и проблемы в дея
тельности предприятия.

Результаты анализа используются при разработке очередного текущего 
финансового плана.

10.3. Анализ финансового состояния предприятия

Финансовое состояние предприятия — совокупность факторов, позволяю
щих оценить финансовые возможности предприятия по привлечению ресур
сов, финансированию текущих и долговременных затрат с учетом их эффек
тивности.



Система взаимосвязанных показателей, основанных на данных отчетности 
предприятия. Достоверностью исходных данных определяется ценность рас
считываемых показателей. Для целей финансового анализа, как отмечалось, 
используется агрегированная форма бухгалтерского баланса.

Рассмотрим основные оценочные показатели.
1. Коэффициент независимости Кн рассчитывается по формуле

Собственный капитал 
Кн = -------------------------------- .

Валюта баланса-нетго

Если значение этого показателя превышает 50%, то предприятие имеет 
достаточно собственных средств для финансирования простого и расширен
ного воспроизводства.

2. Коэффициент финансовой устойчивости Ку определяется по формуле

Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы
Ку = ----------------------------------------------------------------

Валюта баланса-нетто '

Этот коэффициент отличается от предыдущего тем, что наряду с собст
венными средствами в составе источников финансирования учитываются 
долгосрочные кредиты банков и займы, включая облигационные, а также 
целевое финансирование и поступления, включая бюджетные ассигнования и 
безвозвратную финансовую помощь.

3. Коэффициент финансирования Аф указывает на соотношение собствен
ных и заемных источников финансирования и рассчитывается по формуле

Капитал и резервы
Аф = ---------------------------------------------------------------------------- •

Долгосрочные пассивы + Краткосрочные кредиты и займы

Если коэффициент финансирования больше 1, то на предприятии реали
зуется принцип самофинансирования.

4. Коэффициент инвестирования КИ позволяет проанализировать долю фи
нансовых ресурсов, направляемых на увеличение основных средств/и прочих 
внеоборотных активов. При этом в составе источников финансирования не
обходимо учесть как собственные финансовые ресурсы, так и долгосрочные 
кредиты и займы. Расчет проводится по формуле

Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы
Кк = ------------------------------------------------------------ •

Внеоборотные активы

Большое значение имеет соотношение уставного капитала и величины 
собственных источников финансирования. Если в динамике этот показатель 
существенно снижается, то предприятию предстоит либо капитализировать 
прибыль, либо выплатить значительные дивиденды.



5. Коэффициент участия акционеров (пайщиков) Ка в собственном капитале 
предприятия рассчитывается по формуле

Уставный капитал
* а =  --------------------------------------------------- ■

Собственный капитал

6. Коэффициент участия акционерного (паевого) капитала К.Л в суммарных 
источниках финансирования определяется по формуле

Уставный капитал 
К Л = -------------------------------  .

Валюта баланса-нетто

В случае когда на 1000 руб. совокупного капитала приходится несколько 
рублей уставного капитала, акционерная (паевая) собственность в стоимост
ном выражении значительно меньше стоимости совокупного денежного обо
рота предприятия/и акционеры не могут рассчитывать на значительные ди
виденды и капитализацию прибыли. Соотношение привлеченного и собст
венного капитала характеризует финансовые возможности предприятия в об
ласти осуществления текущих расчетов и своевременного выполнения обяза
тельств. В состав привлеченного капитала входят расчеты с кредиторами и 
авансы, полученные от покупателей и заказчиков.

7. Коэффициент привлеченного капитала КПХ>, приходящегося на денежную 
единицу собственного капитала, рассчитывается так:

Кредиторская задолженность
* п р =  -------------------------------------------------------------  •

Капитал и резервы

8. Для оценки финансовой возможности погашения долгосрочных креди
тов и займов применяется коэффициент долгосрочных кредитных вложений 
Км, исчисляемый по формуле

Долгосрочные пассивы
*ал= -------------------------------  •

Капитал и резервы
9. Рентабельность (доходность) предприятия по видам деятельности и на

правлениям вложения средств оценивается совокупностью показателей. Рас
смотрим основные показатели рентабельности.

1) Рентабельность продаж Р„ исчисляется по формуле

Балансовая прибыль Чистая прибыль
РП = или Рп = ---- --------------------------

Выручка от реализации Выручка от реализации



2) Рентабельность активов Ра определяется следующим образом:

Балансовая прибыль
/,а= -------------------------------------  •

Средняя стоимость активов
3) Рентабельность текущих оборотных активов Р0б может быть рассчита

на по формуле
Балансовая прибыль 

^об— ■
Средняя стоимость оборотных активов

4) Рентабельность собственных капитальных вложений РЪЛ определяется 
по формуле

Чистая прибыль
Р = ■ 1 вл

Средняя остаточная стоимость основных средств

5) Доходность инвестированного капитала Д т * рассчитывается следую
щим образом:

Собственные финансовые ресурсы
Дннъ •

Средняя совокупная оценка денежного капитала

6) Норма доходности на собственный капитал Д к исчисляется так:

Чистая прибыль
Дс = ----------------------------------------------------------------  •

Средняя совокупная оценка собственного капитала

7) Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию Д а, эмитированную ак
ционерным обществом, вычисляется по формуле

Чистая прибыль
Д г=  ---------------------------------------------------  •

Количество простых акций в обращении

8) Норма выплаты дивидендов Яд определяется следующим образом:

Сумма дивидендов по простым акциям
Лд =

Чистая прибыль на простую акцию

9) Доходность дивидендов Да рассчитывается по формуле 

Сумма дивидендов по простым акциям
д .=

Рыночная цена акции

Доходность операций с ценными бумагами является относительной вели
чиной. Это означает, что полученный процент или дивиденд сопоставляется



с гарантированным (или альтернативным) доходом. В качестве гарантирован
ного процента могут приниматься ставка рефинансирования Банка России, 
средний процент, выплачиваемый банками по вкладам, и др.

10) Доходность акции определяется показателем, получившим название 
курс акции Ка, по следующей формуле:

где /) — размер дивиденда; И — средняя учетная ставка
11) Доходность облигации определяется иначе, чем доходность акции. До

ход получает инвестор по двум основаниям: в виде разницы между 
ценой погашения и ценой покупки либо в виде процентов по объяв
ленной ставке.

Курс облигации без выплаты процентов Ко исчисляется по формуле

где Р  — цена облигации; N  — номинальная стоимость облигации.
12) Облигации с выплатой процентов в конце срока приносят доход, ис

числяемый по годовой ставке сложных процентов. Уровень доходно
сти — ставка процента 0  — рассчитывается так:

где К  — курс, по которому куплена облигация; р  — купонная доходность облигации, 
т.е. предусмотренная при выпуске ставка начисления процентов; п — срок обращения 
облигации.

13) Облигации, погашаемые в конце срока, имеют следующую доходность 
(текущую) Я.

Текущая доходность прямо пропорциональна купонной доходности и об
ратно пропорциональна курсу облигации.

14) Доходность операций по учету векселей IV может быть определена по

где п — период, для которого исчисляется доходность; к — продолжительность учета 
долгового векселя; 5 — доля комиссионных, удержанных с векселедержателя.

15) Доходность операций по купле-продаже векселя С может быть рассчита
на по следующей формуле:

где Т  — временная база, равная 365 или 360 дням;
Оп — период времени от даты покупки векселя до даты его погашения векселе

держателем;

Ка =  -77ЮО. а ^

формуле



О/ — период времени от даты последующей продажи векселя до даты его погаше
ния;

Р„ — процентная ставка покупки векселя;
Р{— процентная ставка продажи векселя.
Прибыльны также вложения в депозитные сертификаты банков. Многие 

коммерческие банки начисляют проценты по депозитным сертификатам 
ежемесячно, поквартально или по полугодиям, что повышает эффективность 
процентной ставки.

16) Реальная доходность вложений финансовых ресурсов в депозитные сер
тификаты (? исчисляется следующим образом:

где (I — номинальная процентная ставка по депозитному сертификату;
п — число раз начисления процентов в течение года.
Депозитные сертификаты коммерческих банков являются высоколиквид

ными финансовыми инструментами. Поэтому при возникновении необходи
мости в мобилизации финансовых ресурсов предприятия их продают. Для 
предприятия имеет значение доходность операций, связанных с покупкой и 
продажей депозитных сертификатов.

17) Доходность покупки и продажи в виде годовой ставки получаемых про
центов Н  рассчитывается по формуле

где Сп и Cf— соответственно цены покупки и продажи депозитных сертификатов.
18) Доходность государственных краткосрочных бескупонных облигаций ГКО 

(Е) определяется по формуле

где Р — цена покупки ГКО;
N  — цена продажи или погашения ГКО;
Т — временная база, равная 365 дням;
п — количество дней до погашения.
После того как определена доходность по каждой операции, связанной с 

финансовыми вложениями, необходимо рассчитать общую величину доходов, 
получаемых за конкретный период, уменьшив ее на сумму инвестиционных 
расходов.

19) Инвестиционный доход Z  может быть рассчитан по формуле

где Р — поступление за период к\
Е — расходы, связанные с финансовыми вложениями за период /; 
р — процентная ставка по финансовым вложениям; 
к = 1,..., п — продолжительность инвестиционного цикла;
/ = 1,..., т — продолжительность окупаемости инвестиционных вложений. 
Результат финансовых вложений может быть положительным или отрица

тельным. Расчеты по приведенной выше формуле позволяют выявить конеч

£7 — (1 + (1: п)п *,



ный финансовый результат и своевременно принять меры по обновлению 
портфеля ценных бумаг.

Финансовые показатели, участвующие в воспроизводственном процессе. 
Важнейшими показателями в этой группе являются коэффициенты ликвид
ности, платежеспособности, маневренности, покрытия, оборачиваемости. 
Некоторые из них рассмотрены в предыдущих главах.

1. Коэффициент абсолютной ликвидности Ка л рассчитывается с учетом са
мых высоколиквидных активов — денежных средств по формуле

Денежные средства
* а .л = ---------------------------------------------------

Краткосрочные пассивы

2. Коэффициент общей платежеспособности Ко п позволяет установить до
лю кредитов и займов, покрываемых за счет материальных и нематериальных 
активов, и вычисляется так:

Внеоборотные активы + Запасы 
А0.п= ---------------------------------------------------------------------------- .

Долгосрочные пассивы + Краткосрочные кредиты и займы

3. Коэффициент маневренности Км характеризует долю оборотного капи
тала, формируемого за счет собственного капитала:

Средняя стоимость оборотных активов 
Км= ----------------------------------------------------  .

Капитал и резервы

Для финансового анализа имеет значение структура актива баланса, ха
рактеризующая отраслевую принадлежность, техническую оснащенность, со
стояние запасов.

4. Коэффициент долевого участия основного капитала Ко к рассчитывается так:

Внеоборотные активы
Ао.к= ------------------------------- .

Валюта баланса-нетто

5. Коэффициент долевого участия оборотного капитала К ^  к исчисляется 
следующим образом:

Запасы
Коб.к ■

Валюта баланса-нетто

6 . Коэффициент долевого участия денежного капитала А'д к определяется 
по формуле

Денежные средства + Дебиторская задолженность +
+ Прочие оборотные активы

*д.к= —— -  .
Валюта баланса-нетто



Для финансового анализа важно соотношение дебиторской и кредитор
ской задолженности, т.е. отвлеченного из оборота денежного капитала и ка
питала, привлеченного в качестве источника финансирования текущих пла
тежей. Между ними чаще всего прослеживается прямая зависимость. Непла
тежи поставщикам зачастую связаны с отвлечением денежного капитала из 
оборота. Если соотношение равно 1, то это считается нормальным состояни
ем расчетов.

7. Формула для определения коэффициента текущей задолженности К3 
выглядит так:

Средняя сумма дебиторской задолженности
Я з -

Средняя сумма кредиторской задолженности
Доля дебиторской задолженности в текущих активах позволяет контроли

ровать влияние отвлеченных из оборота средств на производственный про
цесс и величину ликвидных активов.

8. Расчет коэффициента отвлечения средств А"отвл проводят по формуле

Средняя сумма дебиторской задолженности
^отвл

5 а пасы 4- Денежные средства + Дебиторская задолженность +
+ Прочие оборотные активы

9. Для анализа оборачиваемости высоколиквидных активов К0§ п использу
ется формула

Выручка от реализации
^об.л •

Денежные средства + Дебиторская задолженность +
+ Прочие оборотные активы

10. Анализ оборачиваемости оборотных активов Кф осуществляется по фор
муле

Выручка от реализации
А о б =  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  •

Запасы + Денежные средства + Дебиторская задолженность +
+ Прочие оборотные активы

11. Общий коэффициент оборачиваемости активов А̂ д.общ рассчитывается 
по формуле

Выручка от реализации
^ о б  .общ

Суммарная оценка активов-нетто
Контроль за изменением оценочных финансовых показателей обеспечи

вает возможность использования полученных результатов в процессе плани
рования и прогнозирования. Оптимальный набор анализируемых показате
лей позволяет также выявлять существующие зависимости и устанавливать 
закономерности, учет которых, несомненно, способствует эффективному 
управлению финансовыми потоками предприятий.



11 1 Финансовая несостоятельность 
предприятий_______________________

11.1. Государственное регулирование банкротства

Несостоятельность, или банкротство, — неспособность должника в пол
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательст
вам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды. Финансовая несостоятельность воз
никает из-за превышения обязательств над ликвидными активами, т.е. из-за 
неудовлетворительной структуры баланса предприятия. Она выражается в появ
лении просроченной задолженности перед бюджетом, банками, поставщиками 
и другими контрагентами. Несостоятельность, или банкротство, предприятий 
является результатом неудовлетворительной работы по финансированию и 
кредитованию. Банкротство — неотъемлемый элемент конкурентной рыноч
ной среды. Без банкротства нет конкуренции. Возможность банкротства за
ставляет предприятия принимать меры по обеспечению финансовой устойчи
вости, повышать эффективность и производительность труда.

Государственное регулирование банкротства осуществляется на базе Фе
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, контроль
ные, разрешительные, регулирующие и организационные функции, преду
смотренные законодательством Российской Федерации, является Федеральная 
служба России по финансовому оздоровлению и банкротству, имеющая терри
ториальные органы и представительства.

Для обеспечения принудительного исполнения судебных решений, актов 
других органов, которым предоставлено право принимать решения об обра
щении взыскания на имущество организаций-должников, образован Феде
ральный долговой центр при Правительстве РФ (ФДЦ). Он наделен правом 
проведения торгов имуществом организаций-должников, кроме государст
венных ^предприятий и эмиссионных ценных бумаг. ФДЦ выполняет сле
дующие функции:
• оценивает ликвидность имущества организации-должника;
• привлекает специализированные организации для реализации арестован

ного имущества;
• организует торги по продаже имущества:
• при выполнении функций специализированной организации по реализации 

имущества организации-должника получает и перечисляет средства, выру
ченные в результате продажи имущества организации-должника.



11.2. Процедура банкротства

Процедура банкротства представляет собой совокупность действий по вы
явлению признаков банкротства, рассмотрению дел о банкротстве в арбит
ражном суде, выбору и проведению конкретных мероприятий по банкротству 
и удовлетворению требований кредиторов, завершению дел о банкротстве. 
Процедура банкротства включает:
1) наблюдение;
2) внешнее управление;
3) конкурсное производство;
4) мировое соглашение и др.

Признаки банкротства. Банкротство предприятий и индивидуальных пред
принимателей определяется следующими признаками: неспособностью удов
летворить требования кредиторов по денежным обязательствам или испол
нить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства или обязанности не исполнены ими в течение трех месяцев с 
момента наступления даты их исполнения, а в отношении физических лиц 
также, если сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего им 
имущества.

Особые признаки несостоятельности установлены законодательно в отно
шении субъектой естественных монополий топливно-энергетического ком
плекса, основная деятельность которых осуществляется в сферах транспорти
ровки нефти и нефтепродуктов, газа, услуг по передаче электрической и теп
ловой энергии, связана с производством электрической, тепловой энергии, 
добычей природного газа и которые имеют на праве собственности или дру
гом вещном праве имущество, входящее в состав единого производственно
технологического комплекса.

Предприятие-должник считается неспособным удовлетворить требова
ния кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и 
обязанность не исполнены в течение шести месяцев с момента наступления 
даты их исполнения и сумма кредиторской задолженности превышает ба
лансовую стоимость имущества предприятия-должника, в том числе права 
требования.

Для установления наличия признаков банкротства должника определяет
ся размер денежных обязательств и обязательных платежей.

Денежные обязательства включают:
• задолженность за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги;
• суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, кроме 

обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответст
венность за причинение вреда жизни и здоровью, по выплате авторского 
вознаграждения, перед учредителями должника — юридического лица.



Подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее исполнение де
нежного обязательства неустойки, штрафы, пени при определении размера 
денежных обязательств не учитываются.

Прежде всего устанавливается размер денежных обязательств по требова
ниям кредиторов, который подтверждается вступившим в законную силу ре
шением суда или документами, свидетельствующими о признании должником 
этих требований. При определении размера обязательных платежей штрафа 
(пени) и иные финансовые и экономические санкции не учитываются.

В целях предупреждения банкротства юридического лица учредители 
должника, собственник имущества должника — унитарного предприятия, 
кредиторы до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании 
должника банкротом принимают меры, направленные на финансовое оздо
ровление должника.

Собственником имущества должника — унитарного предприятия, учреди
телями и кредиторами должника — юридического лица, другими лицами 
должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, доста
точном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и 
восстановления платежеспособности должника. В этом случае имеет место 
досудебная санация.

Дела о банкротстве юридических и физических лиц, в том числе индивиду
альных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахожде
ния должника — юридического лица и по местожительству физического лица. 

Участниками дел о банкротстве являются:
• должник;
• арбитражный управляющий;
• конкурсные кредиторы;
• налоговые и другие уполномоченные органы по требованиям по обязатель

ным платежам;
• прокурор в случае рассмотрения дела о банкротстве по его заявлению;
• Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству 

(ФСФО России) и др.
Заявления о признании должника банкротом принимаются арбитражным 

судом, если требования к должнику — юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее 500 МРОТ, а к должнику — физическому лицу — не 
менее 100 МРОТ.

Заявление о признании банкротом предприятия-должника, владеющего 
на праве собственности или другом вещном праве имуществом, входящим в 
состав единого производственно-технологического комплекса, применяется 
арбитражным судом, если требования к предприятию-должнику в совокупно
сти составляют не менее 50 000 МРОТ и такие требования не погашены в 
течение шести месяцев.

В арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом в 
связи с неисполнением денежных обязательств могут обратиться должник, 
кредитор или прокурор.



К обязательным платежам относятся налоги, сборы и другие обязатель
ные взносы в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. В арбит
ражный суд с заявлением о признании должника банкротом в связи с неис
полнением обязанности по уплате обязательных платежей могут обратиться 
должник, прокурор, налоговые и другие уполномоченные органы.

Банкротство, инициируемое должником. На основании решения уполномо
ченного органа должник — юридическое лицо или индивидуальный пред
приниматель обращается в арбитражный суд с заявлением о признании его 
банкротом — добровольное объявление банкротства.

Добровольно объявить о банкротстве должника и его ликвидации долж
ник может только при условии получения письменного согласия всех креди
торов. Должник рассматривает требования кредиторов, включает их в реестр 
требований кредиторов и осуществляет расчеты с кредиторами.

Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан 
обратиться с заявлением в арбитражный суд в следующих случаях:

1) удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредито
ров приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника 
в полном объеме перед другими кредиторами;

2) уполномоченным органом должника принято решение об обращении в 
арбитражный суд с заявлением должника;

3) в других случаях, предусмотренных законом. Иногда по тем или иным 
причинам должник подает в арбитражный суд заявление о банкротстве, когда 
есть возможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. 
Тогда имеет место фиктивное банкротство. Должник, подавший заявление, 
несет в этом случае перед кредиторам ответственность за ущерб, причинен
ный подачей такого заявления.

Банкротство является преднамеренным, если оно возникло по вине лиц, 
которые имеют право давать обязательные для должника указания либо име
ют возможность определять его действия.

Банкротство, инициируемое кредиторами. Правом на подачу заявления кре
дитора о признании должника банкротом обладают конкурсные кредиторы —  
кредиторы по денежным обязательствам, за исключением физических лиц, 
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 
и здоровью, а также учредителей должника — юридического лица по обяза
тельствам, вытекающим из такого участия.

При проведении процедур банкротства интересы всех кредиторов пред
ставляют собрание кредиторов и комитет кредиторов. С момента принятия 
арбитражным судом к производству заявления о признании должника бан
кротом кредиторы не могут обращаться к должнику в целях удовлетворения 
своих требований в индивидуальном порядке. Все действия в отношении 
должника от имени кредиторов осуществляются собранием кредиторов и ко
митетом кредиторов.

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные 
кредиторы, а в части требований по обязательным платежам — налоговые и



другие уполномоченные органы. В собрании кредиторов участвует представи
тель работников должника.

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбит
ражным управляющим — лицом, назначаемым арбитражным судом для прове
дения процедур банкротства. Арбитражный управляющий действует на осно
вании соответствующей лицензии. Арбитражный управляющий: созывает со
брание кредиторов и комитет кредиторов; обращается в арбитражный суд; 
подает в арбитражный суд заявления о досрочном прекращении исполнения 
своих обязанностей.

Собрание кредиторов принимает решения:
• об отведении и продлении внешнего управления и обращении с соответст

вующим ходатайством в арбитражный суд;
• о заключении мирового соглашения:
• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
• об избрании членов комитета кредиторов, определении численного состава 

комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета 
кредиторов.

Арбитражный управляющий ведет реестр требований кредиторов, в кото
ром указываются сведения о каждом кредиторе, размере его требований по 
денежным обязательствам или обязательным платежам, об очередности удов
летворения каждого требования.

Комитет кредиторов представляет интересы конкурсных кредиторов и 
осуществляет контроль за действиями внешнего управляющего и конкурс
ного управляющего.

Для осуществления возложенных на него функций комитет кредиторов 
наделяется следующими правами:
• требовать от внешнего управляющего предоставления информации о фи

нансовом состоянии должника и ходе внешнего управления;
• требовать от конкурсного управляющего предоставления информации о 

ходе конкурсного производства;
• обжаловать в арбитражный суд действия внешнего и конкурсного управ

ляющих.
Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, 

принимает меры для обеспечения требований кредиторов. Он может запре
тить совершать без согласия арбитражного управляющего сделки, обязать 
должника передать ценные бумаги, валютные ценности и иное имущество 
должника на хранение третьим лицам, отстранить руководителя должника от 
должности и возложить исполнение его обязанностей на временного управ
ляющего и др.

Меры по обеспечению требований кредиторов действуют соответственно 
до момента: 1) введения внешнего управления и назначения внешнего 
управляющего; 2) принятия арбитражным судом решения о признании



должника банкротом об открытии конкурсного производства и назначения 
конкурсного управляющего; 3) утверждения арбитражным судом мирового 
соглашения; 4) принятия арбитражным судом решения об отказе в призна
нии должника банкротом.

1. Дело о банкротстве рассматривается в арбитражном суде в срок не бо
лее трех месяцев со дня поступления заявления. Рассмотрение дела может 
быть отложено на срок не более двух месяцев.

По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд при
нимает одно из следующих решений:
• о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
• об отказе в признании должника банкротом;
• определение о введении внешнего управления;
• определение о прекращении производства по делу о банкротстве.

Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства принимается в случаях установления признаков банкротства 
должника при отсутствии оснований для введения внешнего управления.

Принятие арбитражным судом решения об отказе в признании должника 
банкротом служит основанием для прекращения действия обстоятельств, яв
ляющихся последствием принятия заявления о признании должника банкро
том и введения наблюдения.

Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в слу
чаях: 1) восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего 
управления и 2) заключения мирового соглашения.

2. Наблюдение вводится с момента принятия арбитражным судом заявле
ния о признании должника банкротом.

После вынесения определения о принятии заявления о признании долж
ника банкротом
1) имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с 

соблюдением установленного законом порядка предъявления таких требо
ваний;

2) по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, свя
занным со взысканием с должника денежных средств и другого имущества;

3) приостанавливается исполнение исполнительных документов по имухцест- 
. венным взысканиям, кроме исполнения исполнительных документов, вы

данных на основании судебных решений о взыскании задолженности по 
заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, али
ментов, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и мораль
ного вреда, вступивших в законную силу до момента принятия арбитраж
ным судом заявления о признании должника банкротом;

4) запрещается удовлетворение требований участника должника — юридиче
ского лица о выделении доли в имуществе должника в связи с выходом из 
состава его участников.
При введении наблюдения большая роль отводится временному управляю

щему. Он назначается арбитражным судом.



Для процедуры банкротства важно установить реальные размеры требова
ний кредиторов.

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания 
кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных кредиторов. Первое соб
рание кредиторов принимает решения:
• о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с со

ответствующим ходатайством;
• о заключении мирового соглашения;
• об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
• о численном составе комитета кредиторов, порядке избрания его членов и др.

На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд 
принимает решение о признании должника банкротом и об открытии кон
курсного производства, выносит определение о введении внешнего управле
ния или утверждает мировое соглашение.

Наблюдение прекращается с момента признания арбитражным судом 
должника банкротом и открытия конкурсного производства, введения внеш
него управления или утверждения мирового соглашения. Временный управ
ляющий продолжает исполнять свои обязанности до момента назначения 
внешнего управляющего или конкурсного управляющего.

3. Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании реше
ния собрания кредиторов на срок не более двенадцати месяцев, который мо
жет быть продлен не более чем на шесть месяцев.

Введение внешнего управления сопровождается следующими мероприя
тиями:
• руководитель должника отстраняется от должности, управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего;
• прекращаются полномочия органов управления должника и собственника 

имущества должника — унитарного предприятия, они переходят к внешне
му управляющему;

• снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;
• аресты имущества должника и другие ограничения должника по распоря

жению принадлежащим ему имуществом могут быть наложены только в 
рамках процесса о банкротстве;

• вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денеж
ным обязательствам и обязательным платежам должника.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на 
денежные обязательства и обязательные платежи, сроки исполнения которых 
наступили до введения внешнего управления. Мораторий не распространяет
ся на требования о взыскании задолженности по заработной плате, выплате 
вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью.

Внешний управляющий назначается арбитражным судом одновременно с 
введением внешнего управления. До назначения внешнего управляющего его 
полномочия осуществляются временным управляющим.



Кредиторы предъявляют свои требования к должнику в любой момент в 
ходе внешнего управления.

Внешний управляющий вправе распоряжаться имуществом должника.
Не позднее одного месяца с момента назначения внешний управляющий 

разрабатывает и представляет на утверждение собранию кредиторов план 
внешнего управления, в котором предусматривает меры и срок восстановления 
платежеспособности должника, например, перепрофилирование производст
ва; закрытие нерентабельных производств; ликвидация дебиторской задол
женности; продажа части имущества должника; уступка прав требования 
должника; исполнение обязательств собственником имущества должника или 
третьими лицами; продажа предприятия и др. Утвержденный собранием кре
диторов план внешнего управления и протокол собрания кредиторов внеш
ний управляющий представляет в арбитражный суд.

До заключения мирового соглашения или до принятия арбитражным су
дом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства внешний управляющий не проводит расчеты с кредиторами, 
кроме кредиторов первой и второй очереди.

После инвентаризации и оценки имущества должника внешний управ
ляющий приступает к продаже этого имущества на открытых торгах, устано
вив начальную цену.

По истечении срока внешнего управления или при возникновении осно
ваний для его досрочного прекращения внешний управляющий представляет 
собранию кредиторов отчет, по результатам его рассмотрения собрание кре
диторов принимает одно из следующих решений:
1) о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платеже

способности должника и переходе к расчетам с кредиторами;
2) о заключении мирового соглашения;
3) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении установ

ленного срока внешнего управления;
4) о прекращении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд 

с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурс
ного производства.
Отчет внешнего управляющего и протокол собрания кредиторов направ

ляется на рассмотрение в арбитражный суд, который выносит соответствую
щее определение.

4. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к 
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов — открывается после принятия арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом. Срок конкурсного производства 
не превышает один год. Однако допускается его продление арбитражным су
дом сроком на шесть месяцев.

, Открытие конкурсного производства влечет за собой определенные по
следствия:
• срок исполнения всех денежных обязательств, а также отсроченных обяза

тельных платежей должника считается наступившим;
12 Финансы. Денежное обращение.
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• прекращается начисление финансовых и экономических санкций по всем 
видам задолженности должника;

• вводятся ограничения на совершение сделок, связанных с отчуждением 
имущества должника;

• снимаются ранее наложенные аресты имущества и другие ограничения по 
распоряжению имуществом должника; не допускается введение и наложе
ние новых арестов и других ограничений по распоряжению имуществом 
должника;

• все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках кон
курсного производства;

• исполнение обязательств должника допускается применительно к процеду
ре конкурсного производства.

В процессе конкурсного производства центральной фигурой становится 
конкурсный управляющий. К нему переходят все полномочия по управлению 
делами, в том числе по распоряжению имуществом должника.

Все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного 
производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет 
конкурсную массу, за исключением имущества, изъятого из оборота, имущест
венных прав, связанных с личностью должника, и др.

Конкурсный управляющий использует только один счет должника в кре
дитной организации. Другие счета должника, известные на момент открытия 
конкурсного производства, а также обнаруженные в ходе конкурсного произ
водства, закрываются по мере их обнаружения, а остатки денежных средств 
перечисляются на основной счет должника. На этот счет зачисляются также 
денежные средства, поступающие в ходе конкурсного производства. С него 
осуществляются выплаты кредиторам и оплачиваются расходы, связанные с 
конкурсным производством.

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
1) требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соответст
вующих повременных платежей:

2) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, рабо
тающими по трудовому договору, и по выплате вознаграждений в соответ
ствии с авторскими договорами;

3) требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имуще
ства должника;

4) требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
5) расчеты с другими кредиторами. При определении размеров требований 

по обязательным платежам учитываются задолженность и недоимки, обра
зовавшиеся на момент принятия арбитражным судом заявления о призна
нии должника банкротом. Финансовые и экономические санкции подле
жат удовлетворению в составе требований кредиторов пятой очереди.
После проведения инвентаризации и оценки имущества должника кон

курсный управляющий приступает к продаже имущества на открытых торгах, 
если собранием или комитетом кредиторов не установлен иной порядок.



Конкурсный управляющий проводит расчеты с кредиторами в соответст
вии с реестром требований кредиторов. Требования каждой очереди удовле
творяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 
При недостаточности денежных средств должника они распределяются меж
ду кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требова
ний, подлежащих удовлетворению.

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий 
представляет в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 
производства.

Рассмотрев отчет конкурсного управляющего о результатах проведения 
конкурсного производства, арбитражный суд выносит определение о завер
шении конкурсного производства, после чего должник ликвидируется.

5. На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 
должник и кредиторы могут заключить мировое соглашение, которое содержит 
положения о размерах, порядке и сроках исполнения обязательств должника 
или о прекращении обязательств должника предоставлением отступного, нова
цией обязательств, прощением долга либо другими способами. Оно может со
держать условия об: отсрочке или рассрочке исполнения обязательств должника; 
уступке прав требования должника; исполнении обязательств должника третьи
ми лицами; вскидке с долга; обмене требований на акции и др.

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе наблюде
ния или внешнего управления является основанием для прекращения произ
водства по делу о банкротстве, а в ходе внешнего управления — основанием 
для прекращения моратория на удовлетворение требований кредиторов.

По заявлению должника, кредитора или прокурора мировое соглашение 
может быть признано арбитражным судом недействительным, что является, 
основанием для возобновления производства по делу о банкротстве.

Мировое соглашение может быть расторгнуто по решению арбитражного 
суда в случае неисполнения должником условий мирового соглашения в от
ношении не менее 1/3 требований кредиторов. При неисполнении мирового 
соглашения должником кредиторы могут предъявить свои требования в объ
еме, предусмотренном мировым соглашением.

Особый порядок применения процедуры банкротства установлен в отно
шении, кредитных, страховых, сельскохозяйственных, градообразующих ор
ганизаций, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, ин
дивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и др.

В отношении ликвидируемого должника, стоимость имущества которого 
для удовлетворения требований кредиторов, а также отсутствующего долж
ника применяется упрощенная процедура банкротства.

Арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого долж
ника банкротом и об открытии конкурсного производства и назначает кон
курсного управляющего. Арбитражный суд в двухнедельный срок с момента 
принятия к производству заявления о признании его банкротом принимает



решение о признании отсутствующего должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства. Конкурсный управляющий письменно уведомляет 
о банкротстве отсутствующего должника всех известных ему кредиторов, кото
рые в месячный срок со дня получения уведомления могут предъявить свои 
требования конкурсному управляющему. По ходатайству конкурсного управ
ляющего при обнаружении им имущества отсутствующего должника арбит
ражный суд может вынести определение о прекращении упрощенной проце
дуры банкротства и переходе к общим процедурам банкротства.

Требования кредиторов удовлетворяются в порядке установленной оче
редности. После расчетов с кредиторами конкурсный управляющий состав
ляет ликвидационный баланс и представляет его в арбитражный суд вместе с 
отчетом о своей деятельности.

11.3. Критерии банкротства

Для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспо
собных предприятий особую роль играет система критериев (показателей). В 
зависимости от значений этих показателей может быть установлена реальная 
возможность восстановления либо утраты платежеспособности предприятием.

1. Коэффициент текущей ликвидности Кл определяет общую обеспечен
ность предприятия оборотными средствами для ведения предпринима
тельской деятельности и своевременного погашения кредиторской задол
женности:

Кл = II А: (VI П -  VI С),

где II А — итог второго раздела актива баланса «Оборотные активы»;
VI 77 — итог шестого раздела пассива баланса «Краткосрочные пассивы»;
VI С — сумма следующих статей шестого раздела пассива баланса: «Доходы буду

щих периодов», «Фонды потребления», «Резервы предстоящих расходов и платежей».
Таким образом, при расчете этого коэффициента фактическая стоимость 

находящихся на балансе предприятия оборотных средств относится к наибо
лее срочным обязательствам предприятия.

2. Коэффициент обеспеченности предприятия собственными средствами Кн 
исчисляется по формуле

Кн =  ( 1 \  Л -  \А )  : II А,

где IV 77 — итог четвертого раздела пассива баланса «Капитал и резервы»;
I А — итог первого раздела актива баланса «Внеоборотные активы».
Для того чтобы структуру баланса можно было признать неудовлетвори

тельной, а предприятие — неплатежеспособным, коэффициент текущей лик
видности на конец отчетного периода должен быть менее 2, а коэффициент 
обеспеченности собственными средствами — менее 0,1.



После определения критического значения двух указанных выше коэф
фициентов или одного из них рассчитывают коэффициент восстановления 
(утраты) платежеспособности.

3. За шесть месяцев коэффициент восстановления платежеспособности Къ 
рассчитывают по формуле

*В — [^л .ф  +  6 / 7 ’ (А'Л ф Кл н)] : Кл .норм,

где А'д.ф — коэффициент ликвидности на конец отчетного периода;
Кл н — коэффициент ликвидности на начало отчетного периода;
л̂.норм ~  нормативное значение коэффициента ликвидности, установленное в 

размере 2;
Т — отчетный период (месяцы).
При значении коэффициента больше 1 за шесть месяцев признается, что 

у предприятия есть реальная возможность восстановить платежеспособность.
4. Если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2, а коэф

фициент обеспеченности собственными средствами больше или равен 0,1, 
вычисляют коэффициент утраты платежеспособности Ку за три месяца:

Ку ~  [^л .ф  3/ Т  (А"л ф АГЛ.Н)] . Кл НОрМ.

Значение этого коэффициента, большее 1 за три месяца, свидетельствует 
о наличии у предприятия реальной возможности не утратить платежеспособ
ность.

Если существуют основания признать структуру баланса неудовлетвори
тельной, но у предприятия выявлена реальная возможность восстановить 
платежеспособность в установленные сроки, принимается решение об от
срочке на шесть месяцев признания структуры баланса неудовлетворитель
ной, а предприятия — банкротом.

При расчете коэффициентов учитывают задолженность государства перед 
предприятием. Для этого суммарный объем кредиторской задолженности 
корректируется на величину, равную платежам по обслуживанию задолжен
ности государства перед предприятием, а сумма государственной задолжен
ности вычитается из сумм дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма платежей по обслуживанию задолженности государства перед 
предприятием (2) дисконтируется по ставке Банка России на момент воз
никновения задолженности, что является индексацией бюджетного финанси
рования, учитывающего уровень инфляции через ставку рефинансирования. 
Формула для расчета:

Z =  £ [ / > , - * , - 5 , / 1 0 0  /  360],

где Р, — объем государственной задолженности по /-му не исполненному в срок обя
зательству государства;

¡1 — период задолженности по /-му не исполненному в срок обязательству государства;
5 (. _  учетная ставка Банка России на момент возникновения задолженности.



5. Коэффициент текущей ликвидности с учетом своевременности погашения 
государственной задолженности Кл рассчитывается по формуле

IIА - ^ Р ,  
л У 1 А - У 1 с - г - ' £ Р 1  ’

Корректировка коэффициента ликвидности позволяет оценить роль госу
дарственной задолженности в банкротстве предприятия. Если значение скор
ректированного коэффициента равно 2 или больше, то признается, что не
платежеспособность предприятия непосредственно связана с задолженностью 
перед ним государства.

Рассмотрение процедуры банкротства позволяет сделать вывод о том, что 
она может состояться только в рамках единой методологии финансового 
обеспечения предпринимательской деятельности, адекватной условиям ры
ночной экономики. л

С точки зрения финансов необходимо выявлять наиболее эффективные 
способы воздействия на финансовое состояние предприятия для поддержа
ния его платежеспособности, использовать различные способы реструктури
зации задолженности, привлекать диверсифицированные источники финан
сирования и применять рациональные схемы реорганизации. Банкротство — 
это прежде всего процедура финансового оздоровления, позволяющая вос
становить нормальный кругооборот капитала.



12.1. Основы страхования

Страхование — элемент финансовой системы государства. С одной сто
роны, это самостоятельный элемент финансовой системы, а с другой сторо
ны, страхование непосредственно взаимодействует с каждым из элементов 
финансовой системы: финансами предприятий, государственными и муни
ципальными финансами, финансами домашних хозяйств являясь их неотъ
емлемой частью.

Страхование создает систему защиты имущественных интересов граждан, 
предприятий и государства. Оно предоставляет гарантии восстановления на
рушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных, 
техногенных и других явлений, оказывает положительное влияние на укреп
ление финансовой системы. Страхование позволяет финансировать расходы 
на возмещение убытков при наступлении страховых случаев, а также являет
ся одним из источников долгосрочных инвестиций.

Отношения в области страхования возникают между страховыми органи
зациями и гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
другими страховыми организациями.

Страхование — это экономическая категория, связанная с формировани
ем целевых денежных фондов за счет страховых взносов и премий и их ис
пользования для зашиты имущественных интересов физических и юридиче
ских лиц при наступлении определенных событий — страховых случаев.

Формы и виды страхования. Существуют две формы страхования: добро
вольное и обязательное. Добровольное страхование осуществляется на основа
нии договора между страхователем и страховщиком. Обязательное страхова
ние осуществляется в соответствии с правами, гарантированными Конститу
цией Российской Федерации или федеральными законами.

Страховая деятельность — деятельность страховых организаций и об
ществ взаимного страхования — страховщиков, связанная с формированием 
специальных денежных фондов, — страховых резервов, необходимых для 
предстоящих страховых выплат, осуществляемая на основе лицензий. Ис
ключение составляют перестрахование и взаимное страхование. Лицензии 
выдаются Минфином России.

Существуют следующие виды страхования:
• личное страхование — страхование жизни, от несчастных случаев и болез

ней, медицинское страхование;
• имущественное страхование — страхование средств наземного, воздушного 

и водного транспорта, грузов, других видов имущества, а также финансо
вых рисков;



• страхование ответственности — страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств, перевозчика, предприятий — источ
ников повышенной опасности, страхование профессиональной ответствен
ности, ответственности за реисполнение обязательств, других видов граж
данской ответственности;

• перестрахование.
Важнейшими видами обязательного страхования являются

• обязательное страхование ответственности: 1) владельцев транспортных 
средств, 2) работодателей, 3) отдельных категорий производителей продук
ции, работ, услуг;

• обязательное государственное страхование: 1) военнослужащих, 2) государ
ственных служащих, государственного имущества.

Обязательное государственное страхование жизни, здоровья и имущества 
государственных служащих определенных категорий устанавливается законом 
в целях обеспечения социальных интересов граждан и государства. Оно осу
ществляется за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего 
бюджета федеральным органом исполнительной власти, выступающим в ро
ли страхователя. Основаниями служат правовые акты о таком страховании 
либо договоры страхования, заключаемые в соответствии с этими актами 
страховщиками и страхователями. Такое страхование оплачивается страхов
щикам в размере, определенном правовыми актами о таком страховании.

Объекты страхования и участники страховых отношений. Объектами стра
хования являются имущественные интересы, связанные

1) с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица — личное страхование;

2) с владением, пользованием, распоряжением имуществом — имущест
венное страхование;

3) с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического лица — страхование ответственности;

4) с возмещением страхователем вреда, причиненного юридическому ли
цу, — страхование ответственности.

Участниками страховых отношений выступают страхователи и страхов
щики.

1. Страхователи — это юридические и физические лица, заключившие со 
страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в 
соответствии с федеральным законом. Страхователи могут: заключать со 
страховщиками договоры о страховании третьих лиц в пользу этих лиц; при 
заключении договоров страхования назначать физических или юридических 
лиц — выгодоприобретателей (бенефициаров) для получения страховых выплат 
по договорам страхования, заменять их по своему усмотрению до наступле
ния страхового случая.

2. Страховщики — это юридические лица, созданные для осуществления 
страховой деятельности (страховые организации и общества взаимного стра
хования) и получившие лицензию на ведение страховой деятельности на тер



ритории Российской Федерации. Страховщики не могут непосредственно 
заниматься производственной, торгово-посреднической и банковской дея
тельностью.

Страховщики могут действовать через страховых агентов и страховых 
брокеров.

Страховыми агентами могут быть физические или юридические лица, 
действующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с 
предоставленными полномочиями.

Страховыми брокерами могут быть юридические или физические лица, за
регистрированные в качестве предпринимателей, осуществляющие посредни
ческую деятельность по страхованию от своего имени на основании поруче
ний страхователя либо страховщика.

Страховой риск. Страховой случай. Страхование проводится на случай на
ступления страхового риска — события, которое обладает признаками веро
ятности и случайности его наступления.

Страховым случаем является предусмотренное договором страхования или 
законом совершившееся событие, с наступлением которого возникает обя
занность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахо
ванному лицу, выгодоприобретателю или другим третьим лицам.

При страховом случае с имуществом страховая выплата производится в 
виде страхового возмещения. При страховом случае с личностью страхователя 
или третьего лица — в виде страхового обеспечения.

Определенная договором страхования или установленная законом денеж
ная сумма, исходя из которой устанавливают размеры страхового взноса и 
страховой выплаты, называется страховой суммой. При страховании имуще
ства или предпринимательского риска страховая сумма не должна превышать 
их страховую стоимость, если договором страхования не предусмотрено иное. 
Такой стоимостью считается: 1) для имущества — его действительная стои
мость в его местонахождении в день заключения договора страхования; 2) для 
предпринимательского риска — убытки от предпринимательской деятельно
сти, которые страхователь понес бы при наступлении страхового случая.

Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба, на
несенного застрахованному имуществу страхователя или третьего лица, если 
договором страхования не предусмотрена выплата такого возмещения в оп
ределенной сумме. В том случае, когда страховая сумма ниже страховой 
стоимости имущества, размер страхового возмещения сокращается пропор
ционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества, 
если условиями договора страхования не предусмотрено иное. Если страхова
тель заключил договоры страхования имущества с несколькими страховщи
ками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость 
имущества (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им 
от всех.страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать 
его страховой стоимости. Каждый из страховщиков выплачивает страховое 
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по



заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим стра
хователем договорам страхования указанного имущества. Условиями догово
ра страхования может предусматриваться замена страховой выплаты компен
сацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы страхового возмеще
ния.

В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается страхо
вателем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение выплачи
вается страхователю или третьему лицу независимо от сумм, причитающихся 
им по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, 
социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. Страховое обеспе
чение по личному страхованию, причитающееся выгодоприобретателю в слу
чае смерти страхователя, в состав наследственного имущества не входит.

Страховой взнос. Страховой тариф. Плата за страхование, которую страхо
ватель или выгодоприобретатель обязан страховщику в соответствии с дого
вором страхования или законом, — это страховой взнос (премия).

Страховой тариф — ставка страхового взноса с единицы страховой суммы 
или объекта страхования. По обязательным видам страхования страховые та
рифы устанавливаются в законах об обязательном страховании, по добро
вольным видам личного страхования, страхования имущества и ответствен
ности страховщик может рассчитывать их самостоятельно. Конкретный раз
мер страхового тарифа определяется в договоре страхования по соглашению 
сторон.

Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование. Объект страхова
ния может быть застрахован по одному договору совместно несколькими 
страховщиками. В этом случае имеет место сострахование. При этом в дого
воре определяются права и обязанности каждого страховщика. Если они не 
определены, то страховщики солидарно отвечают перед страхователем или 
выгодоприобретателем за выплату страхового возмещения по договору иму
щественного страхования или страховой суммы по договору личного страхо
вания.

Перестрахование — страхование одним страховщиком на определенных 
договором условиях риска исполнения всех или части обязательств перед 
страхователем у другого страховщика. Перестрахование имеет место в том 
случае, когда риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, 
который принял на себя страховщик по договору страхования, застрахован 
им полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по за
ключенному с последним (последними) договору перестрахования. Возможно 
последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахова
ния.

Некоторые особенности имеет система взаимного страхования. Физиче
ские и юридические лица могут страховать в обществах взаимного страхова
ния свои имущественные интересы на взаимной основе путем объединения 
необходимых для этого средств. Общества взаимного страхования осуществ
ляют страхование имущественных интересов своих членов и являются не



коммерческими организациями. Страхование такими обществами имущества 
и имущественных интересов его членов проводится непосредственно на ос
новании членства, если учредительными документами общества не преду
смотрено заключение в этих случаях договоров страхования.

Общество взаимного страхования может в качестве страховщика страхо
вать интересы лиц, не являющихся членами общества, если такая страховая 
деятельность предусмотрена его учредительными документами, образовано 
оно в форме коммерческой организации и имеет лицензию на страхование 
соответствующего вида.

Особое значение имеет обеспечение финансовой устойчивости страхов
щиков, от которой зависит выполнение обязательств перед страхователями. 
Основа финансовой устойчивости страховщиков — наличие у них уставного 
капитала и страховых резервов, а также система перестрахования. Мини
мальный размер уставного капитала, сформированного за счет денежных 
средств, для получения лицензии на осуществление страховой деятельности 
устанавливается законом.

Страховые резервы. Для выполнения своих страховых обязательств стра
ховщики образуют из полученных страховых взносов необходимые для пред
стоящих страховых выплат страховые резервы  по личному и имущественному 
страхованию, страхованию ответственности, а также резервы для финансиро
вания мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или по
вреждения застрахованного имущества.

Страховщики могут размещать страховые резервы и другие средства, а 
также выдавать ссуды страхователям, заключившим договоры личного стра
хования, в пределах страховых сумм по этим договорам.

Для обеспечения своей платежеспособности страховщики обязаны со
блюдать нормативные соотношения между активами и принятыми ими стра
ховыми обязательствами. Методика расчета этих соотношений и их норма
тивные размеры устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью. Страховщики, принявшие 
обязательства в объемах, превышающих возможности их исполнения за счет 
собственных средств и страховых резервов, осуществляют перестрахование 
риска исполнения соответствующих обязательств.

Страховщики размещают страховые резервы на принципах диверсифика
ции, возвратности, прибыльности и ликвидности.

Для обеспечения платежеспособности страховщика сроки размещения 
страховых резервов должны быть приближены к срокам несения страховщи
ком обязательств по договорам страхования.

Страховые резервы могут быть размещены в
1) государственные и муниципальные ценные бумаги;
2) банковские вклады (депозиты);
3) акции, облигации, векселя банков, жилищные сертификаты, инвестици

онные паи паевых инвестиционных фондов, сертификаты долевого уча
стия в общих фондах банковского управления, доли в уставном капитале



обществ с ограниченной ответственностью и вклады в складочный капи
тал товариществ на вере;

4) доли перестраховщиков в страховых резервах, доли премий по рискам пе
рестрахования;

5) дебиторскую задолженность участников страхового рынка;
6) денежные средства и иностранную валюту на счетах в банках;
7) слитки золота и серебра;
8) недвижимое имущество;
9) денежную наличность.

К активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, нормативными 
актами предъявляются определенные требования по качеству и структуре. 
Например, в государственных и муниципальных бумагах может быть разме
щено не более 30% от суммарной величины страхового резерва. В настоящее 
время требования к страховым резервам не зависят от видов страхования.

За счет страховых резервов, сформированных по договорам страхования 
жизни, могут выдаваться ссуды страхователям — физическим лицам, заклю
чившим договор страхования в отношении своих имущественных интересов, 
связанных с достижением определенного возраста. Размер выданной ссуды 
не может превышать выкупной суммы по договору страхования.

Операции по личному страхованию страховщик учитывает отдельно от 
операций по имущественному страхованию и страхованию ответственности. 
Страховщики публикуют годовые балансы и отчеты о прибылях и убытках 
после аудиторского подтверждения достоверности содержащихся в них све
дений.

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
о страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и ин
тересов страхователей, страховщиков и государства установлен государствен
ный надзор за страховой деятельностью. Его осуществляет Минфин РФ. Ос
новные функции Минфина России в части надзора за страховой деятельно
стью:
• выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой деятельности;
• ведение единого Государственного реестра страховщиков и их объедине

ний, реестра страховых брокеров;
• контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платеже

способности страховщиков;
• установление правил формирования и размещения страховых резервов, по

казателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой дея
тельности;

• разработка нормативных и методических документов по вопросам страхо
вой деятельности;

• получение от страховщиков установленной отчетности о страховой дея
тельности, информации об их финансовом положении;

• проведение проверки соблюдения страховщиками законодательства Рос
сийской Федерации о страховании и достоверности представляемой ими



отчетности, сообщение предписаний по устранению выявленных наруше
ний;

• приостановление или ограничение действия лицензий страховщиков до 
устранения выявленных нарушений либо принятие решения об отзыве ли
цензий;

• обращение в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика в случае 
неоднократного нарушения последним законодательства Российской Феде
рации, а также о ликвидации организаций, осуществляющих страхование 
без лицензий.

12.2. Виды страхования

Личное страхование. 1. В системе личного страхования выделяется прежде 
всего страхование жизни — совокупность видов личного страхования, преду
сматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случаях:
• дожития застрахованного до окончания срока страхования или определен

ного договором страхования возраста;
• смерти застрахованного;
• выплаты пенсии застрахованному в случаях, предусмотренных договором 

страхования, текущих выплат — аннуитетов в период действия договора 
страхования.

Договоры страхования жизни заключаются на срок не менее одного года.
2. Страхование от несчастных случаев и болезней — совокупность видов 

личного страхования, предусматривающих обязанности страховщика по стра
ховым выплатам в фиксированной сумме либо в размере частичной или пол
ной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных на
ступлением страхового случая. В объем ответственности страховщика по до
говорам страхования от несчастных случаев и болезней включаются обязан
ности произвести обусловленную договором страхования или законом стра
ховую выплату при наступлении следующих случаев:
• нанесении вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая 

или болезни; ‘
• смерти застрахованного в результате несчастного случая или болезни;
• постоянной или временной утрате общей или профессиональной трудоспо

собности в результате несчастного случая и болезни, кроме видов страхова
ния, относящихся к медицинскому страхованию.

3. Медицинское страхование представляет собой совокупность видов стра
хования, предусматривающих обязанности страховщика по осуществлению 
выплат страхового обеспечения в размере частичной или полной компенса
ции дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением за
страхованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами, вклю
ченными в программу медицинского страхования. Помимо обязательного 
существует и добровольное медицинское страхование.



Имущественное страхование представляет собой совокупность видов стра
хования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выпла
там в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объ
екту страхования. Объектом страхования в данном случае являются имущест
венные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные 
с владением, распоряжением, пользованием имуществом, вследствие повреж
дения или уничтожения имущества.

1. Страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта:
• объектом страхования средств наземного транспорта являются имущест

венные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связан
ные с владением, пользованием, распоряжением транспортным средством, 
вследствие повреждения или уничтожения, а также угона, кражи наземного 
транспортного средства;

• объектом страхования средств воздушного транспорта являются имущест
венные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связан
ные с владением, пользованием, распоряжением воздушным судном, вслед
ствие повреждения или уничтожения, угона, кражи средства воздушного 
транспорта, включая моторы, мебель, внутреннюю отделку, оборудование;

• объектом страхования средств водного транспорта являются имуществен
ные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с 
владением, пользованием, распоряжением водным судном, вследствие по
вреждения или уничтожения, угона, кражи средства водного транспорта, 
включая моторы, такелаж, внутреннюю отделку, оборудование и др.

2. Страхование грузов — объектом страхования грузов являются имущест
венные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные 
с владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие повреждения 
или уничтожения, пропажи груза независимо от способа его транспортировки.

3. Страхование финансовых рисков — совокупность видов страхования, 
предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в 
размере полной или частичной компенсации потерь доходов застрахованного 
лица, вызванных следующими событиями:
• остановкой производства или сокращением объема производства в резуль

тате оговоренных событий;
• потерей работы;
• банкротством;
• непредвиденными расходами;
• неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств 

контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке;
• понесенными застрахованным лицом судебными расходами и др.

Финансовые риски связаны с невыполнением субъектами инвестицион
ной деятельности, в том числе банками, финансовыми компаниями, инве
стиционными компаниями и другими организациями, своих обязательств.

Договоры страхования финансовых рисков, предусматривающие обязан
ности страховщика по страховым выплатам в случае неисполнения субъекта



ми инвестиционной деятельности обязательств перед инвесторами по возвра
ту суммы вложенных средств и выплате сумм установленного дохода, могут 
заключаться исключительно на случай ликвидации субъекта инвестиционной 
деятельности.

Заключаемые договоры страхования предполагают обязательства страхов
щика по страховым случаям, последствия которых носят катастрофический 
характер для отдельного страховщика.

Отдельным риском, максимальная ответственность по которому не может 
превышать 10% собственных средств страховщика, является неисполнение 
банком, финансовой компанией, другой организацией обязательств перед 
инвесторами. Максимальной ответственностью признается совокупная стра
ховая сумма по действующим договорам страхования, заключенным в отно
шении имущественных интересов инвесторов, — инвестиционного институ
та, финансовой компании, банка, других организаций, связанных с инвести
рованием денежных средств.

Страхование ответственности. Страхование разных видов гражданской от
ветственности представляет собой совокупность видов страхования, преду
сматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае 
нанесения ущерба объекту страхования. Объектом страхования являются 
имущественные интересы застрахованного лица, связанные с его обязанно
стью возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам.

1. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт
ных средств предусматривает обязанности страховщика по страховым выпла
там в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объ
екту страхования. Объект страхования — имущественные интересы застрахо
ванного лица, связанные с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный 
им третьим лицам, в связи с использованием автотранспортного средства.

2. Страхование гражданской ответственности перевозчика. Объектам его 
являются имущественные интересы застрахованного лица, связанные с его 
обязанностью возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, в связи с 
использованием застрахованным, выступающим в качестве перевозчика, 
средства транспорта.
3. Страхование гражданской ответственности предприятий —  источников по
вышенной опасности. Объект страхования — имущественные интересы застра
хованного лица, связанные с его обязанностью возместить ущерб, нанесен
ный им окружающей природной среде и третьим лицам, в связи с осуще
ствлением застрахованным деятельности, представляющей опасность для ок
ружающих.

4. Страхование профессиональной ответственности. Объект страхования — 
имущественные интересы застрахованного физического лица, связанные с 
его обязанностью возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, в связи 
с осуществлением застрахованным профессиональной деятельности: нотари
альной; врачебной; других видов профессиональной деятельности.



5. Страхование ответственности за неисполнение обязательств. Объект 
страхования — имущественные интересы застрахованного лица, являющегося 
должником, связанные с его обязанностью по возмещению убытков, уплате 
неустойки кредитору, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне
нием застрахованным обязательства, в том числе договорного обязательства.

6. Противопожарное страхование осуществляется в добровольной и обяза
тельной формах. Предприятия, иностранные юридические лица, предприятия 
с иностранными инвестициями, которые осуществляют предприниматель
скую деятельность на территории Российской Федерации, должны проводить 
обязательное противопожарное страхование: 1) имущества, находящегося в их 
ведении, пользовании, распоряжении; 2) гражданской ответственности за 
вред, который может быть причинен пожаром третьим лицам; 3) работ и ус
луг в области пожарной безопасности.

В целях реализации мер пожарной безопасности создаются фонды по
жарной безопасности, формируемые за счет отчислений страховых организа
ций из сумм страховых платежей по противопожарному страхованию в раз
мере не ниже 5% этих сумм. Сумма средств, израсходованных на противопо
жарное страхование названными страхователями, относится на себестоимость 
продукции, работ, услуг. Сумма средств, израсходованных гражданами на 
противопожарное страхование, исключается из их совокупных налогообла
гаемых доходов за текущий год. При противопожарном страховании страхо
вателям предоставляются скидки со страховых тарифов с учетом состояния 
пожарной безопасности страхуемого имущества. Размер скидок со страховых 
тарифов определяется страховщиками самостоятельно.

12.3. Порядок и условия страхования

Договор имущественного и личного страхования. Страхование осуществля
ется на основании договоров имущественного или личного страхования, за
ключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страхо
вой организацией (страховщиком).

1. По договору имущественного страхования страховщик обязуется за обу
словленную договором плату (страховую премию) при наступлении преду
смотренного в договоре страхового случая возместить страхователю или вы
годоприобретателю причиненные убытки страхователя, т.е. выплатить стра
ховое возмещение в пределах страховой суммы.

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы сле
дующие имущественные интересы:
• риск утраты, недостачи или повреждения определенного имущества;
• риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причи

нения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, пре
дусмотренных законом, также ответственности по договорам (риск граж
данской ответственности); 1



• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения сво
их обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в 
том числе риск неполучения ожидаемых доходов (предпринимательский 
риск).

Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу 
страхователя или выгодоприобретателя, имеющего интерес в сохранении 
этого имущества.

2. По договору страхования риска ответственности, по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страховате
ля или другого лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

3. В соответствии с договором страхования предпринимательского риска 
может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхова
теля и в его пользу.

4. По договору личного страхования страховщик обязуется за обусловлен
ную договором плату (страховую премию), выплачиваемую страхователем, 
выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 
договором страховую сумму в случае причинения вреда жизни или здоровью 
самого страхователя или другого застрахованного лица, достижения им опре
деленного возраста или наступления в его жизни другого предусмотренного 
договором страхового случая. Право на получение страховой суммы принад
лежит лицу, в пользу которого заключен договор.

Федеральным законом на отдельных лиц может быть возложена обязан
ность страховать: жизнь, здоровье или имущество других определенных в за
коне лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследст
вие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или на
рушения договоров с другими лицами. На юридических лиц, имеющих в хо
зяйственном ведении или оперативном управлении имущество, являющееся 
государственной или муниципальной собственностью, может быть возложена 
обязанность страховать это имущество.

Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора 
страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования 
(страхователем), со страховщиком. Оно осуществляется за счет страхователя, 
кроме обязательного страхования пассажиров, которое может осуществляться 
за их счет.

Договор страхования может быть заключен путем составления одного до
кумента либо вручения страховщиком страхователю страхового полиса. Сис
тематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных 
условиях в течение определенного срока может осуществляться на основании 
одного договора страхования — генерального полиса. По требованию страхова
теля страховщик выдает страховые полисы по отдельным партиям имущест
ва, подпадающим под действие генерального полиса.



В договоре страхован™ между страховщиком и страхователем должно 
быть достигнуто соглашение: 1) об определенном имущественном интересе, 
являющемся объектом страхования, — в договоре имущественного страхова
ния; о застрахованном лице — в договоре личного страхования; 2) о характе
ре страхового случая; 3) о размере страховой суммы; 4) о сроке действия до
говора.

Условия страхования. При заключении договора страхования имущества 
страховщик осматривает страхуемое имущество, при необходимости назнача
ет экспертизу в целях установления его действительной стоимости. При за
ключении договора личного страхования страховщик вправе обследовать 
страхуемое лицо для оценки состояния его здоровья.

Допускается замена застрахованного лица по договору страхования. За
страхованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть 
заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахован
ного лица и страховщика. Возможна замена страхователем выгодоприобрета
теля, названного в договоре страхования, другим лицом после письменного 
уведомления об этом страховщика, а по договору личного страхования — при 
согласии застрахованного лица. Выгодоприобретатель не может быть заменен 
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по 
договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате 
страхового возмещения либо страховой суммы.

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу 
в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Страхование, обу
словленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, 
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в догово
ре не предусмотрен другой срок начала действия страхования.

Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он 
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления 
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
иным обстоятельствам, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в 
частности, относятся: гибель застрахованного имущества по иным причинам, 
чем наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке 
предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринима
тельский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой дея
тельностью.

Страхователь и выгодоприобретатель вправе отказаться от договора стра
хования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 
страхового случая не отпала. При досрочном прекращении договора страхо
вания страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя или выгодоприобретателя от договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не 
предусмотрено иное.



Страхователь по договору имущественного страхования после наступле
ния страхового случая уведомляет об этом страховщика или его представите
ля. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором иму
щественного страхования, страхователь обязан принять меры, чтобы умень
шить возможные убытки.

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или стра
ховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страховате
ля, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Возможно освобождение 
страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имуществен
ного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой не
осторожности страхователя или выгодоприобретателя.

Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения и 
страховой суммы, если законом или договором страхования не предусмотре
но иное, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного 
взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, воен
ных мероприятий; гражданской войны, народных волнений или забастовок, а 
также за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению госу
дарственных органов.

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по до
говору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни 
или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. Не 
освобождается страховщик и от выплаты страховой суммы, которая по дого
вору личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного 
лица, если смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени 
договор страхования действовал не менее двух лет.

К страховщику, выплатившему страховое возмещение, в пределах выпла
ченной суммы переходит право требования, которое страхователь или выго
доприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования, если договором не предусмотрено иное. Если страхо
ватель или выгодоприобретатель отказался от своего права требования к ли
цу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, либо осуществ
ление этого права стало невозможным по вине страхователя или выгодопри
обретателя, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
полностью либо в соответствующей части и вправе потребовать возврата из
лишне выплаченной суммы возмещения.

Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхо
вания, может быть предъявлен в течение двух лет.

12.4. Особенности социального страхования

Обязательное социальное страхование — часть государственной системы 
социальной защиты населения, осуществляемой в форме страхования рабо



тающих граждан от возможного изменения материального и социального по
ложения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам.

Обязательное социальное страхование образует систему создаваемых го
сударством правовых, экономических и организационных мер, направленных 
на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и 
социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, — других категорий граждан вследствие признания их 
безработными, трудового увечья или профессионального заболевания, инва
лидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а так
же наступления старости, необходимости получения медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения и наступления других установленных законо
дательством социальных страховых рисков, подлежащих обязательному соци
альному страхованию.

К основным принципам обязательного социального страхования относятся:
• устойчивость обязательного социального страхования, поддерживаемая на 

основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов;
• всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность 

для застрахованных лиц реализации социальных гарантий;
• государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту 

от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязатель
ному социальному страхованию независимо от финансового положения 
страховщика;

• государственное регулирование системы обязательного социального страхо
вания;

• паритетность участия представителей субъектов обязательного социального 
страхования в органах управления системы обязательного социального 
страхования;

• обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фон
дов конкретных видов обязательного социального страхования;

• ответственность за целевое использование средств обязательного социаль
ного страхования;

• обеспечение надзора и общественного контроля;
• автономность финансовой системы обязательного социального страхова

ния.
Субъектами обязательного социального страхования являются страховате

ли — работодатели, страховщики, застрахованные лица.
Страхователи — организации любой организационно-правовой формы, а 

также граждане, которые должны в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать стра
ховые взносы, являющиеся обязательными платежами. Страхователями вы
ступают также органы исполнительной власти и органы местного самоуправ
ления, обязанные уплачивать страховые взносы.



Страховщики — некоммерческие организации, создаваемые для обеспе
чения прав застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию 
при наступлении страховых случаев.

Застрахованные лица — граждане Российской Федерации, а также ино
странные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым дого
ворам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или другие ка
тегории граждан, у которых возникают отношения по обязательному соци
альному страхованию.

Различают следующие виды социальных страховых рисков:
• необходимость получения медицинской помощи;
• временная нетрудоспособность;
• трудовое увечье и профессиональное заболевание;
• материнство;
• инвалидность;
• наступление старости;
• потеря кормильца;
• признание безработным;
• смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, на

ходящихся на его иждивении.
Отношения по обязательному социальному страхованию возникают у 

субъектов:
1) страхователя-работодателя — по всем видам обязательного социального 

страхования с момента заключения с работником трудового договора; у 
других страхователей — с момента их регистрации страховщиком;

2) страховщика — с момента регистрации страхователя;
3) застрахованных лиц — по всем видам обязательного социального страхо

вания с момента заключения трудового договора с работодателем;
4) лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и иных категорий 

граждан — с момента уплаты ими или за них страховых взносов. 
Управления системой обязательного социального страхования. Обязатель

ное социальное страхование проводят страховщики, создаваемые Правитель
ством РФ, в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования. Средства обязательного социального 
страхования являются федеральной государственной собственностью. Стра
ховщики осуществляют оперативное управление средствами обязательного 
социального страхования.

Профсоюзы и другие социальные партнеры имеют право на паритетное 
представительство в органах управления фондов конкретных видов обяза
тельного социального страхования, бюджеты которых формируются за счет 
страховых взносов.

Бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхова
ния на очередной финансовый год утверждаются федеральными законами. 
Они не входят в состав федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и



местных бюджетов. Средства бюджетов фондов обязательного социального 
страхования изъятию не подлежат.

Источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного со
циального страхования:
• страховые взносы;
• дотации, другие средства федерального бюджета, а также средства других 

бюджетов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации;

• штрафные санкции и пени;
• денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате регрессных 

требований к ответственным за причинение вреда застрахованным лицам;
• доходы от размещения временно свободных денежных средств обязатель

ного социального страхования;
• другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Фе

дерации.
Расчетной базой для начисления страховых взносов являются выплаты 

заработной платы. Страхователи начисляют страховые взносы на оплату тру
да, начисленную по всем основаниям, и на другие источники доходов, уста
новленные федеральными законами о конкретных видах обязательного соци
ального страхования. Страховые взносы с работников, размер заработной 
платы которых ниже величины прожиточного минимума, не взимаются и 
вносятся за них страхователем-работодателем. Виды выплат, на которые не 
начисляются страховые взносы, определяются Правительством РФ.

Суммы страховых взносов, уплачиваемые работниками, удерживаются 
страхователями-работодателями при выплате заработной платы и перечисля
ются страховщику одновременно со страховыми взносами страхователя- 
работодателя.

Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахо
ванному лицу является наступление документально подтвержденного страхо
вого случая.

Государственной гарантией устойчивости обязательного социального 
страхования является система дотаций из федерального бюджета. В частно
сти, при нехватке денежных средств для обеспечения выплат пенсий и посо
бий, оплаты медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и других 
расходов предусматриваются дотации из федерального бюджета в размерах, 
позволяющих обеспечить установленные федеральными законами о конкрет
ных видах обязательного социального страхования выплаты по обязательно
му социальному страхованию.

Вложение временно свободных денежных средств обязательного социаль
ного страхования осуществляется только под обязательства Правительства 
РФ.



12.5. Перспективы развития страхования

В настоящее время происходит процесс формирования российского стра
хового рынка путем создания крупных страховых компаний, способных адап
тироваться к динамично меняющейся конъюнктуре рынка и оказывать стра
ховые услуги, отвечающие мировым стандартам, а также формирования ин
фраструктуры страхового рынка.

Показатели состояния страхового рынка свидетельствуют о том, что в 
Российской Федерации созданы основы национального страхования. Тем не 
менее страхование не заняло надлежащего положения в системе защиты 
имущественных интересов населения, хозяйствующих субъектов и государст
ва. В России страхуется менее 10% потенциальных рисков против 90—95% в 
большинстве развитых стран; 90% собственности предприятий не обеспечено 
страховой защитой. Объем страховых взносов в нашей стране сопоставим с 
аналогичными показателями только одной крупной зарубежной страховой 
компании.

Финансовые возможности национальных страховых компаний по покры
тию крупных убытков остаются низкими. Лишь около четверти страховщи
ков имеют уставный капитал более 1 млн руб. У большинства из них вклады 
в уставный капитал — это права на имущество, другие низколиквидные сред
ства, что отрицательно влияет на надежность и платежеспособность страхо
вых компаний.

Серьезные проблемы могут возникнуть при монополизации секторов 
страхового рынка. Разнообразие страховых продуктов на российском рынке 
значительно меньше, чем за рубежом. Отрицательно сказывается на развитии 
страхового рынка отсутствие мер стимулирования населения и предприятий 
к более широкому использованию возможностей страхования для защиты 
своих имущественных интересов. Не создан надежный механизм государст
венного контроля выполнения страховыми организациями принятых обяза
тельств, адекватной оценки их надежности и финансовой устойчивости, не 
налажена должным образом информационно-аналитическая работа.

Для достижения долгосрочных целей развития страхового дела необходимо:
• обеспечить надежность и финансовую устойчивость системы страхования;
• проводить активную структурную политику на рынке страховых услуг;
• повышать эффективность государственного регулирования страховой дея

тельности;
• развивать взаимоотношения российского и международного страховых 

рынков;совершенствовать нормативную базу страховой деятельности.
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 

страховых организаций и перестраховочных компаний является повышение 
минимального размера уставного капитала, а также его формирование ис
ключительно за счет денежных средств. Одна из главных тенденций развития 
рынка — концентрация страхового бизнеса в крупных компаниях.



При соблюдении требований антимонопольного законодательства должно 
быть обеспечено:
1) предупреждение оттока капиталов из страховой сферы, содействие слия

нию и присоединению страховых организаций, не изыскавших необходи
мые средства для пополнения уставного капитала, расширению филиаль
ной сети страховщиков, особенно в регионах, имеющих незначительное 
число страховых организаций и не располагающих капиталом, необходи
мым для укрепления своей финансовой базы;

2) расширение спектра страховых услуг и географии деятельности страховых 
организаций;

3) поощрение различных форм объединения страховщиков в целях реализа
ции крупных страховых проектов.
Емкость современного российского перестраховочного рынка не позволя

ет надежно защитить такие крупные риски, как экологические, авиацион
ные, морские, космические. Полный отказ от регулирования этого процесса 
с открытием рынка страховых услуг обусловит передачу практически всей 
перестраховочной премии на зарубежный страховой рынок. Выход из этой 
ситуации заключается в разумных протекционистских мерах, например мерах 
налогового регулирования, сопровождающихся опережающим созданием ин
фраструктуры перестрахования в России.

Стабильность страхового рынка во многом определяется его инфраструк
турой. Необходимо также ускорить создание института актуариев с учетом 
выработанных международной практикой критериев.

Главным моментом структурной политики на рынке страховых услуг яв
ляется оптимизация пропорций в соотношении добровольных и обязатель
ных видов страхования. Сейчас удельный вес обязательного страхования со
ставляет более 40% всего страхового рынка. В основном это результат введе
ния обязательного медицинского страхования. Быстрый рост объемов обяза
тельного страхования был неизбежен в период возникновения страхового 
рынка в условиях экономического спада и обеспечивал ускоренную капита
лизацию рынка. Однако затем начался опережающий рост добровольного 
страхования. Наиболее действенным стимулом здесь является проведение 
соответствующей налоговой политики.

Особого внимания требует стимулирование страхования в сфере малого 
бизнеса. Необходимо усилить контроль за компаниями, осуществляющими 
страхование жизни.

Важным фактором развития добровольного страхования является восста
новление доверия к нему населения в целях активизации привлечения 
средств в сферу реальной экономики.

В области обязательного страхования необходимо определить значимость 
страховой защиты имущественных интересов отдельных категорий лиц.

Необходимо упорядочить введение новых видов обязательного страхова
ния, приводящего к созданию новых внебюджетных ведомственных фондов, 
оценить эффективность работы существующих фондов.



В области государственного регулирования страховой деятельности долж
ны быть приняты меры по совершенствованию нормативно-методической 
базы функционирования страхового рынка.

Государственная поддержка может осуществляться по следующим направ
лениям:
1) прямое участие государства в развитии страхования некоммерческих рис

ков для защиты инвестиций, экспортных кредитов; обеспечение за счет 
бюджетных средств программ обязательного государственного страхова
ния, в том числе страхования имущества унитарных и казенных предпри
ятий, организаций бюджетной сферы;

2) повышение роли государственных страховых компаний в реализации госу
дарственной политики в области страхования, определение порядка их 
участия в государственных программах страхования, предоставление им 
государственной поддержки; предоставление дополнительных гарантий 
при размещении средств страховщиков, аккумулируемых в рамках при
оритетных видов страхования в форме специальных нерыночных государ
ственных ценных бумаг с гарантированным доходом, формирование целе
вых резервов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых 
организаций при исполнении ими обязательств по договорам долгосроч
ного страхования жизни и пенсионного страхования граждан;

3) законодательное обеспечение защиты национального страхового рынка, 
включающее конкретизацию условий допуска иностранных страховщиков 
на российский страховой рынок, дополнительную регламентацию пере
страховочной деятельности в целях предотвращения необоснованного от
тока валютных средств за рубеж, выработку законодательных процедур, 
позволяющих эффективно предотвращать незаконную деятельность ино
странных страховщиков, брокеров и других субъектов страховых отноше
ний на национальном страховом рынке;

4) совершенствование государственного надзора за страховой деятельностью, 
предполагающее создание нормативных и организационных основ страхо
вого надзора в Российской Федерации, разработку процедур финансового 
оздоровления страховых организаций, определение специальных требова
ний к страховым организациям, оказывающим услуги населению по дол
госрочному страхованию жизни и пенсий, совершенствование условий 
лицензирования страховой деятельности и др.
Большое, значение имеет развитие взаимоотношений российского и меж

дународных страховых рынков в связи с вступлением в силу Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским 
Союзом, а также предстоящим вступлением Российской Федерации во Все
мирную торговую организацию. При этом инвестиционный потенциал стра
хового сектора должен быть сохранен и использован в интересах националь
ной экономики.



13 | Бюджетная система

Государственные и муниципальные финансы функционируют в рамках фи
нансовой системы государства и являются ее центральным звеном. В области 
государственных и муниципальных финансов можно выделить следующие 
звенья:
1) бюджетная система;
2) система внебюджетных фондов;
3) система государственного кредитования.

Средства бюджета определенного уровня и другое государственное и му
ниципальное имущество, не закрепленное за государственными и муници
пальными предприятиями и учреждениями, составляют соответственно феде
ральную, субфедеральную и муниципальную казну.

13.1. Федерализм —  основа бюджетного устройства 
Российской Федерации

Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и 
субъектов РФ — основной принцип федерализма, заложенный в Конститу
ции Российской Федерации, федеративных и иных договорах между Россий
ской Федерацией и ее субъектами.

Правовой формой разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ 
является заключенный между ними федеративный договор и двусторонние 
договоры. Правовой формой передачи части полномочий федеральными орга
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
РФ друг другу являются соглашения между ними.

При разграничении предметов ведения и полномочий решается вопрос об 
обеспечении соответствующих органов государственной власти финансовыми 
и другими ресурсами, необходимыми для осуществления этих полномочий.

К ведению Российской Федерации относятся, в частности:
• федеральная государственная собственность и управление;
• установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

сфере государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации;

• установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кре
дитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой по
литики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

• федеральный бюджет;
• федеральные налоги и сборы;
• федеральные фонды регионального развития;



• внешняя политика и международные отношения, международные договоры 
Российской Федерации;

• внешнеэкономические отношения Российской Федерации.
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся, в 

частности:
• вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными 

и другими природными ресурсами;
• разграничение государственной собственности;
• природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологиче

ской безопасности; особо охраняемые природные территории;
• общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта;
• координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, от

цовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
• установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации;
• административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 
недрах и об охране окружающей среды;

• установление общих принципов организации системы органов государст
венной власти и местного самоуправления;

• координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 
РФ, выполнение международных договоров Российской Федерации.

Вне пределов ведения полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ субъекты РФ 
обладают всей полнотой государственной власти.

По предметам ведения полномочий Российской Федерации принимаются 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие 
прямое действие на всей территории Российской Федерации. По предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ издаются феде
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и другие 
нормативные правовые акты субъектов РФ.

Вне пределов ведения полномочий Российской Федерации, совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов РФ республики, края, области, 
города федерального значения, автономная область и автономные округа 
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие зако
нов и других нормативных правовых актов.

Законы и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ не могут про
тиворечить федеральным законам.

В региональной политике Российской Федерации реализуются принципы 
федерализма.

Основные цели региональной политики в РФ:
• обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных 

основ федерализма в Российской Федерации, создание единого экономиче
ского пространства;



• обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной соци
альной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных 
Конституцией РФ, независимо от экономических возможностей регионов;

• выравнивание условий социально-экономического развития регионов;
• приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое 

значение;
• становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.

Важную роль в региональной политике играет местное самоуправление. 
Определение компетенции местного самоуправления базируется на принципе 
дополнительности, предусматривающем возложение субъектом РФ и Россий
ской Федерацией на органы местного самоуправления такого объема полно
мочий, который они в состоянии реализовать.

Геополитическое положение России радикально изменили критерии ра
циональности территориальной организации производства, специализации 
регионов и размещения отдельных предприятий.

Среди форм реализации региональной политики центральное место 
должно быть отведено разработке и осуществлению федеральных целевых 
программ социально-экономического развития регионов.

Важнейшим в области совершенствования финансовых и налоговых от
ношений между Российской Федерацией и ее субъектами, а также между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления явля
ется последовательное повышение уровня бюджетного самообеспечения субъек
тов РФ и муниципальных образований, составляющее основу бюджетного 
федерализма. В этих целях за субъектами РФ должны быть закреплены по
стоянные и достаточные финансовые, прежде всего налоговые, источники 
доходов для самостоятельного формирования бюджетов.

Для реализации задач региональной экономической политики в бюджет
но-налоговой сфере необходимо обеспечить:
• бездефицитность бюджетов большинства субъектов РФ путем оптимизации 

налоговой системы;
• законодательное разграничение полномочий между федеральными органа

ми государственной власти, органами государственной власти субъектов 
РФ, а также органами местного самоуправления по проведению социально- 
экономической политики, формированию доходных и расходных статей со
ответствующих бюджетов, сбору и использованию налогов и других обяза
тельных платежей;

• возможность при формировании бюджетов определять и учитывать финан
совый и налоговый потенциал каждого субъекта РФ;

• сбалансированность бюджетов всех уровней, согласованные между Россий
ской Федерацией и ее субъектами расчетные принципы и методы форми
рования бюджетов;



• право (в пределах автономных финансовых ресурсов) самостоятельного 
принятия каждым органом власти на соответствующем уровне решений о 
направлениях и масштабах использования бюджетных средств;

• контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из федерального 
бюджета на социально-экономическое развитие регионов.

Региональные особенности процессов социального развития требуют аде
кватного отражения в системе мер государственного регулирования, направ
ленных на создание равных условий для социального развития населения 
всех регионов РФ и предотвращение возникновения социальной напряжен
ности.

Большая часть вопросов развития образования, здравоохранения и куль
туры, жилищного и коммунального хозяйства, социально-бытового обслужи
вания населения и ряд других должны решаться на уровне органов государ
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Основными элементами социальной политики являются повышение 
уровня минимальных государственных гарантий (минимальной заработной 
платы, минимальных пенсий и пособий), их регулярная индексация в соот
ветствии с ростом потребительских цен.

Главными целями региональной политики в области доходов являются:
1) обеспечение максимально благоприятных экономических, правовых и ор
ганизационных условий для роста заработной платы, пенсий, пособий и 
других денежных доходов граждан; 2) стабилизация уровня жизни населения, 
создание прочной основы для его повышения во всех регионах Российской 
Федерации.

На дальнейшее развитие федерализма существенное воздействие оказыва
ет государственная национальная политика Российской Федерации. Она ос
новывается на конституционных принципах и общепризнанных нормах меж
дународного права и находит свое выражение в системе федеральных зако
нов, законов субъектов РФ, а также договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной вла
сти и органами государственной власти субъектов РФ.

Совершенствование федеративных отношений входит в число приоритет
ных задач внутренней политики и позволяет реализовать на практике кон
ституционные принципы федерализма, особенно принцип равноправия всех 
субъектов РФ в отношениях с федеральными органами государственной вла
сти, обеспечить равенство всех национальных общностей в каждом субъекте 
РФ и в Российской Федерации при осуществлении ими своих социально- 
экономических, политических и национально-культурных прав.

Своеобразие российского федерализма состоит в сочетании территори
ального и национального начал. Для развития федеративных отношений не
обходимы:
• принятие федеральных законов, заключение договоров и соглашений, кон

кретизирующих принципы организации и взаимодействия федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъек



тов РФ в целях укрепления общероссийской государственности и повыше
ния самостоятельности субъектов РФ;

• совершенствование механизма учета интересов субъектов РФ на федераль
ном уровне, расширение полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ, повышение их ответственности за состоянием дел в эконо
мике;

• осуществление политических, экономических и правовых мер, обеспечи
вающих государственную поддержку и стимулирование экономической ак
тивности регионов;

• разработка правовых механизмов реализации совместных полномочий фе
деральных органов государственной власти и органов государственной вла
сти субъектов РФ;

• совершенствование экономического механизма федеративных отношений, 
в том числе бюджетной системы и системы налогообложения;

• совместная реализация федеральных и региональных программ развития.
Развитие федерализма предполагает учет региональных особенностей при 

проведении экономических реформ и обусловливает необходимость межре
гионального сотрудничества для обеспечения стабильности в обществе, в том 
числе в сфере национальных отношений.

В настоящее время необходимо повышать исполнительскую дисциплину, 
обеспечивать единство правового пространства России и исполнение феде
рального законодательства.

Одним из препятствий реализации федерализма остается несоответствие 
законодательной базы ряда субъектов РФ нормам российского законодатель
ства, а также несоблюдение органами местного самоуправления законов, 
принятых в пределах компетенции Российской Федерации.

Кризисная ситуация последних лет обострила существующие противоре
чия. Появились попытки фактического «закрытия» регионов, введения адми
нистративного урегулирования цен на предметы первой необходимости, ус
тановления своих правил реализации товаров, создания собственных золото
валютных резервов, установления контроля над тарифами естественных мо
нополий, проведения собственной налоговой политики и др.

Вместе с тем проблемой остается необходимость ограничения возможно
сти федерального центра незаконно вмешиваться в дела субъектов РФ, при
нимать экономически необоснованные решения, возлагающие на региональ
ные власти обязательства, не обеспеченные их финансовым потенциалом.

Фактором, сдерживающим формирование единой исполнительной верти
кали, является незавершенность процесса разграничения предметов ведения 
и распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами РФ 
и органами местного самоуправления.

Базовые законы, принятые в сфере федерализма, не соблюдаются в пол
ной мере. Этот пробел восполняется внутригосударственными двусторонними 
договорами и соглашениями.



В целях укрепления исполнительной вертикали власти, повышения эф
фективности деятельности федеральных органов государственной власти и 
совершенствования системы контроля за исполнением их решений в Россий
ской Федерации создано семь федеральных округов. Каждый из них возглавля
ет полномочный представитель Президента Российской Федерации.

Полномочный представитель осуществляет следующие функции:
• обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполни

тельной власти в соответствующем федеральном округе;
• организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного само
управления, политическими партиями и другими общественными и рели
гиозными объединениями;

• разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями экономиче
ского взаимодействия субъектов РФ программы социально-экономического 
развития1 территорий в пределах федерального округа;

• организует контроль за исполнением федеральных законов, указов и распо
ряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 
РФ, за реализацией федеральных программ в федеральном округе;

• согласовывает проекты решений федеральных органов государственной 
власти, затрагивающих интересы федерального округа или субъекта РФ, 
находящегося в пределах этого округа;

• принимает участие в работе органов государственной власти субъектов РФ, 
а также органов местного самоуправления, находящихся в пределах феде
рального округа;

• вносит Президенту РФ предложения о приостановлении действия актов 
органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах фе
дерального округа, в случае противоречия этих актов Конституции РФ, фе
деральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения 
прав и свобод человека и гражданина и др.

Полномочный представитель имеет право организовывать в пределах сво
ей компетенции проверки исполнения указов и распоряжений Президента 
РФ, а также хода реализации федеральных программ, использования феде
рального имущества и средств федерального бюджета в федеральном округе.

Укрепление федерализма требует решения проблемы местного само
управления. В частности, наблюдается процесс принятия законов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления исполнения ряда государст
венных полномочий без их правовой увязки с федеральным законодательст
вом.

Совершенствование федеративных отношений должно способствовать ук
реплению единства государства и повышению эффективности его финансо
вого потенциала на всех уровнях управления.



13.2. Структура и принципы функционирования 
бюджетной системы

Структура бюджетной системы. Бюджетная система Российской Федера
ции состоит из бюджетов трех уровней:

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон
дов;

2) бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов;

3) местные бюджеты.
Построение бюджетной системы базируется на федеративном устройстве, 

определенном Конституцией РФ, государственной, управленческой и обще
ственной структурой РФ. Бюджеты разных уровней являются финансовой 
основой государственных и муниципальных органов власти и управления. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации включают:
• 21 бюджет республик в составе Российской Федерации;
• 6 бюджетов краев;
• 49 бюджетов областей;
• бюджет автономной области;
• 10 бюджетов автономных округов;
• бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга.

Бюджеты органов местного самоуправления Российской Федерации вклю
чают:
• 1867 бюджетов районов;
• 1091 бюджет городов;
• 329 бюджетов городских районов и округов;
• 1922 бюджета поселков городского типа;
• 24 444 бюджета сельских администраций.

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов; бюджеты 
субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов — в форме законов субъектов РФ; местные бюджеты разрабатывают
ся и утверждаются правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления либо в порядке, установленном уставами муниципальных 
образований.

Государственный бюджет представляет собой централизованный фонд 
финансовых ресурсов, форму образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения деятельности органов госу
дарства и местного самоуправления. Через государственный бюджет часть 
валового национального продукта (ВНП) перераспределяется путем аккуму
лирования и мобилизации средств, выделения и использования финансовых 
ресурсов.

Государственный внебюджетный фонд — это фонд денежных средств, об
разуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназна



ченный для реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, социаль
ное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здо
ровья и медицинскую помощь.

Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ со
ставляют консолидированный бюджет Российской Федерации.

Бюджет субъекта РФ и консолидированные бюджеты муниципальных об
разований, находящихся на его территории, составляют консолидированный 
бюджет субъекта РФ.

Бюджет муниципального образования и бюджеты муниципальных обра
зований, находящихся на его территории, составляют консолидированный 
бюджет муниципального образования.

В составе бюджета образуются целевые бюджетные фонды — фонды денеж
ных средств, создаваемые за счет доходов, используемых по целевому назначе
нию, или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или 
других поступлений и используемые по отдельной смете. Средства таких фон
дов не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.

Принципы функционирования. Функционирование бюджетной системы 
основано на следующих принципах:
• единства бюджетной системы;
• разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы;
• самостоятельности бюджетов;
• полноты отражения доходов и расходов бюджетов, а также государственных 

внебюджетных фондов;
• сбалансированности бюджетов;
• эффективности и экономности использования бюджетных средств;
• общего совокупного покрытия расходов бюджетов:
• гласности;
• достоверности бюджета;
• адресности и целевого характера использования бюджетных средств.

1. Принцип единства бюджетной системы — это единство правовой базы, 
денежной системы, форм бюджетной документации, принципов бюджетного 
процесса, санкций за нарушения бюджетного законодательства, единый по
рядок финансирования расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, 
ведения бухгалтерского учета средств федерального бюджета, бюджетов субъ
ектов РФ и местных бюджетов.

2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 
системы — закрепление соответствующих видов доходов полностью или час
тично и полномочий по осуществлению расходов за органами государствен
ной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления.

3. Принцип самостоятельности бюджетов означает:
• право законодательных и представительных органов государственной вла

сти и органов местного самоуправления на каждом уровне бюджетной сис
темы самостоятельно осуществлять бюджетный процесс;

13 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



• наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня бюд
жетной системы;

• законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов, полномог 
чий органов власти по формированию доходов соответствующих бюджетов;

• право органов государственной власти и органов местного самоуправления 
самостоятельно определять направления расходования средств, источники 
финансирования дефицита соответствующих бюджетов;

• недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе испол
нения законов о бюджетах, сумм превышения доходов над расходами бюд
жетов и сумм экономии по расходам бюджетов;

• недопустимость компенсации за счет бюджетов других уровней бюджетной 
системы потерь в доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе 
исполнения законов о бюджетах, кроме случаев, связанных с изменением 
законодательства.

4. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, а также го
сударственных внебюджетных фондов — все доходы и расходы бюджетов и 
государственных внебюджетных фондов и другие обязательные поступления 
подлежат отражению в бюджетах и государственных внебюджетных фондах в 
полном объеме. Все государственные и муниципальные расходы подлежат 
финансированию за счет бюджетных средств, средств государственных вне
бюджетных фондов, аккумулированных в бюджетной системе.

Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и других 
обязательных платежей полностью учитываются отдельно по доходам и по 
расходам бюджетов и бюджетам государственных внебюджетных фондов.

5. Принцип сбалансированности бюджетов — объем предусмотренных 
бюджетами расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 
бюджетов и поступлений из источников финансирования их дефицита.

6. Принцип эффективности и экономности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполномо
ченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необ
ходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с использованием оп
ределенного бюджетом объема средств.

7. Принцип общего или совокупного покрытия расходов бюджетов — все 
расходы бюджетов должны покрываться общей суммой доходов и поступле
ний из источников финансирования их дефицита.

8. Принцип гласности означает: 1) опубликование в открытой печати ут
вержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 
информации о ходе исполнения бюджетов; 2) открытость процедур рассмот
рения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, 
вызывающим разногласия либо внутри законодательного или представитель
ного органа государственной власти, либо между законодательным или пред
ставительным и исполнительным органами государственной власти.



9. Принцип достоверности бюджета — надежность показателей прогноза 
социально-экономического развития соответствующих территорий и реали
стичность расчета доходов и расходов бюджета.

10. Принцип адресности и целевого характера использования бюджетных 
средств означает, что бюджетные средства выделяются конкретным получа
телям бюджетных средств с обозначением их направления на конкретные 
цели.

13.3. Правовая основа функционирования 
бюджетной системы

Бюджетное законодательство состоит из Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и федеральных законов о федеральном бюджете на соответст
вующий год, законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ на соответст
вующий год, нормативных правовых актов представительных органов мест
ного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий год и других 
федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных правовых актов 
представительных органов местного самоуправления.

Концентрированным выражением правовой базы бюджетной системы и 
бюджетного процесса является Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Этот свод законов о функционировании и развитии бюджетной системы 
Российской Федерации обеспечивает финансовое регулирование бюджетных 
отношений, устанавливает общие принципы бюджетного законодательства, 
правовые основы функционирования бюджетов различных уровней, правовое 
положение субъектов бюджетных отношений, порядок регулирования меж- 
бюджетных отношений, определяет основы бюджетного процесса, основания 
и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Бюджетные отношения включают: 1) отношения, складывающиеся в про
цессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов, государ
ственных внебюджетных фондов, осуществления государственных и муници
пальных заимствований, регулирования государственного и муниципального 
долга; 2) отношения, возникающие в процессе составления и рассмотрения 
проектов бюджетов, утверждения и исполнения бюджетов, контроля за их 
реализацией.

Указы Президента РФ регулируют бюджетные отношения, возникающие в 
процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов и госу
дарственных внебюджетных фондов, осуществления государственных и му
ниципальных заимствований, регулирования государственного и муници
пального долга, а также отношения, связанные с процессом составления и 
рассмотрения проектов бюджетов, утверждения и исполнения бюджетов и 
контроля за их исполнением.

Нормативные правовые акты Правительства РФ также регулируют бюд
жетные отношения. Органы государственной власти субъектов РФ и органы



(

местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, регули
рующие бюджетные отношения, в пределах своей компетенции.

Если международным договором РФ установлены другие правила, чем 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
применяются правила международного договора. Международные договоры 
Российской Федерации применяются к бюджетным отношениям непосредст
венно, кроме случаев, когда из международных договоров следует, что для их 
применения требуется принятие внутригосударственных актов.

Закон о бюджете принимается на финансовый год и вступает в силу со 
дня подписания.

Полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Главный распо
рядитель средств федерального бюджета — орган государственной власти 
Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального 
бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств, определенным ведомственной классификацией расходов федераль
ного бюджета.

Главный распорядитель средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета — 
орган государственной власти субъекта РФ, местного самоуправления, бюд
жетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные средства по 
подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета субъекта 
РФ, местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расхо
дов соответствующего бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств в необходимых случаях полу
чает полномочия от Правительства РФ представлять сторону государства в 
договорах о предоставлении бюджетных средств на возвратной основе, госу
дарственных или муниципальных гарантий, бюджетных инвестиций.

Главный распорядитель бюджетных средств определяет задания по пре
доставлению государственных или муниципальных услуг для подведомствен
ных распорядителей и получателей бюджетных средств с учетом нормативов 
финансовых затрат. Он утверждает сметы доходов и расходов подведомствен
ных бюджетных учреждений, составляет бюджетную роспись, распределяет 
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и представляет их для исполнения в орган, 
исполняющий бюджет.

Главный распорядитель бюджетных средств наделен правом вносить из
менения в утвержденную смету доходов и расходов бюджетных учреждений в 
части распределения средств между ее статьями с уведомлением органа, ис
полняющего бюджет.

Главный распорядитель бюджетных средств контролирует получателей 
бюджетных средств в части обеспечения целевого использования бюджетных 
средств, своевременного их возврата, предоставления отчетности, выполне
ния заданий по предоставлению государственных или муниципальных услуг. 
Он также контролирует использование бюджетных средств распорядителями, 
бюджетными учреждениями и другими получателями бюджетных средств,



государственными и муниципальными унитарными предприятиями. Непо
средственный контроль за использованием бюджетных средств унитарными 
предприятиями осуществляют по инициативе главного распорядителя бюд
жетных средств органы государственного финансового контроля.

Главный распорядитель бюджетных средств готовит и представляет орга
ну, исполняющему соответствующий бюджет, сводный отчет об исполнении 
бюджета по выделенным средствам, сводную смету доходов и расходов, а 
также отчет о выполнении задания по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг.

Права и обязанности распорядителя бюджетных средств. Распорядитель 
бюджетных средств — орган государственной власти или орган местного са
моуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по подве
домственным получателям. Он может получить полномочия от Правительства 
РФ представлять сторону государства в договорах о предоставлении средств 
бюджета на возвратной основе, государственных или муниципальных гаран
тий, бюджетных инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств составляет бюджетную роспись, рас
пределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получате
лям бюджетных средств и направляет их органу, исполняющему бюджет. Он 
определяет задания по предоставлению государственных или муниципальных 
услуг для получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых 
затрат, утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 
учреждений.

Распорядитель бюджетных средств контролирует использование бюджет
ных средств их подведомственными получателями.

Главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств, а также 
должностные лица главного распорядителя и распорядителя бюджетных 
средств отвечают за:
• целевое использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств;
• достоверность и своевременное представление отчетности и другой инфор

мации, связанной с исполнением бюджета;
• своевременное составление бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя

зательств по подведомственным получателям и распорядителям бюджетных 
средств;

• своевременное представление бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям и распорядителям бюд
жетных средств в орган, исполняющий бюджет;

• утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюджетных учре
ждений;

• соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным законом о 
бюджете;

• соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставление государст
венных или муниципальных услуг при утверждении смет доходов и расходов;

• эффективное использование бюджетных средств.



13.4. Бюджетная классификация

Бюджетная классификация — это группировка доходов и расходов бюдже
тов всех уровней бюджетной системы, источников финансирования дефици
та бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджета и обеспе
чивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней.

Уровни бюджетной классификации Российской Федерации:
• классификация доходов бюджетов;
• функциональная классификация расходов бюджетов;
• экономическая классификация расходов бюджетов;
• классификация источников внутреннего финансирования дефицита бюдже

тов;
• классификация источников внешнего финансирования дефицитов феде

рального бюджета;
• классификация видов государственных внутренних долгов Российской Фе

дерации, субъектов РФ муниципальных образований;
• классификация видов государственного внешнего долга Российской Феде

рации и государственных внешних активов Российской Федерации;
• ведомственная классификация, в том числе: перечни прямых получателей 

средств из федерального бюджета, классификация целевых статей расходов 
федерального бюджета, классификация расходов федерального бюджета.

1. Классификация доходов бюджетов является группировкой доходов бюд
жетов всех уровней бюджетной системы в соответствии с источниками их 
формирования, установленными соответствующими законодательными акта
ми. Группы доходов состоят из статей доходов, объединяющих конкретные 
виды доходов по источникам и способам их получения.

2. Функциональная классификация расходов бюджетов — группировка рас
ходов бюджетов всех уровней, которая отражает направление бюджетных 
средств на выполнение основных функций государства. Первым уровнем 
этой классификации являются разделы, отражающие выполнение государст
вом его важнейших функций, вторым уровнем — подразделы, конкретизи
рующие направление бюджетных средств на выполнение функций государст
ва в пределах разделов. Классификация целевых статей расходов федераль
ного бюджета образует третий уровень рассматриваемой классификации и 
отражает финансирование расходов федерального бюджета по конкретным 
направлениям деятельности главных распорядителей средств федерального 
бюджета в пределах подразделов функциональной классификации расходов 
бюджетов. Виды расходов федерального бюджета представляют собой четвер
тый уровень функциональной классификации расходов бюджетов. На этом 
уровне детализируются направления финансирования по целевым статьям 
расходов федерального бюджета.

Функциональная классификация расходов включает следующие разделы: 
государственное управление и местное самоуправление; судебная власть; ме
ждународная деятельность; национальная оборона; правоохранительная дея



тельность и обеспечение безопасности государства; фундаментальные иссле
дования и содействие научно-техническому прогрессу; промышленность, 
энергетика и строительство; сельское хозяйство и рыболовство; охрана окру
жающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, кар
тография и геодезия; транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика; 
развитие рыночной инфраструктуры; жилищно-коммунальное хозяйство; 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти
хийных бедствий; образование; культура, искусство и кинематография; сред
ства массовой информации; здравоохранение и физическая культура; соци
альная политика; обслуживание государственного долга; пополнение госу
дарственных запасов и резервов; финансовая помощь бюджетам других уров
ней; утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение междуна
родных договоров; мобилизационная подготовка экономики; исследование и 
использование космического пространства; прочие расходы; целевые бюд
жетные фонды.

3. Экономическая классификация расходов бюджетов является группиров
кой расходов бюджетов всех уровней по экономическому содержанию.

Экономическая классификация расходов бюджетов РФ включает следующие 
статьи: текущие расходы — закупки товаров и оплата услуг, выплаты процен
тов, субсидии и текущие трансферты, оплата услуг по признанию прав собст
венности за рубежом; капитальные расходы; капитальные вложения в основ
ные фонды; создание государственных запасов и резервов; приобретение 
земли и нематериальных активов; капитальные трансферты; предоставление 
кредитов (бюджетных ссуд) за вычетом погашения; предоставление кредитов 
(бюджетных ссуд); итого расходов.

4. Классификация источников финансирования бюджетов — группировка 
заемных средств, привлекаемых Российской Федерацией, субъектами РФ и 
органами местного самоуправления для покрытия дефицитов соответствую
щих бюджетов.

Классификация источников внутреннего финансирования дефицитов бюд
жетов РФ включает следующие статьи: финансирование дефицита бюджета 
за счет кредита ЦБ РФ и изменения остатков средств бюджета; государст
венные и муниципальные ценные бумаги; бюджетные ссуды, полученные от 
государственных внебюджетных фондов; бюджетные ссуды, полученные от 
бюджетов других уровней; прочие источники внутреннего финансирования; 
поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и му
ниципальной собственности; государственные запасы драгоценных металлов 
и драгоценных камней; кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени Российской Федерации.

Классификация источников внешнего финансирования дефицита федераль
ного бюджета содержит статьи: кредиты международных финансовых органи
заций; кредиты правительств иностранных государств, предоставленные Рос
сийской Федерации; кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, 
предоставленные Российской Федерации; изменение остатков средств бюджета 
на счетах в банках в иностранной валюте; прочее внешнее финансирование.



5. Ведомственная классификация расходов федерального бюджета включает 
также группировку расходов, отражающую распределение бюджетных средств 
по главным распорядителям (прямым получателям) средств федерального 
бюджета, целевым статьям и видам расходов. Такие расходы утверждаются 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ
ной классификации расходов бюджетов, группам расходов, предметным 
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации 
расходов бюджетов.

6. Ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов РФ отража
ет распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств бюджетов субъектов РФ по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ, 
группам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов РФ.

7. Ведомственная классификация расходов местных бюджетов отражает 
распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
местных бюджетов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас
ходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ, группам рас
ходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономиче
ской классификации расходов бюджетов РФ.

Перечень главных распорядителей средств бюджетов субъектов РФ, рас
порядителей средств местных бюджетов утверждается соответственно орга
ном исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления.

Бюджетная классификация Российской Федерации в части классифика
ции доходов бюджетов, функциональной классификации расходов бюджетов, 
экономической классификации расходов бюджетов, классификации источ
ников финансирования дефицитов бюджетов является единой для бюджетов 
всех уровней бюджетной системы и утверждается федеральным законом.

Законодательные (представительные) органы Российской Федерации вла
сти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут проводить даль
нейшую детализацию объектов бюджетной классификации в части целевых 
статей и видов расходов, не нарушая общих принципов построения и един
ства бюджетной классификации Российской Федерации.

В составе доходов бюджетов выделяются следующие основные группы:
1) налоговые доходы;
2) неналоговые доходы;
3) безвозмездные перечисления;
4) доходы целевых бюджетных фондов.

8. В настоящее время огромное негативное воздействие на экономику 
оказывает накопленный государственный долг. В бюджетной классификации 
особо выделен раздел классификации видов государственных внутренних долгов 
РФ и субъектов РФ и классификация видов государственного внешнего долга 
РФ.



Утверждение и распределение. Бюджетная классификация утверждается в 
форме закона, в который вносятся изменения и дополнения одновременно с 
принятием закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год. Совершенствование бюджетной классификации позволит повысить эф
фективность мобилизации и использования бюджетных средств, обеспечить 
прозрачность бюджетов всех уровней и оптимизировать учетную политику.

На основании утвержденного Правительством РФ поквартального рас
пределения доходов, расходов и источников финансирования федерального 
бюджета Минфин России доводит до федеральных органов исполнительной 
власти и других прямых получателей средств федерального бюджета поквар
тальное распределение расходов федерального бюджета в структуре функ
циональной классификации, перечня прямых получателей средств из феде
рального бюджета, классификации целевых статей расходов федерального 
бюджета, классификации видов расходов федерального бюджета.

Главные распорядители средств федерального бюджета доводят распреде
ление объемов до организаций, находящихся в их ведении, и согласовывают 
с ними полученные от них возвратные объемы распределения расходов в 
структуре функциональной и экономической классификаций расходов бюд
жетов РФ — возвратные лимиты ассигнований.

Возвратные лимиты ассигнований составляются и представляются на со
гласование главному распорядителю средств федерального бюджета.

На основании возвратных лимитов ассигнований главные распорядители 
средств федерального бюджета формируют сводные возвратные лимиты ас
сигнований в структуре функциональной и экономической классификаций 
расходов бюджетов Российской Федерации и представляют их в Минфин 
России для составления росписи.

Роспись утверждается Минфином России и направляется главным распо
рядителям средств федерального бюджета и федеральным органам исполни
тельной власти, отвечающим за мобилизацию доходов в федеральный бюд
жет, на исполнение.

На основании полученной от Минфина России росписи главный распо
рядитель средств федерального бюджета доводит до организаций, находящих
ся в их ведении, лимиты бюджетных обязательств.

Согласованные лимиты бюджетных обязательств представляются бюдже
тополучателями в соответствующий орган федерального казначейства для 
контроля за расходованием средств федерального бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств являются основой для финансирования 
из федерального бюджета расходов организаций, находящихся в ведении 
главных распорядителей средств федерального бюджета, и для принятия 
бюджетополучателями бюджетных обязательств. Расходы федерального бюд
жета финансируются в соответствии с ежемесячно утверждаемыми Председа
телем Правительства РФ на основании росписи объемами финансирования 
расходов, поступлений доходов и источников финансирования дефицита фе
дерального бюджета.



13.5. Доходы бюджетов разных уровней

Бюджеты имеют доходные источники формирования, присущие различ
ным уровням бюджетной системы в соответствии с бюджетной классифика
цией и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Доходы бюджетов — это часть национального дохода, подлежащая цен
трализации в бюджеты разных уровней. Они могут формироваться на нало
говой и неналоговой основе и за счет безвозмездных перечислений в соот
ветствии с бюджетным и налоговым законодательством. В доходах бюджетов 
могут быть частично централизованы доходы, зачисляемые в бюджеты других 
уровней бюджетной системы для целевого финансирования централизован
ных мероприятий, а также безвозмездные перечисления. Нормативы центра
лизации доходов утверждаются федеральным законом о федеральном бюдже
те на очередной финансовый год, законом субъекта РФ о бюджете на оче
редной финансовый год. В составе доходов бюджетов обособленно учитыва
ются доходы целевых бюджетных фондов.

Денежные средства считаются зачисленными в доход соответствующего 
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда с момента со
вершения Банком России или кредитной организацией операции по зачис
лению денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет или бюджет 
государственного внебюджетного фонда.

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами в бюджетах учитываются 
доходы от .использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской 
деятельности, в полном объеме учитываются в его смете доходов и расходов 
и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от использо
вания имущества, находящегося в государственной или муниципальной соб
ственности, либо как доходы от оказания платных услуг.

Средства, получаемые в процессе приватизации государственного и му
ниципального имущества, зачисляются в соответствующие бюджеты.

Финансовая помощь от бюджета другого уровня в форме дотаций, субвен
ций и субсидий либо другой безвозвратной и безвозмездной передачи средств 
отражается в доходах того бюджета, который является получателем этих 
средств.

В доходы бюджетов зачисляются также безвозмездные перечисления от фи
зических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, по взаимным расчетам — операциям по передаче 
средств между бюджетами разных уровней бюджетной системы, связанные с 
изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, с передачей пол
номочий по финансированию расходов или передачей доходов, происшед
шими после утверждения закона о бюджете и не учтенными законом о бюд
жете.



Штрафы подлежат зачислению, как правило, в местные бюджеты по мес
ту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о нало
жении штрафа. Суммы конфискаций, компенсаций и другие средства, в 
принудительном порядке изымаемые в доход государства, зачисляются в до
ходы бюджетов в соответствии с законодательством и решениями судов. 

Доходы бюджетов подразделяются на собственные и регулирующие. 
Собственные доходы бюджетов — доходы, закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за соответствующими бюджетами действую
щим законодательством. Финансовая помощь не относится к собственным 
доходам соответствующего бюджета и государственного внебюджетного фонда.

Регулирующие доходы бюджетов — виды доходов, получаемые бюджетами в 
форме отчислений от собственных доходов бюджетов других уровней бюд
жетной системы в соответствии с установленными на определенный срок 
нормативами отчислений. Нормативы отчислений определяются законом о 
бюджете того уровня бюджетной системы, который передает собственные 
доходы, либо законом о бюджете того уровня, который распределяет пере
данные ему собственные доходы бюджета другого уровня.

Поступления от отдельных федеральных налогов между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов РФ распределяются по единым базовым 
нормативам, закрепленным в федеральном законодательстве.

Установлены базовые нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ от:
• налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производи

мые (выполняемые, оказываемые) на территории Российской Федерации;
• налога на прибыль предприятий;
• подоходного налога с физических лиц;
• акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия, производимые на тер

ритории Российской Федерации;
• акцизов на остальные товары, производимые на территории Российской 

Федерации, кроме акцизов на нефть и газовый конденсат, природный газ, 
бензин и легковые автомобили;

• других федеральных налогов, подлежащих распределению между бюджета
ми разных уровней.

Поступления от федеральных и региональных налогов распределяются 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами на основе базовых 
или минимальных нормативов, закрепленных за бюджетами муниципальных 
образований.

Для повышения самостоятельности территориальных бюджетов, сокра
щения их дотирования и стимулирования мобилизации собственных бюд
жетных средств сверх доли НДС, закрепленной на постоянной основе за 
консолидированными бюджетами субъектов РФ или местными бюджетами, 
может осуществляться бюджетное регулирование через нормативы отчисле
ний от НДС в счет определенных по единой методике трансфертов с соот
ветствующим сокращением общего объема Федерального фонда финансовой



поддержки регионов или фонда финансовой поддержки муниципальных об
разований.

Для расширения возможностей федерального бюджета по выравниванию 
бюджетной обеспеченности регионов налоги, уплачиваемые по месту регист
рации юридических лиц — крупнейших налогоплательщиков по специально
му перечню, целиком зачисляются в федеральный бюджет. Кроме того, 
предполагается централизовать рентные платежи для их последующего рас
пределения по регионам.

Доходы федерального бюджета. В доходы федерального бюджета зачис
ляются собственные налоговые доходы федерального бюджета, кроме нало
говых доходов, передаваемых в виде регулирующих доходов бюджетам других 
уровней бюджетной системы. В доходы федерального бюджета полностью 
поступают собственные неналоговые доходы. В них направляются также до
ходы субъектов РФ, централизуемые в федеральном бюджете для целевого 
финансирования централизованных мероприятий.

В процессе исполнения федерального бюджета в его доходы могут посту
пать средства по взаимным расчетам из бюджетов субъектов РФ, другие без
возмездные перечисления.

К налоговым доходам федерального бюджета относятся:
1) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются 

налоговым законодательством, а пропорции их распределения между 
бюджетами разных уровней бюджетной системы утверждаются федераль
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год;

2) таможенные пошлины, таможенные сборы и другие таможенные платежи;
3) государственная пошлина в соответствии с действующим законодательст

вом.
Неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет:

1) доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности, доходов от платных услуг, оказываемых органами государ
ственной власти Российской Федерации бюджетными учреждениями, на
ходящимися в ведении этих органов власти, — в полном объеме;

2) доходов от продажи имущества, находящегося в государственной собст
венности, — в порядке и по нормативам, которые установлены правовыми 
актами органов государственной власти РФ;

3) части прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федера
цией, остающейся после уплаты налогов и других обязательных плате
жей,— в размерах, устанавливаемых Правительством РФ.
В доходах федерального бюджета также учитываются:

• прибыль Банка России — по нормативам, установленным федеральными 
законами;

• доходы от внешнеэкономической деятельности;
• доходы от реализации государственных запасов и резервов.

Собственные доходы федерального бюджета могут передаваться бюджетам 
субъектов РФ и местным бюджетам.



Доходы федеральных целевых бюджетных фондов обособленно учитывают
ся в доходах федерального бюджета по ставкам, установленным налоговым 
законодательством, и распределяются между федеральными и территориаль
ными целевыми бюджетными фондами по нормативам, определенным феде
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет собственных и регу
лирующих налоговых доходов, кроме доходов, передаваемых в порядке регу
лирования местным бюджетам. В доходы бюджетов субъектов РФ полностью 
поступают доходы от использования имущества, находящегося в собственно
сти субъектов РФ, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти 
субъектов РФ. Другие неналоговые доходы поступают в бюджеты субъектов 
РФ в порядке и по нормативам, которые установлены федеральными зако
нами и законами субъектов РФ.

К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся:
1) собственные налоговые доходы бюджетов субъектов РФ от региональных 

налогов и сборов, перечень и ставки которых определяются налоговым за
конодательством, а пропорции их распределения между бюджетом субъек
та РФ и местными бюджетами — законом о бюджете субъекта РФ на оче
редной финансовый год.

2) отчисления от федеральных регулирующих налогов и сборов, распреде
ленных к зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативам, опреде
ленным федеральным законом о федеральном бюджете на очередной фи
нансовый год, кроме доходов от федеральных налогов и сборов, переда
ваемых в порядке бюджетного регулирования местным бюджетам. 
Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет части

прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, остающейся 
после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в размерах, 
устанавливаемых законами субъектов РФ.

Собственные доходы бюджетов субъектов РФ от региональных налогов и 
сборов, а также от закрепленных за субъектами РФ федеральных налогов и 
сборов могут быть переданы местным бюджетам по нормативам, утверждае
мым законодательными или представительными органами субъектов РФ на 
очередной финансовый год.

Законодательные органы власти субъектов РФ вводят региональные на
логи и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют нало
говые льготы в пределах прав, установленных налоговым законодательством.

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов, за 
счет отчислений от федеральных и региональных и регулирующих налогов и 
сборов. В местные бюджеты полностью поступают доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходы от 
платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и бюджет
ными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ
ления. В местные бюджеты полностью поступают также доходы от продажи



имущества, находящегося в муниципальной собственности. Другие неналого
вые доходы поступают в местные бюджеты в порядке и по нормативам, ко
торые установлены федеральными законами, законами субъектов РФ и пра
вовыми актами органов местного самоуправления.

К налоговым доходам местных бюджетов относятся:
1) собственные налоговые доходы местных бюджетов от местных налогов и 

сборов, определенные налоговым законодательством РФ;
2) отчисления от федеральных и региональных регулирующих налогов, пере

даваемые местным бюджетам РФ и субъектов РФ;
3) государственная пошлина, кроме государственной пошлины, зачисляемой 

в доходы федерального бюджета, — по нормативу 100% по месту нахожде
ния кредитной организации, принявшей платеж.
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет части при

были муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и других обязательных платежей, — в размерах, устанавливаемых 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Доходы местных бюджетов могут быть переданы другим местным бюдже
там по ставкам или нормативам, определяемым правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Представительные органы местного самоуправления вводят местные на
логи и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют льготы 
по их уплате в пределах прав, которыми они наделены в соответствии с на
логовым законодательством Российской Федерации.

13.6. Расходы бюджетов разных уровней

Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использова
ния финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах каждого уровня, в 
соответствии с законами о бюджетах на соответствующий финансовый год.

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы ба
зируется на 1) единых методологических основах; 2) нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности; 3) финансовых затратах на оказание госу
дарственных услуг, устанавливаемых Правительством РФ.

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного само
управления с учетом имеющихся финансовых возможностей могут самостоя
тельно увеличивать нормативы финансовых затратах на оказание государст
венных и муниципальных услуг.

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания де
лятся на капитальные и текущие. Эта группировка устанавливается экономи
ческой классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Капитальные расходы бюджетов — часть расходов бюджетов, связанных с 
расширенным воспроизводством, при осуществлении которых создается или 
увеличивается имущество, находящееся в собственности РФ, субъектов РФ,



муниципальных образований. Они обеспечивают инновационную и инвести
ционную деятельность. К ним относятся расходы, предназначенные для ин
вестиций, на проведение капитального ремонта, средства, предоставляемые в 
качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели, и т.п.

В составе капитальных расходов бюджетов формируется бюджет разви
тия. Порядок и условия формирования бюджета развития определяются фе
деральным законом.

Текущие расходы бюджетов — часть расходов бюджетов, обеспечивающая 
текущую работу органов государственной власти, местного самоуправления, 
бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюд
жетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и суб
венций.

Предоставление бюджетных средств осуществляется в следующих формах.
• ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
• средства на оплату товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых) 

физическими и юридическими лицами по государственным или муници
пальным контрактам:

• трансферты населению; бюджетные кредиты юридическим лицам; субвен
ции и субсидии юридическим лицам;

• гранты физическим и юридическим лицам на выполнение научно- 
исследовательских работ;

• инвестиции в уставный капитал юридических лиц;
• бюджетные ссуды, дотации, субвенции и субсидии бюджетам других уров

ней бюджетной системы, государственным внебюджетным фондам; креди
ты иностранным государствам;

• средства на обслуживание и погашение долговых обязательств, включая 
государственные и муниципальные гарантии;

• налоговые расходы в размере предоставленных налоговых кредитов, отсро
чек и рассрочек по уплате налогов и других и обязательных платежей в 
бюджет.

Значительный удельный вес в расходах бюджетов занимают расходы бюд
жетных учреждений. Они включают:
• оплату труда работников этих учреждений;
• перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
• трансферты населению;
• командировочные и другие компенсационные выплаты' своим работникам, 

предусмотренные законодательством;
• оплату товаров (работ, услуг) по заключенным государственным или муни

ципальным контрактам;
• оплату товаров (работ, услуг) в соответствии с утвержденными сметами без 

заключения государственных или муниципальных контрактов.
Все закупки товаров (работ, услуг) на сумму свыше 2000 минимальных 

размеров оплаты труда осуществляются бюджетными учреждениями на осно
вании государственных или муниципальных контрактов.



Бюджетные учреждения, органы государственной власти Российской Фе
дерации, субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные заказчики составляют реестры закупок, в которых указывают: 
наименование закупаемых товаров (работ, услуг), наименование и местона
хождение поставщиков, цену и дату закупки, среднюю оптовую или рознич
ную цену на территории субъекта РФ на дату закупки.

В законе о бюджете могут определяться обязательные для исполнения по
лучателем бюджетных средств условия финансирования конкретных расхо
дов, предусмотренных законом о бюджете. При невыполнении этих условий 
руководитель соответствующего органа исполнительной власти блокирует 
расходы, связанные с выполнением определенных условий, до выполнения 
этих условий.

Большая роль в бюджетных расходах отводится трансфертам населению. 
Это бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населе
нию: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 
установленных законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Наряду с безвозмездными и безвозвратными бюджетными ассигнования
ми из бюджета выделяются средства на возвратной и платной основе в фор
ме бюджетного кредита юридическим лицам, не являющимся государствен
ными или муниципальными унитарными предприятиями, бюджетным учре
ждениям, бюджетам других уровней.

Бюджетный кредит предоставляется на основании заключенного договора 
при условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения обязатель
ства по возврату кредита. Способами обеспечения исполнения обязательств 
по возврату бюджетного кредита служат: банковские гарантии, поручительст
ва, залог имущества, в том числе в виде акций, других ценных бумаг, паев, в 
размере не менее 100% предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения 
обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является 
проведение предварительной проверки финансового состояния получателя 
такого кредита финансовым органом или по его поручению уполномочен
ным органом. Уполномоченный орган имеет право на проверку получателя 
бюджетного кредита в любое время действия кредита. Он проводит также 
проверку целевого использования бюджетного кредита.

Средства бюджетного кредита перечисляются заемщику на его бюджет
ный счет в кредитной организации. Операции и платежи за счет средств 
бюджетного кредита заемщик осуществляет самостоятельно в соответствии с 
целями его получения.

Возврат предоставленных бюджетных средств и пЛата за пользование ими 
приравниваются к платежам в бюджет.

Бюджетные кредиты предоставляются на возвратной основе юридическим 
лицам, не имеющим просроченной задолженности по ранее предоставлен
ным бюджетным средствам.



Процентные и беспроцентные бюджетные кредиты предоставляются го
сударственным или муниципальным унитарным предприятиям на условиях и 
в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими бюджетами. Полу
чатели бюджетных кредитов согласно договору берут на себя обязательства 
по его возврату и уплате процентов в установленные сроки. Они представля
ют информацию и отчет об использовании бюджетного кредита в органы, 
исполняющие бюджет, и контрольные органы соответствующих законода
тельных или представительных органов.

Органы, исполняющие бюджет, ведут реестры предоставленных бюджет
ных кредитов по их получателям.

Бюджетная ссуда — это бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня на возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок 
не более шести месяцев в пределах финансового года. Бюджетные ссуды 
расширяют возможности перераспределения средств в рамках бюджетной 
системы. За счет этих ссуд покрывается временная потребность в денежных 
средствах, вызванная временным лагом между поступлением доходов и фи
нансированием расходов, — кассовый разрыв.

Субсидия — это бюджетные средства, предоставляемые на условиях доле
вого финансирования целевых расходов физическим или юридическим ли
цам. Субвенция — это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмезд
ной и безвозвратной основе на финансирование целевых расходов физиче
ским или юридическим лицам. При нецелевом использовании в сроки, уста
навливаемые органами исполнительной власти, а также в случаях неисполь
зования в установленные сроки субсидии и субвенции подлежат возврату в 
соответствующий бюджет.

Особое значение в бюджетных расходах имеют расходы на финансирование 
бюджетных инвестиций. Они предусматриваются соответствующим бюджетом 
при условии включения их в федеральную или региональную целевую про
грамму либо осуществляются в соответствии с решением федерального орга
на исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ или 
органа местного самоуправления.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю
щимся государственными или муниципальными унитарными предприятия
ми, означает возникновение права государственной или муниципальной соб
ственности на эквивалентную часть уставного капитала и имущества юриди
ческих лиц и оформляется участием Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований в уставном капитале таких юридических лиц.

Бюджетные инвестиции включаются в проект бюджета при наличии тех
нико-экономического обоснования инвестиционного проекта, проектно
сметной документации, плана передачи земли и сооружений, проекта дого
вора между Правительством РФ, органом исполнительной власти субъекта 
РФ или местного самоуправления и юридическим лицом об участии Россий
ской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в собствен
ности субъекта инвестиций. Созданные с привлечением бюджетных средств



объекты производственного и непроизводственного назначения в эквива
лентной части уставного капитала и имущества передаются в управление со
ответствующим органам управления государственным или муниципальным 
имуществом.

В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы преду
сматривается создание резервных фондов органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. Средства резервных фондов расходуются на фи
нансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварий- 
но-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедст
вий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом 
году. Федеральным бюджетом на очередной финансовый год предусматрива
ется создание резервного фонда Президента РФ. Его средства расходуются на 
финансирование непредвиденных и дополнительных расходов в соответствии 
с указами Президента РФ. Эти средства могут быть направлены на проведе
ние выборов, референдумов, освещение деятельности Президента РФ.

Бюджет развития Российской Федерации — это составная часть федераль
ного бюджета, относящаяся к капитальным расходам и используемая для 
кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных 
проектов.

Важнейшими принципами выделения государственных инвестиций через 
бюджет развития являются:
1) высокая экономическая эффективность реализуемых проектов;
2) исключительно долевой характер финансирования и диверсификация рис

ка государства с частным капиталом;
3) конкурсность, срочность, возвратность и платность выделяемых на инве

стиционные нужды средств.
Средства бюджета развития формируются за счет следующих источников:

• внутренних и внешних заимствований России на инвестиционные цели;
• части доходов федерального бюджета от использования и продажи имуще

ства, находящегося в федеральной собственности;
• доходов федерального бюджета от использования и приватизации объектов 

федеральной собственности, созданных в результате финансирования инве
стиционных проектов за счет средств бюджета развития;

• доходов федерального бюджета от ранее произведенных бюджетных инве
стиционных ассигнований на условиях возвратности, платности и срочно
сти;

• отчисления части поступлений в федеральный бюджет от размещения госу
дарственных ценных бумаг в доле, устанавливаемой федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год;

• 50% сумм превышения фактически поступивших доходов от внешнеэконо
мической деятельности над доходами от этой деятельности, установленны
ми федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансо
вый год;

• других источников, предусмотренных законодательством.



Средства бюджета развития аккумулируются на специальных счетах орга
нов Главного управления Федерального казначейства Министерства финан
сов РФ, в учреждениях Центрального банка РФ. Средства бюджета развития 
направляются на 1) финансирование инвестиционных проектов, отобранных 
на конкурсной основе и 2) исполнение обязательств Правительства РФ по 
предоставленным инвесторам государственным гарантиям за счет средств 
бюджета развития.

Денежные средства бюджета развития используются на финансирование 
инвестиционных проектов исключительно на конкурсной основе на условиях 
возвратности, платности и срочности.

Государственные гарантии за, счет средств бюджета развития являются 
обязательством Правительства РФ возместить кредитору за счет средств этого 
бюджета часть фактически предоставленных им средств на финансирование 
инвестиционного проекта в случае невозврата заемщиком (инвестором) ос
новного долга в срок, установленный кредитным договором. Государствен
ные гарантии предоставляются на конкурсной основе. Государственные га
рантии за счет средств бюджета развития предоставляются заемщикам 
(инвесторам) в пользу кредитных организаций, резидентов и нерезидентов 
Российской Федерации на равных правах.

Правительство РФ устанавливает соотношение между размером государ
ственных гарантий, предоставляемых за счет средств бюджета развития, и 
размером средств, фактически предоставляемых кредитором для реализации 
конкретного инвестиционного проекта.

Инвесторам предоставляются гарантии и выделяются денежные средства 
за счет средств бюджета развития при наличии следующих условий:
• более высоком относительно других инвестиционных проектов уровне от

дачи в федеральный бюджет на каждый рубль средств бюджета развития;
• наличии у заемщика собственных денежных средств в размере не менее 

20% полного объема финансирования инвестиционного проекта, а по 
крупным инвестиционным проектам (не менее 50 млн долл. США) — не 
менее 10% этого объема;

• диверсификации риска государства с частным капиталом — наличие част
ных соинвесторов и кредиторов, готовых предоставить средства на финан
сирование инвестиционного проекта совместно с государством, в том числе 
наличие у инвестора собственных средств, не покрытых государственной 
гарантией.

Денежные средства за счет средств бюджета развития выделяются путем:
1) кредитования отобранных на конкурсах инвестиционных проектов, обес

печенных собственными средствами инвестора и другими источниками 
финансовых ресурсов в дополнение к бюджетным средствам;

2) прямых инвестиций в имущество коммерческих организаций, реализую
щих инвестиционные проекты, при соответствующем увеличении доли го
сударства в уставном капитале этих организаций.



Кредитование инвестиционных проектов осуществляется посредством оп
латы счетов за товары, работы, услуги, необходимые для реализации этих 
проектов, в объемах и по графикам, которые согласованы с уполномоченны
ми федеральными органами исполнительной власти.

Для каждого инвестиционного проекта разрабатывается индивидуальная 
схема финансового обеспечения, в том числе график перечисления денежных 
средств всеми соинвесторами, объем и формы государственного участия в 
финансировании и обеспечение возвратности получаемых денежных средств: 
залоговые схемы, безусловные контргарантии финансовых институтов, дру
гие формы обеспечения возвратности.

Возмещение вложенных за счет средств бюджета развития денежных 
средств обеспечивается путем 1) возврата заемщиками кредитов и уплаты 
процентов за пользование ими; 2) возврата средств от реализации имущества, 
используемого в качестве предмета залога, в случае прекращения реализации 
инвестиционного проекта по вине заемщика и в других случаях, предусмот
ренных условиями кредитного соглашения между заемщиком и Правительст- 
вом РФ.

Субъекты РФ принимают участие в реализации целей и задач бюджета 
развития путем выдачи заключений, предусматривающих принятие ими обя
зательств по предоставлению государственной поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на их территориях с предоставлением государствен
ных гарантий или финансируемых на условиях возвратности, платности и 
срочности за счет средств бюджета развития.

Правительство РФ может передавать органам исполнительной власти 
субъектов РФ право проведения инвестиционных конкурсов бюджета разви
тия по отдельным категориям инвестиционных проектов.

Государственные гарантии субъектов РФ могут предоставляться в качестве:
1) обеспечения обязательств получателей средств бюджета развития перед 

Правительством РФ;
2) гарантий обеспечения части объема финансирования инвестиционного 

проекта, не покрытой государственными гарантиями за счет средств бюд
жета развития.
Повышению эффективности расходования инвестиционных средств через 

бюджет развития способствуют:
• конкурсное размещение государственных инвестиционных ресурсов для 

реализации проектов, выдвигаемых предприятиями, с учетом максималь
ного межотраслевого и мультипликативного эффекта;

• развитие системы государственных гарантий под высокоэффективные и 
быстро окупаемые проекты для привлечения капитала кредитно- 
финансовых институтов и других инвесторов, включая иностранных, и в 
этих целях — принятие государством на себя части инвестиционных рис
ков, в том числе их диверсификация с частным капиталом;

t



• предоставление средств предприятиям, не имеющим просроченной задол
женности по средствам, ранее предоставленным из федерального бюджета 
на возвратной основе;

• безусловное направление сумм, поступающих в виде возврата выданных 
ранее средств и начисленных по ним процентов в бюджет развития.

Таким образом, бюджет развития является важным источником инвести
ций в расширенное воспроизводство, позволяет решать проблемы совершен
ствования государственного финансирования.

Разграничение бюджетных полномочий. Оценка бюджетных потребностей, 
закрепление доходных источников, оказание финансовой помощи ниже
стоящим бюджетам базируются на разграничении расходных полномочий и 
ответственности между уровнями бюджетной системы.

Проведена инвентаризация расходных полномочий федерального, регио
нального и местных бюджетов, конкретизировано разграничение расходов и 
бюджетной ответственности органов власти и управления разных уровней. В 
настоящее время осуществляется поэтапный переход к нормативной оценке 
бюджетных потребностей органов власти и управления разных уровней, со
ответствующих их расходным полномочиям и ответственности.

Разрабатываются и представляются на утверждение Правительства РФ:
• нормативы финансирования расходов на жилищно-коммунальное хозяйст

во, начальное и общее среднее образование, здравоохранение, государст
венное управление, выплату пособий семьям, имеющим детей;

• нормативы затрат на финансирование общественного транспорта, правоох
ранительной деятельности, учреждений культуры, физической культуры и 
спорта, другие нормативы, необходимые для определения обоснованных 
бюджетных потребностей субъектов РФ.

Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ должна 
полностью проводиться на нормативной основе. Субъекты РФ переходят к 
нормативной оценке бюджетных потребностей бюджетов муниципальных 
образований. \

Значения бюджетных нормативов базируются на минимальных государст
венных стандартах и социальных нормативах с учетом реальных возможно
стей консолидированного бюджета Российской Федерации по их финансиро
ванию в данном финансовом году. Нормативы дифференцируются по регио
нам согласно единой методике с учетом объективно обусловленных геогра
фических, природно-климатических и социально-экономических особенно
стей. Бюджетные нормативы используются для расчетов финансовой помощи 
регионам и не предопределяют уровень и структуру бюджетных расходов 
субъектов РФ.

При распределении финансовой помощи субъектам РФ учитывается от
ношение обоснованной нормативной бюджетной потребности региона в рас
чете на душу населения к средней (минимальной) обоснованной потребности 
по субъектам РФ — индекс бюджетных расходов. Он показывает, насколько 
больше или меньше необходимо затратить бюджетных средств в расчете на



душу населения в данном регионе по сравнению со средними или мини
мальными по РФ затратами для обеспечения сопоставимого уровня финан
сирования основных бюджетных расходов.

Рассмотрим разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирова
ния расходов из бюджетов разных уровней.

1. Только из федерального бюджета финансируются расходы на:
• обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

их территориальных органов, другие расходы на общегосударственное 
управление;

• работу федеральной судебной системы;
• международную деятельность;
• национальную оборону и обеспечение безопасности государства, конвер

сию оборонных отраслей промышленности;
• фундаментальные исследования и содействие научно-техническому про

грессу:
• компенсацию государственным внебюджетным фондам расходов на выпла- • 

ту государственных пенсий и пособий, других социальных выплат из феде
рального бюджета;

• государственную поддержку железнодорожного, воздушного и морского 
транспорта;

• государственную поддержку атомной энергетики, ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального масштаба;

• исследования и использование космического пространства;
• содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности или в 

ведении органов государственной власти РФ;
• обслуживание и погашение государственного долга РФ;
• пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней, государственного материального резерва;
• проведение выборов и референдумов Российской Федерации;
• реализацию федеральных инвестиционных программ.

2. Совместно за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов финансируются расходы на:
• государственную поддержку отраслей промышленности, кроме атомной 

энергетики, строительства и строительной индустрии, сельского хозяйства, 
автомобильного и речного транспорта, связи и дорожного хозяйства, мет
рополитенов;

• обеспечение правоохранительной деятельности, противопожарной безопас
ности;

• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыска
тельские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;

• социальную защиту населения;
• охрану окружающей природной среды, воспроизводство природных ресур

сов, гидрометеорологическую деятельность;



• предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и сти
хийных бедствий межрегионального масштаба;

• развитие рыночной инфраструктуры;
• развитие федеративных и национальных отношений;
• обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов РФ в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации;
• обеспечение деятельности средств массовой информации;
• финансовую помощь другим бюджетам.

Порядок согласования распределения и закрепления расходов совмест
ного ведения Российской Федерации и субъектов РФ определяет Правитель
ство РФ.

3. Из средств бюджетов субъектов РФ финансируются расходы субъектов
РФ на: '
• работу органов законодательной и исполнительной власти;
• обслуживание и погашение государственного долга;
• проведение выборов и референдумов;
• реализацию региональных целевых программ;
• формирование государственной собственности;
• поддержание международных и внешнеэкономических связей;
• содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находя

щихся в ведении органов государственной власти;
• обеспечение деятельности средств массовой информации;
• оказание финансовой помощи местным бюджетам;
• прочие нужды.

4. Только из средств местных бюджетов финансируются расходы на:
• содержание органов местного самоуправления;
• формирование и управление муниципальной собственностью;
• организацию, содержание и развитие учреждений, находящихся в муници

пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
• охрану общественного порядка, содержание муниципальных органов охра

ны общественного порядка;
• организацию, содержание и развитие муниципального жилищно- 

коммунального хозяйства;
• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного зна

чения;
• благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 

организацию утилизации и переработки бытовых отходов, кроме радиоак
тивных;

• организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
• организацию транспортного обслуживания населения и учреждений, нахо

дящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;

• обеспечение противопожарной безопасности;



• охрану окружающей природной среды на территориях муниципальных об
разований;

• реализацию целевых программ, принимаемых органами местного само
управления;

• обслуживание и погашение муниципального долга;
• целевое дотирование населения;
• содержание муниципальных архивов;
• проведение муниципальных выборов и местных референдумов;
• прочие нужды.

В случае необходимости Минфин России выдает из федерального бюдже
та органам исполнительной власти субъектов РФ беспроцентные бюджетные 
ссуды на срок, не превышающий пределов финансового года, на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
субъектов РФ и в связи с несовпадением сроков возврата средств в регио
нальные фонды государственной финансовой поддержки досрочного завоза 
продукции и товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним ме
стности по ранее предоставленным ссудам и сроков закупки и завоза грузов в 
эти районы и местности.

Минфин России по согласованию с Банком России заключил генераль
ное соглашение об обслуживании счетов органов Федерального казначейства 
учреждениями Банка России и уполномоченными кредитными организация
ми в условиях финансирования распорядителей средств через лицевые счета, 
открытые им в органах Федерального казначейства.

13.7. Сбалансированность. Дефицит и профицит бюджета

В процессе составления, утверждения и исполнения бюджетов могут 
иметь место сбалансированность .доходов и расходов, превышение расходов 
над доходами — дефицит бюджета, превышение доходов над расходами — 
профицит бюджета.

Федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет составляют
ся и утверждаются без профицита. Это означает, что профицит бюджета лю
бого уровня может сложиться только в процессе исполнения бюджета. Пер
вичный профицит бюджета — это превышение доходов над расходами бюд
жета за вычетом расходов на обслуживание государственного долга. В этом 
случае обслуживание государственного долга превышает сумму дефицита 
бюджета.

Для понимания сущности дефицита и профицита бюджета важно, что 
речь не идет об арифметическом превышении расходов' над доходами и дохо
дов над расходами. Дефицит и профицит бюджета — это сложные финансо
вые категории, выражающие совокупность денежных отношений, возникаю
щих в процессе перераспределения вновь созданной стоимости через бюд
жетную систему страны. Одновременно дефицит и профицит бюджета — это



инструменты финансовой политики, с помощью которых регулируется сово
купный спрос, потребность государственного сектора экономики в заимство
ваниях на рынке капитала, величина государственного долга. Дефицит и 
профицит бюджета служат объектом управления в целях достижения устой
чивого экономического роста.

Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета означает, что на
логовые и неналоговые поступления недостаточны для решения тех задач, 
которые поставлены в законе о бюджете, поэтому государство выступает за
емщиком на рынке капитала, стимулируя расширение совокупного спроса в 
экономике за счет увеличения расходов государственного сектора. Дефицит 
может означать, что государство проводит фискальную политику, нацелен
ную на сокращение налогов и компенсации выпадающих доходов за счет 
рыночных займов.

Превышение доходов над расходами (профицит) означает, что налоговые 
и неналоговые поступления больше, чем планируется потратить средств на 
государственные расходы. Это приводит к сжатию совокупного спроса и со
кращению государственного присутствия в экономике.

В условиях дефицита наряду с собственными доходами бюджета появля
ются альтернативные источники финансирования. Их можно классифициро
вать на 1) эмиссионные и неэмиссионные, 2) внутренние и внешние.

Эмиссионное финансирование дефицита бюджета осуществляется ЦБ, кото
рый вправе в соответствии с законом о бюджете предоставлять Правительст
ву РФ кредиты. Источником таких кредитов служит дополнительная денеж
ная эмиссия, которой не противостоит дополнительная вновь созданная 
стоимость, т.е. необеспеченная, или так называемая фидуциарная эмиссия.

Кредиты ЦБ — наиболее дешевый альтернативный источник финансиро
вания, так как между ЦБ и Правительством РФ складываются нерыночные 
отношения и процентные ставки по таким кредитам, как правило, носят 
символический характер. В то же время эмиссионное финансирование может 
приводить к росту инфляции, поэтому является нехарактерным для рыноч
ной экономики.

Неэмиссионные источники бюджетного финансирования — это прежде 
всего заемные средства с денежного, кредитного или финансового рынков, а 
также привлеченные средства, включая сальдо поступлений от приватизации 
и сальдо поступлений от реализации государственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней на рынке.

Привлечение займов расширяет возможности государства по финансиро
ванию расходов, включая инвестиции и социальные услуги. Увеличение ин
вестиций позволяет расширить в будущем налогооблагаемую базу, а расходов 
на социальные услуги — повысить долю сбережений домашних хозяйств. 
Однако имеются и отрицательные последствия.

Государственные заимствования, как и частные, приводят к появлению 
долговых обязательств. Возникновение долга приводит к двум последствиям:
1) необходимости погашения долга и 2) необходимости обслуживания долга.



Размер расходов на обслуживание долговых обязательств — это главный ог
раничитель суммарного объема государственных заимствований.

Неэмиссионные источники финансирования бюджета характерны для 
рыночной экономики, но они несут в себе опасность перекладывания бреме
ни государственного долга на будущие поколения.

Источники финансирования дефицита федерального бюджета:
1) внутренние — кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в на

циональной валюте; государственные займы, осуществляемые путем вы
пуска ценных бумаг от имени РФ; бюджетные ссуды, полученные от бюд
жетов других уровней бюджетной системы РФ;

2) внешние — государственные займы, осуществляемые в иностранной валю
те путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; кредиты правительств ино
странных государств, банков и фирм, международных финансовых орга
низаций, предоставленные в иностранной валюте.
Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ являются 

внутренние источники в следующих формах:
• государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 

имени субъекта РФ;
• бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ;
• кредиты, полученные от кредитных организаций.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета могут быть 
внутренние источники в следующих формах:
• муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг от имени муниципального образования;
• бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ;
• кредиты, полученные от кредитных организаций.

С позиций бюджетной классификации, а именно классификации источ
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета РФ, в их составе от
ражается лишь сальдо привлечения средств и погашения основной суммы 
долга без выплаты процентов. В расходах бюджета отражаются только про
центные платежи по внутренним и внешним заимствованиям.

В соответствии с международной методологией во внутренних источниках 
финансирования дефицита бюджета учитываются доходы от приватизации и 
сальдо по государственным запасам драгоценных металлов и драгоценных 
камней.

В том случае, когда федеральный бюджет исполняется с профицитом, это 
не означает, что полностью отсутствуют альтернативные (заемные и привле
ченные) источники финансирования бюджета. Следует вспомнить, что такие 
источники показываются в бюджете как сальдо между привлечением и пога
шением средств. А это означает, что источники финансирования могут иметь 
отрицательное значение, когда погашение средств превышает их привлечение 
из альтернативных источников, т.е. имеет место отрицательная бюджетная 
эффективность, которая может быть либо компенсирована за счет профици



та бюджета, либо привести к отказу государства от выполнения своих ры
ночных обязательств перед кредиторами, от погашения долговых обяза
тельств в установленный срок, т.е. к дефолту.

Таким образом, профицит бюджета есть не что иное, как сумма этого 
превышения, т.е. профицит равен отрицательному значению источников фи
нансирования бюджетного дефицита.

Отрицательная бюджетная эффективность, сложившаяся к августу 1998 г., 
привела к необходимости реструктуризации внутренних государственных 
долговых обязательств через процедуру новации. Следует обратить внимание 
на то, что в 1996—1998 гг. значительно перевыполнялся план внутренних за
имствований, что увеличивало нагрузку на бюджет в части обслуживания на
копленной задолженности, затрудняло поддержание ее ликвидности и со
кращало сумму, учитываемую в источниках финансирования бюджетного де
фицита. Ввиду резкого сокращения внешних заимствований и отсутствия 
достаточных источников для погашения внешних государственных долговых 
обязательств СССР в 1999 г. возникла необходимость их реструктуризации.

Дальнейшая стратегия в области управления дефицитом и профицитом 
бюджета настоятельно требует формирования принципиально новой концеп
ции привлечения финансовых ресурсов, основанной на реальном учете воз
можностей бюджета по погашению и обслуживанию долговых обязательств, 
валютного риска, использовании различных инструментов привлечения де
нежных средств.

13.8. Межбюджетные отношения

Совокупность отношений между органами государственной власти Рос
сийской Федерации, субъектов РФ и органами местного самоуправления по 
поводу разграничения и закрепления бюджетных полномочий, соблюдения 
прав, обязанностей и ответственности законодательных, представительных и 
исполнительных органов власти в области составления, утверждения и ис
полнения бюджетов и бюджетного процесса представляет собой межбюд
жетные отношения.

Принципы межбюджетных отношений. Совокупность межбюджетных отно
шений основывается на бюджетном федерализме.

Межбюджетные отношения базируются на следующих принципах:
• сбалансированности интересов всех участников межбюджетных взаимоот

ношений;
• самостоятельности бюджетов разных уровней;
• распределения и закрепления доходов и расходов бюджетов по уровням 

бюджетной системы;
• равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; 

всех бюджетов во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, равенства 
местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ;



• законодательного разграничения расходных полномочий и ответственности 
и доходных источников между федеральным бюджетом, бюджетами субъек
тов РФ и муниципальных образований;

• выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности регионов 
и муниципальных образований;

• единство бюджетной системы.
Отдельные виды расходов могут передаваться из федерального бюджета в 

бюджеты субъектов РФ путем включения соответствующих норм в федераль
ный закон о федеральном бюджете. В аналогичном порядке отдельные виды 
расходов бюджетов субъектов РФ могут передаваться из бюджетов субъектов 
РФ местным бюджетам.

Средства, переданные федеральному бюджету, бюджету субъекта РФ, ме
стному бюджету в качестве обеспечения отдельных государственных полно
мочий, учитываются в соответствующем бюджете как доход в форме безвоз
мездных перечислений.

В течение финансового года органы законодательной и исполнительной 
власти, представительные органы местного самоуправления не могут прини
мать решений, приводящих к увеличению расходов бюджетов либо сниже
нию доходов бюджетов других уровней бюджетной системы, без внесения 
изменений и дополнений в соответствующие Законы о бюджетах, компенси
рующих увеличение расходов и снижение доходов.

Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг 
и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности являются основой 
для расчета финансовой помощи субъектам РФ из федерального бюджета. 
Эти нормативы определяются на основе единой методики с учетом социаль
но-экономических, географических, климатических и других особенностей 
субъектов РФ.

Финансовая помощь из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
может быть оказана в форме:
• дотаций или субвенций на выравнивание уровня минимальной бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ;
• субвенций на финансирование отдельных целевых расходов. Такая помощь 

предоставляется при условии подписания соглашения о передаче исполне
ния бюджета субъекта РФ Федеральному казначейству. Субъект РФ, полу
чающий финансовую помощь из федерального бюджета, принимает на себя 
определенные обязательства.

Финансовая помощь из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, 
предоставляемая на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспе
ченности, определяется по нормативам финансовых затрат на предоставле
ние государственных услуг в целях финансирования расходов, обеспечиваю
щих минимальные государственные социальные стандарты. Перечень, виды 
и количественные значения минимальных государственных социальных стан
дартов устанавливаются федеральным законом и определяются возможно
стями консолидированного бюджета Российской Федерации. Нормативы



финансовых затрат на предоставление государственных услуг и нормативы 
минимальной бюджетной обеспеченности устанавливаются Правительством 
РФ.

Порядок предоставления и расчет конкретных размеров финансовой по
мощи на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности оп
ределяются федеральным законом.

Субвенции бюджетам субъектов РФ предоставляются на финансирование 
расходов, имеющих целевой характер, в том числе 1) по федеральным целе
вым программам; 2) капитальных расходов, передаваемых из бюджетов дру
гих уровней бюджетной системы; 3) других целевых расходов.

Субъекты РФ привлекают целевые бюджетные ссуды на финансирование 
кассовых разрывов, связанных с сезонным характером затрат либо сезонным 
характером поступлений доходов, на срок до шести месяцев на возмездных и 
безвозмездных условиях. Цели предоставления таких ссуд, условия оплаты и 
возврата целевых бюджетных ссуд субъектам РФ определяются федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Если пре
доставленные бюджетные ссуды не погашены до конца финансового года, 
остаток непогашенной ссуды погашается за счет средств финансовой помо
щи, оказываемой в очередном финансовом году бюджету субъекта РФ из фе
дерального бюджета. Если бюджет субъекта РФ не получает в очередном фи
нансовом году финансовой помощи из федерального бюджета, непогашенная 
часть бюджетной ссуды погашается за счет отчислений от федеральных на
логов и сборов, зачисляемых в бюджет субъекта РФ.

Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Финансо
вая помощь из бюджета субъекта РФ местному бюджету может быть оказана 
в следующих формах:
1) финансовой помощи на выравнивание уровня минимальной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований с целью финансирования 
минимальных государственных социальных стандартов, ответственность за 
финансирование которых возложена на органы местного самоуправления;

2) субвенций на финансирование отдельных целевых расходов;
3) других формах, предусмотренных бюджетным законодательством субъекта 

РФ.
Местному бюджету могут быть предоставлены бюджетные ссуды из бюд

жета субъекта РФ на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета.

Порядок предоставления и расчет финансовой помощи на выравнивание 
уровня социально-экономического развития определяются соответствующим 
законом субъекта РФ либо законом субъекта РФ о бюджете на очередной 
финансовый год. Также определяется порядок предоставления и расчет суб
венций на финансирование целевых расходов местному бюджету из бюджета 
субъекта РФ. Порядок и условия предоставления бюджетных ссуд из бюдже
та субъекта РФ определяются органом исполнительной власти субъекта РФ.



Уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ проводит 
ревизию местного бюджета, получающего финансовую помощь из бюджета 
субъекта РФ, и осуществляет контроль за расходованием средств, поступив
ших в местные бюджеты из бюджетов субъектов РФ.

Федеральным законом о федеральном бюджете может быть предусмотре
на финансовая помощь местным бюджетам на финансирование целевых рас
ходов, предусмотренных федеральными целевыми программами либо феде
ральными законами. Органы государственной власти субъектов РФ осущест
вляют контроль за расходованием средств, поступивших в местные бюджеты 
из бюджетов субъектов РФ.

Некоторые особенности имеет порядок формирования бюджета закры
того административно-территориального образования (ЗАТО):
• в доходы бюджета ЗАТО в полном объеме направляются все виды феде

ральных, региональных и местных налогов и иные поступления, аккумули
руемые на его территории;

• при недостаточности собственных и регулируемых доходов бюджету ЗАТО 
выделяются из федерального бюджета дотации на финансирование расхо
дов, связанных с функционированием органов местного самоуправления. 
Размер дотаций утверждается федеральным законом о федеральном бюдже
те на очередной финансовый год;

• превышение доходов над расходами бюджета ЗАТО не подлежит изъятию в 
бюджеты других уровней бюджетной системы.

Исполнение бюджета ЗАТО производится Федеральным казначейством. 
Дополнительные льготы по налогам и сборам юридическим лицам, зарегист
рированным в качестве налогоплательщиков в налоговых органах ЗАТО, пре
доставляются органами местного самоуправления соответствующих образо
ваний по согласованию с Минфином России.

Реформирование межбюджетных отношений на федеральном уровне. 
Принципы действующей в настоящее время системы межбюджетных отно
шений были сформированы в 1994 г. Они обеспечили переход от индивиду
ального согласования объемов финансовой помощи субъектам РФ к единым 
правилам ее распределения. В качестве основы расчетов использовались дан
ные о бюджетных расходах 1991 г. с последующим их доведением до года, 
принимаемого за базовый по доходам. Это привело к усилению субъективиз
ма при принятии решений об объемах финансирования.

Система не создавала в полной мере условий для обоснования закрепле
ния расходных полномочий для каждого уровня бюджетов.

Трансферты из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
РФ (ФФПР) стали превалирующей формой финансовой поддержки из феде
рального бюджета. Таким образом, были устранены альтернативные вариан
ты решения проблемы бюджетной обеспеченности регионов.

Действующая система межбюджетных отношений имеет следующие ос
новные недостатки:
• резкую дифференциацию регионов по уровню бюджетной обеспеченности;



• неэффективное расходование средств региональных бюджетов, в том числе 
получаемых в качестве трансфертов из федерального бюджета;

• медленное проведение институциональных реформ, направленных на со
кращение бюджетных расходов;

• отсутствие заинтересованности органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления в увеличении налогового потенциа
ла и росте собственных бюджетных доходов;

• отсутствие нормативной базы для обоснования потребностей в бюджетных 
расходах;

• трансферты из ФФПР относятся лишь к текущим расходам и не влияют на 
территориальное перераспределение государственных инвестиций.

Несогласованность в решении проблем межбюджетных отношений уси
ливает противоречия между федеральными органами государственной власти 
и органами власти субъектов РФ, а последних — с органами местного само
управления.

Для устранения существующих недостатков в реформировании межбюд
жетных отношений необходимо:
• повышать эффективность функционирования региональных бюджетных 

систем, оздоравливать региональные финансы;
• сокращать дотирование и число дотационных территорий;
• минимизировать встречные финансовые потоки;
• повышать контроль и ответственность за их использование регионами пре- 

доставляЬмых финансовых ресурсов;
• обеспечивать дополнительную финансовую поддержку высоко

дотационных территорий;
• создавать механизмы инвестиционной поддержки территорий;
• использовать режимы совместного финансирования за счет средств феде

рального бюджета и бюджетов субъектов РФ для реализации отдельных 
программ и проектов;

• повышать заинтересованность органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления в увеличении производственного и 
налогового потенциала территории, рационализировать расходы и обеспе
чивать сбалансированность бюджетов;

• обеспечивать взаимную увязку межбюджетных отношений органов государ
ственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления;

• обеспечивать соответствие федеральному законодательству соглашений по 
вопросам межбюджетных отношений, подписанных в рамках договоров 
между федеральными органами государственной власти и органами власти 
субъектов РФ о разграничении предметов; ведения и полномочий.

Реформа межбюджетных отношений направлена на решение следующих 
задач: 1) повышение эффективности использования и управления финансо
выми ресурсами бюджетной системы; 2) выравнивание возможностей реали
зации минимального уровня социальных гарантий, финансируемых из бюд



жетов всех уровней; 3) создание условий для повышения эффективности со
циально-экономического развития регионов.

Для совершенствования межбюджетных отношений целесообразно также 
увеличение доли связанных трансфертов, т.е. трансфертов, направляемых на 
конкретные цели, согласованные между федеральным центром и регионами. 
Связанные трансферты — это трансферты, предоставляемые на основании 
договоров, заключаемых между Правительством РФ и органами исполни
тельной власти субъектов РФ и предусматривающих жесткий контроль за 
целевым использованием средств.

Предлагается установить зависимость величины нецелевых трансфертов и 
ассигнований от следующих параметров: открытости бюджетного процесса в 
регионе для контроля со стороны федеральных органов власти; эффективно
сти использования средств регионального и местных бюджетов, включая 
средства, передаваемые из федерального бюджета; мобилизации доходов в 
бюджет, включая федеральный; степени участия региональных органов вла
сти в реализации федеральных программ на своей территории; соблюдения 
федерального законодательства.

В фонде регионального развития (ФРР) аккумулируются средства, предна
значенные для финансирования федеральных и региональных программ, 
программ и проектов отраслевого финансирования и другие капиталовложе
ния. В рамках ФРР консолидируются расходы федерального бюджета, в том 
числе по реализации федеральных целевых программ, которые направлены 
на создание единой социальной инфраструктуры, минимально необходимой 
для реализации установленных Конституцией РФ и федеральным законода
тельством гарантий.

Обязательным условием для выделения средств ФРР является разработка 
органами власти субъектов РФ плана инвестиционной деятельности по раз
витию социальной инфраструктуры на территории субъекта РФ.

Средства из ФРР на развитие социальной инфраструктуры регионов вы
деляются по заявкам органов исполнительной власти субъектов РФ. Прави
тельство РФ рассматривает представленные заявки и определяет долю фи
нансирования. Доля федерального бюджета не может превышать 50% общего 
объема финансирования проекта. Остальные средства привлекаются из бюд
жетов субъектов РФ и других источников.

Реформированию межбюджетных отношений способствует создание фон
да развития региональных финансов (ФРРФ). Источниками образования 
ФРРФ служат кредиты международных финансовых организаций, а также 
другие средства, определяемые Правительством РФ. Средства ФРРФ могут 
выделяться субъектам РФ, а в отдельных случаях — крупным городам на воз
вратной основе. Правом на получение этих средств наделяются регионы и 
крупные города, успешно принимающие меры по финансовому оздоровле
нию. Кроме кредитной составляющей ФРРФ имеет компонент технической 
помощи.

/



Для успешной реализации предусмотренных мер необходимо повышение 
ответственности участников межбюджетных отношений. Необходимо зако
нодательно закрепить права и ответственность органов государственной вла
сти всех уровней и органов местного самоуправления в области межбюджет
ных отношений, определив порядок компенсации потерь, вызванных реше
ниями вышестоящих органов государственной власти, и меры ответственно
сти Правительства РФ за выполнение обязательств в сфере межбюджетных 
отношений, а также порядок контроля за этими обязательствами со стороны 
субъектов РФ.

Для более полного учета финансовых ресурсов и взаимных финансовых 
обязательств будет предусматриваться ежегодное составление федерального 
бюджета в территориальном разрезе.

Для ускорения расчетов по трансфертам с субъектами РФ и сокращения 
встречных финансовых потоков Минфин России на основании утвержден
ных долей субъектов РФ в ФФПР до начала каждого месяца финансирова
ния обеспечивает оформление и направление в территориальные органы Фе
дерального казначейства реестров финансирования расходов из ФФПР на 
текущий месяц за счет доходов, поступающих на территории соответствую
щих субъектов РФ.

Реформирование межбюджетных отношений на региональном и муници
пальном уровнях. Повышение заинтересованности субъектов РФ и муници
пальных образований в увеличении собственных доходов, рационализации 
бюджетных расходов, сокращении зависимости от финансовой помощи, 
обеспечении сбалансированности бюджетов, росте эффективности управле
ния финансами будет обеспечиваться посредством:
• формирования унифицированных механизмов межбюджетных отношений;
• отказа от принятия решений, налагающих на нижестоящие бюджеты до

полнительные обязательства без предоставления источников их финанси
рования;

• расширения налоговых полномочий субъектов РФ и органов местного са
моуправления в рамках единого налогового пространства;

• создания объективной, стабильной системы финансовой поддержки терри
ториальных бюджетов на основе сопоставления их нормативных бюджет
ных потребностей и налогового потенциала;

• разделения текущей и инвестиционной финансовой поддержки субъектов 
РФ и муниципальных образований;

• усиления контроля за полнотой и целевым характером использования фи
нансовой помощи с учетом обоснованности бюджетных расходов дотаци
онных регионов.

Субъект РФ, получающий финансовую помощь из федерального бюджета 
на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности, прини
мает на себя определенные обязательства. Он не вправе 1) обеспечивать для 
государственных служащих, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов, лучшие условия оплаты труда по сравнению с условиями
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оплаты труда государственных служащих федеральных учреждений; 2) пре
доставлять бюджетные кредиты юридическим лицам в размере, превышаю
щем 3% расходов соответствующего бюджета; 3) предоставлять государствен
ные гарантии в размере более 5% бюджетных расходов.

Установлены следующие обязательные условия для выделения средств из 
ФФПР:
• перевод бюджетов субъектов РФ на казначейское исполнение через терри

ториальные органы Федерального казначейства;
• при наличии у субъекта РФ задолженности по выплате заработной платы в 

бюджетной сфере использование трансфертов под контролем территори
альных органов Федерального казначейства и федеральных контрольных 
органов только для погашения этой задолженности, а также для погашения 
и обслуживания государственного и муниципального долга;

• наличие у субъекта РФ программы увеличения собственных доходов и по
следовательного сокращения получаемых трансфертов.

Вопросы предоставления субъектам РФ дополнительной финансовой по
мощи, получения и пролонгации бюджетных ссуд рассматриваются при усло
вии соблюдения субъектами РФ соглашений об оздоровлении государствен
ных финансов и оказании финансовой помощи из федерального бюджета.

13.9. Бюджетный процесс

Бюджетный процесс включает процесс составления проектов бюджетов, 
их рассмотрения, утверждения и исполнения, а также государственный и му
ниципальный финансовый контроль. Участниками бюджетного процесса яв
ляются органы, обладающие бюджетными полномочиями:
• Президент Российской Федерации;
• органы законодательной (представительной) власти;
• органы исполнительной власти (высшие должностные лица субъектов РФ, 

главы местного самоуправления, финансовые органы, осуществляющие 
сбор доходов бюджетов, другие уполномоченные органы);

• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы государственного и муниципального финансового контроля;
• государственные внебюджетные фонды;
• главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
• другие органы, на которые возложены бюджетные, налоговые и иные пол

номочия.
Участниками бюджетного процесса являются также бюджетные учрежде

ния, государственные и муниципальные унитарные предприятия, другие по
лучатели бюджетных средств, а также кредитные организации, осуществ
ляющие операции со средствами бюджетов и государственных внебюджетных 
фондов.



Составление проектов бюджетов. Для составления проектов бюджетов раз
рабатываются прогнозы социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и отраслей эконо
мики, а также подготавливаются сводные финансовые балансы.

Проекты бюджетов составляются в соответствии с нормами и норматива
ми, установленными законодательством Российской Федерации, субъектов 
РФ, правовыми актами органов местного самоуправления.

Бюджетная политика Российской Федерации на очередной финансовый 
год определяется в Бюджетном послании Президента РФ.

Составление проектов бюджетов — исключительная прерогатива Прави
тельства РФ, соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Проекты бюджетов непосредственно 
разрабатывают Минфин России, финансовые органы субъектов РФ и муни
ципальных образований. Составление бюджета базируется на 1) прогнозе со
циально-экономического развития соответствующей территории на очеред
ной финансовый год; 2) основных направлениях бюджетной и налоговой по
литики соответствующей территории на очередной финансовый год; 3) про
гнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на оче
редной финансовый год; 4) плане развития государственного или муници
пального сектора экономики соответствующей территории на очередной фи-

* нансовый год.
1. Прогноз социально-экономического развития территории разрабатывается 

по данным социально-экономического развития территории за последний 
отчетный период, прогноза социально-экономического развития территории 
до конца базового года и тенденций развития экономики и социальной сфе
ры на планируемый финансовый год и предшествует составлению проекта 
бюджета. Изменение такого прогноза в ходе составления и рассмотрения 
проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.

2. Перспективный финансовый план — документ, формируемый одновре
менно с проектом бюджета на очередной финансовый год на основе средне
срочного прогноза социально-экономического развития Российской Федера
ции, субъекта РФ, муниципального образования и содержащий данные о 
прогнозных возможностях бюджета по мобилизации доходов, привлечению 
государственных или муниципальных заимствований и финансированию ос
новных расходов бюджета. Перспективный финансовый план законодательно 
не утверждается. Он разрабатывается в целях информирования законодатель
ных (представительных) органов власти о предполагаемых среднесрочных 
тенденциях развития экономики и социальный сферы; комплексного про
гнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, 
законов; выявления необходимости и возможности осуществления в пер
спективе мер в области финансовой политики: отслеживания долгосрочных 
негативных тенденций и своевременного принятия соответствующих мер.



Перспективный финансовый план разрабатывается на три года и ежегод
но корректируется с учетом показателей уточненного среднесрочного про
гноза социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта 
РФ, муниципального образования (при этом плановый период сдвигается на 
один год вперед). Он составляется по укрупненным показателям бюджетной 
классификации.

3. Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех доходов и 
расходов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образова
ний и хозяйствующих субъектов на определенной территории. Он составля
ется на основе отчетного баланса финансовых ресурсов за предыдущий год в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития соответст
вующей территории и является основой для составления проекта бюджета.

В процессе составления бюджета каждому главному распорядителю, рас
порядителю бюджетных средств и бюджетному учреждению устанавливаются 
задания по предоставлению государственных или муниципальных услуг в за
висимости от цели функционирования конкретного главного распорядителя, 
распорядителя бюджетных средств, бюджетного учреждения, государствен
ного или муниципального унитарного предприятия.

Федеральный орган исполнительной власти разрабатывает и утверждает 
нормативы финансовых затрат на единицу предоставляемых государственных 
или муниципальных услуг.

При составлении проекта бюджета выделение средств конкретному глав
ному распорядителю, распорядителю бюджетных средств, бюджетному учре
ждению определяется с учетом нормативов финансовых затрат на единицу 
предоставляемых государственных или муниципальных услуг и задания на 
предоставление указанных услуг. Нормативы финансовых затрат на предос
тавление государственных или муниципальных услуг используются при рас
чете финансирования государственного заказа на предоставление государст
венных или муниципальных услуг, выполняемого государственными, муни
ципальными унитарными предприятиями или иными юридическими лицами.

4. План развития государственного или муниципального секторов экономики 
включает:
• перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности феде

ральных казенных предприятий;
• перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности государ

ственных или муниципальных унитарных предприятий;
• программу приватизации продажи государственного или муниципального 

имущества и приобретения имущества в государственную или муниципаль
ную собственность;

• сведения о предельной штатной численности государственных или муни
ципальных служащих и военнослужащих по главным распорядителям бюд
жетных средств.

В план развития государственного сектора экономики федерального 
уровня включается в форме сводного плана по главным распорядителям



бюджетных средств план предоставления государственных или муниципаль
ных услуг бюджетными учреждениями.

Долгосрочные целевые программы разрабатываются органом исполнитель
ной власти, органом местного самоуправления и утверждаются соответст
вующим законодательным (представительным) органом, представительным 
органом местного самоуправления. Перечень долгосрочных целевых про
грамм формируется органом исполнительной власти, органом местного само
управления в соответствии с прогнозами социально-экономического разви
тия Российской Федерации и соответствующей территории и определяемыми 
на основе этих прогнозов приоритетами.

Заказчиком долгосрочной целевой программы является орган государст
венной власти или орган местного самоуправления — для муниципальных 
целевых программ.

В проекте закона (решения) о бюджете содержатся основные характери
стики бюджета, к которым относятся:
• общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит бюджета;
• прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям клас

сификации доходов бюджетов Российской Федерации;
• нормативы отчислений от собственных доходов бюджета, передаваемых 

бюджетам других уровней бюджетной системы;
• нормативы централизации доходов бюджетов других уровней бюджетной 

системы для целевого финансирования централизованных мероприятий.
В проекте закона (решения) о бюджете определены характеристики госу

дарственного или муниципального долга, государственных или муниципаль
ных заимствований.

Исходными макроэкономическими показателями для составления проек
та бюджета являются объем ВВП на очередной финансовый год и темп его 
роста; уровень инфляции.

Проект федерального бюджета составляется Правительством РФ в соот
ветствии с бюджетной политикой Российской Федерации, определенной в 
Бюджетном послании Президента РФ.

Правительство РФ определяет порядок и сроки составления проекта фе
дерального бюджета, порядок работы над документами и материалами, обя
зательными для представления одновременно с проектом федерального бюд
жета. Разрабатывается прогноз социально-экономического развития Россий
ской Федерации на очередной финансовый год и уточняются параметры 
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации.

Рассмотрение и утверждение бюджета. Соответствующие государственные 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления вносят 
проект закона о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение за
конодательного (представительного) органа государственной власти, предста
вительного органа местного самоуправления.

При возникновении разногласий между ветвями законодательной и ис
полнительной власти в связи с составлением смет расходов орган исполни



тельной власти одновременно с проектом бюджета представляет проекты 
смет бюджетов, предложенные законодательными (представительными), су
дебными и контрольными органами.

Одновременно с проектом закона о бюджете на очередной финансовый 
год рассматриваются и утверждаются проекты законов о бюджетах государст
венных внебюджетных фондов.

Проекты законов о внесении изменений в налоговое законодательство 
Российской Федерации представляются органом исполнительной власти на 
рассмотрение и утверждение законодательным (представительным) органом 
до принятия закона о бюджете на очередной финансовый год.

Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о феде
ральном бюджете на очередной финансовый год в четырех чтениях. Феде
ральные законы о внесении изменений и дополнений в законодательные ак
ты о тарифах страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 
очередной финансовый год должны быть приняты Государственной Думой 
до утверждения основных характеристик федерального бюджета в первом 
чтении. Федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных 
фондов, о повышении минимального размера пенсии, о порядке индексации 
и перерасчета государственных пенсий, о повышении минимального размера 
оплаты труда должны быть приняты Государственной Думой до рассмотре
ния во втором чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете.

При отклонении Государственной Думой федеральных законов о внесе
нии изменений и дополнений в налоговое законодательство, в законодатель
ные акты о тарифах страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды до рассмотрения в первом чтении проекта федерального закона о фе
деральном бюджете расчеты по всем показателям федерального бюджета 
осуществляются на основе действующего законодательства.

Проекты федеральных целевых программ, намечаемых к финансирова
нию за счет средств федерального бюджета, должны быть представлены в Го
сударственную Дуйу одновременно с проектом федерального закона о феде
ральном бюджете на очередной финансовый год.

Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о феде
ральном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении в течение 
30 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством РФ.

Обсуждается концепция бюджета и прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации, основные направления бюджетной и на
логовой политики, основные принципы и расчеты по взаимоотношениям 
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, проект программы госу
дарственных внешних заимствований в части источников внешнего финан
сирования дефицита федерального бюджета, а также основные характеристи
ки федерального бюджета.

При отклонении в первом чтении проекта федерального закона о феде
ральном бюджете на очередной финансовый год Государственная Дума дей
ствует по одному из трех вариантов:



1) передает законопроект в согласительную комиссию по уточнению основ
ных характеристик федерального бюджета, состоящую из представителей 
Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства РФ, для раз
работки согласованного варианта основных характеристик федерального 
бюджета;

2) возвращает законопроект в Правительство РФ на доработку;
3) ставит вопрос о доверии Правительству РФ.

По итогам рассмотрения в первом чтении законопроекта принимается 
постановление Государственной Думы о принятии проекта бюджета в первом 
чтении и о его основных характеристиках.

При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона
о федеральном бюджете во втором чтении утверждаются расходы федераль
ного бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюдже
тов в пределах общего объема расходов, утвержденного в первом чтении, и 
размер Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ.

Если Государственная Дума отклоняет во втором чтении проект феде
рального закона о федеральном бюджете, она передает его в согласительную 
комиссию.

При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона
о федеральном бюджете в третьем чтении утверждаются расходы федераль
ного бюджета по подразделам функциональной классификации и главным 
распорядителям средств федерального бюджета, распределение средств Феде
рального фонда финансовой поддержки субъектов РФ по субъектам РФ, рас
ходы федерального бюджета на финансирование федеральных целевых про
грамм, федеральной адресной инвестиционной программы на очередной фи
нансовый год в пределах расходов, утвержденных во втором чтении по разде
лам федерального бюджета, программы предоставления гарантий Правитель
ства РФ, средств федерального бюджета на возвратной основе по каждому 
виду расходов, программа государственных внешних заимствований.

При рассмотрении в четвертом чтении проекта закона о федеральном 
бюджете Государственной Думой он голосуется в целом. Внесение в него по
правок не допускается.

Принятый Государственной Думой закон о федеральном бюджете переда
ется на рассмотрение Совета Федерации. Правительство РФ направляет в 
Государственную Думу и Совет Федерации для сведения поквартальное рас
пределение доходов и расходов федерального бюджета и поступлений из ис
точников финансирования его дефицита. Совет Федерации рассматривает 
закон о федеральном бюджете. Одобренный Советом Федерации закон на
правляется Президенту РФ для подписания и обнародования.

При отклонении закона Советом Федерации он передается в согласи
тельную комиссию, которая выносит на повторное рассмотрение Государст
венной Думы согласованный закон.

Государственная Дума повторно рассматривает законопроект в одном 
чтении. Принятый Государственной Думой в результате повторного рассмот



рения закон передается в Совет Федерации. При несогласии Государствен
ной Думы с решением Совета Федерация закон считается принятым, если 
при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей об
щего числа депутатов Государственной Думы.

При отклонении Президентом РФ закона он передается для преодоления 
возникших разногласий в согласительную комиссию. Федеральный закон о 
федеральном бюджете не вступает в силу до начала очередного финансового 
года в случае непринятия Государственной Думой проекта закона до
1 декабря текущего года. В этом случае Государственная Дума принимает фе
деральный закон о финансировании расходов из федерального бюджета в
1 квартале очередного финансового года.

Изменения и дополнения в бюджете. В процессе исполнения бюджета в 
условиях нестабильной экономической ситуации возникает необходимость 
внесения изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном 
бюджете. Правительство РФ разрабатывает и представляет в Государственную 
Думу проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон о федеральном бюджете.

Снижение или рост ожидаемых поступлений в федеральный бюджет мо
жет привести к изменению финансирования по сравнению с утвержденным 
федеральным бюджетом более чем на 10% годовых назначений. Правительст
во РФ представляет в Государственную Думу проект федерального закона о 
внесении изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном 
бюджете.

Государственная Дума рассматривает законопроект во внеочередном по
рядке в трех чтениях. Если проект федерального закона о внесении измене
ний и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете не прини
мается в установленный срок, Правительство РФ имеет право на пропорцио
нальное сокращение расходов федерального бюджета до принятия соответст
вующего законодательного решения.

Исполнение бюджетов. Исполнение бюджетов в Российской Федерации 
осуществляется через казначейскую либо банковскую системы. Органы испол
нительной власти обеспечивают организацию исполнения и исполнение 
бюджетов, управление счетами бюджетов и бюджетными средствами. Они 
являются кассирами всех распорядителей и получателей бюджетных средств 
и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по поруче
нию бюджетных учреждений.

Бюджеты всех уровней бюджетной системы исполняются на основе 
принципа единства кассы, согласно которому предусматривается зачисление 
всех доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюд
жета на единый счет бюджета и осуществление всех запланированных расхо
дов с единого счета.

Бюджеты исполняются уполномоченными исполнительными органами на 
основе бюджетной росписи, в соответствии с функциональной и экономиче
ской классификациями с поквартальной разбивкой. На основании бюджет



ных росписей главных распорядителей бюджетных средств орган, ответст
венный за составление проекта соответствующего бюджета, составляет свод
ную бюджетную роспись, которая после утверждения направляется в орган, 
исполняющий бюджет, в соответствующие представительный и контрольные 
органы.

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 1) перечисление и за
числение доходов на единый счет бюджет; 2) распределение в соответствии с 
утвержденным бюджетом регулирующих доходов; 3) возврат излишне упла
ченных в бюджет сумм доходов; 4) учет доходов бюджета и составление от
четности о доходах соответствующего бюджета.

Бюджеты по расходам исполняются поэтапно с соблюдением обязатель
ных последовательно осуществляемых процедур санкционирования и финан
сирования.

Основными этапами санкционирования при исполнении расходов бюдже
тов являются: 1) составление и утверждение бюджетной росписи; 2) утвер
ждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распоряди
телей и получателей бюджетных средств, утверждение смет доходов и расхо
дов распорядителям и бюджетным учреждениям; 3) утверждение и доведение 
уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до распорядителей и полу
чателей, принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств;
4) подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.

Процедура финансирования заключается в расходовании бюджетных 
средств.

Орган, исполняющий бюджет, доводит показатели росписи до всех ниже
стоящих распорядителей и получателей бюджетных средств. Доведение пока
зателей сводной бюджетной росписи осуществляется в форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного бюджета. Они 
не предоставляют права принятия обязательств по осуществлению расходов 
бюджета и платежей.

Бюджетное учреждение составляет и представляет на утверждение выше
стоящего распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов. Распо
рядитель бюджетных средств ее утверждает. Смета доходов и расходов бюд
жетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных 
средств, утверждается руководителем главного распорядителя и передается 
бюджетным учреждением в орган, исполняющий бюджет.

Бюджетное обязательство представляет собой признанную органом, ис
полняющим бюджет, обязанность совершить расходование средств соответст
вующего бюджета в течение определенного срока, возникающую согласно 
закону о бюджете и сводной бюджетной росписи. Лимит бюджетных обяза
тельств — это объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый 
для распорядителя и получателя бюджетных средств органом, исполняющим 
бюджет, на период, не превышающий три месяца, утверждается органом, ис
полняющим бюджет, на основе проектов распределения, утвержденных глав



ными распорядителями. Лимиты доводятся до всех распорядителей и получа
телей бюджетных'средств органом, исполняющим бюджет.

Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем распорядите
лям и получателям бюджетных средств представляется уполномоченным ис
полнительным органом в контрольный орган, созданный законодательным 
органом.

Получатели бюджетных средств имеют право принять обязательства по 
осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и других 
документов, необходимых для совершения расходов и платежей, в пределах 
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и рас
ходов.

Орган, исполняющий бюджет, расходует бюджетные средства после про
верки соответствия составленных платежных и других документов утвер
жденным сметам доходов и расходов бюджетных учреждений и доведенным 
до них лимитам бюджетных обязательств. Этот орган осуществляет процедуру 
подтверждения исполнения бюджетных обязательств и делает разрешитель
ную надпись.

Объемы принятых и исполненных бюджетных обязательств не превыша
ют лимитов бюджетных обязательств. Объем подтвержденных бюджетных 
обязательств не превышает объема принятых бюджетных обязательств. Под
твержденные бюджетные обязательства могут отличаться от принятых бюд
жетных обязательств только в случае отказа органа, исполняющего бюджет, 
подтвердить принятые бюджетные обязательства.

При расходовании бюджетные средства списываются с единого счета 
бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в пользу фи
зических и юридических лиц.

Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать объему 
подтвержденных бюджетных обязательств.

Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с доведенными в уве
домлении о бюджетных ассигнованиях для каждого получателя бюджетных 
средств может быть связано с введением режима сокращения расходов бюд
жета, исполнения бюджета по доходам сверх утвержденных законом о бюд
жете либо из-за перемещения бюджетных ассигнований главным распоряди
телем.

В отдельных случаях может быть предусмотрена блокировка расходов бюд
жета — сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с бюд
жетными ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых бюджетных 
обязательств.

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвер
жденных законом о бюджете, направляются органом, исполняющим бюджет, 
на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долго
вые обязательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в закон о 
бюджете. При этом уполномоченный исполнительный орган подготавливает 
и утверждает дополнительную бюджетную роспись. В случае необходимости



направить дополнительные доходы на другие цели либо в случае превышения 
ожидаемых фактических доходов над утвержденными годовыми назначения
ми более чем на 10% финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, 
утвержденных законом о бюджете, осуществляется после внесения измене
ний и дополнений в закон о бюджете. Эти изменения и дополнения прини
маются по итогам исполнения бюджета за квартал или полугодие, в котором 
такое превышение было получено.

При установлении встречных обязательств между бюджетом и получате
лем бюджетных средств возможно проведение зачета денежных средств при 
условии наличия задолженности получателя бюджетных средств по платежам 
в бюджет.

Если в течение нормативного срока лимит бюджетных обязательств не 
финансируется в полном объеме, получатель бюджетных средств имеет право 
на компенсацию в размере недофинансирования.

Недофинансирование — это разница между лимитом бюджетных обяза
тельств, доведенных в уведомлении до получателя бюджетных средств, и объ
емом средств, зачисленных на лицевой счет получателя бюджетных средств, 
либо объемом средств, списанных с единого счета бюджета в пользу получа
теля бюджетных средств, в период действия лимита бюджетных обязательств. 
Компенсация в размере недофинансирования осуществляется в соответствии 
с судебным актом.

Иммунитет бюджетов представляет собой правовой режим, при котором 
взыскание обращается на бюджетные средства на основании судебного акта.

Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, 
расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения 
бюджета, подлежат бюджетному учету, основывающемуся на Едином плане 
счетов. Он организуется органом, исполняющим бюджет. Единый план счетов 
бюджетного учета устанавливается Правительством РФ.

Отчетность об исполнении бюджета включает оперативные, ежекварталь
ные, полугодовые и годовой отчеты. Сбор, свод, составление и представление 
отчетности об исполнении бюджета осуществляются уполномоченным ис
полнительным органом, который в установленном порядке представляет 
ежеквартальные, полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюджета в 
представительный орган и соответствующий контрольный орган, а также в 
Федеральное казначейство. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит 
утверждению представительным органом власти.

Казначейское исполнение федерального бюджета. Регистрация поступлений, 
регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обязательств, совер
шение разрешительной надписи на право осуществления расходов в рамках 
выделенных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей от 
имени получателей средств федерального бюджета возлагаются на Главное 
управление Федерального казначейства Минфина России.

В процессе исполнения федерального бюджета все операции и средства 
федерального бюджета отражаются в системе балансовых счетов Федераль



ного казначейства. Право открытия и закрытия счетов федерального бюдже
та, определения режима их ведения имеет Федеральное казначейство. Еди
ный счет федерального бюджета находится в Банке России.

Исполнение федерального бюджета по доходам предусматривает:
• перечисление и зачисление доходов федерального бюджета на единый счет 

федерального бюджета;
• распределение в соответствии с утвержденным федеральным бюджетом фе

деральных регулирующих налогов;
• возврат излишне уплаченных сумм доходов;
• учет и отчетность о доходах федерального бюджета в соответствии с бюд

жетной классификацией.
Сводная бюджетная роспись федерального бюджета составляется Минфи

ном России, утверждается министром финансов и передается на исполнение 
Федеральному казначейству и направляется для сведения в Федеральное Со
брание и Счетную палату РФ.

В целях недопущения принятия к финансированию расходов и соверше
ния платежей, не предусмотренных утвержденным федеральным законом о 
федеральном бюджете или не обеспеченных поступлениями доходов и сред
ствами заимствований федерального бюджета, проводятся процедуры санк
ционирования расходов федерального бюджета.

На основании сводной бюджетной росписи федерального бюджета и ас
сигнований из федерального бюджета, сообщенных Федеральным казначей
ством, орган, исполняющий бюджет, доводит объемы бюджетных ассигнова
ний до нижестоящих распорядителей и получателей средств федерального 
бюджета через органы Федерального казначейства.

Изменение бюджетных ассигнований из федерального бюджета осуществ
ляется министром финансов, главными распорядителями средств федераль
ного бюджета.

Объем распорядительных прав получателей средств федерального бюдже
та на принятие формируется на период, не превышающий три месяца, на 
основании сводной бюджетной росписи федерального бюджета, доведенных 
до получателей бюджетных ассигнований и прогноза поступления доходов и 
других сумм из источников финансирования дефицита федерального бюджета.

Распределение бюджетных обязательств между распорядителями и получа
телями средств федерального бюджета утверждают главные распорядители. 
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств доводятся до нижестоящих 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета через Феде
ральное казначейство в форме соответствующих уведомлений.

На основании уведомлений о выделенном лимите обязательств федераль
ного бюджета получатель этих средств делает закупки, начисляет установлен
ные денежные выплаты, в том числе авансовые платежи, принимает другие 
обязательства федерального бюджета согласно смете доходов и расходов и 
доведенным до получателей лимитам бюджетных обязательств. Федеральное 
казначейство расходует средства федерального бюджета после проверки соот



ветствия составленных платежных и других документов, необходимых для 
совершения расхода, требованиям закона, утвержденным сметам доходов и 
расходов бюджетных учреждений и доведенным до получателей лимитам 
бюджетных обязательств.

На основании представленных получателем средств федерального бюдже
та платежных документов Федеральное казначейство в день совершения раз
решительной надписи производит платеж, списывая средства с единого счета 
федерального бюджета и отражая выполненную операцию на лицевом счете. 
В процессе платежа соответствующая сумма денежных средств списывается 
на основании распоряжения Федерального казначейства с единого счета фе
дерального бюджета в пользу физических и юридических лиц. Эта сумма не 
превышает сумму, указанную в подтвержденных бюджетных обязательствах.

Федеральный бюджет по расходам исполняется с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открываемых в едином учетном регистре Феде
рального казначейства для каждого главного распорядителя, распорядителя и 
получателя средств федерального бюджета. На лицевом счете отражается 
объем средств федерального бюджета, которыми располагает распорядитель 
либо получатель этих средств в процессе реализации процедур санкциониро
вания и финансирования расходов федерального бюджета. Лицевой счет от
крывается в соответствующем территориальном органе Федерального казна
чейства.

Средства от предпринимательской деятельности и использования госу
дарственной собственности бюджетного учреждения зачисляются на единый 
счет федерального бюджета в соответствующем территориальном органе Фе
дерального казначейства. При недостатке средств бюджета для выполнения 
заданий органа исполнительной власти бюджетное учреждение, подведомст
венное данному органу исполнительной власти, может использовать такие 
средства. Сумма превышения фактически полученных бюджетным учрежде
нием средств от предпринимательской деятельности и использования госу
дарственной собственности над средствами, учтенными в смете доходов и 
расходов, остается в распоряжении бюджетного учреждения.

При наличии на счете бюджета или лицевом счете получателя бюджетных 
средств денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения 
всех требований, предъявленных к счету, эти средства списываются в поряд
ке поступления подтвержденных платежных обязательств и других докумен
тов на списание, в том числе судебных актов — календарная очередность. 
При недостаточности на счете бюджета или лицевом счете получателя бюд
жетных средств денежных средств для удовлетворения всех требований, 
предъявленных к счету, денежные средства списываются в очередности, ус
тановленной ГК РФ.

Федеральное казначейство регистрирует все операции, связанные с по
ступлением в федеральный бюджет доходов и средств из источников финан
сирования дефицита федерального бюджета, а также с санкционированием и 
финансированием расходов федерального бюджета, в Главной книге Федераль



ного казначейства. Федеральное казначейство ведет также сводный реестр по
лучателей средств федерального бюджета.

Главная книга Федерального казначейства ведется на основе плана сче
тов, утверждаемого Федеральным казначейством. Записи в ней осуществля
ются по факту совершения соответствующих операций в процессе исполне
ния федерального бюджета. Данные Главной книги являются основой для 
формирования отчетов об исполнении федерального бюджета.

Все доходы федерального бюджета, поступления из источников финанси
рования его дефицита, расходы федерального бюджета, его дефицит, профи
цит, а также все операции со средствами федерального бюджета отражаются 
в соответствующих регистрах учета Федерального казначейства.

Исполнение федерального бюджета завершается 31 декабря. Лимиты 
бюджетных обязательств прекращают свое действие в это же время. Приня
тие бюджетных обязательств после 25 декабря не допускается. Подтвержде
ние бюджетных обязательств завершается Федеральным казначейством 
28 декабря.

13.10. Финансовый контроль

Законодательные (представительные) органы государственной власти, 
представительные органы местного самоуправления осуществляют финансо
вый контроль в следующих формах:
1) предварительный контроль — в ходе обсуждения и утверждения проектов 

законов о бюджете и других проектов законов по бюджетно-финансовым 
вопросам;

2) текущий контроль — в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполне
ния бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законо
дательных органов государственной власти, представительных органов ме
стного самоуправления в ходе парламентских слушаний и в связи с депу
татскими запросами;

3) последующий контроль — в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 
исполнении бюджетов.
Контроль законодательных органов государственной власти, представи

тельных органов местного самоуправления дает право соответствующим за
конодательным органам государственной власти, представительным органам 
местного самоуправления на: 1) получение от органов исполнительной вла
сти, органов местного самоуправления необходимых материалов при утвер
ждении бюджета; 2) получение от органов, исполняющих бюджеты, опера
тивной информации об их исполнении; 3) утверждение отчета об исполне
нии бюджета; 4) создание собственных контрольных органов, включая Счет
ную палату Российской Федерации, контрольные палаты, другие структуры 
законодательных (представительных) органов субъектов РФ и органов мест



ного самоуправления для проведения внешнего аудита бюджетов; 5) вынесе
ние оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты.

Финансовый контроль со стороны органов исполнительной власти, орга
нов местного самоуправления осуществляют Минфин России, Федеральное 
казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образова
ний, главные распорядители и распорядители бюджетных средств.

Федеральное казначейство осуществляет предварительный и текущий 
контроль за ведением операций с бюджетными средствами главными распо
рядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, кредит
ными организациями, другими участниками бюджетного процесса по испол
няемым бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов, а 
также взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной 
власти в процессе контроля и координирует их работу.

Минфин России проводит внутренний контроль за использованием бюд
жетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателя
ми бюджетных средств. Минфин России может также осуществлять финан
совый контроль за исполнением бюджетов субъектов РФ и местных бюдже
тов. Кроме того, он организует финансовый контроль, проверки и ревизии 
юридических лиц — получателей гарантий Правительства РФ, бюджетных 
кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций.

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств осуществ
ляют финансовый контроль за использованием бюджетных средств получате
лями бюджетных средств в части обеспечения целевого использования и 
своевременного возврата бюджетных средств, а также представления отчет
ности и внесения платы за пользование бюджетными средствами. Главные 
распорядители бюджетных средств проводят проверки подведомственных го
сударственных и муниципальных предприятий, бюджетных учреждений.

При самостоятельном исполнении бюджетов финансовые органы субъек
тов РФ и муниципальных образований осуществляют финансовый контроль 
за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распоря
дителей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций, других 
участников бюджетного процесса.

При передаче исполнения бюджета органам Федерального казначейства 
финансовые органы осуществляют финансовый контроль за соблюдением 
главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных 
средств условий выделения, распределения, получения, целевого использова
ния и возврата бюджетных кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных инвести
ций, государственных и муниципальных гарантий.

Отчет об исполнении бюджета готовит орган, исполняющий бюджет, на 
основании отчетов главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета в ор
гане исполнительной власти субъекта РФ или органе местного самоуправле
ния может быть назначена внутренняя проверка отчета. Она осуществляется 
органами Минфина России в соответствии с заключенными соглашениями



между органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного 
самоуправления и Минфином России.

Отчет об исполнении бюджета представляется в соответствующий пред
ставительный орган в форме закона вместе с поясняющими документами и 
материалами. Он должен быть составлен в соответствии с той же структурой 
и бюджетной классификацией, которые применялись при его утверждении. 
До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета представительный 
орган проводит внешнюю проверку отчета.

Представительный орган принимает решение по отчету об исполнении 
бюджета после получения результатов проверки отчета, проведенной соответ
ствующими контрольными органами. Он имеет право обратиться в органы 
прокуратуры для проверки обстоятельств несоответствия исполнения бюдже
та принятому закону о бюджете в случае превышения прав, предоставленных 
органу, исполняющему бюджет, по сокращению расходов, перемещению ас
сигнований и блокировке расходов, и привлечения к ответственности винов
ных должностных лиц.

При выявлении в ходе проверки бюджета несоответствия исполнения 
бюджета утвержденному закону о бюджете в случае, если не вводился режим 
сокращения и блокировки расходов, соответствующий представительный 
орган принимает решение об отклонении отчета об исполнении бюджета.

Согласно законодательству субъекта РФ и уставу муниципального образо
вания законодательный орган субъекта РФ, орган местного самоуправления 
вправе прибегнуть к процедуре выражения недоверия соответствующему ор
гану исполнительной власти и его должностным лицам, отзыва выборных 
должностных лиц Субъектов РФ, органов местного самоуправления, привле
чения к ответственности в разных формах исполнительного органа либо его 
должностных лиц.

Государственный финансовый контроль включает контроль за исполнени
ем федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, 
организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, 
состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государствен
ных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преиму
ществ.

Государственный финансовый контроль возложен на Счетную палату РФ, 
Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Министерство РФ по 
налогам и сборам, Государственный таможенный комитет РФ, контрольно
ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также 
органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств 
федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.

Основными направлениями государственного финансового контроля яв
ляются: 1) контроль за полным и своевременным поступлением всех видов 
государственных доходов, страховых взносов в федеральные внебюджетные 
фонды, а также кредитных и заемных средств, направляемых на финансиро



вание дефицита федерального бюджета; 2) контроль за своевременным фи
нансированием расходов по объемам, структуре и целевому назначению.

Государственный финансовый контроль предусматривает необходимость 
проведения не реже одного раза в год соответствующими контрольными фи
нансовыми органами комплексных ревизий и тематических проверок посту
пления и расходования бюджетных средств в федеральных органах исполни
тельной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, исполь
зующих средства федерального бюджета.

Средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по 
предписаниям соответствующих органов государственного финансового кон
троля в течение одного месяца после выявления таких нарушений.

В ходе государственного финансового контроля особое значение имеет 
порядок взаимодействия территориальных органов Федерального казначейст
ва, налоговых и финансовых органов при исполнении доходной части бюд
жетной системы Российской Федерации на региональном уровне.

Министерство финансов Российской Федерации и Министерство Рос
сийской Федерации по налогам и сборам для координации и проведения со
вместной работы по обеспечению полного поступления налогов и платежей в 
федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, ведению достоверного и со
поставимого учета, а также правильному их распределению между бюджета
ми различных уровней устанавливает порядок документооборота и обмена 
информацией в процессе учета доходов бюджетов всех уровней.

Налоговые органы представляют в органы Федерального казначейства и 
финансовые органы сводные отчеты о поступлении налоговых платежей в 
федеральный бюджет РФ, о поступлении налоговых платежей и других дохо
дов в бюджеты, о задолженности по налоговым платежам в бюджеты и упла
те штрафных санкций.

Проверки осуществляются по планам соответствующих контрольных ор
ганов и планам проведения совместных проверок, утверждаемых руководите
лями территориальных контрольных органов.

Органы налоговой службы, Федерального казначейства и финансовые 
органы проводят совместно и индивидуально по согласованному плану про
верки соблюдения платежной дисциплины кредитными организациями и 
другие проверки мобилизации доходов в бюджеты, правильности возмещения 
из соответствующих бюджетов уплаченных налогов.

По материалам проверок органы Федерального казначейства направляют 
предписания в налоговые органы на взыскание с организаций в бесспорном 
порядке средств, выделенных из федерального бюджета, средств этого бюд
жета, направленных в целевые федеральные бюджетные фонды, используе
мых не по целевому назначению, и штрафов за такие нарушения, а также 
штрафов, налагаемых на финансово-кредитные организации за несвоевре
менное исполнение ими платежных документов на перечисление и зачисле
ние средств в доход федерального бюджета, в целевые федеральные бюджет



ные фонды либо средств из федерального бюджета и этих фондов на счета 
получателей.

Налоговые органы представляют в органы Федерального казначейства 
информацию об исполнении предписаний органов Федерального казначейст
ва с указанием номеров и дат инкассовых поручений, ведут по предписаниям 
органов Федерального казначейства учет и контроль исполнения инкассовых 
поручений.

13.11. Перспективы развития бюджетной системы

Состояние бюджетной системы — важнейший критерий оценки общей 
экономической ситуации в стране, уровня социальной защиты граждан, ин
вестиционного потенциала государства, обороноспособности России и ее 
места в мировой системе разделения труда.

Бюджетная политика — это не декларация места и роли государства в 
решении важнейших проблем жизни общества, а реальные обязательства, 
которые может взять на себя государство.

Несмотря на то что вступил в силу Бюджетный кодекс РФ, введена в дей
ствие первая часть Налогового кодекса РФ, развивается казначейская систе
ма, совершенствуются межбюджетные отношения, причины затянувшегося 
бюджетного кризиса не устранены, они постоянно воспроизводятся, о чем 
свидетельствуют невыплаты заработной платы работникам бюджетной сферы 
и пенсий пенсионерам.

Основная причина многих проблем последних лет — нереальность бюд
жета. Доходы не поступают в необходимом объеме, привлекаются дополни
тельные заемные ресурсы с рынка капиталов по ставкам, не сопоставимым с 
рентабельностью в реальном секторе экономики. Ежегодное фактическое се- 
квестирование бюджетов вызывает хроническое недофинансирование даже 
тех статей бюджета, которые ранее входили в число защищенных. Парамет
ры, закладываемые в бюджетах, отличаются от фактических показателей 
уровня инфляции, курса рубля по отношению к доллару, цен на энергоноси
тели на мировых рынках. Это создает определенные условия для исполнения 
бюджета в абсолютном выражении, но негативно сказывается на уровне 
жизни населения.

Необходим комплексный подход к решению существующих проблем. В 
числе главных задач по реализации такого подхода следует назвать:
• финансовое оздоровление экономики;
• разработку реальных бюджетов всех уровней;
• детализацию целей бюджетной политики;
• увеличение доходов в основном за счет осуществления мер по легализации 

частнопредпринимательской инициативы;
• выполнение программы экономии расходов;
• реформирование межбюджетных отношений.



В этой связи прежде всего необходимы дальнейшие налоговые преобразо
вания, связанные с созданием мотивации налогоплательщиков, повышением 
собираемости налогов, улучшением налогового администрирования. Это мо
жет быть достигнуто за счет отмены налогов, которые государство контроли
рует слабо в силу особенностей формирования налоговой базы, сохранения 
налоговых льгот только для приоритетных видов хозяйственной деятельности.

Нужно обратить внимание и на возможность эффективного использова
ния государственного имущества и решить вопрос о его приватизации или 
сохранении в государственной собственности со всеми вытекающими по
следствиями. При формировании расходной части бюджетов необходимо 
учитывать общую стратегическую ориентированность финансовой политики 
исходя из приоритетности решаемых задач и конкретных заданных параметров.

Особое значение имеет укрепление вертикали финансового контроля в сис
теме исполнительной власти, применение жестких санкций за незаконное и 
нецелевое использование средств. Видимо, придется пойти на сокращение 
числа федеральных целевых программ с учетом приоритетов и реальной от
дачи. Необходимо продолжить работу над концепцией бюджета развития. 
Государственная поддержка отдельных отраслей экономики не может осуще
ствляться в отрыве от внебюджетных источников финансирования и возмож
ности их дальнейшего расширения.

Серьезной проблемой остается обеспечение первичного профицита феде
рального бюджета, которая может быть решена только в рамках соответст
вующей стратегической концепции бюджетной политики. Должна быть за
вершена реструктуризация внутреннего государственного долга, продолжена 
работа по реструктуризации внешних долгов, а также должна быть создана 
принципиально новая система управления государственным долгом, сни
жающая затраты на его обслуживание до пределов разумной доходности опе
раций с государственными ценными бумагами.

Межбюджетные отношения предполагают, что федеральный бюджет оста
ется центральным звеном бюджетной системы страны. Поэтому должны быть 
сделаны конкретные шаги в сторону подлинного бюджетного федерализма. 
Бюджетная независимость субъектов РФ должна быть в достаточной мере 
обеспечена собственными финансовыми средствами для выполнения консти
туционных полномочий. Только на такой основе могут быть решены эконо
мические и социальные проблемы регионов.

Необходимо завершить передачу субъектам РФ и муниципальным образо
ваниям федеральных бюджетных учреждений, деятельность которых в основ
ном связана с удовлетворением потребностей, носящих региональный и ме
стный характер, с передачей соответствующих источников финансирования. 
Число регионов-реципиентов должно сокращаться за счет повышения их 
финансового потенциала.

Должен быть активно задействован новый критерий распределения 
средств ФФПР — валовые налоговые ресурсы. Это оценка потенциальных на
логовых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, полученная пу



тем усреднения доли налоговых изъятий в валовом региональном продукте 
основных отраслей экономики. Средняя доля налоговых изъятий по основ
ным отраслям экономики субъектов РФ рассчитывается по отчетным данным 
о величине произведенного валового продукта и налоговых обязательств 
(сумма собранных налогов и прироста задолженности по уплате налогов) пе
ред консолидированным бюджетом РФ.

Еще одна проблема совершенствования бюджетной системы — переход на 
казначейскую систему исполнения бюджетов субъектов РФ, получающих фи
нансовую помощь из федерального бюджета. Аккумулирование бюджетных 
средств на едином счете Федерального казначейства позволит оперативно 
управлять финансовыми потоками для покрытия кассовых разрывов и удов
летворения временных потребностей региональных бюджетов в средствах.

Должны прекратить действие соглашений по особому порядку зачисления 
федеральных налогов и платежей, заключенных между Российской Федера
цией и некоторыми субъектами РФ, в целях соблюдения принципов бюд
жетного федерализма и равенства прав субъектов РФ по отношению друг к 
другу и к федеральному центру.

Большое значение имеет и выполнение регионами программ по оздоров
лению финансов, координации бюджетной политики на всех уровнях бюд
жетной системы.

При работе над бюджетом следующего года необходимо ориентироваться 
на среднесрочную и долгосрочную программы социально-экономического 
развития страны.

Значительной проблемой остаются бюджетные технологии, в частности, 
различные виды зачетов. Их необходимо ликвидировать, но не в ущерб бюд
жетополучателям.

Необходим новый механизм реструктуризации задолженности по плате
жам в федеральный бюджет, в том числе долгов кредитных организаций, 
обеспечивающий максимальное сокращение недоимок и предотвращение об
разования задолженности по текущим платежам.

Отдельно должна проводиться работа над концепцией системы государст
венных социальных внебюджетных фондов с учетом реального состояния се
мейных бюджетов (финансов домашних хозяйств). Существование парал
лельных государственных структур отнюдь не сокращает бюджетные расходы 
и не усиливает контроль за полной мобилизацией и эффективным использо
ванием средств. Вопрос о возможности и целесообразности консолидации 
средств этих фондов в федеральном бюджете остается открытым для обсуж
дения.

Таким образом, бюджеты должны утверждаться с учетом тех конкретных 
задач, от решения которых зависит обеспечение реального и устойчивого 
роста уровня жизни граждан России.



14 \ Государственный и муниципальный 
кредит__________________________________

14.1. Основы государственного и муниципального кредита

Государственный и муниципальный кредит представляет собой денежные 
отношения, по которым Российская Федерация, субъект РФ или муници
пальное образование являются кредиторами или заемщиками. Государствен
ные и муниципальные кредиты могут быть получены и предоставлены Рос
сийской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями 
юридическим и физическим лицам, бюджетам других уровней, иностранным 
государствам, их юридическим лицам и международным организациям в 
пределах полномочий бюджета соответствующего уровня. Государство в лице 
уполномоченного органа исполнительной власти заключает кредитный дого
вор, в соответствии с которым у него возникают определенные обязательства 
или требования.

Условия кредитного договора: 1) срок предоставления или получения кре
дита; 2) обязанности сторон; 3) условия обеспечения возврата кредита;
4) размер процентной ставки за пользование кредитом и др.

Функции и цели государственного и муниципального кредита.
1. Важнейшая функция — перераспределение денежных ресурсов в соответ

ствии с потребностями экономики в целом и целесообразностью поддержки 
того или иного направления социально-экономической деятельности. В на
стоящее время нет специального централизованного фонда государственного 
кредитования. Его источником служит соответствующий бюджет, при утвер
ждении расходной части которого предусматриваются необходимые средства 
на кредитование.

Перераспределение осуществляется между:
• федеральным и региональными бюджетами;
• региональным бюджетом и бюджетами муниципальных образований;
• международными финансово-кредитными институтами и федеральным 

бюджетом;
• иностранными юридическими и физическими лицами и федеральным и 

региональными бюджетами;
• федеральным, региональными и местными бюджетами и юридическими 

лицами — резидентами и др.
2. Государственный и муниципальный кредит помимо распределительной 

выполняет регулирующую функцию. В условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов их выделение на безвозмездной основе не всегда оправдано. Кроме 
того, эффективность использования средств, выделенных на возвратной и 
платной основе, выше, чем эффективность использования средств, выделен
ных на безвозвратной и бесплатной основе.



Кредитование создает мультипликативный эффект. У государства появля
ется дополнительная возможность стимулировать развитие отдельных отрас
лей и предприятий путем выделения им целевых бюджетных ссуд.

Регулирующая функция проявляется и при получении Россией внешних 
займов от МВФ на финансирование бюджетного дефицита и реструктуриза
цию экономики, поддержку приватизации, фондового рынка и т.п.

Реализуя регулирующую функцию, государство воздействует на заемщи
ков, которые обязаны обеспечить эффективное применение бюджетных ссуд.

3. Государственный и муниципальный кредит выполняет также функции 
учета, целевого и рационального использования кредита,, выделяемого госу
дарством, и контроля за ним. Эти функции возложены на соответствующие 
институты на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 1) за движением 
денежных потоков, осуществляемых через органы федерального казначейства 
или уполномоченные банки; 2) за соблюдением условий кредитного догово
ра; 3) за целевым использованием заемщиком выделенных средств; 4) за вы
полнением дополнительных обязательств, принятых субъектами РФ и орга
нами местного самоуправления и др.

К основным целям государственного и муниципального кредитования 
относятся:
• решение проблем финансирования бюджетного дефицита;
• проведение региональной финансово-кредитной политики, направленной 

на выравнивание социально-экономических условий жизни населения и 
функционирования региональной экономики;

• поддержка муниципальных образований в решении неотложных социаль
но-экономических задач;

• поддержка приоритетных для экономики секторов и видов деятельности.
Долговые обязательства заемщиков. По предоставленным государствен

ным и муниципальным кредитам у заемщиков возникают долговые обязатель
ства перед Российской Федерацией, субъектом РФ и муниципальным обра
зованием как кредиторами. Государственные кредиты образуют государст
венные внутренние и внешние активы Российской Федерации.

Долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями как кредиторами составляют внутренний и 
внешний долг заемщиков. Размеры и структура долга по видам долговых обяза
тельств и заемщикам рассматриваются вместе с законом о бюджете на оче
редной финансовый год. Законом о бюджете утверждаются:
• суммы погашения и выплаты процентов по долгам иностранных госу

дарств;
• размер долга иностранных государств на конец финансового года;
• предельный объем государственных кредитов, предоставляемых Российской 

Федерацией, субъектом РФ иностранным государствам, их юридическим 
лицам и международным организациям, за исключением государственных 
кредитов, предоставляемых государствам — участникам СНГ;



• предельный объем государственных кредитов, предоставляемых Российской 
Федерацией, субъектом РФ государствам — участникам СНГ;

• программа предоставления Российской Федерацией, субъектом РФ госу
дарственных кредитов иностранным государствам, их юридическим лицам 
и международным организациям.

Условия предоставления кредитов. Государственные кредиты государствам — 
участникам СНГ по межправительственным договорам предоставляются, как 
правило, при условии выполнения ими обязательств по уплате процентных 
платежей и сумм в погашение основной суммы долга по ранее предоставлен
ным кредитам.

Правительство РФ предоставляет иностранным государствам, их юриди
ческим лицам и международным организациям кредиты свыше предельного 
объема государственных кредитов, если новые кредиты выделяются в поряд
ке реструктуризации долга иностранных заемщиков перед РФ и условия об
служивания долга иностранных заемщиков перед РФ для нее не ухудшаются.

Государственные кредиты иностранным государствам, их юридическим 
лицам и международным организациям РФ предоставляет в рамках соответ
ствующих долгосрочных программ, в которых учтены геополитические инте
ресы РФ.

Программа предоставления таких кредитов за счет средств федерального 
бюджета включает перечень кредитов на 'очередной финансовый год с указа
нием цели их предоставления, наименования получателей, общего объема, а 
также кредитов, предоставленных в данном финансовом году.

Договоры о предоставлении РФ государственных кредитов, выполнение 
которых влечет за собой увеличение их предельных объемов, утвержденных 
федеральным законом о федеральном бюджете, заключаются только после 
внесения соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете.

Договоры о предоставлении названных кредитов утверждаются Федераль
ным Собранием в форме федерального закона, например, в следующих слу
чаях:
1) если предусмотренные этими договорами государственные кредиты не 

включены в программу предоставления РФ государственных кредитов и 
предоставляемые по ним финансовые средства превышают сумму, эквива
лентную 10 млн. долл. США, на весь срок кредита;

2) если исполнение таких договоров требует увеличения предельного объема 
предоставления государственных кредитов, утвержденных федеральным 
законом о федеральном бюджете.

Договоры о реструктуризации задолженности или списании задолженности 
иностранных государств перед Российской Федерацией ратифицирует Госу
дарственная Дума, кроме случаев реструктуризации задолженности и ее спи
сания в рамках участия Российской Федерации в международных финан
совых организациях и финансовых клубах на условиях, общих и единых для 
всех участников этих организаций и клубов.



Возможна уступка прав требований по долговым обязательствам ино
странных государств перед Российской Федерацией. Она осуществляется в 
соответствии со специальным федеральным законом либо с положением о 
соответствующей уступке прав требований, содержащимся в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Виды государ
ственного кредита представлены на рис. 15.1.

Рис. 14.1. Виды государственного кредита

14.2. Бюджетные кредиты отраслям экономики

Целевые бюджетные кредиты являются источниками финансирования от
раслевых инвестиционных программ, конверсии оборонной промышленно
сти, пополнения оборотных средств предприятий и др. Такие кредиты преду
сматриваются в бюджете на текущий финансовый год. Однако поскольку их 
выделение связано с финансированием мероприятий долгосрочного характе
ра, возникает необходимость в преемственности программ кредитования на 
протяжении нескольких финансовых лет.



Средства федерального бюджета на возвратной основе предоставляются 
через федеральные органы исполнительной власти, администрации субъектов 
РФ, банки и другие российские юридические лица, являющиеся агентами 
Правительства РФ.

При предоставлении бюджетных кредитов иногда используется вексель
ная форма оформления задолженности. Средства бюджета на возвратной ос
нове не предоставляются предприятиям с иностранными инвестициями. В 
качестве их обеспечения выступает залог инвестора, находящегося в собст
венности заемщика, а также гарантии российских коммерческих банков.

Правительство РФ выдает из федерального бюджета органам исполни
тельной власти субъектов РФ беспроцентные бюджетные ссуды на срок, не 
превышающий пределов финансового года на покрытие временных кассовых 
разрывов.

Особое значение имеет сезонное кредитование сельскохозяйственных то
варопроизводителей. Оно проводится на условиях и за счет фонда льготного 
кредитования. В этот фонд направляются средства: 1) федерального бюджета;
2) поступающие в виде платы за пользование товарным кредитом; 3) посту
пающие в счет погашения бюджетных ссуд, выделенных из федерального 
бюджета для кредитования крестьянских и фермерских хозяйств, и сумм, по
ступающих в виде пени за просрочку основной суммы долга по ранее выдан
ным из этого фонда бюджетным ссудам.

Средства федерального бюджета предоставляются предприятиям и орга
низациям на финансирование инвестиционных программ конверсии оборон
ной промышленности на возвратной основе через государственный фонд кон
версии.

Задолженность бюджетам и ее реструктуризация. Разновидностью государ
ственного кредита следует считать задолженность организаций по обязатель
ным платежам в бюджет. Наличие просроченной задолженности бюджету 
вызывает необходимость ее реструктуризации. Решение о реструктуризации 
принимается в рамках закона о бюджете на соответствующий финансовый 
год. Порядок и правила реструктуризации на федеральном уровне устанавли
вает Правительство РФ, на региональном уровне — органы исполнительной 
власти субъектов РФ.

Решение о реструктуризации задолженности юридического лица по обя
зательным платежам в федеральный бюджет * принимается Министерством 
РФ по налогам и сборам при наличии соответствующего заключения Феде
ральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству.

Отсрочки и рассрочки по уплате налогов означают изменение срока упла
ты налога при наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом 
РФ, на срок от 1 до 16 месяцев с единовременной или поэтапной уплатой 
суммы задолженности. Они предоставляются при одном из условий:
• при задержке финансирования из федерального бюджета или оплаты вы

полненного государственного оборонного заказа — без начисления процен
тов на сумму отсроченной задолженности;

• при угрозе банкротства при единовременной выплате налога;



• нанесении ущерба в результате стихийного бедствия, технологической ката
строфы либо другого непреодолимого обстоятельства;

• если имущественное положение физического лица исключает возможность 
единовременной уплаты налога;

• сезонном характере производства и реализации товаров, работ, услуг;
• по основаниям, предусмотренным Таможенным кодексом РФ.

Кроме того, проводится реструктуризация задолженности юридических 
лиц перед федеральным бюджетом по налогам, сборам и начисленным пе
ням, штрафам за нарушение налогового законодательства. Организации пре
доставляется право равномерной уплаты задолженности в течение шести лет, 
по пеням и штрафам — в течение четырех лет после погашения задолженно
сти по налогам и сборам. Организации, не имеющие задолженности по на
логам и сборам, вправе погашать задолженности по пеням и штрафам в те
чение 10 лет.

Проценты с суммы задолженности по налогам и сборам ежеквартально за 
отсроченные и рассроченные суммы платежей взимаются в размере одной 
десятой ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату упла
ты этих процентов.

Решением о реструктуризации задолженности по обязательным платежам 
в соответствии с предоставленной организации рассрочкой устанавливается 
график погашения задолженности. Организация имеет право полностью или 
частично погасить задолженность с опережением сроков, установленных 
графиком.

Организация может потерять право на реструктуризацию задолженности 
по обязательным платежам в федеральный бюджет, если в течение действия 
графика погашения реструктурируемой задолженности осуществляет текущие 
платежи по налогам и сборам несвоевременно или не в полном объеме.

Контроль за исполнением организацией, в отношении которой принято 
решение о реструктуризации ее задолженности по обязательным платежам, 
обязательств, вытекающих из утвержденного графика погашения задолжен
ности, а также обязательств по своевременной и полной уплате текущих пла
тежей в течение всего срока регистрации осуществляется налоговым органом, 
принявшим соответствующее решение. /

Разновидность реструктуризации — ее проведение путем'передачи иму
щества (ценных бумаг) в федеральную собственность. Такая реструтуризация 
проводится, как правило, на основе федерального закона «О федеральном 
бюджете». В качестве ценных бумаг используются облигации, конвертируе
мые в обычные именные акции реструктурируемых АО.

Межгосударственный кредит. Вопросы государственного кредитования 
рассмотрим на примере взаимоотношений России с государствами — быв
шими республиками СССР по поводу погашения технических кредитов, пре
доставление которых было связано с прекращением обращения советского 
рубля и переходом на национальные валюты России и других государств — 
бывших республик СССР. Это сфера межгосударственного кредита.



Межгосударственные кредиты предоставляются Правительством РФ пра
вительствам государств — бывших республик СССР в соответствии с двусто
ронними межправительственными соглашениями за счет средств федераль
ного бюджета.

Правительство РФ наделено в этой сфере следующими полномочиями:
• устанавливать порядок выдачи, погашения и условия обслуживания госу

дарственных кредитов;
• предусматривать в проектах федерального бюджета общий предельный раз

мер ассигнований для предоставления межгосударственных кредитов пра
вительствам государств — бывших республик СССР и соответствующие 
расходы по их обслуживанию.

Предоставление технических кредитов в рамках межгосударственного 
кредитования было прекращено в 1993 г.

Суммы непогашенных межгосударственных кредитов индексируются в 
соответствии с изменением курса рубля по отношению к доллару СИТА со
гласно котировкам Банка России. Погашению подлежит индексированная 
сумма государственного кредита.

Установлено, что межгосударственный кредит может погашаться постав
ками товаров, а также передачей собственности, пакета акций ключевых 
производственных объектов, платежами в рублях или свободно конвертируе
мой валюте.

До настоящего времени не урегулирован вопрос о погашении задолжен
ности по техническим кредитам, предоставленным Банком России государст
вам — участникам СНГ. Она была переоформлена в соответствии с межпра
вительственными соглашениями в государственные кредиты РФ этим госу
дарствам, включая задолженность по межгосударственным расчетам, образо
вавшуюся в ходе выверки этих межгосударственных расчетов, а также задол
женность, образовавшуюся в результате проведения внутрироссийского и 
межгосударственного зачетов взаимных требований хозяйствующих субъек
тов. Задолженность частично переоформлена в государственный внутренний 
долг РФ путем выдачи Минфином России Банку России беспроцентных об
лигаций федерального займа со сроками погашения в течение десяти лет на
чиная с 2000 г. ежегодно равными долями.

14.3. Государственные и муниципальные займы

Государственные и муниципальные займы Российской Федерации — это де
нежные ресурсы, привлекаемые от физических и юридических лиц, ино
странных государств, международных финансовых организаций на основа
нии заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства 
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как за
емщиков или гарантов.



Государственные внешние займы Российской Федерации, субъектов РФ  — 
это денежные ресурсы, привлекаемые от физических и юридических лиц, 
иностранных государств, международных финансовых организаций в ино
странной валюте на основании заключаемых договоров, по которым возни
кают долговые обязательства Российской Федерации, субъектов РФ как за
емщиков или гарантов, выраженные в иностранной валюте.

Государственные внешние заимствования Российской Федерации и субъ
ектов РФ используются для покрытия дефицита бюджета. Право осуществле
ния таких заимствований и заключения договоров о предоставлении государ
ственных гарантий, договоров поручительства другим заемщикам для при
влечения внешних кредитов принадлежит Российской Федерации, субъекту 
РФ. От имени Российской Федерации внешние заимствования осуществляет 
Правительство РФ. От имени субъекта РФ — правительство субъекта РФ. 
Право осуществлять государственные внешние заимствования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации имеют субъекты РФ, бюджеты 
которых не получают финансовой помощи на выравнивание уровня бюджет
ной обеспеченности.

Предельный объем государственных внешних заимствований России ус
тановлен на уровне годового объема платежей по обслуживанию и погаше
нию ее государственного внешнего долга. Правительство РФ осуществляет 
внешние заимствования в объеме сверх установленного федеральным зако
ном о федеральном бюджете предельного объема, если оно проводит рест
руктуризацию государственного внешнего долга, которая влечет снижение 
расходов на его обслуживание, в рамках установленного предельного объема 
государственного внешнего долга.

Государственные внутренние займы Российской Федерации — это денежные 
ресурсы, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных го
сударств,. международных финансовых организаций в национальной валюте, 
по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации как 
заемщика или гаранта.

Государственные займы субъектов Российской Федерации — это денежные 
ресурсы, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных го
сударств, международных финансовых организаций, по которым возникают 
долговые обязательства субъектов РФ как заемщиков или гарантов, выра
женные в валюте обязательств.

Муниципальные займы — это денежные ресурсы, привлекаемые от физиче
ских и юридических лиц в национальной валюте, по которым возникают 
долговые обязательства органа местного самоуправления как заемщика или 
гаранта.

Государственные и муниципальные внутренние заимствования использу
ются для покрытия дефицита соответствующих бюджетов.

От имени Российской Федерации право государственных внутренних за
имствований и выдачи государственных гарантий другим заемщикам для 
привлечения кредитов осуществляет Правительство РФ, а от имени субъекта



РФ — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ. От име
ни муниципального образования это право реализует уполномоченный орган 
местного самоуправления.

Правительство РФ осуществляет внутренние и внешние заимствования с 
превышением установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год предельного объема государственного внут
реннего и внешнего долга вместо внешних заимствований, если это снижает 
расходы на обслуживание государственного долга в рамках установленного 
федеральным законом объема долга и другой порядок реструктуризации не 
предусмотрен законом.

Государственные и муниципальные займы осуществляются путем выпуска 
ценных бумаг от имени Российской Федерации, субъекта РФ или муници
пального образования. Таким образом, по договору государственного и му
ниципального займа заемщиком и эмитентом выступает Российская Федера
ция, субъект РФ или муниципальное образование, а инвестором — гражда
нин или юридическое лицо (резидент или нерезидент).

Договор государственного или муниципального займа заключается путем 
приобретения инвестором выпущенных государственных либо муниципаль
ных облигаций или других государственных либо муниципальных ценных 
бумаг, удовлетворяющих право инвестора на получение от заемщика предос
тавленных ему взаймы денежных средств или (в зависимости от условий зай
ма) другого имущества, установленных процентов либо других имуществен
ных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 
Изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается. Госу
дарственные и муниципальные займы являются добровольными.

Программы государственных внутренних и внешних заимствований утвер
ждаются на очередной финансовый год.

1. Ежегодно разрабатываются и утверждаются программы государствен
ных внешних заимствований Российской Федерации и предоставляемых Рос
сийской Федерацией государственных кредитов, содержащие перечень внеш
них заимствований федерального бюджета на очередной финансовый год с 
указанием цели, источников, сроков возврата, общего объема заимствований, 
объема использованных средств по займу до начала финансового года и объ
ема заимствований в данном финансовом году.

В программе государственных внешних заимствований Российской Феде
рации отдельно предусматриваются займы и государственные гарантии, ве
личина которых превышает сумму, эквивалентную 10 млн. долл. США, на 
весь срок займа. Правительство РФ имеет право на внешние заимствования, 
не включенные в программу государственных внешних заимствований, если 
они осуществляются в процессе реструктуризации государственного внеш
него долга Российской Федерации, которая приводит к снижению расходов 
на обслуживание государственного внешнего долга в рамках его предельного 
объема. Такое право распространяется только на несвязанные государствен
ные внешние заимствования.



Договоры о государственных внешних заимствованиях, исполнение кото
рых требует увеличения их предельных объемов, утвержденных федеральным 
законом о федеральном бюджете, заключаются только после внесения соот
ветствующих изменений в федеральный бюджет на очередной финансовый 
год.

Договоры о государственных внешних заимствованиях Российской Феде
рации, о предоставлении гарантий по внешним займам подлежат ратифика
ции при следующих обстоятельствах:
• если предусмотренные этими договорами займы или гарантии не включены 

в программу государственных внешних заимствований Российской Федера
ции или привлекаемые по ним финансовые средства превышают сумму, 
эквивалентную 10 млн. долл. США, на весь срок займа;

• если исполнение таких договоров требует увеличения предельных объемов 
государственных внешних заимствований, утвержденных федеральным за
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год;

• по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2. Программы государственных внутренних заимствований Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований представляют собой 
перечни форм и видов соответствующих заимствований на очередной фи
нансовый год с указанием общего объема заимствований, направляемых на 
покрытие дефицита бюджета. В такие программы включаются соглашения о 
займах, заключенные в предыдущие годы, если такие соглашения не утрати
ли силу.

При выпуске долговых обязательств Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований с обеспечением исполнения обязательств в 
виде обособленного имущества программа государственных внутренних за
имствований Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образо
ваний содержит количественные данные об эмиссии таких обязательств, вы
раженные в национальной валюте, а также примерный перечень имущества, 
которое может служить обеспечением исполнения этих обязательств в тече
ние срока заимствования.

При выпуске государственных или муниципальных ценных бумаг под 
обособленное имущество, находящееся в государственной или муниципаль
ной собственности, в соответствии с условиями эмиссии обязательства по 
таким ценным бумагам могут исполняться путем передачи в собственность 
владельцев этих государственных или муниципальных ценных бумаг имуще
ства, явившегося обеспечением выпуска таких бумаг.

В случае исполнения обязательств по государственным или муниципаль
ным ценным бумагам путем передачи имущества размер государственного 
или муниципального долга уменьшается на величину стоимости переданного 
имущества, а расходы на погашение государственного или муниципального 
долга учитываются в размере стоимости переданного имущества.



Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. Решение об эмис
сии государственных ценных бумаг Российской Федерации, субъектов РФ 
или муниципальных ценных бумаг принимают Правительство РФ, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в 
соответствии с предельными объемами дефицита бюджета и государствен
ного или муниципального долга. В решении об эмиссии государственных 
или муниципальных ценных бумаг отражаются: 1) сведения об эмитенте 
ценных бумаг; 2) объем и условия эмиссии; 3) способ исполнения обяза
тельств по выпущенным ценным бумагам.

Эмиссия государственных ценных бумаг субъектов РФ или муниципаль
ных ценных бумаг подлежит регистрации в Минфине России.

Порядок выпуска, обращения и погашения государственных ценных бу
маг Российской Федерации, субъектов РФ, а также муниципальных ценных 
бумаг регулируется федеральным законом об особенностях эмиссии и обра
щения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Заимствования, осуществляемые путем предоставления государственных 
или муниципальных гарантий, учитываются в составе государственного или 
муниципального долга. Они не являются источником финансирования дефи
цита бюджета. В расходы на обслуживание такого долга закладывается резерв 
на исполнение обязательств по государственным или муниципальным гаран
тиям при наступлении гарантийного случая.

В настоящее время действует единая система учета и регистрации государ
ственных заимствований РФ. Субъекты РФ, муниципальные образования 
регистрируют свои заимствования в Минфине России, который ведет госу
дарственные книги внутреннего и внешнего долга Российской Федерации.

Информация о заимствованиях и других обязательствах вносится эмитен
том в Государственную долговую книгу Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципальную долговую книгу. Информация, внесенная в муниципальную 
долговую книгу, передается органу, ведущему государственную долговую 
книгу соответствующего субъекта РФ, затем данная информация передается 
органу, ведущему Государственную долговую книгу Российской Федерации, 
в которую вносятся сведения об объеме долговых обязательств Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований по эмитированным 
ценным бумагам, о дате эмиссии ценных бумаг, об исполнении обязательств 
полностью или частично, а также другая информация, состав которой уста
навливается органом, осуществляющим ведение Государственной долговой 
книги Российской Федерации.

В качестве примера рассмотрим эмиссию государственных федеральных об
лигаций. Эмитентом государственных федеральных облигаций от имени Рос
сийской Федерации выступает Минфин России. Эмиссия осуществляется 
отдельными выпусками, каждый выпуск имеет государственный регистраци
онный номер. Облигации одного выпуска равны между собой по объему пре
доставляемых прав, имеют одинаковые дату погашения и регистрационный



номер. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, 
если иное не предусмотрено условиями отдельных выпусков.

Облигации предоставляют их владельцу право на получение основной 
суммы долга — номинальной стоимости, выплачиваемой при погашении вы
пуска, а также дохода в виде процента, начисляемого к номинальной стои
мости облигации. Если право на получение процентного дохода в условиях 
отдельных выпусков не определено, доходом является разница между ценой 
реализации (погашения) и ценой покупки облигации.

Параметры выпуска, включая дату погашения, объем выпуска, срок об
ращения, порядок и форму выплаты доходов и погашения номинальной 
стоимости облигации, порядок признания выпуска состоявшимся определяет 
Минфин России. Номинальная стоимость облигации составляет 1000 руб.

Отличительная особенность облигаций — их. выпуск в документарной 
форме на предъявителя без обязательного централизованного хранения в ви
де суммарных и единичных сертификатов, каждый из которых удостоверяет 
совокупность прав по количеству облигаций, указанных в сертификате.

Генеральным агентом по обслуживанию выпусков облигаций выступает 
Банк России. При эмиссии каждого выпуска облигаций все суммарные и 
единичные сертификаты Минфин России передает на хранение и учет в де
позитарий. Функции депозитария выполняет Банк России или иная органи
зация, уполномоченная им на осуществление таких функций, заключившая с 
Минфином России депозитарный договор.

При размещении облигации зачисляются на счета депо владельцев в де
позитарии. В дальнейшем сертификаты облигаций могут выдаваться депози
тарием на руки владельцам, кроме владельцев, которые в соответствии с за
конодательством Российской Федерации являются нерезидентами. Учет от
дельных облигаций каждого выпуска до выдачи сертификатов владельцам 
ведется по счетам депо владельца в депозитарии. Облигации, выданные на 
руки владельцам, могут передаваться в депозитарий на условиях учета или 
хранения.

По поручению Минфина России Банк России выплачивает владельцам, 
облигации которых хранятся или учитываются на счетах депо в депозитарии, 
процентный доход и основную сумму долга за счет средств федерального 
бюджета при погашении выпуска. Владельцы, которым сертификаты облига
ций выданы на руки, при погашении выпуска для получения процентного 
дохода и основной суммы долга предъявляют в депозитарий сертификаты.

14.4. Государственный и муниципальный долг

Заимствование средств бюджетами различных уровней приводит к фор
мированию соответственно государственного и муниципального долга — это 
накопленная задолженность Российской Федерации, субъектов РФ и муни
ципальных образований, подлежащая погашению в форме основного долга и



начисленных на него процентов. Долг может быть оформлен ценными бу
магами или определен в договоре между заемщиком в лице соответствующего 
исполнительного органа государственной власти или местного самоуправле
ния, с одной стороны, и инвестором, с другой стороны.

1. Государственный долг Российской Федерации представляет собой долго
вые обязательства Российской Федерации перед физическими и юридиче
скими лицами, иностранными государствами, международными организа
циями и другими субъектами международного права. Этот долг обеспечивает
ся всем находящимся в федеральной собственности имуществом, составляю
щим государственную казну. >

В состав государственного долга Российской Федерации входят долговые 
обязательства в следующих формах:
1) кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени Российской 

Федерации с кредитными организациями, иностранными государствами и 
международными финансовыми организациями, в пользу указанных кре
диторов;

2) государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Российской Феде
рации;

3) договоров о предоставлении государственных гарантий Российской Феде
рацией, договоров поручительства Российской Федерации по обеспечению 
исполнения обязательств третьими лицами;

4) переоформления долговых обязательств третьих лиц в государственный 
долг Российской Федерации на основании принятых федеральных зако
нов;

5) соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных от 
имени Российской Федерации, о пролонгации и реструктуризации долго
вых обязательств прошлых лет.
Долговые обязательства Российской Федерации подразделяются на крат

косрочные (до одного года), среднесрочные (от одного года до пяти лет) и дол
госрочные (от пяти до 30 лет). Они погашаются в сроки, определяемые кон
кретными условиями займа, и не могут превышать 30 лет.

Изменение условий выпущенного в обращение государственного займа, в 
том числе сроков выплаты, размера процентных платежей и срока обраще
ния, не допускается.

2. Государственный долг субъекта РФ — это совокупность долговых обяза
тельств субъекта РФ. Он обеспечивается всем находящимся в собственности 
субъекта РФ имуществом, составляющим его казну. Долговые обязательства 
субъекта РФ существуют в следующих формах:
• кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени субъекта РФ с 

физическими и юридическими лицами, кредитными организациями, ино
странными государствами, международными финансовыми организациями, 
в пользу указанных кредиторов;

• государственных займов субъекта РФ, осуществляемых путем выпуска цен
ных бумаг субъекта РФ;

15 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



• договоров о предоставлении государственных гарантий субъекта РФ, дого
воров поручительства субъекта РФ по обеспечению исполнения обяза
тельств третьими лицами;

• переоформления долговых обязательств третьих лиц в государственный 
долг субъекта РФ на основании принятых законов субъекта;

• соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных от 
имени субъекта РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых обяза
тельств субъектов прошлых лет.

Долговые обязательства субъекта РФ погашаются в сроки, которые опре
деляются условиями заимствований и не могут превышать 30 лет.

Формы и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени 
субъектов РФ, условия их выпуска и обращения определяются соответст
вующими органами государственной власти субъектов РФ.

3. Муниципальный долг состоит из совокупности долговых обязательств 
муниципального образования. Он обеспечивается всем муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну. Долговые обязательства 
муниципального образования существуют в формах:
• кредитных соглашений и договоров, заключенных муниципальным образо

ванием;
• займов муниципального образования, осуществляемых путем выпуска цен

ных бумаг от имени муниципального образования;
• договоров о предоставлении муниципальных гарантий, договоров поручи

тельства муниципального образования по обеспечению исполнения обяза
тельств третьими лицами;

• долговых обязательств юридических лиц, переоформленных в муниципаль
ный долг на основании правовых актов органов местного самоуправления.

Управление долгом. Для проведения эффективной финансовой политики 
в области государственного и муниципального заимствований особое значе
ние имеет процесс управления государственным и муниципальным долгом. 
Государственным долгом Российской Федерации управляет Правительство 
РФ.

Государственным долгом субъекта РФ управляет орган исполнительной 
власти субъекта РФ. Муниципальным долгом управляет уполномоченный 
орган местного самоуправления.

Российская Федерация не несет ответственности по долговым обязатель
ствам субъектов РФ и муниципальных образований, если указанные обяза
тельства не были гарантированы Российской Федерацией. Субъекты РФ и 
муниципальные образования не отвечают по долговым обязательствам Рос
сийской Федерации, а также по долговым обязательствам друг друга, если 
указанные обязательства не были гарантированы ими.

При финансовом кризисе появляется необходимость реструктуризации 
долга, т.е. погашения долговых обязательств с одновременным осуществлени
ем заимствований или принятием других долговых обязательств в объемах 
погашаемых долговых обязательств с установлением других условий обслу-



живания и сроков погашения. Реструктуризация долга может осуществляться 
с частичным списанием или сокращением суммы основного долга.

В целях регулирования размера государственного долга устанавливаются 
его предельные объемы. Предельные объемы государственного внутреннего и 
внешнего долга на очередной финансовый год утверждаются федеральным 
законом о федеральном бюджете с разбивкой долга по формам обеспечения 
обязательств. Законом субъекта РФ о бюджете, правовым актом органа мест
ного самоуправления о местном бюджете устанавливается верхний предел 
долга субъекта РФ, муниципального долга.

Предельный объем государственного долга субъекта РФ, муниципального 
долга не может превышать объем доходов соответствующего бюджета без 
учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы 
РФ.

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг проводится на 
основании федерального закона, закона субъекта РФ или решения органа 
местного самоуправления об утверждении следующих показателей:
1) предельного размера соответствующего государственного или муници

пального долга;
2) предельного объема заемных средств, направляемых Российской Федера

цией, субъектом РФ или муниципальным образованием в текущем финан
совом году на финансирование дефицита бюджета соответствующего 
уровня; этот показатель не должен превышать: для субъекта РФ — 30% 
объема доходов бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год без 
учета финансовой помощи из федерального бюджета и привлеченных в 
текущем финансовом году заемных средств; для муниципального образо
вания — 15% объема доходов местного бюджета без учета финансовой по
мощи из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ, а также без учета 
привлеченных в текущем финансовом году заемных средств. При расчете 
предельного объема заемных средств не учитываются средства, привле
каемые и полностью используемые в текущем году на погашение или ре
структуризацию долга;

3) расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в 
текущем году. Предельный объем этих расходов не должен превышать 
15% расходов соответствующего бюджета.
Все поступления средств в бюджет от заимствований и других долговых 

обязательств, включая средства, которые расходуются на обслуживание и 
погашение государственного или муниципального долга, отражаются в бюд
жете как источники финансирования дефицита бюджета.

Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт по 
дисконтным ценным бумагам, отражаются в бюджете как расходы на обслу
живание государственного или муниципального долга.

Погашение обязательств по государственному долгу Российской Федера
ции учитывается в федеральном бюджете путем вычитания суммы погашаемых 
обязательств из суммы поступлений из источников финансирования дефицита



федерального бюджета и отражается соответственно в Программе государст
венных внутренних или внешних заимствований Российской Федерации.

Все расходы на погашение обязательств государственного долга субъектов 
РФ, муниципального долга учитываются в расходной части бюджетов субъек
тов РФ, местных бюджетов как расходы на погашение государственного или 
муниципального долга.

Порядок обслуживания государственного и муниципального долга. Затраты 
по размещению и погашению долговых обязательств Российской Федерации 
производятся за счет средств федерального бюджета. Государственный внут
ренний долг Российской Федерации обслуживается, как правило, Банком 
России и его учреждениями посредством операций по размещению долговых 
обязательств Российской Федерации, их погашения и выплаты доходов в ви
де процентов по ним или в другой форме.

Выполнение Банком России, другим специализированным финансовым 
ь институтом функций генерального агента Правительства РФ по размещению 

долговых обязательств Российской Федерации, их погашению и выплате до
ходов в виде процентов по ним осуществляется на основании специальных 
соглашений, заключаемых с эмитентом государственных ценных бумаг.

Государственный внутренний долг субъекта РФ, муниципальный долг об
служиваются в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
РФ и правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению сторон государственный или муниципальный долг, воз
никший вследствие купли-продажи государственных или муниципальных 
ценных бумаг, может быть заменен заемным обязательством с соблюдением 
требований о новации. Такая замена совершается в форме договора займа.

Новация связана с тем, что обязательство прекращается соглашением сто
рон о замене первоначального обязательства, существовавшего между сторо
нами, другим обязательством между теми же сторонами, предусматривающим 
другой предмет или способ исполнения. Новацией прекращаются дополни
тельные обязательства, связанные с первоначальным обязательством.

В последние годы в связи с проблемами погашения и обслуживания го
сударственного долга Правительство РФ и ЦБ РФ проводят мероприятия по 
переоформлению принадлежащих банку России векселей Минфина России и 
процентов по ним в облигации федерального займа с длительными (15— 
25 лет) сроками погашения.

14.5. Государственные и муниципальные гарантии 
и поручительства

Государственная или муниципальная гарантия — способ обеспечения граж
данско-правовых обязательств, в силу которого Российская Федерация, субъ
ект РФ или муниципальное образование — гарант дает письменное обяза
тельство отвечать за исполнение лицом, которому дается государственная



или муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами полно
стью или частично. В государственной или муниципальной гарантии указы
ваются: 1) сведения о гаранте, в том числе его наименование, и наименова
ние органа, выдавшего гарантию от имени гаранта; 2) сумма гарантии.

Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательства, по кото
рому предоставлена гарантия. Она предоставляется, как правило, на кон
курсной основе.

Гарант по государственной или муниципальной гарантии несет субсиди
арную ответственность дополнительно к ответственности должника по гаран
тированному им обязательству.

Предусмотренное государственной или муниципальной гарантией обяза
тельство гаранта перед третьим лицом ограничивается уплатой суммы, на ко
торую выдана гарантия. Гарант, исполнивший обязательство получателя га
рантии, имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, уплачен
ных третьему лицу по государственной или муниципальной гарантии, в пол
ном объеме.

Федеральным законом о федеральном бюджете устанавливается верхний 
предел общей суммы государственных гарантий Российской Федерации, пре
доставляемых в национальной валюте, и верхний предел государственных 
гарантий Российской Федерации по обеспечению обязательств в иностран
ной валюте.

Общая сумма таких гарантий для обеспечения обязательств в националь
ной валюте включается в состав государственного внутреннего долга Россий
ской Федерации как вид долгового обязательства. Федеральным законом о 
федеральном бюджете утверждаются государственные гарантии Российской 
Федерации, выдаваемые субъекту РФ, муниципальному образованию или 
юридическому лицу на сумму, превышающую 1 ООО ООО минимальных разме
ров оплаты труда.
Общая сумма предоставленных государственных гарантий Российской Феде
рации для обеспечения обязательств в иностранной валюте включаетсяв со
став государственного внешнего долга Российской Федерации как вид долго
вого обязательства. Отдельно утверждаются государственные гарантии Рос
сийской Федерации на сумму, превышающую сумму, эквивалентную 10 млн. 
долл. США. Предоставление государственных гарантий Российской Федера
ции для обеспечения обязательств в иностранной валюте утверждается в со
ставе программы государственных внешних заимствований.

При исполнении получателем государственной гарантии Российской Фе
дерации своих обязательств перед третьим лицом на соответствующую сумму 
сокращается внешний либо внутренний государственный долг Российской 
Федерации, что отражается в отчете об исполнении бюджета. Минфин Рос
сии либо другой орган исполнительной власти, уполномоченный Правитель
ством РФ, ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями гаран
тий своих обязательств, а. также учет платежей государства по выданным га
рантиям.



Государственные гарантии Российской Федерации предоставляются Пра
вительством РФ. Государственные гарантий субъектов РФ и муниципальные 
гарантии предоставляются субъектам РФ, муниципальным образованиям и 
юридическим лицам для обеспечения исполнения их обязательств перед 
третьими лицами.

Законом о бюджете на очередной финансовый год устанавливается верх
ний предел общей суммы государственных гарантий субъектов РФ, муници
пальных гарантий, перечень предоставляемых отдельным субъектам РФ, му
ниципальным образованиям и юридическим лицам гарантий на сумму, пре
вышающую 0,01% расходов соответствующего бюджета. Общая сумма пре
доставленных гарантий включается в состав долга субъекта РФ, муниципаль
ного долга как вид долгового обязательства.

При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьим 
лицом на соответствующую сумму сокращается долг субъекта РФ, муници
пальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета. Соответст
вующий финансовый орган ведет учет выданных гарантий, исполнения по
лучателями гарантий своих обязательств, обеспеченных этими гарантиями, а 
также учет платежей по выданным гарантиям.

Государственные гарантии предоставляются соответствующим органом 
исполнительной власти. Муниципальные гарантии предоставляются уполно
моченным органом местного самоуправления.

Государственные гарантии за счет средств бюджета развития Российской 
Федерации являются поручительством Правительства РФ и предоставляются 
российским инвесторам на конкурсной основе под заемные средства для реа
лизации инвестиционных проектов.

Основные цели предоставления государственных гарантий — стимулиро
вание инвестиционной активности и привлечение средств инвесторов для 
развития российской экономики по ключевым направлениям.

Критерием отбора инвестиционных проектов для оказания государствен
ной поддержки служит величина дохода, который получит государство в ре
зультате реализации проекта. Принятые к рассмотрению проекты ранжиру
ются в соответствии с показателем бюджетной эффективности. Этот показа
тель определяется как отношение суммы дисконтированной величины нало
говых поступлений и обязательных платежей к размеру государственной га
рантии.

При предоставлении государственных гарантий приоритет имеют инве
стиционные проекты претендентов, полностью выполняющих текущие обя
зательства перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетны
ми фондами.

Размер государственных гарантий, выдаваемых кредиторам, составляет до 
40% средств, фактически предоставляемых ими для реализации конкретного 
инвестиционного проекта.

Срок действия государственных гарантий определяется по бизнес-плану 
проекта как время, за которое намечено возвратить кредит, взятый в ком



мерческом банке на финансирование данного проекта. Указанный срок фик
сируется в договоре поручительства, заключаемом между Министерством 
экономического развития и торговли России и кредитором, и пересмотру не 
подлежит.

Невозврат заемщиком основного долга в срок, установленный в кредит
ном договоре, заключенном между заемщиком и кредитором, означает на
ступление гарантийного случая.

Министерством экономического развития и торговли России для рас
смотрения официального обращения кредитора образует комиссию с привле
чением представителей территориальных органов Банка России, Главного 
управления федерального казначейства Минфина России, финансовых орга
нов субъекта РФ, на территории которого реализуется инвестиционный про
ект, кредитора и заемщика. Комиссия составляет заключение, в котором 
подтверждает или не подтверждает наступление ответственности Министер
ством экономического развития и торговли России за неисполнение или не
надлежащее исполнение заемщиком обеспеченного поручительством обяза
тельства. Министерством экономического развития и торговли России дает 
поручение Главному управлению федерального казначейства Минфина Рос
сии о перечислении средств из бюджета развития Российской Федерации на 
корреспондентский счет кредитора для возмещения части основного долга по 
кредитному договору. Возмещению подлежит только основной долг без на
численных на него процентов, пеней и штрафов.

Министерством экономического развития и торговли России обращается 
в арбитражный суд с иском о банкротстве заемщика, если оно не было осу
ществлено на основании исковых требований кредитора. Средства, получен
ные Министерством экономического развития и торговли России в качестве 
удовлетворения требований к заемщику, зачисляются в бюджет развития 
Российской Федерации.



15 ) Внебюджетные фонды

15.1. Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов

Внебюджетные фонды — это целевые фонды финансовых ресурсов, пред
назначенные для решения централизованных задач на уровне государства, 
муниципалитетов и отраслей экономики, обеспечивающие дополнительными 
источниками финансирования приоритетные направления социально- 
экономического развития общества.

Классификация внебюджетных фондов представлена на рис. 16.1.

Рис. 15.1. Классификация внебюджетных фондов 
Государственные внебюджетные фонды представляют собой целевые цен

трализованные фонды финансовых ресурсов, формируемые за счет обяза
тельных платежей и отчислений юридических и физических лиц и предна
значенные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение, охрану здо
ровья и медицинскую помощь. Государственные федеральные внебюджетные 
фонды относятся к федеральной собственности.

Государственные социальные внебюджетные фонды включают:
• Пенсионный фонд Российской Федерации;
• Фонд социального страхования Российской Федерации;
• фонды обязательного медицинского страхования;
• Государственный фонд занятости населения Российской Федерации.

Наряду с государственными внебюджетными фондами социальной на
правленности существуют государственные внебюджетные фонды, имеющие 
экономическую, благотворительную и другую ориентацию. К экономическим 
внебюджетным фондам относятся: Федеральный и территориальные дорож
ные фонды, Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ, Феде
ральный экологический фонд РФ, Государственный фонд борьбы с преступ
ностью и др.

Существуют также внебюджетные фонды отраслевого и межотраслевого 
назначения, целью деятельности которых является финансовая поддержка 
конкретных институтов, проектов, развития и стимулирования производства. 
К ним относятся, например, Федеральный фонд поддержки малого предпри
нимательства и Фонд содействия научно-техническому прогрессу.



Через государственные внебюджетные фонды осуществляется перераспре
деление части национального дохода в интересах отдельных слоев населения.

При помощи внебюджетных фондов государство и муниципальные обра
зования решают важнейшие социальные задами: 1) социальной защиты насе
ления; 2) повышения жизненного уровня населения; 3) сохранения и улуч
шения здоровья населения; 4) социальной ориентации безработного населе
ния; 5) оказания социальных услуг населению.

Аккумулирование средств во внебюджетных фондах позволяет накапливать 
источники финансирования для выплат пенсий, пособий, стипендий и т.п.

Бюджеты внебюджетных фондов. Доходы и расходы государственного вне
бюджетного фонда образуют его бюджет, предназначенный для финансового 
обеспечения выполняемых задач и функций. Проекты бюджетов государст
венных внебюджетных фондов разрабатываются их органами управления и 
представляются в органы исполнительной власти, которые передают их на рас
смотрение законодательных органов власти. Они представляются одновременно 
с проектами соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Бюджеты федеральных внебюджетных фондов вносятся на рассмотрение 
и утверждение Государственной Думы и Совета Федерации. Они принимают
ся в форме федеральных законов одновременно с принятием закона о феде
ральном бюджете. Бюджеты территориальных государственных внебюджет
ных фондов вносятся на рассмотрение законодательных органов власти субъ
ектов РФ и принимаются в форме законов субъектов РФ одновременно с 
законами о бюджете на очередной финансовый год.

Источниками формирования доходов бюджетов внебюджетных фондов 
являются: 1) обязательные платежи, предусмотренные соответствующими за
конодательными актами; 2) добровольные взносы юридических и физических 
лиц; 3) прочие доходы.

Поступление доходов в государственные внебюджетные фонды обеспечи
вают органы исполнительной власти, на которые возложены функции сбора 
налогов в федеральный бюджет.

Статьи расходов государственных внебюджетных фондов устанавливаются 
в строгом соответствии с их социальным назначением и утвержденными за
конами.

Отчет об исполнении бюджета федерального государственного внебюд
жетного фонда составляется органом управления фонда и представляется 
Правительством РФ на рассмотрение и утверждение Государственной Думой 
и Советом Федерации в форме федерального закона. Отчет об исполнении 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда составля
ется органом управления фонда и представляется органом исполнительной 
власти субъекта РФ на рассмотрение и утверждение соответствующему зако
нодательному органу в форме закона субъекта РФ.

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фон
дов возложен на органы, обеспечивающие, контроль за исполнением бюдже
тов соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации.



От уплаты страховых взносов в государственные социальные внебюджет
ные фонды освобождаются:
• организации — в части выплат, начисленных по всем основаниям незави

симо от источников финансирования, в пользу работников, являющихся 
инвалидами I, II и III групп и получающих пенсии по инвалидности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;

• общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов ко
торых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, их 
региональные и территориальные организации, а также организации, ус
тавный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных органи
заций, и организации, единственным собственником имущества которых 
являются указанные общественные организации;

• индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные граждане, ли
ца без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, 
частные детективы, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвока
ты, являющиеся инвалидами I, II и III групп и получающие пенсии по ин
валидности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрим процесс формирования и использования отдельных государ
ственных внебюджетных фондов.

15.2. Пенсионный фонд Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — это централизованный 
фонд государства, обеспечивающий формирование и распределение финан
совых ресурсов в целях пенсионного обеспечения граждан в Российской Фе
дерации. К функциям ПФР относятся:
• аккумулирование страховых взносов;
• финансирование расходов, предусмотренных законом о Фонде;
• организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в 

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государст
венных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессио
нального заболевания или по случаю потери кормильца;

• капитализация средств ПФР, привлечение в него добровольных взносов 
физических и юридических лиц;

• контроль за своевременным и полным поступлением страховых взносов, 
правильным и рациональным расходованием средств ПФР;

• организация и ведение индивидуального — персонифицированного учета 
застрахованных лиц;

• участие в разработке и реализации межгосударственных и международных 
договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий;

Доходы бюджета ПФР формируются за счет следующих источников:
• страховых взносов работодателей;



• страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой дея
тельностью;

• страховых взносов других категорий работающих граждан;
• ассигнований из федерального бюджета на выплату государственных пен

сий и пособий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному 
обеспечению гражданам, их семьям социальных пенсий, пособий на детей 
в возрасте старше полутора лет, на индексацию этих пенсий и пособий, а 
также на предоставление льгот в части пенсий, пособий и компенсаций 
гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, на расходы по 
доставке и пересылке пенсий и пособий;

• средств, возмещаемых ПФР Государственным фондом занятости населения 
Российской Федерации в связи с назначением досрочных пенсий безработ
ным;

• средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате предъявле
ния регрессных требований;

• добровольных взносов физических и юридических лиц;
• доходов от капитализации средств ПФР;
• других поступлений.

Расходы бюджета ПФР обеспечивают:
• выплату государственных пенсий, в том числе гражданам, выезжающим за 

пределы Российской Федерации;
• выплату пособий по уходу за детьми в возрасте старше полутора лет;
• оказание органами социальной защиты населения материальной помощи 

престарелым и нетрудоспособным гражданам;
• финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

фонда и его органов;
• финансирование других статей в соответствии с законом.

Руководство ПФР осуществляет правление и его постоянно действующий 
исполнительный орган — исполнительная дирекция.

Задачами правления ПФР являются: 1) утверждение бюджета, смет расхо
дов, включая фонд оплаты труда ПФР и его органов, отчетов об их исполне
нии, а также его структуры и штатов; 2) назначение и освобождение от 
должности исполнительного директора и его заместителей, председателя ре
визионной комиссии и руководителей отделений ПФР; 3) утверждение по
ложения об исполнительной дирекции, ревизионной комиссии и региональ
ных органах ПФР; 4) принятие нормативных актов по вопросам, относящим
ся к деятельности ПФР в пределах его компетенции, и др.

Для контроля деятельности исполнительной дирекции ПФР и его регио
нальных органов создается ревизионная комиссия. Предприятия представляют 
уполномоченным ПФР в районах и городах, ревизионной комиссии фонда 
документы и сведения, относящиеся к деятельности ПФР.

Уплата страховых взносов в ПФР (действующий порядок). Плательщиками 
страховых взносов в ПФР являются:



• работодатели — юридические лица, в том числе иностранные, их обособ
ленные подразделения (тариф страховых взносов — 28%, для организаций, 
производящих сельхозпродукцию, — 20,6% выплат в денежной и натураль
ной формах, начисленных в пользу работников по всем основаниям неза
висимо от источников финансирования);

• международные организации, осуществляющие свою деятельность на тер
ритории Российской Федерации, — в отношении граждан, имеющих право 
на государственное пенсионное обеспечение (28%);

• граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью и на
родными художественными промыслами (20,6%);

• крестьянские, фермерские хозяйства (20,6%);
• граждане, в том числе иностранные лица без гражданства, проживающие на 

территории Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие прием на работу по трудовому договору (28%);

• граждане, работающие по трудовым договорам, получающие вознаграждения 
по договорам гражданско-правового характера, по авторским договорам (1%).

Вновь созданные предприятия, учреждения и организации регистрируют
ся в качестве плательщиков страховых взносов в 30-дневный срок со дня их 
учреждения. Банки открывают расчетные и иные счета при предъявлении 
предприятиями документа, подтверждающего регистрацию в качестве пла
тельщиков страховых взносов.

Страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда в денежном или 
натуральном выражении (по всем основаниям), из которых исчисляется пен
сия, в том числе на вознаграждение за выполнение работы по договорам 
подряда и поручения.

Работодатели уплачивают страховые взносы один раз в месяц — в срок, 
установленный для получения оплаты труда за истекший месяц. В таком же 
порядке работодатели начисляют и удерживают обязательные страховые 
взносы с работников, включая работающих пенсионеров. Граждане, зани
мающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, уплачивают страховые 
взносы с тех видов доходов и в те сроки, которые определены законодатель
ством Российской Федерации о подоходном налоге с физических лиц. Граж
дане, использующие труд наемных работников в личном хозяйстве, уплачи
вают страховые взносы ежемесячно.

По истечении установленных сроков уплаты страховых взносов невне- 
сенная сумма считается недоимкой и взыскивается с начислением пени. К 
недоимке относится и сумма задолженности, выявленная при проверке пла
тельщика страховых взносов. Пеня начисляется с суммы недоимки за каж
дый день просрочки.

За несвоевременное зачисление или перечисление по вине коммерческих 
банков страховых взносов в доход фонда с них также взыскивается пеня за 
каждый день просрочки.

К работодателям и другим плательщикам страховых взносов применяются 
финансовые санкции в виде взыскания штрафов и пени.



К дополнительным финансовым полномочиям ПФР относятся: 1) предостав
ление организациям рассрочки на погашение сумм недоимки по страховым 
взносам и начисленной пени с учетом финансового состояния этих органи
заций; 2) приостановление начисления пени на сумму недоимки по страхо
вым взносам для организаций, заключивших соглашения с ПФР о рассрочке 
платежей.

Индивидуально персонифицированный учет в системе государственного 
пенсионного страхования. Введение персонифицированного учета обусловле
но следующими факторами:
• созданием условий для назначения пенсий в соответствии с результатами 

труда каждого застрахованного лица;
• обеспечением достоверности сведений о стаже и заработке, определяющих 

размер пенсии при ее назначении;
• созданием информационной базы для реализации и совершенствования 

пенсионного законодательства, для назначения пенсий на основании стра
хового стажа застрахованных лиц и их страховых взносов;

• развитием заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых 
взносов в ПФР;

• созданием условий для контроля за уплатой страховых взносов застрахо
ванными лицами;

• упрощением порядка и ускорением процедуры назначения государственных 
трудовых пенсий застрахованным лицам.

Такой учет строится на следующих принципах:
1) единства государственного пенсионного страхования в РФ;
2) всеобщности и обязательности уплаты страховых взносов в ПФР и учета 

сведений о застрахованных лицах;
3) доступности для каждого застрахованного лица сведений о нем:
4) использования сведений о застрахованных лицах для целей пенсионного 

обеспечения;
5) соответствия сведений о суммах страховых взносов, представляемых каж

дым плательщиком для индивидуального учета, сведениям о фактически 
перечисленных этим плательщиком суммах страховых взносов;

6) осуществления индивидуального учета в процессе всей трудовой деятель
ности застрахованного лица.
На каждое застрахованное лицо ПФР открывает индивидуальный лицевой 

счет с постоянным страховым номером, который хранится в ПФР в течение 
всей жизни застрахованного лица, а после его смерти — в течение срока, 
предусмотренного порядком хранения пенсионных дел. ПФР и его террито
риальные органы выдают каждому застрахованному лицу страховое свиде
тельство государственного пенсионного страхования, содержащее страховой 
номер и анкетные данные.

Лицо, впервые поступившее на работу по трудовому договору, получает 
страховое свидетельство по месту работы. Несовершеннолетние, не достиг
шие четырнадцати лет, не являются субъектами государственного пенсион



ного страхования, кроме несовершеннолетних, получающих пенсию по слу
чаю потери кормильца.

Гражданин, самостоятельно уплачивающий страховые взносы в ПФР, по
лучает страховое свидетельство государственного пенсионного страхования в 
органе ПФР по месту своей регистрации в качестве плательщика страховых 
взносов государственного пенсионного страхования. Эти страховые свиде
тельства хранятся у застрахованных лиц. Изменение сведений о застрахован
ном лице влечет за собой необходимость внесения соответствующих измене
ний в его индивидуальный лицевой счет.

Сведения о застрахованных лицах представляются плательщиками страхо
вых взносов в ПФР. Работодатели представляют сведения обо всех лицах, 
работающих у них по трудовому договору, за которых они уплачивают стра
ховые взносы. Сведения передаются в органы ПФР, в которых эти работода
тели зарегистрированы в качестве плательщиков страховых взносов. Гражда
не, самостоятельно уплачивающие страховые взносы в ПФР, сами представ
ляют сведения о себе в органы ПФР по месту своей регистрации в качестве 
плательщиков страховых взносов государственного пенсионного страхования.

15.3. Негосударственное пенсионное обеспечение. 
Реформирование пенсионной системы

Негосударственное пенсионное обеспечение является дополнительным по 
отношению к государственному и может осуществляться через дополнитель
ные профессиональные пенсионные системы отдельных предприятий, отраслей 
экономики либо территорий, а также в форме личного пенсионного страхова
ния граждан, накапливающих средства на дополнительное пенсионное обес
печение.

Дополнительная профессиональная пенсионная система должна отвечать 
следующим требованиям:
• обеспечивать выплату пенсий (а не единовременных сумм) и согласовы

ваться с государственной пенсионной системой в отношении видов пенсий 
и условий их назначения;

• иметь как установленные выплаты, так и установленные взносы, являться 
солидарной либо накопительной или использовать одновременно оба эти 
принципа;

• финансироваться и за счет взносов работодателя, и за счет взносов работ
ников;

• иметь финансовое покрытие в форме накопленных активов и будущих по
ступлений взносов — актуарный баланс.

Негосударственный пенсионный фонд — некоммерческая организация со
циального обеспечения, исключительным видом деятельности которой явля
ется негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основа
нии договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения с



вкладчиками в пользу участников фонда. Учредителями фонда могут быть 
юридические и физические лица. В целях защиты прав и интересов вкладчи
ков и участников деятельность фонда подлежит обязательному лицензированию. 

Фонд выполняет следующие функции:
• разрабатывает условия негосударственного пенсионного обеспечения уча

стников;
• заключает пенсионные договоры;
• принимает пенсионные взносы;
• ведет пенсионные счета, информирует вкладчиков и участников об их со

стоянии;
• заключает договоры с управляющим фонда;
• формирует и размещает самостоятельно или через управляющего собствен

ные средства, включая пенсионные резервы;
• ведет бухгалтерский учет и осуществляет актуарные расчеты;
• производит выплаты негосударственных пенсий;
• осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением средств 

в фонд и исполнением своих обязательств перед участниками;
• предоставляет информацию о своей деятельности.

Вкладчики негосударственного пенсионного фонда вносят взносы только 
денежными средствами в порядке и размерах, которые предусмотрены пра
вилами фонда и пенсионным договором.

Негосударственные пенсионные фонды размещают пенсионные резервы 
через управляющего, который обеспечивает возврат переданных ему фондом 
пенсионных резервов по договорам доверительного управления и иным дого
ворам в соответствии с законодательством, кроме случаев размещения пен
сионных резервов в государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъек
тов РФ, банковские депозиты и др.

Реформирование пенсионной системы. Для усиления государственных га
рантий прав граждан на пенсионное обеспечение и создания предпосылок 
для устойчивого развития пенсионной системы намечены пути ее реформи
рования.

Цели пенсионной реформы:
• финансовая стабилизация пенсионной системы и создание предпосылок 

для устойчивого развития пенсионного обеспечения на основе государст
венного пенсионного страхования и бюджетного финансирования;

• рационализация и оптимизация условий предоставления и размеров пен
сий;

• совершенствование системы управления пенсионным обеспечением.
Реформирование пенсионной системы предусматривает сохранение и ук

репление государственной пенсионной системы с учетом необходимости раз
вития новых форм пенсионного обеспечения.

Концепция реформирования основана на развитии трехуровневой пенси
онной системы:



1) трудовые и социальные пенсии, выплачиваемые из бюджета пенсионе
рам, у которых нет достаточных пенсионных сбережений;

2) обязательная система пенсионного страхования, построенная по нако
пительному принципу (обязательные пенсионные взносы работающего насе
ления накапливаются на личных пенсионных счетах в негосударственных 
пенсионных фондах);

3) добровольные пенсионные сбережения населения в негосударственных 
пенсионных фондах.

Предусматривается, что базовые пенсии будут предоставляться всем граж
данам и обеспечивать материальные условия жизни при наступлении инва
лидности, по достижении пенсионного возраста, в случае потери кормильца 
независимо от наличия трудового стажа. Базовые пенсии будут назначаться в 
фиксированных размерах, определяемых с учетом прожиточного минимума 
пенсионера и в зависимости от степени утраты трудоспособности. Вместе с 
тем на переходном этапе государственная социальная пенсия сохранится, а 
базовая пенсия будет представлять собой часть трудовой пенсии.

Трудовые (страховые) пенсии предоставляются всем лицам, работающим 
по найму, и другим категориям населения, на которые распространяется обя
зательное государственное пенсионное страхование.

Все участники общей системы трудовых пенсий должны нести одинако
вые обязанности по финансированию этой системы и иметь одинаковые 
права относительно условий назначения и размеров пенсий.

Размер трудовой пенсии по старости будет определяться с учетом трудо
вого (страхового) стажа и заработка. Вместе с тем механизм исчисления пен
сии будет приближен к требованиям, вытекающим из принципов социаль
ного страхования. Исходным критерием определения размера пенсии станет 
цена одного года страхового стажа, выраженная в процентах к заработку, из 
которого исчисляется пенсия. Базовая пенсия будет минимальной трудовой 
пенсией.

Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца базируются на тех 
же принципах, что и пенсии по старости. В основном сохранятся условия и 
нормы назначения этих пенсий и соотношение их размеров с размером пен
сии по старости.

Пенсии в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональны
ми заболеваниями предоставляются за счет работодателей в рамках системы 
страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 
производстве.

Индексация пенсий — необходимое условие любой пенсионной системы. 
Она позволяет предупреждать падение реальной стоимости пенсий в период 
инфляции и обеспечивать установленное соотношение с заработной платой 
по мере ее увеличения.

Сложившиеся в настоящее время негативные тенденции в области фи
нансирования пенсионного обеспечения будут усиливаться. Этому способст
вует тенденция к снижению численности занятых в экономике и сокраще



нию доли заработной платы в структуре доходов населения. При отсутствии 
ассигнований из федерального бюджета при действующем уровне страхового 
тарифа уже в ближайшее время одних страховых взносов будет недостаточно 
для покрытия расходов на пенсионное обеспечение.

В последние годы государственная пенсионная система Российской Фе
дерации переживает кризис. Доходы пенсионеров отстают от уровня цен. 
Основной проблемой пенсионного обеспечения являются небольшие разме
ры пенсий при достаточно высоком тарифе страховых взносов, уплачиваемых 
на цели пенсионного обеспечения. Остро стоит проблема минимального 
размера пенсии, который по отношению к прожиточному минимуму нетру
доспособного населения продолжает снижаться. Повысить минимальный 
размер пенсии невозможно, не увеличивая максимальный ее размер. Следо
вательно, нельзя сконцентрировать финансовые ресурсы пенсионной систе
мы на решении только проблемы низкого уровня минимальных пенсий. В 
последние годы по причине все еще заниженного максимального размера 
пенсии растет число лиц, получающих пенсию в максимальных и близких к 
ним размерах. Поэтому идет процесс постоянного уменьшения дифферен
циации размеров основной массы пенсий.

Система пенсионного обеспечения не в состоянии решить задачу одно
временного доведения минимального размера пенсии до уровня прожиточ
ного минимума и дифференциации размеров пенсий в зависимости от про
шлого трудового вклада. Эта проблема решается только путем значительного 
увеличения поступлений в ПФР либо рационализации и оптимизации самой 
пенсионной системы.

Из-за невозможности повышения минимального размера пенсии до со
циально приемлемого уровня путем линейной индексации всех пенсий при
менялся механизм выплаты компенсаций, увеличивающих все пенсии на 
фиксированную сумму.

Предпринимались попытки интегрировать компенсационную выплату в 
законодательно установленный размер минимальной пенсии. Однако при 
очередном линейном повышении пенсий это привело к снижению реального 
уровня минимальной пенсии.

При отсутствии достаточных финансовых ресурсов, позволяющих повы
шать размеры пенсий без ущерба для отдельных категорий пенсионеров, не
возможно проводить адекватную социальную политику в области пенсион
ного обеспечения. Доля заработной платы, с которой взимаются взносы на 
финансирование пенсий, в общих доходах населения за последние годы су
щественно сократилась. Одновременно повысилась доля средств на выплаты 
социального характера. Кроме того, постоянно уменьшается численность за
нятых в экономике и наблюдается уклонение от уплаты налогов значитель
ного числа налогоплательщиков.

Неблагоприятное соотношение численности плательщиков взносов на 
пенсионное обеспечение и пенсионеров связано с особенностями россий
ской пенсионной системы, к которым относятся: 1) относительно низкий



пенсионный возраст; 2) высокая доля пенсионеров, имеющих льготы;
3) возможность получения пенсии при продолжении трудовой деятельности 
после достижения пенсионного возраста.

Пенсионная реформа нацелена в первую очередь на рационализацию и 
оптимизацию условий и норм пенсионного обеспечения, повышение уровня 
трудовых пенсий за счет перераспределения имеющихся финансовых ресур
сов и улучшения их использования.

На первом этапе пенсионной реформы следует учесть пропорции, сло
жившиеся в распределении ВВП, соотношение среднего уровня трудовых 
пенсий со средней заработной платой, усиление процесса старения. Поэтому 
в целях снижения экономической нагрузки на трудоспособное население не
обходимо более четко определить круг лиц, нуждающихся в государственных 
гарантиях по пенсионному обеспечению.

Одной из тенденций является снижение доли занятых в экономике в це
лом, в том числе по найму. Это требует изменения форм пенсионного обес
печения и более тесной увязки уровня пенсий различных категорий пенсио
неров с их вкладом в финансирование пенсионной системы или прошлым 
трудовым вкладом.

Невозможность в рамках пенсионного законодательства одновременно 
обеспечить повышение минимального уровня пенсионного обеспечения и 
социально справедливую дифференциацию пенсий в зависимости от про
шлого трудового вклада требует перехода к новому порядку исчисления раз
меров пенсий.

Система пенсионного обеспечения Российской Федерации требует даль
нейшего реформирования в соответствии с мировыми стандартами.

15.4. Фонд социального страхования Российской 
Федерации

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) представляет 
собой централизованный фонд финансовых ресурсов, аккумулирующий де
нежные средства, предназначенные для оказания социальной помощи и со
циальных услуг, формируемый на страховой основе и распределяемый по 
территориальному принципу. ФСС — бюджетное учреждение, имеющее ре
гиональные отделения, имущество которого находится в его оперативном 
управлении и является федеральной собственностью. К имуществу ФСС от
носится также имущество, закрепленное за подведомственными фонду сана
торно-курортными учреждениями.

Бюджет ФСС и отчет о его исполнении утверждаются федеральными за
конами, а бюджеты региональных отделений и отчеты об их исполнении по
сле рассмотрения правлением ФСС — Председателем ФСС.

В состав ФСС входят: //региональные отделения, управляющие средст
вами государственного социального страхования на территории субъектов



РФ; 2) филиалы отделений, создаваемые региональными отделениями фонда
по согласованию с Председателем ФСС.

Источники формирования финансовых ресурсов ФСС:
• страховые взносы работодателей;
• страховые взносы граждан,, занимающихся индивидуальной трудовой дея

тельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование;
• страховые взносы граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

других условиях и имеющих право на обеспечение по государственному со
циальному страхованию, установленному для работников, при условии уп
латы ими страховых взносов в ФСС;

• доходы от инвестирования части временно свободных средств ФСС в лик
видные государственные ценные бумаги и банковские вклады;

• добровольные взносы граждан и юридических лиц; ассигнования из федераль
ного бюджета, предусмотренные на покрытие расходов, связанных с предос
тавлением льгот, пособий и компенсаций лицам, пострадавшим вследствие 
чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на других атомных объ
ектах гражданского либо военного назначения и их последствий;

• прочие поступления, возмещаемые страхователем расходов, не принятых к 
зачету в счет страховых взносов, и не принятых расходов на выплату посо
бий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания; недоимок по обязательным платежам, 
сумм штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; уп
лаченных в установленном порядке сумм за путевки, приобретенные стра
хователем за счет средств ФСС; средств, возмещаемых Фонду в результате 
исполнения регрессных требований к страхователям, и др.

Средства ФСС используются на:
1) выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и ро

дам женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рож
дении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимо
сти гарантированного перечня ритуальных услуг;

2) оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства до достижения им совершеннолетия; оплату пу
тевок для работников и их детей в санаторно-курортные учреждения, рас
положенные на территории Российской Федерации и в санаторно- 
курортные учреждения в государствах — участниках СНГ, аналогичных 
которым нет в Российской Федерации, а также на лечебное диетическое 
питание;

3) частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев- 
профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом дея
тельности;

4) частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, 
находящиеся на территории Российской Федерации, для детей работаю
щих граждан;



5) осуществление других мероприятий в соответствии с задачами ФСС.
Средства социального страхования не могут зачисляться на личные счета 

застрахованных.
Выплата пособий по социальному страхованию, оплата путевок-работни

кам и членам их семей в санаторно-курортные учреждения, финансирование 
других мероприятий по социальному страхованию осуществляется через 
бухгалтерии работодателей. Ответственность за правильность начисления и 
расходования средств государственного социального страхования несет ад
министрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера.

Страховые взносы в ФСС уплачиваются в соответствии с тарифом, уста
новленным федеральным законом на соответствующий финансовый год. Ра
ботодатели регистрируются в качестве страхователей в региональных и цен
тральных отраслевых отделениях ФСС.

Страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда в денежном и 
натуральном выражении по всем основаниям по ставке 5,4%, кроме тех ви
дов заработной платы и других выплат, на которые по действующим норма
тивным актам страховые взносы не начисляются.

Региональные отделения ФСС образуются в субъектах РФ. Они решают 
следующие задачи:
• регистрируют страхователей и выдают удостоверения о регистрации, орга

низуют банки данных по всем категориям страхователей:
• осуществляют финансовую деятельность по обеспечению социального стра

хования в регионе;
• устанавливают для страхователей нормативы расходов, необходимые для 

обеспечения государственных гарантий по социальному страхованию ра
ботников;

• производят расчеты со страхователями, другими органами ФСС и прочими 
организациями и др.

Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты страхо
вателями страховых взносов и других платежей ФСС осуществляет совместно 
с Министерством РФ по налогам и сборам, а за правильным и рациональ
ным расходованием этих средств на предприятиях — ФСС с участием про
фессиональных союзов.

Средства государственного социального страхования относятся на себе
стоимость продукции (работ, услуг) и учитываются при формировании фи
нансовых результатов. Они поступают на единый текущий счет ФСС.

В обязанности ФСС входит обеспечение сбора взносов, перечисляемых 
работодателями на государственное социальное страхование, на единый те
кущий счет ФСС и его исполнительных органов.

В 1998 г. осуществлен переход с территориально-отраслевого на террито
риальный принцип управления средствами государственного социального 
страхования.

От уплаты страховых взносов в ФСС освобождаются общественные орга
низации инвалидов, находящиеся в собственности этих организаций пред



приятия, учреждения и объединения, созданные для осуществления их ус
тавных целей. Страховые взносы начисляются на оплату труда (по всем ос
нованиям) работников, в том числе внештатных, сезонных, временных и вы
полняющих работу по совместительству, за исключением выплат, на которые 
в соответствии с законодательством страховые взносы не начисляются. Взно
сы начисляются на все виды оплаты труда независимо от источников финан
сирования и без уменьшения на сумму налогов и удержаний.

Страхователи уплачивают следующие страховые взносы и платежи: расхо
ды, не принятые к зачету в счет страховых взносов, суммы по возмещению 
пособий, выплаченных по трудовым увечьям и профессиональным заболева
ниям, пени, штрафы, сокрытые суммы оплаты труда, частичная оплата путе
вок. Указанные взносы и платежи производятся один раз в месяц в срок, ус
тановленный для выплаты заработной платы за истекший месяц. Граждане, 
использующие труд наемных работников как работодатели, уплачивают стра
ховые взносы в сроки, установленные для расчетов в трудовом договоре.

Уплата страховых взносов означает перечисление страхователем исполни
тельному органу ФСС разницы между начисленными страховыми взносами и 
расходами, произведенными в соответствии с нормативными актами Фонда. 
Страхователи-организации уплачивают страховые взносы путем безналичных 
расчетов — перечислением соответствующих сумм со своих расчетных или 
текущих счетов на транзитные счета по социальному страхованию исполни
тельных органов ФСС.

Современное состояние социальной сферы и комплекс мер по ее рефор
мированию требуют совершенствования системы социального страхования, 
направленного на сокращение непроизводительных финансовых расходов 
фонда путем: 1) отказа от субсидирования санаторно-курортных мероприя
тий; перевода страховых случаев, включая выплату пособий по временной не
трудоспособности и вновь назначаемых пособий по трудовой инвалидности, в 
рамки индивидуального обязательного страхования жизни; 2) снижения раз
меров выплат по временной нетрудоспособности в рамках обязательного со
циального страхования. Эти меры позволят снизить ставку обязательных 
взносов на социальное страхование, производимых организациями.

В настоящее время создается рынок обязательного социального страхова
ния на альтернативной основе с расширением сети страховых организаций, 
привлекаемых для оказания социальной помощи и социальных услуг населе
нию. Помимо гарантированной социальной помощи будут предоставляться 
дополнительные социальные услуги.

15.5. Фонды обязательного медицинского страхования

Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) представляют со
бой централизованные источники финансовых ресурсов для целей медицин
ского страхования как формы социальной защиты населения. ФОМС обес



печивают аккумулирование денежных средств на обязательное медицинское 
страхование, обеспечение финансовой стабильности государственной систе
мы обязательного медицинского страхования.

Цели медицинского страхования — гарантировать гражданам при возник
новении страхового случая получение медицинской помощи за счет накоп
ленных средств и проводить профилактические мероприятия.

Виды медицинского страхования — обязательное и добровольное.
Обязательное медицинское страхование является составной частью госу

дарственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Рос
сийской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекар
ственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицин
ского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам 
обязательного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе соответ
ствующих программ и обеспечивает гражданам получение дополнительных 
медицинских и других услуг сверх установленных программами обязатель
ного медицинского страхования. Оно может быть коллективным и индивиду
альным. Коллективное страхование осуществляется в соответствии с социаль
ными программами развития предприятий и является дополнительным к 
обязательному государственному страхованию. Индивидуальное страхование 
осуществляется отдельными гражданами.

Субъекты медицинского страхования: гражданин, страхователь, страховая 
медицинская организация, медицинское учреждение.

Страхователями являются: 1) при обязательном медицинском страхова
нии — для неработающего населения — исполнительные органы власти 
субъектов РФ, местная администрация; для работающего населения — пред
приятия, учреждения, организации, лица, занимающиеся индивидуальной 
трудовой деятельностью, и лица свободных профессий; 2) при добровольном 
медицинском страховании — граждане или предприятия, представляющие 
интересы граждан.

Страховые медицинские организации — юридические лица, осуществляю
щие медицинское страхование и имеющие соответствующую лицензию.

Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования явля
ются имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, научно- 
исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, оказы
вающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие медицинскую 
деятельность как индивидуально, так и коллективно.

Объектом добровольного медицинского страхования — страховой риск, 
связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникнове
нии страхового случая.

Медицинское страхование проводится путем заключения договора между 
субъектами медицинского страхования, которые выполняют обязательства по 
заключенному договору в соответствии с законодательством.



Договор медицинского страхования представляет собой соглашение между 
страхователем и страховой медицинской организацией (страховщиком), в 
соответствии с которым последняя обязуется организовывать и финансиро
вать предоставление застрахованным лицам медицинской помощи опреде
ленного объема и качества или других услуг по программам обязательного и 
добровольного медицинского страхования. Договор медицинского страхова
ния считается заключенным с момента уплаты первого страхового взноса.

Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицин
ского страхования или который заключил такой договор самостоятельно, по
лучает страховой медицинский полис. Страховой медицинский полис находит
ся на руках у застрахованного лица.

В целом источниками финансовых ресурсов системы здравоохранения 
являются:
• средства бюджетов всех уровней;
• средства государственных и общественных организаций, предприятий;
• личные средства граждан;
• безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования; доходы от 

ценных бумаг;
• кредиты банков и других кредиторов;
• другие источники.

Из перечисленных выше средств формируются самостоятельные фонды 
здравоохранения и фонды медицинского страхования. Финансовые ресурсы 
государственной, муниципальной систем здравоохранения предназначены 
для реализации единой политики в области охраны здоровья населения. Они 
направляются на:
• финансирование мероприятий по разработке и реализации целевых про

грамм;
• обеспечение профессиональной подготовки кадров;
• финансирование научных исследований;
• развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;
• субсидирование конкретных территорий в целях выравнивания условий 

оказания медицинской помощи населению по обязательному медицинско
му страхованию;

• оплату особо дорогостоящих видов медицинской помощи;
• финансирование медицинских учреждений, оказывающих помощь при со

циально значимых заболеваниях;
• оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах сти

хийных бедствий, катастроф и для других целей в области охраны здоровья 
населения.

Финансовые средства государственной системы обязательного медицин
ского страхования формируются за счет отчислений страхователей на обяза
тельное медицинское страхование.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования обеспечивает 
обязательное медицинское страхование граждан. Он является государствен
ным некоммерческим учреждением. Его основные задачи:



1) финансовое обеспечение установленных законодательством прав граждан 
на медицинскую помощь;

2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицин
ского страхования и создание условий для выравнивания объема и качества 
медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории РФ 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

3) аккумулирование финансовых средств Фонда для обеспечения финансо
вой стабильности системы обязательного медицинского страхования. 
Финансовые средства Фонда являются федеральной собственностью, не

входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. Финансо
вые средства Фонда образуются за счет:
• части страховых взносов хозяйствующих субъектов и других организаций 

на обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых фе
деральным законом;

• ассигнований из федерального бюджета на выполнение федеральных целе
вых программ в рамках обязательного медицинского страхования;

• добровольных взносов юридических и физических лиц;
• доходов от использования временно свободных финансовых средств;
• нормированного страхового запаса Фонда;
• поступлений из других источников.

Временно свободные финансовые средства Фонда размещаются в банков
ских депозитах и могут использоваться для приобретения высоколиквидных 
государственных ценных бумаг. Доходы от использования временно свобод
ных финансовых средств и нормированного страхового запаса Фонда на
правляются на финансирования, которые осуществляются в соответствии с 
задачами Фонда.

Затраты на содержание Фонда, создание и поддержание его материально- 
технической базы осуществляются в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели его бюджетом. Финансовые средства, не израсходованные в истек
шем году, изъятию не подлежат и при утверждении ассигнований из феде
рального бюджета на следующий год не учитываются.

Фонд ежегодно разрабатывает бюджет и отчет о его исполнении, которые 
по представлению Правительства РФ утверждаются федеральным законом.

Управление Фондом осуществляется коллегиальным органом — правле
нием и постоянно действующим исполнительным органом — директором.

Средства, направляемые гражданами и юридическими лицами на финан
сирование государственной, муниципальной систем здравоохранения, не об
лагаются налогами. Федеральный и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования освобождаются от уплаты налогов по доходам от 
основной деятельности.

Страховые медицинские организации (страховщики) не входят в систему 
здравоохранения. Органы управления здравоохранением и медицинские уч
реждения не имеют права быть учредителями страховых медицинских орга
низаций, но могут владеть их акциями. Суммарная доля акций, принадлежа



щих органам управления здравоохранением и медицинским учреждениям, не 
может превышать 10% общего пакета акций страховой медицинской органи
зации.

Страховая медицинская организация обязана:
1) осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию 

на некоммерческой основе;
2) заключать договоры с медицинскими учреждениями на оказание меди

цинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому стра
хованию;

3) заключать договоры на оказание медицинских, оздоровительных и соци
альных услуг гражданам по добровольному медицинскому страхованию с 
любыми медицинскими или другими учреждениями:

4) с момента заключения договора медицинского страхования выдавать стра
хователю или застрахованному страховые медицинские полисы.
Страховые взносы устанавливаются как ставки платежей по обязательному 

медицинскому страхованию в размерах, обеспечивающих выполнение про
грамм медицинского страхования и деятельность страховой медицинской 
организации. Платежи на обязательное медицинское страхование нерабо
тающего населения осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления за счет средств, предусматриваемых в соот
ветствующих бюджетах при их формировании на соответствующие годы. При 
недостатке средств местного бюджета страховые взносы дотируются за счет 
соответствующих бюджетов.

Страховой тариф взносов на обязательное медицинское страхование для 
предприятий устанавливается в процентах по отношению к начисленной оп
лате труда по всем основаниям и составляет 3,6%, из них 0,2% — в Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования. От уплаты взносов 
на обязательное медицинское страхование освобождаются общественные 
организации инвалидов, находящиеся в собственности этих организаций 
предприятия, объединения и учреждения, созданные для осуществления их 
уставных целей.

Добровольное медицинское страхование осуществляется за счет прибыли 
предприятий и личных средств граждан путем заключения договора. Размеры 
страховых взносов на добровольное медицинское страхование устанавлива
ются по соглашению сторон.

Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь в системе 
медицинского страхования, заключают договоры со страховыми медицин
скими организациями. По лицензиям медицинские учреждения реализуют 
программы добровольного медицинского страхования без ущерба для про
грамм обязательного медицинского страхования. Медицинские учреждения, 
выполняющие программы медицинского страхования, имеют право оказы
вать медицинскую помощь и вне системы медицинского страхования.

Все медицинские учреждения подлежат обязательному лицензированию и 
аккредитации.



Договор на предоставление медицинских услуг — это соглашение, по кото
рому медицинское учреждение обязуется предоставлять застрахованным ли
цам медицинскую помощь определенного объема и качества в конкретные 
сроки в рамках программ медицинского страхования.

Тарифы на медицинские услуги при обязательном медицинском страхова
нии определяются соглашением между страховыми медицинскими организа
циями, органами исполнительной власти субъектов РФ и местного само
управления и профессиональными медицинскими ассоциациями. Тарифы 
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить рентабельность медицин
ских учреждений.

При добровольном медицинском страховании тарифы на медицинские и 
иные услуги устанавливаются по соглашению между страховой медицинской 
организацией и предприятием, организацией, учреждением или лицом, пре
доставляющим эти услуги.

Услуги медицинских учреждений оплачиваются страховыми организа
циями в порядке и сроки, предусмотренные договором между ними, но не 
позднее месяца с момента представления документа об оплате. Ответствен
ность за несвоевременность внесения платежей определяется условиями до
говора медицинского страхования.

Страховая медицинская организация имеет право требовать от юридиче
ских или физических лиц, ответственных за вред, причиненный здоровью 
гражданина, возмещения ей расходов в пределах суммы, затраченной на ока
зание застрахованному медицинской помощи, за исключением случаев, когда 
вред причинен страхователем.

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования созда
ются законодательными и исполнительными органами власти субъектов РФ. 
Финансовые средства и имущество всех фондов обязательного медицинского 
страхования находятся в федеральной собственности. Порядок формирова
ния фондов и средств целевого назначения является единым для всех терри
ториальных фондов, включая их филиалы.

Финансовые средства территориального фонда обязательного медицин
ского страхования подразделяются на две основные группы:

1) фонды и резервы, обеспечивающие функционирование системы обяза
тельного медицинского страхования, в том числе фонд финансовых средств 
обязательного медицинского страхования, направляемых на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и 
нормированный страховой запас;

2) фонды и средства целевого назначения, формируемые за счет средств, 
направляемых на содержание исполнительной дирекции территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

Финансовые средства территориального фонда образуются за счет:
• страховых взносов предприятий на обязательное медицинское страхование;
• платежей, предусматриваемых органами исполнительной власти в соответ

ствующих бюджетах на обязательное медицинское страхование неработаю
щего населения;



• сумм, принимаемых в счет погашения задолженности по уплате страховых 
взносов на основании взаимозачетов;

• доходов, получаемых от использования временно свободных финансовых 
средств и нормированного страхового запаса территориального фонда;

• финансовых средств, взыскиваемых со страхователей, страховых медицин
ских организаций, медицинских учреждений и других юридических и фи
зических лиц в результате предъявления им регрессных, штрафных и иных 
требований; добровольных взносов юридических и физических лиц;

• других поступлений.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и его 

филиалы финансируют страховые медицинские организации на основании 
договоров о финансировании обязательного медицинского страхования. Оно 
осуществляется по дифференцированным подушевым нормативам, о которых 
мы будем говорить далее.

В соответствии с договором о финансировании обязательного медицин
ского страхования при недостатке у страховой медицинской организации 
средств для оплаты медицинской помощи в рамках территориальной про
граммы обязательного медицинского страхования она обращается в фонд за 
субвенциями.

Страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное ме
дицинское страхование населения соответствующей территории, в том числе 
филиалы страховых медицинских организаций, находящихся на других тер
риториях, предоставляют фонду информацию: о численности и составе застра
хованных, объеме и стоимости оплаченных медицинских услуг; о размерах 
штрафных санкций, предъявленных ими к медицинским учреждениям; о рас
ходах на ведение дела и формировании и расходовании резервов и фондов.

Полученные от территориального фонда по дифференцированным поду
шевым нормативам средства страховые медицинские организации использу
ют на оплату медицинских услуг, формирование резервов, оплату расходов 
по обязательному медицинскому страхованию, а также на формирование 
фонда оплаты труда работников, занятых обязательным медицинским стра
хованием.

Территориальный фонд устанавливает для страховых медицинских орга
низаций единые нормативы финансовых фондов и резервов в процентах к 
финансовым средствам, передаваемым им на проведение обязательного ме
дицинского страхования. При этом сумма средств в резерве не должна пре
вышать одномесячного, а в резерве финансирования предупредительных ме
роприятий — двухнедельного запаса средств на оплату медицинской помощи 
в объеме территориальной программы обязательного медицинского страхова
ния. Фонд устанавливает порядок использования страховыми медицинскими 
организациями финансовых резервов и фондов.

Резерв оплаты медицинских услуг — это финансовые средства, формируе
мые страховой медицинской организацией для оплаты предстоящей меди
цинской помощи застрахованным. Средства резерва оплаты медицинских



услуг предназначены для оплаты в течение действия договоров страхования 
медицинских услуг, оказанных застрахованному контингенту в объеме и на 
условиях территориальной программы обязательного медицинского страхо
вания.

По окончании календарного года определяются финансовые результаты 
проведения обязательного медицинского страхования, и в случае превыше
ния доходов над расходами сумма превышения направляется на пополнение 
резервов и дохода страховой медицинской организации.

Важное значение для развития системы медицинского страхования имеет 
Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной ме
дицинской помощью. Она определяет виды медицинской помощи, предостав
ляемой населению бесплатно. Программа финансируется за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и 
других поступлений. Она включает перечень видов медицинской помощи, 
предоставляемых населению бесплатно, базовую программу обязательного 
медицинского страхования, объемы медицинской помощи, подушевой нор
матив финансирования здравоохранения, обеспечивающий предоставление 
гарантированных объемов медицинской помощи.

Программу разрабатывают исходя из нормативов объемов медицинской 
помощи, которые являются основой для формирования расходов на здраво
охранение в бюджетах всех уровней и в соответствующих бюджетах фондов 
обязательного медицинского страхования. Она пересматривается ежегодно.

Органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают и утвер
ждают территориальные программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, которые 
могут предусматривать предоставление дополнительных объемов и видов ме
дицинской помощи за счет средств субъектов РФ.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования гра
ждан Российской Федерации предоставляется амбулаторно-поликлиническая и 
стационарная помощь в учреждениях здравоохранения независимо от их ор- 
ганизационно-правовой формы при инфекционных и паразитарных заболе
ваниях. Базовая программа осуществляется за счет средств обязательного ме
дицинского страхования.

На основе базовой программы органы исполнительной власти субъектов 
РФ разрабатывают и утверждают территориальные программы обязательного 
медицинского страхования, объем предоставляемой медицинской помощи по 
которым не может быть меньше объема, установленного базовой программой.

Гражданам Российской Федерации на территории Российской Федерации 
предоставляется за счет средств:
1) федерального бюджета — медицинская помощь, оказываемая в федераль

ных медицинских учреждениях, в том числе дорогостоящие виды меди
цинской помощи, перечень которых утверждается Минздравом России;

2) бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований — скорая меди
цинская помощь, оказываемая станциями скорой медицинской помощи;



амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, оказываемая в 
специализированных диспансерах, больницах.
За счет средств бюджетов всех уровней осуществляется диспансерное на

блюдение здоровых детей, льготное лекарственное обеспечение и протезиро
вание, а также финансирование медицинской помощи, оказываемой фельд
шерско-акушерскими пунктами, больницами, центрами и др.

Подушевыми нормативами финансирования здравоохранения являются 
показатели, отражающие размеры средств на компенсацию затрат по предос
тавлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека. 
Они формируются органами исполнительной власти субъектов РФ по опре
деленным ими показателям стоимости медицинской помощи в разрезе ее ви
дов. Выравнивание условий финансирования территориальных программ го
сударственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской 
помощью осуществляется в порядке, установленном бюджетным законода
тельством и законодательством о медицинском страховании в РФ.

Финансовые аспекты реформирования сферы здравоохранения включают:
• сбалансирование государственных гарантий обеспечения населения меди

цинской помощью с финансовыми возможностями государства;
• обеспечение устойчивости и прозрачности многоканальной системы фи

нансирования сферы здравоохранения;
• внедрение механизмов финансового планирования и оплаты медицинской 

помощи, стимулирующие рост эффективности использования ресурсов в 
здравоохранении;

• завершение перехода к преимущественно страховой форме мобилизации 
финансовых средств для здравоохранения и к страховому финансированию 
медицинских организаций;

• увеличение государственного финансирования здравоохранения через сис
тему обязательного медицинского страхования (ОМС);

• реструктуризация сети медицинских организаций; вывод из системы обще
ственного здравоохранения финансово необеспеченных учреждений;

• усиление государственного регулирования платной медицинской помощи, 
оказываемой в государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях.

Решение проблем координации действий органов власти разных уровней 
друг с другом и с субъектами ОМС будет обеспечено введением системы 
комплексного территориального планирования в здравоохранении и пере
смотром механизмов управления фондами ОМС.

Для повышения рациональности использования бюджетных и страховых 
средств, направляемых в здравоохранение, необходимо обеспечить согласо
ванную политику органов управления здравоохранением и фондов ОМС. 
Средства фондов ОМС формируются как страховые платежи, и при распре
делении этих средств фонды фокусируются в первую очередь на обеспечении 
необходимых объемов медицинской помощи, а не на обеспечении загрузки 
существующей сети.



Целям повышения эффективности системы государственного социаль
ного страхования, включая выплаты пособий по временной нетрудоспособ
ности и санаторно-курортное обслуживание, способствует объединение Фе
дерального фонда ОМС и Фонда социального страхования в Федеральный 
фонд медико-социального страхования, формируемый за счет отчислений рабо
тодателей в форме единого социального налога. Их слияние позволит:
1) обеспечить контроль за выплатой пособий по временной нетрудоспособ

ности на основании сведений о характере заболеваний и оказанной ле
чебной помощи, поступающих в систему ОМС;

2) установить взаимосвязь между предоставлением лечебных и санаторно- 
курортных услуг путем частичной передачи специализированным санатор
но-курортным организациям лечебно-оздоровительных функций по от
дельным видам заболеваний;

3) снизить административные издержки в объединенной системе медико
социального страхования.
В результате такого объединения региональные отделения Фонда соци

ального страхования будут преобразованы в региональные отделения Феде
рального фонда медико-социального страхования. В функции этих отделений 
на региональном уровне должно входить:
• обеспечение выплаты пособий, которые в настоящее время финансируются 

из средств Фонда социального страхования, при сохранении действующего 
порядка их выплаты через работодателей;

• осуществление контроля за обоснованностью выплат пособий по времен
ной нетрудоспособности на основании сведений о характере заболеваний и 
оказанной лечебной помощи, поступающих в систему ОМС;

• финансирование детского отдыха, а также санаторно-курортного обслужи
вания участников Великой Отечественной войны;

• осуществление текущего взаимодействия с территориальными фондами 
ОМС, которые должны в целом сохранить свой автономный статус и 
большинство функций, выполняемых ими в настоящее время; в перспекти
ве возможно делегирование региональным отделениям Федерального фонда 
медико-социального страхования части надзорных функций в рамках ОМС.

Реформирование системы финансирования здравоохранения и социаль
ного страхования основано на переходе к подушевому принципу финансиро
вания территориальных систем здравоохранения, который должен охватывать 
все стадии движения финансовых средств отрасли: формирование, распреде
ление и расходование.

Реализация подушевого принципа на стадии формирования финансовых 
ресурсов здравоохранения предусматривает утверждение на уровнях феде
ральном, субъектов РФ, местного самоуправления подушевых нормативов 
финансирования здравоохранения. Бюджетные средства и средства ОМС бу
дут распределяться между территориями страны и внутри регионов в зависи
мости от показателей потребности в медицинской помощи для реализации 
программы государственных гарантий, а не в зависимости от ресурсных по
казателей сети лечебно-профилактических учреждений.



Переход к финансированию здравоохранения на основе подушевых нормати
вов предполагает разработку и внедрение механизма выравнивания финансовых 
условий реализации программы государственных гарантий между субъектами РФ 
и между муниципальными образованиями в рамках каждого субъекта РФ.

15.6. Государственный фонд занятости населения 
Российской Федерации

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации (ФЗН) 
представляет собой централизованный фонд финансовых ресурсов, предна
значенный для реализации мероприятий в области содействия занятости и 
формируемый на страховой основе.

Средства на финансирование мероприятий по содействию занятости на
селения образуются за счет:
1) обязательных страховых взносов работодателей;
2) обязательных страховых взносов с заработка работающих; ассигнований из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
3) добровольных взносов юридических и физических лиц, включая ино

странных;
4) других поступлений, в том числе средств, взыскиваемых с работодателей 

за нарушение требований законодательства.
Размеры обязательных страховых взносов в ФЗН, ассигнований из феде

рального бюджета, отчислений в федеральную часть ФЗН, категории работода
телей и работников, уплачивающих страховые взносы и освобождаемых от их 
уплаты, объем доходов и расходов данного Фонда и отчет об их исполнении ут
верждаются федеральными законами по представлению Правительства РФ.

Средства ФЗН находятся в оперативном управлении и распоряжении ор
ганов службы занятости и направляются на финансирование мероприятий по 
содействию занятости населения. Имущество ФЗН является федеральной 
собственностью.

Средства ФЗН, формируемые за счет обязательных страховых взносов ра
ботодателей, обязательных страховых взносов с заработка работающих, ас
сигнований из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, освобождаются от налогообложения.

Работодатели путем перечисления средств в ФЗН полностью возмещают 
затраты органов службы занятости на создание специальных рабочих мест и 
профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку в 
связи с трудоустройством работников, получивших профессиональное забо
левание или инвалидность в данной организации. При невыполнении или 
невозможности выполнения квоты для приема на работу инвалидов работо
датели ежемесячно вносят в ФЗН обязательную плату за каждого нетрудоуст
роенного в рамках квоты инвалида.

В случае отказа в приеме на работу без уважительных причин ранее заяв
ленных выпускников учреждений начального профессионального, среднего



профессионального и высшего профессионального образования организации 
производят целевые финансовые отчисления в ФЗН в размере среднего зара
ботка работника данной категории за год.

Государство финансирует безработным:
• выплату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудо

способности безработного;
• выплату стипендии в период профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки по направлению органов службы, возмож
ность участия в оплачиваемых общественных работах;

• занятость, в том числе в период временной нетрудоспособности;
• возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую местность 

для трудоустройства по предложению органов службы занятости.
Пособия по безработице. Пособие безработным гражданам, уволенным по 

любым основаниям, устанавливается в процентном отношении к среднему за
работку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту рабо
ты, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 
имели оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях 
полного рабочего дня или на условиях неполного рабочего дня с пересчетом 
на 26 календарных недель с полным рабочим днем. Пособие по безработице 
во всех остальных случаях, в том числе гражданам, впервые ищущим работу 
или ранее не работавшим, не имеющим профессии, стремящимся возобно
вить трудовую деятельность после перерыва длительностью более одного го
да, а также гражданам, уволенным из организаций в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачи
ваемую работу менее 26 календарных недель, устанавливается в размере 20% 
величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ, но не ни
же минимального размера оплаты труда.

При наличии лиц, находящихся на содержании безработного, размер по
собия увеличивается на 10% размера прожиточного минимума, исчисленного 
в субъекте РФ, но не менее чем на половину минимального размера оплаты 
труда на каждого из указанных лиц. Максимальный размер доплат не может 
превышать 30% величины прожиточного минимума, исчисленной в субъекте 
РФ. Пособие на содержание детей, оба родителя которых являются безработ
ными, увеличивается каждому из родителей.

Расходы, связанные с выплатой к пособию по безработице дополнитель
ного пособия, финансируются за счет средств федерального бюджета.

Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в уста
новленном порядке безработными. Решение о назначении пособия по безра
ботице принимается одновременно с решением о признании гражданина 
безработным. Продолжительность выплаты пособия в каждом периоде безра
ботицы не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 
18 календарных месяцев.

Для граждан, ранее не работавших, не имеющих профессии, стремящихся 
восстановить трудовую деятельность после более чем годичного перерыва,



уволенных за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, 
а также граждан, направленных органами службы занятости на обучение и 
отчисленных за виновные действия, продолжительность выплаты пособия по 
безработице в каждом периоде безработицы не может превышать шеси меся
цев в суммарном исчислении в течение 12 календарных месяцев. Макси
мальная продолжительность выплаты пособия для этих категорий граждан не 
может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 
18 календарных месяцев.

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, посо
бие по безработице начисляется с первого дня признания их безработными. 
В случае непредоставления оплачиваемой подходящей работы по истечении 
18 календарных месяцев безработицы безработный имеет право на повторное 
получение пособия по безработице в размере 20% величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъекте РФ, но не ниже минимального размера 
оплаты труда. Продолжительность выплаты пособия по безработице гражда
нину за счет средств Фонда занятости не может превышать 24 календарных 
месяца в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев.

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного само
управления могут устанавливать и более продолжительные сроки выплаты 
пособий или предусматривать условия продления их выплаты за счет средств 
соответствующих бюджетов.

Расходы, связанные с досрочным выходом на пенсию, осуществляются за 
счет средств Пенсионного фонда с последующим возмещением затрат из ФЗН.

Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций по лю
бым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработи
цы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных 
недель, а также уволенным с военной службы, из органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и признанным в 
установленном порядке безработными, начисляется:
1) в первые три месяца безработицы — в размере 75% среднемесячного зара

ботка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту рабо
ты; в следующие четыре месяца — в размере 60%;

2) в дальнейшем — в размере 45%, но во всех случаях не выше величины 
прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ, и не ниже 20% 
величины указанного прожиточного минимума. При этом размер пособия 
не должен быть ниже минимального размера оплаты труда.
Выплата пособия по безработице может быть прекращена, приостановле

на или его размер может быть сокращен органами службы занятости.
Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в 

связи с истечением установленного законодательством периода его выплаты, 
а также лицам, находящимся на содержании безработного, органы службы 
занятости могут оказывать в период их безработицы материальную и иную 
помощь, включая дотации за пользование детскими дошкольными учрежде
ниями, жильем, коммунальными услугами, общественным транспортом, ус-

16 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



лугами здравоохранения и общественного питания. При необходимости ор
ганы службы занятости могут оказывать материальную помощь гражданам, 
направленным ими на профессиональную подготовку, повышение квалифи
кации или переподготовку.

Граждане могут заключать со страховыми организациями договор добро
вольного страхования на случай потери работы.

Распределение централизованных средств из ФЗН на федеральном уровне. 
Оказание финансовой помощи органам федеральной государственной 

службы занятости осуществляется в виде целевых дотаций на финансирова
ние территориальных программ содействия занятости населения по соответ
ствующим статьям расходов ФЗН, гарантированных законодательством о за
нятости населения.

Целевая дотация выделяется в виде прямых финансовых отчислений из 
централизованных средств ФЗН на федеральном уровне или путем взаимоза
чета средств, подлежащих перечислению в федеральную часть ФЗН в рамках 
установленного норматива отчислений.

Централизованные средства ФЗН формируются за счет: 1) отчислений 
сумм обязательных страховых взносов работодателей, формируемых на тер
риториях субъектов РФ; 2) возврата средств, ранее выделенных органам фе
деральной государственной службы занятости на возвратной основе из 
средств ФЗН,, централизуемых на федеральном уровне; 3) других поступле
ний, предусмотренных законодательством о занятости населения.

Централизованные средства ФЗН на федеральном уровне распределяются на:
• восполнение дефицита бюджета ФЗН в субъектах РФ — не менее 80%;
• образование резерва — до 20%.

Средства федеральной части ФЗН, предназначенные для восполнения 
дефицита бюджета ФЗН в субъектах РФ, расходуются на финансовое обеспе
чение гарантированных законодательством о занятости населения мер по 
следующим направлениям:
1) текущие выплаты пособий по безработице, включая погашение задолжен

ности;
2) финансирование деятельности органов федеральной государственной 

службы занятости по обеспечению предусмотренных законодательством о 
занятости населения услуг, связанных с поиском подходящей работы, 
консультированием, предоставлением информации о выборе сферы дея
тельности, содействием в трудоустройстве, возможностью обучения, свое
временностью получения социальных выплат;

3) возмещение расходов Пенсионного фонда, связанных с оплатой досроч
ных пенсий безработных;

4) выплаты стипендий при обучении по направлению органов федеральной 
государственной службы занятости;

5) финансирование доплат к заработку безработных граждан в период их 
участия в общественных работах.



Централизованные средства резерва ФЗН на федеральном уровне расхо
дуются на следующие цели:
• погашение задолженности по выплате пособий по безработице на террито

риях, где сложилась критическая ситуация на рынке труда;
• проведение аудиторских проверок финансовой и хозяйственной деятельно

сти органов федеральной государственной службы занятости, исполнения 
бюджета фондов занятости субъектов РФ;

• повышение квалификации работников федерального органа исполнитель
ной власти, в ведении которого находится федеральная государственная 
служба занятости населения, и органов федеральной государственной 
службы занятости;

• научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность;
• развитие автоматизированной информационной системы «Занятость»;
• другие направления деятельности, реализуемые на федеральном уровне.

При возникновении дефицита средств на реализацию территориальных 
программ содействия занятости населения органы федеральной государст
венной службы занятости представляют в Министерство труда и социального 
развития России необходимые обоснования на получение целевой дотации.

Основными условиями предоставления целевых дотаций являются разработ
ка и реализация мероприятий по:
• повышению уровня сбора страховых взносов в ФЗН;
• возврату средств, включая реструктуризацию задолженности с учетом про

центов, пени и штрафов предприятий, организаций по средствам ФЗН, вы
деленным им на создание дополнительных рабочих мест;

• сокращению, а в случае необходимости, и прекращению оказания финан
совой помощи работодателям;

• прекращению финансирования капитального строительства;
• обеспечению централизации средств ФЗН на региональном уровне;
• сокращению расходов на содержание органов федеральной государственной 

службы занятости, в первую очередь затрат на приобретение оборудования 
и ремонт служебных помещений.

Министерство труда и социального развития России предоставлено право 
безакцептного списания средств, подлежащих перечислению в федеральную 
часть ФЗН, со счетов территориальных органов федеральной государствен
ной службы занятости населения.

Министерство труда и социального развития России и служба занятости 
предоставляют организациям рассрочки на погашение задолженности по 
страховым взносам и начисленной пени с учетом их финансового состояния 
на основании соглашений, заключаемых между службой занятости и пла
тельщиками страховых взносов. <

Ставка взносов в ФЗН в настоящее время составляет 1,5%.
Деление средств фонда на централизованную и территориальную состав

ляющие позволяет решать как федеральные, так и региональные проблемы 
занятости населения. Вместе с тем в регионах, имеющих высокую заработ



ную плату, возникает избыток средств фонда, тогда как в депрессивных ре
гионах средств недостаточно. Отсутствие возможности перераспределения 
средств ФЗН, направляемых в территориальные отделения, приводит к их 
нерациональному и нецелевому использованию. В этой связи целесообразно 
изменить структуру расходования средств с учетом их экономического со
держания.

В ближайшее время Государственный фонд занятости населения Россий
ской Федерации предусматривается включить в состав бюджета, сохранив 
при этом обязательства государства по финансированию проводимых им ме
роприятий.

15.7. Отраслевые и Межотраслевые государственные 
внебюджетные фонды

В федеральных министерствах и других федеральных органах исполни
тельной власти, а также в организациях, координирующих деятельность по 
разработке, финансированию и реализации комплексных и целевых научно- 
технических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), действуют отраслевые и межотраслевые внебюджетные фон
ды НИОКР.

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Феде
рации регистрирует внебюджетные фонды, образуемые федеральными мини
стерствами и другими федеральными органами исполнительной власти, орга
низациями, а также ведет реестр этих фондов. Отраслевые и межотраслевые 
внебюджетные фонды НИОКР образуют:
• Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федера

ции — Российский фонд технологического развития;
• федеральные министерства — внебюджетные фонды министерств;
• другие федеральные органы исполнительной власти — внебюджетные фон

ды ведомств;
• организации, ассоциации — внебюджетные фонды объединений.

Особое место занимает Российский фонд фундаментальных исследований, 
являющийся самоуправляемой государственной организацией, основной це
лью которой является поддержка инициативных научных проектов. В него 
направляются 3% ассигнований, предусматриваемых на финансирование 
науки по федеральному бюджету.

Внебюджетные фонды министерств, ведомств и объединений создаются 
по согласованию с Министерством промышленности, науки и технологий 
России.

В настоящее время действуют 78 отраслевых и межотраслевых внебюд
жетных фондов НИОКР. Из общего количества фондов 22 образованы в фе
деральных органах исполнительной власти, 51 — в ассоциациях, союзах и 
объединениях и 5 — в крупных корпорациях и концернах, осуществляющих



координацию деятельности по разработке, финансированию и реализации 
комплексных и целевых научно-технических программ.

Внебюджетные фонды не наделяются правами юридического лица и дей
ствуют от имени федеральных министерств, других федеральных органов ис
полнительной власти и объединений, в которых они образованы.

Внебюджетные фонды формируются за счет отчислений предприятий и 
организаций в размере до 1,5% себестоимости реализуемой продукции 
(работ, услуг), а суммы отчисленных средств включаются предприятиями и 
организациями в себестоимость продукции. Отчисления не производятся, 
если реализуемая продукция изготавливалась для государственных нужд и ее 
производство финансировалось за счет бюджетных ассигнований.

Организации на договорной основе ежеквартально перечисляют средства 
в следующие внебюджетные фонды:
1) организации, входящие в объединение, — во внебюджетный фонд объе

динения, в который они входят;
2) организации, входящие в несколько независимых одно от другого обра

зующих внебюджетные фонды объединений, — во внебюджетный фонд 
объединения по своему выбору;

3) организации, не входящие в объединения, но находящиеся в ведении фе
дерального министерства или другого федерального органа исполнитель
ной власти, — во внебюджетный фонд соответствующего министерства 
или ведомства;

4) организации, не входящие в объединения и не находящиеся в ведении 
федерального министерства или другого федерального органа исполни
тельной власти, — в любой из внебюджетных фондов по своему выбору. 
Федеральные министерства и другие федеральные органы исполнитель

ной власти, а также объединения ежеквартально перечисляют в Российский 
фонд технологического развития 25% средств, поступающих в их внебюджет
ные фонды.

Федеральные министерства и другие федеральные органы исполнитель
ной власти для финансирования НИОКР, по которым они являются государ
ственными заказчиками, на договорной основе консолидируют в своих вне
бюджетных фондах часть средств внебюджетных фондов объединений, нахо
дящихся в составе или в ведении этих федеральных органов исполнительной 
власти.

Размер средств, перечисляемых объединениями во внебюджетные фонды 
министерств и ведомств, устанавливается в договорах, заключаемых феде
ральными министерствами, другими федеральными органами исполнитель
ной власти с объединениями.

Поступление и расходование средств внебюджетных фондов учитываются 
на счетах в банках, открываемых федеральным министерствам, иным феде
ральным органам исполнительной власти, а также объединениям.

Работа отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов регулируется 
утвержденным положением.



Средства перечисленных внебюджетных фондов направляются на финан
сирование: 1) НИОКР по созданию новых видов наукоемкой продукции, сы
рья и материалов; 2) разработки новых и совершенствования применяемых 
технологий; 3) мероприятий по повышению технического уровня продукции;
4) работ по стандартизации, сертификации и лицензированию продукции;
5) работ в области охраны труда и техники безопасности; 6) разработок нор
мативных и инструктивных материалов и других НИОКР.

Средства внебюджетных фондов направляются также на высокорисковое 
финансирование инновационных наукоемких проектов и развитие инноваци
онной инфраструктуры. При необходимости федеральные министерства, дру
гие федеральные органы исполнительной власти и объединения могут объеди
нять по взаимной договоренности средства своих внебюджетных фондов.

Средства на НИОКР и другие работы выделяются из внебюджетных фон
дов на договорной основе.

Контроль за целевым использованием средств внебюджетных фондов 
осуществляют Министерство промышленности, науки и технологий России и 
Минфин России.

При реорганизации или ликвидации федеральных министерств и других 
федеральных органов исполнительной власти средства их внебюджетных 
фондов передаются во внебюджетные фонды новых федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся их правопреемниками, а при отсутст
вии правопреемников — в Российский фонд технологического развития. При 
реорганизации или ликвидации объединений средства внебюджетных фондов 
передаются во внебюджетные фонды правопреемников, а при отсутствии 
правопреемников — в Российский фонд технологического развития или 
другой внебюджетный фонд по решению ликвидационной комиссии.



16 }  Территориальные финансы

16.1. Региональные финансы

Региональные финансы (финансы субъектов РФ) — один из важнейших 
элементов государственных финансов. Они реализуются в рамках субъектов 
РФ в пределах их компетенции в вопросах законодательного регулирования, 
организации и управления финансовыми потоками. Функционирование и 
развитие финансов субъектов РФ осуществляются в соответствии с регио
нальной экономической политикой.

Региональная финансовая политика РФ имеет следующие основные цели:
• стабилизация производства и обеспечение экономического роста;
• обеспечение основ бюджетного федерализма в Российской Федерации на 

едином экономическом пространстве;
• обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной соци

альной защиты во всех регионах;
• выравнивание условий социально-экономического и финансового развития 

регионов;
• приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое 

значение;
• становление местного самоуправления и обеспечение его гарантий.

Одним из главных условий реализации региональной финансовой поли
тики является обеспечение единства экономического пространства страны, 
определяемое общностью денежной, налоговой, бюджетно-финансовой сис
тем, скоординированным развитием основных финансово-экономических 
институциональных структур.

Региональная финансовая политика во многом зависит от системы терри
ториального разделения труда и производственной специализации хозяйств 
регионов РФ и реализуется следующими методами:
1) финансированием модернизации структуры хозяйства индустриально раз

витых районов;
2) обеспечением условий для привлечения финансовых ресурсов российских 

и иностранных инвесторов к созданию и эксплуатации предприятий в 
слаборазвитых районах, к развитию производств, в продукции которых за
интересована российская экономика;

3) привлечением инвестиций регионов РФ и иностранных государств для 
развития общероссийской инфраструктуры и ее включения в систему ми
ровых коммуникаций;

4) обеспечением государственного регулирования цен на продукцию естест
венных монополий, выравнивающего условия предпринимательской дея
тельности в различных районах.



Важнейшими исходными пунктами региональной финансовой политики 
являются прогнозирование платежеспособного спроса и его регионального 
распределения, изучение региональных финансово-кредитных рынков, оцен
ка финансовых возможностей регионов, стимулирование развития собствен
ного финансового потенциала регионов для решения важнейших социально- 
экономических проблем их развития.

Среди форм реализации региональной финансовой политики особое место 
занимает разработка и осуществление федеральных целевых программ соци
ально-экономического развития регионов, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, а также на долевой основе. Используются также та
кие формы, как:
• участие финансовых ресурсов государства в наиболее эффективных инве

стиционных проектах с использованием конкурсной и контрактной систем 
их реализации;

• размещение федеральных заказов на поставку продукции для общегосудар
ственных нужд;

• финансовая поддержка наукоемких производств и развитие высоких техно
логий;

• создание финансовых условий для формирования свободных экономиче
ских зон и технополисов в регионах, имеющих высокий научный и кадро
вый потенциал, а также развитую инфраструктуру;

• финансовое содействие малому и среднему бизнесу.
Совершенствование финансовых и налоговых отношений между Россий

ской Федерацией и ее субъектами, а также между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления направлено на повышение 
уровня бюджетного самообеспечения субъектов РФ и муниципальных образова
ний. Для этого необходимо закрепить за субъектами РФ постоянные финан
совые, прежде всего налоговые, источники доходов для самостоятельного 
формирования бюджетов. Это позволит уменьшить неоправданные встречные 
финансовые потоки между бюджетами разных уровней, снизить объемы фе
деральной финансовой поддержки регионов, способных к самофинансирова
нию.

Особо следует отметить роль региональной финансовой политики в ре
шении социальных проблем, требующих участия федеральных бюджетных 
средств. Субъектам РФ, которые не имеют достаточных средств для обеспе
чения гарантированного минимума доходов своего населения, требуется до
полнительное выделение государственных финансовых ресурсов с учетом 
региональных различий в минимальных социальных стандартах.

Для минимизации отрицательных последствий расслоения общества ре
гиональная финансовая политика должна быть ориентирована на:
1) совершенствование налоговой системы путем постепенной отмены нало

гов на средства, направляемые организациями на потребление, при одно
временном усилении налоговой нагрузки на индивидуальные, особенно 
сверхвысокие, доходы и имущество физических лиц;



2) введение на региональном уровне системы страхования заработной платы
на случай неспособности работодателей выполнять обязательства по опла
те труда.
В регионах с высоким уровнем социальной напряженности необходимо 

контролировать процесс банкротства убыточных организаций, используя в 
случае необходимости механизм их целевой поддержки путем выдачи льгот
ных кредитов на развитие производства, дотаций на выплату минимальной 
заработной платы.

Финансы субъектов РФ представляют собой совокупность денежных от
ношений, возникающих по поводу формирования, распределения и исполь
зования финансовых ресурсов для решения социально-экономических задач 
в субъектах РФ. Эти отношения складываются между органами государст
венной власти субъектов РФ и населением, живущим на территории данного 
субъекта РФ, а также хозяйствующими субъектами.

Финансы субъекта РФ включают: 1) средства бюджета субъекта РФ;
2) государственные ценные бумаги, принадлежащие органам государственной 
власти субъекта РФ; 3) другие денежные средства, находящиеся в собствен
ности субъекта РФ. В широком смысле финансы субъекта РФ включают 
также консолидированный бюджет субъекта РФ.

Финансы субъектов РФ основываются на следующих принципах:
• самостоятельности;
• бюджетного федерализма;
• государственной финансовой поддержки (трансферты из федерального 

бюджета и целевые поступления);
• прозрачности;
• гласности.

Права собственника в отношении финансов субъекта РФ осуществляются 
органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с конституци
ей или уставом субъекта РФ.

Финансы субъекта РФ составляют экономическую основу государственной 
власти субъекта РФ наряду с собственностью субъекта РФ, имуществом, на
ходящимся в государственной собственности и переданным в управление 
органам государственной власти субъекта РФ, другой собственностью, слу
жащей удовлетворению потребностей субъекта РФ.

Средства бюджета субъекта РФ, региональные внебюджетные фонды вхо
дят в состав собственности субъекта РФ. Управляют собственностью субъекта 
РФ органы государственной власти субъекта РФ. Права собственника в от
ношении имущества, входящего в состав собственности субъекта РФ, от имени 
субъекта РФ осуществляют органы государственной власти субъекта РФ.

Органы государственной власти субъекта РФ имеют право передавать 
объекты собственности субъекта РФ во временное или постоянное пользова
ние физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать. Поря
док и условия приватизации государственной собственности субъекта РФ 
определяются органами государственной власти субъекта РФ самостоятельно.



Бюджетный федерализм. Особое значение для финансов субъектов РФ 
имеет принцип бюджетного федерализма, согласно которому обеспечивается 
разграничение предметов ведения и полномочий федеральных органов государ
ственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.

Следует различать полномочия и предметы ведения федеральных органов 
государственной власти, совместные полномочия и предметы ведения феде
ральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов РФ, полномочия органов государственной власти субъектов РФ.

В целях реализации своих полномочий в финансовой сфере органы госу
дарственной власти РФ
• разрабатывают с участием органов государственной власти субъекта РФ 

проекты федеральных законов и других нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации по предметам, отнесенным к совместному ведению;

• принимают участие в разработке и утверждают федеральные целевые про
граммы социально-экономического развития регионов;

• обеспечивают финансирование федеральных целевых программ, реализуе
мых на территории субъекта РФ, в объемах, установленных федеральным 
бюджетом;

• обеспечивают экономические условия содержания мобилизационных мощ
ностей оборонных предприятий, в том числе компенсацию затрат предпри
ятий на поддержание мобилизационных мощностей в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете;

• обеспечивают координацию внешнеэкономической деятельности субъекта 
РФ в целях максимальной реализации его экспортного потенциала.

В целях реализации своих полномочий органы государственной власти 
субъекта РФ
• участвуют в разработке органами государственной власти Российской Фе

дерации проектов федеральных законов и других нормативных правовых 
актов Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий
ской Федерации и субъекта РФ;

• осуществляют правовое регулирование по предметам совместного ведения, 
определенным в соответствии с федеральным законодательством;

• участвуют в разработке и реализации федеральных целевых программ на 
территории субъектов РФ;

• создают условия для привлечения иностранных инвестиций в субъект РФ в 
целях реализации федеральных и региональных программ в соответствии с 
федеральным законодательством.

Органы исполнительной власти субъекта РФ могут быть наделены пол
номочиями территориальных структурных подразделений органов исполни
тельной власти Российской Федерации в области финансовых отношений в 
соответствии с соглашениями, заключенными между органами исполнитель
ной власти субъекта РФ и органами исполнительной власти Российской Фе
дерации.

Территориальные структурные подразделения органов исполнительной вла
сти Российской Федерации могут быть наделены полномочиями органов ис



полнительной власти субъектов РФ в соответствии с соглашениями, заклю
ченными между органами исполнительной власти субъекта РФ и органами 
исполнительной власти Российской Федерации.

Субъект РФ самостоятельно устанавливает и вводит своими законами об
ластные налоги и сборы в соответствии с общими принципами налогообло
жения и сборов, установленными Конституцией РФ и федеральным законо
дательством.

Состав и размеры доходов, поступающих в государственный бюджет 
субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований данного субъекта РФ в 
форме отчислений от федеральных налогов и сборов (трансферты, целевые 
поступления, субсидии, субвенции, дотации и др.), определяются соглашени
ем между федеральными органами государственной власти и органами госу
дарственной власти субъекта РФ, если они прямо не установлены федераль
ным законодательством.

Финансирование расходов федерального бюджета на территории субъекта 
РФ может осуществляться через территориальные органы федерального казна
чейства, в том числе за счет налоговых и других платежей, взимаемых на 
территории субъекта РФ и подлежащих перечислению в федеральный бюд
жет.

В целях разграничения полномочий между органами исполнительной 
власти Российской Федерации и субъекта РФ по предметам совместного ве
дения органы исполнительной власти субъекта РФ заключают соответствую
щие соглашения с Правительством РФ.

Разграничение государственной собственности на территории субъекта 
РФ, включая разграничение собственности на земельные, водные и другие 
природные ресурсы, на федеральную собственность и собственность субъекта 
РФ, а также разграничение полномочий по управлению объектами федераль
ной собственности на территории субъекта РФ проводится, как правило, от
дельными соглашениями.

Финансовые обязательства. Задолженность как федерального бюджета пе
ред бюджетами субъектов РФ, так и субъектов РФ перед Федерацией возни
кает при финансовом кризисе, а также как следствие несвоевременного по
гашения кредита, предоставленного субъекту РФ государством.

Для оформления долга возможно использование государственных ценных 
бумаг. Такой механизм был реализован применительно к товарному кредиту, 
предоставленному в 1996 г. на поставку горючесмазочных материалов и ком
бикормов сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В качестве механизма урегулирования задолженности между Федерацией 
и субъектом РФ применяется также передача субъектам РФ находящихся в 
федеральной собственности акций акционерных обществ, образованных в 
процессе приватизации.

Правительство РФ по согласованию с субъектами РФ проводит зачет 
стоимости таких акций как поступлений средств от приватизации и расходов 
федерального бюджета по взаимным расчетам и другим передаваемым в



бюджеты субъектов РФ средствам в объеме, установленном в федеральном 
бюджете.

Правительство РФ утверждает перечень предполагаемых к передаче субъ
ектам РФ акций, механизм определения их стоимости, порядок передачи 
субъектам РФ находящихся в федеральной собственности и подлежащих 
продаже акций.

Согласованные с федеральными органами исполнительной власти пред
ложения уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ о 
передаче акций с зачетом их стоимости как поступлений средств от привати
зации и расходов федерального бюджета по взаимным расчетам и другим пе
редаваемым в бюджеты субъектов РФ средствам направляются в Министер
ство имущественных отношений РФ. В этих предложениях содержатся све
дения, касающиеся наименования акционерного общества, проспекта эмис
сии акций, стоимости акций, задолженности федерального бюджета, в зачет 
которой акции передаются субъекту РФ.

В процессе рассмотрения предложений устанавливается размер задолжен
ности федерального бюджета по взаимным расчетам и другим передаваемым 
в бюджет соответствующего субъекта РФ средствам, согласовывается с упол
номоченным органом субъекта РФ перечень акций акционерных обществ, 
подлежащих передаче, определяется их стоимость, которая не может быть 
ниже стоимости соответствующих акций, складывающейся на фондовом 
рынке. Если уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ не 
согласен со стоимостью акций акционерного общества, предлагаемых ему 
для передачи, такие акции исключаются из названного перечня.

Передача акций оформляется двусторонним актом приема-передачи меж
ду уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ и держа
телем акций, который обеспечивает регистрацию перехода прав на переда
ваемые акции в реестре акционерного общества.

Минфин России определяет с участием Министерства РФ по налогам и 
сборам и уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ по
рядок взаимозачета согласованной стоимости передаваемых акций как по
ступлений средств от приватизации и расходов федерального бюджета по 
взаимным расчетам и другим передаваемым в бюджет этого субъекта РФ 
средствам и обеспечивает этот взаимозачет.

Особо следует отметить неоднородность субъектов РФ, отражающую глу
бину кризисных явлений в экономике и социальной сфере региона, перспек
тивы его дальнейшего развития и основные направления государственной 
поддержки.

Классификация субъектов РФ. Субъекты РФ классифицируются по прин
ципу типологизации. Сложившееся социально-экономическое положение оп
ределяется возможностями государственного регулирования межнациональ
ных проблем.

Социально-экономическая типологизация субъектов РФ свидетельствует о 
необходимости осуществления комплекса специальных мер государственного



регулирования, направленных на активизацию внутренних источников эко
номического роста. Меры государственной поддержки в отношении отдель
ных групп регионов должны быть ориентированы на ограниченный период с 
учетом динамики объектов их приложения.

Кроме того, существует классификация субъектов РФ по степени наполне
ния доходной части их бюджетов в соответствии с принятой налоговой поли
тикой: 1) регионы-доноры, 2) регионы-реципиенты, 3) кризисные регионы.

С точки зрения выделения трансфертов из федерального бюджета все 
субъекты РФ делятся на три группы:

1) регионы, полностью расположенные в районах Крайнего Севера, а 
также Ханты-Мансийский автономный округ, приравненный к этим районам 
и имеющий высокий душевой бюджетный доход и относительно высокие 
душевые бюджетные расходы;

2) некоторые регионы, относящиеся к районам Крайнего Севера, но не 
имеющие комплекса перечисленных факторов, регионы с районами Край
него Севера и приравненными к ним местностями, в том числе субъекты 
РФ, ранее относившиеся к указанным регионам;

3) регионы, не вошедшие в первые две группы.
В рамках Федерации финансы субъектов РФ формируются на единой за

конодательной базе, и для них существуют единые инструменты государст
венного регулирования. Вместе с тем финансы каждого субъекта РФ имеют 
свои особенности, что объясняется наличием у субъектов РФ своих законо
дательных актов и инструментов регионального регулирования. Одним из 
основных факторов формирования финансов субъекта РФ является уровень 
социально-экономического развития и жизни населения, что отражается на 
финансовом потенциале субъекта РФ и от чего зависят его возможности 
формирования бюджета и социальных внебюджетных фондов.

Межрегиональные ассоциации. Все большую роль во взаимодействии фи
нансов отдельных субъектов РФ играют межрегиональные ассоциации эко
номического взаимодействия.

Ассоциации являются некоммерческими организациями, создаваемыми в 
целях координации взаимных усилий по социально-экономическому разви
тию регионов, наиболее полной реализации преимуществ регионального раз
деления труда, консолидации финансового потенциала.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия образу
ются органами представительной или исполнительной власти субъектов РФ 
или органами местного самоуправления для решения региональных, межре
гиональных и местных экономических и социальных задач в рамках совмест
но принятых соглашений, программ и проектов. Права ассоциаций как юри
дических лиц определяются в пределах полномочий, делегированных им уч
редителями. Они не отвечают за формирование бюджетов учредителей и их 
исполнение.

Основные задачи ассоциаций:
• создание условий для эффективного взаимодействия субъектов РФ в во

просах социально-экономического развития территорий на основе объеди



нения материально-финансовых ресурсов для проведения мероприятий, 
представляющих общий интерес;

• координация совместной деятельности субъектов РФ по вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес;

• координация деятельности органов местного самоуправления в целях осу
ществления своих прав и интересов;

• проведение согласованных мероприятий по стабилизации экономического 
положения и социальной защите населения;

• принятие совместных решений по разработке и реализации региональных, 
межрегиональных или местных программ и проектов по проблемам, вхо
дящим в компетенцию субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
и создание необходимых для этого финансовых источников и материаль
ных ресурсов за счет использования промышленного, научно-технического 
потенциала учредителей ассоциаций, предпринимательской деятельности 
структур, создаваемых ассоциациями в этих целях;

• взаимодействие с центральными органами федеральной исполнительной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек
тов РФ по вопросам экономической реформы, расширения возможностей 
субъектов РФ по скоординированному использованию их экономического 
потенциала и формирование единого экономического пространства в рам
ках Российской Федерации;

• подготовка предложений и участие в разработке проектов законодательных 
актов по вопросам экономической реформы, совершенствования регио
нальной политики и системы управления государственным производствен
ным сектором;

• подготовка рекомендаций и осуществление совместно с соответствующими 
органами министерств и ведомств Российской Федерации на местах, орга
нами представительной и исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления организационных мероприятий по реализации 
федеральных программ и проектов, а также региональных, межрегиональ
ных и местных соглашений и программ; другие задачи.

16.2. Муниципальные (местные) финансы

Муниципальные (местные) финансы представляют собой совокупность со
циально-экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач ме
стного значения. Эти отношения складываются между органами местного 
самоуправления и населением, живущим на территории данного муници
пального образования, а также хозяйствующими субъектами.

Муниципальные финансы включают:
• средства местного бюджета;



• государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие орга
нам местного самоуправления;

• другие денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности.
Муниципальные финансы основываются на принципах: 1) самостоятель

ности; 2) государственной финансовой поддержки; 3) гласности.
Права собственника в отношении местных финансов осуществляются от 

имени населения муниципального образования органами местного само
управления или непосредственно населением в соответствии с уставом муни
ципального образования.

Муниципальная собственность. Муниципальные финансы составляют эко
номическую основу местного самоуправления наряду с муниципальной соб
ственностью, имуществом, находящимся в государственной собственности и 
переданным в управление органам местного самоуправления, другой собст
венностью, служащей удовлетворению потребностей населения муниципаль
ного образования.

Средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды вхо
дят в состав муниципальной собственности. Управляют муниципальной собст
венностью органы местного самоуправления. Права собственника в отноше
нии имущества, входящего в состав муниципальной собственности, от имени 
муниципального образования осуществляют органы местного самоуправле
ния, а в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ и уставами муни
ципальных образований, — непосредственно население.

Органы местного самоуправления имеют право передавать объекты муни
ципальной собственности во временное или постоянное пользование физи
ческим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать.

Порядок и условия приватизации муниципальной собственности опреде
ляются непосредственно населением или представительными органами мест
ного самоуправления самостоятельно. Доходы от приватизации объектов му
ниципальной собственности поступают в полном объеме в местный бюджет.

Органы местного самоуправления имеют право создавать предприятия, 
учреждения и организации, решать вопросы их реорганизации и ликвидации 
и определять цели, условия и порядок деятельности предприятий, учрежде
ний и организаций, находящихся в муниципальной собственности, а также 
регулировать цены и тарифы на их продукцию и услуги, утверждать их уста
вы, назначать и увольнять их руководителей, заслушивать отчеты об их дея
тельности.

Органы местного самоуправления могут выступать заказчиками на вы
полнение работ по благоустройству территории муниципального образова
ния, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объ
ектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, 
необходимых для удовлетворения бытовых и социально-культурных потреб
ностей населения соответствующей территории, на выполнение других работ 
с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и 
финансовых средств.



Местные бюджеты — это бюджеты муниципальных образований. Форми
рование, утверждение и исполнение местных бюджетов, контроль за их ис
полнением органы местного самоуправления осуществляют самостоятельно в 
соответствии с уставом муниципального образования. В местных бюджетах 
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями.

К средствам бюджетного регулирования местных бюджетов относятся:
1) нормативы отчислений от регулирующих доходов; 2) дотации и субвенции 
местным бюджетам; 3) средства, выделяемые из фонда финансовой поддерж
ки муниципальных образований; 4) средства, поступающие по взаимным 
расчетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и по
ступлений от регулирующих доходов, средств по взаимным расчетам, финан
совой помощи в различных формах: дотации, субвенции, средства фонда фи
нансовой поддержки муниципальных образований.

Собственные доходы местных бюджетов включают местные налоги и сбо
ры, другие собственные доходы, доли федеральных налогов и доли налогов 
субъектов РФ, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе. 

К собственным доходам местных бюджетов также относятся:
• доходы от приватизации и реализации муниципального имущества;
• не менее 10% доходов от приватизации государственного имущества, нахо

дящегося на территории муниципального образования, проводимой в соот
ветствии с государственной программой приватизации;

• доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду не
жилых помещений, и муниципальных земель;

• платежи за пользование недрами и природными ресурсами на территории 
муниципального образования;

• доходы от проведения муниципальных денежно-вещевых лотерей;
• штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты;
• государственная пошлина; не менее 50% налога на имущество предпри

ятий;
• подоходный налог с физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица.
Кроме того, к собственным доходам местных бюджетов относятся доли 

федеральных налогов, распределенные между бюджетами разных уровней и 
закрепленные за муниципальными образованиями на постоянной основе, в 
частности:
• часть подоходного налога с физических лиц — в пределах не менее 50% в 

среднем по субъекту РФ;
• часть налога на прибыль организаций — в пределах не менее 5% в среднем 

по субъекту РФ;
• часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного произ

водства, кроме драгоценных металлов и драгоценных камней, отпускаемых 
из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней



Российской Федерации, — в пределах не менее 10% в среднем по субъекту 
РФ;

• часть акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия — в пределах не 
менее 5% в среднем по субъекту РФ;

• часть акцизов на остальные виды подакцизных товаров, кроме акцизов на 
минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные подакцизные 
товары, — в пределах не менее 10% в среднем по субъекту РФ.

Размеры минимальных долей федеральных налогов, закрепляемых за му
ниципальными образованиями на постоянной основе, определяются законо
дательными органами субъекта РФ. Эти доли рассчитывают по общему объе
му средств, переданных субъекту РФ, по каждому из данных налогов. Уста
навливая такие доли, исходят из их среднего уровня по субъекту РФ. При 
этом применяются фактические данные базового года. Сверх рассчитанных 
долей законодательный орган субъекта РФ может устанавливать нормативы 
отчислений в местные бюджеты от регулирующих доходов на планируемый 
финансовый год, а также на долговременной основе.

К собственным доходам местных бюджетов могут относиться любые 
другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации и 
субъектов РФ.

Если в границах территории муниципального образования кроме города 
есть другие муниципальные образования, то источники доходов местных 
бюджетов разграничиваются между ними законом субъекта РФ. За каждым 
муниципальным образованием закрепляются на постоянной основе собст
венные налоги и сборы, другие местные доходы. В отношении внутригород
ских муниципальных образований такое закрепление собственных налогов и 
сборов, других местных доходов регламентируется уставом города.

Расходная часть местных бюджетов включает:
• расходы, связанные с решением вопросов местного значения, установлен

ные законодательством Российской Федерации и субъекта РФ;
• расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полно

мочий, переданных органам местного самоуправления;
• расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по муниципаль

ным займам;
• расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга 

по ссудам;
• ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов муници

пальной собственности, гражданской ответственности и предприниматель
ского риска;

• другие расходы.
Муниципальный заказ на выполнение работ, оказание услуг, финансируе

мых за счет средств местного бюджета, размещается по результатам откры
того конкурса, правила которого устанавливаются представительным органом 
местного самоуправления. Заказчиком по муниципальному заказу на выпол



нение работ, оказание услуг, финансируемых за счет средств местного бюд
жета, выступают органы или должностные лица местного самоуправления.

Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются средст
вами местных бюджетов. Сумма превышения доходов над расходами местных 
бюджетов по результатам отчетного года не подлежит изъятию федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъек
тов РФ.

В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно предусмат
ривается финансирование решения вопросов местного значения и осуществ
ления органами местного самоуправления отдельных федеральных полномо
чий, полномочий субъектов РФ.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ обеспечивают муниципальным образованиям минималь
ные местные бюджеты путем закрепления доходных источников для покры
тия минимально необходимых расходов местных бюджетов. Такие расходы 
устанавливаются законами субъектов РФ на основе нормативов минималь
ной бюджетной обеспеченности.

Доходная часть минимальных местных бюджетов формируется путем за
крепления на долговременной основе федеральным законом, законом субъ
екта РФ доходных источников. Если это нельзя обеспечить за счет данных 
источников, федеральные органы государственной власти, органы государст
венной власти субъекта РФ передают органам местного самоуправления 
другие доходные источники федерального бюджета и бюджета субъекта РФ. 
Свободные переходящие остатки местных бюджетов предыдущего года в рас
чет не принимаются.

Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основ
ных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 
муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государст
венных социальных стандартов, выполнение которых гарантируется государ
ством путем закрепления в доходы местных бюджетов федеральными орга
нами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
РФ отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов РФ.

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами мест
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, ежегодно 
предусматриваются в федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ. Уве
личение расходов или уменьшение доходов органов местного самоуправле
ния, возникшие в результате решений, принятых федеральными органами и 
органами государственной власти субъектов РФ, компенсируются органами, 
принявшими соответствующие решения. Размер компенсации определяется 
одновременно с принятием такого решения. Решения органов государствен
ной власти, влекущие дополнительные расходы органов местного самоуправ
ления, реализуются органами местного самоуправления в пределах передан
ных им в качестве компенсации средств.



Полномочия органов власти и местного самоуправления. Органы государст
венной власти РФ и субъектов РФ в соответствии с Конституцией РФ, феде
ральными и субфедеральными законами наделены следующими функциями:
• регулируют отношения между бюджетами субъектов РФ и местными бюд

жетами, между федеральным бюджетом и местными бюджетами — в рамках 
федеральных целевых программ;

• участвуют в решении вопросов местного значения путем выполнения феде
ральных целевых программ и региональных программ;

• распределяют средства, выделяемые для финансирования федеральных це
левых программ и региональных программ и других мероприятий, между 
муниципальными образованиями, осуществляют контроль за эффективным 
и целевым использованием этих средств;

• разрабатывают государственные минимальные социальные стандарты, уста
навливают социальные нормы;

• оказывают методическую помощь органам местного самоуправления в ра
боте по формированию и исполнению местных бюджетов;

• осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправле
ния налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов РФ;

• наделены другими функциями, предусмотренными законодательством.
Представительные органы местного самоуправления наделены следующими 

правами:
• в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливать 

или отменять местные налоги и сборы, изменять порядок их уплаты и пре
доставлять льготы по ним;

• получать в местный бюджет предусмотренные законами Российской Феде
рации и субъектов РФ налоги с филиалов и представительств, головные 
предприятия которых расположены вне территории данного муниципаль
ного образования.

Органы местного самоуправления получают плату, в том числе в нату
ральной форме, от пользователей природными ресурсами, которые добыва
ются на территории муниципального образования.

Население муниципального образования может принимать решения о ра
зовых добровольных сборах средств граждан в соответствии с уставом муни
ципального образования. Собранные средства самообложения используются 
исключительно по целевому назначению. Органы местного самоуправления 
информируют население муниципального образования об использовании 
средств самообложения.

Представительные органы местного самоуправления могут образовывать 
целевые внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установленных за
конодательством РФ.

Межбюджетные отношения органов местного самоуправления и органов 
государственной власти субъектов РФ строятся на следующих принципах:
• взаимной ответственности;



• применения единой для всех муниципальных образований методологии с 
учетом их местных особенностей;

• выравнивания доходов муниципальных образований;
• максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков;
• компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увели

чения расходов, возникающих вследствие решений, принимаемых органами 
государственной власти;

• повышения заинтересованности органов местного самоуправления в увели
чении собственных доходов местных бюджетов;

• гласности.
Фактическое увеличение собственных доходов местных бюджетов в теку

щем финансовом году, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью 
на территории муниципального образования, не служит основанием для 
снижения на следующий финансовый год органами государственной власти 
субъекта РФ нормативов отчислений от регулирующих доходов в местные 
бюджеты, а также долей средств муниципальных образований, выделяемых 
из фонда финансовой поддержки муниципальных образований.

При решении вопроса об оказании финансовой помощи муниципальным об
разованиям органы государственной власти субъекта РФ осуществляют про
верку обоснованности предоставления финансовой помощи, достаточность 
мер по увеличению доходов местных бюджетов, соблюдению законодательст
ва Российской Федерации по расходованию средств местных бюджетов, 
включая их целевое использование.

Органы государственной власти осуществляют контроль за расходованием 
средств, выделенных ими муниципальным образованиям на выполнение фе
деральных целевых и региональных программ, а также в форме субвенций.

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований создается в 
бюджете субъекта РФ. Средства фонда формируются путем отчислений от 
федеральных и региональных налогов, поступающих в бюджет субъекта РФ.

Средства фонда распределяются с учетом численности населения муни
ципального образования, доли детей дошкольного и школьного возраста и 
доли лиц пенсионного возраста в этой численности, площади территории 
муниципального образования, уровня душевой обеспеченности бюджетными 
средствами муниципального образования, а также других факторов, опреде
ляющих особенности субъекта РФ. Доля каждого муниципального образова
ния в общем объеме средств рассматриваемого фонда устанавливается в про
центах и утверждается законом о бюджете субъекта РФ.

Средства в местные бюджеты перечисляются из фонда ежемесячно.
Бюджетный процесс в муниципальном образовании проходит следующим 

образом.
Представительные органы местного самоуправления самостоятельно раз

рабатывают положение о бюджетном процессе в муниципальном образова
нии в соответствии с обйхими принципами, установленными федеральными 
законами и законами субъекта РФ.



Составление проектов местных бюджетов, их утверждение и исполнение 
осуществляются в соответствии с бюджетной классификацией. Представи
тельный орган местного самоуправления принимает решение о целях, фор
мах и суммах долгосрочных заимствований в порядке, установленном уста
вом муниципального образования.

Если местный бюджет не утвержден до 1 января планируемого финансо
вого года, финансовые средства муниципального образования до утвержде
ния бюджета расходуются по соответствующим статьям местного бюджета 
истекшего финансового года ежемесячно в размере 1/12 суммы фактически 
произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен.

Исполнение местных бюджетов контролируется представительными орга
нами местного самоуправления.

Взаимодействие органов местного самоуправления с территориальными 
органами Министерства РФ по налогам и сборам обеспечивает:
1) координацию и объединение усилий по контролю за своевременным и 

полным поступлением в бюджеты налоговых платежей всех видов;
2) взаимное предоставление необходимой информации.

Представительный орган местного самоуправления может за счет средств
местного бюджета создавать муниципальную налоговую службу для сбора мест
ных налогов, объединяющую и координирующую свою деятельность с терри
ториальными органами Министерства РФ по налогам и сборам.

Для обслуживания исполнения местных бюджетов органы местного само
управления заключают соглашения с территориальными органами Главного 
управления федерального казначейства. В этом случае полномочия таких 
территориальных органов распространяются на организации, осуществляю
щие операции со средствами местного бюджета. В целях управления средст
вами местной казны и обслуживания исполнения местного бюджета предста
вительный орган местного самоуправления может создавать за счет средств 
местного бюджета муниципальное казначейство.

Органы местного самоуправления через территориальные органы Глав
ного управления федерального казначейства возлагают определенные функ
ции на уполномоченный банк:
• кассовое исполнение местного бюджета; кассовое обслуживание органов 

местного самоуправления;
• размещение свободных остатков средств местного бюджета путем покупки 

государственных и муниципальных облигаций с обязательным зачислением 
доходов по ним в местный бюджет;

• размещение муниципальных облигаций и билетов муниципальных денеж
но-вещевых лотерей.

В финансово-кредитной сфере органы местного самоуправления наделены 
следующими правами:
1) выбирать из числа банков уполномоченный банк путем проведения от

крытого конкурса;



2) осуществлять эмиссию муниципальных облигаций и жилищных сертифи
катов;

3) выдавать предусмотренные местным бюджетом ссуды юридическим и фи
зическим лицам при условии обеспечения финансирования расходной 
части местных бюджетов;

4) получать в кредитных организациях краткосрочные и долгосрочные кре
диты на условиях, согласованных с представительными органами местного 
самоуправления.
Органы местного самоуправления не имеют права передавать средства 

местного бюджета и земельные участки, находящиеся в муниципальной соб
ственности, в уставный капитал кредитных организаций.

Муниципальные займы имеют особое значение в привлечении дополни
тельных финансовых ресурсов на территории муниципального образования. 
Договор муниципального займа заключается путем приобретения граждани
ном или юридическим лицом выпущенных органом местного самоуправле
ния муниципальных облигаций. Их выпуск может быть предпринят только в 
целях реализации программ и проектов развития муниципального образова
ния, утвержденных в порядке, установленном уставом муниципального обра
зования. Выпуск муниципальных облигаций обеспечивается муниципальным 
имуществом и средствами местных бюджетов. Порядок выпуска муници
пальных облигаций определяется законодательством РФ. Государство не не
сет ответственности по обязательствам муниципального образования, а му
ниципальное образование не несет ответственности по обязательствам госу
дарства.

Исполнение обязательств по муниципальным облигациям осуществляется 
за счет средств местной казны в соответствии с правовым актом органа ме
стного самоуправления о местном бюджете на текущий финансовый' год. 
Предельно допустимая сумма долговых обязательств органов местного само
управления не должна превышать 15% объема расходной части местного 
бюджета. Краткосрочные заимствования в любой форме не могут произво
диться до утверждения местного бюджета на текущий финансовый год. Раз
мещение, обращение, распространение муниципальных облигаций осуществ
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности финансов закрытого административно-территориального обра
зования (ЗАТО). ЗАТО находится в ведении федеральных органов государст
венной власти по вопросам:
• установления административной подчиненности, границ этого образования 

и земель, отводимых предприятиям и объектам;
• определения полномочий органов государственной власти субъектов РФ в 

отношении указанного образования;
• обеспечения особого режима безопасной работы предприятий и объектов, 

включающего специальные условия проживания граждан, охраны общест
венного порядка и обеспечения противопожарной безопасности.



Администрация ЗАТО выступает заказчиком на строительство и ремонт 
жилья, объектов социальной инфраструктуры, в том числе на основе доле
вого участия предприятий, учреждений и организаций.

Бюджет ЗАТО формируется с учетом следующих особенностей: 1) в до
ходы бюджета ЗАТО зачисляются все налоги и другие поступления с его тер
ритории; 2) дефицит бюджета ЗАТО покрывается субсидиями, субвенциями 
и дотациями из средств федерального бюджета в порядке, определяемом 
Правительством РФ; 3) дополнительные льготы по налогам и сборам предос
тавляются юридическим лицам, зарегистрированным в качестве налогопла
тельщиков в налоговых органах ЗАТО, соответствующими органами местного 
самоуправления в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Статьи федерального бюджета, предусматривающие выделение средств 
ЗАТО, не подлежат секвестированию.

Решение о перераспределении планируемого превышения доходов бюд
жета ЗАТО над его расходами выносится по представлению Правительства 
РФ при принятии федерального закона о федеральном бюджете на очеред
ной год с учетом установленной для данного образования бюджетной обес
печенности населения. Средства превышения доходов бюджета над его рас
ходами направляются на финансирование государственных и региональных 
экологических и социальных программ по преодолению последствий дея
тельности предприятий и объектов. Не подлежат перераспределению средст
ва превышения доходов бюджета над его расходами, полученные дополни
тельно в ходе исполнения бюджета в результате перевыполнения доходов или 
экономии расходов.

Осуществление в ЗАТО за счет ассигнований из федерального бюджета 
строительства предприятий и объектов, а также их реконструкции с сохране
нием оборонной направленности производства влечет за собой обязатель
ность отчисления части ассигнований органам местного самоуправления.

Средства в размере не менее 10% затрат на производственное строитель
ство сверх предусмотренных в сводных сметах затрат единовременно либо 
частями по срокам строительства перечисляются предприятиями и объектами 
в распоряжение органов местного самоуправления на социально- 
экономическое развитие соответствующей территории.

При финансировании государственного оборонного заказа предприятия и 
объекты, выполняющие государственный оборонный заказ, производят от
числения в бюджет ЗАТО для дополнительного финансирования программ в 
области экологии и здравоохранения в размере 1% объема финансирования, 
включаемые в стоимость государственного оборонного заказа.

На производителей сельскохозяйственной продукции, снабжающих насе
ление ЗАТО, распространяются меры государственной поддержки, преду
смотренные для сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш
ленного комплекса.

Проживание или работа граждан в условиях особого режима ЗАТО пред
полагает общую социальную компенсацию: обеспечение повышенного уровня



бюджетной обеспеченности населения, мер социальной защиты, льгот в оп
лате труда и государственном страховании и гарантий занятости.

К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося госу
дарственной или муниципальной собственностью и находящегося на терри
тории ЗАТО, и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на данной территории, и юридические 
лица, расположенные и зарегистрированные на данной территории. Участие 
других граждан и юридических лиц в совершении таких сделок допускается 
по решению органов местного самоуправления ЗАТО, согласованному с ор
ганами государственной власти субъектов РФ и федеральными органами ис
полнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и объекты, 
по роду деятельности которых создано ЗАТО.

Создание на территории ЗАТО организаций с иностранными инвести
циями допускается по решению органов местного самоуправления, согласо
ванному с Правительством РФ.



17 к Налоги и налогообложение

17.1. Налоговая система Российской Федерации: функции, 
уровни, участники

Налоговая система — это совокупность институтов и инструментов, ис
пользуемых государством для централизации части национального дохода в 
бюджетах всех уровней с их последующим перераспределением в интересах 
государства. Налоговая система является инструментом фискальной политики 
государства, позволяющей регулировать совокупный спрос в экономике, пе
рераспределения дохода, покрывать государственные расходы, контролиро
вать уровень и распределение национального дохода.

Налог — это экономическая категория, отражающая часть национального 
дохода, централизованного государством в виде индивидуально безвозмезд
ных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц в форме отчуж
дения принадлежащих им денежных средств, обусловленная необходимостью 
обеспечения функционирования государства.

Помимо налогов государство устанавливает сборы и таможенные пошли
ны. Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах 
плательщиков определенных юридических действий. Таможенная пошлина — 
это обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, при
менительно к товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ. 

Участниками налоговых отношений являются:
1) организации и физические лица — налогоплательщики или плательщики 

сборов;
2) организации и физические лица — налоговые агенты;
3) Министерство РФ по налогам и сборам и его подразделения в РФ — на

логовые органы;
4) Государственный таможенный комитет Российской Федерации и его под

разделения — таможенные органы;
5) государственные органы исполнительной власти и исполнительные орга

ны местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и 
должностные лица, осуществляющие прием и взимание налогов и сборов, 
а также контроль за их уплатой;

6) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, иные уполномоченные органы — при решении 
вопросов об отсрочке, рассрочке уплаты налогов и сборов и других вопро
сов в рамках их компетенции;

7) органы государственных внебюджетных фондов;



8) Федеральная служба налоговой полиции РФ и ее территориальные под
разделения.
Основные функции налоговой системы — фискальная и стимулирующая, 

или регулирующая. Фискальная функция означает, что за счет налогов фор
мируется доходная база бюджетов всех уровней. Это основная функция.

Стимулирующая, или регулирующая, функция налогов означает, что госу
дарство посредством финансовой политики влияет на процессы воспроиз
водства, накопления капитала, величину платежеспособного спроса. Чрез
мерно высокие налоги подавляют предпринимательскую активность и приво
дят к стагнации производства, что негативно влияет на социальные процессы 
в обществе. В таких условиях предприниматель отказывается выполнять на
логовые обязательства, поэтому государство должно поддерживать баланс 
между фискальной и регулирующей функциями, создавая для налогопла
тельщиков благоприятный налоговый климат и тем самым стимулируя инве
стиционную активность.

Уровни налоговой системы РФ:
1) федеральные налоги и сборы;
2) налоги и сборы субъектов РФ — региональные налоги и сборы;
3) местные налоги и сборы.

1. К федеральным относятся налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым 
кодексом Российской Федерации (НК РФ) и обязательные к уплате на всей 
территории Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы включают:
• налог на добавленную стоимость;
• акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального 

сырья;
• налог на прибыль (доход) организаций;
• налог на доходы от капитала;
• подоходный налог с физических лиц;
• взносы в государственные социальные внебюджетные фонды;
• государственная пошлина;
• таможенная пошлина и таможенные сборы;
• налог на пользование недрами;
• налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
• налог на дополнительный доход от добычи углеводородов;
• сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологи

ческими ресурсами;
• лесной налог;
• водный налог;
• экологический налог;
• налог на отдельные виды транспортных средств;
• федеральные лицензионные сборы.

К региональным относятся налоги и сборы, устанавливаемые, вводимые в 
действие законами субъектов РФ в соответствии с НК РФ и обязательные к 
уплате на территории соответствующих субъектов РФ,-



2. Региональными налогами и сборами являются:
• налог на имущество организаций;
• налог на недвижимость;
• дорожный налог;
• транспортный налог;
• налог с продаж;
• налог на игорный бизнес;
• налог на вмененный доход;
• региональные лицензионные сборы.

При введении в действие налога на недвижимость прекращается действие 
на территории соответствующего субъекта РФ налога на имущество органи
заций, налога на имущество физических лиц и земельного налога. При уста
новлении региональных налогов представительные органы власти субъектов 
РФ определяют следующие элементы налогообложения:
• налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ;
• порядок и сроки уплаты налогов;
• форму отчетности по каждому региональному налогу;
• налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

3. К местным относятся налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и нор
мативными правовыми актами представительных органов местного само
управления, вводимые в действие в соответствии с НК РФ, нормативными 
правовыми актами представительных органов местного самоуправления и 
обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных обра
зований. Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге устанавливаются и вводятся в действие законами этих 
субъектов РФ.

Местные налоги и сборы:
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц;
• налог на рекламу;
• налог на наследование или дарение;
• местные лицензионные сборы.

При установлении местных налогов представительные органы местного 
самоуправления определяют в нормативных правовых актах следующие эле
менты налогообложения:
• налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ;
• порядок и сроки уплаты налогов;
• форму отчетности по каждому местному налогу;
• налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.

Элементы налогообложения и налогоплательщики. При установлении на
лога определяются элементы налогообложения:
1) объект налогообложения;
2) налоговая база;
3) налоговый период;



4) налоговая ставка;
5) порядок исчисления налога;
6) порядок и сроки уплаты налога.

В акте законодательства о налогах и сборах могут предусматриваться на
логовые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. 
При установлении сборов определяются их плательщики и элементы обло
жения.

Специальным налоговым режимом считается особый порядок исчисления и 
уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, приме
няемый в случаях и в порядке, установленных НК РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним федеральными законами. При установлении таких режи
мов элементы налогообложения и налоговые льготы определяются в порядке, 
предусмотренном НК РФ.

К специальным налоговым режимам относятся:
• упрощенная система налогообложения субъектов малого предприниматель

ства;
• система налогообложения в свободных экономических зонах (СЭЗ), закры

тых административно-территориальных образованиях (ЗАТО);
• система налогообложения при выполнении договоров концессии соглаше

ний о разделе продукции (СРП).
Налогоплательщиками и тательщиками сборов являются организации и 

физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать соответст
венно налоги и сборы. Филиалы и другие обособленные подразделения рос
сийских организаций выполняют обязанности этих организаций по уплате 
налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и других обособлен
ных подразделений.

Для целей налогообложения применяется понятие взаимозависимые 
(аффилированные) лица. К ним относятся физические лица и организации, 
отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или эко
номические результаты их деятельности или деятельности представляемых 
ими лиц, а именно:
• одна организация непосредственно или косвенно участвует в другой орга

низации, и суммарная доля такого участия составляет более 20%. Доля кос
венного участия одной организации в другой через последовательность 
других организаций определяется в виде произведения долей непосредст
венного участия организаций этой последовательности одна в другой;

• одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должно
стному положению;

• лица состоят в соответствии с семейным законодательством РФ в брачных 
отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновлен
ного, а также попечителя и опекаемого,

Налогоплательщики имеют право на:
• получение от налоговых органов по месту учета бесплатной информации о 

действующих налогах и сборах, правовых актах о налогах и сборах, а также



о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых ор
ганов и их должностных лиц;

• получение от налоговых и других уполномоченных государственных орга
нов письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах;

• использование налоговых льгот при наличии оснований в порядке, уста
новленном законодательством о налогах и сборах;

• получение отсрочки, рассрочки, налогового кредита или инвестиционного 
налогового кредита;

• своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных (излишне 
взысканных) налогов, пени, штрафов;

• представление своих интересов в налоговых правоотношениях лично либо 
через представителя;

• представление налоговым органам и их должностным лицам пояснений по 
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых 
проверок;

• присутствие при проведении выездной налоговой проверки;
• получение копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а 

также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
• обжалование в установленном порядке акта налоговых органов и действий 

их должностных лиц;
• требование соблюдения налоговой тайны;
• требование возмещения в полном объеме убытков, причиненных незакон

ными решениями налоговых органов или незаконными действиями их 
должностных лиц.

Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики.
К обязанностям налогоплательщиков относятся:

• уплата законно установленных налогов;
• постановка на учет в налоговых органах;
• ведение учета своих доходов и расходов и объектов налогообложения;
• представление в налоговый орган по месту учета соответствующих налого

вых деклараций, необходимой информации и документов, а также бухгал
терской отчетности;

• представление налоговым органам и их должностным лицам документов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов;

• выполнение законных требований налогового органа об устранении выяв
ленных нарушений законодательства;

• обеспечение в течение четырех лет сохранности данных бухгалтерского уче
та и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а 
также документов, подтверждающих полученные доходы и произведенные 
расходы и уплаченные налоги, и др.

Налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели,
кроме того, обязаны сообщать в налоговый орган по месту учета:
• об открытии или закрытии счетов — в десятидневный срок;



• обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях — в 
срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;

• обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории Россий
ской Федерации, — в срок не позднее одного месяца со дня их создания, 
реорганизации или ликвидации;

• об объявлении несостоятельности (банкротства), о ликвидации или реорга
низации — в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения;

• об изменении своего местонахождения или местожительства — в срок не 
позднее десяти дней с момента такого изменения.

Особая категория лиц — налоговые агенты. На них возложены обязанно
сти по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в со
ответствующий бюджет или внебюджетный фонд налогов. Они имеют те же 
права, что и налогоплательщики. Налоговые агенты обязаны:
• правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачивае

мых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты и внебюджетные фон
ды соответствующие налоги;

• в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о 
сумме задолженности налогоплательщика;

• вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и пере
численных в бюджеты и внебюджетные фонды налогов;

• представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необхо
димые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержа
ния и перечисления налогов.

Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в порядке, преду
смотренном для уплаты налогов налогоплательщиком.

Прием от налогоплательщиков или плательщиков сборов средств в уплату 
налогов и сборов и перечисление их в бюджет может осуществляться госу
дарственными органами, органами местного самоуправления, другими упол
номоченными органами и должностными лицами — сборщиками налогов и 
сборов.

Налогоплательщик может участвовать в налоговых отношениях через за 
конного или уполномоченного представителя. Законными представителями на- 
логоплателыцика-организации являются лица, уполномоченные представлять 
организацию на основании закона или ее учредительных документов, а за
конными представителями налогоплательщика — физического лица — лица, 
выступающие в качестве его представителей в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. Уполномоченным представителем налогоплательщика 
является физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогопла
тельщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами, 
таможенными органами, органами государственных внебюджетных фондов, 
другими участниками налоговых отношений. Уполномоченными представи
телями не могут быть должностные лица налоговых, таможенных органов,



органов государственных внебюджетных фондов, органов налоговой поли
ции, судьи, следователи, прокуроры.

17.2. Объекты налогообложения, уплата налогов

В зависимости от объекта налогообложения налоги подразделяются на 
прямые и косвенные. К прямым относятся налоги, взимаемые с прибыли, 
доходов, имущества природных ресурсов и других факторов производства, в 
том числе налог на прибыль, подоходный налог и др.

Косвенные налоги — это налоги, взимаемые со стоимости реализуемых то
варов, выполненных работ, оказанных услуг, с операций по реализации това
ров, работ и услуг. В том числе акцизы, НДС и др.

Объектами налогообложения являются: операции по реализации товаров, 
работ, услуг; имущество; прибыль; доход; стоимость реализованных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг либо другой объект, имеющий стоимо
стную, количественную или физическую характеристики, с наличием кото
рого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 
возникновение обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет само
стоятельный объект налогообложения.

Реализацией товаров, работ, услуг организацией или индивидуальным 
предпринимателем признается соответственно передача на возмездной осно
ве, в том числе обмен товарами, работами, услугами, права собственности на 
товары, результат выполненных работ одним лицом для другого лица, воз
мездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в отдельных случаях — 
передача права собственности на товары, результат выполненных работ од
ним лицом для другого лица на безвозмездной основе.

Реализацией товаров, работ, услуг в целях налогообложения не признается:
• осуществление операций, связанных с обращением российской или ино

странной валюты, кроме целей нумизматики;
• передача основных средств, нематериальных активов и другого имущества 

организации ее правопреемнику при реорганизации этой организации;
• передача основных средств, нематериальных активов и другого имущества 

некоммерческим организациям для осуществления основной уставной дея
тельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;

• передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер, 
в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных об
ществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества — дого
вору о совместной деятельности; паевые взносы в паевые фонды коопера
тивов;

• передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйст
венного общества или товарищества при выходе из хозяйственного общест



ва или товарищества, а также при распределении имущества между участ
никами при ликвидации общества или товарищества;

• передача имущества в пределах первоначального взноса участнику договора 
простого товарищества и договора о совместной деятельности или его пра
вопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в об
щей собственности участников, или раздела имущества;

• передача жилых помещений физическим лицам в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда при проведении приватизации;

• изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а также 
обращение в собственность других лиц бесхозяйных и брошенных вещей, 
бесхозяйных животных, находок, кладов и др.

Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ, услуг, ука
занная сторонами сделки, которая соответствует уровню рыночных цен.

Налоговые органы в ходе контроля за полнотой исчисления налогов про
веряют правильность применения цен:
• по сделкам между взаимозависимыми лицами;
• по товарообменным (бартерным) операциям;
• при совершении внешнеторговых сделок;
• при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или понижения от 

уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (одно
родным) товарам, работам, услугам в пределах непродолжительного перио
да времени.

В случае когда цены товаров, работ, услуг, примененные сторонами сдел
ки, отклоняются в сторону повышения или понижения более чем на 20% от 
рыночной цены идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, налоговый 
орган может вынести решение о доначислении налога и пени, рассчитанных 
таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены по ры
ночным ценам на соответствующие товары, работы, услуги.

Рыночная цена определяется с учетом обычных при заключении сделок 
между невзаимозависимыми лицами надбавок или скидок. В частности, учи
тываются скидки, вызванные:
• сезонными и другими колебаниями потребительского спроса на товары, 

работы, услуги;
• потерей товарами потребительских свойств;
• истечением или приближением даты истечения сроков годности либо реа

лизации товаров;
• маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых 

товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров, работ, 
услуг на новые рынки;

• реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с 
ними потребителей.

Рыночной ценой товара, работы, услуги признается цена, сложившаяся при 
взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных, а при их от
сутствии — однородных товаров, работ, услуг в сопоставимых экономических



условиях. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характер
ные для них основные признаки. Однородными являются товары, которые 
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позво
ляет им выполнять одни и те же функции и быть коммерчески взаимозаме
няемыми.

При определении и признании рыночной цены товара, работы, услуги 
используются официальные источники информации о рыночных ценах на 
товары, работы, услуги и биржевых котировках.

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекра
щается при наличии оснований, установленных законодательством о налогах 
и сборах.

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уп
лате налога. Эта обязанность должна быть выполнена в срок, установленный 
законодательством либо досрочно. Неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязанности по уплате налога является основанием для направления 
налоговым органом, органом государственного внебюджетного фонда или 
таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога. В 
случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок произ
водится взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах 
налогоплательщика в банке, а также за счет другого имущества налогопла
тельщика. Налог с юридических лиц взыскивается в бесспорном порядке, а с 
физических лиц — в судебном порядке.

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщи
ком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего 
налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогопла
тельщика, а при уплате налогов наличными денежными средствами — с мо
мента внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк или кассу ор
гана местного самоуправления либо в организацию связи. Налог не призна
ется уплаченным в случае отзыва налогоплательщиком или возврата банком 
налогоплательщику платежного поручения на перечисление суммы налога в 
бюджет и внебюджетный фонд, а также если на момент предъявления нало
гоплательщиком в банк поручения на уплату налога этот налогоплательщик 
имеет другие неисполненные требования, предъявленные к счету, которые 
исполняются в первоочередном порядке, и налогоплательщик не имеет дос
таточных денежных средств на счете для удовлетворения всех требований.

Обязанность по уплате налога также считается исполненной после выне
сения налоговым органом или судом решения о зачете излишне уплаченных 
или взысканных сумм налогов. Если обязанность по исчислению и удержа
нию налога возложена на налогового агента, то обязанность налогоплатель
щика по уплате налога считается выполненной с момента удержания налога 
налоговым агентом.

Обязанность по уплате налога исполняется в национальной валюте РФ. 
Иностранными организациями, физическими лицами, не являющимися на
логовыми резидентами РФ, в других случаях, предусмотренных законами, 
обязанность по уплате налога может исполняться в иностранной валюте. К
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налоговым резидентам РФ относятся физические лица, фактически находя
щиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календар
ном году.

Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для 
применения мер принудительного исполнения такой обязанности.

Налог взыскивается по решению налогового органа путем направления в 
банк, в котором открыты счета налогоплательщика цли налогового агента, 
инкассового поручения на списание и перечисление в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные фонды необходимых денежных средств со счетов 
налогоплательщика или налогового агента. Решение о взыскании принимает
ся после истечения срока, установленного для исполнения обязанности по 
уплате налога, но не позднее 60 дней после истечения срока исполнения тре
бования об уплате налога. Решение о взыскании, принятое после истечения 
указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. 
В этом случае налоговый орган обращается в суд с иском о взыскании с на
логоплательщика или налогового агента причитающейся к уплате суммы на
лога. Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика или 
налогового агента в срок не позднее 5 дней после вынесения решения о взы
скании необходимых денежных средств.

Обязанность по уплате налогов и сборов, пеней, штрафов ликвидируемой 
организации исполняется ликвидационной комиссией за счет денежных 
средств этой организации, в том числе полученных от реализации ее имуще
ства. При недостаточности для исполнения в полном объеме обязанности по 
уплате налогов и сборов, причитающихся пеней и штрафов остающаяся за
долженность погашается учредителями или участниками организации.

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица ис
полняется его правопреемником.

Исчисление налога. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 
налога, подлежащую уплате за налоговый период исходя из налоговой базы, 
налоговой ставки и налоговых льгот. Налоговая база — стоимостная, физиче
ская или другие характеристики объекта налогообложения. Налоговая ставка — 
величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.

Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 
каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского уче
та и других документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих 
налогообложению либо связанных с налогообложением.

При обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок или искажений 
в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым перио
дам, налоговые обязательства перерасчитываются в периоде совершения 
ошибки. При невозможности определения конкретного периода корректиру
ются налоговые обязательства отчетного периода, в котором выявлены 
ошибки или искажения.

Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам 
каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и



хозяйственных операций. Остальные налогоплательщики — физические лица 
исчисляют налоговую базу на основе получаемых от организаций данных об 
облагаемых доходах, а также данных собственного учета облагаемых доходов.

Налоговый период — календарный год или другой период времени приме
нительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налого
вая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период 
может состоять из одного или нескольких отчетных периодов, по итогам ко
торых уплачиваются авансовые платежи. Если организация была создана по
сле начала календарного года, первым налоговым периодом для нее является 
период со дня создания до конца данного года. Днем создания организации 
признается день ее государственной регистрации. При создании организации 
в день, попадающий в период с 1 декабря по 31 декабря, первый налоговый 
период для нее — период со дня создания до конца календарного года, сле
дующего за годом создания. При ликвидации или реорганизации организа
ции до конца календарного года последним налоговым периодом для нее яв
ляется период от начала этого года до дня завершения ликвидации или ре
организации.

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 
категориям плательщиков предусмотренные законодательством о налогах и 
сборах преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая воз
можность не уплачивать налоги или сборы либо уплачивать их в меньшем 
размере. Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основа
ния, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не носят 
индивидуального характера.

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каж
дому налогу и сбору. При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты 
плательщик уплачивает пени. Налог уплачивается, как правило, разовым пла
тежом в размере всей начисленной суммы в наличной или безналичной форме.

Недоимка, числящаяся за отдельными плательщиками, взыскание которой 
невозможно, относится к безнадежной и списывается. Недоимка — это сум
ма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством 
срок. В таком же порядке списывается безнадежная задолженность по пеням. 
При наличии у налогоплательщика недоимки ему направляется требование об 
уплате налога — письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а 
также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму и 
соответствующие пени.

Возможно изменение срока уплаты налога в отношении всей его суммы, 
подлежащей уплате, либо ее части с начислением процентов на неуплачен
ную сумму налога и сбора. Такое изменение осуществляется в форме отсроч
ки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита. 
Срок уплаты налога может быть изменен под залог имущества дибо при на
личии поручительства.

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — изменение срока уплаты на
лога при наличии соответствующих оснований на срок от одного до шести



месяцев с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком 
суммы задолженности. Она предоставляется заинтересованному лицу при на
личии хотя бы одного из следующих оснований: 1) причинения этому лицу 
ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы; 2) задержки финан
сирования из бюджета или оплаты выполненного государственного заказа;
3) угрозы банкротства; 4) имущественное положение физического лица ис
ключает возможность единовременной уплаты налога; 5) производство и реа
лизация товаров, работ, услуг носят сезонный характер; 6) иных оснований, 
предусмотренных Таможенным кодексом РФ в отношении налогов, подле
жащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
РФ.

Отсрочки или рассрочки могут быть предоставлены по одному или не
скольким налогам.

Налоговый кредит. Изменение срока уплаты налога на время от трех ме
сяцев до одного года при наличии форс-мажорных обстоятельств, задержке 
финансирования из бюджета или оплате выполненного государственного за
каза, угрозе банкротства в случае единовременной выплаты налога представ
ляет собой налоговый кредит.

В договоре о налоговом кредите устанавливаются: сумма задолженности; 
срок действия договора; проценты, начисляемые на сумму задолженности; 
порядок погашения суммы задолженности и начисленных процентов; доку
менты об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительст
во; ответственность сторон.

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение 
срока уплаты налога, при котором организации при наличии соответствую
щих оснований предоставляется возможность в течение определенного срока 
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последую
щей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Такой 
кредит предоставляется по налогу на прибыль, по региональным и местным 
налогам на срок от одного года до пяти лет.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется налогоплательщику 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
• проведение НИОКР либо технического перевооружения собственного про

изводства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инва
лидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными от
ходами;

• осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, 
создание новых видов сырья или материалов;

• выполнение предприятием особо важного заказа по социально- 
экономическому развитию региона или предоставление предприятием осо
бо важных услуг населению.

Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать по
рядок уменьшения налоговых платежей, сумму кредита, срок действия дого



вора, начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения суммы 
кредита и начисленных процентов, документы об имуществе, которое явля
ется предметом залога, либо поручительство, ответственность сторон.

Проценты на сумму кредита устанавливаются по ставке не менее одной 
второй и не более три четвертых ставки рефинансирования Банка России.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечивать
ся следующими способами: залогом имущества, поручительством, пеней; 
приостановлением операций по счетам в банке; наложением ареста на иму
щество налогоплательщика.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика по этому или другим налогам, погашения не
доимки либо возврату налогоплательщику. Зачет или возврат суммы излишне 
уплаченного налога производится налоговым органом по месту учета налого
плательщика без начисления процентов на эту сумму. Зачет суммы излишне 
уплаченного налога в счет предстоящих платежей осуществляется на основа
нии письменного заявления налогоплательщика по решению налогового ор
гана.

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налогоплатель
щику. Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимает 
налоговый орган на основании письменного заявления налогоплательщика, с 
которого взыскан этот налог, а суд — в порядке искового судопроизводства.

Налогоплательщик обязан составлять отчетность. К ней относится, в ча
стности, налоговая декларация. Это письменное заявление налогоплательщика 
о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, на
логовых льготах и исчисленной сумме налога и другие данные, связанные с 
исчислением и уплатой налога.

Налоговую декларацию представляет каждый налогоплательщик по каж
дому налогу в налоговый орган по месту налогового учета. Налоговая декла
рация может быть представлена в налоговый орган лично или направлена по 
почте. При отправке налоговой декларации по почте днем ее представления 
считается дата отправки заказного письма с описью вложения.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декла
рации неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, 
приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплатель
щик вносит необходимые дополнения и изменения в налоговую декларацию.

17.3. Налоговый контроль

Особое значение имеет налоговый контроль, проводимый должностными 
лицами налоговых органов в пределах их компетенции посредством налого
вых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых аген
тов и плательщиков сборов, проверки данных учета и отчетности, осмотра 
помещений и территорий, используемых для извлечения дохода.



Учет налогоплательщиков. Для проведения налогового контроля налого
плательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах по местона
хождению организации, местонахождению ее обособленных подразделений, 
местожительству физического лица, а также по местонахождению принадле
жащего им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих 
налогообложению.

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, рас
положенные на территории Российской Федерации, а также в собственности 
которой находится подлежащее налогообложению недвижимое имущество, 
встает на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе как по сво
ему местонахождению, так и по местонахождению каждого своего обособ
ленного подразделения и местонахождению принадлежащего ей недвижи
мого имущества и транспортных средств.

Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам нало
гов и сборов, в том числе подлежащих уплате в связи с перемещением това
ров через таможенную границу Российской Федерации, и на всей территории 
Российской Федерации идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
Каждый налогоплательщик указывает свой ИНН в подаваемых в налоговый 
орган декларации, отчете, заявлении и т.п. На основе данных учета МНС 
России ведет Единый государственный реестр налогоплательщиков.

Налоговые проверки. Налоговые органы проводят камеральные и выездные 
налоговые проверки налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов. Налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных 
года деятельности налогоплательщика, плательщика сборов и налогового 
агента, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки.

Если при камеральных и выездных налоговых проверках у налоговых ор
ганов возникает необходимость получения информации о деятельности на
логоплательщика, плательщика сборов, связанной с другими лицами, налого
вым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относящиеся к 
деятельности проверяемого налогоплательщика. Это так называемая встреч
ная проверка.

Запрещается проведение налоговыми органами повторных выездных на
логовых проверок по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или упла
ченным налогоплательщиком, плательщиком сборов за уже проверенный на
логовый период, кроме случаев, когда такая проверка проводится в связи с 
реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика, платель
щика сборов — организации или вышестоящим налоговым органом в поряд
ке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку. 
Повторная выездная налоговая проверка в порядке контроля за деятельно
стью налогового органа проводится вышестоящим налоговым органом на ос
новании мотивированного постановления этого органа.

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения нало
гового органа на основании налоговых деклараций и документов, представ
ленных налогоплательщиком, других документов о деятельности налогопла



тельщика, имеющихся у налогового органа. Ее проводят уполномоченные 
должностные лица налогового органа в соответствии с их служебными обя
занностями без какого-либо специального решения руководителя налогового 
органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком 
налоговой декларации и документов, служащих основанием для исчисления 
и уплаты налога.

Если проверкой выявлены ошибки в заполнении документов или проти
воречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, 
то об этом сообщается налогоплательщику с требованием внести соответст
вующие исправления в установленный срок. При проведении камеральной 
проверки налоговый орган может требовать у налогоплательщика предостав
ления дополнительных сведений, получать объяснения и документы, под
тверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. 
На суммы доплат по налогам, выявленные по результатам камеральной про
верки, налоговый орган направляет требование об уплате соответствующей 
суммы налога и пени.

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руково
дителя или заместителя руководителя налогового органа.

В отношении одного налогоплательщика, плательщика сборов, налого
вого агента выездная налоговая проверка может проводиться по одному или 
нескольким налогам. Налоговый орган не проводит в течение одного кален
дарного года две таких проверки и более по одним и тем же налогам в один 
и тот же период. Проверка продолжается не более двух месяцев, а в исклю
чительных случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить продол
жительность выездной налоговой проверки до трех месяцев.

Уполномоченные должностные лица налоговых органов могут проводить 
инвентаризацию имущества налогоплательщика, осмотр помещений и террито
рий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связан
ных с содержанием объектов налогообложения.

По результатам выездной налоговой проверки не позднее двух месяцев 
после составления справки о проведенной проверке уполномоченными 
должностными лицами налоговых органов составляется акт налоговой про
верки.

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель или за
меститель руководителя налогового органа выносит решение:
• о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совер

шение налогового правонарушения;
• об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совер

шение налогового правонарушения;
• о проведении дополнительных контрольных мероприятий налогового кон

троля.
На основании вынесенного решения о привлечении налогоплательщика к 

ответственности за совершение налогового правонарушения налогоплатель
щику направляется требование об уплате недоимки по налогу, пени.



После вынесения решения о привлечении налогоплательщика к ответст
венности за совершение налогового правонарушения налоговый орган обра
щается с исковым заявлением в суд о взыскании с лица, привлекаемого к 
ответственности, налоговой санкции. До обращения в суд налоговый орган 
обязан предложить налогоплательщику добровольно уплатить соответствую
щую сумму налоговой санкции.

Налоговые правонарушение и санкция. Налоговым правонарушением при
знается виновно совершенное противоправное действие или бездействие на
логоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое законом уста
новлена ответственность. Виновным в совершении налогового правонаруше
ния признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или 
по неосторожности. Срок исковой давности по налоговым правонарушениям 
установлен в три года.

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налого
вого правонарушения. Она устанавливается и применяется в виде денежных 
взысканий — штрафов. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоя
тельства размер штрафа подлежит сокращению не меньше чем в два раза по 
сравнению с установленным размером. При наличии обстоятельства, отяг
чающего ответственность (совершение налогового правонарушения лицом, 
ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонарушение), 
размер штрафа увеличивается на 100%. При совершении одним лицом двух и 
более налоговых правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каж
дое правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санкции 
более строгой.

Сумма штрафа, присужденного налогоплательщику, плательщику сборов 
или налоговому агенту за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
повлекшее задолженность по налогу или сбору, подлежит перечислению со 
счетов налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента толь
ко после перечисления в полном объеме суммы задолженности и соответст
вующих пеней. Налоговые санкции взыскиваются с налогоплательщика 
только в судебном порядке.

Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой 
санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правона
рушения и составления соответствующего акта.

При отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела, но при на
личии налогового правонарушения срок подачи искового заявления исчисля
ется со дня получения налоговым органом постановления об отказе в возбу
ждении или о прекращении уголовного дела

Каждый налогоплательщик или налоговый агент имеют право обжаловать 
ненормативные акты налоговых органов, действия или бездействие их долж
ностных лиц, если, по мнению налогоплательщика или налогового агента, 
такие акты, действия или бездействие нарушают их права. Акты налоговых 
органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжало
ваны в вышестоящий налоговый орган, вышестоящему должностному лицу 
или в суд.



17.4. Налоговый кодекс Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 
Налогового кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с 
ним федеральных законов о налогах и сборах.

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) определяет:
• виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
• основания возникновения, изменения, прекращения и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов;
• принципы установления, введения в действие и прекращения действия ра

нее введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и сборов;
• права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других уча

стников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
• формы и методы налогового контроля;
• ответственность за совершение налоговых правонарушений;
• порядок обжалования актов налоговых органов и действий их должностных 

лиц.
Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из законов и 

других нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, при
нятых в соответствии с НК РФ.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о мест
ных налогах и сборах принимаются представительными органами местного 
самоуправления в соответствии с НК РФ.

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Феде
рации, отношения, возникающие в процессе осуществления налогового кон
троля, обжалования актов налоговых органов, действий или бездействия их 
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налого
вого правонарушения.

К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных пла
тежей, отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за 
уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных органов, 
действий или бездействия их должностных лиц и привлечения к ответствен
ности виновных лиц, применяется таможенное законодательство в части, не 
предусмотренной законодательством о налогах и сборах.

В Российской Федерации действуют принципы всеобщности и равенства 
налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая спо
собность налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы не носят дис
криминационного характера. Дифференциация ставок налогов и сборов, на
логовые льготы не зависят от формы собственности, гражданства физических 
лиц или места происхождения капитала. Особые виды пошлин, дифференци
рованные ставки ввозных таможенных пошлин могут устанавливаться в зави
симости от страны происхождения товара.



Налоги и сборы не могут нарушать единое экономическое пространство 
Российской Федерации и прямо или косвенно ограничивать свободное пере
мещение в пределах территории Российской Федерации товаров, работ, услуг 
или финансовых средств, создавать препятствия не запрещенной законом 
экономической деятельности физических лиц и организаций.

Федеральные налоги и сборы устанавливаются, изменяются и отменяются 
Налоговым кодексом РФ. Налоги и сборы субъектов РФ, местные налоги и 
сборы устанавливаются, изменяются и отменяются соответственно законами 
субъектов РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления о налогах и сборах в соответствии с НК РФ.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, исполнительные органы местного самоуправления, 
органы государственных внебюджетных фондов в предусмотренных случаях 
издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообло
жением и сборами, которые не могут изменять или дополнять законодатель
ство о налогах и сборах. Государственный таможенный комитет Российской 
Федерации (ГТК РФ) руководствуется также таможенным законодательством 
Российской Федерации.

МНС России, Минфин России, ГТК России, органы государственных 
внебюджетных фондов издают обязательные для своих подразделений прика
зы, инструкции и методические указания по вопросам, связанным с налого
обложением и сборами, которые не относятся к актам законодательства о 
налогах и сборах.

Законодательные акты о налогах вступают в силу по истечении одного 
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа оче
редного налогового периода по соответствующему налогу. Законодательные 
акты о сборах вступают в силу по истечении одного месяца со дня их офици
ального опубликования. Федеральные законы, вносящие изменения в НК 
РФ при установлении новых налогов и сборов, законодательные акты субъ
ектов РФ и акты представительных органов местного самоуправления, вво
дящие налоги и сборы, вступают в силу 1 января года, следующего за годом 
их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опублико
вания.

Законодательные акты, устанавливающие новые налоги и сборы, повы
шающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчаю
щие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, ус
танавливающие новые обязанности или по-иному ухудшающие положение 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, других участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не име
ют.

Законодательные акты, устраняющие или смягчающие ответственность за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие дополни
тельные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов, их представителей, имеют обратную силу.



Законодательные акты, отменяющие налоги и сборы, снижающие разме
ры ставок налогов и сборов, устраняющие обязанности налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, или по-иному 
улучшающие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо это пре
дусматривают.

Если международным договором Российской Федерации, содержащим 
положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены правила и 
нормы, не предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами о налогах и сборах, то применяются пра
вила и нормы международных договоров Российской Федерации.

В настоящее время налоговая система Российской Федерации находится 
в стадии реформирования. С 1 января 1999 г. введена в действие первая часть 
Налогового кодекса РФ. Активно ведется работа над второй его частью. Его 
принятие должно способствовать решению следующих задач:
• снижению налогового бремени на налогоплательщика;
• выравниванию условий налогообложения для всех налогоплательщиков;
• упрощению налоговой системы и сокращение количества налогов.

Для снижения налогового бремени на налогоплательщика отменяются 
неэффективные и оказывающие негативное влияние на экономическую дея
тельность налоги. В частности, речь идет о налогах, уплачиваемых с выручки 
от реализации товаров, работ и услуг. Существенно снижается налогообло
жение фонда оплаты труда. Изменяются подходы к определению налогооб
лагаемой базы по налогу на прибыль. При введении единого социального на
лога снижается общий размер отчислений в социальные внебюджетные фонды.

Выравнивание условий налогообложения для всех налогоплательщиков 
обеспечивается путем отмены необоснованных льгот, устранения деформаций 
в механизмах формирования налогооблагаемой базы по отдельным налогам.

Предлагается отменить налог на содержание жилищного фонда и объек
тов социально-культурной сферы, налог на пользователей автомобильных 
дорог, налог на операции с ценными бумагами; перейти к единой ставке по
доходного налога, существенно увеличив необлагаемый налогом минимум 
дохода.

В дальнейшем предлагается отменить'налог с продаж, налог на покупку ино
странной валюты, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

Налог на имущество предприятий, физических лиц, а также земельный 
налог предлагается заменить налогом на недвижимость.

Важнейшее звено налоговой реформы — это укрепление системы налого
вого администрирования, которое будет объединено в рамках одного органа.

17.5. Налогообложение прибыли и доходов предприятий

Налог на прибыль — это форма изъятия части чистого дохода, созданного 
производительным трудом. Налог на прибыль поступает в федеральный



бюджет и в бюджеты субъектов РФ. Поскольку этот налог относится к феде
ральным, то его законодательное и нормативное регулирование осуществляет
ся федеральными органами законодательной и исполнительной власти. От
дельные вопросы исчисления и уплаты этого налога отнесены к компетенции 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ.

К плательщикам налога на прибыль относятся:
1) предприятия и организации, в том числе бюджетные, являющиеся юриди

ческими лицами по законодательству РФ, включая кредитные, страховые 
организации, созданные на территории РФ предприятия с иностранными 
инвестициями, международные объединения и организации, осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность;

2) филиалы и другие обособленные подразделения предприятий и организа
ций, имеющие отдельный баланс и расчетный счет. По предприятиям, в 
состав которых входят территориально обособленные структурные подраз
деления, не имеющие отдельного баланса и расчетного, текущего или 
корреспондентского счета, налог на прибыль в части, зачисляемой в дохо
ды бюджетов субъектов РФ, зачисляется по месту нахождения структур
ных подразделений в соответствии с долей прибыли, приходящейся на эти 
структурные подразделения. Эта доля определяется пропорционально 
среднесписочной численности работников структурных подразделений 
или фонду оплаты труда и стоимости основных производственных фон
дов. Сумма налога по предприятиям и структурным подразделениям опре
деляется в соответствии со ставками налога на прибыль, действующими 
на территориях, где расположены эти предприятия и структурные подраз
деления;

3) плательщиками налога на прибыль являются также другие организации, 
образованные в соответствии с законодательством иностранных госу
дарств, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в Рос
сийской Федерации через постоянные представительства.
Объектом обложения налогом на прибыль является валовая прибыль пред

приятия, скорректированная на установленные законодательством льготы, 
т.е. прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, основных фон
дов, включая земельные участки, другого имущества предприятия и доходов 
от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 
операциям.

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг определяется как 
разница между выручкой от реализации без налога на добавленную стои
мость и акцизов и затратами на производство и реализацию, включаемыми в 
себестоимость продукции, товаров, работ, услуг. Предприятия, осуществ
ляющие внешнеэкономическую деятельность, при определении прибыли ис
ключают из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг упла
ченные экспортные пошлины.

При определении прибыли от реализации основных фондов и другого 
имущества предприятия для целей налогообложения учитывается разница



между продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью этих 
фондов и имущества, увеличенная на индекс инфляции. По основным фон
дам, нематериальным активам, малоценным и быстроизнашивающимся 
предметам, стоимость которых погашается путем начисления износа, прини
мается остаточная стоимость этих фондов и имущества. При реализации или 
безвозмездной передаче основных фондов и объектов, не завершенных 
строительством, в течение двух лет с момента их приобретения или сооруже
ния, по которым были предоставлены льготы по налогу на прибыль, налого
облагаемая прибыль увеличивается в пределах сумм ранее предоставленных 
льгот на остаточную стоимость этих основных фондов и произведенные за
траты по объектам, не завершенным строительством.

Прибыль от реализации ценных бумаг, фьючерсных и опционных кон
трактов определяется как разница между ценой реализации и ценой приобре
тения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.

По акциям и облигациям, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг (рыночная цена и предельная граница колебаний рыночной 
цены, которые устанавливаются в соответствии с правилами, определяемыми 
федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бу
маг), убытки от реализации по цене не ниже установленной предельной гра
ницы колебаний рыночной цены могут быть отнесены на уменьшение дохо
дов от реализации соответствующей категории ценных бумаг. Убытки по 
операциям с ценными бумагами, не имеющими рыночной котировки или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут быть отне
сены на уменьшение доходов от реализации данной категории ценных бумаг.

По предприятиям, получившим безвозмездно от других предприятий ос
новные фонды, товары и другое имущество, налогооблагаемая прибыль уве
личивается на стоимость этих фондов и имущества, указанных в акте переда
чи, но не ниже их балансовой стоимости, отраженной в документах бухгал
терского учета передающих предприятий.

К доходам и расходам от внереализационных операций относятся:
• доходы и расходы от долевого участия в деятельности других предприятий, 

от сдачи имущества в аренду, доходы по ценным бумагам, принадлежащим 
предприятию, прибыль, полученная инвесторами при исполнении согла
шения о разделе продукции, а также другие доходы и расходы от операций, 
непосредственно не связанных с производством продукции, товаров, работ, 
услуг и ее реализацией;

• средства, полученные безвозмездно от других предприятий при отсутствии 
совместной деятельности. Исключение составляют средства, зачисляемые в 
уставный капитал предприятий их учредителями;

• средства, полученные в качестве безвозмездной помощи от иностранных 
организаций российским образованию, науке и культуре;

• средства, полученные приватизированными предприятиями в качестве ин
вестиций в результате проведения инвестиционных конкурсов или торгов;



• средства, переданные между основными и дочерними предприятиями при 
условии, что доля основного предприятия составляет более 50% в уставном 
капитале дочерних предприятий;

• средства, передаваемые на развитие производственной и непроизводствен
ной базы в пределах одного юридического лица.

По предприятиям, получившим безвозмездно от других предприятий ос
новные фонды, товары и другое имущество, налогооблагаемая прибыль уве
личивается на стоимость этих фондов и имущества, указанных в акте переда
чи, но не ниже их балансовой стоимости, отраженной в документах бухгал
терского учета передающих предприятий.

Суммы, внесенные в бюджет в виде санкций, в состав расходов от вне
реализационных операций не включаются, а относятся на уменьшение при
были, остающейся в распоряжении предприятия.

При налогообложении не учитывается стоимость: 1) объектов социально
культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых пред
приятий, передаваемых в ведение органов исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления; 2) основных средств, нематериаль
ных активов, другого имущества и денежных средств на капитальные вложе
ния по развитию собственной производственной и непроизводственной базы 
предприятий; 3) других объектов в соответствии с законодательством.

Доходы в иностранной валюте подлежат налогообложению по совокупно
сти с выручкой, полученной в рублях. При этом доходы в иностранной валю
те пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ, действовавшему на день опре
деления предприятием выручки от реализации товаров.

В целях налогообложения валовая прибыль уменьшается на:
• доходы в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим пред- 

приятию-акционеру и удостоверяющим право их владельца на участие в 
распределении прибыли предприятия-эмитента, а также доходы в виде 
процентов, полученных владельцами государственных ценных бумаг Рос
сийской Федерации, субъектов РФ и ценных бумаг органов местного само
управления;

• доходы от долевого участия в деятельности других предприятий, кроме до
ходов, полученных за пределами Российской Федерации;

• доходы казино, других игорных домов и другого игорного бизнеса, видео
салонов, от проката носителей с аудио- и видеозаписями, игровыми и 
другими программами и записей на них, определяемых как разница между 
выручкой и расходами;

• прибыль от посреднических операций и сделок, от страховой деятельности, 
а также от осуществления отдельных банковских операций и сделок, если 
ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, отличается 
от установленной по основному виду деятельности ставки налога на при
быль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ;

• прибыль от реализации произведенной сельскохозяйственной и охотохо
зяйственной продукции, а также от реализации произведенной и перерабо-



тайной на данном предприятии сельскохозяйственной продукции собст
венного производства, кроме прибыли сельскохозяйственных предприятий 
индустриального типа, определяемых по перечню, утверждаемому законо
дательным органом субъекта РФ;

• прибыль, полученную инвестором при исполнении соглашения о разделе 
продукции.

При определении прибыли иностранных юридических лиц учитываются 
следующие особенности ее формирования:
• налогообложению подлежит только та часть прибыли иностранного юриди

ческого лица, которая получена в связи с деятельностью в Российской Фе
дерации;

• если иностранное юридическое лицо осуществляет деятельность не только 
в Российской Федерации, но и за ее пределами, и при этом не ведет от
дельного учета прибыли, позволяющего определить прибыль от деятельно
сти, осуществляемой им через постоянное представительство, сумма при
были может быть определена на основе расчета, согласованного налогопла
тельщиком с налоговым органом;

• если не представляется возможным прямо определить прибыль, получен
ную иностранным юридическим лицом от деятельности в Российской Фе
дерации, налоговый орган имеет право рассчитать ее на основании вало
вого дохода или произведенных расходов исходя из нормы рентабельности 
25%.

Ставка налога на прибыль предприятий и организаций устанавливается 
федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год. 
Например, на 2000 г. ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный 
бюджет, установлена в размере 11%. Ставки налога на прибыль, поступаю
щего в бюджеты субъектов РФ, устанавливаются законодательными органами 
субъектов РФ. Предельный размер этих ставок также определяется федераль
ными законами о федеральном бюджете на соответствующий год. В наше 
время она равна 19%, а для предприятий по прибыли, полученной от по
среднических операций и сделок бирж, брокерских контор, кредитных орга
низаций и страховщиков, — не свыше 27%.

По налогу на прибыль предусмотрены многочисленные льготы. При его 
исчислении облагаемая прибыль при фактически произведенных затратах и 
расходах за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, умень
шается на суммы:
• направленные предприятиями отраслей сферы материального производства 

на финансирование капитальных вложений производственного назначения, 
в том числе в порядке долевого участия, а также на погашение кредитов 
банков, полученных и использованных на эти цели, включая проценты по 
кредитам;

• направленные всеми предприятиями на финансирование жилищного 
строительства, в том числе в порядке долевого участия, а также на погаше



ние кредитов банков, полученных и использованных на эти цели, включая 
проценты по кредитам;

• затрат предприятий в соответствии с утвержденными местными органами 
государственной власти нормативами на содержание находящихся на ба
лансе этих предприятий объектов и учреждений здравоохранения, народ
ного образования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, 
детских лагерей отдыха, домов престарелых и инвалидов, жилищного фон
да, а также затрат на эти цели при долевом участии предприятий;

• взносов на благотворительные цели, но не более 3% облагаемой налогом 
прибыли, а государственным учреждениям и организациям культуры и ис
кусства, кинематографии, архивной службы, объединениям творческих ра
ботников, в чернобыльские благотворительные организации, в том числе 
международные, и их фонды — не более 5%;

• направленные государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями, а также негосударственными образовательными учрежде
ниями, получившими лицензии, непосредственно на нужды обеспечения, 
развития и совершенствования образовательного процесса, включая оплату 
труда;

• направленные научными организациями, прошедшими государственную 
аккредитацию, непосредственно на проведение и развитие НИОКР в по
рядке и по перечню, которые устанавливает Правительство РФ;

• направленные предприятиями на проведение НИОКР, а также в Россий
ский фонд фундаментальных исследований и Российский фонд технологи
ческого развития, но не более 10% в общей сложности от суммы налогооб
лагаемой прибыли;

• другие льготы, предусмотренные законом.
Предусмотрены и частичные льготы по налогу на прибыль. Так, ставки 

налога на прибыль предприятий понижаются на 50%, если от общего числа 
их работников инвалиды составляют не менее 50%. При определении права 
на получение такой льготы в среднесписочную численность работников не 
включаются инвалиды, работающие по совместительству, договорам подряда 
и другим договорам гражданско-правового характера. Для предприятий, на
ходящихся в собственности творческих союзов, налогооблагаемая прибыль 
уменьшается на сумму прибыли, направленной на осуществление уставной 
деятельности этих союзов.

Частичная льгота предоставляется предприятиям, получившим в преды
дущем году убыток по данным годового бухгалтерского отчета. Они освобож
даются от уплаты налога с той части прибыли, которая направлена на его 
покрытие, в течение последующих пяти лет при условии полного использо
вания на эти цели средств резервного и других аналогичных по назначению 
фондов, создание которых предусмотрено законодательством РФ. При опре
делении размера этой льготы в налоговом расчете принимаются понесенные 
предприятием убытки от реализации товаров. В расчете не учитываются 
убытки, возникшие в результате сокрытия или занижения прибыли, а также



убытки, возникшие от превышения лимитов, норм и нормативов, установ
ленных законодательством РФ по учету затрат, включаемых в себестоимость, 
учитываемых при расчете налогооблагаемой прибыли.

Не подлежит налогообложению прибыль
• религиозных объединений, предприятий, находящихся в их собственности, 

и хозяйственных обществ, уставный капитал которых состоит полностью из 
вклада религиозных объединений, от культовой деятельности, производства 
и реализации предметов культа и религиозного назначения, а также другая 
прибыль в части, используемой на осуществление религиозной деятельно
сти;

• общественных организаций инвалидов, предприятий, учреждений и орга
низаций, находящихся в их собственности, и хозяйственных обществ, ус
тавный капитал которых состоит полностью из вклада общественных орга
низаций инвалидов;

• предприятий, учреждений и организаций, в которых инвалиды составляют 
не менее 50% общего числа работников, при условии использования не 
менее половины полученной прибыли на социальные нужды инвалидов;

• редакций средств массовой информации, издательств, информационных 
агентств, телерадиовещательных компаний, организаций по распростране
нию периодических печатных изданий и книжной продукции, передающих 
центров — по прибыли, полученной от производства и распространения 
продукции средств массовой информации и книжной продукции, связан
ной с образованием, наукой и культурой, в части, зачисляемой в федераль
ный бюджет;

• полиграфических предприятий и организаций — по прибыли от оказания 
услуг по производству книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, продукции средств массовой информации в части, за
числяемой в федеральный бюджет;

• редакций средств массовой информации, издательствах, информационных 
агентств, телерадиовещательных компаний и организаций по распростра
нению периодических печатных изданий и книжной продукции — по при
были от других видов деятельности, направленной ими на финансирование 
капитальных вложений по основному профилю их деятельности;

• предприятий, производящих продукты детского питания;
• государственных и муниципальных музеев, библиотек, филармонических 

коллективов, театров, архивных учреждений, цирков, зоопарков, ботаниче
ских садов, дендрологических парков и национальных заповедников — по 
прибыли, полученной от их основной деятельности;

• других предприятий в соответствии с законодательством.
Имеются льготы, предоставляемые предприятиям отдельных организаци

онно-правовых форм. Так, для арендных предприятий, созданных на основе 
аренды имущества государственных предприятий и их структурных подразде
лений, сумма налога на прибыль уменьшается на сумму арендной платы за 
вычетом амортизационных отчислений, входящих в ее состав. Это уменьше



ние относится равными долями на суммы налога на прибыль, зачисляемые в 
бюджеты субъектов РФ и федеральный бюджет.

Органы государственной власти субъектов РФ могут предоставлять льготы 
по налогу исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных НК РФ.

Сумму налога на прибыль плательщики определяют на основании бухгал
терского учета и отчетности самостоятельно в соответствии с законом.

Уплата налога на прибыль. Предусмотрена авансовая уплата налога на 
прибыль. Предприятия уплачивают в бюджет в течение квартала авансовые 
взносы, определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налого
облагаемый период и ставки налога. Авансовые взносы налога уплачиваются 
в бюджет не позднее 15-го числа каждого месяца равными долями в размере 
1/3 квартальной суммы налога. При уплате авансовых взносов сумму налога 
исчисляют исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей налого
обложению с учетом предоставленных льгот, и ставки налога на прибыль — 
нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полуго
дия, девяти месяцев и года. Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 
бюджет, определяют с учетом ранее начисленных сумм платежей. Разница 
между суммой, подлежащей внесению в бюджет по фактически полученной 
прибыли, и авансовыми взносами налога за истекший квартал уточняется на 
сумму, рассчитанную по ставке рефинансирования Банка России, действо
вавшей в истекшем квартале.

Все организации, кроме бюджетных организаций, малых предприятий и 
иностранных организаций, могут переходить на ежемесячную уплату в бюд
жет налога на прибыль исходя из прибыли, фактически полученной за пред
шествующий месяц, и ставки налога. Фактическая сумма налога на прибыль 
исчисляется на основании составляемых ежемесячно нарастающим итогом с 
начала года расчетов фактически полученной прибыли, подлежащей налого
обложению, с учетом предоставленных льгот и ставки налога на прибыль.

Порядок уплаты в бюджет налога на прибыль определяется предприятием 
и действует без изменения до конца календарного года. Налог на прибыль 
уплачивается по месячным расчетам не позднее 25-го числа месяца, следую
щего за отчетным, по квартальным расчетам — в пятидневный срок со дня, 
установленного для представления бухгалтерского отчета за квартал, а по го
довым расчетам — в десятидневный срок со дня, установленного для пред
ставления бухгалтерского отчета за истекший год.

Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очередных пла
тежей или возвращаются плательщику в десятидневный срок со дня получе
ния его письменного заявления.

Иностранные организации, ведущие предпринимательскую деятельность, 
встают на учет в налоговом органе по месту ее осуществления. Иностранные 
организации не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, представ
ляют в налоговый орган по месту постановки на учет отчет о деятельности в 
Российской Федерации, а также налоговую декларацию по установленной 
форме.



Предприятия с иностранными инвестициями и иностранные организации 
уплачивают налог на прибыль в безналичном порядке в рублях или в ино
странной валюте.

Предприятия до наступления срока платежа сдают платежные поручения 
соответствующим учреждениям банка на перечисление налога в бюджет, ко
торые исполняются в первоочередном порядке.

Налогообложение отдельных видов доходов. Помимо налога на прибыль 
предприятия уплачивают налоги со следующих видов доходов:
1) доходов в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим пред- 

приятию-акционеру и удостоверяющим право их владельца на участие в 
распределении прибыли предприятия-эмитента, а также доходов в виде 
процентов, полученных владельцами государственных ценных бумаг Рос
сийской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов РФ и цен
ных бумаг органов местного самоуправления. Ставка налога — 15%. На
логи взимаются у источника выплаты этих доходов. Ответственность за их 
удержание и перечисление в бюджет несет предприятие, выплачивающее 
доход. Налог зачисляется в доход федерального бюджета;

2) доходов от долевого участия в других предприятиях, созданных на терри
тории Российской Федерации. Ставка налога — 15%. Налог поступает в 
доход федерального бюджета;

3) доходов видеосалонов (видеопоказа) от проката носителей с аудио-, видео
записями, игровыми и иными программами и записей на них, определяе
мых как разница между выручкой, получаемой от реализации этих услуг, 
и расходами, включаемыми в себестоимость, и учитываемых при налого
обложении прибыли, полученной от указанных видов деятельности, за ис
ключением расходов на оплату труда. Ставка налога — 70%. Налог зачис
ляется в доходы бюджетов субъектов РФ.
Налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от долевого 

участия, выплачиваемых инвестором в соответствии с соглашением о разделе 
продукции за счет прибыли, полученной им при исполнении такого согла
шения.

Иностранные организации уплачивают налоги по доходам от дивидендов, 
процентов, долевого участия в предприятиях с иностранными инвестициями — 
по ставке 15% по доходам от использования авторских прав, лицензий, от 
аренды и по другим видам доходов, кроме доходов от фрахта, источник кото
рых находится на территории РФ, — по ставке 20%. Суммы доходов от 
фрахта облагаются налогом по ставке 6%.

Если международным договором РФ или бывшего СССР установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в российском законодательстве по 
налогу на прибыль, то применяются правила международного договора. Рос
сийское законодательство не затрагивает налоговых привилегий, установлен
ных общепризнанными нормами международного права и специальными 
соглашениями Российской Федерации и бывшего СССР с другими государ
ствами.



Предприятия могут изменять налогооблагаемую базу путем изменения ха
рактера использования прибыли, диверсификации предпринимательской 
деятельности, увеличения вложений в отдельные виды имущества и т.п. От 
эффективного управления прибылью зависят финансовые источники при
роста основных и оборотных средств.

17.6. Подоходный налог с физических лиц

Подоходный налог представляет собой форму изъятия части вновь создан
ной стоимости, распределяемой в пользу физических лиц — работников. 
Плательщиками подоходного налога являются физические лица, как имею
щие постоянное местожительство в Российской Федерации, так и не имею
щие его. Это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ли
ца без гражданства. К физическим лицам, имеющим постоянное местожи
тельство в Российской Федерации, относятся лица, проживающие на ее тер
ритории в общей сложности не менее 183 дней в календарном году.

Объект налогообложения. У физических лиц объектом налогообложения 
является совокупный доход, полученный в календарном году как в денежной 
форме (в валюте РФ или иностранной валюте), так и в натуральной форме, в 
том числе в виде материальной выгоды. Датой получения дохода в календар
ном году является дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физиче
скому лицу, либо дата перечисления дохода, либо дата передачи дохода в на
туральной форме.

Доходы в иностранной валюте для целей налогообложения пересчитыва
ются в рубли по курсу Банка России, действовавшему на дату получения до
хода. Налог с доходов, полученных в иностранной валюте, плательщики уп
лачивают в рублях или (по желанию) в иностранной валюте, покупаемой 
Банком России.

В целях налогообложения в совокупный доход, полученный физическими 
лицами в налогооблагаемый период, не включаются:
• государственные пособия, кроме пособий по временной нетрудоспособно

сти, в том числе по уходу за больным ребенком;
• все виды пенсий;
• все виды компенсационных выплат в пределах норм, утвержденных зако

нодательством, кроме суммы компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении работников;

• доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц 
в порядке наследования и дарения, кроме вознаграждения, выплачиваемого 
наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, откры
тий, изобретений и промышленных образцов;

• стоимость подарков, полученных от предприятий, учреждений и организа
ций в течение года в виде вещей или услуг, а также стоимость призов в де
нежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях 
в течение года, не превышающая сумму 12 МРОТ;



• суммы дивидендов в случае их инвестирования внутри предприятия на ин
вестиционные и социальные цели, прирост оборотных средств;

• стоимость продукции собственного производства сельскохозяйственных 
предприятий, реализованной в счет натуральной оплаты труда и натураль
ной выдачи, не превышающая 50 МРОТ;

• суммы денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, 
получаемых военнослужащими в связи с исполнением обязанностей воен
ной службы;

• суммы, полученные физическими лицами в виде фантов, предоставленных 
для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской 
Федерации;

• материальная выгода в виде экономии на процентах при получении заем
ных средств от предприятий, учреждений, организаций, а также физиче
ских лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, если процент 
за пользование ими в рублях составляет не менее 2/3 ставки рефинансиро
вания Банка России; процент за пользование ими в иностранной валюте 
составляет не менее 10% годовых. Налогообложению подлежит сумма мате
риальной выгоды, исчисленная на начало отчетного года с той части заем
ных средств, которая осталась невозвращенной на момент уплаты процен
тов за пользование этими средствами;

• другие выплаты в соответствии с законом.
Не облагаются подоходным налогом заемные средства, полученные физи

ческими лицами на льготных условиях на строительство или приобретение 
жилого дома или квартиры в соответствии с законодательством; доходы, по
лучаемые физическими лицами в виде гуманитарной помощи.

При наличии права на уменьшение полученного совокупного дохода 
производятся соответствующие вычеты.

Совокупный доход физических лиц уменьшается на:
• суммы доходов, перечисляемые по заявлениям физических лиц на благо

творительные цели, суммы страховых платежей, перечисленные на проти
вопожарное страхование, удержанные в Пенсионный фонд РФ;

• суммы расходов на содержание детей и иждивенцев ежемесячно в установ
ленных пределах;

• суммы, направленные физическими лицами, являющимися застройщиками 
либо покупателями, на новое строительство либо приобретение жилого до
ма, квартиры, дачи, садового домика на территории Российской Федера
ции, в пределах 5000 МРОТ, учитываемого за трехлетний период, а также 
суммы, направленные на погашение кредитов и процентов по ним, полу
ченных физическими лицами в кредитных организациях на эти цели. Этт 
суммы не могут превышать размер совокупного дохода физических лиц за 
указанный период. Данная льгота не применяется в случаях, когда расходы 
за физических лиц оплачивают предприятия, учреждения и организации за 
счет своих средств. Такой вычет для физических лиц допускается только 
один раз;



• суммы, передаваемые в качестве добровольных пожертвований в избира
тельные фонды;

• суммы документально подтвержденных физическими лицами расходов, не
посредственно связанных с извлечением дохода от выполнения ими работ 
по гражданско-правовым договорам и дохода от предпринимательской дея
тельности;

• сумму дохода, не превышающую размер совокупного дохода, облагаемого 
по минимальной ставке, у отдельных категорий физических лиц, постра
давших в результате чрезвычайных обстоятельств.

Доходы, полученные за пределами РФ физическими лицами, имеющими 
постоянное местожительство в РФ, включаются в доходы, подлежащие на
логообложению в РФ. Суммы подоходного налога, выплаченные в соответст
вии с законодательством иностранных государств физическими лицами, 
имеющими постоянное местожительство в РФ, засчитываются при внесении 
этими лицами подоходного налога в РФ. Размер засчитываемых сумм нало
гов, выплаченных за пределами РФ, не превышает сумму налога, подлежа
щего уплате этими лицами в РФ.

Особенности налогообложения доходов физических лиц.
1. По месту основной работы налогообложению подлежат любые доходы, 

получаемые в течение календарного года физическими лицами, состоящими 
в трудовых и приравненных к ним отношениях на одном предприятии, в уч
реждении и в организации, рассматриваемых в качестве основного места ра
боты. Налог исчисляется с начала календарного года по истечении каждого 
месяца с суммы совокупного дохода, уменьшенного на соответствующие 
суммы, предусмотренные законом, с зачетом ранее удержанной суммы на
лога. По окончании года делают перерасчет налога исходя из сумм, состав
ляющих совокупный доход физического лица и полученных им в течение 
календарного года. При изменении в течение года места работы налог по но
вому месту работы исчисляют исходя из совокупного годового дохода, полу
ченного по прежнему и новому месту работы. Доходы, полученные по преж
нему месту работы, Подтверждаются справкой. Налог с сумм дохода, полу
ченных физическим лицом по прежнему месту работы после увольнения, 
удерживается по совокупности с доходами, ранее полученными в течение 
календарного года.

2. Не по месту основной работы налогообложению подлежат любые дохо
ды, получаемые одновременно с доходами по основному месту работы от 
других предприятий или физических лиц, зарегистрированных в качестве 
предпринимателей. Исключения из доходов, установленные для отдельных 
категорий физических лиц, не производятся.

Физические лица могут в течение года самостоятельно делать расчет на
лога исходя из совокупного облагаемого годового дохода и уплачивать в 
бюджет не реже одного раза в квартал разницу между суммой налога, исчис
ленной с общего облагаемого дохода, и суммой налога, удержанной источни
ком выплаты дохода. По окончании календарного года сведения об этих до
ходах включаются в декларацию.



При выплате физическому лицу предприятиями, учреждениями и органи
зациями авторских вознаграждений и вознаграждений за издание, исполне
ние или другое использование произведений науки, литературы и искусства, 
вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, 
а также при исчислении налога по совокупному годовому доходу учитывают
ся документально подтвержденные расходы либо применяется порядок учета, 
определяемый Правительством РФ.

3. От предпринимательской деятельности подлежат налогообложению до
ходы физических лиц, получаемые в течение календарного года от предпри
ятий и физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, в 
связи с осуществлением ими любых видов предпринимательской деятельно
сти и другие доходы, полученные другими способами. Размер расходов уве
личивается на сумму понесенных и документально подтвержденных расходов 
применительно к составу затрат, включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг).

При исчислении налога с доходов физических лиц, полученных от про
дажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, могут быть 
учтены документально подтвержденные расходы, связанные с созданием, 
приобретением и реализацией такого имущества.

При налогообложении доходов физических лиц, не имеющих в отчетном 
году места основной работы, сумма полученного ими дохода уменьшается на 
сумму установленных вычетов и льгот.

Налогообложение доходов физических лиц налоговыми органами осущест
вляется на основании: 1) деклараций физических лиц о фактически получен
ных ими в течение года доходах; 2) материалов проверок деятельности физи
ческих лиц, производимых налоговыми органами; 3) полученных от предпри
ятий и физических лиц сведений о выплаченных плательщикам доходах.

Налог, исчисленный налоговыми органами, уплачивается в течение теку
щего года в размере по 1/3 годовой суммы налога, исчисленной по доходам 
за истекший год. По истечении года налог исчисляется по совокупному годо
вому доходу, полученному от всех источников. Разница между суммой нало
га, исчисленной за отчетный год, и суммой налога с совокупного годового 
дохода взыскивается с плательщиков или возвращается им налоговыми орга
нами не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.

Предприятия и физические лица, зарегистрированные в качестве пред
принимателей, удерживают налоги по мере выплаты сумм дохода. Если в те
чение года одному и тому же физическому лицу производится несколько вы
плат, то налог исчисляется с общей суммы, выплаченной с начала года.

Декларирование и порядок исчисления налога. Декларация о фактически 
полученных доходах и произведенных расходах представляется физическими 
лицами налоговому органу по месту постоянного жительства не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным. В декларациях физические лица 
указывают все полученные ими доходы за год, источники их получения и 
суммы начисленного и уплаченного налога.



Предприятия выдают своим работникам справки о суммах начисленного 
за календарный год дохода и суммах удержанного с этого дохода подоходного 
налога. Физические лица могут в месячный срок после подачи в налоговый 
орган декларации о доходе уточнить данные, заявленные ими в этой декла
рации.

С облагаемого совокупного годового дохода налог исчисляется по уста
новленным ставкам для доходов, получаемых по основному месту работы. 
Разница между исчисленной суммой налога и суммами налога, удержанными 
источником выплат, а также уплаченными налогоплательщиком самостоя
тельно в течение года, подлежит уплате физическими лицами или возврату 
им налоговыми органами не позднее 15 июля года, следующего за отчетным, 
а при перерасчете в течение года — в двухмесячный срок со дня подачи дек
ларации в налоговый орган.

Предприятия и другие работодатели не реже одного раза в квартал пред
ставляют в налоговый орган по месту своей регистрации сведения о доходах, 
выплаченных ими физическим лицам не по месту основной работы, и об 
удержанных суммах налога с указанием адресов постоянного местожительст
ва получателей дохода, а также ежегодно не позднее 1 марта года, следую
щего за отчетным, — сведения о доходах, выплаченных ими физическим ли
цам по месту основной работы. Налоговые органы пересылают эти сведения 
налоговым органам по месту постоянного жительства физического лица.

Своевременно не удержанные, удержанное неполностью или не перечис
ленные в соответствующий бюджет суммы налогов, подлежащие взысканию 
у источника выплаты, взыскиваются налоговым органом с предприятий, вы
плачивающих доходы физическим лицам, в бесспорном порядке с наложени
ем штрафа в размере 10% сумм, подлежащих взысканию.

За несвоевременное перечисление налога с предприятий и физических 
лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, взыскивается пеня в 
размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка 
России за каждый день просрочки начиная со следующего дня после срока 
уплаты по день уплаты включительно.

17.7. Налог на добавленную стоимость

На всех стадиях производства и реализации товаров, продукции (работ, 
услуг) создается добавленная стоимость. Это разница между стоимостью реа
лизованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, отне
сенных на издержки производства и обращения. Часть добавленной стоимо
сти является объектом налогообложения.

Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным федеральным 
налогом. Он выполняет главным образом фискальную функцию и использу
ется в целях регулирования доходной базы региональных и местных бюдже
тов через механизм бюджетных трансфертов.



Объекты налогообложения. Это обороты по реализации товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг), а также товары, ввозимые на террито
рию Российской Федерации в соответствии с таможенными режимами, уста
новленными таможенным законодательством Российской Федерации.

НДС облагаются обороты по реализации'. 1) всех товаров собственного 
производства и приобретенных на стороне; 2) товаров (работ, услуг) на са
мом предприятии для нужд собственного потребления, затраты по которым 
не относятся на себестоимость, а также своим работникам; 3) товаров (работ, 
услуг) в обмен на другие товары (работы, услуги); 4) передаче безвозмездно 
или с частичной оплатой товаров (работ, услуг) другим предприятиям или 
физическим лицам; 5) реализации предметов залога, включая их передачу 
залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства.

Облагаемый налогом оборот — это стоимость реализуемых товаров (работ, 
услуг) в соответствии с применяемыми ценами и тарифами без включения в 
них НДС. В облагаемый оборот включаются также любые получаемые пред
приятиями денежные средства, если их получение связано с расчетами по 
оплате товаров (работ, услуг).

В предпринимательской деятельности облагаемый оборот определяется ви
дом этой деятельности:
1) при изготовлении товаров из давальческих сырья и материалов на услови

ях толлинга — это стоимость их обработки. Стоимость возвратной тары 
не включается в облагаемый оборот, кроме случаев реализации тары пред- 
приятиями-изготовителями;

2) для строительных, строительно-монтажных и ремонтных предприятий — 
стоимость реализованной строительной продукции, работ, услуг;

3) при осуществлении предприятиями посреднических услуг облагаемым 
оборотом — сумма дохода, полученная в виде надбавок, вознаграждений и 
сборов;

4) у предприятий розничной торговли и общественного питания разница — 
это разница между ценами реализации товаров и ценами, по которым они 
производят расчеты с поставщиками, включая сумму НДС. В таком же 
порядке определяется облагаемый оборот при аукционной продаже това
ров;

5) для заготовительных, снабженческо-сбытовых, оптовых и других предпри
ятий, занимающихся продажей и перепродажей товаров, в том числе по 
договорам комиссии и поручения, облагаемый оборот определяют на ос
нове стоимости реализуемых товаров исходя из применяемых цен без 
включения в них НДС.
В налогооблагаемую базу по товарам, ввозимым на территорию РФ, 

включаются таможенная стоимость товара, таможенная пошлина, а по по
дакцизным товарам — и сумма акциза.

Плательщиками налога являются:
1) предприятия и организации, осуществляющие предпринимательскую дея

тельность;



2) полные товарищества, реализующие товары (работы, услуги) от своего 
имени;

3) филиалы, отделения и другие обособленные подразделения предприятий, 
находящиеся на территории Российской Федерации и самостоятельно 
реализующие товары (работы, услуги);

4) организации, образованные в соответствии с законодательством ино
странных государств, и международные организации, их филиалы и пред
ставительства, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории РФ.
Отдельные категории товаров и плательщиков освобождаются от НДС. 

Льготы устанавливаются, как правило, в отношении социально значимых то
варов (работ, услуг) в целях ограничения роста цен.

* В целях стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности 
товаров отечественного производства от НДС освобождаются: 1) экспорти
руемые товары собственного производства и приобретенные на стороне;
2) экспортируемые работы и услуги; 3) услуги по транспортировке, погрузке, 
разгрузке, перегрузке экспортируемых товаров и по транзиту иностранных 
грузов через территорию Российской Федерации при условии предоставления 
в налоговые органы документов, подтверждающих реальный экспорт товаров. 
На практике часто имеет место фиктивный экспорт или реэкспорт отечест
венных товаров, который позволяет получать дополнительный доход от реа
лизации товаров на внутреннем рынке, поэтому в последние годы усилен 
контроль за экспортными операциями как по линии налогового законода
тельства, так и по линии ГТК России, обеспечивающего его поступление в 
бюджет.

В соответствии с установившейся международной практикой от НДС ос
вобождаются:
1) товары, предназначенные для официального пользования иностранных 

дипломатических и приравненных к ним представительств, а также для 
личного пользования дипломатического и административно-технического 
персонала этих представительств, включая членов их семей, проживающих 
вместе с ними;

2) сдача в аренду служебных и жилых помещений иностранным гражданам и 
юридическим лицам, аккредитованным в Российской Федерации, если их 
национальным законодательством установлена аналогичная льгота в от
ношении граждан и юридических лиц Российской Федерации либо если 
эта льгота предусмотрена в международных договорах.
Проводя социальную политику, государство освобождает от НДС:

• услуги городского пассажирского транспорта, кроме такси, услуги по пере
возкам пассажиров в пригородном сообщении морским, речным, железно
дорожным и автомобильным транспортом;

• квартирную плату;
• услуги в сфере образования, связанные с учебно-производственным и вос

питательным процессом;



• услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях и уходу за боль
ными и престарелыми;

• услуги учреждений культуры и искусства, архивной службы, религиозных 
объединений, театрально-зрелищные, спортивные, культурно-просвети
тельные, развлекательные мероприятия;

• стоимость работ по строительству жилых домов, производимых с привлече
нием средств бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов, при 
условии, что эти средства составляют не менее 40% от стоимости этих работ;

• работы, производимые в период реализации целевых социально-эконо
мических программ жилищного строительства;

• платные медицинские услуги для населения, лекарственные средства, изде
лия медицинского назначения, протезно-ортопедические изделия и меди
цинскую технику;

• ряд товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации в момент 
таможенного оформления;

• товары, кроме подакцизных, работы, услуги, приобретенные на территории 
Российской Федерации для осуществления безвозмездной помощи;

• ритуальные услуги похоронных бюро, кладбищ и крематориев, проведение 
обрядов и церемоний религиозными организациями;

• другие в соответствии с законом.
НДС не облагаются денежные расчеты и финансовые операции, не нося

щие характер посреднических услуг.
В целях создания благоприятных условий для развития отечественной 

науки и культуры НДС не облагаются:
• НИОКР, выполняемые за счет бюджета, средств Российского фонда фун

даментальных исследований, Российского фонда технологического разви
тия и образуемых для этих целей внебюджетных фондов министерств, ве
домств, ассоциаций;

• НИОКР, выполняемые учреждениями образования и науки на основе хо
зяйственных договоров;

• научные периодические издания;
• изделия народных промыслов признанного художественного достоинства, 

образцы которых приняты в установленном порядке;
• произведения искусства, приобретенные за счет средств федерального 

бюджета, полученные в дар государственными учреждениями и организа
циями культуры, искусства, архивной службы;

• все виды печатных изданий, приобретенные за счет средств бюджетов всех 
уровней;

• обороты по реализации продукции средств массовой информации, книж
ной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой;

• другие работы и услуги в соответствии с законом.
НДС не взимается с добавленной стоимости, созданной в процессе про

изводства драгоценных металлов и камней, поступающих в распоряжение 
государства.



Льготы по НДС распространяются на обороты, совершаемые с участием 
органов государственной власти и управления. Ряд льгот по НДС относится 
к товарам, работам, услугам, приобретаемым отдельными категориями на
логоплательщиков.

В целях стимулирования притока иностранных инвестиций и импорта от
дельных товаров НДС не облагаются:
• товары, кроме подакцизных, предназначенные для включения в состав ос

новных производственных фондов, ввозимые иностранным инвестором в 
качестве вклада в уставный капитал предприятий с иностранными инве
стициями;

• товары, ввозимые в рамках безвозмездной технической помощи, оказывае
мой иностранными государствами в соответствии с межправительственны
ми соглашениями, договорами с иностранными организациями и фирмами 
о проведении совместных научных работ;

• товары, работы, услуги, предназначенные в соответствии с проектной до
кументацией для выполнения работ по СРП;

• другие товары в соответствии с законом.
НДС не взимается с оборотов казино, игровых автоматов, выигрышей по 

ставкам на ипподромах.
Следует обратить внимание на то, что предприятия, реализующие товары, 

как освобождаемые от НДС, так и облагаемые налогом, имеют право на по
лучение льгот только при наличии раздельного учета затрат по производству 
и реализации таких товаров. Раздельный учет ведут и предприятия торговли, 
и общественного питания для использования различных ставок НДС. Пере
чень товаров, освобождаемых от НДС, является единым на всей территории 
Российской Федерации.

Ставки НДС установлены на 2000 г. в следующих размерах:
1) 10% — по хлебу и хлебобулочным изделиям, молоку и молокопродуктам, 

кроме мороженого, продуктам детского и диабетического питания;
2) 20% — по остальным товарам.

Порядок исчисления НДС. Товары реализуются предприятиям по ценам и 
тарифам, увеличенным на сумму НДС. В расчетных документах на продавае
мые товары сумма налога указывается отдельной строкой.

Населению товары реализуются по ценам и тарифам, включающим в себя 
сумму НДС по установленной ставке.

Налог на приобретаемые сырье, материалы, топливо, комплектующие и 
другие изделия, основные средства и нематериальные активы, используемые 
для производственных целей, не относится на издержки производства и об
ращения.

Величина НДС, подлежащая взносу в бюджет, определяется как разница 
между суммами налога, полученными от покупателей за реализованные им 
товары, и суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за мате
риальные ресурсы (работы, услуги), стоимость которых относится на издерж
ки производства и обращения. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет



заготовительными, снабженческо-сбытовыми, оптовыми и другими предпри
ятиями, занимающимися продажей и перепродажей товаров, в том числе по 
договорам комиссии и поручения, кроме предприятий розничной торговли, 
общественного питания и аукционной продажи товаров, определяется как 
разница между суммами налога, полученными от покупателей за реализован
ные товары, и суммами налога, уплаченными поставщикам этих товаров и 
материальных ресурсов (работ, услуг), стоимость которых относится на из
держки производства и обращения.

Налог, уплаченный при приобретении основных средств и нематериаль
ных активов, в полном объеме вычитается из сумм налога, подлежащих взно
су в бюджет, в момент принятия на учет основных средств и нематериальных 
активов.

Особое внимание следует обратить на уплаченные суммы НДС, которые 
не исключаются из общей налоговой суммы, подлежащей взносу в бюджет. 
Это относится: 1) к товарам, использованным на непроизводственные нуж
ды, по которым налог уплачивается за счет соответствующих источников 
финансирования, а также по приобретаемым служебным легковым автомо
билям и микроавтобусам. Это не распространяется на колхозы, совхозы, кре
стьянские (фермерские) хозяйства, межхозяйственные и другие сельскохо
зяйственные предприятия и организации, у которых суммы НДС по товарам, 
использованным на непроизводственные нужды, подлежат вычету; 2) к това
рам, использованным при осуществлении операций, освобожденных от на
лога. Суммы налога, уплаченные поставщикам по таким товарам, относятся 
на себестоимость; 3) к основным средствам и нематериальным активам, при
обретаемым за счет бюджетных ассигнований, вводимым в эксплуатацию за
конченным капитальным строительством объектам независимо от источника 
финансирования. В этом случае суммы уплаченного налога относятся на уве
личение их балансовой стоимости.

При исчислении НДС инвестором, являющимся стороной соглашения о 
разделе продукции (СРП), из подлежащей внесению в бюджет суммы НДС 
вычитаются все суммы НДС, уплаченные инвестором в данном периоде в 
связи с выполнением работ по СРП.

Может возникнуть ситуация, когда имеет место превышение сумм налога 
по товарно-материальным ценностям, стоимость которых фактически отне
сена на себестоимость, а также по основным средствам и нематериальным 
активам над суммами налога, исчисленными по реализации товаров. В этом 
случае возникающая разница засчитывается в счет предстоящих платежей 
или возмещается за счет общих платежей налогов в десятидневный срок со 
дня получения расчета за соответствующий отчетный период. Такой же по
рядок зачета или возмещения сумм налога, уплаченных поставщикам, при
меняется при реализации: экспортируемых товаров; товаров и услуг, предна
значенных для официального пользования иностранных дипломатических и 
приравненных к ним представительств; товаров, кроме подакцизных, работ, 
услуг, приобретенных на территории РФ для осуществления безвозмездной



помощи; при реализации драгоценных металлов — в отношении предпри
ятий по их добыче.

Налог по товарам, ввозимым на территорию РФ, исчисляется по ставкам, 
установленным для отечественных товаров.

Иностранные предприятия, состоящие на учете в налоговом органе, при 
реализации товаров на территории РФ исчисляют и уплачивают НДС в об
щеустановленном порядке. Если иностранные предприятия не состоят на 
учете в налоговом органе, НДС уплачивается в бюджет в полном размере за 
счет средств, перечисляемых иностранным предприятиям или другим лицам, 
указанным этими иностранными предприятиями. После уплаты налога ино
странные предприятия имеют право на возмещение сумм налога, фактически 
уплаченных в бюджет при ввозе товаров на территорию РФ, а также по мате
риальным ресурсам производственного назначения в порядке, установленном 
МНС России по согласованию с Минфином России.

Уплата НДС производится ежемесячно по фактическим оборотам по реа
лизации товаров за истекший календарный месяц в срок не позднее 20-го 
числа следующего месяца. Все плательщики НДС составляют счета-фактуры 
на реализацию продукции (работ, услуг). Предприятия, отнесенные законом 
к субъектам малого предпринимательства, уплачивают налог ежеквартально в 
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем от
четного квартала.

Датой совершения оборота считается день поступления средств за товары 
на счета в учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами — день 
поступления выручки в кассу. Для предприятий, которые определяют срок 
реализации по отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), датой 
совершения оборота считается их отгрузка (выполнение, оказание) и предъ
явление покупателям расчетных документов. При безвозмездной передаче 
или обмене товаров днем совершения оборота является день их передачи или 
выполнения. Плательщики налога ежемесячно представляют налоговым ор
ганам по месту своего нахождения расчеты до 20-го числа месяца, следую
щего за отчетным.

НДС по товарам, ввозимым на территорию РФ, уплачивается одновре
менно с уплатой других таможенных платежей. Порядок и условия, включая 
гарантии обеспечения обязанностей по уплате налога, предоставления от
срочки по уплате налога, определяются ГТК России совместно с Минфином 
России.

НДС не уплачивается при ввозе на территорию Российской Федерации 
продукции морского промысла, выловленной и произведенной российскими 
рыбопромышленными предприятиями, а также с суммы средств, получаемых 
от реализации материальных ценностей госрезерва.

Ответственность за правильность и своевременность уплаты налога воз
лагается на плательщиков и их должностных лиц.
Ставка НДС и перечень налоговых льгот уточняются при утверждении феде
рального бюджета на предстоящий финансовый год. Особенности примене



ния НДС в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ или вывозимых 
с территории РФ хозяйствующими субъектами государств — участников 
СНГ, могут устанавливаться межгосударственным соглашением РФ о прин
ципах взимания НДС при расчетах за товары, реализуемые на территориях 
государств — сторон соглашения. При отсутствии межгосударственного со
глашения порядок и условия применения налога определяются федеральным 
законом на основе взаимности применительно к каждому отдельному госу
дарству — участнику СНГ.

17.8. Акцизы

Акцизы относятся к косвенным налогам, включаемым в цену товара. Ими 
облагается установленный законом перечень товаров, включая:
• спирт этиловый из всех видов сырья, кроме спирта коньячного, спирта- 

сырца и спирта денатурированного;
• спиртосодержащая продукция, кроме денатурированной;
• алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, 

коньяки, вино натуральное, вино специальное и другая пищевая продукция 
с содержанием этилового спирта более 1,5% от объема единицы алкоголь
ной продукции, кроме виноматериалов), пиво;

• табачные изделия;
• ювелирные изделия;
• нефть, включая стабилизированный газовый конденсат;
• бензин автомобильный;
• легковые автомобили, кроме автомобилей с ручным управлением, в том 

числе ввозимых на территорию Российской Федерации, реализуемых инва
лидам;

• отдельные виды минерального сырья в соответствии с перечнем, утвер
ждаемым Правительством РФ.

Перечисленные группы товаров называются подакцизными товарами. 
Плательщиками акцизов являются:

1) по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, в том числе из 
давальческого сырья, — производящие и реализующие их предприятия — 
юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный 
баланс и расчетный счет, иностранные юридические лица, международ
ные организации и их обособленные подразделения, созданные на терри
тории РФ, иностранные организации, не имеющие статуса юридического 
лица, простые товарищества, индивидуальные предприниматели;

2) по подакцизным товарам, используемым для производства товаров, не об
лагаемых акцизами, и для собственных нужд, — производящие их органи
зации;

3) по подакцизным товарам, производимым за пределами территории РФ из 
давальческого сырья, принадлежащего организациям, подлежащим реги



страции в качестве налогоплательщиков в РФ, — организации — собст
венники давальческого сырья;

4) организации, осуществляющие первичную реализацию конфискованных и 
бесхозяйных подакцизных товаров и подакцизных товаров, от которых 
произошел отказ в пользу государства;

5) организации, осуществляющие первичную реализацию подакцизных това
ров, ввезенных на территорию Российской Федерации без таможенного 
оформления при наличии соглашений о едином таможенном пространстве 
с другими государствами, или использующие эти товары при производстве 
неподакцизных товаров.
Объектами налогообложения являются:

1) по товарам, производимым на территории Российской Федерации:
• для организаций, производящих и реализующих подакцизную, продукцию, — 

товары, на которые установлены адвалорные (в процентах) ставки акцизов, 
кроме подакцизных товаров из давальческого сырья, а также для организа
ций, использующих произведенные подакцизные товары для производства 
товаров, не облагаемых акцизами, и для собственных нужд, — стоимость 
подакцизных товаров, определяемая по отпускным ценам без учета акциза;

• для организаций, производящих подакцизные товары из давальческого сы
рья, осуществляющих первичную реализацию конфискованных и бесхозяй
ных подакцизных товаров и подакцизных товаров, от которых произошел 
отказ в пользу государства, а также товаров, которые ввезены на террито
рию Российской Федерации без таможенного оформления при наличии 
соглашений о едином таможенном пространстве с другими государствами и 
на которые установлены адвалорные ставки акцизов, — стоимость этих 
товаров, определяемая по применяемым в данной организации максимальным 
отпускным ценам без учета акциза на аналогичные товары собственного 
производства на момент передачи подакцизных товаров, а при их отсутст
вии — по рыночным ценам без учета акциза, сложившимся в данном ре
гионе на аналогичные товары в предыдущем отчетном периоде;

2) по подакцизным товарам, на которые установлены адвалорные ставки ак
цизов и которые производятся за пределами территории Российской Фе
дерации из давальческого сырья, принадлежащего организациям, подле
жащим регистрации в качестве налогоплательщиков в Российской Феде
рации, — стоимость реализуемых подакцизных товаров, определяемая по 
отпускным ценам без учета акциза;

3) по подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфи
ческие) ставки акцизов в абсолютной сумме на единицу обложения, — 
объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении',

4) по товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, — таможенная 
стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и таможенных сбо
ров. При установлении специфических ставок акцизов объектом налогооб
ложения является объем ввозимых на территорию РФ подакцизных това
ров в натуральном выражении.



Акцизы уплачиваются также с сумм денежных средств, получаемых орга
низациями за производимые и реализуемые ими подакцизные товары, на ко
торые установлены адвалорные ставки акцизов, в виде финансовой помощи, 
пополнения фондов специального назначения, а также со стоимости опциона.

Освобождаются от взимания акциза подакцизные товары, кроме легковых 
автомобилей, ввозимые на таможенную территорию РФ согласно проектной 
документации для выполнения работ по СРП лицами, являющимися инве
сторами или операторами СРП, другими юридическими лицами, участвую
щими в выполнении работ по СРП на основании договоров с инвесторами, а 
также добываемые при выполнении СРП подакцизные виды минерального 
сырья и продукты его переработки, предусмотренные СРП, если эти товары 
являются в соответствии с условиями указанных соглашений собственностью 
инвесторов.

Ставки акцизов по подакцизным товарам, кроме подакцизных видов ми
нерального сырья, в том числе ввозимым на территорию РФ, являются еди
ными на всей территории РФ и устанавливаются законом в процентах к 
стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов или в рублях и 
копейках за единицу измерения.

Ставки авансового платежа в форме приобретения марок акцизного сбора 
по отдельным видам подакцизных товаров утверждаются Правительством РФ.

Ставки акцизов и порядок их определения по подакцизным видам мине
рального сырья, кроме нефти, включая газовый конденсат, утверждает Пра
вительство РФ дифференцировано для отдельных месторождений в зависи
мости от их горно-геологических и экономико-географических условий. 
Дифференцированные ставки акцизов на нефть, включая стабилизированный 
газовый конденсат, утверждает Правительство РФ для отдельных месторож
дений в соответствии со средневзвешенной ставкой акциза в зависимости от 
их горно-геологических и экономико-географических условий.

Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сумму акциза плательщики опреде
ляют самостоятельно. В расчетных документах и первичных учетных доку
ментах, в том числе счетах-фактурах, она выделяется отдельной строкой.

1. При использовании в качестве сырья подакцизных товаров, кроме по
дакцизных видов минерального сырья, по которым уже был уплачен акциз, 
сумма акциза, подлежащая уплате по готовому подакцизному товару, умень
шается на сумму акциза, уплаченную по сырью, использованному для его 
производства. Отрицательная разница между суммами акциза, уплаченными 
по подакцизным товарам, использованным в качестве сырья для производст
ва других подакцизных товаров, и суммами акциза по реализованным гото
вым подакцизным товарам зачету в счет предстоящих платежей в бюджет или 
возмещению из бюджета не подлежит, а относится на финансовые результаты.

2. По подакцизным товарам, не реализуемым на сторону и используемым 
организациями для производства товаров, не облагаемых акцизами, суммы 
акцизов начисляются в момент передачи в производство этих товаров для
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изготовления неподакцизных товаров с отнесением суммы акцизов на их се
бестоимость.

3. По товарам, подлежащим обязательной маркировке марками акцизного 
сбора установленного образца, плательщики вносят авансовый платеж, сумма 
которого засчитывается при окончательном расчете суммы акциза, опреде
ляемого исходя из облагаемого оборота.

Моментом реализации подакцизных товаров, за исключением природного 
газа, является день отгрузки.

Плательщики представляют ежемесячно налоговым органам по месту сво
его нахождения налоговый расчет — декларацию.

Акцизы зачисляются в бюджеты соответствующих уровней в порядке и на 
условиях, устанавливаемых федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Сумма акциза, подлежащего уплате по подакцизным товарам, происхо
дящим и ввозимым с территории государств — участников СНГ, уменьшается 
на сумму акциза, уплаченного в стране их происхождения.

17.9. Налог на имущество предприятий

В целях стимулирования эффективного использования основных и обо
ротных средств, наиболее полной загрузки оборудования, повышения произ
водительности труда, фондоотдачи, рационализации потребления энергии и 
других имущество предприятий облагается налогом.

Плательщиками этого налога являются:
1) предприятия и организации — юридические лица — по законодательству 

Российской Федерации;
2) структурные подразделения предприятий, имеющие отдельный баланс и 

расчетный или текущий счет;
3) организации, образованные в соответствии с законодательством ино

странных государств, международные организации и объединения, их обо
собленные подразделения, имеющие имущество на территории РФ, кон
тинентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ. 
Основные средства, нематериальные активы, малоценные и быстроизна-

шивающиеся предметы (МБП) учитываются в расчет по остаточной стоимо
сти.

Стоимость имущества, объединенного на условиях совместной деятельно
сти без образования юридического лица, для целей налогообложения прини
мается в расчет участниками договоров о совместной деятельности, внесши
ми это имущество, а созданного или приобретенного в результате этой дея
тельности — в соответствии с установленной долей собственности по договору.

Для целей налогообложения предприятия рассчитывают среднегодовую 
стоимость имущества. Налогом не облагается имущество:



• бюджетных учреждений и организаций, органов законодательной и испол
нительной власти, местного самоуправления, государственных внебюджет
ных социальных фондов, Банка России;

• предприятий по производству, переработке и хранению сельскохозяйствен
ной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов 
при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не 
менее 70% общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг);

• используемое исключительно для нужд образования и культуры;
• религиозных объединений и организаций, национально-культурных об

ществ;
• жилищно-строительных, дачно-строительных и гаражных кооперативов, 

садоводческих товариществ;
• общественных организаций инвалидов, других предприятий, в которых ин

валиды составляют не менее 50% общего числа работников;
• используемое исключительно для осуществления деятельности, предусмот

ренной СРП, если имущество, находящееся в собственности инвесторов, 
передано ими в собственность государства;

• другое имущество в соответствии с законом.
Для целей налогообложения уменьшается на балансовую стоимость стои

мость:
• объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, нахо

дящихся на балансе налогоплательщика;
• имущества, используемого для производства, переработки и хранения сель

скохозяйственной продукции, выращивания, лова и переработки рыбы;
• земли;
• других объектов в соответствии с законом.

Законодательные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления 
могут устанавливать для отдельных категорий плательщиков дополнительные 
льготы по налогу в пределах сумм, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ.

Предельный размер ставки налога на имущество предприятия не может 
превышать 2% налогооблагаемой базы. Конкретные ставки налога на имуще
ство предприятий, определяемые в зависимости от видов их деятельности, ус
танавливаются законодательными органами субъектов РФ. Ставка налога не 
может устанавливаться для отдельных предприятий. При отсутствии решений 
законодательных органов субъектов РФ об установлении конкретных ставок 
налога на имущество предприятий применяется максимальная ставка налога.

Сумма налога исчисляется и вносится в бюджет поквартально нарастаю
щим итогом, а в конце года проводится перерасчет. Сумма платежей по на
логу на имущество зачисляется равными долями в бюджет субъекта РФ и ме
стный бюджет по месту нахождения предприятия.

Предприятия, в состав которых входят территориально обособленные 
подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета, зачис
ляют налог в доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по место
нахождению таких подразделений в сумме, определяемой как произведение



налоговой ставки, действующей на территории субъекта РФ, на которой рас
положены эти подразделения, на стоимость основных средств, материалов, 
МБП и товаров этих подразделений.

Сумма налога вносится в бюджет с отнесением затрат на финансовые ре
зультаты деятельности предприятия, а по кредитным организациям — на 
операционные и разные расходы.

Особенности налогообложения имущества нерезидентов. К  облагаемому 
налогом имуществу относится имущество, находящееся в собственности ино
странного юридического лица, а также переданное ему российским или ино
странным лицом по договору аренды с последующим переходом права собст
венности к арендатору.

Основой для определения стоимости основных средств, нематериальных 
активов, МБП для целей налогообложения является остаточная стоимость, 
которую определяют исходя из первоначальной стоимости с учетом аморти
зации, начисленной по законодательству страны постоянного местопребыва
ния иностранного юридического лица.

Имущество, приобретаемое в РФ, оценивается в совокупности с имуще
ством, ввозимым иностранным юридическим лицом из-за границы.

Затраты, подлежащие налогообложению, рассчитываются как разница 
между суммой затрат отчетного периода, относимых на издержки производ
ства и обращения в соответствии с законодательством РФ, и суммой затрат, 
фактически отнесенных в этом же отчетном периоде к завершенной произ
водством продукции (работам, услугам). Если невозможно определить затра
ты, отнесенные к завершенной производством продукции (работам, услугам), 
затраты, учитываемые для налогообложения, рассчитывают исходя из общей 
суммы затрат в каждом отчетном периоде с применением коэффициента 0,25.

Первичный учет имущества, приобретенного за иностранную валюту, ве
дется в валюте приобретения. Стоимостная оценка имущества, учитываемого 
в иностранной валюте, проводится в каждом отчетном периоде путем пере
счета в рубли.

Для целей налогообложения определяется среднегодовая стоимость имуще
ства иностранного юридического лица. Сумму налога, подлежащую уплате в 
бюджет, определяют с учетом ранее начисленных платежей за отчетный пе
риод. Стоимость имущества на первое число месяца, следующего за отчет
ным кварталом, определяют с учетом затрат отчетного периода, не отнесен
ных в этом периоде к завершенной производством продукции (работам, ус
лугам).

Не облагается налогом имущество иностранных юридических лиц, осво
божденных от налогообложения в соответствии с законодательством РФ и 
международными договорами,* включая имущество дипломатических и при
равненных к ним представительств. Стоимость имущества иностранного 
юридического лица, исчисленная для целей налогообложения, уменьшается 
на стоимость имущества, не подлежащего налогообложению в соответствии с 
законодательством РФ.



Сумму налога на имущество иностранные плательщики исчисляют самостоя
тельно ежеквартально нарастающим итогом с начала года исходя из оп
ределяемой за отчетный период среднегодовой стоимости имущества и став
ки налога.

Если иностранное юридическое лицо не ведет деятельности в РФ, однако 
является плательщиком налога в связи с тем, что имеет какое-либо имущест
во в РФ, в налоговый орган по месту нахождения этого имущества подается 
годовой расчет его стоимости.

Если международными договорами РФ, ратифицированными в установ
ленном порядке, предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в 
российском законодательстве, то применяются правила международного до
говора. Нормативно-правовые акты Российской Федерации не затрагивают 
также налоговых привилегий, установленных общими нормами международ
ного права.

17.10. Платежи в дорожные фонды

Для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог об
щего пользования создаются дорожные фонды соответствующих органов госу
дарственной власти: Федеральный дорожный фонд Российской Федерации 
(ФДФ РФ), дорожные фонды субъектов РФ — территориальные дорожные 
фонды.

Дорожные фонды и их средства. Федеральный дорожный фонд консолиди
рован в федеральном бюджете и является целевым бюджетным фондом. Не
которые субъекты РФ также консолидировали территориальные дорожные 
фонды в свои бюджеты.

Финансирование затрат, связанных с содержанием, ремонтом, реконст
рукцией и строительством автомобильных дорог общего пользования, осуще
ствляется за счет целевых бюджетных и внебюджетных средств.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся внегородские ав
томобильные дороги и сооружения на них, являющиеся собственностью РФ 
и субъектов РФ и обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров между 
городскими и сельскими населенными пунктами для удовлетворения соци
ально-экономических и оборонных потребностей государства и нужд населе
ния.

Средства ФДФ РФ  направляются на финансирование содержания, ремон
та, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к федеральной собственности, а также затрат на управле
ние дорожным хозяйством. Из ФДФ РФ выделяются субвенции и дотации 
для выравнивания уровня развития сети автомобильных дорог общего поль
зования на территории РФ, относящихся к собственности субъектов РФ. 
Размер субвенций и дотаций, а также нормативы отчислений от зачисляе
мого в ФДФ РФ федерального налога на пользователей автомобильных дорог



ежегодно устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете. 
Суммы данного налога в части, зачисляемой в ФДФ РФ, аккумулируются на 
специальных счетах, открытых в учреждениях Банка России на территориях 
субъектов РФ, и могут пропорционально их поступлению перечисляться по 
установленным нормативам в территориальные дорожные фонды в счет суб
венций и дотаций, выделяемых для выравнивания уровня развития сети ав
томобильных дорог общего пользования.

Средства территориальных дорожных фондов направляются на финансиро
вание содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных 
дорог общего пользования, относящихся к собственности субъектов РФ, а 
также затрат на управление дорожным хозяйством. Законодательные органы 
субъектов РФ или уполномоченный ими орган исполнительной власти могут 
разрешить использовать средства этих фондов на ремонт, реконструкцию или 
строительство автомобильных дорог общего пользования, относящихся к фе
деральной собственности.

Налоги, зачисляемые в дорожные фонды. Целевые бюджетные и внебюд
жетные средства дорожных фондов образуются за счет: 1) налогов на реали
зацию горючесмазочных материалов (ГСМ); 2) налогов на пользователей ав
томобильных дорог; 3) налогов с владельцев транспортных средств; 4) нало
гов на приобретение автотранспортных средств; 5) акцизов с продажи легко
вых автомобилей в личное пользование граждан.

В дорожные фонды могут направляться также средства от проведения 
займов, лотерей, продажи акций, штрафы, добровольные взносы и др.

В ФДФ РФ зачисляются:
• налог на реализацию ГСМ;
• акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан;
• федеральный налог на пользователей автомобильных дорог по установлен

ной ставке.
В территориальный дорожный фонд зачисляются:

• федеральный налог на пользователей автомобильных дорог по установлен
ной ставке;

• налог с владельцев транспортных средств;
• налог на приобретение автотранспортных средств.

1. Налог на реализацию ГСМ (автобензина, дизельного топлива, масел, 
сжатого и сжиженного газа) уплачивают предприятия, реализующие такие 
материалы, в том числе ввозимые на территорию РФ. При перепродаже ГСМ 
налог исчисляют по установленной ставке от размера разницы между выруч
кой от реализации ГСМ без НДС и стоимостью их приобретения также без 
НДС.

2. Налог на пользователей автомобильных дорог уплачивают: предпри
ятия — юридические лица по законодательству Российской Федерации, меж
дународные объединения и организации, осуществляющие предприниматель
скую деятельность через постоянные представительства, иностранные юри
дические лица; филиалы и другие подразделения предприятий, имеющие от



дельный баланс и расчетный счет. Налог перечисляется каждым плательщи
ком раздельно на счета ФДФ и территориальных дорожных фондов.

3. Федеральный налог на пользователей автомобильных порог устанавли
вается в процентах от выручки, полученной от реализации продукции, работ, 
услуг; а также от суммы разницы между продажной и покупной ценами то
варов, реализованных в результате заготовительной, снабженческо-сбытовой 
и торговой деятельности. Налог исчисляется отдельно по каждому виду дея
тельности.

Законодательные или представительные органы субъектов РФ с учетом 
местных условий могут повышать либо понижать ставку налога, зачисляе
мого в территориальные дорожные фонды, но не более чем на 50% от ставки 
федерального налога.

От уплаты налога на пользователей автомобильных дорог освобождаются 
следующие плательщики:
• колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия, за

нимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, удельный 
вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 
70% и более;

• предприятия, содержащие автомобильные дороги общего пользования;
• плательщики налога на пользователей автомобильных дорог в части выруч

ки, полученной от реализации продукции (работ, услуг) в процессе оказа
ния безвозмездной помощи;

• российские и иностранные юридические лица, выполняющие в качестве 
инвесторов работы по СРП;

• другие плательщики в соответствии с законом.
4. Налог с владельцев транспортных средств ежегодно уплачивают пред

приятия, а также граждане РФ, иностранные юридические лица и граждане, 
лица без гражданства, имеющие автотранспортные средства, — с каждой ло
шадиной силы.

От уплаты налога с владельцев транспортных средств освобождаются те 
же плательщики, что и по налогу на пользователей автомобильных дорог, а 
также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, 
награжденные орденом Славы трех степеней, их общественные объединения 
и организации, использующие приобретаемые автотранспортные средства 
для выполнения своей уставной деятельности; предприятия автотранспорта 
общего пользования по транспортным средствам, осуществляющим перевоз
ки пассажиров, кроме такси, и другие в соответствии с законом.

Налог уплачивается ежегодно в сроки, установленные законами субъектов 
РФ.

5. Налог на приобретение автотранспортных средств уплачивают пред
приятия, приобретающие автотранспортные средства путем купли-продажи, 
мены, лизинга и взносов в уставный капитал. Уплата налога производится по 
месту регистрации или перерегистрации автотранспортного средства. Налог 
устанавливается в процентах от продажной цены без НДС. От уплаты налога



освобождаются те же категории плательщиков, что и по налогу с владельцев 
транспортных средств, а также граждане, приобретающие легковые автомо
били в личное пользование. От налога не освобождаются российские и ино
странные юридические лица, выполняющие в качестве инвесторов работы по 
СРП.

Сумма налоговых платежей в дорожные фонды включается предприятия
ми в состав затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг).

17.11. Таможенные пошлины

Таможенный тариф — это инструмент торговой политики и государствен
ного регулирования внутреннего рынка товаров при его взаимосвязи с миро
вым рынком. Это совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к 
товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации 
и-систематизированным в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэко
номической деятельности. Товарная номенклатура определяется Правительст
вом РФ на основе принятых в международной практике систем классифика
ции товаров. Таможенный тариф применяется в отношении ввоза товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации и вывоза товаров с этой 
территории.

Основными целями применения таможенного тарифа являются: 1) ра
ционализация товарной структуры импорта; 2) поддержание рационального 
соотношения экспорта и импорта, валютных доходов и расходов; 3) создание 
условий для изменений в структуре производства и потребления товаров в 
соответствии со стратегией развития; 4) защита экономики от неблагоприят
ного воздействия иностранной конкуренции; 5) обеспечение условий для 
эффективной интеграции России в мировую экономику.

Ставки таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин единые, опреде
ляются Правительством РФ и зависят от страны происхождения товаров. Их 
можно подразделить: 1) ставки, применяемые в отношении товаров, проис
ходящих из стран, в торгово-политических отношениях с которыми Россия 
применяет режим наибольшего благоприятствования, и 2) ставки, применяе
мые в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 
отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благоприятст- 
вуемой нации либо страна происхождения которых не установлена. В по
следнем случае ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются в два раза, 
кроме случаев предоставления Российской Федерацией тарифных льгот — 
преференций.

Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении 
которых они применяются, а также нетарифные меры внешнеэкономиче
ского регулирования являются мерами оперативного регулирования внешне
экономической деятельности. Применяются следующие виды ставок пошлин:



1) адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагае
мых товаров;

2) специфические, начисляемые в установленном размере за единицу обла
гаемых товаров;

3) комбинированные.
Для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров применяются 

сезонные пошлины, срок действия которых не превышает шести месяцев в 
году.

В целях защиты экономических интересов Российской Федерации к вво
зимым товарам временно применяются особые виды пошлин:
• специальные;
• антидемпинговые;
• компенсационные.

1. Специальные пошлины применяются:
• в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную террито

рию РФ в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести 
ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно кон
курирующих товаров;

• как ответная мера на дискриминационные действия, ущемляющие интере
сы РФ, со стороны других государств или их союзов.

2. Антидемпинговые пошлины применяются при ввозе на таможенную 
территорию РФ товаров по цене более низкой, чем их стоимость в стране 
вывоза в момент ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести мате
риальный ущерб отечественным производителям аналогичных товаров либо 
препятствует организации или расширению производства таких товаров в 
России.

3. Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на таможен
ную территорию РФ товаров, при производстве или вывозе которых прямо 
или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или угро
жает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных 
товаров либо препятствует организации или расширению производства по
добных товаров в России.

Для принятия решения о применении особых видов пошлин проводится 
расследование сложившейся ситуации. Ставки соответствующих пошлин уста
навливаются Правительством РФ по итогам проведенного расследования для 
каждого отдельного случая, их размер соотносится с величиной установлен
ного расследованием демпингового занижения цены, субсидий и выявлен
ного ущерба.

Таможенная стоимость товаров имеет особое значение для целей приме
нения таможенного тарифа. Порядок применения системы таможенной 
оценки товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, устанавливается 
Правительством РФ. Таможенная стоимость декларируется декларантом та
моженному органу.



Начисление, уплата и взимание пошлины на товар производится на осно
ве его таможенной стоимости в соответствии с Таможенным кодексом РФ и 
зачисляется в доход федерального бюджета.

Таможенная стоимость ввозимых в Российскую Федерацию товаров опре
деляется следующими методами:
• по цене сделки с ввозимыми товарами;
• по цене сделки с идентичными товарами;
• по цене сделки с однородными товарами;
• вычитания стоимости;
• сложения стоимости;
• резервного метода.

Основной метод определения таможенной стоимости — по цене сделки с 
ввозимыми товарами. Если основной метод не может быть использован, по
следовательно применяется каждый из оставшихся методов.

1. Метод по цене сделки с ввозимыми товарами. Таможенной стоимостью 
ввозимого товара является цена сделки, фактически уплаченная или подле
жащая уплате на момент пересечения им таможенной границы РФ. При оп
ределении таможенной стоимости в цену сделки включаются:
• расходы по доставке товара до авиапорта, порта или другого места ввоза 

товара на таможенную территорию Российской Федерации;
• стоимость транспортировки;
• расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров;
• страховая сумма;
• комиссионные и брокерские вознаграждения, кроме комиссионных по за

купке товара;
• стоимость многооборотной тары, если они рассматриваются как единое 

целое с оцениваемыми товарами;
• стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ 

по упаковке;
• соответствующая часть стоимости товаров и услуг, которые прямо или кос

венно были предоставлены покупателем бесплатно или по сниженной цене 
для использования в связи с производством или продажей на вывоз оцени
ваемых товаров;

• лицензионные и другие платежи за использование объектов интеллектуаль
ной собственности, которые покупатель должен прямо или косвенно осу
ществить в качестве условия продажи оцениваемых товаров;

• величина части прямого или косвенного дохода продавца от любых после
дующих перепродаж, передачи или использования оцениваемых товаров на 
территории Российской Федерации.

2. Метод по цене сделки с идентичными товарами. В качестве основы для 
определения таможенной стоимости товара принимается цена сделки с иден
тичными товарами — товарами, одинаковыми во всех отношениях с оцени
ваемыми товарами: физические характеристики; качество и репутация на 
рынке; страна происхождения; производитель и др.



Цена сделки с идентичными товарами принимается в качестве основы 
для определения таможенной стоимости, если эти товары: 1) проданы для 
ввоза на территорию Российской Федерации; 2) ввезены одновременно с 
оцениваемыми товарами или не ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых 
товаров; 3) ввезены примерно в том же количестве и на тех же коммерческих 
условиях.

Определяемая таким образом таможенная стоимость корректируется с 
учетом рассмотренных выше расходов.

3. Метод по цене сделки с однородными товарами. За основу для определения 
таможенной стоимости товара принимается цена сделки по товарам, однород
ным с ввозимыми. Однородные товары — это товары, которые, хотя и не явля
ются одинаковыми во всех отношениях, имеют сходные характеристики и со
стоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что 
и оцениваемые товары, и быть коммерчески взаимозаменяемыми.

4. Метод на основе вычитания стоимости применяется в случае, когда оце
ниваемые, идентичные или однородные товары будут продаваться на террито
рии РФ без изменения своего первоначального состояния. В качестве основы 
для определения таможенной стоимости товара принимается цена единицы 
товара, по которой оцениваемые, идентичные или однородные товары прода
ются наибольшей партией не позднее 90 дней с даты ввоза товаров участнику 
сделки, не являющемуся взаимозависимым с продавцом лицом.

Из цены единицы товара вычитаются:
• расходы на выплату комиссионных вознаграждений, обычные надбавки на 

прибыль и общие расходы в связи с продажей в России ввозимых товаров 
того же класса и вида;

• суммы ввозных таможенных пошлин, налогов и других платежей, подле
жащих уплате в связи с ввозом или продажей товаров;

• расходы, понесенные в РФ, на транспортировку, страхование, погрузочные 
и разгрузочные работы.

5. Метод на основе сложения стоимости. В качестве основы для определе
ния таможенной стоимости товара принимается цена, рассчитанная путем 
сложения:
• материалов и издержек, понесенных изготовителем в связи с производст

вом оцениваемого товара;
• общих затрат, в том числе расходов на транспортировку, погрузочные и 

разгрузочные работы, страхование до места пересечения таможенной гра
ницы Российской Федерации;

• прибыли, обычно получаемой экспортером в результате поставки в Россий
скую Федерацию таких товаров.

6. Резервный метод. Если таможенная стоимость товара не может быть 
определена декларантом рассмотренными методами либо таможенный орган 
считает, что эти методы не могут быть использованы, таможенную стоимость 
оцениваемых товаров определяют с учетом мировой практики. При этом та
моженный орган предоставляет декларанту имеющуюся в его распоряжении 
ценовую информацию.



В качестве основы для определения таможенной стоимости товара по ре
зервному методу используются: 1) цена товара на внутреннем рынке РФ;
2) цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны; 3) цена 
на внутреннем рынке РФ на товары российского происхождения; 4) произ
вольно установленная или достоверно не подтвержденная цена товара.

Страна происхождения товара устанавливается в целях применения та
рифных и нетарифных мер регулирования ввоза и вывоза товара с таможен
ной территории РФ. Страна происхождения товара — это страна, в которой 
товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке. 
Под страной происхождения товара может пониматься группа стран, тамо
женные союзы стран, регион или часть страны, если имеется необходимость 
их выделения для целей определения происхождения товара.

Если в производстве товара участвуют две страны и более, происхождение 
товара определяется в соответствии с критериями достаточной переработки. 
Ими являются:
• изменение товарной позиции — классификационного кода товара по то

варной номенклатуре;
• выполнение производственных или технологических операций, достаточ

ных или не достаточных для того, чтобы товар считался происходящим из 
той страны, где эти операции имели место;

• правило адвалорной доли — изменение стоимости товара, когда процент
ная доля стоимости использованных материалов или добавленной стоимо
сти достигает фиксированной доли цены поставляемого товара.

Считаются не отвечающими критерию достаточной переработки: операции 
по обеспечению сохранности товаров во время хранения или транспортиров
ки, по подготовке товаров к продаже и транспортировке; простые сборочные 
операции; смешивание товаров без придания полученной продукции харак
теристик, существенно отличающих ее от исходных составляющих.

Таможенный орган РФ вправе требовать представления сертификата о 
происхождении товара. При ввозе товара на таможенную территорию РФ сер
тификат о происхождении товара представляется в обязательном порядке:
• на товары, происходящие из стран, которым РФ предоставляет преферен

ции по таможенному тарифу;
• на товары, ввоз которых из данной страны регулируется квотами или дру

гими мерами регулирования внешнеэкономической деятельности;
• если это предусмотрено международными соглашениями, участником кото

рых является РФ, законодательством Российской Федерации;
• если в представляемых для таможенного оформления документах сведения 

о происхождении товаров отсутствуют либо у таможенного органа есть ос
нования полагать, что декларируются недостоверные сведения о происхож
дении товаров.

Тарифные льготы .(преференции) имеют особое значение для стимулиро
вания внешнеторговой деятельности. Они предоставляются по решению 
Правительства РФ в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобожде
ния от оплаты пошлиной, снижения ставки пошлины, установления тариф
ных квот на преференциальный ввоз или вывоз товара.



От пошлины освобождаются:
• валюта РФ, иностранная валюта и ценные бумаги;
• товары, подлежащие обращению в собственность государства;
• товары, ввозимые и вывозимые с таможенной территории РФ в качестве 

гуманитарной помощи; в целях ликвидации последствий аварий и катаст
роф, стихийных бедствий; учебные пособия для бесплатных учебных, до
школьных и лечебных учреждений;

• товары, ввозимые на таможенную территорию РФ в качестве безвозмезд
ной помощи, а также ввозимые на эту территорию и вывозимые с нее в 
благотворительных целях по линии государств, правительств, международ
ных организаций, включая оказание технической помощи;

• товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме транзита че
рез таможенную территорию РФ и предназначенные для третьих стран;

• товары, перемещаемые через таможенную границу РФ физическими лица
ми и не предназначенные для коммерческой деятельности;

• товары, ввозимые на таможенную территорию РФ, в том числе по лизингу, 
для выполнения работ по СРП или вывозимые с данной территории в со
ответствии с условиями СРП (взимание таможенных пошлин заменяется 
разделом продукции в соответствии с условиями СРП);

• другие товары в соответствии с законом.
Наряду с перечисленными выше льготами устанавливаются преференции 

по таможенному тарифу РФ в виде освобождения от уплаты пошлин, сниже
ния ставок пошлин либо установления тарифных квот на преференциальный 
ввоз или вывоз в отношении товаров, происходящих: 1) из государств, обра
зующих вместе с РФ зону свободной торговли или таможенный союз либо 
подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны или такого 
союза; 2) из развивающихся стран, пользующихся национальной системой 
преференций РФ.

Предоставление тарифных льгот возможно в виде возврата уплаченной 
пошлины, снижения ставки пошлины и освобождения в исключительных слу
чаях от пошлины в отношении товаров:
• ввозимых и вывозимых с таможенной территории РФ временно под тамо

женным контролем в рамках соответствующих таможенных режимов;
• вывозимых в составе комплектных поставок для сооружения объектов ин

вестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с межправитель
ственными соглашениями, участником которых является РФ;

• вывозимых с таможенной территории РФ в пределах объемов поставок на 
экспорт для федеральных государственных нужд;

• ввозимых на таможенную территорию РФ в качестве вклада в уставный ка
питал предприятий с иностранными инвестициями и иностранных пред
приятий, а также вывозимых этими предприятиями отдельных видов това
ров собственного производства в случаях, предусмотренных СРП, или в те
чение периода окупаемости иностранных инвестиций.

Таможенные пошлины являются важным инструментом регулирования 
внешнеэкономической деятельности, а также спроса и предложения товаров.



П8 ^ Финансирование государственного 
и муниципального заказов, 
государственных резерва и нужд__________

18.1. Государственный и муниципальный заказы

Государственный и муниципальный заказы представляют собой совокуп
ность заключенных государственных и муниципальных контрактов на по
ставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств соответст
вующего бюджета.

В целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд, преду
смотренных в расходах бюджета, с физическими и юридическими лицами 
заключается договор — государственный или муниципальный контракт. Госу
дарственными и муниципальными заказчиками являются органы государст
венной власти или местного самоуправления, бюджетные учреждения, упол
номоченные органы или организации от имени Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального образования. Контракты размещаются:
1) на конкурсной основе путем проведения открытых или закрытых торгов в 
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федера
ции, 2) запроса котировок (цен) либо 3) без проведения торгов, т.е. не на кон
курсной основе. Государственные и муниципальные заказчики ведут реестры 
закупок.

Закрытые торги проводятся в следующих случаях:
• товары (работы, услуги) могут быть закуплены у ограниченного круга лиц;
• цена государственного или муниципального контракта составляет менее 

2500 МРОТ;
• товары (работы, услуги) приобретаются для нужд национальной обороны 

или национальной безопасности.
Заключение государственного или муниципального контракта способом 

запроса котировок (цен) осуществляется в случае, когда предметом контракта 
является приобретение товаров (работ, услуг), для которых рынок уже сло
жился.

Закупки из единственного источника проводятся в следующих случаях:
• при наличии срочной потребности в товарах (работах, услугах);
• если товары (работы, услуги) могут быть получены только от одного по

ставщика;
• если дополнительные закупки для обеспечения совместкмости должны 

быть произведены у того же поставщика.
Заключение государственного или муниципального контракта без прове

дения торгов — не на конкурсной основе — осуществляется только при нали
чии положительного заключения антимонопольного органа.



18.2. Государственный оборонный заказ

Государственный оборонный заказ — это совокупность заключаемых госу
дарственных контрактов на поставку продукции, выполнение работ, оказа
ния услуг для нужд обороны и безопасности, предусмотренные в расходах 
бюджета.

Государственным заказчиком вооружения и военной техники, соответст
вующих НИОКР в целях поддержания необходимого уровня обороноспособ
ности и безопасности Российской Федерации, является федеральный орган 
исполнительной власти, имеющий в своем составе войска и вооруженные 
формирования. Головным исполнителем оборонного заказа выступает органи
зация, заключившая государственный контракт с государственным заказчи
ком на поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу и оформ
ляющая договоры с исполнителями оборонного заказа на поставки продук
ции (работ, услуг). Исполнитель оборонного заказа — организация, участ
вующая в его выполнении на основании контракта с государственным заказ
чиком или головным исполнителем.

В состав оборонного заказа включаются:
• НИОКР по созданию, модернизации, утилизации и уничтожению выводи

мых из эксплуатации вооружения и военной техники;
• НИОКР по развитию исследовательской, проектно-конструкторской и 

производственно-технологической базы организаций;
• серийное производство и поставки вооружения и военной техники, ком

плектующих изделий и материалов;
• работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники; работы 

по утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения и 
военной техники;

• работы в области военно-технического сотрудничества Российской Федера
ции с иностранными государствами в соответствии с международными до
говорами;

• работы по мобилизационной подготовке экономики;
• поставки продукции (работ, услуг) для нужд гражданской обороны;
• строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов, 

предназначенных для нужд обороны и безопасности, в том числе для ути
лизации и уничтожения выводимых из эксплуатации вооружения и воен
ной техники;

• другие работы по обеспечению обороноспособности и безопасности.
Оборонный заказ финансируется за счет федерального бюджета путем вы

деления ассигнований государственному заказчику. Поставки по оборонному 
заказу оплачиваются в соответствии с условиями государственного контракта. 
Поставки, осуществляемые исполнителем по контракту с головным исполни
телем, оплачивает государственный заказчик, если это предусмотрено соот
ветствующим государственным контрактом.

Финансовые средства, выплачиваемые государственным заказчиком го
ловному исполнителю, направляются только на выполнение оборонного за



каза и авансирование соответствующих работ. Головной исполнитель несет 
ответственность за нецелевое использование средств.

Оборонный заказ формируется в пределах, устанавливаемых в расходной 
части федерального бюджета на эти цели. Правительство РФ одновременно с 
представлением проекта федерального бюджета в Государственную Думу Феде
рального Собрания РФ представляет на утверждение Президенту РФ основные 
показатели оборонного заказа на соответствующий год. Основные показатели 
оборонного заказа утверждаются Президентом РФ одновременно с подписанием 
им федерального закона о федеральном бюджете.

Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, кроме 
работ по поддержанию мобилизационных мощностей. Если претендентов на 
участие в таком конкурсе нет или по результатам проведения конкурса не 
определен головной исполнитель, оборонный заказ обязателен для принятия 
государственными унитарными предприятиями, а также другими организа
циями, занимающими доминирующее положение на товарном рынке или 
обладающими монополией на производство продукции (работ, услуг) по обо
ронному заказу. При этом должно выполняться следующее условие: оборон
ный заказ обеспечивает установленный Правительством РФ уровень рента
бельности производства этих видов продукции (работ, услуг).

По важнейшим видам материально-технических ресурсов для выполнения 
оборонного заказа организациям, поставляющим эти ресурсы, Правительство 
РФ устанавливает квоты обязательных поставок государственному заказчику, 
головному исполнителю по складывающимся на товарном рынке ценам. Та
кие поставки осуществляются только государственному заказчику, головному 
исполнителю.

Для экономического стимулирования головного исполнителя оборонного 
заказа могут предусматриваться:
• выделение ассигнований за счет федерального бюджета на строительство и 

реконструкцию организаций, оснащение их современным оборудованием, 
освоение новой техники, технологий и материалов;

• гарантирование при выполнении оборонного заказа фиксированного уровня 
рентабельности по видам оборонной продукции (работ, услуг), обеспечиваю
щего создание устойчивой финансовой базы для производственного, научно- 
технического и социального развития организаций — головных исполнителей — 
путем использования механизма формирования цены продукции (работ, услуг);

• ежеквартальная индексация ассигнований, выделяемых на оплату оборон
ного заказа за счет федерального бюджета, в связи с инфляцией;

• авансирование работ по выполнению оборонного заказа в размере не менее 
40% их стоимости за счет средств федерального бюджета на его финанси
рование;

• освобождение головного исполнителя оборонного заказа от уплаты тамо
женной пошлины на оборудование и другую продукцию, не производимые 
отечественной промышленностью и ввозимые для технического переосна
щения организаций, выполняющих оборонный заказ;

• другие меры в соответствии с законом.



18.3. Государственные закупки слитков золота и серебра

Государственные закупки слитков золота и серебра производятся у пользо
вателей недр Гохраном Минфина России, Банком России и коммерческими бан
ками, специально уполномоченными им по согласованию с Минфином Рос
сии на совершение операций с драгоценными металлами. Пользователи недр 
реализуют только слитки, полученные в результате переработки, включая 
аффинаж, добываемого ими минерального сырья. Гохрану России предостав
лено преимущественное право покупки слитков в устанавливаемых Прави
тельством РФ объемах. Такая покупка совершается на основании заключае
мых с пользователями недр договоров купли-продажи с предварительным 
авансированием.

Сделки купли-продажи слитков золота и серебра, заключаемые пользова
телями недр с Банком России и уполномоченными им коммерческими бан
ками, подлежат обязательной регистрации Гохраном России.

Денежные обязательства, возникающие при совершении рассматриваемых 
сделок, выражаются и оплачиваются в валюте РФ. г

Пользователи недр имеют право продавать слитки золота и серебра, по
лученные из добытого и переработанного ими минерального сырья на осно
вании выданной Лицензии в пределах установленной квоты. Они не могут 
приобретать слитки у других субъектов и друг у друга. Произведенные на 
территории РФ слитки золота и серебра продаются пользователями недр Го
храну России, Банку России и коммерческим банкам, уполномоченным им 
по согласованию с Минфином России на совершение в установленном по
рядке операций с драгоценными металлами.

Для реализации преимущественного права покупки слитков золота и се
ребра у пользователей недр Гохран России ежегодно размещает свои заказы 
на приобретение слитков и сообщает Банку России объемы поставок золота 
и серебра в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней РФ с указанием пользователей недр, а также региональные годовые 
квоты по добыче золота и серебра. Неисполнение либо ненадлежащее испол
нение по вине пользователя недр условий поставки слитков золота и серебра 
государству, предусмотренных лицензиями на право пользования недрами, 
является основанием для отзыва лицензий.

Банк России и уполномоченные им банки имеют право приобретения 
слитков золота и серебра за свой счет либо за счет своих клиентов по дого
ворам комиссии или поручения у пользователей недр.

Органы исполнительной власти субъектов РФ имеют право использовать 
до 1,5% объема драгоценных металлов, добываемых по установленным кво
там, на производство ювелирных изделий и других товаров народного по
требления с применением драгоценных металлов.

В соответствии с действующим порядком горнорудным предприятиям 
разрешено оплачивать до 50% добываемого золота в свободно конвертируе
мой валюте при условии направления этих средств на погашение инвестици



онных кредитов в иностранной валюте, привлекаемых для освоения и разви
тия золотосеребряных месторождений и оплаты дивидендов иностранным 
инвесторам.

Предприятиям, добывающим драгоценные металлы и алмазы, 25% добы
того золота и 25% реализованных на внешнем рынке алмазов и металлов 
платиновой группы оплачивается в иностранной валюте. Из выручки в ино
странной валюте 20% подлежит продаже исполнительным органам власти 
субъектов РФ, на территории которых добываются драгоценные металлы и 
алмазы, в порядке, устанавливаемом Гохраном России. В распоряжении 
предприятий по производству бриллиантов остается 30% суммы валюты, по
лучаемой в виде разницы между стоимостью реализованных на внешнем 
рынке бриллиантов и стоимостью израсходованных на их изготовление алма
зов. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, имеющие вы
дающуюся историческую, художественную и природную ценность, являются 
исключительной собственностью государства и не подлежат вывозу из Рос
сийской Федерации.

Добыча драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Рос
сийской Федерации разрешена всем юридическим лицам и гражданам Рос
сийской Федерации. Органам исполнительной власти субъектов РФ предос
тавлено право самостоятельно утверждать технико-экономические обоснова
ния разведки и эксплуатации месторождений драгоценных металлов для всех 
россыпных месторождений, а также для рудных месторождений с запасами 
до 100 тонн золота и до 10 000 тонн серебра.

Произведенные на территории РФ аффинированные драгоценные метал
лы, драгоценные камни, самородные минералы драгоценных металлов, най
денные клады, конфискованные и скупленные у населения ценности постав
ляются в Гохран России. Находящиеся в производстве драгоценные металлы, 
драгоценные камни, накопленные за счет неиспользованных фондов, сдают
ся в Гохран России.

Вопросы владения, пользования и распоряжения участками недр, содер
жащими драгоценные металлы и драгоценные камни, находятся в совмест
ном ведении Российской Федерации и субъектов РФ.

Российской Федерации и субъектам РФ принадлежит преимущественное 
право на заключение договоров о приобретении в собственность добытых и 
произведенных драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами 
их добычи и производства в целях пополнения Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, золотого запаса РФ, госу
дарственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
РФ на основании государственного заказа.

Федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и драго
ценных камней формируется в целях регулирования объемов добычи драго
ценных металлов и драгоценных камней, обеспечения в перспективе потреб
ностей в них РФ. В этот фонд включаются отдельные разведанные месторо
ждения драгоценных металлов и драгоценных камней, состоящие на государ
ственном учете и не переданные в пользование или изъятые из пользования.



Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Россий
ской Федерации составляет часть ее золотовалютных резервов и представляет 
собой совокупность полученных из различных источников драгоценных ме
таллов, драгоценных камней и изделий из них. Решения о пополнении и 
расходовании ценностей этого Фонда принимают Президент РФ и Прави
тельство РФ. Средства, направленные на приобретение ценностей в данный 
Фонд, учитываются в расходной части федерального бюджета.

Золотой запас Российской Федерации, состоящий из аффинированного зо
лота в слитках, находящегося в федеральной собственности и являющегося 
частью золотовалютных резервов РФ, предназначен для проведения финан
совой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей Рос
сийской Федерации при чрезвычайных ситуациях. Часть золотого запаса, 
хранящаяся в Банке России, учитывается на его счетах, а часть золотого за
паса РФ, находящаяся в Государственном фонде драгоценных металлов и 
драгоценных камней РФ, учитывается на счетах Гохрана России.

Государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъ
ектов РФ  создаются по согласованию с Правительством РФ. Эти фонды ис
пользуются в соответствии с решениями органов государственной власти 
субъектов РФ и формируются за счет средств их бюджетов путем приобрете
ния драгоценных металлов и драгоценных камней у субъектов рынка драго
ценных металлов и драгоценных камней с учетом цен мирового рынка.

Средства, полученные субъектами РФ из федерального бюджета в виде 
трансфертов и дотаций, не могут являться источником формирования государст
венных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ.

18.4. Государственный материальный резерв

Государственный резерв — это особый федеральный запас материальных 
ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации, обеспечения 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
стратегических материалов и товаров.

Формирование, хранение и обслуживание запасов государственного ре
зерва, кроме мобилизационного, обеспечивается федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим управление государственным резер
вом, его территориальными органами и организациями, которые образуют 
единую федеральную систему государственного резерва РФ. Структуру этой 
системы и порядок управления государственным резервом определяет Прави
тельство РФ.

Запасы государственного резерва независимо от места их размещения, 
здания, сооружения и другое имущество входящих в систему государствен
ного резерва организаций, а также земельные участки, на которых эти орга
низации расположены, и участки недр, которые используются для хранения 
государственного резерва, являются федеральной собственностью и не могут



быть использованы в качестве предмета залога. Государственный резерв не 
подлежит приватизации.

Ежегодный объем накопления материальных ценностей в государствен
ном резерве планируется в составе государственного оборонного заказа в 
пределах средств, предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете.

В составе государственного резерва образуется неснижаемый запас мате
риальных ценностей — постоянно поддерживаемый объем их хранения. Но
менклатуру и объем материальных ценностей, подлежащих хранению в не- 
снижаемом запасе государственного резерва, а также порядок его использо
вания устанавливает Правительство РФ.

Органы государственной власти субъектов РФ в отношении государст
венного резерва имеют следующие полномочия:
• дают согласие на размещение на подведомственных им территориях орга

низаций для хранения материальных ценностей государственного резерва;
• оказывают содействие в заключении договоров с расположенными на под

ведомственных им территориях организациями на поставку материальных 
ценностей в государственный резерв и их ответственное хранение;

• несут ответственность за создание мобилизационного резерва в подведом
ственных им организациях;

• при введении в действие мобилизационного плана разрешают организаци
ям, которым они установили мобилизационные задания, разбронирование 
материальных ценностей из мобилизационного резерва;

• ставят вопрос о заимствовании или разбронировании материальных ценно
стей из государственного резерва, вносят предложения о закладке матери
альных ценностей в государственный резерв.

Расходы на содержание и развитие системы государственного резерва, 
проведение операций с хранящимися в нем материальными ценностями фи
нансируются за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств, 
получаемых от реализации этих ценностей и других операций с ними, в том 
числе заимствования, разбронирования и замены. Все средства, полученные 
организациями системы государственного резерва от данных операций, а 
также другой хозяйственной деятельности, не подлежат налогообложению и 
используются исключительно для формирования государственного резерва и 
содержания системы государственного резерва.

Финансирование расходов на накопление материальных ценностей в го
сударственном резерве, возмещение убытков от их замены и проведения на 
основании решений Правительства РФ операций по их заимствованию, спи
сание потерь от естественной убыли и уценки, возмещение затрат организа
ций, связанных с ответственным хранением и обслуживанием этих ценно
стей, выделяются в федеральном бюджете отдельной статьей.

Финансирование расходов на капитальное строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение организаций и других объектов системы госу
дарственного резерва, на НИОКР, а также на содержание системы государст
венного резерва предусматривается в соответствующих разделах федераль



ного бюджета отдельной строкой. Порядок финансирования этих расходов 
определяет Правительство РФ.

Государственным заказчиком на поставку материальных ценностей в госу
дарственный резерв является федеральный орган исполнительной власти, 
управляющий государственным резервом, а государственными заказчиками 
на поставку материальных ценностей в мобилизационный резерв — федераль
ные органы исполнительной власти, имеющие мобилизационные задания.

Федеральный орган исполнительной власти, управляющий государствен
ным резервом:
1) формирует предложения к проекту федерального бюджета на соответст

вующий год по структуре расходов системы государственного резерва;
2) проводит отбор поставщиков материальных ценностей в государственный 

резерв для заключения с ними государственных контрактов;
3) определяет конкретных получателей, рассматривает и согласовывает с по

ставщиками номенклатуру, объем, качество, цену и сроки поставки мате
риальных ценностей в государственный резерв;

4) заключает или поручает заключить подведомственным территориальным 
органам государственные контракты на поставку материальных ценностей 
в государственный резерв;

5) обеспечивает расчеты с поставщиками за материальные ценности, постав
ляемые в государственный резерв.
Поставщики, занимающие доминирующее положение на товарном рын

ке, а также предприятия, в объеме производства которых государственный 
оборонный заказ превышает 70%, не вправе отказаться от заключения госу
дарственных контрактов на поставку материальных ценностей в государст
венный резерв.

Федеральный орган исполнительной власти, управляющий государствен
ным резервом, может передавать на контрактной основе федеральным орга
нам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, 
а также организациям часть своих функций по размещению заказов на по
ставку материальных ценностей в государственный резерв, а также по выпус
ку материальных ценностей из государственного резерва.

Перечень организаций, • на ответственном хранении которых находятся 
материальные ценности государственного резерва, номенклатура и объем их 
хранения определяются мобилизационным и другими специальными планами. 
Организации, которым установлены мобилизационные и другие специальные 
задания, обеспечивают размещение, хранение, замену, а также выпуск мате
риальных ценностей из государственного резерва в соответствии с этими за
даниями своими силами и средствами.

Сведения о нормах накопления, поставке, выпуске, закладке, дислокации 
и фактических запасах государственного резерва являются государственной 
тайной. Поставки материальных ценностей в государственный резерв явля
ются поставками продукции для федеральных государственных нужд. Мате
риальные ценности государственного резерва в соответствии с перечнем, оп
ределенным Правительством РФ, подлежат обязательному страхованию.



Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, которым установ
лены мобилизационные задания, выдают организациям разрешения на заим
ствование до 30% имеющихся запасов материальных ценностей мобилизаци
онного резерва на срок до трех месяцев, если заимствование не проведено 
ранее и организации не имеют задолженности по возврату в мобилизацион
ный резерв материальных ценностей. Выпуск в обращение материальных 
ценностей в порядке заимствования осуществляется на основании контрак
тов, заключенных соответствующим органом управления государственным 
резервом с получателями.

За заимствование материальных ценностей из государственного резерва 
устанавливается плата, размер которой определяет федеральный орган ис
полнительной власти, управляющий государственным резервом, исходя из 
стоимости заимствованных материальных ценностей, но он не может пре
вышать ставки рефинансирования Банка России.

Выпуск материальных ценностей из государственного резерва для обеспе
чения неотложных нужд при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций осуществляется на основании запроса федерального органа исполни
тельной власти или органа исполнительной власти субъекта РФ, на который 
возложены функции координации работ по ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций. Расходы по выпуску материальных ценностей, включая 
оплату их стоимости, возмещаются за счет средств, предусматриваемых для 
этих целей в федеральном бюджете.

При возникновении диспропорций между спросом и предложением на 
внутреннем рынке ресурсы государственного резерва могут использоваться 
для стабилизации экономики и оказания регулирующего воздействия на ры
нок. При необходимости Правительство РФ принимает решения о закупке и 
закладке материальных ценностей в государственный резерв сверх установ
ленных объемов и норм за счет средств федерального бюджета.

18.5. Федеральные государственные нужды

Федеральные государственные нужды — потребности Российской Федера
ции в продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обо
роны и безопасности страны и для реализации федеральных и межгосударст
венных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация.

Поставки продукции для федеральных государственных нужд обеспечивают
ся за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, привле
каемых для этих целей. Для обеспечения решения особо важных общегосударст
венных задач федеральным целевым программам может присваиваться статус 
президентских программ, инициатором которых является Президент РФ.

Поставки продукции для федеральных государственных нужд осуществ
ляются в целях:



1) создания и поддержания государственных материальных резервов Россий
ской Федерации;

2) поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации:

3) обеспечения экспортных поставок продукции для выполнения междуна
родных экономических обязательств Российской Федерации;

4) реализации федеральных целевых программ.
Потребности субъектов РФ в продукции, необходимой для решения задач 

жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых программ — 
поставки продукции для региональных нужд, определяют органы государст
венной власти субъектов РФ. Поставки продукции для региональных нужд 
обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных ис
точников, привлекаемых ими для этих целей.

Федеральные целевые программы, в которые включены межрегиональные 
и региональные целевые программы, финансируются за счет средств феде
рального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ, а также за счет привле
чения внебюджетных источников. Разработку федеральных целевых про
грамм организуют федеральные органы исполнительной власти. Порядок их 
разработки и реализации определяет Правительство РФ.

Для организации работы по выполнению федеральных целевых программ 
и обеспечению поставок продукции для федеральных государственных нужд 
Правительство РФ утверждает государственных заказчиков.

Государственным заказчиком может быть федеральный орган исполни
тельной власти, федеральное казенное предприятие или государственное уч
реждение.

Заказы на выполнение федеральных целевых программ, закупку и по
ставку продукции для обеспечения федеральных государственных нужд раз
мещаются на предприятиях путем заключения государственными заказчика
ми государственных контрактов. Государственные заказчики могут на дого
ворной основе передавать соответствующим предприятиям выполнение части 
своих функций при их утверждении. Государственные заказчики обеспечи
ваются финансовыми ресурсами в объеме, устанавливаемом федеральным 
бюджетом, и ответственны за реализацию федеральных целевых программ и 
обеспечение федеральных государственных нужд. Правительство РФ предос
тавляет гарантии по обязательствам государственного заказчика в пределах 
средств, выделяемых из федерального бюджета.

Государственный контракт определяет права и обязанности государствен
ного заказчика и поставщика по обеспечению федеральных государственных 
нужд и регулирует отношения поставщика с государственным заказчиком 
при выполнении контракта. По решению Правительства РФ государствен
ный заказчик вносит необходимые изменения в государственный контракт 
или прекращает его действие при условии возмещения им убытков постав
щикам. Не допускается приобретение при выполнении государственного 
контракта продукции иностранного производства, кроме случаев, когда про



изводство аналогичных видов продукции в РФ невозможно или экономиче
ски нецелесообразно.

Исходя из интересов государства государственные заказчики обеспечива
ют размещение заказов на поставку продукции для федеральных государст
венных нужд путем проведения открытых и закрытых торгов, конкурсов, 
аукционов.

Для федеральных казенных предприятий Правительство РФ в необходи
мых случаях вводит режим обязательного заключения государственных кон
трактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд.

В целях экономического стимулирования поставщиков продукции для 
федеральных государственных нужд им предоставляются льготы по налогу на 
прибыль, целевые дотации и субсидии, кредиты на льготных условиях.

В целях экономического стимулирования поставщиков, осуществляющих 
поставки продукции для поддержания необходимого уровня обороноспособно
сти и безопасности Российской Федерации, по важнейшим видам материально- 
технических ресурсов предприятиям—изготовителям этих ресурсов могут уста
навливаться специальные квоты — государственное бронирование по обяза
тельной продаже этих ресурсов государственным заказчикам и поставщикам.

Заказы на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия для государственных нужд. Правительство РФ, органы исполни
тельной власти субъектов РФ содействуют развитию продовольственных 
рынков, стабилизации межотраслевых и межрегиональных связей и стоимо
стных пропорций, обеспечивают поддержание ценового паритета между сель
ским хозяйством и другими отраслями экономики Российской Федерации.

Устанавливаются два уровня формирования заказов на закупку и постав
ку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для: 1) феде
ральных государственных нужд — федеральный фонд; 2) региональных госу
дарственных нужд — региональные фонды.

Федеральный фонд создается для удовлетворения потребностей в сельско
хозяйственной продукции, сырье и продовольствии районов Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностей, экологически загрязненных террито
рий, обороны и государственной безопасности и приравненных к ним спец- 
потребителей независимо от их размещения, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга, формирования государственных продовольственных резервов и 
оперативного резерва Правительства РФ, обеспечения экспортных поставок.

Перечень и объемы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Федеральный фонд определяются Правительством 
РФ и формируются на договорной основе преимущественно в зонах товар
ного производства на территории Российской Федерации, а при отсутствии 
или недостатке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
территории РФ — за ее пределами.

Региональные фонды создаются для удовлетворения потребностей субъек
тов РФ в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии.

Перечень и объемы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в региональный фонд определяются соответствую



щим органом исполнительной власти субъекта РФ и формируются на осно
вании договоров с товаропроизводителями.

Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, поступившие 
в федеральный фонд, являются собственностью РФ независимо от места их 
хранения, а сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, по
ступившие в региональные фонды, — собственностью субъектов РФ.

Правительство РФ определяет государственных заказчиков для формиро
вания федерального фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия; органы исполнительной власти субъектов РФ определяют госу
дарственных заказчиков для формирования соответствующих региональных 
фондов.

Государственными заказчиками являются федеральные органы исполни
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, коммерче
ские и некоммерческие организации. Функции государственного заказчика 
по закупке и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия для государственных нужд могут выполнять продовольственные корпо
рации, создаваемые на основе взаимных соглашений между субъектами РФ.

Государственные заказчики гарантируют товаропроизводителям оплату 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен
ных нужд по ценам и в сроки, которые определяются договорами.

Для формирования рассматриваемых федерального и региональных фон
дов Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ опре
деляют объемы закупок и поставок по видам сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на предстоящие пять лет с ежегодным уточне
нием и доводят их до государственных заказчиков. Государственные заказчи
ки не позднее чем за три месяца до начала года сообщают товаропроизводи
телям объемы закупок и поставок.

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ ежегод
но предусматривают в соответствующих бюджетах средства для формирова
ния федерального и региональных фондов. В пределах своей компетенции 
они устанавливают порядок выдачи и аннулирования лицензий на осуществ
ление закупки, поставки, переработки, хранения и реализации сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд.

Правительство РФ ежегодно по согласованию с органами исполнитель
ной власти субъектов РФ и представителями общественных объединений, 
выражающих интересы товаропроизводителей и потребителей, устанавливает 
на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие для государст
венных нужд гарантированный уровень закупочных цен, обеспечивающий 
возмещение материальных затрат и получение дохода товаропроизводителем.

Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ до на
чала года определяют квоты для товаропроизводителей на закупку сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд 
по гарантированным ценам.

В целях защиты потребителя Правительство РФ устанавливает норматив
ное соотношение между стоимостью закупаемого сырья и стоимостью выра



батываемой из него готовой продукции, а также предельный размер торговых 
надбавок к ценам на продукцию, поставляемую в федеральный фонд, с уче
том безубыточной реализации готовой продукции. Правом соответствующего 
регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продоволь
ствие, поступающие в региональные фонды, наделяются органы исполни
тельной власти субъектов РФ.

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ гаран
тируют товаропроизводителям продукции растениеводства, поставляющим ее 
для государственных нужд, авансовую оплату в размере не менее 50% стои
мости объема поставок, определенных договором, в том числе 25% после за
ключения договора и 25% после завершения сева, а по продукции животно
водства — выплату дотаций из соответствующего бюджета, обеспечивающих 
рентабельность ее производства.

Основным документом, определяющим объемы, ассортимент, качество, 
порядок закупки и поставки, цены, сроки и порядок расчетов за закупки и 
поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для го
сударственных нужд, имущественную ответственность, является договор, ре
гулирующий экономические, правовые и организационно-технические отно
шения товаропроизводителя и потребителя. Определенные в договоре на мо
мент расчета цены индексируются с учетом уровня инфляции. Договор изме
няется или расторгается по соглашению сторон, что оформляется дополни
тельным соглашением.

В целях экономического стимулирования закупок и поставок сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд 
товаропроизводителям предоставляются:
• льготы по налогообложению;
• целевые дотации и субсидии;
• кредиты на льготных условиях;
• валютные средства, оставляемые на льготных условиях в их распоряжении 

при реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на экспорт;

• ассигнования из федерального бюджета, необходимые для обеспечения 
прироста объемов производства и поставок сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия.

Государственный заказчик может отказаться полностью или частично от 
закупки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для госу
дарственных нужд, предусмотренных договором, когда необходимость в про
дукции данного вида отпала, при условии полного возмещения им товаро
производителю причиненных по вине государственного заказчика убытков.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Правительством РФ и 
органами исполнительной власти субъектов РФ гарантий по выделению го
сударственным заказчикам финансовых средств вызванные этим штрафные 
санкции и убытки возмещаются товаропроизводителям и потребителям из 
средств соответствующих бюджетов.



19 )  Основы финансов домашних хозяйств

19.1. Семейный бюджет, денежные доходы и расходы населения

Домашнее хозяйство образует группа людей, живущих в одном и том же 
жилище, объединяющих часть или весь свой доход и богатство и совместно 
потребляющих определенные типы продуктов и услуг, главным образом, жи
лищные услуги и продукты питания. Домашнее хозяйство является важным 
участником денежных отношений в государстве и вовлечено в его финансо
вую систему. Финансы домашних хозяйств как один из элементов финансовой 
системы представляют собой совокупность экономических отношений, скла
дывающихся по поводу формирования и использования семейных бюджетов.

Семейный бюджет — это фонд денежных средств, доходы которого обра
зуются из различных поступлений членов семьи, а расходы представляют со
бой использование ими текущих и накопленных ресурсов.

Богатство государства определяется уровнем благосостояния основной 
массы населения и прирастает прежде всего за счет сбережений в секторе 
домашних хозяйств. Прирост доходов в секторе домашних хозяйств свиде
тельствует о стабильности и росте реального сектора экономики.

Доходы, получаемые домашними хозяйствами вследствие их участия в 
процессе производства или владения активами, которые могут быть необхо
димы для целей производства, называются первичными доходами. Они выпла
чиваются из добавленной стоимости, создаваемой в производстве.

Располагаемый доход домашних хозяйств — это доход, полученный до
машними хозяйствами от производственной деятельности, от собственности, 
а также в результате перераспределительных операций: добавлением полу
ченных субсидий на производство и импорт и текущих трансфертов, кроме 
социальных трансфертов в натуре, и вычитанием выплаченных налогов на 
производство и импорт и текущих трансфертов, включая текущие налоги на 
доходы и богатство. Располагаемый доход является источником для конеч
ного потребления товаров и услуг и сбережения.

Располагаемый доход может быть определен как максимальная сумма, 
которую домашние хозяйства могут позволить себе потратить на конечное 
потребление товаров и услуг в данном отчетном периоде без уменьшения 
наличных денег, ликвидации активов или увеличения пассивов. Трансферт 
— операция, в которой одна сторона предоставляет товар, услугу или де
нежные средства другой стороне без получения от последней какого-либо 
эквивалента.

Доход, включающий располагаемый доход домашних хозяйств и сумму 
получаемых социальных трансфертов в натуре за вычетом суммы передавае
мых социальных трансфертов в натуре, представляет собой скорректирован



ный располагаемый доход. Социальные трансферты в натуре состоят из инди
видуальных товаров и услуг, предоставляемых в виде трансфертов в натуре 
индивидуальным домашним хозяйствам из федерального и местных бюдже
тов или от общественных организаций.

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств состоит из потре
бительских товаров или услуг, приобретаемых индивидуальными домашними 
хозяйствами за счет их расходов или через социальные трансферты в нату
ральной форме.

Баланс денежных доходов и расходов населения характеризует объем и 
структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения и использу
ется для анализа состояния семейною бюджета. Баланс отражает ту часть 
валового национального дохода, которая поступает в распоряжение населе
ния в форме денежных доходов.

Баланс составляется на федеральном, региональном и местном уровнях. 
На федеральном уровне баланс денежных доходов и расходов населения 
строится самостоятельно и имеет расхождение с суммой территориальных 
балансов на величину финансовых потоков между территориями, начислен
ных, но не полученных средств.

Баланс денежных доходов и расходов населения является одним из инст
рументов социально-экономического анализа, характеризующим уровень 
жизни населения и позволяющим определить:
• общий объем и структуру денежных доходов и расходов населения;
• реальные и номинальные доходы и покупательную способность населения;
• распределение населения по уровню доходов и долю населения, живущего 

ниже уровня бедности;
• другие экономические расчеты на федеральном, региональном и местном 

уровнях.
В балансе отражаются основные показатели доходов и расходов населе

ния в группировке по источникам получения средств и направлениям их 
расходования.

Доходная часть баланса состоит из поступлений от различных источни
ков, которые могут быть выявлены при помощи статистической и финансо
вой отчетности, выборочных обследований и других методов. Расходная 
часть баланса состоит из трансфертов, выплаченных населением, расходов на 
приобретение товаров и услуг и прироста сбережений населения во вкладах и 
ценных бумагах.

Состав и структура семейного бюджета:
1. Доходы:

• оплата труда и другие формы выплат работникам предприятий различных 
форм собственности;

• доходы от предпринимательской деятельности и собственности;
• поступления из финансовой системы;
• социальные трансферты;
• прочие поступления;



2. Расходы и сбережения:
• покупка товаров и оплата услуг;
• обязательные платежи и добровольные взносы;
• прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах;
• покупка иностранной валюты;
• другие расходы.

Оплата труда — основа семейного бюджета. Оплата труда включает на
численные предприятием, учреждением, организацией суммы оплаты труда в 
денежной и натуральной формах за отработанное и неотработанное время, 
стимулирующие доплаты и надбавки; компенсационные выплаты; связанные 
с режимом работы и условиями труда; премии и единовременные поощри
тельные выплаты, а также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие 
регулярный характер, и др.

1. Особое значение имеет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 
введенный с 1 октября 1991 г. и подвергающийся периодическим изменени
ям в соответствии с социально-экономическими условиями жизни населе
ния. Введение МРОТ было обусловлено необходимостью социальной защиты 
населения при переходе к различным формам собственности предприятий и 
организаций и либерализацией цен.

Минимальный размер оплаты труда вводится: 1) организациями, финан
сируемыми из бюджетных источников, за счет средств соответствующих 
бюджетов; 2) другими организациями за счет собственных средств.

МРОТ не включает доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные 
выплаты. Конкретные размеры ставок и окладов, а также соотношения в их 
размерах между категориями персонала и работниками различных профес
сионально-квалификационных групп определяются на предприятиях усло
виями коллективных договоров.

Размеры компенсационных доплат за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных, за работу в вечернее и ночное время и т.д. определяются пред
приятиями самостоятельно, но не ниже размеров, установленных соответст
вующими правовыми актами.

Стимулирующие выплаты, в том числе доплаты и надбавки за высокую 
квалификацию, профессиональное мастерство, работу с меньшей численно
стью, премии, вознаграждения, определяются предприятиями самостоятельно 
и производятся в пределах имеющихся средств. Размеры и условия их выпла
ты определяются в коллективных договорах.

Стипендии студентам образовательных учреждений высшего профессио
нального образования, учащимся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и начального профессионального образова
ния, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и на- 
учно-исследовательских учреждений, а также соответствующие пособия й 
другие социальные выплаты гражданам устанавливаются исходя из МРОТ.



Стипендии учащимся образовательных учреждений начального профес
сионального образования, находящимся на государственном обеспечении, 
выплачиваются в размере не менее 50% МРОТ.

Расходы производятся за счет действующих источников их финансирова
ния.

Исчисление налогов, сборов и других платежей, осуществляемое в зави
симости от МРОТ, производится исходя из установленного федеральным за
коном его величины.

Размер фактической заработной платы определяется на основе установ
ленных в коллективных договорах, трудовых договорах (контрактах) тариф
ных ставок, должностных окладов, надбавок, доплат, премий и других видов 
вознаграждения, но не ниже законодательно установленного минимального 
размера заработной платы.

Размеры минимальной заработной платы, пенсий и на их основе стипен
дий, пособий определяются исходя из величины принятой системы мини
мальных потребительских бюджетов, утверждаются законодательно, повыша
ются в установленном порядке с ростом стоимости жизни и являются госу
дарственной гарантией. Государство с учетом реальных экономических воз
можностей создает условия для поэтапного приближения минимальных со
циальных гарантий к минимальному потребительскому бюджету.

Минимальные потребительские бюджеты разрабатываются по единой ме
тодологии для всех регионов по возрастным и социальным группам населе
ния. Натурально-вещественная структура минимальных потребительских 
бюджетов формируется на основе научно обоснованных минимальных норм 
и нормативов национальных и других особенностей потребления в регионе. 
Стоимостная величина минимального потребительского бюджета рассчиты
вается с учетом средних цен покупок соответствующих товаров и услуг с уче
том всех видов торговли.

Минимальный размер оплаты труда и минимальный размер пенсии по 
старости в РФ поэтапно повышаются до величины прожиточного минимума. 
Соотношение между минимальным размером оплаты труда, минимальным 
размером пенсии по старости и величиной прожиточного минимума на оче
редной финансовый год устанавливается федеральным законом о федераль
ном бюджете на соответствующий год.

2. Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской 
корзины, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина 
представляет собой минимальный набор продуктов питания, непродовольст
венных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности.

Прожиточный минимум в целом по РФ предназначается для 1) оценки 
уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации 
социальной политики и федеральных социальных программ; 2) обоснования 
устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда 
и минимального размера пенсии по старости; 3) определения размеров сти



пендий, пособий и других социальных выплат; 4) формирования федерального 
бюджета.

Прожиточный минимум в субъектах РФ предназначается для 1) оценки 
уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и 
реализации региональных социальных программ; 2) оказания необходимой госу
дарственной социальной помощи малоимущим гражданам; 3) формирования 
бюджетов субъектов РФ.

Потребительская корзина для основных социально-демографических 
групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ определяется не реже од
ного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Потре
бительская корзина в целом по РФ устанавливается федеральным законом, в 
субъектах РФ — устанавливается законодательными (представительными) 
органами субъектов РФ по представлению органов исполнительной власти 
субъектов РФ с учетом природно-климатических условий, национальных тра
диций и местных особенностей потребления продуктов питания, непродоволь
ственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами 
населения при наличии заключения экспертизы.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по РФ и в субъек
тах РФ определяется ежеквартально на основании потребительской корзины 
и данных Государственного комитета РФ по статистике об уровне потреби
тельских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и 
расходов по обязательным платежам и сборам.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по РФ устанавлива
ется Правительством РФ, в субъектах РФ — органами исполнительной вла
сти субъектов РФ.

Величина прожиточного минимума, определяемая в целом по РФ, явля
ется основой для установления минимального размера оплаты труда и мини
мального размера пенсии по старости, а также для определения размеров 
стипендий, пособий и других социальных выплат.

Оплата труда производится непосредственно работающему в рублях или 
другой валюте. Запрещаются выплаты в виде векселей, бонов, купонов, рас
писок и какой-либо другой форме, кроме официальных банковских чеков 
или чеков почтовых переводов. Выплаты части заработной платы в виде цен
ных бумаг возможны лишь с согласия работника. Заработная плата работни
кам может выплачиваться по их желанию в натуральном виде.

Заработная плата выплачивается в установленные коллективным догово
ром сроки, но не менее чем два раза в месяц, в рабочие дни по месту работы. 
Работодатели обязаны обеспечить уведомление работников об условиях и 
размерах выплат, произведенных удержаниях и обо всех происходящих изме
нениях в этих условиях не позднее чем за один месяц, а также обеспечить 
соответствующие записи в платежных документах.

В случае банкротства или ликвидации предприятия трудящиеся оохраня- 
ют статус кредиторов, имеющих преимущество перед другими лицами. При



недостаточности средств для первоочередного удовлетворения исков трудя
щихся по оплате труда и другим обязательствам предприятия эти требования 
удовлетворяются за счет соответствующих фондов социальных гарантий.

Государство принимает меры по оптимизации соотношений уровней оп
латы труда работников бюджетных учреждений непроизводственной сферы с 
оплатой труда работников производственных отраслей.

Оплата труда работников бюджетной сферы основана на дифференциации 
заработной платы. В качестве инструмента дифференциации в уровнях опла
ты труда различных категорий работников применяется Единая тарифная 
сетка (ЕТС). Применение ЕТС имеет целью унифицировать тарифные усло
вия оплаты по категориям работников и отраслям. Дифференциация тариф
ных ставок и окладов по разрядам осуществляется по признаку сложности 
выполняемых работ и квалификации работников. При этом другие факторы 
дифференциации оплаты труда, в том числе условия, тяжесть, напряжен
ность труда, значимости сфер его приложения, учитываются с использовани
ем других элементов организации заработной платы.

При разработке ЕТС за основу взяты следующие принципы построения 
единой шкалы тарификации оплаты труда рабочих и служащих:
• применение единой тарифной шкалы для всех категорий работников бюд

жетных учреждений и организаций;
• группировка профессий рабочих и должностей служащих по признаку 

общности выполняемых функций;
• тарификация профессий рабочих и должностей служащих по признаку 

сложности выполняемых работ;
• установление ставки оплаты I разряда в размере, соответствующем МРОТ 

для работников простого труда, и равномерного относительного возраста
ния ставок оплаты от разряда к разряду.

Применение ЕТС является обязательным для всех учреждений, организа
ций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании. В пределах 
выделенных бюджетных ассигнований они самостоятельно определяют виды и 
размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера.

ЕТС предусматривает дифференциацию оплаты по 18 разрядам. Тарифи
кация рабочих проводится по восьми разрядам, соответствует действующему 
Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). В целях стимулирования повышения квалификации и установления 
обоснованных соотношений в оплате труда различных категорий работников 
в ЕТС предусмотрено нарастание уровней ставок оплаты от более низкого 
разряда к более высокому.

Другие источники доходов. Доходы рабочих и служащих от предприятий и 
организаций кроме оплаты труда включают выплаты социального характера, 
прочие выплаты, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам со
циального характера.

К выплатам социального характера относятся, в частности, страховые пла
тежи, уплачиваемые предприятием по договорам страхования в пользу своих 
работников, за счет средств предприятия; выходное пособие при прекраще-



нии трудового договора; суммы, выплаченные уволенным работникам на пе
риод трудоустройства в связи с ликвидацией предприятия, сокращением чис
ленности или штата работников; оплата проезда к месту работы транспортом 
общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспор
том; материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по се
мейным обстоятельствам, на погребение и т.д.

Прочие выплаты, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам 
социального характера, — это командировочные расходы, авторские возна
граждения, надбавки к заработной плате, выплаченные работникам отдель
ных отраслей экономики в связи с подвижным характером работы, и т.п.

Доходы от предпринимательской деятельности включают: доходы от про
дажи имущества, принадлежащего им на праве собственности; доходы от 
реализации товаров, работ, услуг, продукции и другого имущества, произве
денных лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей; доходы 
от реализации продукции, товаров, приобретенных на стороне, и др.

Доходы от собственности включают в себя доходы (дивиденды) по акци
ям, проценты, выплаты по долевым паям от участия работников в собствен
ности предприятия, организации.

Социальные трансферты. Государство обеспечивает гражданам следующие 
социальные трансферты:
1) выплату пособий и социальную помощь;
2) пенсии;
3) оказание материальной и иной помощи;
4) стипендии и др.

1. Государственная социальная помощь — это предоставление малоимущим 
семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ социальных пособий, 
субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров. Право на получе
ние государственной социальной помощи имеет семья, среднедушевой доход 
которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответ
ствующем субъекте РФ.

Видами государственной социальной помощи являются: 1) денежные вы
платы — социальные пособия, субсидии, компенсации и др.; 2) натуральная 
помощь — топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.

Социальное пособие — это безвозмездное предоставление гражданам опре
деленной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации. Субсидия — имеющая целевое на
значение оплата предоставляемых гражданам материальных благ или оказы
ваемых услуг. Компенсация — это возмещение гражданам произведенных ими 
расходов, установленных законодательством.

Государственная социальная помощь оказывается в целях: поддержания 
уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживаю
щих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; адресного и ра
ционального использования бюджетных средств.
19 Финансы. Денежное обращение. 
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К ведению Российской Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи относятся:
• принятие федеральных законов и других нормативных правовых актов РФ 

по вопросам установления основ правового регулирования в области оказа
ния государственной социальной помощи;

• разработка и реализация федеральных целевых программ оказания гражда
нам государственной социальной помощи на территории Российской Фе
дерации;

• формирование федерального бюджета в части расходов на оказание госу
дарственной социальной помощи; установление видов государственной со
циальной помощи, оказание которых обязательно на территории РФ.

Источниками оказания государственной социальной помощи являются 
средства федерального бюджета РФ, бюджетов РФ и местных бюджетов, а 
также государственных внебюджетных фондов.

При недостаточности средств бюджетов субъектов РФ и местных бюдже
тов на оказание государственной социальной помощи такие средства выде
ляются субъектам РФ и органам местного самоуправления за счет средств 
бюджета вышестоящего уровня бюджетной системы РФ или дополнительных 
источников.

Государственная социальная помощь может оказываться единовременно 
или на период не менее трех месяцев.

Порядок определения величины прожиточного минимума малоимущей се
мьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина устанавливается 
субъектом РФ с учетом величин прожиточных минимумов, установленных для 
соответствующих социально-демографических групп населения. Если в субъ
екте РФ не установлены величины прожиточных минимумов, используются 
величины прожиточных минимумов малоимущего одиноко проживающего 
гражданина.

Размер государственной социальной помощи малоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
РФ, определяется законодательством субъектов РФ в пределах разницы меж
ду суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом членов ма
лоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

Органы местного самоуправления осуществляют оказание государствен
ной социальной помощи в пределах передаваемых им органами государст
венной власти в этих целях полномочий вместе с материальными и финансо
выми ресурсами для их осуществления.

2. Пенсии и пособия включают все виды получаемых населением пенсий и 
пособий из средств федерального, региональных и местных бюджетов, бюд
жета Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Государ
ственного фонда занятости РФ, Министерство по делам Федерации, нацио
нальной и миграционной политики РФ, профсоюзов, предприятий.

Различают следующие виды пенсий: по старости; по случаю потери кор
мильца; по инвалидности; за выслугу лет; социальная пенсия.



Различают следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности; 
материнские пособия, в том числе по беременности и родам, при рождении 
ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, по уходу за детьми-инвалидами, 
ежемесячное пособие на каждого ребенка; компенсационные выплаты жен
щинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с ликвида
цией предприятий; пособия и выплаты женщинам, проживающим в сельской 
местности; оплата расходов на протезирование и изготовление ортопедиче
ской обуви; пособия и социальная помощь гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие катастроф на АЭС и других аварий; компен
сационные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру
доспособными гражданами; материальная помощь; пособия по безработице; 
единовременное пособие беженцам и вынужденным переселенцам; проезд, 
провоз багажа беженцев и вынужденных переселенцев; ритуальные пособия.

1) Из федерального бюджета выплачиваются пенсии и пособия военно
служащим Министерства обороны, МВД, ФСБ и т.п.; из средств местных 
бюджетов выплачиваются компенсационные выплаты на детей, доплаты и 
надбавки к пенсиям, пособия малообеспеченным гражданам, компенсацион
ные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.

2) Из бюджета Пенсионного фонда РФ  выплачиваются трудовые пенсии 
пенсионерам — по старости, по инвалидности вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания, по инвалидности вследствие общего 
заболевания, по случаю потери кормильца, за выслугу лет; социальные пен
сии; пенсии военнослужащим и их семьям, получающим их в органах соци
альной защиты населения, — по инвалидности вследствие военной травмы, 
по инвалидности вследствие заболевания, полученного в период военной 
службы, по случаю потери кормильца вследствие военной травмы, по случаю 
потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период военной 
службы; пенсии трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудо
способными гражданами; пособия на погребение.

3) Из Фонда социального страхования РФ  выплачиваются пособия по вре
менной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия на 
рождение, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по уходу за 
детьми-инвалидами, пособия на погребение.

4) Из Государственного фонда занятости РФ  производятся выплаты посо
бия по безработице, досрочные пенсии, материальная помощь.

5) Из средств Министерства по делам Федерации, национальной и миграцион
ной политики РФ  выплачиваются единовременные пособия беженцам и выну
жденным переселенцам, материальная помощь остро нуждающимся беженцам 
и вынужденным переселенцам, плата за проезд беженцев и вынужденных пе
реселенцев к местам их размещения.

6) За счет средств профсоюзов выплачиваются единовременные пособия.
7) Из средств предприятий выплачиваются надбавки к пенсиям, едино

временные пособия уходящим на пенсию.



3. Стипендии включают все виды стипендий учащимся высших и средних 
специальных учебных заведений, профессионально-технических школ и учи
лищ, курсов, институтов усовершенствования, аспирантам.

4. Поступления из финансовой системы включают: страховые возмещения; 
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели; изменение 
задолженности по ссудам, выданным на потребительские цели; проценты по 
вкладам; выигрыши и погашения по займам; выигрыши по лотереям; изме
нение задолженности населения по покупке товаров в кредит; изменение за
долженности по ссудам лицам, осуществляющим деятельность без образова
ния юридического лица.

Денежные расходы и сбережения населения.
1. Покупка товаров населением определяется в размере общего объема 

розничного товарооборота во всех каналах реализации, включая продажу фи
зическими лицами, скорректированного на величину продаж предприятиями 
и организациями за наличный и безналичный расчет.

2. Оплата услуг и другие расходы населения включают: оплату жилья и 
коммунальных услуг; оплату бытовых услуг; услуги системы образования; 
расходы на путевки в санатории и дома отдыха, туризм и лечение в платных 
поликлиниках; расходы на кино, театры и другие зрелища; расходы на все 
виды транспорта; оплата услуг связи; прочие расходы.

3. В состав обязательных платежей и добровольных взносов входят: налоги 
и сборы; платежи по страхованию; взносы в общественные и кооперативные 
организации; взносы в жилищно-строительную кооперацию; возврат ссуд; 
приобретение лотерейных билетов; проценты за товарный кредит; обязатель
ные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

Налоги и сборы включают: подоходный налог, удержанный с граждан 
предприятиями, а также подоходный налог, взимаемый с граждан налоговы
ми органами; государственная пошлина по делам, рассматриваемым народ
ными судами; земельный налог и арендная плата за земли сельскохозяйст
венного и несельскохозяйственного назначения; налог на имущество физиче
ских лиц; налог с имущества, переходящего в порядке наследования или да
рения; транспортный налог; сбор за право торговли; сборы, взимаемые авто
мобильной инспекцией; сбор за парковку автотранспорта; сбор за выдачу 
паспортов гражданам; поступления от продажи домовых книг; поступления 
по административным штрафам и санкциям; регистрационный сбор с физи
ческих лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; сбор за вы
дачу ордера на квартиру; прочие сборы.

Платежи по страхованию включают: взносы по обязательному страхова
нию имущества в хозяйствах граждан и страхованию пассажиров в пути на 
железных дорогах, водном и воздушном транспорте я  на междугородных ли
ниях автотранспорта; добровольному страхованию домашнего имущества, 
средств личного автотранспорта, страхованию ответственности и личному 
страхованию.

Взносы в общественные и кооперативные организации включают: вступи
тельные и членские взносы в профсоюзные организации, добровольные об



щества, творческие союзы и объединения, а также вступительные и паевые 
взносы в потребительские общества.

Обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ определяются в 
размере 1% от фонда оплаты труда.

4. В составе прироста сбережений во вкладах и ценных бумагах отражаются: 
прирост вкладов в учреждениях Сберегательного банка РФ; прирост вкладов 
в других коммерческих банках; приобретение облигаций государственного 
сберегательного займа; приобретение сертификатов РФ; прирост или умень
шение средств физических лиц, депонированных в банках для расчетов с ис
пользованием пластиковых карт; приобретение акций предприятий.

5. Приобретение гражданами иностранной валюты в настоящее время — 
одна из существенных статей расходов семейных бюджетов, имеющих фи
нансовый характер. Это возможно благодаря текущей конвертируемости на
циональной валюты. Стремление граждан к приобретению иностранной ва
люты связано главным образом с экономической нестабильностью и частой 
девальвацией национальной валюты, приводящей к обесценению сбережений 
населения. Большинство граждан предпочитают хранить иностранную валюту 
вне финансово-банковского сектора. Это отрицательно влияет на денежное 
обращение государства. Необходимо повышение доверия домашних хозяйств 
к национальной валюте на основе общей стабильности и проведения полно
масштабной реструктуризации кредитных организаций.

В целом по России сальдо денежных доходов и расходов домашних хозяйств 
характеризует либо уменьшение, либо увеличение остатка наличных денег у 
населения. По отдельным субъектам РФ превышение денежных расходов на
селения над его доходами может означать как уменьшение остатка денег у 
населения, так и расходование на данной территории денежных доходов, по
лучаемых в других субъектах РФ. Превышение доходов населения над его 
расходами может означать не только прирост остатка наличных денег у насе
ления, но также частичное расходование за пределами данного субъекта РФ 
денежных доходов, полученных на его территории.

Соотношение между доходами и расходами за конкретный период опре
деляется как разность между выдачами и поступлениями наличных денег из 
касс банков с учетом данных об изменении остатка денег в кассах предпри
ятий и в пути, а также данных Банка России о переходящей торговой выруч
ке на территории других субъектов РФ.

19.2. Социальные и финансовые индикаторы уровня жизни 
населения

Элементом социальных и финансовых программ являются социальные и 
финансовые индикаторы, используемые в качестве инструмента измерения 
результатов влияния экономических реформ на уровень жизни населения. 
Они формируются на основе данных, характеризующих объем, состав, ос



новные направления образования, распределения и использования отдель
ными группами населения семейных бюджетов.

1. Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы 
денежного дохода за отчетный период на численность населения. Реальные 
располагаемые денежные доходы определяются исходя из денежных доходов 
текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, скорректи
рованных на индекс потребительских цен.

2. Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в отраслях 
экономики определяется делением начисленного месячного фонда заработ
ной платы на среднесписочную численность работающих. Социальные посо
бия, получаемые работающими из государственных и негосударственных 
внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднюю 
заработную плату. Средний размер назначенной месячной пенсии пенсионе
ра определяется делением общей суммы назначенных месячных пенсий на 
соответствующую численность пенсионеров.

3. Покупательная способность денежных доходов населения отражает по
тенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и 
выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов 
населения и соотношение денежных доходов населения с величиной прожи
точного минимума.

4. Распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов 
характеризует дифференциацию населения по уровню материального достат
ка и представляет собой показатели численности или долей населения, 
сгруппированного в заданных интервалах по уровню среднедушевых денежных 
доходов. Распределение общего объема денежных доходов по различным груп
пам населения выражается через проценты общего объема денежных доходов, 
которым обладает каждая из 20- (Ю)-процентных групп населения.

5. Коэффициенты дифференциации доходов населения устанавливают раз
мер превышения денежных доходов высокодоходных групп по сравнению с 
низкодоходными группами населения.

6. Прожиточный минимум включает стоимостную оценку натурального 
набора продуктов питания, учитывающего диетологические ограничения и 
обеспечивающего минимально необходимое количество калорий, а также 
расходов на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные 
платежи исходя из доли затрат на эти цели в бюджетах низкодоходных до
машних хозяйств.

7. Минимальная продовольственная корзина обеспечивает содержание по 
химическому составу продуктов и их калорийности в следующих пропорциях 
в сутки: минимальная продовольственная корзина дифференцируется по 
восьми природно-климатическим зонам. Зонирование территории России 
осуществлено на основе количественной оценки факторов, определяющих 
материальные и культурные потребности населения и их территориальную 
дифференциацию по интегральному показателю условий жизни населения. 
Интегральный показатель условий жизни населения определяет территориаль
ную дифференциацию в зависимости от воздействия комплекса зональных



факторов, влияющих на различие в объеме и структуре минимальных потре
бительских бюджетов: природно-климатические условия, половозрастной со
став населения, размер и структура семей, плотность населения, характер 
расселения, экономическое развитие территории, особенности националь
ного быта и др.

8. Показатели дефицита низких доходов относятся к числу важнейших ха
рактеристик степени распространения бедности. Численность населения с 
денежными доходами ниже прожиточного минимума определяется на основе 
рядов распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов 
и является результатом суммирования числа лиц, чьи денежные доходы ниже 
величины прожиточного минимума. Дефицит дохода определяется на основе 
данных о численности и размере доходов населения с доходами ниже прожи
точного минимума и исчисляется как суммарное значение дохода, необходи
мое для его повышения до величины прожиточного минимума.

Индекс глубины бедности характеризует среднее отклонение доходов бед
ных семей от величины прожиточного минимума и выражается величиной 
суммарного дефицита дохода, соотнесенного с общим числом семей.

По классификации основных измерителей бедности Фостера — Гриер — 
Торбеке индекс остроты бедности характеризует средневзвешенное отклоне
ние доходов бедных семей от величины прожиточного минимума и выража
ется величиной суммарного квадратического дефицита доходов, соотнесен
ного с общим числом семей. Показатель остроты бедности рассчитывается с 
учетом большего веса для семей с более высоким размером дефицита дохода 
и используется в целях сопоставления его чрезмерных величин.

Особую роль играет расчет показателей дифференциации доходов населе
ния. Кривая Лоренца представляет собой кумулятивное распределение чис
ленности населения и соответствующих этой численности доходов и показы
вает соотношение процентов всех доходов и процентов всех их получателей. 
Если бы доходы распределялись равномерно, т.е. 10% получателей имели бы 
десятую часть доходов, 50% — половину и т.д., то такое распределение имело 
бы вид диагонали квадрата со сторонами от 0 до 100%. Неравномерное же 
распределение характеризуется кривой, отстоящей от прямой тем дальше, 
чем больше дифференциация.

Коэффициент концентрации, или индекс Джини, устанавливает степень от
клонения фактического объема распределения доходов населения от линии их 
равномерного распределения. Коэффициент концентрации (индекс Джини) 
дает возможность численно оценить степень неравенства: чем больше диффе
ренциация распределения, тем дальше кривая отстоит от диагональной пря
мой и тем больше коэффициент концентрации. Для равномерного распреде
ления он равен нулю, в условиях абсолютного неравенства он равен единице.

Коэффициент фондов измеряет соотношение между средними доходами 
внутри сравниваемых групп или между их долями в общем фонде доходов.

Для численной оценки дифференциации в распределении доходов ис
пользуются также соотношения показателей доходов между квантилями —



точками ряда распределения, делящих его в определенном соотношении. К 
их числу относятся квартили (четверти), децили (десятые части), полудецили 
(двадцатые части) и перцентили (сотые части).

Децилъный коэффициент дифференциации рассчитывается как отношение 
уровней, ниже и выше которых находятся десятые доли совокупности в раз
ных концах распределения по уровню доходов.

Измерение уровня низких доходов производится путем установления линии — 
порога или ограничения, ниже которой домохозяйства считаются имеющими 
недостаток средств для обеспечения стоимости жизни, определяемой исходя 
из понятий относительно низких минимальных потребностей. Измерение 
основывается на подходах:
• абсолютном, исходя из совокупной стоимостной оценки прожиточного ми

нимума основных потребностей в продуктах питания, одежде, жилье и т.д., 
которые устанавливаются нормативным методом на основе научно обосно
ванных нормативов потребления;

• относительном исходя из сложившихся соотношений в распределении до
ходов по различным группам населения и определения на этой основе 
уровня средних доходов наименее обеспеченной группы;

• субъективном, основанном на обследованиях общественного мнения об 
уровне низких или недостаточных доходов.

9. Расчеты покупательной способности осуществляются с целью выявле
ния степени относительных, структурных и межрегиональных изменений на 
потребительском рынке по отношению к денежным доходам населения. Уро
вень покупательной способности денежных доходов может быть выражен в 
двух аспектах: 1) как товарный эквивалент различных видов товаров и услуг, 
характеризующий количество товаров-представителей, которые можно при
обрести на среднедушевой денежный доход; 2) как количество определенных 
наборов товаров и услуг по отношению к величине прожиточного минимума 
или стоимости набора из 25 продуктов питания, которые можно приобрести 
на среднедушевой денежный доход.

В целях исследования финансов домашних хозяйств используются свод
ные, дезагрегированные или дифференцированные индексы (субиндексы) по
требительских цен.

Для устранения фактора изменений цен номинальные денежные доходы 
и расходы населения рассчитываются в реальном выражении с корректиров
кой на индекс-дефлятор, отражающий изменение цен на различные компо
ненты денежных расходов населения. Результатом пересчета являются реаль
ные показатели', реальные денежные доходы, реальная заработная плата, ре
альный размер назначенной месячной пенсии, реальные расходы на конеч
ное потребление домашних хозяйств и т.д.

Пересчет в сопоставимые цены проводится с использованием: 1) сводных 
индексов или субиндексов потребительских цен на отдельные товарные 
группы; 2) индексов потребительских цен, дифференцированных по группам 
населения с различным уровнем доходов.



19.3. Индексация доходов и сбережения домашних хозяйств

Сбережения — это отложенный спрос домашних хозяйств, подлежащий 
инвестированию, т.е. накопленное населением богатство в различных фор
мах. Сбережения могут быть размещены в реальный сектор экономики, фи
нансово-кредитные организации, золото, иностранную валюту и т.д. Населе
ние, которое хранит ценности в национальной и иностранной валюте вне 
финансово-кредитной системы и не вкладывает их в экономику, не участву
ет в инвестиционном процессе.

Государство обеспечивает защиту реальных доходов населения от инфля
ции путем введения системы индексации доходов и сбережений. Индексация — 
это установленный государством механизм увеличения денежных доходов и 
сбережений домашних хозяйств в связи с ростом потребительских цен. Цель 
индексации — поддержание покупательной способности денежных доходов и 
сбережений домашних хозяйств.

Объектами индексации являются: 1) оплата труда работников предпри
ятий, кроме работников предприятий, самостоятельно определяющих цены 
на производимые ими товары и оказываемые услуги; 2) государственные 
пенсии, стипендии, социальные пособия, кроме единовременных; вклады 
граждан в Сберегательном банке РФ; государственные займы РФ и другие 
государственные ценные бумаги РФ, взносы в организации государственного 
страхования РФ.

Суммы, взыскиваемые за повреждение здоровья, смерть гражданина и 
иной нанесенный ему ущерб, подлежат индексации за счет предприятий или 
граждан, причинивших вред.

Для индексации денежных доходов и сбережений граждан используется 
индекс потребительских цен на продовольственные товары, а также платные 
услуги. Порог индексации — это индекс потребительских цен, с которого на
чинается индексация денежных доходов и сбережений граждан; он установ
лен в размере 6%.

Индексация денежных доходов. Денежные доходы граждан в виде оплаты 
труда, государственных пенсий, стипендий, социальных пособий подлежат 
индексации в следующем порядке:
• первая часть доходов, равная полуторной величине МРОТ, — на индекс 

потребительских цен;
• вторая последующая часть дохода, равная полуторной величине МРОТ, — 

на 50% индекса потребительских цен.
Повышенный в связи с индексацией денежный доход определяется путем 

умножения первой и второй частей дохода, подлежащего индексации, соот
ветственно на полный индекс или на 50% индекса потребительских цен. Для 
лиц, проживающих в районах и местностях, где в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к оплате труда, размер минимальной 
оплаты труда, подлежащей индексации, определяется с учетом этих коэффи
циентов.



Источником средств для индексации 1) оплаты труда работников бюджет
ной сферы, социальных пенсий и пособий являются ассигнования из соот
ветствующих бюджетов; 2) оплаты труда работников предприятий, общест
венных организаций (объединений) и их предприятий — собственные сред
ства предприятий и организаций; 3) государственных трудовых пенсий — 
средства Пенсионного фонда РФ, в том числе средства, передаваемые в этот 
фонд из федерального бюджета для выплаты пенсий и пособий военнослу
жащим и их семьям, а также приравненным к ним в этом отношении катего
риям граждан и их семьям; 4) социальных пособий, выплачиваемых из Фонда 
социального страхования РФ, — средства этого фонда; 5) пособий по безрабо
тице — средства Государственного фонда занятости РФ; 6) государственных 
стипендий — ассигнования из соответствующих бюджетов; 7) сбережений 
граждан в Сберегательном банке РФ — доходы банка; 8) доходов по государ
ственным ценным бумагам РФ и государственным займам РФ — ассигнова
ния из федерального бюджета; 9) взносов в органы государственного страхо
вания РФ — доходы Росгосстраха от увеличения процентных ставок по сред
ствам, размещаемым за счет этих взносов.

Индексация сбережений граждан распространяется на: 1) облигации госу
дарственных займов РФ и другие ценные бумаги РФ — путем изменения 
процентных ставок с учетом индекса цен; 2) сбережения граждан в Сберега
тельном банке РФ — путем изменения процентных ставок.

Либерализация цен и последовавшие за ней девальвация национальной 
валюты и гиперинфляция обесценили доходы и сбережения домашних хо
зяйств без их одновременной индексации. Однако государство предприняло 
ряд шагов, направленных на восстановление сбережений населения. В част
ности государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности 
ценности денежных сбережений, размещенных:
• на вклады в Сберегательный банк России в период до 20 июня 1991 г. (дата 

проведения денежной реформы);
• на вклады в организации государственного страхования Российской Феде

рации по договорным (накопительным) видам личного страхования в пери
од до 1 января 1992 г.;

• в государственные ценные бумаги, размещение которых производилось в 
период до 1 января 1992 г.

Гарантированные сбережения граждан являются государственным внут
ренним долгом РФ, который гарантирован государственной собственностью и 
всеми активами, находящимися в распоряжении Правительства РФ. Однако 
осуществить выплату компенсаций по вкладам всем категориям вкладчиков 
не позволяют возможности бюджета. Поэтому восстановление покупательной 
способности сбережений производится поэтапно.

Для социальной поддержки граждан старших возрастов были проведены 
разовые предварительные компенсации вкладов, внесенных в учреждения 
Сбербанка России до 20 июня 1991 г. и принадлежащих вкладчикам, родив
шимся в 1916 г. и ранее, затем гражданам, родившимся в 1917—1920 гг.



Ценность гарантированных сбережений граждан — это признанная покупа
тельная способность вложенных денежных средств на момент их вложения. 
Покупательная способность денежных средств рассчитывается исходя из 
стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и ус
луг, включающего рацион питания, товары и услуги, обеспечивающие нор
мальное физиологическое существование человека. Для гарантированных 
сбережений граждан, созданных до 1 марта 1991 г., покупательная способ
ность денежных средств считается постоянной и определяется покупательной 
способностью валюты СССР в 1990 г.

Восстановление и обеспечение сохранности ценности гарантированных 
сбережений граждан производится путем перевода их в целевые долговые обя
зательства РФ, являющиеся государственными ценными бумагами. При 
этом величина номинала этих обязательств приравнивается к первоначаль
ному номиналу вложенных в указанные сбережения денежных средств с уче
том условий договора денежного вклада за весь период существования вкла
да. Для гарантированных сбережений граждан, созданных после 1 марта 
1991 г., номинал целевого долгового обязательства РФ определяется с учетом 
изменения покупательной способности денежных средств после указанной 
даты.

Для единицы номинала целевого долгового обязательства РФ устанавли
вается долговая стоимость, выражаемая в национальной валюте. Долговая 
стоимость единицы номинала целевого долгового обязательства определяется 
из соотношения покупательной способности национальной валюты в теку
щий момент времени и покупательной способности валюты СССР в 1990 г.

Долговая ответственность РФ по целевым долговым обязательствам выра
жается через долговую стоимость, регулярно устанавливаемую для единицы 
номинала целевых долговых обязательств. Обращение целевых долговых обя
зательств в рубли производится в соответствии с долговой стоимостью на 
момент их обращения и условиями договора по конкретным видам целевых 
долговых обязательств. Целевые долговые обязательства могут служить пла
тежным средством при осуществлении всех мероприятий по приватизации 
объектов государственной собственности, акций государственных предпри
ятий, а также находящихся во владении государства акций приватизирован
ных предприятий.

Единица номинала целевого долгового обязательства Российской Федера
ции называется долговой рубль — «дор». Это условная денежная единица, вы
раженная в национальной валюте через долговую стоимость, устанавливае
мую для единицы номинала целевого долгового обязательства. Величина го
сударственного внутреннего долга РФ по гарантированным сбережениям 
граждан выражается в долговых рублях.

Долговая стоимость одного долгового рубля определяется исходя из измене
ния соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора 
и базовой стоимости данного набора. Необходимый социальный набор — фик
сированный набор традиционных для населения России основных потреби



тельских товаров и услуг, состав и объемы потребления которых необходимы 
для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 
Необходимый социальный набор утверждается в составе и объемах потребле
ния на душу населения в год товаров и услуг.

За базовую стоимость необходимого социального набора принимается его 
стоимостная оценка, определенная исходя из цен и тарифов 1990 г. в целом 
по России. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена 
в сумме 464 руб. СССР.

Для полномасштабного восстановления сбережений населения необходи
мо накопление значительных финансовых ресурсов в бюджетной системе 
РФ. Однако жесткие параметры бюджетов, существенные расходы на обслу
живание и погашение внешнего долга означают, что государство пока не 
имеет условий для выполнения таких обязательств. В то же время нельзя не 
учитывать, что в период гиперинфляции произошло перераспределение дохо
дов между различными социальными группами населения прежде всего через 
финансово-кредитную систему и приватизацию. Таким образом, потери од
них слоев населения обернулись сверхдоходами для других.

Особое значение в области сбережений домашних хозяйств играет их 
трансформация в инвестиции. Эта проблема может быть решена в первую 
очередь путем возврата доверия населения к государству и финансово
кредитной системе в целом. Она может быть осуществлена через дедоллари
зацию экономики.



20 }  Финансы социальной сферы

20.1. Финансовые аспекты социальной политики 
на макроуровне

Социальная политика — это область деятельности государства по отноше
нию к формированию жизненного уровня населения, воспроизводству чело
веческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социальной ин
фраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях. Социальная 
политика позволяет реализовать основные конституционные права граждан. 
Инструментами реализации социальной политики служат законы, программы, 
нормы и нормативы финансирования, соответствующие стандарты и др.

Баланс социальной и экономической политики представляет собой соот
ношение целей развития общества и средств их достижения. Конкретными 
формами этого баланса являются соотношения между накоплением и по
треблением, между экономической эффективностью и социальной справед
ливостью, между различными моделями экономического развития.

Социальная политика ориентирована на человека и реализуется в сфере 
распределения и потребления общественного продукта. Способ распределе
ния определяется способом производства, однако распределительные отно
шения, обладая относительной автономией, могут либо тормозить процесс 
производства, либо стимулировать его, выступая фактором повышения про
изводительности труда. Специфика экономической политики заключается в 
ориентации на экономический рост и приумножение материального богатст
ва. Это увеличивает свободу выбора в сфере распределения и открывает бо
лее широкие возможности для реализации социальной политики.

Социальная политика ориентирована на определенные ценности и бази
руется на мировоззренческих установках различных партий и общественных 
групп относительно путей социально-экономического развития государства. 
Сложившаяся в том или ином обществе модель социального развития явля
ется общественным компромиссом, результатом постоянного поиска общест
венно-политического баланса, равновесия интересов различных групп и сло
ев общества.

Социальная политика отражает циклический характер социального разви
тия и его диалектику.

Выражением циклического развития индустриальной цивилизации является 
чередование усиления роли рыночных регуляторов социально-экономической 
жизни — тенденции к повышению экономической эффективности как само
цели — и повышения значимости государственных регуляторов социально- 
экономических процессов — тенденции к социальной справедливости, соци
альному равенству.



Социальная защита. Как известно из теории длинных волн циклического 
развития, чередование экономического и социального начал происходит так, 
что каждое из них поочередно занимает преобладающую роль в соответствии 
с потребностями исторического развития.

Существуют три составляющие социальной защиты: социальное обеспечение, 
социальное страхование и социальное вспомоществование (благотворительность).

Рассмотрим процесс поэтапного формирования социальной защиты.
На первом этапе происходит выделение из всего населения целевых групп — 

лиц, нуждающихся в социальной защите. Для этого применяются механизмы 
контроля и критерии определения семейных доходов.

На втором этапе выбираются методы, обеспечивающие целенаправлен
ную помощь. Для этого осуществляется привязка помощи к конкретным ре
гионам страны или социальным группам населения.

На третьем этапе проводится оценка уровня жизни, необходимая для 
правильного определения целевых групп,— обследуются семейные бюджеты 
с учетом всех доходов в денежной и натуральной формах. В целях определе
ния объектов социальной помощи применяется концепция минимально не
обходимого уровня потребления — минимальная потребительская корзина, 
являющаяся важнейшим фактором экономического прогресса и уровня со
циально-экономического развития страны. Темпы научно-технического 
прогресса, уровень организации, культуры и производительности труда — это 
производные от качеств человека, или человеческого капитала.

Сложность и масштабы решения задач переходного периода в России со
пряжены с немалыми издержками и потерями для народа. Социальная цена 
радикальных экономических преобразований оказалась чрезмерно высока. В 
результате период ожидания населением положительных социальных резуль
татов экономических реформ слишком затянулся, надежды на улучшение 
благосостояния оказались не реализованными. Этот этап сопровождается 
значительным ростом дифференциации доходов и имущества населения, по
ляризацией общества на фоне растущей криминализации экономики и соци
альной жизни, а также неравномерного перераспределения государственной 
и муниципальной собственности в процессе массовой приватизации.

Условия эффективной реализации социальной защиты. Реформы в России 
привели к тому, что кризис приобрел хронический характер и возник пороч
ный круг: экономический спад ведет к снижению жизненного уровня трудя
щихся и деградации социальной сферы, а это, в свою очередь, провоцирует 
дальнейшее ухудшение экономического положения в стране.

При отсутствии комплексного подхода и без увязки с реальными возмож
ностями государственного бюджета эффективная реализация социальной по
литики невозможна. Существует иллюзия выхода из кризиса путем одновре
менного решения экономических и социальных проблем. Однако социаль
ные проблемы не могут быть быстро решены при отсутствии достаточных 
финансовых ресурсов и возможности в кратчайшие сроки обеспечить суще
ственный рост производства.



Правовой основой реформ в социальной сфере является разработка соци
ального кодекса Российской Федерации и принятия на его основе пакета не
обходимых нормативных правовых актов.

1. Для обеспечения стабильности финансирования социальной сферы необ
ходимо реализовать социально-ориентированный механизм бюджетного фе
дерализма, в частности, обеспечить:
• четкое разграничение ответственности между федеральными, региональны

ми и местными органами власти в решении задач социального развития, 
закрепление за соответствующими уровнями бюджетов собственных источ
ников доходов;

• расширение полномочий в решении социальных задач региональных и ме
стных органов власти, что должно сопровождаться увеличением обеспечен
ности собственными средствами;

• повышение обоснованности финансовых нормативов путем уточнения 
структуры прожиточного минимума в целом и по регионам, а также посте
пенного приближения минимальных размеров заработной платы, пенсий, 
стипендий и социальных пособий к реальной величине прожиточного ми
нимума;

• отнесение к функциям Российской Федерации утверждения и обеспечения 
общефедеральных социальных гарантий, а также предоставление дополни
тельных прав и гарантий, вытекающих из особого статуса отдельных субъ
ектов РФ;

• отнесение к функциям субъектов РФ разработки программ, повышающих 
уровень обеспечения социальными гарантиями в регионе по сравнению с 
минимумом социальных гарантий, предусмотренных федеральным уровнем;

• обоснование нормативов трансфертов регионам на выплату пособий по ма
лообеспеченное™;

• установление пособий по безработице на уровне регионального прожиточ
ного минимума;

• для повышения эффективности использования ограниченных ресурсов бюд
жета, направляемых на финансирование социальных расходов, и во избежа
ние распыления средств — уточнение перечня расходных статей бюджета, 
относящихся к социальному блоку путем их объединения в специальный 
раздел экономической классификации с экономическим обоснованием раз
меров отдельных расходов, а также приоритетов в их распределении.

Ключевое значение для социальной сферы имеет государственное финан
сирование. Его дальнейшее расширение связано со следующими мерами:
• установлением целевой фиксированной доли государственных расходов на 

развитие социальной сферы;
• обеспечением перехода образования и здравоохранения на нормативное 

финансирование;
• созданием правовых и организационных условий для эффективной реали

зации многоканального механизма финансирования как за счет бюджетов 
разных уровней, так и за счет средств, поступающих от юридических и фи
зических лиц;



• контролем за целевым расходованием средств из внебюджетных фондов;
• введением максимальных налоговых и кредитных льгот для социальных 

инвестиций и отраслей, обеспечивающих мобилизацию внебюджетных 
средств для этих целей.

2. Для решения социальных задач необходима мобилизация средств госу
дарственных внебюджетных фондов социального назначения на основе более 
четкого разграничения их функций в системе обязательного социального 
страхования, коренного улучшения механизма учета страхователей, совер
шенствования систем сбора страховых взносов и добровольного 
(накопительного) страхования, развития принципов частичной самоокупае
мости и самофинансирования.

В последние годы социальная роль государства оказалась ослабленной: 
из-под контроля вышли важнейшие социальные процессы. Поэтому долго
временной целью социальной политики государства должно стать обеспече
ние уровня и качества жизни граждан по критериям постиндустриального об
щества. Реализация социальной политики согласно данному критерию 
должна основываться на ряде принципов:
1) стимулирование государством роста капиталовложений в социальную сфе

ру, налаживание контроля за состоянием научно-технического и образова
тельного потенциала;

2) формирование государством единого социального пространства для реали
зации основных социальных гарантий в области образования и охраны 
здоровья на всей территории страны;

3) совмещение социальной защиты населения с ростом экономической эф
фективности производства на базе концепции социального партнерства;

4) сочетание двух методов решения социальных задач: адаптационного — для 
трудоспособных и работающих, способных заработать на себя и семью, и 
защитного — для нетрудоспособных и социально незащищенных, не 
имеющих возможности обеспечить свое существование без помощи госу
дарства.
К числу адаптационных методов относятся: активная политика содейст

вия занятости в масштабах, достаточных для воспроизводства населения; со
циального партнерства между работодателями и наемными работниками в 
регулировании оплаты труда и распределении доходов; оптимизация налого
обложения и системы социального страхования.

3. Приоритетным направлением в политике доходов должно стать повы
шение цены труда и реальной заработной платы, увеличение ее удельного веса 
в доходах населения. Цена труда занижена в России не только по сравнению 
с уровнем оплаты труда в странах с развитой рыночной экономикой, но и с 
точки зрения фактической производительности труда.

В условиях рыночной экономики цена труда устанавливается в процессе 
открытой конкуренции между работодателями и продавцами рабочей силы. В 
России в настоящее время свободная конкуренция на рынке труда сталкива
ется с серьезными препятствиями, ограничивающими ее воздействие на цену



труда. Среди них: недостаточная мобильность рабочей силы; все возрастаю
щая безработица, как открытая, так и скрытая; структурная перестройка от
раслей экономики, требующая переквалификации работников.

Повышение минимальных размеров заработной платы до величины про
житочного минимума и значительный рост на этой основе цены труда явля
ются важнейшей и наиболее актуальной социально-экономической задачей 
российской экономики.

Низкая оплата ограничивает платежеспособный спрос, тормозит техно
логическое обновление производства и рост производительности труда, что, в 
свою очередь, не дает возможности повышать его оплату.

4. Одним из наиболее важных аспектов государственного регулирования 
со стороны государства в социальной сфере является снижение уровня бедно
сти. Основные ее причины: низкая цена рабочей силы, особенно в бюджет
ном секторе и ряде отраслей; низкий размер пенсий; безработица; высокое 
число иждивенцев в семьях; часть населения, находящаяся в зонах риска, — 
беженцы, лица с ограниченной дееспособностью, граждане, потерявшие по
стоянный источник дохода и местожительство, маргинальные слои и т.п.

Методы борьбы с бедностью:
• введение в генеральное соглашение и другие виды коллективных договоров 

положения об индексации минимальной оплаты труда в связи с ростом 
цен;

• укрепление финансовой базы пенсионного обеспечения;
• привлечение неимущих к общественным работам;
• увеличение совокупного дохода семьи за счет использования резервов тру

доспособности, снижение иждивенческой нагрузки;
• введение индексации пособий по безработице, которые ниже прожиточ

ного минимума, установление дополнительных льгот для безработных ро
дителей в наиболее социально незащищенных семьях;

• сохранение пособий на детей с применением дифференцированного подхо
да, преимущественное увеличение их для социально неблагополучных, уси
ление контроля за обязательностью выплаты детских пособий, государст
венное регулирование цен на детские товары и др.;

• усиление в функциях фондов обязательного социального страхования ори
ентации в пользу наименее обеспеченных слоев населения.

В ближайшее время должно быть завершено создание в Российской Фе
дерации системы адресной социальной помощи.

5. Регулирование занятости основано на синтезе рыночных рычагов и ак
тивного участия государства в регламентации правил предпринимательской 
деятельности, функционировании рынка труда, социальной защиты граждан 
от последствий безработицы, в ускорении адаптации населения к требовани
ям рыночной экономики. Для этого в среднесрочной перспективе потребует
ся решить ряд проблем: 1) создать гибкую систему смягчения негативных со
циальных последствий банкротства и санации предприятий; 2) отладить ме
ханизм многоканальной системы адаптационного обучения и рынка образо



вательных услуг; 3) наладить партнерские отношения на предприятиях и в 
регионах; усовершенствовать систему страхования рисков на рынке труда.

Государственная политика занятости населения направлена на создание 
условий для возможно более полного использования потенциала трудовой и 
деловой активности трудоспособных граждан, что будет противодействовать 
обеднению населения и массовой безработице.

Большое значение имеет применение механизма, обеспечивающего согла
сование рынка образовательных услуг и рынка востребованных профессий, вы
явление реальной потребности работодателей в рабочей силе, определенного 
профессионального профиля (проведение мониторинга структуры спроса на 
рабочую силу), налаживание новой системы взаимоотношений между раз
личными службами, занимающимися проблемами труда, трансформацию 
системы подготовки кадров. В связи с этим особое значение приобретает 
регулирование государством соотношения спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда.

С учетом ориентации на развитие рыночных отношений за государством 
сохраняется функция установления минимума прав и социальных гарантий 
для работников, который может быть увеличен посредством механизма со
глашений между органами государственного управления, объединениями 
предпринимателей и представительными органами работников, а также при 
помощи коллективных и индивидуальных трудовых договоров. В коллектив
ных договорах определяются размеры тарифных ставок, окладов, премий, 
виды и системы оплаты труда, применяемые на предприятии, а также соот
ношения размеров оплаты труда различных категорий персонала.

К числу важнейших задач регулирования социальных процессов относят
ся предотвращение разрушения социальной сферы, сохранение доступности 
социальных услуг, усиление вложений государства и предприятий в челове
ческий капитал.

Основными инструментами государственного регулирования развития соци
альной сферы являются:
• стратегические программы развития отраслей социальной сферы и их все

сторонняя финансовая поддержка из бюджетов всех уровней;
• нормативы и стандарты обеспечения населения социальными услугами;
• выравнивание минимальной обеспеченности по субъектам РФ;
• государственные программы, направленные на выход из критических соци

альных ситуаций;
• система экстренных мер, финансируемая прежде всего за счет резервных 

фондов, позволяющая ослабить социальную напряженность, периодически 
возникающую из-за негативных процессов в образовании, охране здоровья, 
экологии.

Помимо перечисленных инструментов государственного регулирования, 
следует выделить систему ограничений на коммерциализацию образования и 
здравоохранения, что требует тесной увязки с политикой доходов и коорди
нацией государственных и негосударственных форм и методов социальной 
защиты населения.



Особую роль играет дальнейшее развитие экономических механизмов 
реализации социальной политики, в частности, стимулирование развития 
отраслей при помощи льгот, налогов и кредита, системы страхования, вклю
чая социальное, применение штрафных санкций за нарушение обязательств 
по реализации социальных гарантий.

20.2. Социальное партнерство

В последние десятилетия в мировой экономической теории и практике 
получила признание концепция социальной направленности предпринима
тельства и социальной ответственности предприятий. В реформируемой рос
сийской экономике особую актуальность приобретает развитие социального 
партнерства, когда предпринимательство не ограничивается экономической 
целью — извлечением прибыли, а осуществляется с учетом социальных фак
торов: воздействия производственной сферы на работников, градообразую
щей роли предприятий и роли общества в целом.

Согласно этой концепции работодатели несут социальную ответствен
ность перед работниками и обществом и способствуют достижению равнове
сия между экономическими и социальными интересами. Данная концепция 
соответствует идеологии социально ориентированной модели рыночной эко
номики.

Социально-экономическое развитие предприятий в нашей стране харак
теризовалось: 1) преимущественно отраслевой направленностью государст
венной промышленной политики; 2) особенностями управления, когда 
большое значение наряду с экономическими имели социальные факторы 
развития производства; 3) ориентацией на коллективную психологию;
4) традициями патернализма в сфере общественных отношений.

Многие российские предприниматели XIX — начала XX вв. были наделе
ны обостренным чувством социальной ответственности перед рабочими и 
служащими своих предприятий, а также перед местным сообществом. При 
промышленных предприятиях создавались жилые комплексы, бани, столо
вые, клубные и богадельные учреждения. Предприниматели участвовали в 
благотворительных акциях.

В советский период сохранилась преемственность в управлении произ
водством: предприятие функционировало как целостный социально- 
экономический организм. Тотальное огосударствление экономики усилило 
патернализм на всех уровнях управления, особенно на уровне предприятий. 
Важная роль в установлении и соблюдении социальных гарантий отводилась 
администрации и профсоюзам (вопросы занятости, производственного обу
чения и совмещения работы и учебы, охраны труда и здоровья (особенно 
женщин, молодежи и инвалидов), социального обеспечения, продолжитель
ности рабочего времени, времени отдыха и отпуска, занятий физкультурой и 
спортом). В практику социального развития предприятий вошло предостав



ление дополнительных социальных льгот к льготам, финансируемым за счет 
средств государственного бюджета (установление денежных надбавок к опла
те отпусков, пенсиям, бесплатное или частично оплачиваемое питание ра
ботников на производстве и детей в дошкольных учреждениях, компенсация 
транспортных расходов, а также финансирование ЖСК, создание МЖК, 
приобретение садовых участков, улучшение бытовых условий жизни).

Считалось закономерным, что суммы средств общественных фондов по
требления, в том числе децентрализованных их частей в виде средств пред
приятий на социальное развитие трудового коллектива, должны расти быст
рее, чем суммы средств фонда оплаты труда и национальный доход. Ставка 
на опережающий рост общественных фондов потребления объяснялась необ
ходимостью частичной компенсации низкого уровня заработной платы ра
ботников и централизованным государственным распределением потреби
тельских благ.

Серьезный недостаток сложившейся практики распределения материаль
ных благ через общегосударственные фонды потребления состоял в сильном 
государственном патернализме, который порождал уравнительность, соци
альное иждивенчество и ограничивал инициативу работников. Однако благо
даря общественным фондам потребления было возможно установление соци
альных гарантий, что сделало доступным важнейшие социальные блага: до
школьное воспитание, образование, здравоохранение, культуру, организо
ванный отдых населения (особенно детей). Коллективные формы получения 
этих благ по сравнению с индивидуальными оказывались более эффектив
ными с точки зрения использования национального дохода, когда действовал 
принцип экономии от масштаба.

Социальные фонды предприятий выполняют важную функцию — стимули
руют повышение производительности труда и эффективности общественного 
производства. Их размеры зависят от результатов работы предприятий: объема 
полученной прибыли и пропорций ее распределения. Эти фонды позволяют 
формировать базу для нормальных партнерских отношений на производстве.

В России широко использовалась мотивация коллективного участия в 
достижении высоких производственных результатов.

Концепции социальной роли бизнеса. В мировой экономической теории и 
практике существуют две концепции социальной роли бизнеса и .социальной 
ответственности предприятий, обусловленные различными подходами к их 
общественной значимости:
1) предприятие реализует только экономические цели, а его социальная от

ветственность сводится к максимализации оплаты труда работников. Вы
полняя эту функцию, оно обеспечивает занятость работников, а также ди
виденды для акционеров;

2) бизнес не ограничивается экономическими целями, учитываются соци
альные факторы воздействия предпринимательской деятельности на ра
ботников, потребителей и местное сообщество, а также решаются общего
сударственные социальные задачи. Согласно этой концепции фирма несет 
социальную ответственность перед работниками и обществом. Между



экономическими и социальными интересами должно поддерживаться ди
намическое равновесие. Эта концепция соответствует требованиям циви
лизованного рынка, социально ориентированной модели рыночной эко
номики.
Традиционно сложившаяся в нашей стране модель работы предприятий с 

точки зрения решения социальных задач имеет много общих черт с совре
менной мировой концепцией социально мотивационного управления пред
приятием. Однако успешная реализация этой концепции предполагает нали
чие объективных предпосылок эффективного роста национальной экономи
ки и рентабельно работающих предприятий. К сожалению, такие условия в 
нашей стране пока не созданы. Речь идет о выживании предприятий, объек
тов социального назначения, находящихся на балансе этих предприятий и 
разработке социальных программ на макроуровне.

Предприятиям проще было бы прекратить финансирование содержания 
своей инфраструктуры, в лучшем случае передать ее на баланс органов мест
ного самоуправления, а в худшем случае приватизировать и перепрофилиро
вать, освободив тем самым производственную деятельность от груза социаль
ных обязательств и ориентировать ее исключительно на максимизацию при
были. Однако полный отказ предприятий от своей социальной инфраструкту
ры ослабляет социальную мотивацию работника к труду и социальную защиту 
коллектива в условиях рынка, создает проблемы при формировании кадров.

Недопустима и другая крайность — перевод объектов социального назна
чения, финансируемых из бюджета, на коммерческие условия хозяйствова
ния. Полная коммерциализация и приватизация объектов социального на
значения привела бы к потере налоговых льгот, предоставляемых социальной 
сфере и при нынешних высоких рыночных ценах ориентировала бы на огра
ниченный круг потребителей. Она сопровождалась бы массовым перепрофи
лированием организаций социально-культурного назначения. Негативный 
опыт коммерциализации социальных услуг существует в США: худший ре
зультат наблюдался в сферах оказания социальной помощи старикам и инва
лидам, охраны здоровья детей и общественной безопасности, где невозможно 
количественно измерить эффективность.

Наиболее приемлемым для России в современных условиях был бы про
межуточный из двух вариантов: решение судьбы объекта социального назна
чения в каждом конкретном случае с учетом особенностей развития пред
приятий.

Одна из особенностей социального развития предприятий состоит в том, 
что в настоящее время социальная помощь работникам в соответствии с раз
личного рода социальными программами предоставляется в денежной форме, 
а не в натуральной форме, как раньше. К таким социальным программам 
можно отнести, в первую очередь, негосударственные пенсионные програм
мы, программы подготовки и переобучения работников, включая программы 
финансирования подготовки специалистов высших и средних профессио
нальных учебных заведений на контрактной основе, а также программы по
ощрительного туризма с использованием средств фонда социального страхо



вания предприятий, программы по улучшению условий труда и охраны здо
ровья. Для реализации названных программ необходимо совершенствование 
социально-трудовых отношений на предприятии, что требует укрепления 
правовой, организационной и финансовой основ социальной защиты на 
этом уровне. Соответствующие мероприятия предусматриваются коллектив
ными договорами и тарифными соглашениями: гарантированное трудоуст
ройство; системы и размеры оплаты труда; надбавки к оплате труда; доплаты 
за работу во вредных и тяжелых условиях; предоставление жилья; льготы 
пенсионерам и многодетным семьям; медицинское обслуживание и создание 
условий для занятий физической культурой; личное страхование (помимо 
взносов в государственные внебюджетные фонды); подготовка и переподго
товка кадров и др. На этой основе составляется план социального развития 
предприятия. Однако выполнение плана возможно только на рентабельно 
работающем предприятии.

Система социального партнерства. Особую роль в реализации социальной 
политики на микроуровне играет система социального партнерства, основан
ная на комплексном региональном подходе к решению социальных проблем 
предприятий и механизме коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений на всех уровнях. В рамках региональных программ со
циального партнерства получили развитие двусторонние и трехсторонние 
комиссии, обеспечивающие подготовку и заключение соответствующих со
глашений. Это способствует налаживанию взаимоотношений сторон при 
формировании и реализации социально-экономической политики предпри
ятий и регионов. Особое место в этой системе отводится урегулированию 
коллективных трудовых споров.

Основной проблемой развития социального партнерства наряду с отсутст
вием необходимой правовой базы является формирование организационных 
структур работодателей (объединений, ассоциаций), создаваемых в целях ре
шения социальных проблем, недостаточное развитие системы коллективно
трудового регулирования социально-трудовых отношений в предприятиях 
всех форм собственности. Результатом этого является снижение мотиваций к 
высоко производительному труду, формальный подход к заключаемым кол
лективным договорам.

Стратегия социального партнерства базируется на таких общих принци
пах, как взаимная экономическая ответственность, мотивация к достижению 
высокой производительности труда и солидарность.

Механизм реализации социального партнерства включает в себя правовую 
базу и гарантии со стороны работодателей, а также процедуры взаимодействия 
субъектов трудовых отношений и органов государственного и муниципального 
управления и пути достижения консенсуса в рамках согласительных процедур.

В мировой практике хорошо себя зарекомендовали объединения или ассо
циации работодателей, создаваемые по отраслевому или территориальному 
принципам. Эти объединения выступают стороной в заключаемых с законо
дательными и представительными органами власти соглашениях, в рамках 
которых разрабатываются социальные программы предприятий.



В социальных планах (программах) предприятий в рамках социального 
партнерства предусматриваются:
• обязанности работодателя по обеспечению условий труда, отдыха, быта ра

ботников, содержанию социальной инфраструктуры предприятий;
• обязанности работодателя по обеспечению прожиточного минимума работ

ников за счет оплаты труда;
• система стимулирующих выплат, включая премии, поощрительные и ком

пенсационные выплаты;
• формы взаимодействия социальной инфраструктуры предприятий в рамках 

одного муниципального образования;
• солидарная ответственность работодателя и органов местного самоуправле

ния в комплексном решении вопросов развития социальной инфраструкту
ры без ущерба не только для работников предприятия, но и в целом для 
населения района города и т.п.

20.3. Нормативы финансовых затрат на социальные услуги

Государственные или муниципальные социальные услуги оказываются физи
ческим и юридическим лицам органами государственной власти или мест
ного самоуправления, бюджетными учреждениями.

Государственные и муниципальные услуги, предоставление которых фи
зическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетов 
всех уровней, а также государственных внебюджетных фондов гарантируется 
государством на определенном минимально допустимом уровне на всей тер
ритории Российской Федерации, называются минима;гьными государственны
ми социальными стандартами.

Минимально допустимая стоимость предоставляемых за счет средств со
ответствующих бюджетов органами государственной власти или местного са
моуправления государственных или муниципальных услуг в денежном выра
жении в расчете на душу населения представляет собой минимальную бюд
жетную обеспеченность.

Система государственных минимальных социальных стандартов формиру
ется при определении финансовых нормативов статей бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов на единой правовой базе и общих методологических 
принципах. При разработке проектов бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов ежегодно определяются финансовые нормативы их формирования 
на основе государственных минимальных социальных стандартов. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления при разра
ботке соответствующих проектов бюджетов применяют уточненные Прави
тельством РФ социальные нормативы и нормы.

При составлении бюджета каждому главному распорядителю, распоряди
телю бюджетных средств и бюджетному учреждению устанавливаются зада
ния по предоставлению государственных или муниципальных услуг в зави
симости от цели их функционирования.



Нормативы финансовых затрат на единицу предоставляемых государствен
ных или муниципальных услуг разрабатывает и утверждает федеральный орган 
исполнительной власти. При составлении проекта бюджета выделение 
средств конкретному главному распорядителю, распорядителю бюджетных 
средств, бюджетному учреждению определяется с учетом нормативов финан
совых затрат на единицу таких услуг и задания на их предоставление.

Указанные нормативы используются при расчете финансирования госу
дарственного заказа на предоставление социальных услуг, выполняемого го
сударственными, муниципальными унитарными предприятиями и другими 
юридическими лицами. В связи с этим особое значение имеет разработка 
планов развития государственного и муниципального секторов экономики, в том 
числе бюджетной сферы. Такие планы содержат следующие разделы:
• перечень федеральных казенных, государственных и муниципальных уни

тарных предприятий и сводный план их финансово-хозяйственной дея
тельности;

• программу приватизации государственного и муниципального имущества и 
приобретения имущества в государственную и муниципальную собствен
ность; •

• сведения о предельной штатной численности государственных и муници
пальных служащих и военнослужащих по главным распорядителям бюд
жетных средств.

Частью плана развития государственного сектора экономики федераль
ного уровня является сводный план (по главным распорядителям бюджетных 
средств) предоставления государственных или муниципальных услуг бюджет
ными учреждениями.

Государственные социальные стандарты. Основными объектами государ
ственной социальной стандартизации являются оплата труда, государствен
ные пенсии, пособия и другие социальные выплаты, льготные и бесплатные 
социальные услуги, оказываемые государственными и муниципальными уч
реждениями, а также другие гарантии социальной защиты.

Государственные минимальные социальные стандарты устанавливаются в 
соответствии со следующими принципами:
• соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации;
• обоснованность социальных стандартов; использование международных 

критериев их установления;
• ответственность органов государственной власти и местного самоуправле

ния за их несоблюдение.
Существуют следующие типы государственных минимальных социальных 

стандартов:
1) номенклатура объектов государственной социальной стандартизации, 

представленная в виде перечней организаций социальной сферы, набора 
материальных благ и услуг;

2) нормы и нормативы объектов государственной социальной стандартиза
ции в натуральном или стоимостном выражении;



3) нормативы времени предоставления услуг;
4) нормативные соотношения объектов государственной социальной стан

дартизации.
Государственные минимальные социальные стандарты в области оплаты 

труда включают минимальный размер оплаты труда и единую тарифную сет
ку оплаты труда работников бюджетной сферы.

В качестве государственных минимальных социальных стандартов в об
ласти пенсионного обеспечения устанавливаются минимальные размеры госу
дарственных пенсий.

В качестве государственных минимальных социальных стандартов в об
ласти образования устанавливаются: 1) набор общедоступных бесплатных ус
луг образовательных учреждений, финансируемых за счет средств госбюдже
та; 2) нормы и нормативы предельной наполняемости классов и групп в го
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях и обеспечен
ности населения бесплатными образовательными услугами; нормы и норма
тивы социальной поддержки обучающихся; 3) нормативы числа студентов, 
получающих бесплатное высшее профессиональное образование в государст
венных высших учебных заведениях.

Необходимые бюджетные средства выделяются образовательным учреж
дениям на основе государственных и местных нормативов финансирования, 
определяемых в расчете на одного обучающегося по каждому виду и типу 
образовательных учреждений (государственные и негосударственные; универ
ситет, академия, институт и т.д.).

Нормативный подход к определению бюджетных расходов на образование 
предполагает существенное уменьшение влияния субъективных факторов на 
принятие соответствующих решений, позволяет обоснованно определить по
требность учреждений в бюджетном финансировании и оптимально распре
делить выделяемые денежные ресурсы. Одной из задач, решаемых на этой 
основе, является предоставление самостоятельности учреждениям образова
ния в распределении направляемых им ресурсов в целях повышения заинте
ресованности в их эффективном использовании. В качестве базы распреде
ления принимается фонд оплаты труда. Основу расчета составляет норматив
ное соотношение между фондом оплаты труда и суммой других материаль
ных расходов — фондом материального обеспечения.

В качестве государственных минимальных социальных стандартов в области 
здравоохранения устанавливаются: 1) перечень видов медицинской помощи, бес
платно предоставляемой учреждениями здравоохранения; 2) набор общедоступ
ных бесплатных услуг по оказанию амбулаторно-поликлинической, стацио
нарной и скорой медицинской помощи, финансируемых за счет бюджетов 
различных уровней и фондов обязательного медицинского страхования;
3) нормы и нормативы обеспеченности населения медицинской помощью.

Государственные минимальные социальные стандарты в области культуры 
включают 1) набор общедоступных бесплатных услуг государственных и му
ниципальных учреждений культуры, финансируемых за счет бюджетов раз
личных уровней; 2) нормы и нормативы обеспеченности населения государ



ственными и муниципальными учреждениями культуры, оказывающими об
щедоступные и бесплатные услуги.

В качестве государственных минимальных социальных стандартов в об
ласти социального обслуживания населения устанавливаются: 1) набор бес
платных услуг государственных и муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения, финансируемых за счет бюджетов различных уров
ней; 2) нормы и нормативы обеспеченности населения услугами соответст
вующих учреждений.

Государственные минимальные социальные стандарты в области жилищ
но-коммунального обслуживания населения включают 1) набор предоставляе
мых населению льготных жилищно-коммунальных услуг; 2) нормы и норма
тивы минимального уровня жилищно-коммунального обслуживания населе
ния, устанавливаемые органами исполнительной власти.

Реализация государственных минимальных социальных стандартов в ре
гионах гарантируется государством путем закрепления за регионами доходных 
источников для покрытия минимально необходимых расходов бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов, оказания им финансовой помощи из фе
дерального бюджета, предоставление дотаций, субвенций и средств на воз
вратной основе. Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления формируют и соблюдают социальные стандарты в пределах 
закрепленных за ними финансовых ресурсов.

Государственные минимальные социальные стандарты используются в 
качестве нормативной базы при определении размеров финансовой помощи 
вышестоящих бюджетов нижестоящим. Реализация таких стандартов обеспе
чивается путем закрепления за регионами адекватных доходных источников 
и оказания финансовой помощи бюджетам в форме трансфертов из выше
стоящих бюджетов.

В настоящее время система территориальных бюджетов не обеспечивает 
соблюдение минимальных социальных стандартов. Для решения этой про
блемы возможно использование системы трансфертов либо прямой оплаты 
услуг на основании федеральных социальных программ.

20.4. Финансирование социально-культурной сферы

Оказание социальных услуг финансируется в основном государственными 
и муниципальными органами власти. Расходы на социальную сферу пред
ставляют большую часть расходов бюджетов всех уровней и покрываются за 
счет как общих, так и целевых, специальных налоговых поступлений в госу
дарственный бюджет.

В силу особой природы социальных услуг частный сектор, как правило, 
не заинтересован в финансировании социальных услуг общественного секто
ра. Поэтому развитие социальной сферы обусловлено увеличением объема 
бюджетного финансирования, которое, в свою очередь, зависит от доходной 
базы бюджета.



Однако финансирование экстенсивного расширения сферы и объемов 
социальных услуг не может сопровождаться безграничным ростом социаль
ных платежей, ибо налогоплательщики не заинтересованы в увеличении на
логового бремени.

В России проблемы соотношения налоговых поступлений и налогового 
бремени юридических и физических лиц, а также объема бюджетных расхо
дов на социальную сферу оказались более острыми, чем в странах с развитой 
рыночной экономикой. Невозможность в ближайшее время разрешить эти 
проблемы приводит к тому, что принимаются социальные программы, не 
имеющие реального финансового обеспечения.

В сложившихся условиях доминирующим направлением финансирования 
социальной сферы является прямое бюджетное финансирование, базирующееся 
на подушевых нормативах.

Софинансирование социальной сферы. На уровне учреждений и организа- 
ций социальной сферы происходит трансформация одноканального финанси
рования с системой оперативного управления в многоканальное финансиро
вание на принципах некоммерческого хозяйствования. Бюджетное финанси
рование социальных отраслей дополняется внебюджетным финансировани
ем. Кроме того, прямое бюджетное финансирование сочетается с косвенным 
посредством механизма предоставления налоговых льгот как государствен
ным организациям, так и субъектам выделения внебюджетных средств. Фи
нансирование в некоторых отраслях социальной сферы (здравоохранении, 
пенсионном обеспечении и др.) в последние годы строится на страховых на
чалах, что обеспечивает взаимосвязь размера выплат и общего трудового 
вклада. Поскольку система трудовых мотиваций при страховых методах фи
нансирования на основе распределительного принципа в некоторых соци
альных отраслях оказалась недостаточно эффективной, для их усиления не
обходимо перейти к обязательному накопительному принципу аккумулиро
вания финансовых средств.

Повышению эффективности бюджетного финансирования способствует 
использование моделей персонифицированного финансирования социальных по
требностей населения (МПФ). Одна МПФ базируется на универсальном 
принципе предоставления социальных услуг всем членам общества или всем 
лицам, относящимся к определенной категории населения, например, вете
ранам войны, без проверки нуждаемости. В этом случае социальные услуги 
потребителям предоставляются посредством социальных сертификатов 
(свидетельств) — страхового полиса, личного образовательного кредита и т.д. 
Финансирование потребителя через механизм социальных свидетельств до
бавляет фактор конкуренции в систему финансирования социальной сферы, 
создает условия для прямого адресного финансирования потребителей кон
кретных социальных услуг и преодоления тенденции к чрезмерной бюрокра
тизации социальной инфраструктуры.

Оказание социальных услуг должно осуществляться как государственны
ми, так и негосударственными некоммерческими структурами. При этом не
обходимо четко законодательно определить критерии и задачи государствен
ного регулирования и контроля за деятельностью этих структур. Для этого на



федеральном и субфедеральном уровнях проводятся процедуры аккредита
ции, лицензирования и др.

Другая МИФ базируется на принципе адресности предоставления потре
бителям социальных услуг с дифференциацией населения по уровню нуж
даемости. Возможно введение единого пособия по нуждаемости. Однако для 
этого необходимо установить критерии нуждаемости и структуру выплаты. 
По сравнению с бюджетным финансированием социальных услуг, не ориен
тированным на возвратный и платный характер, адресное финансирование 
при помощи целевых сертификатов дает возможность выделить обществен
ный сектор в отдельных сегментах социальной сферы.

Рассмотренная выше разновидность софинансирования социальной сферы 
отвечает требованиям социальной справедливости. Она исключает возмож
ность получения бесплатно или на льготных условиях социальных услуг вы
соко- и среднеобеспеченными слоями населения, которые должны приобре
тать социальные услуги по рыночным ценам, оплачивая их за счет средств 
семейного бюджета. С точки зрения финансирования социальных расходов 
адресный характер социальной помощи рассматривается как самый эффек
тивный метод социальной политики, поскольку позволяет перенести соци
альную нагрузку с государственного и муниципальных бюджетов на семей
ный. Однако эффективность этой разновидности финансирования нередко 
преувеличивают. С ростом числа видов социальной помощи и расширением 
перечня социальных пособий возрастает объем управленческих расходов по 
предоставлению социальных услуг. Кроме того, высокая социальная эффек
тивность адресной социальной помощи достигается не всегда, поскольку 
проверка нуждаемости зачастую неэтична и границы социальных групп насе
ления, нуждающихся в социальной помощи, четко не установлены.

В настоящее время перспективным направлением повышения эффектив
ности бюджетного финансирования социальной сферы является финансиро
вание через государственные заказы, государственные программы, фонды, 
гранты и контракты, которые размещаются на конкурсной основе как между 
государственными некоммерческими, так и негосударственными некоммер
ческими организациями. Однако это не альтернатива базовому нормативному 
бюджетному финансированию. Названный способ бюджетного финансиро
вания, обладая определенными достоинствами — гибкостью и динамично
стью, адресностью получения финансовых средств, не лишен недостатков. 
Главный из них — нестабильность финансовых поступлений. Это ограничи
вает возможности широкого применения данного способа финансирования, 
вследствие чего целесообразно базовое бюджетное финансирование допол
нять финансированием через контракты, гранты и фонды.

В последнее время усилился процесс коммерциализации услуг, который 
наталкивается на ограниченный платежеспособный спрос со стороны потре
бителей услуг, а социальные гарантии только декларируются. Государство 
направляет процесс коммерциализации социальной сферы, выступает ини
циатором создания негосударственного сектора, функционирующего на ци
вилизованной правовой базе. Это позволяет не только контролировать ситуа



цию, связанную с коммерциализацией услуг, но и создавать конкурентоспо
собный сектор экономики.

Реформирование финансирования образовательных услуг. В ближайший 
годы в России возможности использования платы за обучение как источника 
внебюджетного финансирования будут, очевидно, ограничены относительно 
низким жизненным уровнем населения и отсутствием эффективного меха
низма контроля качества подготовки специалистов. В системе краткосроч
ного обучения может быть оправдано корпоративное кредитование в центрах 
и на курсах повышения квалификации, однако возможности кредитования 
обучения студентов со стороны предприятий резко сужены из-за дефицита 
финансовых ресурсов. Необходима разработка новой модели финансирова
ния высшей школы, так как в последние годы сократился приток специали
стов в экономику и науку.

Речь может идти о создании субфедеральных внебюджетных фондов выс
шего образования. За счет таких фондов может осуществляться контрактная 
подготовка студентов и аспирантов для наукоемких отраслей и научных уч
реждений, занимающихся фундаментальными исследованиями.

Наиболее гибким способом направления финансовых средств на получение 
высшего образования является образовательный сертификат, предполагающий 
предоставление кредита обучающемуся. Формы кредитования студентов разно
образны: субсидиарный кредит, льготный кредит, коммерческий кредит.

Коммерциализация системы высшего образования может осуществляться 
путем передачи вузовской инфраструктуры в платное пользование вузам че
рез систему арендных отношений на льготной основе.

В условиях, когда не действует система нормативного финансирования 
образовательных учреждений, применяется система сметного финансирования 
по укрупненным статьям расходов (оплата товаров и услуг, оплата труда, 
стипендии, коммунальные платежи). Сметное финансирование при низком 
уровне индексации расходов учебных заведений приводит к значительному 
их недофинансированию и неудовлетворительному состоянию материальной 
базы учебных заведений, задержке в оплате труда педагогического персонала, 
оттоку квалифицированных научно-педагогических кадров.

Очевидно, что размеры бюджетного финансирования не соответствуют 
потребностям в ресурсном обеспечении образовательных услуг, гарантии 
предоставления которых населению декларированы государством, и в бли
жайшие годы государство не сможет восстановить прежние масштабы ре
сурсного обеспечения системы образования.

Разрабатываемая модель подушевого финансирования должна обеспечить 
свободу выбора образовательных учреждений, финансируемых государством. 
Расчетная база подушевого норматива строится на основе прожиточного ми
нимума, средних цен и тарифов на услуги. Но этот норматив имеет ряд не
достатков, главный из которых заключается в том, что, являясь усреднен
ным, этот показатель не позволяет учесть особенности учебных заведений. 
Поскольку норматив усредненный, возникает необходимость в его диффе



ренциации. В нормативе прежде всего должны быть учтены: 1) региональные 
различия в уровне жизни; 2) неоднородность кадрового и научно- 
технического потенциала учебных заведений профессиональной подготовки;
3) профиль и продолжительность обучения.

Существует текущий и рациональный подушевые нормативы.
Еще один важный вопрос — государственные образовательные стандарты, 

состоящие из федеральных и региональных компонентов.
Федеральный компонент государственного минимального социального 

стандарта высшего образования — обучение в государственных вузах не ме
нее 170 студентов на каждые 10 ООО человек, проживающих в Российской 
Федерации. Этим показателем определяются границы контингента обучаю
щихся в государственных школах и вузах на бесплатной основе; он служит 
инструментом расчета минимального бюджета системы образования. Другой 
составляющей этого расчета является минимальная реальная стоимость обу
чения одного учащегося (подушевой норматив финансирования).

В числе минимальных стандартов, определяющих стоимость обучения, 
выделяются нормативы обеспечения жизнедеятельности учебного заведе
ния: потребления коммунальных услуг, текущего ремонта зданий и соору
жений и др.

В условиях федеративного построения бюджетного финансирования об
разования особое значение приобретает разграничение полномочий по фи
нансированию отдельных учебных заведений по уровням управления. В на
стоящее время бюджетное финансирование общего среднего образования 
осуществляется из средств местных бюджетов. Половина учреждений началь
ного профессионального образования и около 40% среднего профессиональ
ного образования финансируются из средств бюджетов субъектов РФ. Боль
шая часть вузов финансируется из федерального бюджета.

В условиях дефицита местных бюджетов из бюджетов субъектов РФ 
должны выделяться трансферты для обеспечения минимального бюджета 
общего среднего образования. Если бюджеты субъектов РФ дотируются, то 
источником трансфертов является федеральный бюджет — Федеральный 
фонд финансовой поддержки субъектов РФ.

При финансировании начального и среднего профессионального образо
вания из региональных бюджетов в случае их дефицита гарантом обеспече
ния минимального бюджета профессионального образования также является 
федеральный бюджет.

Существует два варианта регионализации финансирования государствен
ных вузов:

1) передача вузов с преимущественной подготовкой специалистов региональ
ного значения на бюджет субъектов РФ с обеспечением минимального бюджета 
за счет субвенций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ: 
вузы федерального значения финансируются из федерального бюджета;

2) все вузы финансируются в объеме минимального бюджета на феде
ральном уровне; вузовская наука финансируется в зависимости от научного 
потенциала вуза.



Разграничение вузов на финансируемые из федерального и регионального 
бюджетов может привести к закрытию ряда вузов в дотационных регионах 
из-за отсутствия необходимых средств.

Поскольку из федерального бюджета финансируется государственный об
разовательный стандарт, то региональный компонент, который позволяет учи
тывать национально-культурные особенности и традиции регионов, автор
ские программы, должен финансироваться из бюджета субъекта РФ.

Общество в лице государства заинтересовано в расширенном воспроиз
водстве совокупного и личного интеллектуального потенциала. В этом смыс
ле государство выступает не только гарантом качества образования, но и как 
заинтересованная сторона — заказчиком и потребителем. Неэффективность 
рынка в сфере образования показывает, что вмешательство государства в этот 
сектор экономики закономерно. Прежде всего это проявляется в формирова
нии государственного заказа на подготовку специалистов для социально зна
чимых сфер деятельности.

Текущий норматив базируется на среднестатистических данных о затратах 
на обучение по категориям учебных заведений. По существу он отражает 
достигнутый уровень финансового обеспечения системы образования с уче
том ограниченности имеющихся ресурсов.

В настоящее время текущий подушевой норматив не включает инвести
ций на развитие образования. Однако текущий норматив не может быть ни
же величины средств, необходимых для простого воспроизводства учебного 
процесса и системы жизнеобеспечения учебных заведений.

Рациональный норматив отражает передовой уровень системы образова
ния, достигнутый в странах с наиболее развитыми экономикой и системой 
образования, и устанавливается с учетом инноваций, введенных в образова
тельных учреждениях России. Рациональный норматив определяется на ос
нове целевого подхода.

Строго разграничить экономические и социальные нормы практически 
невозможно из-за их тесной взаимосвязи. Вместе с тем технико
экономические и социально-экономические нормы различаются. Последние 
представляют собой установленные государственными органами или сло
жившиеся стандарты жизнедеятельности человека или группы людей в сфере 
общественного производства. Технико-экономические нормы — это нормы 
затрат труда, сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, ис
пользования производственных мощностей и др.

Реформирование системы финансирования здравоохранения основано на:
1) децентрализации управления; 2) муниципализации основной производст
венной базы отрасли; 3) отказе от жестокой регламентации деятельности ме
дицинских учреждений; 4) создании рынка медицинских услуг; 5) установлении 
многоканальности финансирования; 6) дифференциации платности меди
цинских услуг в соответствии с их объемом и качеством; использовании со
циальных и экономических стимулов как для производителей, так и для по
требителей медицинских услуг; 7) конкурсном государственном финансиро



вании приоритетных научных разработок в области здравоохранения и меди
цины.

Одним из элементов рыночного механизма финансирования отрасли в 
целях улучшения качества медицинского обслуживания является обязатель
ное медицинское страхование граждан.

Федеральные органы должны сосредоточить усилия на выполнении 
функций государственного заказчика по федеральным программам здраво
охранения, которые особенно важны для рационального взаимодействия ми
нистерств и ведомств, организаций и учреждений в рамках совместных на
циональных программ. В рамках региональных программ возможно измене
ние структуры медицинской помощи. Для этого необходимо разработать на
учные основы селективной политики финансирования здравоохранения.

Еще одно направление — финансирование учреждений здравоохранения 
на нормативной основе: требуется разработать нормативы стоимости лечения, 
медицинских услуг с учетом их реальной стоимости. Для этого необходимо 
оптимизировать систему установления цен на такие услуги, проводить анализ 
финансовых результатов, намечать пути минимизации издержек.

Обеспечению приоритета потребителя, контроля эффективности и каче
ства медицинской помощи способствует добровольное медицинское страхова
ние, в том числе за счет средств работодателя.

Для финансирования здравоохранения должны активно привлекаться 
средства благотворительных организаций и спонсоров.

20.5. Финансирование жилищно-коммунальной сферы

Затраты на содержание жилищно-коммунальной сферы, финансируемые из 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, нередко составляют 
более половины расходов соответствующих бюджетов.

Процесс реформирования финансов жилищно-коммунальной сферы преду
сматривает:
• организацию муниципальных центров по предоставлению гражданам ком

пенсаций или субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
• перевод жилищно-коммунального хозяйства на режим безубыточного 

функционирования;
• демонополизацию жилищно-коммунального хозяйства и создание условий 

для конкуренции в этой сфере с разделением функций и переходом на до
говорные отношения между заказчиками и подрядчиками жилищно- 
коммунальных услуг;

• совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, в том 
числе установление повышенных тарифов на сверхнормативную площадь 
жилья и сверхнормативное потребление коммунальных услуг, а также 
дифференциация оплаты в зависимости от качества и местоположения 
жилья;



• совершенствование системы социальной защиты населения: упорядочение 
существующей системы льгот, усиление адресной направленности выде
ляемых на эти цели средств.

Для преодоления кризиса необходимо изменение системы финансирова
ния, переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме услуг 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) потребителями при условии 
обеспечения социальной защиты малообеспеченных семей и экономического 
стимулирования улучшения качества обслуживания.

На предыдущем этапе реформирования ЖКХ увеличение доли затрат, по
крываемых за счет платежей населения, происходило в основном путем по
вышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На данном этапе при
знано целесообразным сосредоточить усилия на рационализации и снижении 
издержек производителей услуг.

Особую роль в этом играет развитие конкуренции в ЖКХ. Оно осуществ
ляется путем:
• формирования органами местного самоуправления муниципального заказа 

на обслуживание и развитие объектов жилищно-коммунального назначения;
• организации системы расчетов за произведенные и потребленные услуги 

ЖКХ на основе договоров, а также применения экономических санкций за 
нарушение договорных обязательств;

• привлечения на равноправной основе организаций различных форм собст
венности для оказания услуг ЖКХ.

В связи с этим органы исполнительной власти субъектов РФ, органы ме
стного самоуправления через службы заказчика и государственную жилищ
ную инспекцию субъекта РФ:
• контролируют установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

для населения и других потребителей путем введения оценки объективно
сти расчета затрат предприятий — естественных монополистов и прибыли 
для формирования цен, а также обеспечивают участие в работе региональ
ных энергетических комиссий всех заинтересованных сторон при установ
лении тарифов как для организаций коммунального хозяйства, так и для 
организаций — поставщиков топливно-энергетического комплекса;

• контролируют обеспечение в рамках договорных отношений гарантирован
ного обслуживания потребителей услуг ЖКХ на уровне федеральных соци
альных стандартов.

Для разграничения порядка и условий финансирования основные фонды 4 
подотраслей Ж КХ  подразделяются на две группы:
• технологические фонды, включая инженерную инфраструктуру — сети, ко

тельные, насосные станции, очистные сооружения и т.п.;
• производственные фонды, включая объекты, обеспечивающие обслуживание 

фондов первой группы, — гаражи, мастерские, производственные здания и т.п.
Собственник фондов может передавать объекты ЖКХ в хозяйственное 

ведение или оперативное управление коммунальным организациям-под- 
рядчикам.

20 Финансы. Денежное обращение. 
Кредит



Объекты ЖКХ обслуживаются муниципальными предприятиями или ак
ционерными обществами при сохранении за органом местного самоуправле
ния контрольного пакета акций. При акционировании предприятий ЖКХ 
учитывается различный порядок приватизации производственной и техно
логической частей основных фондов. Организации различных форм собст
венности могут обслуживать объекты ЖКХ при наличии соответствующей 
лицензии.

Государственное регулирование деятельности ЖКХ включает разработку 
региональных стандартов содержания жилья и объектов коммунального на
значения для использования их в качестве нормативов при заключении дого
воров между подрядчиками и заказчиками.

Признано необходимым стимулировать создание товариществ собствен
ников жилья. Объединение собственников жилья в такие товарищества в гра
ницах единого комплекса недвижимого имущества — кондоминиума, вклю
чающего земельный участок и расположенное на нем жилое здание, считает
ся одним из наиболее приемлемых способов защиты прав собственников, 
влияния на стоимость и качество предоставляемых услуг, позволяющих соз
дать условия для привлечения дополнительных источников финансирования 
работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда.

Финансирование строительства и реконструкции крупных объектов ЖКХ 
обеспечивают, как правило, органы местного самоуправления из средств ме
стного бюджета и бюджетов других уровней, а также из средств инвесторов. 
Органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 
при формировании соответствующих бюджетов выделяют отдельной строкой 
средства, необходимые для обеспечения федеральных социальных стандартов 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. Следует создать муници
пальную финансово-кредитную систему, обеспечивающую реальную под
держку программ развития объектов ЖКХ. Целесообразен выпуск различных 
видов ценных бумаг.

Для развития ЖКХ важно регулярно пересматривать ставки оплаты жилья и 
тарифы на коммунальные услуги, не допуская уменьшения доли платежей насе
ления в общем объеме финансирования затрат на предоставление услуг ЖКХ.

Ставка оплаты жилья, предоставляемого по договору найма, в государст
венном и муниципальном жилищных фондах должна включать не только 
плату за содержание и ремонт жилья, в том числе капитальный, но и плату 
за его наем. Плата за наем жилья, которая является доходом собственника 
муниципального жилья, определяется соотношением спроса и предложения 
на конкретное жилье. В переходный период базовая величина платы за наем 
будет отражать амортизационные отчисления на местоположения жилья. В 
этот период население будет частично оплачивать капитальный ремонт и 
полное восстановление жилья. Сумма платы должна определяться в зависи
мости от местных условий, динамики реальных доходов населения и других 
факторов. Базовая величина платы за наем жилья должна быть несколько 
выше, чем налог на имущество для собственника аналогичного жилья, что 
будет стимулировать продолжение процесса приватизации жилищного фонда.



В дальнейшем в ставку оплаты жилья в качестве составляющих будут 
включаться отчисления на страхование жилищного фонда и другие расходы 
для перехода на полное возмещение затрат по предоставлению услуг ЖКХ.

При сохранении за органами государственной власти субъектов РФ и ме
стного самоуправления права устанавливать основные параметры перехода на 
новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг применяется порядок, 
при котором объем финансирования из федерального бюджета рассчитывается 
по федеральным стандартам. Субъекты РФ используют аналогичный механизм 
распределения бюджетных средств между муниципальными образованиями.

Федеральный стандарт площади жилья базируется на следующих нормах 
обеспеченности населения жильем: 18 кв. м общей площади жилья на одного 
члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 кв. м — на семью из двух 
человек, 33 кв. м — на одиноко проживающих граждан.

Федеральный стандарт стоимости предоставления услуг ЖКХ на 1 кв. м 
общей площади жилья рассчитывается на основе стандартного набора соот
ветствующих услуг: содержание и ремонт жилья, включая капитальный ре
монт; теплоснабжение; водоснабжение; канализация; газоснабжение; элект
роснабжение — с учетом сложившихся средних норм потребления, а также 
средней по экономическим районам РФ предельной стоимости предоставле
ния услуг ЖКХ. Стандарт ежегодно пересматривается с учетом общего уров
ня инфляции, кроме случаев отмены перекрестного субсидирования и рез
кого изменения цен на энергоносители.

Органы местного самоуправления в течение переходного периода само
стоятельно устанавливают уровень платежей граждан. Установление предель
ного уровня ниже уровня федерального стандарта не служит основанием для 
перераспределения средств.

В соответствии с социальной нормой площади жилья и нормативами по
требления коммунальных услуг установлен норматив максимально допусти
мой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном семейном бюджете, позволяющий рассчитать объем 
средств, необходимых для предоставления компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг низкодоходным категориям граждан. Конкрет
ные величины компенсаций (субсидий) устанавливаются решениями органов 
местного самоуправления. Однако при распределении средств федерального 
бюджета в расчет принимается максимально допустимая доля расходов в со
вокупном семейном бюджете.



21 )  Международные финансы

21.1. Основы международных финансов

Международное сотрудничество охватывает все стороны жизни общества, 
в том числе экономическую, социальную и финансовую. Оно основано на 
международном разделении труда, перемещении всех видов ресурсов, в том 
числе природных, производственных, непроизводственных, трудовых, капи
талов между государствами. Развиваются на взаимовыгодной основе интегра
ционные процессы, приводящие к формированию мирового рынка капитала.

Международные финансы — это совокупность экономических отношений, 
основанных на международных соглашениях в области наличного и безна
личного оборота валютных ценностей, а также институциональных образова
ниях, обслуживающих реальный денежный оборот в сфере международных 
операций и расчетов. Международные финансы связаны с реальным денеж
ным оборотом, участниками которого являются юридические и физические 
лица, правительства иностранных государств, осуществляющие операции с 
валютными ценностями.

Международные финансы выполняют следующие функции:
1) опосредования международной торговли и обмена товарами, работами, 

услугами и капиталами;
2) обеспечения экономической интеграции национальных экономик госу

дарств в единую международную систему;
3) адаптации национальных экономик к международной экономической и 

финансовой ситуации;
4) координации проведения национальной финансовой политики государств. 

Мировые финансовые потоки являются следствием воздействия таких фак
торов, как:
• состояние мировой торговли;
• экономического и финансового состояния государств;
• структурная перестройка экономики под влиянием мировой конкуренции;
• создание транснациональных корпораций;
• различные темпы инфляции;
• рост платежного дисбаланса отдельных стран;
• превышение объема вывоза капитала по сравнению с вывозом товаров и 

услуг.
Международные финансы вытекают из потребностей развития мировой 

торговли и финансово-кредитных отношений между резидентами и нерези
дентами, различными государствами, международными финансовыми и кре
дитными организациями. Международные расчеты обеспечивают денежный



оборот по экспортно-импортным операциям и обслуживают движение това
ров, работ, услуг, продукции и капиталов. Их объемы и масштабы определя
ются объемами и масштабами мировой торговли.

В международной торговле все государства в зависимости от состояния 
платежного баланса и соотношения между общим объемом экспорта и им
порта делятся на две группы: кредиторы и должники. Нетто-кредитором мо
жет быть крупный экспортер топливно-энергетических и других природных 
ресурсов, капиталов и др.

Огромное воздействие на общемировые процессы оказывают специаль
ные общественные организации, созданные под эгидой ООН в разные годы 
и имеющие разнообразные сферы деятельности:

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию;
М ОТ  — Международная организация труда;
ЮНЕСКО — Организация ООН по вопросам образования, науки, культу

ры;
ВОЗ — Всемирная организация здоровья;
ФАО — ООН по продовольствию и сельскому хозяйству;
ЮНИДО — ООН по промышленному развитию.
Группа организаций, относйщихся к специальным фондам, включает: 
ПРООН — Программа развития ООН для финансирования и координа

ции программы технической помощи;
МФСР — Международный фонд сельскохозяйственного развития.
Помимо организаций, осуществляющих отраслевую координацию в раз

личных сферах мировой экономики, создано множество организаций, обслу
живающих международные финансы. Эти институты создают условия для 
рециклирования международных финансовых потоков.

21.2. Основные тенденции и направления развития 
международных финансов

Золотомонетный стандарт. Традиционно начальный период связывают с 
господством золотомонетного стандарта, который официально был введен в 
1867 г. на Парижской конференции, признавшей золото единственной фор
мой мировых денег. Основными принципами этого стандарта стали:
1) определение стоимости валют весом ее золотого эквивалента;
2) конвертируемость валют в золото внутри и за пределами страны-эмитента;
3) свободный обмен золотыми слитками на монеты, свободный экспорт и 

импорт золота;
4) регулирование внешней задолженности через процентные ставки.

Золото являлось резервным и валютным средством, все валюты свободно
конвертировались в золото, а в роли главного эмитента выступали централь
ные банки государств. Соотносились валюты по их золотому весу. В этот пе
риод валютные курсы свободно колебались в пределах валютных точек. Раз



личали золотые точки ввоза и вывоза валют. Золотая точка вывоза — это ва
лютный курс национальной денежной единицы, при котором выгоднее рас
четы в золоте, а не в национальной валюте. Золото целесообразно вывозить в 
том случае, если в той стране, куда его вывозят, можно получить больший 
доход от его продажи, чем если бы вывозили валюту и осуществляли ее кон
вертацию. Вывоз золота означает, что валютный курс падает из-за уменьше
ния золотого запаса государства. Золотая точка ввоза — это валютный курс, 
при котором выгоднее конвертировать валюту в золото и ввезти его в страну.

Золотые точки соответствуют паритету национальной валюты, скорректи
рованному на величину транспортных и страховых расходов, связанных с пе
ремещением золота, т.е. соотношению между двумя валютами, уравниваю
щему их покупательную способность по отношению к мировым деньгам.

Существование золотого стандарта обеспечивало длительное равновесие 
платежных балансов государств. Однако золото постепенно превратилось в 
добавочные деньги. Постепенно изменялась структура денежной массы в об
ращении. К началу XX в. банкноты и депозиты составляли около 90%, а доля 
золота сократилась до 10%. Резко сокращалось и золотое обеспечение де
нежной массы в обращении. В конце XIX — начале XX вв. золото частично 
заменялось в расчетах английским фунтом стерлингов. Связано это было с 
тем, что широкое распространение в международных расчетах получил век
сель, выписанный в английском фунте.

Самой сильной валютой накануне Первой мировой войны был англий
ский фунт, который стал использоваться в качестве резервной валюты и со
ставлял в резервах центральных банков ведущих государств до 20%.

Огромный дестабилизирующий эффект в международные финансы вне
сла Первая мировая война. Для финансирования войны увеличилась эмиссия 
европейских национальных валют и была приостановлена их конвертируе
мость в золото. Результатом этой войны было разрушение золотомонетного 
стандарта.

Лидером в валютной системе с 1922 г. становятся США. Международные 
финансы переходят в новое качество.

Золотовалютный стандарт. Официальный отказ от золотомонетного стан
дарта и переход к золотовалютному, или золотодевизному, стандарту был за
фиксирован в 1922 г. на Генуэзской конференции. Это означало, что отдель
ные валюты стали рассматриваться как эквиваленты золота и составлять осно
ву валютных резервов центральных банков. К их числу относились американ
ский доллар и английский фунт стерлингов. В результате Великой депрессии 
30-х годов практически все страны отказались от золотой конвертируемости 
валют. В период до Второй мировой войны золото служило резервом и пла
тежным средством, а валютные курсы постоянно колебались.

Центром сотрудничества центральных банков государств является Банк 
международных расчетов (БМР), созданный в 1930 г. Он устанавливает кор
респондентские отношения только с центральными банками различных госу
дарств и международными финансово-кредитными организациями. В качест



ве депозитов он имеет ликвидные активы центральных банков, предоставляет 
им кредиты для проведения валютных интервенций, размещает свои кредит
ные ресурсы на международных рынках капитала. Основная часть пассивов 
БМР — валюта и золото.

БМР принимает активное участие в операциях своп — покупке-продаже 
валюты, золота, государственных ценных бумаг с обязательством обратного 
выкупа; в кредитовании МВФ, в частности, для осуществления политики 
расширенного доступа к международному рынку капитала.

БМР осуществляет контроль за еврорынками. Возглавил работу Комитета 
Кука, и все банки, которые имеют международный рейтинг, должны сооб
щать коэффициент Кука. Он установлен в размере 8% собственного капитала 
по отношению к выданным кредитам.

С 1982 г. БМР предоставляет промежуточный кредит под гарантию цен
трального банка странам, ожидающим кредит МВФ.

БМР является агентом ОЭСР и Европейского центрального банка. Он 
осуществляет совместные валютные интервенции с центральными банками 
стран для поддержания курсов валют, наблюдает за состоянием еврорынков, 
осуществляет межгосударственное регулирование международных финансо
во-кредитных отношений.

Развитые страны мира работали над решением проблем международного 
регулирования финансовых отношений. Ведущая роль в этом процессе при
надлежала США и Великобритании.

В 1944 г. состоялась Бреттонвудская конференция, в которой приняли уча
стие 44 государства. Соглашение, подписанное государствами-участницами в 
г. Бреттон-Вудс (США, штат Нью-Гэмпшир), определило на многие годы 
принципы и порядок функционирования международных финансов и закре
пило лидирующую роль США в мировой финансовой системе.

Важнейшим итогом конференции стало создание международных финансо
вых организаций, в том числе Международного валютного фонда (МВФ), Ме
ждународной торговой организации (МТО), Международного банка реконст
рукции и развития (МБРР) и его филиалов: Международной финансовой 
корпорации (МФК), Международной ассоциации развития (МАР), Много
стороннее агентство по гарантиям и инвестициям (МАГИ). Эти организации 
стали проводниками новых подходов к развитию международных финансов.

В 1947 г. в Женеве создано Генеральное агентство по тарифам и торговле 
(ГАТТ), правопреемником которого стала Всемирная торговая организация 
(ВТО). Цель ГАТТ/ВТО — свобода международной торговли и ослабление 
протекционизма отдельных государств, либерализация международного тор
гового оборота.

В число организаций, не зависящих от деятельности ООН, входит прежде 
всего Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — меж
дународная межправительственная экономическая организация, созданная в 
1960 г. и ставшая правопреемником Организации европейского экономиче
ского сотрудничества (ОЕЭС), которая была создана в 1948 г. для осуществ



ления экономической помощи со стороны США Европе в послевоенный пе
риод и усиления там своих финансовых позиций.

В настоящее время в состав ОЭСР входят 29 членов, в том числе 18 евро
пейских государств, США и Канада, а также Япония, Мексика, Филиппины, 
Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Польша, Венгрия, Чехия. Коли
чество стран—членов ОЭСР постоянно растет.

ОЭСР является центром координации экономической политики стран- 
членов, прогнозирования мировых тенденций в экономической сфере, про
работки международных правовых аспектов экономического регулирования и 
инвестиций.

По инициативе ОЭСР было создано Международное энергетическое 
агентство, которое решает вопросы о взаимном перераспределении нефтяных 
ресурсов в периоды кризиса.

Международные финансы после Второй мировой войны основывались на 
следующих важнейших принципах.

1. Применение фиксированных паритетов национальной валюты к золоту 
непосредственно либо через другую валюту с учетом того, что одна тройская 
унция золота (31,1 г) стоила 35 долл. США. При этом гарантировалась либо 
конвертируемость национальной валюты в золото по установленному парите
ту, либо поддержание на валютных рынках курса национальной валюты по 
отношению к другим валютам в соответствии с установленными пределами 
колебаний, которые постепенно расширялись (от 1 до 2,25%). Конвертируе
мость национальной валюты могли обеспечить в тот период только США, 
поскольку в их распоряжении находилось около 3/4 мирового золотого запа
са, тогда как другие страны могли гарантировать соблюдение установленных 
пределов колебаний национальных валют.

Фиксированные паритеты не исключали девальвацию валют. Однако это 
было возможно только после консультаций с МВФ.

Мировые финансовые кризисы 1968, 1971 и 1973 гг. привели к необходи
мости отказа от фиксированных паритетов. Поправка к уставу МВФ, приня
тая в 1978 г., официально провозгласила этот тезис.

2. Конвертируемость ea/vom по текущим операциям. Этот принцип зафик
сирован в статье VIII Устава МВФ, запрещающей странам-членам вводить 
ограничения по платежам и трансфертам, осуществляемым резидентами в 
ходе текущих валютных операций, и обязывающей поддерживать свободную 
конвертируемость иностранных авуаров в национальную валюту, если они 
были получены в результате проведения текущих операций.

3. Принятие за основу золотовалютного стандарта, постепенно транс
формировавшегося в долларовый стандарт.

Золото оставалось основой валютной системы. Все валюты имели объяв
ленный золотой паритет непосредственно либо через доллар США. Золото 
сохраняло за собой качество мировых денег. Фиксированным оставалось со
отношение золота и доллара США.



Однако у стран появилась альтернатива в формировании официальных 
резервов. Такой альтернативой стал доллар США. Запасы в других валютах 
также могли составлять основу официальных резервов, но в той мере, в ко
торой они обслуживали международную торговлю.

США гарантировало свободную конвертируемость своей национальной 
валюты. Этим воспользовалась, к примеру, Франция в период между 1962 и 
1967 гг., осуществив обмен своих долларовых авуаров на золото.

Однако сохранение золотого паритета доллара США требовало все боль
ших усилий со стороны центральных банков различных государств. Цена зо
лота на свободном рынке значительно отклонялась от официального паритета.

Официальная отмена конвертируемости доллара США произошла в 
1971 г. После этого имела место первая девальвация американского доллара. 
Это означало фактический переход к долларовому стандарту.

Фиксированные паритеты были возможны, пока существовало фиксиро
ванное отношение доллара США к золоту. Однако в дальнейшем доллар 
многократно девальвировал, достигнув минимального значения в 1979 г.: 
тройская унция золота равнялась 850 долл. США.

Для укрепления положения доллара США осуществили трансформацию 
части долларовых балансов в прямые кредиты. Отдельные государства Евро
пы подписались на краткосрочные облигации, выпущенные в обращение ка
значейством США и номинированные в их национальных валютах.

Специальные депозитарные расписки. В 70-е годы возникла наднацио
нальная денежная единица, эмитированная МВФ, — специальные права заим
ствования — специальные депозитарные расписки (СДР), дающие право 'США 
заимствовать ресурсы у МВФ без предварительных согласований и условий. 
Страны—члены МВФ получили СДР в пределах своих квот. В 1970—1972 гг. 
эмиссия СДР составила 9,5 млрд. долл., из них США получили 3 млрд. долл.

Причиной появления СДР стала потребность в международных средствах 
ликвидности, которые могли бы заменить золото из-за ограниченности, его 
промышленной добычи и доллар США из-за колебаний его курса и отмены 
конвертируемости. Механизм СДР введен с 1 января 1970 г. Участниками 
СДР являются только страны — члены МВФ.

СДР функционируют только на официальном уровне в межгосударствен
ных расчетах через центральные банки и международные организации.

МВФ наделен полномочием создавать безусловные средства международ
ной ликвидности путем выпуска СДР. Их эмиссия производится путем кре
дитовых записей на специальных счетах стран—членов МВФ. СДР распреде
ляются пропорционально квотам между странами-членами. Они не обладают 
реальным обеспечением, так как их выпуск не сопровождается созданием 
какого-либо залогового или иного фонда.

Курс СДР по отношению к доллару США зависит от следующих состав
ляющих: 1) валютной компоненты — удельного веса валюты в валютной кор
зине СДР, умноженного на средний рыночный курс валюты к доллару за по
следние три месяца с корректировкой на предыдущий курс СДР; 2) рыноч



ного курса валюты к доллару; 3) отношения валютной компоненты к рыноч
ному курсу валют — долларовой компоненты.

Ограниченная эмиссия СДР не позволяет рассматривать их в качестве 
конкурента доллару США при формировании резервных активов. В то же 
время вопрос о дополнительной эмиссии СДР может быть решен только при 
согласии США.

Изменения в валютной системе. События 70-х годов привели к кризису 
Бреттонвудской системы, т.е. золотовалютного стандарта, существование ко
торого фактически прекратилось. Свидетельством этому были постоянные 
девальвации и ревальвации валют; повышение спроса на золото; падение 
курсов ценных бумаг; снижение международной валютной ликвидности; ак
тивизация валютных интервенций центральных банков; резкие колебания 
официальных золотовалютных резервов; привлечение международных креди
тов и средств МВФ для поддержания курсов валют; структурные изменения в 
экономике многих государств и др.

Огромный бюджетный дефицит США и активная экспансионистская по
литика привели к избытку долларов и необходимости массовой покупки их 
центральными банками других государств для соблюдения установленных 
пределов колебаний валютных курсов.

В 70-е гг. была создана «Группа 5», которая проводила встречи на высшем 
уровне. В нее вошли США, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония. Груп
па рассматривала проблемы международной валютной системы и перспекти
вы ее развития, вопросы, связанные с кризисом энергоносителей, и др.

Группа вскоре была расширена и в нее вошли Италия и Канада. «Группа 5» 
трансформировалась в «Группу 7 », или «Большую семерку* ведущих стран ми
ра. В 1975 г. она оформилась на встрече в Рамбуйе, которая была посвящена 
нефтяному кризису. Были достигнуты договоренности по изменению устава 
МВФ.

К 1974 г. все ведущие мировые валюты свободно плавали относительно 
друг друга. Бреттонвудская система распалась окончательно. Страны ЕЭС 
попытались поддержать взаимные фиксированные курсы своих валют, но 
первый нефтяной кризис помешал этому.

Изменения в валютной системе были зафиксированы в 1976 г. на конфе
ренции в Кингстоне на Ямайке. Появилась так называемая ямайкская ва
лютная система.

В международных финансах в этот период произошли следующие изме
нения: официально отменено золотое содержание валют и официальная цена 
золота, введена свобода валютных курсов и окончательно отменена их кон
вертируемость в золото, СДР признано резервным инструментом и междуна
родным средством ликвидности, в резервных фондах МВФ золото заменено 
на СДР.

Таким образом, появился мировой рынок золота и рыночная цена золота. 
Общепризнанной площадкой мировой торговли золотом стала Лондонская 
биржа металлов.



Системы формирования валютных курсов. В настоящее время приняты 
следующие системы:
1) установление курса валюты по отношению к валюте основной страны — 

партнера по международной торговле;
2) привязка валюты к СДР или другой корзине валют;
3) колебание курсов в зависимости от совокупности показателей;
4) различные режимы плавания валютного курса;
5) режим независимого плавания.

Каждая страна тем не менее берет на себя обязательства по соблюдению 
ряда принципов, установленных МВФ, для поддержания мировой валютной 
системы, в частности отказ от административного регулирования валютных 
курсов, проведение валютных интервенций для устранения краткосрочных 
колебаний курса и др.

Свободное плавание валютных курсов не гарантирует прогнозируемого раз
вития международных финансов. В частности, неизбежно негативное влия
ние на экономику краткосрочных колебаний курсов валют и резкого возрас
тания валютных рисков по текущим операциям. Следовательно, свободно 
плавающая валюта не позволяет своевременно и адекватно реагировать на 
возрастающий государственный долг. С этой проблемой столкнулись в по
следние годы многие страны, в том числе Россия. Своевременное погашение 
и обслуживание государственного внешнего долга становится затруднитель
ным из-за ограниченных возможностей бюджета и отсутствия достаточных 
официальных валютных резервов, следствием чего может стать суверенный 
дефолт.

Манипулирование валютными курсами стало неотъемлемым элементом 
международных финансов. Курс доллара США является явно завышенным, 
что провоцирует мировые финансовые кризисы.

Европейские экономические организации. Начало их созданию было поло
жено в 1950 г. Европейским объединением угля и стали, в которое вошли 
шесть государств. Таким образом был создан первый Общий рынок, начало 
функционирования которого относят к 1953 г. В него вошли страны Бени
люкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), ФРГ, Франция, Италия. С этого 
момента предпринимаются активные шаги к европейской интеграции.

В 1957 г. подписан Римский договор об учреждении Европейского эконо
мического сообщества (ЕЭС), основанного на таможенном союзе и общей по
литике прежде всего в области сельского хозяйства, а также было создано 
Европейское сообщество по атомной энергетике (ЕВРАТОМ).

Новый этап интеграционных процессов ознаменовала Гаагская конфе
ренция 1969 г., которая поставила цель — создание полноценного Европей
ского союза. Был расширен состав стран-участниц путем присоединения в 
1973 г. Дании, Ирландии и Великобритании. В 1981 г. присоединяется Греция, 
в 1986 г. — Испания и Португалия. Так была создана Европа двенадцати.



В 1965 г. создан единый Совет Европы и единая Комиссия Европейских 
сообществ (КЕС). Основной исполнительный орган, принимающий решения, — 
Совет Министров ЕС, состоящий из министров государств-представителей.

Особая роль отводится Европейскому парламенту, избираемому с 1979 г. 
всеобщим прямым голосованием во всех государствах-членах. Функциониру
ет также Суд ЕС и Контрольно-ревизионная палата.

Для выработки общих решений учреждены специализированные комитеты. 
Например, Валютный комитет, обеспечивающий подготовку регулярных об
зоров состояния валютных и финансовых рынков европейских государств, 
что аналогично обзорам МВФ; Комитет управляющих центральных банков; 
Комитет по экономической политике, занимающийся проблемами средне
срочной, конъюнктурной и бюджетной политики; Группа по координации 
краткосрочной экономической политики, включающая министров финансов.

Для обеспечения конвергенции экономик стран — членов ЕС был создан 
механизм НИС — новый инструмент Сообщества. В рамках этого механизма 
на долгосрочной основе производились инвестиции в энергетику, телеком
муникации, мелкий и средний бизнес, связанный с высокими технологиями. 
Кроме этого, были предусмотрены трансферты в пользу наименее богатых 
стран-членов.

Для перехода к единой валюте необходимо было установить жесткие ва
лютные паритеты в течение длительного времени. Этого можно добиться 
только при согласованной денежно-кредитной политике и общим управлени
ем валютными резервами по отношению ко всем другим валютам.

Европейская валютная система (ЕВС). Создание в 1979 г. ЕВС предусмат
ривало:
1) введение европейского валютного стандарта, выраженного в наднацио

нальной денежной единице — ЭКЮ;
2) объединение странами-участницами 20% золотовалютных резервов, став

ших обеспечением ЭКЮ',
3) переоценка золотого резерва европейских государств по рыночным ценам.
4) установление плавающих курсов валют в пределах ±2,25% (с августа 

1995 г. европейская «валютная змея» имеет границы колебания ±15%);
5) создание Европейского фонда валютного сотрудничества (ЕФВС), кото

рый в 1994 г. был преобразован в Европейский валютный институт (ЕВИ), 
эмитировавший ЭКЮ, правопреемником которого в 1999 г. стал Европей
ский центральный банк, эмитировавший новую денежную единицу евро. 
Условная стоимость ЭКЮ определялась на основе корзины валют. В

формировании ЭКЮ участвовали 12 европейских валют. Удельный вес каж
дой валюты определялся исходя из удельного веса валют каждого государст
ва-члена в валовом национальном продукте ЕС, в торговле в рамках ЕС, а 
также вкладом в механизмы валютных интервенций. ЭКЮ выполняла функ
цию масштаба валютных курсов, платежного и резервного средства. По от
ношению к ЭКЮ объявлялись паритеты валют внутри ЕВИ. ЭКЮ не была 
материализована, ее эмиссия производилась путем записи на счетах. Для



снижения валютных и процентных рисков международные корпорации ис
пользовали ЭКЮ для расчетов между филиалами.

В 90-е годы произошло расширение ЕС за счет стран Европейской ассо
циации свободной торговли (ЕАСТ). С 1994 г. функционирует Европейское 
экономическое пространство.

Договор о Европейском Союзе был подписан 12 странами ЕС в г. Мааст
рихт (Нидерланды) в феврале 1992 г. и вступил в силу после ратификации в 
ноябре 1993 г. Это Маастрихтское соглашение об образовании Европейского 
политического, экономического и валютного союза — ЕС.

В 1994 г. во Франкфурте-на-Майне был создан Европейский валютный 
институт в составе управляющих центральными банками. Его цель — подго
товка к созданию Европейской системы центральных банков и эмиссия 
банкнот в евро.

С 1 января 1999 г. страны ЭВС — Европейского экономического и ва
лютного союза (Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция) ввели единую 
валюту — евро.

Эмитент евро — Европейский центральный банк. Ввод в обращение евро 
осуществляется в два этапа.

П е р в ы й  этап: 1 января 1999 г. — 31 декабря 2001 г. Евро используется 
в безналичном обороте наряду с национальными валютами. За экономиче
скими субъектами сохраняется право выбора между евро и замещаемыми на
циональными валютами. В полном объеме с 1 января 1999 г. к евро перехо
дят следующие сферы: межбанковские расчеты, финансовые рынки, эмиссия 
государственных ценных бумаг.

В т о р о й  этап: 1 января 2002 г. — 1 июля 2002 г. Национальные валюты 
стран — участниц ЭВС полностью заменяются на евро во всех сферах безна
личного обращения. Банкноты и монеты в евро поступают в наличный обо
рот и используются наряду с национальными денежными знаками стран 
ЭВС, которые с 1 июля 2002 г. утрачивают статус законного средства платежа.

Начальный курс евро устанавливается в соотношении: 1 евро = 1 ЭКЮ 
(по состоянию на 31 декабря 1998 г. С 1 января 1999 г. расчетная единица 
Европейского Сообщества — ЭКЮ — упраздняется. Все ссылки на ЭКЮ в 
юридических документах заменяются ссылками на евро, а средства в ЭКЮ 
пересчитываются в евро. Одновременно окончательно фиксируются курсы 
пересчета национальных валют стран ЭВС к евро.

Региональные банки развития играют большую роль в развитии междуна
родных финансов.

В 1990 г. 40 стран создали Европейский банк реконструкции и развития. 
Помимо европейских стран его членами могут быть все члены МВФ. Цель 
банка — поощрение инвестиций, сотрудничество с другими кредиторами и 
инвесторами в предоставлении кредитов и гарантий частным и приватизи
руемым государственным предприятиям, вновь создаваемым и совместным 
предприятиям.



Совокупные кредитные ресурсы подразделяются на обычные и средства 
специальных фондов. За счет обычных ресурсов кредиты выделяются на ры
ночных условиях для реализации рентабельных проектов. За счет средств 
специальных фондов обеспечивается финансирование конкретных программ.

В число региональных банков развития входят: Межамериканский банк 
развития, Африканский банк развития, Азиатский банк развития. Эти банки 
формируют ресурсы за счет выпуска облигационных займов. Создают специ
альные фонды льготного финансирования, через которые стимулируют то
варный экспорт. В их капитале участвуют страны, цель которых — усиление 
конкурентных преимуществ на внешних рынках. Аналогичным целям служат 
предоставляемые ими льготные кредиты.

Одним из региональных банков развития является Европейский инвести
ционный банк, учрежденный в 1958 г. Он занимается долгосрочным креди
тованием до 40 лет под 1—2% годовых, дает гарантии предприятиям. Наибо
лее крупный проект — тоннель под Ла-Маншем.

21.3. Международный валютный фонд и Мировой банк

Международный валютный фонд (МВФ) и Мировой банк (МБРР) — это 
международные финансовые организации, обладающие собственным капита
лом. Каждая страна-член обладает правом голоса, которое пропорционально 
взносу, хотя имеет отличия от пропорций распределения квот. Лидирующие 
позиции занимают США, которым принадлежит почти 1/5 часть голосов. В 
настоящее время Бреттонвудская система объединяет более 150 стран мира. 
Россия присоединилась к Бреттонвудским организациям в 1992 г.

Деятельность МВФ. «Группа 10», созданная в 60-е годы, приняла гене
ральное соглашение по займам, в рамках которых эти страны передают в 
распоряжение МВФ дополнительные финансовые ресурсы для стабилизации 
международной валютной системы. Основная цель этой Группы заключалась 
в поддержании стабильности в международных финансах для стимулирова
ния экономического роста и международной торговли. Стабильность дости
гается главным образом за счет двух факторов: валютных курсов и платежных 
балансов.

Для реализации этой цели МВФ осуществляет систематический монито
ринг экономической, финансовой и валютной политики каждого из госу
дарств-членов.

МВФ оказывает влияние на экономическую политику стран, испыты
вающих трудности в урегулировании сальдо своих платежных балансов.
МВФ не производит займы на международном рынке капиталов, так как не 
является банком, но тем не менее жестко контролирует проводимую полити
ку предоставления займов, так как это может привести к его неплатежеспо
собности. Аналогичную политику проводят члены Парижского клуба путем 
реструктуризации государственных долговых обязательств или обязательств,



имеющих государственную гарантию в пользу стран, подписавших соглаше
ние stand by. Реструктуризация производится при условии параллельной ре
структуризации частных займов.

Наиболее важна роль МВФ в проведении странами политики валютных 
курсов, осуществлении валютных интервенций, использовании займов в 
иностранной валюте, введении ограничений по текущим валютным операци
ям и движению капитала. Несмотря на незначительные объемы займов МВФ 
располагает значительными возможностями оказывать влияние по политику 
государств-заемщиков.

Деятельность МБРР. МБРР был создан с целью оказания влияния на по
слевоенное устройство Европы, в том числе для реализации так называемого 
Плана Маршалла. МБРР — это первый межгосударственный банк. Право го
лоса в МБРР определяется долей в уставном капитале на основе системы 
взвешенных голосов. США принадлежит около 1/5 голосов. Членами МБРР 
являются 176 государств. Квота России — 1,8%.

Мировой банк кредитует только платежеспособных заемщиков и финан
сирует только высокорентабельные инвестиционные проекты за счет ресур
сов, привлекаемых на международных рынках капитала. Поэтому он является 
активным участником рынка межбанковских кредитов. МБРР способствует 
экспорту капитала из развитых стран в развивающиеся.

Кредиты банка покрывают обычно около трети общей стоимости креди
туемых объектов, остальная часть финансируется за счет внутренних и других 
внешних источников.

В последние годы МБРР кредитует структурную перестройку экономик 
развивающихся стран. Кредитование промышленности осуществляется кос
венно через местные банки развития, которые перераспределяют полученные 
от МБРР кредиты и непосредственно кредитуют малые предприятия. Креди
ты предоставляются на 15—20 лет с льготным периодом в 5 лет. Процентная ставка 
устанавливается исходя из ставки заимствований МБРР +0,5% (около 7,5%).

МАР оказывает финансовую помощь наиболее бедным странам, имею
щим среднедушевой годовой доход до 650 долл., на срок 35—40 лет, льгот
ный период 10 лет и без процентов. МАР и МБРР имеют общие органы 
управления. МАР испытывает постоянную потребность в финансовых ресур
сах, которые не могут пополняться на мировых рынках капитала. Они фор
мируются за счет государственных взносов стран-членов. МАР поощряет 
экспорт из развитых стран.

МФК обеспечивает мобилизацию капитала для развития частного сектора 
в наиболее развитых из числа развивающихся странах. Кредитует только вы
сокорентабельные проекты, так как ставки по кредитам МФК выше средних 
ставок на рынке капитала. Срок кредитования не более 15 лет. МФК имеет 
общие с МБРР органы управления. Однако это относительно самостоятель
ная организация. МФК не требует государственных гарантий при кредитова
нии, в отличие от МБРР и МАР.



МФК осуществляет инвестиции в строящиеся предприятия путем приоб
ретения акций с последующей их реализацией на рынке. Кредиты МФК, как 
правило, не превышают 25% стоимости строящихся объектов.

МАГИ предоставляет гарантии и осуществляет страхование от политиче
ских рисков (отмены конвертируемости валют и запрета на репатриацию 
прибыли, экспроприации имущества инвестора, военных действий, полити
ческих переворотов, невыполнения контракта в силу решения правительст
венного органа). Срок гарантий 15—20 лет. Члены МАГИ — страны — члены 
МБРР.

21.4. Валютные курсы и валютные рынки

Валютный курс. Валюта — это национальная денежная единица, обра
щающаяся за пределами государства. Соотношение между двумя валютами в 
результате спроса и предложения, складывающегося на валютном рынке ли
бо устанавливаемое в законодательном порядке, — валютный курс. Стоимо
стной основой валютного курса выступает валютный паритет, или паритет 
покупательной способности валют. При золотом стандарте базой валютного 
курса являлся монетный паритет, который устанавливал соотношение между 
валютами по их золотому содержанию. Монетный паритет совпадал с валют
ным.

Различают следующие способы валютного курсообразования:
• фиксированные валютные курсы;
• колеблющиеся валютные курсы в установленных пределах;
• плавающие валютные курсы;
• разновидности перечисленных курсов.

Необходимость установления валютного курса определяется следующими 
факторами: 1) взаимным обменом валютами при экспортно-импортных сдел
ках, движении капитала; 2) сопоставлением цен на мировых и национальных 
рынках; 3) переоценкой счетов в иностранной валюте в соответствии с ее 
валютным паритетом.

Колебания валютных курсов могут быть вызваны следующими фактора
ми:
• темпом инфляции;
• состоянием платежного баланса;
• разницей процентных ставок на локальных валютных рынках отдельных 

государств;
• характером деятельности валютных рынков;
• частотой использования валюты в международных расчетах;
• валютной политикой государства — эмитента валюты и др.

Снижение курса национальной валюты приводит к удорожанию импорта, 
увеличивает размер внешнего долга. Повышение курса приводит к снижению 
конкурентоспособности товаров, сокращает экспорт.



Производители могут использовать в коммерческих целях последствия 
валютного демпинга, т.е. осуществлять массовый экспорт товаров. Валютный 
демпинг — разновидность товарного. При валютном демпинге разница меж
ду внутренними и мировыми ценами покрывается за счет валютных курсовых 
разниц.

Валютный рынок. Это рынок, на котором представлены спрос и предло
жение иностранных валют, оцениваемых в национальной валюте. Валютный 
рынок — межбанковский рынок. Формирование валютных курсов произво
дится в рамках классического рыночного механизма. Нарушение равновесия 
между спросом и предложением приводит к изменению курсов.

Особое место занимают валютные рынки в регулировании финансовых 
потоков. Они позволяют:
• производить расчеты и платежи между экспортерами и импортерами;
• страховать валютные, кредитные и другие риски;
• взаимодействовать национальным и мировым рынкам капитала;
• регулировать валютные курсы и др.

На развитие мировых рынков капитала большое влияние оказывает меж
банковский рынок. Повышается доля участия транснациональных корпора
ций в валютном рынке. Проводимые ими операции существенно влияют на 
курсы валют, в которых осуществляются платежи.

Участниками валютного рынка выступают банковские дилеры, в каждый 
момент времени и для каждой валюты сообщающие курс, по которому они 
готовы продать или купить валюту. Объявленная котировка означает, что ди
лер обязан заключить сделку с любым обратившимся к нему банком по уста
новленному курсу.

Влиять на точку равновесия рынка может центральный банк путем изме
нения своей валютной позиции, которую он имеет наряду с коммерческими 
банками. Для предотвращения падения национальной валюты он продает 
иностранную валюту по лимитированному курсу. Для прекращения повыше
ния курса валюты центральный банк начинает покупку иностранной валюты. 
Такие валютные интервенции необходимы для соблюдения фиксированных 
паритетов. Если центральный банк не осуществляет валютных интервенций, 
валюта изменяется в неограниченных пределах.

Котировка валют. Определение валютного курса основано на котировке 
валют. Существует два метода котировок: прямой и косвенный. Прямая ко
тировка означает, что курс единицы иностранной валюты выражается в оп
ределенном количестве единиц национальной валюты. За единицу может 
приниматься 100 или 1000 единиц. Косвенная котировка означает, что за еди
ницу принимается национальная валюта, курс которой выражается в опреде
ленном количестве единиц иностранной валюты.

В условиях конвертируемости валют их котировку осуществляют банки — 
маркет-мейкеры. Многие валютные биржи осуществляют фиксацию валют
ного курса в определенное время дня. Для осуществления собственной коти
ровки валют банк должен иметь широкую клиентскую сеть, осуществляю-
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щую внешнеэкономическую деятельность, достаточные собственные средст
ва, позволяющие удерживать заданную валютную позицию в определенных 
объемах. Однако котировка валют может носить и чисто информационный 
характер.

Различают курс продавца и курс покупателя. Банки продают валюту до
роже — это курс продавца или продажи, а покупают дешевле — курс покупа
теля или покупки. Разница между этими курсами, или маржа, покрывает 
расходы банка и частично валютные риски.

На валютных рынках многих стран распространена процедура котировки 
на основе фиксинга, означающая определение и регистрацию межбанков
ского курса путем последовательного сопоставления спроса и предложения 
по каждой валюте. На этой основе устанавливается курс продавца и курс по
купателя, он является официальным и публикуется в печати.

Валютные операции могут предусматривать немедленную поставку валюты 
операции спот — и через определенный промежуток времени — срочные опе
рации фьючерс или форвард. Фьючерсные операции в отличие от форвардных 
предполагают заключение стандартизированного контракта на поставку ва
люты. Фьючерсные валютные контракты торгуются главным образом на ме
ждународных межбанковских и валютных биржах. Форвардные валютные 
контракты не имеет заранее определенной суммы и заключаются на услови
ях, устраивающих продавца и покупателя валют. Котироваться на биржах 
могут только фьючерсные контракты. Кроме того, часто срочные операции 
сопровождаются операциями по свопу процентных ставок. Сделки своп со
вершают крупные банки, а сделки опцион — крупнейшие.

Своп — это частичный или полный обмен задолженностью участников 
сделки. Стороны-участники обязуются обменивать по заранее установленно
му правилу валюту или обслуживание долга полностью или частично в тече
ние определенного периода. Максимальный срок — десять лет, минималь
ный — один месяц.

Различают сделки репорт — наличная продажа валюты спот и покупка ее 
на срок и депорт — покупка валюты на условиях спот и продажа на срок той 
же валюты. Таким образом, своп объединяет операции по купле-продаже ва
люты спот и обратные сделки форвард.

Операции своп не создают открытой валютной позиции для банков и 
обеспечивают их валютой без риска изменения курса. Они применяются при 
торговых сделках, для пополнения валютных запасов, диверсификации бан
ковских авуаров, межбанковского кредитования.

Наибольший интерес представляют сделки своп между центральными 
банками. В период кризисов устанавливаются лимиты взаимного кредитова
ния в национальных валютах.

Опцион — это срочный контракт, базисным активом которого является 
ценная бумага или другая валютная ценность, которая дает ее предъявителю 
право купить опцион (call option) или продать опцион (put option), опреде
ленное количество валюты или ценных бумаг по заранее согласованной цене,



а также на заранее согласованную дату. Валютные опционы применяются 
при курсовых колебаниях, превышающих размер комиссии. Значительные 
валютные спекуляции на понижение курса рубля предпринимались в России 
в начале 1993 г.

Базисным активом опционов могут быть валютные, финансовые активы, 
форвардные и фьючерсные контракты по валютам или финансовым активам.

Валютный арбитраж — операция, связанная с куплей-продажей валюты с 
последующим заключением контрсделки в целях получения прибыли за счет 
разницы валютных курсов на разных валютных рынках (пространственный 
арбитраж) или за счет курсовых колебаний в течение определенного периода 
времени (временной арбитраж).

Различают простой и сложный валютный арбитраж. Простой валютный 
арбитраж осуществляется с двумя валютами, сложный — с несколькими. Ва
лютный арбитраж может быть основан на сделках спот и форвард. В основ
ном имеет место временной арбитраж, так как банки оперируют на одном 
мировом валютном рынке.

Процентный арбитраж основан на том, что владелец валюты может раз
местить ее на рынке капиталов в другой валюте по более выгодной процент
ной ставке. Процентный арбитраж означает заключение двух сделок: получе
ние кредита на иностранном рынке ссудных капиталов с более низкими 
ставками и размещение эквивалента иностранной валюты в национальной 
валюте на национальном рынке, где процентные ставки выше.

Каждый банк, совершающий валютные операции, имеет валютные пози
ции в каждой валюте. Это могут быть требования или обязательства. Если 
они равны, то валютная позиция закрыта. Если не равны, то открыта. От
крытая валютная позиция может быть короткой, если пассивы превышают 
активы в этой валюте, или длинной, если активы превышают пассивы. Ва
лютная позиция является объектом постоянного внимания со стороны ва
лютных дилеров для оценки валютных рисков и финансовых результатов в 
случае их закрытия по существующим валютным курсам.

Банки обычно осуществляют котировку в зависимости от состояния ва
лютной позиции. Если существует значительная длинная позиция, то банки 
могут понизить валютный курс, чтобы привлечь покупателей, если наоборот 
значительна короткая позиция, то банк повышает валютный курс покупате
ля. Если в целом на валютном рынке предложение валюты превышает спрос, 
то у банков возникает совокупная длинная позиция и курс понижается.

Еврорынки. Существенные изменения в международных финансах про
изошли в результате развития еврорынков. Это рынки, на которых произво
дятся операции по кредитам и займам, выраженные в валютах, отличных от 
валюты страны, в которой размещаются осуществляющие их банки.

Евровалюта — это средства, полученные банком в качестве вклада в ва
люте, отличной от валюты страны, где размещается этот банк, а также сред
ства, выданные кредитором в валюте, отличной от валюты страны, в которой 
размещается банк.



Доллар, внесенный в качестве депозита в пассив банка, например в Рос
сии, является евродолларом. Банки, регистрирующие в балансе эти опера
ции, относятся к евробанкам. Евродолларовый рынок в Европе в конце 50-х 
годов.

Рынок евродолларов не подпадает под денежно-кредитное регулирование 
США и имеет собственные процентные ставки. Главным результатом функ
ционирования рынка евродолларов стало значительное увеличение средств 
международной ликвидности, которое привело к усилению инфляции.

Еврорынки создают условия для денежного обращения иностранной ва
люты за пределами государства-эмитента и финансирования международных 
операций в одной валюте.

Необходимость увеличения долларовых резервов центральных и коммер
ческих банков была связана с тем, что резко возрос спрос на долларовые 
кредиты и соответственно стали разнообразными валютные депозиты. Таким 
образом, наметилась устойчивая тенденция диверсификации валют евродепо
зитов и еврокредитов. В 80-х годах в Нью-Йорке была открыта оффшорная 
зона (зона евродеятельности), в которой расчеты производятся с использова
нием так называемого счета МБУ  — международных банковских услуг. Амери
канское правительство предпринимает ряд мер по дерегулированию собст
венного рынка капитала и повышению его евроконкурентности.

В 80-е годы появился рынок срочных инструментов: фьючерсов и форвар
дов. Первый фьючерсный рынок возник в Чикаго. Затем появились Лондон
ская международная биржа финансовых фьючерсов, Парижская биржа фью
черсов и валютных опционов.

В конце 70-х и в 80-е годы начал активно проявляться японский финан
совый рынок. Развивается рынок евройены, в Токио открывается оффшор
ная зона для нерезидентов по счетам МБУ, Токийская биржа финансовых 
фьючерсов на среднесрочные и долгосрочные евродолларовые кредиты. В 
Германии финансовым центром становится Франкфурт-на-Майне. В этот 
период происходит интернационализация банковской системы. Банки откры
вают сеть филиалов и представительств для обслуживания резидентов и нере
зидентов. Начался процесс интеграции финансовых рынков.

В 80-е годы получил развитие рынок ценных бумаг. Наиболее важным сег
ментом этого рынка стал рынок еврооблигаций и евроакций. Затем появился 
рынок евровекселей (краткосрочных и среднесрочных). Эмитентами евровек
селей были евробанки.

Базовой ставкой при выдаче еврокредитов является ставка ЛИБОР по 
трехмесячным евродолларовым депозитам и фиксинги по ставкам межбан
ковских кредитов. К ставке ЛИБОР прибавляется маржа за риск и комисси
онные за предоставление ссуды.

Рынок еврооблигаций объединяет рынки иностранных облигаций и евро
облигаций. Иностранные облигации продаются на определенной бирже, то
гда как еврооблигации могут котироваться на любых биржах. Иностранные 
облигации эмитирует нерезидент и они номинированы в национальной ва
люте. Иностранные облигации эмитируются по правилам страны эмиссии.



Основными странами-эмитентами иностранных облигаций выступают 
Швейцария, Япония, США. В названии облигации указывается страна- 
эмитент.

Наиболее развитыми рынками еврооблигаций являются рынки Люксем
бурга, Лондона, Франкфурта-на-Майне.

На вторичном рынке еврооблигаций функционирует ряд клиринговых 
палат. Крупнейшие клиринговые палаты функционируют в Брюсселе и в 
Лондоне.

Государственные валютные резервы включают: золото, иностранные ва
люты, евро, СДР, позицию-нетго в МВФ. Для их оценки используются раз
личные методы пересчета.

Золотой запас пересчитывается в национальную валюты в соответствии с 
порядком, установленным центральным банком. Это может быть применение 
средней цены, рассчитанной за три предыдущие месяца на основе курсов 
золота на Лондонском рынке, которые ежедневно пересчитываются в нацио
нальную валюту на основе среднего курса доллара в стране. Валютные авуа
ры обращаются в национальную валюту по курсу, к примеру, предпоследнего 
дня до подведения итогов по резервам. Евро оценивается по курсу предпо
следнего дня до подведения итогов по резервам. Авуары в СДР и позиция- 
нетто в МВФ оцениваются на основе последнего курса СДР, опубликован
ного МВФ.

Реально золото для валютных интервенций не используется, поэтому они 
ограничены валютными авуарами. Для расширения возможностей для манев
рирования используются различные кредитные механизмы. Возможно ис
пользование механизмов своп во взаимоотношениях центрального банка с 
коммерческими банками. В распоряжение центрального банка могут перейти 
валютные авуары коммерческих банков на основе сделок репо.

Государственный валютный запас позволяет предохранять национальную 
валюту от существенных колебаний. Однако он может лишь устранить слу
чайные колебания курса национальной валюты, вызванные воздействием 
факторов кратковременного характера. Если же действуют долговременные 
факторы в области текущих платежей по экспорту и импорту, то валютные 
интервенции бесполезны из-за ограниченности валютных запасов. Наруше
ние сбалансированности текущих платежей приводит к увеличению внешней 
задолженности.

Сальдо баланса движения капитала связано с относительной привлека
тельностью инвестиций или вкладов в национальной валюте по сравнению с 
иностранной валютой. Для привлечения иностранного капитала необходима 
соответствующая процентная политика. Это также стимулирует резидентов к 
получению займов на международном рынке капиталов с последующей кон
вертацией.

Ограничительная денежно-кредитная политика приводит к необходимо
сти обращаться на международный рынок капиталов или использовать кре
диты коммерческих партнеров. Займы в валюте должны быть относительно



долгосрочными, чтобы не оказывать негативное влияние на текущую задол
женность. В то же время нельзя не учитывать валютный риск, связанный с 
колебаниями валютных курсов.

Большое значение имеет установление валютного контроля в случае на
рушений платежного баланса. Это касается введения требования репатриа
ции экспортной выручки, покупки валюты для импорта, покрытия валютных 
сделок на срок финансирования инвестиций за границей, декларирование 
валютных операций и операций с золотом, прямых инвестиций за границу и 
иностранных инвестиций в страну, предварительное разрешение эмиссии 
иностранных займов на внутреннем финансовом рынке и займов за грани
цей, создание или ликвидация зарубежных авуаров в национальной валюте, 
экспорт-импорт золота, ограничение открытых валютных позиций коммерче
ских банков, сроки расчетов по экспортно-импортным операциям, кредиты в 
национальной валюте для нерезидентов, покупка иностранных ценных бумаг.

В то же время общей тенденцией является либерализация международных 
финансовых отношений, а различные формы валютного контроля вводятся 
на относительно непродолжительный период времени.

Особое значение для международных финансов имеют рынки золота. На 
них осуществляется купля-продажа стандартных слитков: крупных и мелких, 
а также монет старой и новой чеканки, листов, пластинок, проволоки, золо
тых сертификатов. Слитки в 400 тройских унций (12,5 кг) с чистотой сплава 
не менее 995-й пробы, а также весом 1 кг.

Рынок золота представлен консорциумом из международных банков, яв
ляющихся посредниками между продавцом и покупателем.

Основные поставки вновь добытого золота, в частности из ЮАР, произ
водятся на Лондонский рынок, а также на рынок Цюриха. До половины зо
лота, продаваемого в Лондоне и Цюрихе, перепродается на других рынках.

Представители пяти компаний во главе с домом Ротшильда собираются в 
Лондоне дважды в день на фиксинг для фиксирования рыночной цены золо
та в долларах США. Аналогичная процедура применяется в Цюрихе и Пари
же, но цены Лондонского рынка являются определяющими.

Внутренние рынки золота ориентированы на местных инвесторов и те- 
завраторов. На них преобладают сделки с медалями, мелкими слитками, мо
нетами и др. С 70-х годов практикуются золотые аукционы.

21.5. Платежный баланс

Так как процесс обмена товаров не может быть сбалансирован, то возникают 
положительное или отрицательное сальдо внешних платежей. Причиной не
сбалансированности платежных балансов являются, как правило, структур
ное или конъюнктурное финансирование. Структурное финансирование —  
потребность в ресурсах, возникающая из-за недостаточности накопления ка
питала по сравнению с инвестициями. Конъюнктурное финансирование — воз



действие инфляции или девальвации валют. На протяжении последних 40 лет 
несбалансированность платежей участников международного рынка капитала 
была постоянной.

Изменение текущих сальдо платежных балансов сопровождается увеличе
нием международных потоков капитала между странами с положительным и 
отрицательным сальдо. В результате валютных интервенций возрастает авто
номное движение капиталов, непосредственно не связанных с движением 
товаров. В настоящее время оно равняется 90% и только 10% валютных опе
раций обслуживает движение товаров.

Структура платежного баланса. Баланс международных операций, в кото
ром отражаются валютные потоки в виде текущих платежей и обязательств, 
связанных с отсрочкой платежей и поступлений, представляют собой пла
тежный баланс. Различают платежный баланс на определенную дату и за опре
деленный период. Состояние платежного баланса отражает спрос и предложе
ние национальной и иностранной валют и является одним из факторов фор
мирования валютного курса.

Платежный баланс имеет следующую структуру:
• счет текущих операций;
• счет операций с капиталом и финансовыми инструментами;
• чистые ошибки и пропуски.

1. Счет текущих операций включает: экспорт и импорт товаров и услуг; 
оплату труда полученную и выплаченную; инвестиционные доходы к получе
нию и выплате; текущие трансферты полученные и выплаченные.

Так как движение товаров и платежей не совпадает во времени, различа
ют произведенные платежи и фактические поступления. Активное сальдо счета 
текущих операций является финансовой основой перенесения части нацио
нальной экономики за рубеж. Дефицит этого счета свидетельствует о про
движении на национальный рынок конкурентов.

Баланс услуг включает платежи и поступления: по транспорту, страхова
нию, связи, туризму, по содержанию зарубежных представительств, комисси
онным сборам, рекламе, ярмаркам и др. Услуги классифицируют так: услуги 
как таковые, доходы от инвестиций, односторонние переводы.

2. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами устанавлива
ет соотношение ввоза и вывоза государственных и частных капиталов, полу
ченных и предоставленных кредитов.

Различают операции предпринимательского и ссудного капитала. Пред
принимательский капитал включает прямые и портфельные зарубежные ин
вестиции. Ссудный капитал различается по принципу срочности.

3. Отдельно выделяются ошибки и пропуски, по которым устанавливает
ся в том числе незаконный ввоз и вывоз валюты.

Особенности платежного баланса. Для платежного баланса имеет значение 
отнесение предприятий и физических лиц к категории «резиденты» и 
«нерезиденты». В США резиденты — все правительственные учреждения, на
циональные компании, граждане, постоянно проживающие в стране. Зару



бежные филиалы американских компаний и дочерние фирмы относятся к 
нерезидентам. В Германии резиденты — это физические и юридические ли
ца, предприятия, осуществляющие предпринимательскую деятельность на ее 
территории. Во Франции резиденты — физические лица, имеющие француз
ское гражданство, в том числе проживающие за рубежом менее двух лет, 
иностранцы, находящиеся во Франции более двух лет, кроме иностранных 
служащих, юридические лица, зарегистрированные во Франции, кроме ди
пломатических представителей.

Особенность платежного баланса в том, что все записи вносятся в виде 
кредитового оборота с плюсом и дебетового оборота с минусом. Кредитовый 
оборот показывает стоимость товаров, услуг, ценных бумаг, приобретенных 
или проданных резидентами, дебетовый оборот означает способ финансиро
вания: наличную оплату, передачу финансовых активов, бартер. Все экспорт
ные операции относятся к кредитовым оборотам, импортные операции — к 
дебетовым оборотам.

При составлении платежного баланса и его использовании в экономике 
имеет значение методика определения сальдо, которое может быть активным 
либо пассивным. Для определения сальдо все статьи платежного баланса де
лятся на основные и балансирующие. Сальдо основных статей покрывается 
противоположным сальдо балансирующих статей. Сальдо платежного баланса 
относится к балансовому итогу определенного выбора операций. Оно не от
носится к балансу в целом, так как общее сальдо платежного баланса всегда 
нулевое.

Платежный баланс отражает структурные диспропорции в экономике, свя
занные с возможностями экспорта и импорта, конъюнктурные факторы кон
куренции, инфляцию, изменения валютного курса, процентных ставок и др.

Вывоз капитала негативно влияет на возможности финансирования инве
стиционных программ. Приток иностранных капиталов имеет двоякое по
следствие. Первоначально увеличиваются поступления капитала, но с насту
плением срока платежей увеличивается сумма долга, проценты и дивиденды, 
подлежащие вывозу. Положительная роль проявляется в том случае, если по
лучаемый от инвестиций доход направляется частично на погашение внеш
него долга, происходит относительное сокращение импорта товаров.

Отрицательное воздействие прямых инвестиций имеет место в том случае, 
когда сумма вывозимых доходов превышает приток новых капиталов. Ана
логичные последствия могут иметь портфельные инвестиции при массовой 
репатриации прибыли.

Регулирование платежных балансов. При дефиците платежного баланса 
необходимо принятие адекватных мер, включая:
• дефляционную политику — сокращение внутреннего спроса, ограничение 

бюджетных расходов, относительное снижение заработной платы;
• девальвацию;
• введение валютных ограничений;
• бюджетные субсидии экспортерам, протекционистские меры и др.



Если по текущим статьям платежи превышают поступления, то они могут 
быть сбалансированы за счет балансирующих статей движения капитала и 
кредита. Для этого привлекают иностранные банковские кредиты или обли
гационные займы. В связи с этим увеличивается взаимная внешняя задол
женность, ставшая глобальной проблемой, требующей постоянной реструк
туризации.

Окончательно балансирование платежей обеспечивают официальные зо
лотовалютные резервы. Золото используется как обеспечение займов или в 
виде прямой продажи на биржах. В основном в балансировании участвуют 
валютные резервы. Специфика имеет место применительно к США. Покры
тие дефицита платежного баланса достигается за счет прямой эмиссии дол
ларов, избыток которых в обращении приводит к его девальвации не только 
как национальной валюты, но и обесценению валютных резервов большин
ства стран мира. Другие страны зарабатывают резервную валюту через экс
портные операции, продажу ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте. Тогда как США размещают облигации казначейства, номинирован
ные в национальной валюте, в центральных банках других государств, что не 
приводит к дополнительной эмиссии долларов и росту внешнего долга. Раз
личия между внутренним и внешним долгом фактически отсутствуют.

К межгосударственным методам регулирования платежных балансов от
носятся: согласование условий государственного кредитования экспорта, 
двухсторонние правительственные кредиты, краткосрочные взаимные креди
ты центральных банков по операциям своп, кредиты международных органи
заций, в том числе МВФ и др.

Состояние платежного баланса страны — это барометр состояния эконо
мики и ее устойчивого развития.

21.6. Формы международных расчетов

Международные расчеты — это расчеты между участниками экспортно
импортных операций, которые регулируются валютным законодательством 
страны-экспортера и страны-импортера, а также Международной торговой 
палатой, международными финансово-кредитными институтами.

Основными принципами организации международных расчетов и валют
ных операций являются:
• безусловное признание обязательств, возникающих в силу заключенных 

международных договоров, соглашений, а также обязательств перед между
народными финансово-кредитными организациями;

• использование форм и порядка расчетов, принятых в международной прак
тике либо по договоренности сторон одной из стран, представители кото
рой участвуют в расчетах;

• выбор валюты платежа по договоренности сторон;



• отражение характера валютного регулирования стран-участниц или сторон, 
представляющих соответствующее государство;

• сопровождение политическими, экономическими, предпринимательскими 
и другими рисками.

В настоящее время применяются следующие формы расчетов: докумен
тарный аккредитив, инкассо, банковский перевод, открытый счет, аванс, ва
лютный клиринг. В качестве формы расчетов и средств платежа используют
ся также векселя и чеки, сопровождаемые гарантийными операциями бан
ков.

Выбор форм расчетов определяется видом товара, наличием кредитного 
соглашения, платежеспособностью и деловой репутацией контрагентов и др.

Документарный аккредитив —  это любое соглашение, посредством кото
рого банк-эмитент действует по заявке и в соответствии с указаниями клиен
та, являющегося приказодателем аккредитива, или от своего имени должен 
произвести платежи третьей стороне или по приказу третьей стороны акцеп
товать и оплачивать переводные векселя, выставленные бенефициаром.

Банк-эмитент может уполномочить другой банк произвести такой платеж, 
или акцептовать и оплачивать переводные векселя. Банк-эмитент может 
уполномочить другой банк произвести негоциацию — оплату тратты при со
блюдении условий аккредитива.

Аккредитивы являются сделками, обособленными от договоров купли- 
продажи и других контрактов, на которых они могут быть основаны. В опе
рациях с аккредитивами стороны-участники имеют дело только с документа
ми, а не с товарами.

Если в аккредитиве не указан его тип, то это безотзывный аккредитив. 
Он представляет собой твердое обязательство банка-эмитента произвести оп
лату в соответствии с аккредитивом. Аккредитив, который может быть изме
нен или аннулирован банком без уведомления бенефициара, — отзывный.

Платежи могут быть произведены: 1) по предъявлению; 2) с отсрочкой;
3) путем акцепта; 4) оплатой векселя со сроком погашения; 5) путем него
циации — покупки переводного векселя.

Аккредитив может предусматривать подтверждение его другим банком — 
подтверждающий банк. Подтверждение — это твердое обязательство под
тверждающего банка в дополнение к обязательству банка-эмитента при со
блюдении предъявления соответствующих документов, указанных в аккреди
тиве, произвести оплату в установленный срок, а также акцептовать тратту 
либо негоциировать без регресса на трассанта.

Во всех аккредитивах указывается способ их исполнения.
Банк-эмитент в течение семи дней со дня получения документов прове

ряет и решает принять или отклонить их.
В аккредитиве могут предусматриваться следующие документы, сопрово

ждающие исполнение контракта: транспортные документы; страховые доку
менты; коммерческие счета; другие документы, по которым указывается, кем 
они выставляются, а также формулировка информации.



Самым распространенным транспортным документом является коноса
мент, причем в аккредитиве может быть указано, разрешена отгрузка или 
перегрузка товаров. Может быть представлен комбинированный транспорт
ный документ, покрывающий несколько видов транспорта.

Банки принимают страховые сертификаты, подписанные страховыми 
компаниями или их агентами. Минимальная сумма страхового покрытия 
равна СИФ: цена, страховка, фрахт +10% ко всей сумме.

Во всех аккредитивах должны быть указаны дата истечения и место 
предъявления документов для платежа, акцепта и негоциации. Дата истече
ния срока, определенного для платежа акцепта, считается датой истечения 
срока предъявления документов.

Аккредитив может быть переводным или трансферабелъным, в соответствии 
с которым бенефициар может просить банк предоставить возможность дру
гому бенефициару использовать аккредитив полностью или частично. В ак
кредитиве в котором не указано, что он является переводным, бенефициар 
имеет право на переуступку выручки, на которую он имеет право или полу
чит в соответствии с аккредитивом. Допускается только переуступка выручки 
без переуступки права исполнения обязательств по аккредитиву. Если аккре
дитив передается по СВИФТ, то в каждой графе указывается код по СВИФТ.

Инкассо означает операции, осуществляемые банками с документами в 
целях получения акцепта или платежа или выдачи коммерческих документов 
против акцепта или платежа.

Участники инкассовых операций: 1) доверитель-клиент, который поруча
ет своему банку операции по инкассированию; 2) банк-ремитент, которому 
доверитель поручает операцию по инкассированию; 3) инкассирующий банк, 
который участвует в операции по исполнению инкассового поручения.

Документы должны быть представлены плательщику банком-ремитентом 
в том виде, в каком они были получены.

Инкассовые поручения могут исполняться по предъявлению или оплачи
ваться в другой срок после предъявления к акцепту. В отношении докумен
тарного инкассо должны быть: тратта на определенную дату в будущем; ука
зание на то, подлежат ли коммерческие документы выдаче плательщику, 
против акцепта или платежа. Инкассовые поручения должны содержать воз
можность протеста в случае неакцепта или неплатежа. При исполнении ин
кассового поручения может предусматриваться взимание процентов и комис
сионных.

Инкассированные суммы должны быть представлены в распоряжение 
банка, от которого было получено инкассовое поручение, с указанием инкас
сового поручения.

Чистое инкассо означает инкассо финансовых документов, может преду
сматривать частичный платеж.

Банковский перевод — это поручение одного банка другому банку выпла
тить получателю перевода определенную сумму. В этой форме расчетов про
изводятся: оплата инкассо, платежи в счет окончательных расчетов, авансо



вые платежи, осуществляемые в основном через систему СВИФТ, а также 
почтовыми или телеграфными платежными поручениями.

Банковский перевод применяется в том случае, когда необходимо срочно 
произвести расчеты по внешнеторговой сделке. В этом случае по каналам свя
зи один банк направляет другому банку платежное поручение. При этом кли
ент-импортер оформляет заявление на перевод определенной суммы валюты.

Аванс и открытый счет. При расчетах в форме аванса происходит кредито
вание экспортера. По поручению экспортера на сумму аванса банк экспорте
ра обычно выдает в пользу импортера гарантию возврата полученного аванса 
в случае невыполнения условий контракта и непоставки товара.

Расчеты по открытому счету означают, что импортер производит перио
дические платежи экспортеру после получения товара. Задолженность пога
шается по соглашению между контрагентами. При этом часто имеет место 
кредитование импортера. Окончательно задолженность выявляется по исте
чении определенного срока. Открытый счет используется в транснациональ
ных корпорациях при расчетах между зарубежными филиалами, экспортером 
и брокерской фирмой, смешанными фирмами с участием экспортера за то
вары, отправляемые на консигнацию для продажи со склада. Поставки могут 
быть встречными, тогда расчеты отражаются по контокорренту (единому сче
ту контрагентов) с двухсторонним кредитованием и зачетом взаимных обяза
тельств.

Вексель и чек. При расчетах с. использованием векселей экспортер переда
ет тратту и товарные документы на инкассо в банк. При чековой форме им
портер выписывает чек клиента или поручает банку выписать чек банка, чек 
подлежит оплате — инкассации при предъявлении. Используются также до
рожные чеки и еврочеки с оплатой при условии предъявления их владельца
ми гарантийных карточек.

При использовании чека необходимо учитывать, что он должен быть вы
ставлен на тот банк, у которого чекодатель имеет средства на счете и не мо
жет быть акцептован. Чек выставляется за счет третьего лица либо по собст
венному приказу чекодателя.

Валютные к л и р и н г и  — это взаимный зачет международных требований и 
обязательств на основе соглашения между правительством двух или более 
стран. При наличии клирингового соглашения между странами экспортеры и 
импортеры не могут уклоняться от расчетов по клирингу. При этом возника
ет проблема погашения сальдо.

При валютном клиринге иностранный валютный оборот заменяется рас
четами в национальной валюте с клиринговыми банками. При этом кли
ринговый банк принимает национальную валюту от импортера и изымает 
валютную выручку экспортера в обмен на национальную валюту.

Могут применяться различные способы регулирования сальдо клиринго
вого счета: свободно конвертируемое сальдо, условная конверсия, неконвер
тируемые — погашаются товарными поставками.



Многосторонний валютный клиринг применялся с 1950 по 1958 гг. в 
рамках Европейского платежного союза (ЕПС) с участием 17 стран. Он начал 
применяться по инициативе США для преодоления валютных барьеров при 
реализации Плана Маршалла и использовании доллара в Западной Европе 
при международных расчетах.

В 1958 г. ЕПС был заменен Европейским валютным соглашением, кото
рый истек в 1972 г. С 1973 г. вошло в силу соглашение в рамках ОЭСР. Ус
ловия взаимных расчетов постепенно изменились. Отменено автоматическое 
кредитование стран с пассивным платежным балансом в размере 25% дебето
вого сальдо взаимных зачетов, которое заменило обязательство покрытия 
конвертируемой валютой. Сальдо по взаимным расчетам пересчитывалось 
БМР не по среднему курсу, как в ЕПС, а по курсу покупателя страны креди
тора, т.е. с наименьшей выгодой для страны — инициатора зачета. Через 
ЕПС проходили все взаимные требования и обязательства стран-членов, то
гда как ЕВС охватывало лишь часть международных расчетов.

В 1985 г. крупнейшие коммерческие банки создали многосторонний кли
ринг для взаимного зачета требований и обязательств по операциям в ЭКЮ. 
БМР выступает агентом клиринга и регулирует межбанковские расчеты с ис
пользованием телекоммуникационной компьютерной системы СВИФТ.

Наиболее характерно использование клиринга для развивающихся стран.
Многосторонний клиринг в переводных рублях существовал с 1963 по 

1990 гг. в рамках соглашения стран — членов Совета экономической взаимо
помощи (СЭВ), ведущую роль в котором играл СССР. До 1950 г. валютой 
клиринга был в основном доллар США, затем — советский рубль. Первона
чально расширение взаимного товарооборота лимитировалось объемом экс
порта страны с наименьшим экспортным потенциалом. Была ограничена 
сфера использования остатка средств на клиринговом счете оплатой встреч
ных поставок. Отсутствовала возможность выравнивания сальдо за счет сде
лок с третьими странами. Эти недостатки частично были преодолены в рам
ках многостороннего клиринга с 1963 г.

Каждая страна — участница многостороннего клиринга в переводных 
рублях имела обязательство за определенный период (один — три года) сба
лансировать поступления и платежи со всеми партнерами по многосторон
ним расчетам. Расчеты в переводных рублях производились по каждой сделке 
со счетов в уполномоченных банках, открытых в Международном банке эко
номического сотрудничества (МБЭС). В конце 80-х годов страны ввели огра
ничения на импорт, а с  1991 г. перешли на расчеты в мировых ценах с ис
пользованием конвертируемых валют.

21.7. Международный кредит

Международный кредит — совокупность денежных отношений, опосре
дующих движение ссудного капитала в международных операциях и оказы



вающих влияние на экономику и политику стран-заемщиков. Страны- 
кредиторы используют механизм международного кредита для перевода при
были из стран-заемщиков. Развивающиеся страны часто используют депони
рование золота в качестве обеспечения международного кредита.

Некоторые страны прибегают к методам кредитной дискриминации — кре
дитным ограничениям, кредитной блокаде — отказу в предоставлении креди
та той или иной стране.

Классификация международного кредита. Международный кредит может 
быть классифицирован по следующим признакам:
• источникам получения — внутренний, внешний, смешанный;
• назначению — коммерческий кредит, финансовый кредит (прямые капита

ловложения, портфельные инвестиции, погашение внешней задолженно
сти, валютные интервенции);

• видам — товарный, валютный;
• валюте займа — валюта страны-должника, страны-кредитора, валюта треть

ей страны, СДР, евро;
• срокам — краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;
• обеспечению — обеспеченные, бланковые, включая контокоррент, оверд

рафт;
• по технике предоставления — финансовые или наличные, акцептные 

(акцепт тратты), облигационные займы, консорциальные кредиты;
• в зависимости от кредитора — частные, государственные, смешанные, 

межгосударственные.
В последние годы наряду с прямым кредитом в международных финансах 

для привлечения ресурсов широко применяются различные финансовые ин
струменты.

Распространен экспортный кредит, выдаваемый банком страны- 
экспортера банку страны-импортера, а также кредит покупателю. При этом 
банк экспортера кредитует самого импортера.

Акцептный кредит означает, что платеж за товар производится через банк 
путем акцепта выставленных экспортером тратт. В данном случае стороны 
руководствуются Женевской вексельной конвенцией. Акцептованные между
народными банками тратты являются ликвидным финансовым инструментом 
и обращаются на международном рынке капитала.

Банки предоставляют также долгосрочные кредиты по компенсационным 
сделкам, основанным на взаимопоставках. После поставки оборудования и 
начала производства продукции предприятие-получатель рассчитывается го
товой продукцией. Компенсационные соглашения носят длительный харак
тер. Однако экспортер может не располагать свободным капиталом. Поэтому 
большее распространение получили консорциальные кредиты банков. Разли
чают параллельное финансирование, при котором проект делится на несколько 
отдельных частей, каждая из которых кредитуется автономно, и софинансиро- 
вание, когда все кредиторы предоставляют кредит в ходе выполнения проек
та, а банк-менеджер контролирует подготовку и осуществление работ.



Формой долгосрочного международного кредитования является проектное 
финансирование. При этом банк, организующий такое финансирование, обес
печивает выбор объекта вложений, оценку рентабельности и риска проекта, 
разработку схемы кредитования, заключение взаимоувязанных соглашений с 
участниками финансирования, выполнение финансовой программы, оценку 
конечных финансовых результатов.

Разновидностью международного кредита является лизинг и факторинг. 
Преимущество лизинга в том, что обязательства по нему не включаются в 
состав внешней задолженности.

Государственное регулирование международного кредита. Государство мо
жет поощрять внешнеэкономическую деятельность через субсидии, кредиты, 
налоги, таможенные льготы, гарантии, субсидирование процентных ставок. 
Снижение прямых налогов позволяет снижать цены и повышать конкуренто
способность товаров на внешних рынках. Товары, пересекающие границу, 
чаще всего освобождаются от НДС.

За счет государственного бюджета предприятиям и банкам предоставля
ются льготные экспортные кредиты.

Особая роль отводится государственным экспортно-импортным банкам, 
обеспечивающим внешнюю экспансию и осуществляющим кредитование, 
страхование, гарантирование экспортных кредитов.

К формам межгосударственного регулирования кредита относятся:
1) координация условий экспортных кредитов и гарантий;
2) согласование размера помощи развивающимся странам;
3) регламентация деятельности международных организаций;
4) рециклирование евродолларов и др.

В мировой практике применяется официальное финансирование развития 
на многосторонней основе. В этом финансировании особая роль принадле
жит МБРР. МБРР и МАР предоставляют кредиты только на межправитель
ственной основе или под гарантию правительства. МФК осуществляет инве
стиции в частный сектор.

Объектом межгосударственного регулирования является также внешняя 
задолженность. Рыночные методы регулирования внешнего долга предусмат
ривают возможность конверсии долговых обязательств в облигации, различ
ные модификации реструктуризации долга. При этом предоставляются льго
ты стране-заемщику. Отдельные государства осуществляют конверсию внеш
него долга в ценные бумаги национальных конкурентоспособных предпри
ятий.

Нетто-должники и нетто-кредиторы. На международном рынке долговых 
обязательств все страны делятся на нетто-должников и нетто-кредиторов. К 
примеру, Россия является нетто-кредитором, долг ей развивающихся стран 
оценивается в сумму, превышающую долг самой России внешним кредито
рам. Однако только часть долгов, отраженных во внешнеторговых контрак
тах, имеет золотую или валютную оговорку. Оценка долларового эквивалента 
рублевого долга вызывает массу споров. Некоторые страны настаивают на



пересчете долга по существующему ныне официальному курсу рубля к дол
лару. Отдельные страны не признают долга России. Фактические поступле
ния средств в счет погашения внешнего долга намного ниже причитающихся 
России платежей. Некоторые долги Россия продала на вторичном рынке 
долговых обязательств, но дисконт достигал 90% и не принес планируемой 
прибыли. Поэтому идет процесс урегулирования задолженности не только 
путем продажи долгов, но и их конверсии в прямые инвестиции. Значитель
ные кредиты Россия предоставила и странам СНГ.

В вопросах урегулирования внешней задолженности ключевое место за
нимают Парижский и Лондонский клубы.

Парижский клуб — это общественная организация, которую создали про
мышленно развитые страны для обсуждения проблем, возникающих в ре
зультате неплатежеспособности заемщиков на уровне государств-должников. 
Состав клуба не является постоянным и включает в себя заинтересованные 
стороны государств-должников и государств-кредиторов. В настоящее время 
насчитывает 19 членов. Долги государств оформляются в виде долговых ин
струментов и являются, как правило, объектом международной торговли на 
рынке долговых обязательств.

С Парижским клубом Россия подписала базовое соглашение о средне
срочной реструктуризации внешней задолженности бывшего СССР офици
альным кредиторам — участникам клуба. Затем были заключены двусторон
ние соглашения со странами — участниками клуба на условиях, определен
ных базовым соглашением, подписанным в Париже 2 апреля 1993 г. между 
Парижским клубом и Правительством Российской Федерации.

Условия базового соглашения с Парижским клубом были приняты в ка
честве основы для заключения соглашений с официальными кредиторами 
бывшего СССР, не представленными в Парижском клубе, и коммерческими 
банками — кредиторами бывшего СССР, входящими в Лондонский клуб.

В апреле 1996 г. Правительство Российской Федерации и страны — члены 
Парижского клуба подписали многосторонний Меморандум об условиях все
объемлющей реструктуризации внешнего долга бывшего СССР.

Внешэкономбанк при участии Министерства внешних экономических свя
зей Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации 
провели выверку сумм задолженности бывшею СССР перед странами — члена
ми Парижского клуба и другими официальными кредиторами в целях обес
печения подписания двусторонних межправительственных соглашений о ре
структуризации соответствующих задолженностей.

Стало необходимым принятие мер по предотвращению неблагоприятного 
воздействия на федеральный бюджет значительных колебаний курсов ино
странных валют и процентных ставок международного финансового рынка. В 
целях повышения эффективности использования бюджетных средств, выде
ляемых на погашение и обслуживание внешнего долга, Правительство РФ 
исходило из целесообразности использования наряду с денежными товарных 
схем погашения внешнего долга бывшего СССР.



Присоединение Российской Федерации к деятельности Парижского клуба 
кредиторов в качестве государства-участника произошло на основе догово
ренностей, достигнутых на встрече глав восьми ведущих индустриальных 
стран мира в июне 1997 г. в г. Денвере, США. Такое решение было принято 
в целях дальнейшей интеграции Российской Федерации в международную 
валютно-финансовую систему, повышения эффективности использования 
российских внешних финансовых активов.

Условия и порядок реструктуризации внешнего долга бывшего СССР Герма
нии. Соответствующее двустороннее соглашение было подписано в феврале 
1997 г. Правительство Германии предоставило Правительству РФ право на 
переоформление задолженности по следующим гарантированным суммам в 
счет погашения основного долга, а также по процентам по договорам со сро
ком кредитования более одного года, заключенным до 1 января 1991 г. гер
манскими кредиторами и Правительством бывшего СССР или уполномочен
ными учреждениями либо гарантированным ими:
1) по 100% от сумм, которые подлежали или подлежат оплате в период с 

1 января 1996 г. по 31 декабря 1998 г. включительно и не были погашены 
либо не погашаются (сумма около 3 млрд. немецких марок);

2) по 40% от сумм, которые подлежат оплате в период с 1 января 1999 г. по 
31 марта 1999 г. включительно и не погашаются (сумма около 240 млн. 
немецких марок).
Правительство Германии предоставило Правительству РФ отсрочку пла

тежей по гарантированным Германией суммам в счет погашения основного 
долга, а также по процентам по договорам со сроком кредитования более од
ного года, заключенным с 1 января 1991 г. по 31 декабря 1991 г. включитель
но германскими кредиторами и Правительством бывшего СССР или Прави
тельством РФ или уполномоченными учреждениями либо гарантированным 
ими, в том случае, если эти суммы, подлежали или подлежат оплате в период 
с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1998 г. включительно и не были погашены 
либо не погашаются. Сумма составляет 5,1 млрд. немецких марок. 

Правительство РФ выплачивает проценты в размере 7,0% годовых. 
Платежи производятся в немецких марках в день наступления их срока. 

Если платежи не производятся в день наступления их срока, то процентная 
ставка повышается на половину процентного пункта с момента наступления 
срока до дня осуществления платежа. Невыплаченные проценты капитализи
руются. По просроченной сумме процентов выплачиваются проценты начи
ная с момента наступления срока их платежа до дня осуществления платежа.

Выполнение Соглашения возложено на Внешэкономбанк, действующий 
по поручению, указанию и за счет Правительства Российской Федерации, 
Правительством Германии на Консорциум банков в составе «Гермес Кредит- 
ферзихерунгс — Акциенгезельшафт», и «К+Л Тройарбайт Дойче Ревизион 
Акциенгезельшафт Виртшафтспрюфунгсгезельшафт Штойербератунгсгезель- 
шафт».



Лондонский клуб — это общественная организация, которая объединяет 
коммерческих кредиторов. Соглашение об урегулировании задолженности 
бывшего СССР иностранным коммерческим банкам, объединенным в Лон
донский клуб кредиторов, было подписано Россией в октябре 1997 г. Внеш
экономбанк выпустил долговые инструменты — купонные валютные облига
ции с плавающей процентной ставкой сроком обращения до 2015 г. и доход
ностью ЛИБОР +3/16. Государственный долг коммерческим кредиторам- 
банкам был оформлен на Внешэкономбанк. Облигации зарегистрированы на 
Люксембургской фондовой бирже. После реструктуризации долга банки- 
кредиторы прекращают кредитование страны-должника.

Массовая реструктуризация долгов в последнее время привела к резкому 
расширению рынка еврооблигаций. Эмиссию осуществили более 
40 развивающихся стран, из них примерно половина страны Латинской Аме
рики и половина азиатские страны, на сумму более 60 млрд. долларов.

21.8. Валютное регулирование в Российской Федерации

Совокупность законно оформленных форм и методов государственного и 
межгосударственного воздействия и управления операциями с валютными 
ценностями — это область валютного регулирования. К сфере валютного регу
лирования относятся:
• порядок обращения наличной валюты, ее ввоз и вывоз;
• порядок открытия, совершения операций с валютных счетов резидентов и 

нерезидентов;
• порядок обмена валюты и ее конвертации;
• определение перечня финансово-кредитных учреждений, имеющих право 

совершать валютные операции;
• регулирование обменного курса, котировка валют;
• регулирование экспортно-импортных пошлин;
• эмиссия ценных бумаг, номинированных в валюте.

В понятие иностранной валюты входят: 1) денежные знаки, находящиеся 
в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном 
государстве; 2) средства на счетах в денежных единицах иностранных госу
дарств и международных денежных или расчетных единицах.

К валютным ценностям относятся: 1) иностранная валюта; 2) ценные бу
маги, номинированные в иностранной валюте: платежные документы (чеки, 
векселя, аккредитивы); фондовые ценности (акции, облигации) в иностран
ной валюте; 3) драгоценные металлы: золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы; 4) природные драгоценные камни: алмазы, рубины, 
изумруды, сапфиры и александриты, жемчуг и др.

Участниками валютных операций являются резиденты и нерезиденты. К 
резидентам относятся:



• физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, в том числе 
временно находящиеся за пределами РФ;

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с 
местонахождением в РФ;

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, соз
данные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ;

• дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся 
за пределами РФ;

• находящиеся за пределами РФ филиалы и представительства резидентов.
Нерезиденты — это:

• физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами РФ, 
в том числе временно находящиеся в РФ;

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ино
странных государств, с местонахождением за пределами РФ;

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, соз
данные в соответствии с законодательством иностранных государств, с ме
стонахождением за пределами РФ;

• находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные официальные 
представительства, а также международные организации, их филиалы и 
представительства;

• находящиеся в РФ филиалы и представительства нерезидентов.
Валютные операции включают:

1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 
валютные ценности;

2) ввоз и пересылку в РФ, а также вывоз и пересылку из РФ валютных цен
ностей;

3) осуществление международных денежных переводов;
4) расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ.

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами, номинирован
ными в иностранной валюте, подразделяются: 1) на текущие валютные опе
рации и 2) валютные операции, связанные с движением капитала.

Текущие валютные операции — это:
• переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов 

без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ, услуг, резуль
татов интеллектуальной деятельности, а также для осуществления расчетов, 
связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не бо
лее 90 дней;

• получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 
180 дней;

• переводы в РФ и из РФ доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и 
прочим операциям, связанным с движением капитала;

• переводы неторгового характера в РФ и из РФ, включая переводы сумм 
заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а также другие анало
гичные операции.



Валютные операции, связанные с движением капитала:
• прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с 

целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении пред
приятием;

• портфельные инвестиции, т.е. приобретение ценных бумаг;
• переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и другое 

имущество, включая землю и ее недра, относимые к недвижимому имуще
ству, других прав на недвижимость;

• предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 90 дней по 
экспорту и импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея
тельности;

• предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней;
• все другие валютные операции, не являющиеся текущими валютными опе

рациями.
Для защиты национальной валюты различные страны вводят отдельные 

ограничения на наличные и безналичные валютные операции. Это касается 
прежде всего государств, имеющих неконвертируемую валюту, т.е. валюту, 
которая обращается только на внутреннем валютном рынке. Но такие огра
ничения устанавливают и государства, имеющие ограниченно конвертируе
мую валюту и даже свободно конвертируемую валюту.

К примеру, в Российской Федерации расчеты между резидентами и нере
зидентами в валюте РФ, порядок приобретения и использования в РФ валю
ты РФ нерезидентами осуществляются в порядке, устанавливаемом Банком 
России; вывоз и пересылка из РФ валюты РФ и ценных бумаг, выраженных 
в валюте РФ, а также ввоз и пересылка в РФ валюты РФ и ценных бумаг, 
выраженных в валюте РФ, осуществляются резидентами и нерезидентами в 
порядке, устанавливаемом Банком России совместно с Минфином и ГТК РФ.

Важнейшим атрибутом государства, имеющего конвертируемую валюту, 
является наличие внутреннего валютного рынка. Внутренние валютные рынки 
отдельных государств объединяет международный валютный рынок, функ
ционирующий как единая глобальная система через различные телекоммуни
кационные технологии.

На внутреннем валютном рынке России резиденты имеют право покупать 
иностранную валюту в порядке и на цели, определяемые Банком России. 
Покупка и продажа иностранной валюты в РФ производятся через уполно
моченные банки. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут осуще
ствляться непосредственно между уполномоченными банками, а также через 
валютные биржи.

Резиденты РФ могут иметь счета в иностранной валюте в уполномочен
ных банках. Иностранная валюта, получаемая предприятиями-резидентами, 
подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках. 
Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в банках За пределами 
РФ на условиях, устанавливаемых Банком России.



Текущие валютные операции осуществляются резидентами без ограниче
ний, а операции, связанные с движением капитала, — ограничены Банком 
России.

Резиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересы
лать валютные ценности в РФ при соблюдении таможенных правил, прода
вать иностранную валюту за валюту РФ на внутреннем валютном рынке.

Согласно установленному порядку существует обязанность резидентов про
давать часть поступлений иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
РФ. Такая часть меняется в зависимости от экономической ситуации в стране.

Нерезиденты могут иметь счета в иностранной валюте и в валюте РФ в 
уполномоченных банках. Они имеют право без ограничений переводить, вво
зить и пересылать валютные ценности в РФ при соблюдении таможенных 
правил, продавать и покупать иностранную валюту за валюту РФ, беспрепят
ственно переводить, вывозить и пересылать из РФ валютные ценности при 
соблюдении таможенных правил, если эти валютные ценности были ранее 
переведены, ввезены или пересланы в РФ или приобретены в РФ в соответ
ствии с законодательством РФ.

Валютное регулирование и валютный к о н тр о л ь . О с н о в н ы м  органом валют
ного регулирования выступает Центральный банк РФ. К его компетенции от
носится:
• определение сферы и порядка обращения в РФ иностранной валюты и 

ценных бумаг в иностранной валюте;
• издание нормативных актов, обязательных к исполнению в РФ резидента

ми и нерезидентами;
• проведение всех видов валютных операций;
• установление правил проведения резидентами и нерезидентами операций с 

иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также 
правила проведения нерезидентами операций с валютой РФ и ценными 
бумагами в валюте РФ;

• установление порядка обязательного перевода, ввоза и пересылки в РФ 
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежа
щих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в 
иностранной валюте в банках за пределами РФ;

• установление общих правил выдачи лицензий кредитным организациям на 
осуществление валютных операций и выдает такие лицензии;

• установление единых форм учета, отчетности, документации и статистики 
валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а также по
рядок и сроки их представления и др.

Большое значение имеет осуществление валютного контроля. Его основ
ными направлениями являются:
• определение соответствия проводимых валютных операций действующему 

законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;
• проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте пе

ред государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на 
внутреннем рынке РФ;



• проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;
• проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным опе

рациям, а также по операциям нерезидентов в валюте РФ.
Органом валютного контроля является также Правительство РФ. Агенты 

валютного контроля подотчетны соответствующим органам валютного кон
троля. Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, под
отчетными Банку России.

В обменных пунктах уполномоченных коммерческих банков совершаются 
следующие операции:
• покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли;
• покупка и продажа платежных документов в иностранной валюте за налич

ные рубли, продажа и оплата платежных документов в иностранной валюте 
за наличную иностранную валюту;

• прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и пла
тежных документов в иностранной валюте;

• выдача наличной иностранной валюты по дебетным и кредитным картам;
• прием иностранной валюты от физических лиц для зачисления на их счета, 

служащих для расчетов по кредитным и дебетным картам;
• обмен или конверсия наличной иностранной валюты одного вида на ино

странную валюту другого вида и др.
Банки самостоятельно устанавливают курс покупки и продажи наличной 

иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте 
за наличные рубли, кросс-курсы обмена валют. Банк России может устанав
ливать пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной ино
странной валюты и платежных документов, а также пределы отклонения этих 
курсов от курса иностранных валют к рублю, устанавливаемых Банком Рос
сии. Валютно-обменные операции оформляются с выдачей физическим ли
цам справок, выписываемых на бланках строгой отчетности.

В настоящее время действует порядок обязательной продажи предпри- 
ятиями-экспортерами части валютной выручки через уполномоченные банки. 
Этот порядок предусматривает продажу 75% валютной выручки от экспорт
ных товаров на внутреннем валютном рынке. Для выполнения этого условия 
предприятиям открываются текущие и транзитные валютные счета.

Транзитный валютный счет — это валютный счет в уполномоченном бан
ке, открываемый для зачисления в полном объеме валюты, поступающей в 
адрес предприятия. Текущий валютный счет служит для учета средств, ос
тающихся в распоряжении предприятия после обязательной продажи экс
портной выручки.

Обязательной продаже не подлежат следующие поступления от нерези
дентов:
• взносы в уставные капиталы и доходы от участия в капитале предприятий;
• доходы от продажи фондовых ценностей и дивидендов по ним;
• суммы, поступающие в виде кредитов и их погашения;
• средства, купленные на внутреннем валютном рынке;



• экспортная валютная выручка, поступающая на транзитный валютный счет 
российских посреднических 'внешнеэкономических организаций в пользу 
нерезидентов за вычетом комиссионного вознаграждения, которое причи
тается торговой организации.

Основными направлениями финансового регулирования экспортно
импортных операций на федеральном уровне являются:
• тарифное и нетарифное регулирование, экспортно-импортный контроль;
• размер кредитов, предоставляемых в валюте международным финансовым 

организациям иностранными государствами и банками.
Кредиты могут предоставляться под гарантию Правительства РФ, в пре

делах, которые определены федеральным бюджетом на соответствующий год.
Правительство РФ принимает решение об определении ставок таможен

ного тарифа, вводит количественные ограничения экспорта и импорта това
ров на основании лицензирования и квотирования экспортно-импортных 
операций. Государственная монополия на экспорт или импорт отдельных 
видов продукции, работ или услуг вводится путем лицензирования.

Государство может вводить защитные меры, связанные с экспортом или им
портом товаров для стимулирования отечественных товаропроизводителей, — 
протекционистские меры.

При осуществлении экспортных операций экспортер обязан зачислить 
валютную выручку от экспорта товаров на валютный счет в уполномоченном 
банке. Каждый уполномоченный банк обязан оформить экспортеру паспорт 
сделки, содержащий сведения о внешнеэкономической сделке в стандартном 
виде.

После подписания паспорта сделки уполномоченный банк принимает 
контракт экспортера на расчетное обслуживание и выполняет обязанности 
агента валютного контроля. Таможенные органы принимают экспортные то
вары к таможенному оформлению только после предъявления им копии пас
порта сделки, заверенной банком. Они оформляют учетную таможенную 
карточку таможенно-банковского контроля и направляют их в уполномочен
ные банки для учета. По каждому паспорту сделки уполномоченные банки 
оформляют досье экспортера.

Если оформленная сделка предусматривает превышение установленного 
срока поступления выручки для проведения текущих операций (90 дней) от 
даты таможенного оформления товаров на экспорт, экспортер до подписания 
контракта и паспорта сделки обращается в Банк России за получением ли
цензии на осуществление валютной операции, связанной с движением капи
тала.

Оплата импортных товаров по контракту производится со счета импорте
ра в банке соответствующим уполномоченным банком импортера или бан- 
ком-корреспондентом уполномоченного банка импортера. По каждому им
портному контракту оформляется паспорт сделки, в котором указываются 
валютные цены, валюта платежа и срок оплаты.



22 1 Финансовый менеджмент

22.1. Содержание финансового менеджмента

Вопросы, имеющие отношение к проблеме менеджмента, отличаются 
многообразием и отражают сложность и неоднозначность их исследования. 
Менеджмент имеет много аспектов, в том числе экономический, политиче
ский, социальный, финансовый, философский, психологический, техниче
ский и организационный. Каждый из них основан на относительно само
стоятельных концепциях, на практике ими занимаются разные специалисты. 
Пока не существует единой теории менеджмента, объединяющей все его ас
пекты. Хотя концептуально специальные теории менеджмента связаны между 
собой, как нам представляется, целями и направлениями развития предпри
нимательства.

Менеджмент — это форма управления социально-экономическими про
цессами посредством и в рамках предпринимательской деятельности пред
приятий и коммерческих организаций, а также в сфере государственного и 
муниципального регулирования на уровнях Федерации в целом, федераль
ного округа, субъекта РФ и муниципального образования.

Исходной позицией в изучении концепции финансового менеджмента яв
ляется его рассмотрение в качестве формы управления процессами финанси
рования предпринимательской деятельности, адекватной экономике рыноч
ного типа. Наука и практика финансового менеджмента чрезвычайно мо
бильны и отражают состояние законодательной базы, а также конструктив
ные преобразования в деятельности предприятий.

Финансовый менеджмент —  это система, функционирование которой на
правлено на достижение общих целей управления предприятием. Финансо
вый менеджмент, с одной стороны, управляемая система, имеющая опреде
ленные закономерности и особенности, с другой стороны, — управляющая 
система, часть общей системы управления предприятием. Будучи управляе
мой системой, финансовый менеджмент в значительной мере подвержен го
сударственному регулированию через налоги, цены, заработную плату и т.п. 
Управляемая система означает, что финансовый менеджмент является объек
том управления, испытывающим воздействие потока управленческих реше
ний. Субъекты управления включают органы государственного управления, 
финансовые и налоговые органы, банки, органы страхования и др. Главный 
субъект управления — собственник. Но именно собственник в большей мере 
сталкивается с другой стороной финансового менеджмента — управляемой 
системой, что нередко приводит к противоречиям.

Финансовый менеджмент опирается на информационные потоки. Приня
тие решений основано на совокупности информации. Анализ поступающей



информации важен как в момент принятия решения, так и в процессе кон
троля за ходом выполнения управленческих функций.

Менеджмент всегда имеет целевую ориентацию, которая накладывает от
печаток на все его аспекты, включая финансовый. Распределение и исполь
зование финансовых ресурсов осуществляются в рамках интегрированной 
системы организации управления.

Финансовый менеджмент затрагивает определенные социально- 
политические интересы отдельных слоев общества. Однако во всех своих ас
пектах он ориентирован на поощрение предпринимательской активности.

Основа финансового менеджмента — предпринимательская деятельность.
Финансовый менеджмент привносит в экономику предприятия новую 

систему ценностей, изменяет приоритеты и тенденции развития. С ним свя
заны новые формы и методы финансовой работы, воздействия на эффектив
ность хозяйствования. Свободное предпринимательство придает финансово
му менеджменту характерные черты. Предпринимательская деятельность 
способна обеспечить четкое разграничение государственных и муниципаль
ных финансов и финансов предприятий.

Финансовый менеджер — это по сути фетишизированный собственник, 
осуществляющий воздействие на движение капитала, текущую прибыль, на
копления и инвестиции. Функция собственности и функция управления вза
имно дополняются.

Но мотивации деятельности предпринимателя и менеджера различны и за
ключаются в следующем. Стратегическая ориентация: у предпринимателя — 
использование открывающихся возможностей; у менеджера — использование 
имеющихся ресурсов. Осуществление замысла: у предпринимателя — револю
ционное, ориентированное на быстрый результат; у менеджера — эволюци
онное, ориентированное на длительную перспективу. Задействование ресур
сов: у предпринимателя — многошаговое, стремление по возможности сохра
нить за собой свободу маневра; у менеджера — одношаговое, все фонды, нет 
обходимые для выполнения поставленной задачи, выделяются сразу. Форма 
привлечения/приобретения: у предпринимателя — аренда, другие формы вре
менного привлечения требуемых ресурсов; у менеджера — приобретение ре
сурсов в собственность и увеличение числа занятых. Организационная струк
тура: у предпринимателя — горизонтальная, использование неформальных 
связей; у менеджера — формализованная, иерархическая.

Указанные различия между предпринимателем и менеджером позволяют 
использовать возможности каждой из сторон для решения общих задач пред
приятия, а также учесть возможные противоречия между ними.

Функции финансового менеджмента. Сущность финансового менеджмента 
как экономической категории проявляется в выполняемых им функциях. Для 
менеджмента традиционным является выделение следующих функций:
1) планирования; 2) организации; 3) мотивации; 4) контроля.

1. Функция планирования предполагает формулирование целей и выбор пу
тей их достижения на основании разграничения обязанностей в рамках орга



низационной структуры управления. К функции планирования обычно отно
сят и распределение ограниченного объема ресурсов во временном аспекте 
исходя из приоритетов и целей развития. Реализуется эта функция через со
ставление балансов и использование нормативов.

2. Функция организации предполагает необходимость структурирования 
объекта управления для разграничения полномочий, определения прав и обя
занностей функциональных подразделений. С этой функцией связан процесс 
департаментализации организационного построения внутренней системы 
управления и контроля.

3. Функция мотивации основывается на деятельности, направленной на 
реализацию целей. С помощью этой функции интерпретируются факторы, 
влияющие на поведение людей и учитывающие их потребности. Реализации 
функции содействует процесс стимулирования деловой активности, произво
дительности и качества труда. Содержательные теории мотивации базируются 
на потребностях и связанных с ними факторах, определяющих поведение 
людей. Процессуальные теории рассматривают, как человек распределяет 
усилия для достижения различных целей и как выбирает конкретный тип 
поведения.

4. Функция контроля означает содействие реализации поставленных це
лей. К ним относится выработка норм и нормативов, являющихся эталоном, 
критерием оценки результатов: сравнение достижений с поставленными це
лями и установленными критериями, обеспечение внесения необходимых 
изменений в условия и факторы деятельности.

Решающее значение для комплексной реализации функций управления 
имеет информационное обеспечение. Оно позволяет принимать решения с уче
том обмена мнениями и выбора оптимального из альтернативных вариантов 
достижения целей.

В то же время деятельность, связанная с управлением капиталом, реализу
ет совокупность функций финансового менеджмента, которые характерны для 
финансов предприятий, а именно: 1) воспроизводственную; 2) распредели
тельную; 3) контрольную.

1. Воспроизводственная функция финансового менеджмента обеспечивает 
сбалансированность материальных и финансовых ресурсов на всех стадиях 
управления кругооборотом капитала. Проявление воспроизводственной 
функции финансового менеджмента — прибыльность и ликвидность активов 
предприятия. Эффективное управление финансовыми ресурсами позволяет 
повышать прибыльность и обеспечивать долгосрочные инвестиции. Для под
держания высокой прибыльности и ликвидности решающую роль играет 
управление собственным и привлеченным капиталом.

Задача финансового менеджера — выбрать наиболее благоприятный вари
ант и источник финансирования, обеспечивающий нормальный воспроиз
водственный процесс и инвестиционную деятельность. Это обеспечивает 
реализацию принципа вариативности управления.

2. Распределительная функция финансового менеджмента заключается в 
управлении процессами формирования и использования денежных фондов,



поддержания эффективной структуры капитала предприятия и коммерческой 
организации.

Важным элементом реализации распределительной функции финансового 
менеджмента является управление фондом оплаты труда. Большое значение 
имеет организация оплаты труда, формы и условия выплат, стимулирующие 
увеличение прибыли, инновационную деятельность. Эта проблема — в цен
тре внимания менеджеров всех стран и рассматривается в рамках теорий мо
тивации. Американские менеджеры включают ее в процесс модификации ор
ганизационных структур управления, который осуществляется в следующих 
направлениях: 1) децентрализация производственных и сбытовых операций 
на основе самоокупаемости и свободы предпринимательской деятельности;
2) инновационный подход — целевое изменение в функционировании пред
приятия как единого объекта управления; 3) повышение инициативности ра
ботников, развитие их творческого потенциала; 4) проблема оплаты труда 
рассматривается американскими менеджерами достаточно широко и это, на 
наш взгляд, оправдано. Основными критериями благополучия в экономике, 
по их мнению, могут служить высокий уровень производительности труда, 
конкурентоспособность производимой продукции и уровень жизни народа.

Финансовый менеджер определяет политику предприятия в области рас
пределения прибыли, ее роль и значение в воспроизводственном процессе и 
стимулировании. От этого зависит и общий концептуальный подход к разви
тию финансового менеджмента в предприятии. Результатом распределитель
ных процессов является создание фондов денежных средств, обеспечиваю
щих финансирование принятых к реализации инвестиционных проектов, 
поддержание оптимальной структуры капитала, сведение к минимуму риска 
банкротства.

3. Контрольная функция финансового менеджмента заключается в кон
троле рублем за выполнением заданных параметров управления. Она может 
опираться на систему санкций и поощрений, используя меры принудитель
ного или, наоборот, стимулирующего характера, а также быть ориентирована 
на стратегическое управление, при котором основное внимание обращается 
на предвидение изменений и заблаговременное приспособление к ним по
рядка и условий финансирования. Постоянные изменения, обновления в 
системе управления нуждаются в адекватной реакции на это всех работников 
предприятия. Достичь этого можно путем расширения самостоятельности 
работников, признания ими целесообразности и необходимости"активной 
предпринимательской деятельности. Выработка стратегии предприниматель
ства позволяет концентрированно направлять финансовые ресурсы в те ин
вестиционные проекты, которые могут принести большую экономическую 
выгоду. Контрольная функция опирается на систему департаментализации 
управления предприятием.

Взаимодействие с маркетингом. В реализации функций финансового ме
неджмента большое значение имеет его взаимодействие с маркетингом. Изу
чение особенностей рынка и вся его деятельность, направленная на произ
водство и сбыт товаров с целью получения максимальной прибыли на дли



тельную перспективу, составляет область маркетинга. Маркетинг — это осо
бый стиль работы, мышления, философия, ориентированная на изучение и 
использование рынка в интересах конкретной компании, это концепция 
управления разработкой, производством и сбытом товаров.

Маркетинг неотделим от стратегического планирования. Он включает то
варную, инновационную, ценовую политику, рекламу, дизайн, сегментиро
вание рынка, сервисное обслуживание и многое другое.

Маркетинг воздействует на менеджмент, тесно связан с ним, взаимодей
ствует и переплетается. Их взаимосвязь гарантирует успех предприниматель
ства. Предприниматель одновременно следит за поведением потребителей и 
конкурентов. Считать, что предприниматель ориентируется только на потре
бителя, неверно. Для него важно иметь потребителя, завоевать его, но это 
невозможно без знания конкурентов, их стратегических установок, состояния 
соответствующего рынка товаров и услуг. Потребителя можно потерять, если 
конкурент предложит товар лучшего качества. Более низкие цены на анало
гичные товары также имеют определенное значение для покупателя. Но 
здесь большую роль играют реклама, дизайн. Однако при всех обстоятельст
вах предприниматель должен следовать принципу системности в выработке 
стратегии и тактики финансирования, в реализации запланированных меро
приятий.

Принципы и цели финансового менеджмента. Функции финансового ме
неджмента дополняют его принципы, важнейшим из которых является целе
вая ориентированность. Предприниматель всегда ориентируется на цели, ко
торые ставит перед собой, перед фирмой, на достижение которых направлена 
его деятельность. Традиционно американский менеджмент выделяет не
сколько областей в реализации целей фирмы: рентабельность, производи
тельность, ответственность перед обществом, нововведения, положение на 
рынке, материальные и финансовые ресурсы, установки и результативность 
руководства.

Общие цели есть у всех компаний. Это прежде всего устойчивые доходы, 
рост производства, расширение рынка сбыта и сфер влияния. Направляют 
политику компании и задают ей тон рентабельность и производительность. 
Они служат основным ориентиром и контролирующим фактором.

Ответственность перед обществом — это область социальной политики, 
социальные программы.

Нововведения и положение на рынке характеризуют стратегию продукт — 
рынок. Это очень обширная область деятельности, которая имеет преимуще
ственное значение для будущего компании, перспектив ее развития. Матери
альные и финансовые ресурсы, а также установки и результативность руковод
ства определяют структуру производства, виды деятельности, объемы продаж.

Совокупность выделенных областей создает целостное представление о 
возможностях компании в сфере маркетинга и менеджмента.

Финансовый менеджмент ориентирован на следующие важнейшие прин
ципы управления:



• контроль за исполнением принятых решений;
• учет прошлого опыта и его экстраполяция на будущее;
• учет тенденций развития и возможных направлений изменений во внешней 

среде хозяйствования;
• учет стратегических целей и перспектив;
• экстренный характер принимаемых решений и производимых преобразова

ний;
• признание непредсказуемости последствий влияния внешних факторов.

Достижение целей задается стратегией развития. Задача стратегического 
курса заключается прежде всего в отторжении тех вариантов принятия реше
ний, которые могут противоречить глобальным целям. Стратегия не может 
задаваться лишь перспективным планом. Финансовая стратегия определяет 
возможность сбалансированного управления материально-техническими и 
денежными ресурсами.

В последние годы большое значение и популярность приобретают про
блемно-ориентированные принципы управления. Они позволяют разрабатывать 
стратегию целевого управления, создавать стабильную целевую ориентацию 
всех элементов финансового менеджмента на оптимальное решение совокуп
ности проблем развития производства и обращения. Появление на рынке 
товаров новой продукции вызывает всплеск спроса, который вначале не на
сыщен, покупатель ищет товар. Производство постепенно разворачивается, 
рынок насыщается. Появление аналогичной модели лучшего качества приво
дит к снижению спроса. Производство сворачивается. Пик затрат приходится 
на начальную и заключительную стадии в развитии производства товаров.

Финансовый менеджмент, руководствуясь этим, обеспечивает финанси
рование и регулирование текущей прибыли исходя из циклического характе
ра положения товара на рынке.

Одним из принципов проблемно-ориентированного управления необхо
димо признать опережающее управление. Его задача заключается в выявлении 
пределов расширения производства, прогнозировании инновационных вари
антов развития, поиске альтернативных путей и вариантов принятия реше
ний, выборе новых направлений финансирования.

Опережающее управление всегда отдает предпочтение будущим прибылям 
и финансированию нововведений. Без этого невозможны прогресс и устойчи
вое положение на рынке. Необходимость финансирования нововведений не 
всегда может быть очевидной, если к нему подходить с позиций сегодняшнего 
дня. Оно всегда связано с дополнительными затратами, отдача от которых мо
жет иметь значительный временной лаг. Для реализации такого подхода не 
обойтись без накопленных финансовых ресурсов либо привлеченных средств. 
«Проедание» капитала лишает предприятия перспектив развития.

Соотношение текущего финансирования и накопления капитала — наи
более важный момент в финансовом менеджменте. Отсутствие четкой фи
нансовой стратегии управления, игнорирование рыночной конъюнктуры ни



когда не позволят предприятию стать лидером ни на внутреннем, ни тем бо
лее на внешнем рынке.

Финансовый менеджмент играет решающую роль в привлечении всех 
форм инвестиций, создании благоприятных условий для функционирования 
накопленного капитала.

Стратегическая направленность является определяющим в отношении 
инвестиционной активности предприятий, и задача финансового менеджмен
та заключается в необходимости его реализации.

22.2. Основы проектного финансирования

Проектное финансирование — это механизм привлечения финансовых ре
сурсов в инвестиционные проекты, а также совокупность финансовых инст
рументов, обеспечивающих их реализацию. Проектное финансирование ба
зируется на бизнес-планах, позволяющих в процессе управления инвестици
онными проектами: 1) оценить возможность реализации при заданном объ
еме ресурсов; 2) установить круг инвесторов и других участников, включая 
производственно-технологические и финансово-кредитные организации;
3) выбрать наиболее эффективный вариант реализации и др.

Управление инвестиционными проектами включает совокупность меро
приятий:
• моделирование потоков капитала и ресурсов;
• анализ рынков, финансового состояния предприятия, последствий реали

зации проекта;
• расчет эффективности путем сравнения результатов и затрат и сравнение ее 

с эффективностью аналогичных проектов;
• дисконтирование доходов и расходов для учета факторов инфляции, непла

тежей, взаиморасчетов и др.;
• оценку рисков.

В процессе управления инвестиционным проектом применяется система 
показателей, отражающих соотношение затрат и результатов, получаемых его 
участниками.

Для стоимостной оценки затрат и результатов используются базисные, ми
ровые, прогнозные и расчетные цены.

Базисные цены складываются на определенный момент времени. Базисная 
цена на любую продукцию или ресурсы считается неизменной в течение 
всего расчетного периода. Прогнозная цена определяется как произведение 
базисной цены продукции или ресурса на индекс изменения цен продукции 
или ресурсов соответствующей группы в конкретный момент времени по от
ношению к начальному моменту расчета. Расчетные цены используются для 
вычисления интегральных показателей эффективности, если текущие значе
ния затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Это позволяет 
обеспечить сравнимость результатов, полученных при различных уровнях



инфляции. Расчетные цены определяются с использованием индекса- 
дефлятора.

При разработке и сравнительной оценке нескольких вариантов инвести
ционного проекта учитывается влияние изменения объемов продаж на ры
ночную цену продукции и цены потребляемых ресурсов.

В процессе управления инвестиционным проектом необходимо соизмере
ние разновременных показателей, которое осуществляется путем приведения 
их к стоимости в начальном периоде. Это называется дисконтированием. Для 
приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется 
норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.

Приведение к базисному моменту времени затрат и результатов, имею
щих место на конкретном шаге расчета реализации проекта, производится 
путем их умножения на коэффициент дисконтирования.

Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор наиболее опти
мального из них производится с использованием различных показателей, к 
которым относятся:

чистый дисконтированный доход или интегральный эффект;
индекс доходности;
внутренняя норма доходности;
срок окупаемости;
точка безубыточности и др.
При использовании показателей для сравнения различных инвестицион

ных проектов они должны быть приведены к сопоставимому виду.
1. Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эф

фектов за весь расчетный период, приведенная к базовому периоду, или как 
превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если 
чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта положителен, 
проект является эффективным при данной норме дисконта. Чем больше чис
тый дисконтированный доход, тем эффективнее проект. Если инвестицион
ный проект будет осуществлен при отрицательном чистом дисконтированном 
доходе, инвестор получит убытки.

2. Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных 
эффектов к величине капиталовложений.

3. Внутренняя норма доходности — это норма дисконта, при которой ве
личина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Ес
ли чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта дает ответ на 
вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной норме 
дисконта, то внутренняя норма доходности проекта определяется в процессе 
расчета и сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вклады
ваемый капитал.

Если внутренняя норма доходности равна или больше требуемой инве
стором нормы дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный 
проект целесообразны. Если сравнение альтернативных инвестиционных 
проектов по чистому дисконтированному доходу и внутренней норме доход



ности приводят к противоположным результатам, предпочтение отдают чис
тому дисконтированному доходу.

4. Срок окупаемости — это минимальный временной интервал, за преде
лами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается 
неотрицательным. Это период, начиная с которого первоначальные вложения 
и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются 
суммарными результатами его осуществления.

5. Точка безубыточности — это порог соотношения цен и затрат, за кото
рым проект становится рентабельным.

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, могут вы
числяться с дисконтированием или без него. Соответственно сроки окупае
мости будут различными. Срок окупаемости рассчитывается, как правило, с 
использованием дисконтирования.

Управленческое решение о проектном финансировании принимается с 
учетом значений всех перечисленных критериев и интересов всех участников 
инвестиционного проекта. Важную роль в этом решении играет также струк
тура и распределение во времени капитала, привлекаемого для реализации 
проекта.

Финансовая эффективность инвестиционных проектов определяется как со
отношение финансовых затрат и результатов, обеспечивающих заданную 
норму доходности. Она может рассчитываться как для проекта в целом, так и 
для отдельных инвесторов с учетом их долевого участия в проекте. В качестве 
эффекта на конкретном этапе выступает сальдо реальных денег.

Управление инвестиционными проектами осуществляется применительно 
к трем видам деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой. В 
рамках каждого вида деятельности происходят поступление и выплата де
нежных средств. Потоком реальных денег называется разность между поступ
лением и выплатой денежных средств от инвестиционной и операционной 
деятельности в каждом периоде осуществления проекта.

Сальдо реальных денег — это разность между поступлением и выплатой 
денежных средств от всех трех видов деятельности.

Существует принципиальное отличие понятий поступлений и выплат ре
альных-денег от понятий доходов и расходов. Существуют определенные де
нежные расходы, к примеру, обесценение активов, амортизация основных 
средств, которые уменьшают чистый доход, но не влияют на потоки реаль
ных денег. Все расходы вычитаются из доходов и влияют на сумму чистой 
прибыли, но не при всех расходах требуется реальный перевод денег. Такие 
расходы не влияют на поток реальных денег.

С другой стороны, не все денежные выплаты отражаются как расходы. 
Например, покупка товарно-материальных запасов или имущества связана с 
выплатой реальных денег, но не является расходом.

Учет инфляции производится путем вычисления входящих в расчеты эле
ментов в прогнозных ценах.



Для обеспечения сравнимости результатов расчета и повышения надеж
ности расчетной оценки эффективности инвестиционного проекта необхо
димо:
• определять поток реальных денег в прогнозных ценах;
• вычислять интегральные показатели эффективности в расчетных ценах;
• производить расчет при разных вариантах набора значений исходных дан

ных, в том числе: цен реализации продукции; издержек производства; об
щих инвестиционных затрат; норм запасов; процентов за кредиты.

Пределы варьирования исходных данных определяются на стадии техни- 
ко-экономического обоснования инвестиционных возможностей.

Прогноз инфляции по видам затрат и результатов и оценка пределов ее 
изменения необходимы для расчета реальной эффективности проекта.

Важным критерием принятия инвестиционного решения является поло
жительность сальдо накопленных реальных денег в любом временном интер
вале, где данный инвестор осуществляет затраты или получает доходы. Отри
цательная величина сальдо накопленных реальных денег свидетельствует о 
необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных 
средств.

Для оценки финансовой эффективности применяются также:
1) срок полного погашения задолженности (определяется для инвесторов, 

привлекающих заемные средства). Проект рассматривается как эффективный 
с точки зрения банка, если срок полного погашения кредита отвечает с уче
том всех рисков заданной доходности по операциям долгосрочного характера 
этого банка. Обоснованность потребности в заемных средствах проверяется 
по минимальному из годовых значений сальдо накопленных реальных денег, 
которое должно быть положительным;

2) доля инвестора в общем объеме инвестиций (определяется для участ
ников, предоставляющих свое имущество или денежные средства для финан
сирования проекта, как отношение интегральных дисконтированных затрат 
инвестора (стоимость переданного или вложенного имущества и денежных 
средств) к интегральному дисконтированному общему объему инвестиций по 
проекту).

Выбор инвестиционного проекта и принятие решения об инвестировании 
производится на основании всех приведенных выше показателей финансовой 
эффективности с учетом их приоритетности. Кроме того, учитывается струк
тура денежного потока и сальдо реальных денег.

Бюджетная эффективность. Если в реализации инвестиционного проекта 
участвуют средства бюджетов, т. е. в роли соинвестора выступает государство, 
то рассчитывается бюджетная эффективность, показатели которой отражают 
влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы соответст
вующего бюджета.

Бюджетный эффект для конкретного момента времени осуществления 
проекта определяется как превышение доходов соответствующего бюджета 
над расходами в связи с осуществлением данного проекта. Интегральный
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бюджетный эффект рассчитывается как сумма дисконтированных годовых 
бюджетных эффектов или как превышение интегральных доходов бюджета 
над интегральными бюджетными расходами.

На основе показателей годовых бюджетных эффектов определяются также 
дополнительные показатели бюджетной эффективности: 1) внутренняя норма 
бюджетной эффективности; 2) срок окупаемости бюджетных затрат; 3) доля 
финансового участия государства или региона в реализации проекта.

По проектам, предусматривающим бюджетное покрытие расходов в ино
странных валютах или валютные поступления в бюджет, определяются пока
затели валютного бюджетного эффекта. Расчет производится с учетом расхо
дов и доходов в иностранных валютах, пересчитываемых в валюту РФ по 
курсам, сложившимся на начальную и заключительную даты.

Экономическая эффективность. Показатели экономической эффективно
сти отражают эффективность проекта с точки зрения интересов всей эконо
мики, а также для участвующих в осуществлении проекта регионов, отрас
лей, предприятий. При расчетах показателей экономической эффективности 
на уровне экономики в целом в сосав результатов проекта включаются:
• конечные производственные результаты (выручка от реализации на внут

реннем и внешнем рынке всей произведенной продукции, кроме продук
ции, потребляемой российскими предприятиями — участниками);

• социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из совмест
ного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социаль
ную и экологическую обстановку в регионах;

• прямые финансовые результаты;
• кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступления от 

импортных пошлин и т.п.
Учитывают также косвенные финансовые результаты, обусловленные 

осуществлением проекта изменения доходов не занятых в проекте предпри
ятий и граждан, рыночной стоимости земельных участков, имущества, а так
же затраты на обусловленную реализацией проекта консервацию или ликви
дацию производственных мощностей, потери природных ресурсов и имуще
ства от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Социальные, экологические, политические и другие результаты, не под
дающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные пока
затели экономической эффективности и учитываются при принятии решения 
о реализации или о государственной поддержке проектов.

В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте и необ
ходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех рос
сийских участников.

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне ре
гиона или отрасли в состав результатов проекта включаются:

1) региональные (отраслевые) производственные результаты — выручка от 
реализации продукции, произведенной участниками проекта — предпри
ятиями региона (отрасли), за вычетом потребленной этими же или другими 
участниками проекта — предприятиями региона (отрасли);



2) социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе (на 
предприятиях отрасли);

3) косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и на
селением региона (предприятиями отрасли).

В состав затрат при этом включаются только затраты предприятий — уча
стников проекта, относящихся к соответствующему региону (отрасли).

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 
предприятия в состав результатов проекта включаются:
• производственные результаты — выручка от реализации произведенной 

продукции за вычетом израсходованной на собственные нужды;
• социальные результаты в части, относящейся к работникам предприятия и 

членам их семей.
В состав затрат при этом включаются только единовременные и текущие 

затраты предприятия.
При реализации крупномасштабных проектов с участием иностранных 

государств, оказывающих существенное воздействие на экономику других 
государств или на состояние мирового рынка, целесообразно убедиться в ми
ровой конкурентоспособности проекта. В этих целях расчеты производятся с 
использованием мировых цен на все виды продукции, товаров и услуг.

Оценка рисков инвестиционных проектов. При оценке проектов выделяют
ся следующие виды инвестиционных рисков:
• риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и 

текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использова
ния прибыли;

• внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на тор
говлю и поставки, закрытия границ и т.п.);

• неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социаль
но-политических изменений в стране или регионе;

• неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических 
показателей, параметрах новой техники и технологии;

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов;
• неопределенность природно-климатических условий, возможность стихий

ных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств;
• производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, 

производственный брак и т.п.);
• неопределенность целей, интересов и поведения участников;
• неполнота или неточность информации о финансовом положении и дело

вой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, бан
кротств, срывов договорных обязательств).

Организационно-экономический механизм реализации инвестиционных 
проектов включает факторы, позволяющие снизить риск или уменьшить свя
занные с ним неблагоприятные последствия, обеспечивающие защиту инте
ресов участников при неблагоприятном изменении условий реализации про
екта и предотвращающие возможные действия участников, повышающие 
риск его реализации.



Степень риска может быть снижена за счет дополнительных затрат на 
создание резервов и запасов, совершенствование технологий, уменьшение 
аварийности производства, материальное стимулирование работников, по
вышение качества продукции. Риск может перераспределяться между участ
никами через индексирование цен, предоставление гарантий, страхование, 
залог имущества, систему взаимных санкций. Применение стабилизацион
ных механизмов требует от участников дополнительных затрат, размер кото
рых зависит от условий реализации мероприятия, ожиданий и интересов уча
стников, их оценок степени возможного риска. Такие затраты учитываются 
при определении эффективности проекта.

Система управления реализацией инвестиционного проекта предусматри
вает сбор и обработку информации о меняющихся условиях его реализации и 
соответствующую корректировку проекта, графиков совместных действий 
участников, условий договоров между ними.

Для учета факторов риска при оценке эффективности проекта использу
ется информация об условиях его реализации, в том числе и не выражаю
щаяся в форме каких-либо вероятностных законов распределения.

Проверка устойчивости проекта предусматривает разработку сценариев 
его реализации в наиболее вероятных или сложных для каких-либо участни
ков условиях. По каждому сценарию исследуется действие в соответствую
щих условиях организационно-экономического механизма реализации про
екта, доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников, 
государства и населения.

Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотрен
ных ситуациях интересы участников соблюдаются, а возможные неблагопри
ятные последствия устраняются за счет созданных запасов и резервов или 
возмещаются страховыми выплатами.

Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям 
условий реализации характеризуется показателями предельного уровня объе
мов производства, цен производимой продукции и других параметров проекта.

Предельное значение параметра проекта для конкретного года его реали
зации определяется как такое значение этого параметра в заданном году, при 
котором чистая прибыль участника становится нулевой. Одним из наиболее 
важных показателей этого типа является точка безубыточности, характери
зующая объем продаж, при котором выручка от реализации продукции сов
падает с издержками производства.

При определении этого показателя принимается, что издержки на произ
водство продукции могут быть разделены на условно-постоянные (не изме
няющиеся при изменении объема производства) издержки и условно
переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объему производства. 
Для подтверждения работоспособности проектируемого производства необ
ходимо, чтобы значение точки безубыточности было меньше значений но
минальных объемов производства и продаж. Чем дальше от них значение 
точки безубыточности, тем устойчивее проект.



Для сравнения различных инвестиционных проектов и выбора оптималь
ного из них основными являются показатели ожидаемого интегрального эф
фекта. Эти же показатели используются для обоснования размеров и форм 
резервирования и страхования.

Инвестиции могут охватывать как полный научно-технический и произ
водственный циклы создания продукции, ресурса, услуги, так и его элементы 
или стадии: научные исследования, проектно-конструкторские работы, рас
ширение или реконструкция действующего производства, организация но
вого производства или выпуск новой продукции, утилизация и т.д.

Объекты инвестиций различаются по: масштабам проекта; направленно
сти проекта: коммерческая, социальная, экологическая и т.д.; характеру и 
содержанию инвестиционного цикла; характеру и степени участия государст
ва; эффективности использования вложенных средств.

Используются следующие формы инвестиций: денежные средства, цен
ные бумаги, кредиты, займы, залоги и т.п.; земля; здания, сооружения, ма
шины и оборудование, другое имущество, используемое в производстве; 
имущественные права.

Инвестиции подразделяются на 1) капиталообразующие, обеспечивающие 
создание и воспроизводство основных фондов, и 2) портфельные — разме
щаемые в финансовые активы.

Источниками инвестиций являются:
• собственные финансовые ресурсы, а также другие виды активов и привле

ченных средств;
• ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, фондов 

поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
• иностранные инвестиции, предоставляемые в форме участия в уставном ка

питале совместных предприятий, прямых вложений международных органи
заций и финансовых институтов, государств, предприятий и частных лиц;

• заемные средства, в том числе кредиты, предоставляемые государством, 
кредиты иностранных инвесторов, облигационные займы, кредиты банков 
и других институциональных инвесторов: инвестиционных фондов, страхо
вых организаций, пенсионных фондов, векселя и другие средства.

Инвестиционный проект — это комплекс мероприятий, обеспечивающих 
достижение определенных целей и заданных результатов, совокупность орга- 
низационно-правовых и финансовых документов, необходимых для осущест
вления каких-либо действий или описывающих такие действия по отноше
нию к инвестициям.

Создание и реализация инвестиционного проекта включает следующие 
этапы:
• формулировка инвестиционного задания;
• исследование инвестиционных возможностей;
• составление бизнес-плана проекта;
• подготовка контрактной и проектной документации;
• строительно-монтажные работы;



• эксплуатация объекта;
• мониторинг финансово-экономических показателей.

Формулировка инвестиционного задания предусматривает: 1) выбор и 
предварительное обоснование задания; 2) инновационный, патентный и эко
логический анализ технического решения; 3) проверку необходимости вы
полнения сертификационных требований; 4) предварительное согласование 
инвестиционного задания с федеральными, региональными и отраслевыми 
приоритетами; 5) предварительный отбор предприятия, организации, спо
собной реализовать проект; 6) подготовку информационного сообщения 
инициатора задания.

Предпроектное исследование инвестиционных возможностей включает:
• предварительное изучение спроса на продукцию и услуги с учетом экспорта 

и импорта;
• оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию, работы, 

услуги;
• подготовку предложений по организационно-правовой форме реализации 

проекта и составу участников;
• оценку предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам и 

предварительную оценку их финансовой эффективности;
• подготовку исходно-разрешительной документации;
• подготовку предварительных оценок по разделам техникй-экономического 

обоснования проекта;
• утверждение результатов обоснования инвестиционных возможностей;
• подготовку контрактной документации на проектно-изыскательские работы;
• подготовку инвестиционного предложения для потенциального инвестора 

(решение о финансировании работ по подготовке бизнес-плана проекта).
Бизнес-план проекта предусматривает:

• проведение полного маркетингового исследования: спрос и предложение, 
сегментация рынка, цены, эластичность спроса, основные конкуренты, 
маркетинговая стратегия, программа удержания продукции на рынке и т.п.;

• подготовку программы выпуска продукции;
• подготовку пояснительной записки, включающей в себя данные предвари

тельного обоснования инвестиционных возможностей;
• подготовку исходно-разрешительной документации;
• разработку технических решений, в том числе: генерального плана; техно

логических решений;
• градостроительные, архитектурно-планировочные и строительные решения;
• инженерное обеспечение;
• мероприятия по охране окружающей природной среды и гражданской обо

роне;
• описание организации строительства;
• данные о необходимом жилищно-гражданском строительстве;
• описание системы управления предприятием, организации труда рабочих и 

служащих;



• сметно-финансовую документацию, в том числе: оценку издержек произ
водства; расчет капитальных издержек; расчет годовых поступлений от дея
тельности предприятий; расчет потребности в оборотном капитале; проек
тируемые и рекомендуемые источники финансирования проекта; предпо
лагаемые потребности в иностранной валюте; условия инвестирования, вы
бор конкретного инвестора, оформление соглашения;

• оценку рисков, связанных с реализацией проекта;
• планирование сроков осуществления проекта;
• оценку финансовой, бюджетной и экономической эффективности проекта;
• условия прекращения реализации проекта.

Подготовленный бизнес-план проходит вневедомственную, экологиче
скую и ряд других экспертиз. После этого он подлежит утверждению. Затем 
следует принятие инвестиционного решения.

Подготовка контрактной документации включает:
• подготовку тендерных торгов и по их результатам контрактной документа

ции;
• проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
• тендерные торги на дальнейшее проектирование объекта и разработку ра

бочей документации.
Подготовка рабочей документации включает:

• подготовку документации, предусмотренной в бизнес-плане;
• определение изготовителей и поставщиков нестандартного технологиче

ского оборудования.
Строительно-монтажные и наладочные работы предусматривают:

• строительно-монтажные работы, наладку оборудования;
• обучение персонала;
• подготовку контрактной документации на поставку сырья, комплектующих 

и энергоносителей;
• подготовку контрактов на поставку продукции;
• выпуск опытной партии продукции.

Эксплуатация объекта предусматривает:
• сертификацию продукции;
• создание дилерской сети;
• создание центров ремонта;
• текущий мониторинг финансово-экономических показателей проекта.

На стадии осуществления инвестиционного проекта отдельные элементы 
организационно-экономического механизма могут конкретизироваться в до
говорах между участниками. Изменение организационно-экономического 
механизма осуществления проекта или любого другого раздела проектной 
документации рассматривается как изменение проекта в целом и сопровож
дается переоценкой его эффективности.

Для осуществления инвестиционного проекта используются следующие 
формы:
1) создание новой коммерческой Юрганизации с участием инвестора и заказ

чика проекта;



2) выдача гарантий иностранному инвестору.
Результатом исследований инвестиционных возможностей, предшест

вующих принятию решения о выполнении инвестиционного проекта, явля
ется инвестиционное предложение. Оно может быть дополнено информацион
ным меморандумом, содержащим подробные данные о заказчике, его финан
совой состоятельности, выпускаемой продукции, стратегии поведения на 
рынке и др. Инвестиционное предложение и информационный меморандум 
подготавливаются заказчиком.

Вариантом инвестиционного предложения является заявка на инвестиро
вание, направляемая обычно в кредитную организацию. Заявка содержит све
дения из инвестиционного предложения и информационного меморандума. 
Специальные формы существуют для ввода данных по инвестиционным про
ектам в международную информационную сеть центров ЮНИДО.

Масштаб инвестиционного проекта определяется влиянием результатов его 
реализации на один из внутренних или внешних рынков, включая финансо
вый, товаров и услуг, труда, а также на экологическую и социальную обста
новку. Проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, 
социальную или экологическую ситуацию в мире, рассматриваются как гло
бальные. Проекты, реализация которых существенно влияет на экономиче
скую, социальную или экологическую ситуацию в стране, и не оказывает 
существенного влияния на ситуацию в других странах, рассматриваются как 
крупномасштабные. Проекты, реализация которых существенно влияет на 
экономическую, социальную и экологическую ситуацию в определенном 
регионе, городе или отрасли и не оказывает существенного влияния на си
туацию в других регионах, городах или отраслях, рассматриваются как проек
ты регионального, городского или отраслевого масштаба. Проекты, реализация 
которых не оказывает существенного влияния на экономическую, социаль
ную или экологическую ситуацию в регионах или городах, на уровень и 
структуру цен на товарных рынках, рассматриваются как локальные.

Инвестиционная программа — это совокупность унифицированных данных 
о системе инвестиционных проектов или предложений с определенной целе
вой направленностью. В зависимости от назначения инвестиционная про
грамма формируется на основе выполненных инвестиционных проектов или 
инвестиционных предложений.

Финансовая диагностика (анализ) предполагаемого объекта инвестиций яв
ляется неотъемлемой частью инвестиционного процесса на всех его стадиях. 
Для инвестора информация о финансовом состоянии заказчика — неотъем
лемое условие принятия инвестиционного решения. В странах с развитой 
рыночной инфраструктурой публикация финансовых отчетов является усло
вием деловых связей, существуют различные справочники, предоставляющие 
информацию о финансовом положении предприятия.

Методы диагностики финансового состояния предприятия могут рассмат
риваться в двух аспектах:
1) методы, связанные с определением обобщающих показателей, относящих

ся к обследуемому предприятию;



2) методы, дающие возможность оценить финансовое положение на основе 
вычисляемых интегральных критериев, позволяющих определить место, 
которое данное предприятие занимает в ряду других.
При проведении диагностики финансового состояния устанавливается:

• кредитоспособность предприятия (вероятность возврата инвестиционных 
кредитов), т.е. кредитная репутация заемщика;

• доходность предприятия;
• формы и размеры активов предприятия;
• состояние экономической конъюнктуры.

Обобщающие показатели оценки финансового состояния характеризуют:
• ликвидность;
• привлечение заемных средств;
• оборачиваемость капитала;
• прибыльность.

Конкретный набор локальных показателей может варьироваться в зави
симости от специфики отрасли, целей проекта и прочих факторов.

Общая оценка финансового состояния, использующая приведенные пока
затели, на заключительном этапе производится экспертом-аналитиком.

Финансовое состояние предприятия является следствием всех аспектов 
его деятельности. Диагностика финансового состояния производится с раз
личной степенью подробности.

Согласно рекомендациям ЮНИДО для проведения финансового анализа 
в процессе подготовки инвестиционных проектов применяются следующие 
базовые формы:
• баланс по результатам основной деятельности;
• отчет о финансовых результатах;
• данные о движении денежных средств;
• общие капиталовложения;
• потребность в оборотном капитале;
• данные о производственных издержках;
• источники финансирования и др.

Инвестиционный процесс имеет специфические особенности. В значи
тельной степени они касаются движения денежных средств. Наиболее слож
ным разделом инвестиционного проектирования является расчет потока и 
сальдо реальных денег. Они должны быть сформированы таким образом, чтобы 
сальдо накопленных реальных денег всегда имело положительные значения.

В процессе инвестиционного проектирования финансовый анализ может 
дополняться выбором варианта в зависимости от условий и целей проекта. 
При выполнении бизнес-плана расчет потоков реальных денег проходит, как 
правило, несколько стадий. Величина и время привлечения заемных средств 
определяются размерами и периодами появления дефицита реальных денег. 
Это касается и возврата займов, связанного с величиной накопленного саль
до реальных денег.

Порядок и сроки привлечения средств и их возврата влияют на общий 
объем инвестиций и издержек, так как проценты по займам относятся на 
издержки.



Финансовая диагностика инвестиционного проекта требует учета множе
ства взаимовлияющих факторов и анализа их взаимосвязей, а также прогно
зирования изменения показателей и соотношения между ними на расчетный 
период времени.

Особенности оценки эффективности проектов с иностранным участием. При 
определении показателей бюджетной эффективности в составе доходов учи
тываются иностранные займы и кредиты, предоставленные Правительству 
РФ, в составе расходов — погашение займов и кредитов, включая проценты 
по ним.

При определении показателей экономической эффективности затраты 
иностранных инвесторов не учитываются, а предоставляемые ими кредиты и 
займы, а также уплачиваемые ими налоги и пошлины включаются в состав 
результатов проекта.

Сравнение различных вариантов проекта и обоснование размеров и форм 
иностранного участия в реализации проекта производится по критерию мак
симального интегрального экономического эффекта.

Показатели финансовой эффективности рассчитываются как по россий
ским, так и по иностранным участникам. По иностранному инвестору расче
ты потока реальных денег проводятся также в соответствующей валюте фи
нансирования.

Для дополнительного подтверждения эффективности проекта с ино
странным участием его сравнивают с аналогичным проектом, предусматри
вающим только российских участников.

Измерение и оценка социальных последствий проекта. Социальные резуль
таты реализации инвестиционного проекта в большинстве случаев имеют 
стоимостную оценку и включаются в состав общих' результатов проекта в 
рамках определения его экономической эффективности. При определении 
финансовой и бюджетной эффективности проекта социальные результаты не 
учитываются.

Оценка социальных результатов инвестиционного проекта предполагает, 
что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям со
блюдения прав человека. Предусматриваемые проектом мероприятия по соз
данию работникам нормальных условий труда и отдыха, обеспечению их 
продуктами питания, жилой площадью и объектами социальной инфраструк
туры в пределах установленных норм являются обязательными условиями его 
реализации и самостоятельной оценке в составе результатов проекта не под
лежат.

Виды социальных результатов инвестицинного проекта, отражаемые в 
расчетах эффективности, включают:
• изменение количества рабочих мест в регионе;
• улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников;
• изменение условий труда работников;
• изменение структуры производственного персонала;
• изменение надежности снабжения населения регионов или населенных 

пунктов отдельными видами товаров, в том числе топливом и энергией —



для проектов в топливно-энергетическом комплексе, продовольствием — 
для проектов в аграрном секторе и пищевой промышленности и т.п.;

• изменение уровня здоровья работников и населения;
• экономия свободного времени населения.

В стоимостной оценке социальных результатов учитывается только их са
мостоятельная значимость. Затраты, необходимые для достижения социаль
ных результатов инвестиционного проекта или обусловленные социальными 
последствиями реализации проекта, например, изменение затрат на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности или по безработице, учитывают
ся в расчетах эффективности в общем порядке и в стоимостной оценке соци
альных результатов не отражаются.

Влияние реализации инвестиционного проекта на изменение условий тру
да работников оценивается в баллах по отдельным санитарно-гигиеническим и 
психофизиологическим элементам условий труда. Для оценки удовлетворенно
сти работников условиями труда используются также данные социологических 
опросов. Если реализация проекта приводит к изменению условий труда на 
сторонних предприятиях, влияние этих изменений учитывается в составе кос
венного финансового эффекта по этим предприятиям.

Реализация проекта может быть сопряжена с необходимостью улучшения 
жилищных и культурно-бытовых условий работников, например, путем пре
доставления им бесплатно или на льготных условиях жилья, строительства 
дотируемых или самоокупаемых объектов культурно-бытового назначения 
и т.п. Затраты по сооружению или приобретению таких объектов включаются 
в состав затрат по проекту и учитываются в расчетах эффективности в общем 
порядке. Доходы от этих объектов учитываются в составе результатов проек
та. В расчетах экономической эффективности учитывается и самостоятель
ный социальный результат таких мероприятий, получаемый в результате уве
личения рыночной стоимости существующего в соответствующем районе 
жилья, обусловленное вводом в действие дополнительных объектов культур
но-бытового назначения.

Изменение структуры производственного персонала определяется по ре
гионам — участникам проекта, а по особо крупным проектам — по экономи
ке в целом.

В этих целях используются показатели:
• изменение численности работников, занятых тяжелым физическим трудом;
• изменение численности работников, занятых во вредных условиях произ

водства;
• изменение численности занятых на работах, требующих высшего или сред

него специального образования;
• изменение численности работников по разрядам единой разрядной сетки;
• численность работников, подлежащих обучению, переобучению, повыше

нию квалификации.
Обусловленное реализацией проекта повышение или снижение надежно

сти снабжения населения регионов или населенных пунктов определенными



товарами рассматривается соответственно как положительный или отрица
тельный социальный результат. Стоимостное измерение этого результата 
производится с использованием действующих в регионе цен на соответст
вующие товары без учета государственных и местных дотаций и льгот всем 
или отдельным категориям потребителей.

Социальный результат, проявляющийся в обусловленном реализацией 
проекта изменении заболеваемости трудящихся, включает предотвращенные 
потери чистой продукции экономики, изменение суммы выплат из фонда 
социального страхования и изменение затрат в сфере здравоохранения.

Социальный результат, проявляющийся в изменении показателя смертно
сти населения, связанный с реализацией проекта, выражается изменением 
численности умерших в регионе при реализации проекта. Для стоимостного 
измерения данного эффекта используется норматив народно-хозяйственной 
ценности человеческой жизни, определяемый путем умножения средней ве
личины чистой продукции на коэффициент народно-хозяйственной ценно
сти человеческой жизни, устанавливаемый для экономической оценки эф
фективности мероприятий.

Реализация проектов, направленных на улучшение организации дорож
ного движения, повышение безопасности транспортных средств, снижение 
аварийности производства и т.п., ведет к снижению количества тяжелых ра
нений людей, приводящих к их инвалидности.

Для стоимостной оценки соответствующего социального результата ис
пользуется норматив в размере 60% народно-хозяйственной ценности чело
веческой жизни.

Экономия свободного времени работников предприятий и населения оп
ределяется в человеко-часах по проектам, предусматривающим:
• повышение надежности энергоснабжения населенных пунктов;
• выпуск товаров народного потребления, сокращающих затраты труда в до

машнем хозяйстве;
• производство новых видов и марок транспортных средств;
• строительство новых автомобильных или железных дорог;
• изменение транспортных схем доставки определенных видов продукции, 

транспортных схем доставки работников к месту работы;
• совершенствование размещения торговой сети;
• улучшение торгового обслуживания покупателей;
• развитие телефонной и телефаксной связи, электронной почты и других 

видов связи;
• улучшение информационного обслуживания граждан.

При стоимостной оценке данного вида результатов используется норма
тив оценки 1 человеко-часа экономии в размере 50% среднечасовой заработ
ной платы по контингенту трудоспособного населения, затрагиваемого реа
лизацией инвестиционного проекта.

Влияние инфляции на доходность инвестиционного проекта. Инфляция — 
это повышение общего или среднего уровня цен в экономике или на данный



вид ресурса, продукции, услуг, труда. Инфляцию можно характеризовать: 
'  1) индексом изменения цен ресурса, т. е. отношением цены ресурса в конце 
реализации инвестиционного проекта к цене того же ресурса в начальный 
момент; 2) уровнем инфляции.

Основное влияние на финансовую эффективность инвестиционного про
екта оказывает: неоднородность инфляции, т. е. различная величина ее уров
ня по видам продукции и ресурсов, приводящая к диспаритету цен; превы
шение уровня инфляции над ростом курса иностранной валюты.

Однородная инфляция влияет на показатели инвестиционного проекта за 
счет:
• изменения влияния запасов и задолженностей (увеличение запасов мате

риалов и кредиторской задолженности становится более выгодным, а запа
сов готовой продукции и дебиторской задолженности — менее выгодным);

• завышения налогов за счет отставания амортизационных отчислений от тех, 
которые соответствовали бы повышающимся ценам на основные фонды;

• изменения фактических условий предоставления займов и кредитов.
Инфляция влияет на показатели эффективности инвестиционного проек

та не только в денежном, но и в натуральном выражении, так как приводит 
не только к переоценке финансовых результатов осуществления проекта, но 
и к изменению плана реализации проекта, включая планируемые величины 
запасов и задолженностей, заемных средств, объема производства и продаж.

Наряду с расчетами в постоянных или мировых ценах необходимо произ
водить расчет в прогнозных ценах с тем, чтобы максимально учесть влияние 
инфляции.

При уточненной оценке эффективности инвестиционного проекта учиты
вается динамика:
• уровня роста/падения отношения курсов внутренней и иностранной валют;
• общего уровня цен;
• цен на производимую продукцию на внутреннем и внешнем рынках 

(инфляция сбыта);
• цен на используемые ресурсы и комплектующие;
• прямых издержек по видам;
• уровня заработной платы (инфляция заработной платы);
• общих и административных издержек (инфляция общих и административ

ных издержек);
• стоимости элементов основных фондов;
• затрат на организацию сбыта, включая рекламу, транспорт и др.;
• банковского процента.

Для наиболее полной оценки результатов проекта, обеспечения сравни
мости показателей проектов в различных условиях необходимо максимально 
учесть влияние инфляции на расчетные значения результатов и затрат. Для 
этого потоки затрат и результатов, реальных денег оцениваются в прогноз
ных (текущих) ценах, а при вычислении интегральных показателей исполь
зуются расчетные цены, т.е. цены, очищенные от общей инфляции.



Дисконтирование, внутренняя эффективность инвестиционного проекта. 
Дисконтирование — это приведение разновременных экономических показа
телей к какому-либо одному моменту времени — точке приведения. Сумми
руя дисконтированные значения показателя по всем периодам за время реа
лизации инвестиционного проекта и вводя при необходимости дефлирующие 
множители, получают значения интегральных показателей, например, чис
того дисконтированного дохода.

Результат сравнения двух инвестиционных проектов с различным распре
делением эффекта во времени может существенно зависеть от нормы дискон
та. Поэтому выбору ее величины уделяется особое внимание.

В рыночной экономике эта величина определяется исходя из депозитного 
процента по вкладам с корректировкой на инфляцию и риски, связанные с 
инвестициями. Если норма дисконта будет ниже депозитного процента, то 
для инвесторов предпочтительнее вкладывать деньги в банк, если норма дис
конта выше депозитного процента на величину, большую чем та, которая 
оправдывается инфляцией и инвестиционным риском, происходит переток 
денег в инвестиции, рост спроса на деньги и как следствие — повышение их 
цены, т.е. банковского процента.

В общем случае, когда капитал смешанный, норма дисконта определяется 
как средневзвешенная стоимость капитала, рассчитанная с учетом структуры 
капитала, налоговой нагрузки и др.

При высокой инфляции депозитный процент по вкладам не определяет 
реальную цену денег. В этой ситуации существует два подхода.
1) Норма дисконта должна отражать не только финансовые интересы государ

ства, но и систему предпочтений членов общества по поводу относительной 
значимости доходов в различные моменты времени, в том числе и с точки 
зрения социальных и экологических результатов. В этой связи она стано
вится социальной нормой дисконта и должна устанавливаться государством 
как социально-экономический норматив, обязательный для оценки инве
стиционных проектов, в которых государство принимает участие.

2) Каждый хозяйствующий субъект самостоятельно оценивает свою индиви
дуальную «цену денег», т.е. выраженную в долях единицы реальную 
(с учетом налогов и риска) норму годового дохода на вложенный капитал 
с учетом альтернативных и доступных на рынке направлений вложений со 
сравнимым риском. Корректируя ее с учетом риска, связанного с кон
кретным инвестиционным проектом, субъект определяет индивидуальную 
норму дисконта. Однако для реализации такого подхода необходимо иметь 
развитый фондовый рынок. Кроме того, он может привести к тому, что 
субъект в качестве альтернативы будет осуществлять вложения средств в 
краткосрочные спекулятивные операции, в том числе на валютном рынке. 
В этих условиях ориентиром при установлении индивидуальной нормы 
дисконта может служить депозитный процент по вкладам в свободно кон
вертируемой валюте.
Наряду с чистым дисконтированным доходом, большое значение имеет 

внутренняя норма доходности — норма дисконта, при которой интегральный



эффект проекта, например чистый дисконтированный доход, становится 
равным нулю.

Нормы дисконта и внутренняя норма доходности отражают:
• экономическую неравноценность разновременных затрат, результатов и 

эффектов — выгодность более позднего осуществления затрат и более ран
него получения полезных результатов;

• минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инве
стор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению тех же 
средств в другой проект с сопоставимой степенью риска;

• конъюнктуру финансового рынка, наличие альтернативных и доступных 
инвестиционных возможностей;

• неопределенность условий осуществления проекта, включая риски, связан
ные с участием в его реализации.

Преимуществом внутренней нормы доходности является то, что участник 
проекта не определяет индивидуальную норму дисконта заранее. Он вычис
ляет внутреннюю норму доходности, т.е. эффективность вложенного капита
ла, а затем принимает решение, используя ее значение.

При оценке альтернативных проектов производится их ранжирование для 
выбора максимального значения чистого дисконтированного дохода. Роль 
внутренней нормы доходности в этом случае заключается в оценке пределов, 
в которых может находиться норма дисконта.

При наборе независимых проектов для наиболее выгодного распределе
ния инвестиций ранжирование проектов производится с учетом значений 
внутренней нормы доходности.

Экспертные процедуры отбора и оценки инвестиционных проектов. Инве
стиционный проект характеризуется несколькими видами показателей. В ка
ждый из видов показателей входят несколько конкретных показателей.

Инвестор до принятия решения на инвестирование должен определиться 
в своей системе приоритетов. Возможные варианты приоритетов:
• общественная значимость проекта;
• влияние на имидж инвестора;
• соответствие целям и задачам инвестора;
• соответствие финансовым возможностям инвестора;
• соответствие организационным возможностям инвестора;
• рыночный потенциал создаваемого продукта;
• период окупаемости проекта;
• прибыль;
• уровень риска;
• экологичность и безопасность проекта;
• соответствие законодательству.

Процедуры отбора приоритетов основываются на следующих предпосыл
ках:
1) государство может осуществлять функции посредника и организатора ин

вестиционной деятельности, создавать соответствующую инфраструктуру;



2) государство может оказывать инвесторам и заказчикам прямую и косвен
ную поддержку или участвовать с ними в совместной предприниматель
ской деятельности;

3) государство может выступать в качестве инициатора новых организацион
ных форм инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе и 
инициатором создания специальных инвестиционных фондов для концен
трации средств различных источников в целях реализации приоритетных 
для государства проектов.
Одной из важнейших характеристик проекта, определяющих условия его 

отбора, является связанный с ним инвестиционный риск, отражающий веро
ятность потери вложенных средств вследствие различных социальных, поли
тических и экономических причин.

При формировании списка проектов, подлежащих поддержке, участию или 
прямому финансированию со стороны государства, учитываются существен
ные различия в возможных ситуациях. Предметом сопоставлений являются:
• проекты, предназначенные для реализации предварительно разработанных 

и утвержденных федеральных программ;
• проекты, ориентированные на реализацию приоритетного для государства 

производственного или научно-технического направления;
• инициативные проекты вне рамок приоритетных направлений.

Решения о структуре распределения средств принимаются на основании 
приоритетов, указанных в инвестиционной программе на текущий год, ут
вержденной правительством.

При выборе проектов учитывается их полезность для государства. На 
этом этапе в инвестиционных программах не конкретизируются субъекты 
реализации ни в производственной, ни в научно-технической сфере. Они 
содержат только предварительную информацию о них. Этот этап включает 
две стадии: 1) структуризацию приоритетных направлений; 2) формирование 
предварительных программ реализации проблемы в целом или ее укрупнен
ных составляющих на основе программно-целевых методов.

При формировании инвестиционных программ критериями, отражающими 
стратегические задачи и экономическую конъюнктуру, служат:
• полнота реализации направления мероприятиями, включенными в про

грамму;
• комплексность;
• оперативность;
• уровень наукоемкости;
• степень управляемости или надежности;
• опора на доступные ресурсы;
• связь со смежными отраслями экономики;
• совершенствование инфраструктуры;
• поддержание занятости и создание новых рабочих мест;
• надежность потенциальных инвесторов;
• возможность последующей диверсификации и др.



Для реализации программ создаются специализированные организацион
но-институциональные структуры, задачей которых является аккумуляция 
финансовых ресурсов, создание мотивационной среды для потенциальных 
участников работ, объединение усилий производственных и научно-техни- 
ческих звеньев, организация управления работами.

Отбор инвестиционных проектов может осуществляться на конкурсной ос
нове. Конкурс проектов включает следующие стадии: 1) разработка условий 
конкурса; 2) создание конкурсных советов и экспертных групп; 3) уточнение 
системы критериев; 4) систематизация, пополнение и уточнение базы данных 
по перспективным проектам и разработкам; 5) проведение конкурсов; 
6) анализ результатов конкурса.

Критерии отбора инвестиционных проектов подразделяются на следую
щие группы:
• целевые критерии;
• внешние и экологические критерии;
• критерии реципиента, осуществляющего проект;
• критерии научно-технической перспективности;
• коммерческие критерии;
• производственные критерии;
• рыночные критерии;
• критерии региональных особенностей реализации проекта.

Критерии каждой из групп подразделяются на обязательные и оценочные. 
Невыполнение обязательных критериев влечет отказ от участия в проекте. 
Критерии каждой группы оцениваются как для всего проекта, так и для от
дельных участников.

Состав целевых критериев определяется социально-экономической си
туацией в стране. Некоторые целевые критерии могут пересекаться с крите
риями других групп. Это связано с тем, что критерии этого типа используют
ся только на стадии отбора приоритетных направлений инвестирования.

Внешние и экологические критерии включают: правовую обеспеченность 
проекта, его непротиворечивость действующему законодательству; возможное 
влияние перспективного законодательства на проект; возможную реакцию об
щественного мнения на осуществление проекта; воздействие на наличие вред
ных продуктов и производственных процессов, а также на уровень занятости. 

Критерии заказчика, реализующего проект, включают:
• качество руководящего персонала;
• стратегию в области маркетинга, данные об объеме операций на внешнем 

рынке;
• данные о финансовой состоятельности, стабильности финансовой истории;
• достигнутые результаты деятельности и их тенденцию;
• данные о потенциале роста;
• показатели диверсификации.

К научно-техническим критериям относятся данные 1) о перспективности 
используемых научно-технических решений; 2) патентной чистоте изделий и



патентоспособности используемых технических решений; 3) перспективности 
применения полученных результатов в будущих разработках; 4) положи
тельном воздействии на другие проекты, представляющие государственный 
интерес.

Коммерческие критерии включают данные 1) о размере инвестиций, стартовых 
затратах на осуществление проекта; 2) потенциальном годовом размере прибыли;
3) ожидаемой норме чистой дисконтированной прибыли; 4) значении внутренней 
нормы дохода, удовлетворяющей инвестора; 5) соответствии проекта критери
ям экономической эффективности капитальных вложений; 6) сроке окупаемо
сти и сальдо реальных денежных потоков; 7) стабильности поступления дохо
дов от проекта; 8) возможности использования налоговых льгот; 9) оценке пе
риода нахождения продукта на рынке, вероятном объеме продаж по годам;
10) необходимости привлечения заемного капитала и его доли в инвестициях;
11) финансовом риске, связанном с осуществлением проекта.

Производственные критерии включают данные 1) о доступности сырья, ма
териалов и необходимого дополнительного оборудования; 2) необходимости 
технологических нововведений; 3) наличии производственного персонала;
4) возможности использования отходов производства; 5) потребности в до
полнительных производственных мощностях.

Рыночные критерии предусматривают: 1) соответствие проекта потребно
стям рынка; 2) оценку общей емкости рынка по отношению к предлагаемой 
и аналогичной продукции к моменту выхода предполагаемой продукции на 
рынок; 3) оценку вероятности коммерческого успеха; 4) эластичность цены 
на продукцию; 5) необходимость маркетинговых исследований и рекламы 
для продвижения предлагаемого продукта на рынок; 6) соответствие проекта 
уже существующим каналам сбыта; 7) оценку препятствий для проникнове
ния на рынок; 8) защищенность от устаревания продукции; 9) оценку ожи
даемого результата.

Инвестиционные риски дифференцируются по различным регионам Рос
сийской Федерации. Несмотря на единое экономическое и правовое про
странство, субъекты РФ применяют ряд местных региональных актов, которые 
существенно влияют на степень инвестиционного риска по регионам России. 
Учитываются также ресурсные возможности регионов, степень социальной 
нестабильности, состояние финансовой инфраструктуры и другие факторы. 

Отбору проектов включает следующие предварительные процедуры:
• формирование перечня приоритетных направлений,
• формирование программ реализации приоритетов.

При отборе проектов в первую очередь проверяются обязательные крите
рии. Если все они выполняются, осуществляется дальнейший анализ проекта. 
Каждому из используемых критериев дается оценка по трехбалльной шкале 
(«низкая», или «1», «средняя», или «2», «высокая», или «3»). Для всех групп 
критериев, кроме финансовой, определяется средний балл и критерий проход
ного балла. Для проектов, прошедших по нефинансовым критериям, рассчи
тываются показатели экономического эффекта, необходимость дополнитель
ного привлечения капитала, степень финансового риска в рамках проекта.



Проекты с высоким финансовым риском рассматриваются только для 
приоритетных направлений инвестирования при условии высокого (более 2,5) 
среднего балла по некоммерческим критериям.

Оценка необходимости дополнительного привлечения капитала использу
ется для принятия решения о привлечении заемных средств, расширении 
числа участников или об акционировании проекта.

Степень снижения допустимого уровня эффективности при повышении 
ранга приоритетности направления определяется конкурсной комиссией по 
рекомендациям экспертов. Проекты, реализующие приоритеты высшего 
ранга, могут приниматься и при отрицательной норме дохода. Однако пред
почтение в конкурсе отдается проекту с максимальной эффективностью.

22.3. Бизнес-план

Бизнес-план — неотъемлемая часть инвестиционного проекта. Он разраба
тывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. 
Это формализованный документ, содержащий установленный перечень раз
делов, раскрывающих параметры инвестиционного проекта.

В преамбуле к бизнес-плану указывается название и местонахождение объ
екта инвестиций; если это действующее предприятие, то информация об ос
новных учредителях с указанием их доли в уставном капитале; фамилия, имя, 
отчество руководителя предприятия-заказчика; суть проекта; форма участия 
государства в финансовом обеспечении проекта; источники финансирования 
проекта; характер инвестиций; сметная стоимость проекта; сроки реализации 
проекта; срок окупаемости проекта; кем и когда разработана и утверждена 
проектно-сметная документация; наличие заключений государственной вневе
домственной, экологической экспертиз; заявление о коммерческой тайне.

Первый раздел бизнес-плана — это вводная часть или резюме инвестици
онного проекта. В нем дается характеристика проекта, раскрывающая цели 
проекта и доказательства его целесообразности и значимости. Раскрывается 
сущность проекта, приводится обоснование масштаба проекта, указываются 
преимущества продукции, услуг в сравнении с лучшими отечественными и 
мировыми аналогами, объем ожидаемого спроса на продукцию, потребность 
в инвестициях и срок возврата заемных средств.

Раскрываются решаемые на основе проекта социальные вопросы: созда
ние новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользова
ния, расширение жилого фонда и другой социальной инфраструктуры, ис
пользование труда различных категорий населения и т.п.

Второй раздел содержит анализ положения дел в отрасли. В нем отражается:
• общая характеристика потребности и объем производства продукции, услуг 

в регионе или государстве;
• значимость данного производства и услуг для экономического и социаль

ного развития страны, региона или муниципального образования;



• ожидаемая доля объекта инвестиций в производстве продукции, услуг в 
регионе или в стране;

• потенциальные конкуренты;
• имеющиеся аналоги продукта за последние три года.

Третий раздел бизнес-плана — это производственный план. Его назначение — 
аргументировать выбор производственного процесса, охарактеризовать тех
нико-экономические показатели в соответствии с проектно-сметной доку
ментацией, утвержденной заказчиком инвестиционного проекта. Производ
ственный план включает:
• программу производства и реализации продукции, услуг;
• технологию производства;
• требования к организации производства;
• состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок; усло

вия применения лизинга оборудования;
• поставщики сырья и материалов, ориентировочные цены;
• альтернативные источники снабжения сырьем и материалами;
• численность работающих и затраты на оплату труда;
• стоимость производственных основных фондов;
• форма амортизации;
• годовые затраты на выпуск продукции: переменные и постоянные затраты, 

себестоимость единицы продукции;
• стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотрен

ная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, в 
том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, про
чие затраты; общая стоимость инвестиционного проекта;

• обеспечение экологической и производственной безопасности.
Четвертый раздел бизнес-плана содержит план маркетинга. В нем дается 

подтверждение масштаба инвестиционного проекта исходя из следующих 
альтернатив: отсутствия зарубежных аналогов продукции по проекту; миро
вого уровня продукции и спроса на нее на внешнем рынке; замещения им
порта при более низком уровне цен на продукцию; спроса на внутреннем 
рынке на продукцию или услуги.

Раскрывается информация: 1) о наличии патентов и зарегистрированных 
прав на интеллектуальную собственность; 2) применяемых формах защиты 
товара на внутреннем и внешнем рынках; 3) конечных потребителях; степени 
монополизации рынка данной продукции или услуги; характере спроса; кон
курентах; особенностях сегмента рынка, важнейших тенденциях спроса на 
продукцию и услуги; 4) свойствах продукции или услуги, делающих проект 
предпочтительным по отношению к конкурентам.

К важнейшим маркетинговым аспектам бизнес-плана относятся:
• организация сбыта;
• обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции и 

услуг;
• торгово-сбытовые издержки;
• возможные действия конкурентов и стратегия противодействия им;



• обоснование цены на продукцию или услугу;
• расходы и доходы послепродажного обслуживания;
• организация рекламы;
• программа реализации продукции.

Пятый раздел бизнес-плана — организационный план. В нем содержатся 
сведения о заказчике: 1) статус заказчика, уставный капитал предприятия — 
объекта инвестиций, состав и структура предприятия, финансовое положе
ние, наличие аудиторского заключения; 2) форма собственности заказчика; 
состав основных участников и принадлежащие им доли; 3) объем эмиссии 
акций для акционерных обществ; 4) члены совета директоров, краткие био
графические справки; 5) наличие у должностных лиц права подписи финан
совых документов; 6) распределение обязанностей между членами руководя
щих органов; 7) поддержка проекта местными органами власти.

Шестой раздел бизнес-плана — финансовый план. В нем содержится наи
более важная информация об условиях и источниках финансирования инве
стиционного проекта. Если в финансировании проекта участвуют заемные 
средства, то заказчик должен иметь согласие коммерческих банков, включая 
иностранных, документальное подтверждение соответствующих договоренно
стей с указанием условий предоставления кредитов: наличие государственной 
гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, 
дополнительные условия.

При использовании бюджетных средств необходимо наличие ходатайства 
о предоставлении средств бюджета на возвратной и платной основе с обяза
тельством целевого использования государственных средств. Выделение 
бюджетных средств должно найти подтверждение в законе о бюджете соот
ветствующего уровня бюджетной системы.

В случае получения государственной гарантии характеризуются риски и 
обосновывается необходимость и значение гарантии.

В финансовом плане указываются:
• финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, распределе

ние выручки от продажи продукции, объем чистой прибыли по кварталам и 
годам;

• план денежных поступлений и выплат с разбивкой по кварталам;
• срок окупаемости, точка безубыточности;
• объем инвестиционных затрат на реализацию проекта;
• финансовый и бюджетный эффект инвестиционного проекта.

В процессе реализации инвестиционного проекта бизнес-план может 
корректироваться в зависимости от изменения ситуации на рынке, под воз
действием внешних и внутренних факторов. В частности, на реализацию ин
вестиционного проекта существенное воздействие оказывает система налого
обложения. При ее изменении необходимо соблюдать требование о неухуд- 
шении налогового климата в стране, регионе, муниципалитете. Важно, чтобы 
в целом ход исполнения бизнес-плана не противоречил поставленным целям 
инвестиционного проекта и его производственным, финансовым, социаль
ным, экологическим и другим требованиям. Большое значение имеет взаи
модействие заказчика инвестиционного проекта с его участниками, а также 
местными органами исполнительной власти.



Послесловие

Финансы, денежное обращение и кредит — это наиболее динамичные категории, от
ражающие состояние экономики государства, его место в мировом сообществе, поэтому 
она требует постоянной адаптации к изменяющимся условиям. В связи с этим основными 
направлениями реформирования финансов, денежного обращения и кредита являются:
1) совершенствование взаимодействия между элементами денежной, кредитной и финан

совой систем;
2) стимулирование накопления капитала в реальном секторе производства;
3) укрепление государственных финансов;
4) безусловное выполнение обязательств контрагентами;
5) интеграция в мировую финансовую систему.

Реализации этих основных направлений реформирования финансов, денежного обра
щения и кредита будут способствовать:
• обособление инвестиционных ресурсов в специализированных фондах денежных средств, 

в том числе бюджетных, внебюджетных, кредитных, страховых для обеспечения их целе
вого и эффективного использования;

• ускорение процессов реструктуризации задолженности предприятий и банков путем про
ведения санации, реорганизации в соответствии с выработанными критериями, продажи 
долгов, привлечения ресурсов для наращивания финансовых возможностей при условии 
ограничений роста доходности на всех сегментах рынка капиталов и стимулирования 
снижения процентных'ставок;

• повышение уровня бюджетного, налогового, валютного, банковского, таможенного кон
троля и их согласования в рамках единой системы финансового администрирования;

• оценка реальных потенциальных возможностей налогоплательщиков и построение на 
этой основе их взаимоотношений с государством;

• выработка концепции функционирования рынка капиталов, способствующей свободно
му перемещению капитала и повышению капитализации фондового рынка;

• совершенствование системы прогнозирования и оценки воздействия макроэкономиче
ских факторов на их достоверность и обоснованность;

• совершенствование бюджетного федерализма на базе региональной финансовой полити
ки, проводимой Российской Федерацией. Повышение уровня бюджетного самообеспече
ния и саморазвития субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле
ния, на базе которого повышается финансовая самостоятельность и ответственность всех 
участников бюджетного процесса в рамках разграничения предметов ведения и полномо
чий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Максимально возмож
ное сочетание отдачи от объектов собственности и закрепленных источников формиро
вания бюджетов субъекта Российской Федерации;

• обеспечение оптимизации функционирования бюджетной системы Российской Федера
ции в условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов на базе исполни
тельной финансовой вертикали. Установление согласованных критериев сбалансирован
ности бюджетов по текущим операциям; форм и условий финансовой помощи регионам; 
прав органов государственной власти в управлении бюджетным процессом;

• упорядочение финансовых статей Договоров и Соглашений о разграничении предметов 
ведения и полномочий органов власти субъектов Российской Федерации, увязка обяза
тельных условий предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации 
с задачами государственной финансовой политики;

• разработка механизмов реализации совместных бюджетных и налоговых полномочий 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации, совместного финансирования и реализации федеральных и



региональных программ развития. Укрепление межрегионального финансового сотруд
ничества;

• оптимизация бюджетно-налогового администрирования на основе укрепления финансо
вых и налоговых органов исполнительной власти, обеспечения проведения ими согласо-

_ ванных в рамках федерального округа мероприятий по соблюдению действующего зако
нодательства;

• расширение денежного предложения путем целевого направления кредитных ресурсов в 
инвестиционную сферу через соответствующие целевые механизмы рефинансирования 
банков и коммерческих организаций нефинансового сектора, в том числе с использова
нием счетов, имеющих особый режим функционирования;

• реструктуризация предприятий с высокой долей просроченной задолженности;
• рекапитализация предприятий и банков;
• трансформация сбережений населения в инвестиции путем привлечения денежных 

средств, включая иностранную валюту, хранящихся на руках у населения, в кредитные 
организации;

• создание единого федерального реестра государственной собственности на базе инвента
ризации государственного имущества путем запуска механизма учета прав государства на 
имущество предприятий и организаций государственного сектора экономики, включая до
ли в частном секторе, через федеральную депозитарную систему;

• отказ от налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков; упрощение нало
говой системы, сокращение общего числа налогов с целью стимулирования товаропроиз
водителей;

Таким образом, финансовая и денежно-кредитная политика в перспективе должна
обеспечить: 1) устойчивое развитие государства, регионов и муниципальных образований;
2) стабильный экономический рост; 3) повышение жизненного уровня населения; 4) даль
нейшую интеграцию в мировую финансовую систему на базе равноправных партнерских
отношений.

О Комментарий к II части 
Налогового кодекса РФ*

Дальнейшее реформирование финансов, денежного обращения и кредита должно опи
раться на совершенствование институциональной базы. Прежде всего необходимо внести 
изменения и принять ряд федеральных законов, устанавливающих правовую основу для всех 
субъектов экономической деятельности и исполнительных органов власти. В первую очередь 
это относится к налоговому и бюджетному законодательству.

С 1 января 2001 г. вводятся в действие четыре главы второй части Налогового кодекса, 
регламентирующие порядок уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на 
доходы физических лиц, единого социального налога (взноса). В соответствии с новыми 
налогами составлен бюджет 2001 г., а также внесены изменения и дополнения в Бюджет
ный кодекс и бюджетную классификацию.

Законодательные изменения способствуют повышению инвестиционной привлекатель
ности российской экономики, экономической эффективности товаропроизводителей, улуч
шению налогового администрирования, росту среднего класса населения.

Основные изменения в налоговом законодательстве касаются следующего.
По налогу на добавленную стоимость Налоговый кодекс предусматривает изменение со

става налогоплательщиков. К ним отнесены наряду с организациями индивидуальные

* Вторая часть Налогового кодекса РФ принята после сдачи учебника в типографию.



предприниматели. Однако если их налоговая база без учета НДС и налога с продаж не 
превысит 1 млн. руб., то организации и индивидуальные предприниматели могут быть ос
вобождены от уплаты НДС. Уточнены объекты обложения, операции, освобождаемые от 
налогообложения. Выявлены особенности налогообложения при перемещении товаров 
через таможенную границу Российской Федерации, а также особенности определения на
логовой базы при выполнении договоров финансирования под уступку денежного требова
ния или уступки требования (цессия), договоров поручения, комиссии и агентских догово
ров и др. Установлены три группы налоговых ставок, в том числе 0%, 10% и 20% от нало
говой базы. Определен порядок подтверждения права на получение возмещения при на
логообложении по налоговой ставке 0%. Это направлено на устранение возможности для 
необоснованного применения налоговых льгот, в частности при реэкспорте товаров. Установ
лен состав и порядок применения налоговых вычетов, возмещения налога, налогообложения 
при выполнении соглашений о разделе продукции.

На 2001 г. предусмотрена стопроцентная централизация НДС в доходах федерального 
бюджета, тогда как в 2000 г. централизация составляла 85%. За счет 15% НДС создается 
Фонд компенсаций, подлежащий перераспределению между всеми субъектами РФ и 
имеющий строго целевое назначение — финансирование социальных нужд, установленных 
федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Это позволит 
полнее и своевременнее выполнять социальные обязательства государства, изыскивать до
полнительные финансовые резервы для решения социальных проблем.

По акцизам Налоговый кодекс внес корректировки в порядок его уплаты производите
лями этилового спирта из всех видов сырья, алкогольной и табачной продукции, газа, мо
торного топлива, легковых автомобилей. При этом плательщиками 50% акцизов на алко
гольную продукцию определены организации оптовой торговли. Акцизы на табачную про
дукцию увеличены в среднем на 50%, но импортируемое сырье для производства табачной 
продукции будет облагаться с 1 января 2002 г. по ставке 0%.

Увеличение акцизов на моторное топливо в 3,8 раза позволяет частично компенсиро
вать отмену налога на пользователей автомобильных дорог, налога на реализацию горюче
смазочных материалов и налога на приобретение автотранспортных средств. Перечислен
ные налоги с оборота служили целевыми источниками формирования Федерального и тер
риториальных дорожных фондов. В связи с отменой перечисленных выше налогов начиная 
с 2001 г. ликвидируется Федеральный дорожный фонд. До 1 января 2003 г. сохраняется 
налог на пользователей автомобильных дорог в размере 1 % от выручки от реализации про
дукции (работ, услуг) или 1% от суммы разницы между продажной и покупной ценами то
варов, реализуемых в результате заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой дея
тельности, поступающий в территориальные дорожные фонды или бюджеты субъектов РФ 
для целевого использования на финансирование затрат. Субъектам РФ дано право диффе
ренцировать ставку налога.

Дифференцированы акцизы на легковой транспорт. Акцизы на природный газ, реали
зуемый на территории России и поставляемый в государства — участники СНГ, установ
лены в размере 15%, а на газ, реализуемый в другие государства, — 30%.

Изменение ставок акцизов может привести к росту цен, что в свою очередь потребует 
принятия ограничительных мер для недопущения раскручивания инфляционной спирали и 
падения жизненного уровня населения.

Таким образом, вторая часть Налогового кодекса в части НДС и акцизов уточняет и 
развивает действующее законодательство и направлена на повышение налоговой дисцип
лины.

С 1 января 2001 г. отменен налог на содержание жилищного фонда и объектов соци
ально-культурной сферы, поступавший в местные бюджеты. В целях частичной компенса
ции выпадающих доходов предусмотрено зачисление в местные бюджеты налога на при
быль предприятий и организаций по ставкам, устанавливаемым представительными орга
нами местного самоуправления в размере не выше 5%.

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ и представительные органы 
местного самоуправления получили право устанавливать для отдельных категорий налого
плательщиков дополнительные льготы по налогу на прибыль в пределах сумм налога, под
лежащих зачислению в их бюджеты.



Налог на доходы физических лиц является преемником подоходного налога с физических 
лиц. Во второй части Налогового кодекса систематизированы все виды доходов физиче
ских лиц от источников в Российской Федерации и за ее пределами. Выявлены особенно
сти определения налоговой базы при получении различных видов налогов. Установлен 
новый перечень налоговых льгот и социальных налоговых вычетов. К примеру, введены: 
социальный налоговый вычет на суммы, уплаченные за обучение на дневной форме обуче
ния в образовательных учреждениях, в размере до 25 тыс. руб. в год; социальный налого
вый вычет на суммы, уплаченные за услуги по лечению в медицинских учреждениях РФ и 
приобретаемые медикаменты в размерю до 25 тыс. руб. По дорогостоящим видам лечения 
сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. На
ряду с социальными вычетами предусматриваются также имущественные и профессио
нальные налоговые вычеты. Субъектам РФ дано право устанавливать размеры налоговых 
вычетов с учетом региональных особенностей. Отменены ранее существовавшие льготы для 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и прирав
ненных к ним лиц, а также судей и прокурорских работников.

Введена единая ставка налога на доходы физических лиц. Наряду с ней установлена 
ставка в размере 35% для отдельных видов доходов, включая: выигрыши и призы; страхо
вые выплаты по договорам добровольного страхования в части выплат страховщиками, 
превышающих ставку рефинансирования Банка России; процентных доходов по вкладам в 
банках и в части превышения сумм, рассчитанных исходя из 3/4 действующей ставки ре
финансирования Банка к налогообложению физических лиц, направлены на активизацию 
деятельности трудоспособного населения, повышение заинтересованности в результатах 
труда, легализацию доходов, выплачиваемых ранее через различные «серые» схемы.

Единый социальный налог (взнос) введен частью второй Налогового кодекса как источ
ник финансовых ресурсов, перечисляемый в государственные социальные внебюджетные 
фонды — Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязатель
ного медицинского страхования РФ. При этом он заменяет собой действовавшие ранее 
разрозненные отчисления в перечисленные фонды. Одновременно ликвидируется Государ
ственный фонд занятости населения РФ, а расходы, финансирование которых ранее про
изводилось из этого фонда, включены в расходные статьи федерального бюджета.

Введение единого налога не изменило действующую систему расходования средств го
сударственных социальных, внебюджетных фондов. В то же время контроль правильности 
исчисления, полноты и своевременности внесения взносов в указанные фонды, уплачи
ваемых в составе единого социального налога (взноса), осуществляется налоговыми орга
нами РФ.

Единый социальный налог (взнос) неоднороден, поскольку его распределение отлича
ется многоканальностью: единый налог на «входе» расщепляется на три части на «выходе». 
Кроме того, он имеет регрессивную шкалу. Максимальная ставка единого социального на
лога (взноса) — 35,6% от выплат работодателями наемным работникам, а также от доходов, 
полученных от всех видов деятельности индивидуальными предпринимателями, родовыми 
семейными общинами малочисленных народов Севера, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, адвокатами, при максимальных размерах составляющих его элементов: 28% 
— в части Пенсионного фонда РФ, 4% — в части Фонда социального страхования РФ, 
3,6% — в части Фонда обязательного медицинского страхования, в том числе 0,2% Феде
рального фонда и 3,4% территориальных фондов. Минимальная ставка единого социаль
ного налога (взноса) установлена в размере 2% при выплатах или доходах свыше 600 тыс. 
руб. и начнет действовать с 1 января 2002 г.

Таким образом, введение единого социального налога (взноса) позволит упростить сис
тему взаимоотношений налогоплательщика с государственными внебюджетными фондами, 
повысить эффективность управления государственными финансовыми ресурсами, легализо
вать часть скрываемых от налогообложения доходов. В то же время единый социальный на
лог (взнос) может вызвать негативные последствия для системы социального страхования и 
пенсионного обеспечения, так как он не только уменьшает размеры взносов работодателей, 
но и лишает государственные социальные внебюджетные фонды напрямую взаимодейство
вать с плательщиками взноса.



Изменения в Бюджетной классификации относятся прежде всего к статьям функцио
нальной классификации и корреспондируются с изменениями в Налоговом кодексе. В 
доходах бюджета отражен новый состав налогов. В отдельный раздел выделены все расходы 
федерального бюджета, используемые как финансовая помощь бюджетам других уровней. 
В связи с переходом на международную методологию составления бюджета изменилась 
классификация источников внутреннего и внешнего финансирования дефицитов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы. Уточнены и детализированы виды государственных 
внешних долгов РФ. В частности, к ним отнесены кредиты Центрального банка РФ.

Изменения в Бюджетном кодексе тесно связаны с налоговыми реформами, бюджетны
ми преобразованиями и увязаны с новой бюджетной классификацией. Субъектам РФ за
прещено осуществлять внешние заимствования. Однако эта норма вводится поэтапно, что
бы субъекты РФ могли погашать и обслуживать произведенные ранее заимствования. В 
состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте федераль
ного закона о федеральном бюджете, включены соотношения между величиной прожиточ
ного минимума и минимальным размером пенсии по старости, минимальными размерами 
стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат.
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