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Аннотация. Топливно-энергетический сектор добывающей промышленности, безусловно, играет важную роль в экономи-
ке нашей страны. Однако современные реалии требуют объективно взглянуть на ситуацию, сложившуюся в данном сегменте 
хозяйственного комплекса и признать, что топливно-энергетический сектор добывающей промышленности уже не является 
драйвером развития экономики России, и более того, чрезмерная опора на него, в особенности, в части экспорта углеводород-
ного сырья, может трансформироваться с тормоз развития экономики, признаки чего в настоящее время уже имеются.

Ключевые слова: полезные ископаемые, топливно-энергетический комплекс, экономическая безопасность, минераль-
но-сырьевые ресурсы, трансформация промышленного производства.

Annotation. The fuel and energy sector of a mining industry, certainly, plays an important role in economy of our country. 
However modern realities demand to look objectively at the situation which developed in this segment of an economic complex and 
to recognize that the fuel and energy sector of a mining industry isn’t the driver of development of economy of Russia any more, and 
moreover, the excessive support on it, in particular, regarding export of hydrocarbonic raw materials, can be transformed about a brake 
of development of economy, signs of that are already available now.

Keywords: minerals, fuel and energy complex, economic security, mineral raw material resources, transformation of industrial 
production.

Деятельность промышленности России, произво-
дящей реальный продукт, невозможна без устойчивой 
материально-технической базы и, в первую очередь, в 
отсутствии сырья, преимущественная часть которого 
представляет собой полезные ископаемые, находящие-
ся в недрах на территории страны. Государства, в зави-
симости от их географического положения, размеров, 
климатических условий и иных факторов в разной сте-
пени наделены полезными ископаемыми. 

Минерально-сырьевые ресурсы, и не только то-
пливно-энергетические, о которых там много говорит-
ся и которые постоянно находятся в фокусе внимания 
экономической общественности, а вообще все виды 
минерально-сырьевых ресурсов рассматриваются в 
качестве важнейшего фактора экономического роста 
страны вне зависимости от ее географического распо-
ложения, политического устройства, численности на-
селения и иных условий, обусловливающих индивиду-
альность и своеобразие ее социально-экономического 
развития. Однако, сам по себе факт наличия в недрах 
территории конкретного государства ресурсов в виде 
полезных ископаемых не может рассматриваться ни 
как положительный, ни как отрицательный с точки 
зрения экономики. Принципиальное значение имеют 
способ и степень интеграции ресурсного потенциала 
государства в его экономику и то, какую роль ресур-

сы полезных ископаемых играют в формировании и 
функционировании экономики страны — являются ли 
ресурсы полезных ископаемых основным, единствен-
ным, преимущественным источником дохода страны, 
или представляют собой хорошо организованный ма-
териальный базис национальной промышленности с 
высокоразвитыми техникой и технологией. Дискуссии 
о том, является ли сырьевая экономика в долгосроч-
ной перспективе действительно путем к упадку эконо-
мики хозяйства страны вследствие ее экстенсивного 
характера, или является демонстрацией безусловно 
сильного экономического потенциала страны, сопро-
вождающегося возможностью политического мани-
пулирования зависимыми от нее в сырьевом плане 
государствами — эта дискуссия продолжается уже 
длительный период времени, и в ходе этой дискуссии 
были убедительно продемонстрированы позиции как 
сторонников первого подхода1, так и второго2. 

Мнение о положительной роли сырьевых ресурсов 
как источнике экономического роста экономики было 
доминирующим в экономической мысли вплоть до 1950-
1960-х гг.3 Представители сырьевой теории роста, в том 
числе Дж. Сакс, А.М. Вернер, М.Х. Уаткинс, на основе 
проведенного анализа развития экономики различных 
стран, обосновывали тезис о том, что в экономически 
отсталых странах экономический рост, как правило, на-
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чинается с повышения активности предприятий в сфере 
освоения природных сырьевых ресурсов, а затем капитал 
сырьевого сектора реинвестируется в развитие местной 
инфраструктуры, сервис и обрабатывающие отрасли4.

Значительная часть научного сообщества поддер-
живает позицию, в соответствии с которой существует 
и подтверждена «негативная связь между изобилием 
природных ресурсов и интенсивным экономическим 
развитием»5, рассматриваемая как «парадокс изоби-
лия» (paradox of plenty) и получившая также наиме-
нование «проклятия природных ресурсов» (naturalre 
source curse)6, которое было введено Р. Аути в терми-
нологию относительно недавно — в 80-ые годы XX 
века7. Данный термин Р. Аути использовал для объ-
яснения выявленного им феномена: на протяжении 
70-80-х гг. прошлого века величина ВВП на душу на-
селения в странах ОПЕК демонстрировала тенденцию 
к снижению, в то время, как объем экспорта нефти 
увеличивался. Подвергнув парадоксальную на первый 
взгляд ситуацию глубокому анализу, Р. Аути пришел к 
выводу, что «богатые (в ресурсном отношении) страны 
не используют на 100% это природное богатство для 
улучшения экономического развития и роста экономи-
ческих показателей своих стран»8.

Действительно, наличие в избыточном количестве 
природных ресурсов должно оказывать положитель-
ное влияние на развитие экономики страны именно 
вследствие факта обеспеченности собственной эконо-
мики сырьевыми ресурсами и обеспечивать высокую 
эффективность промышленного комплекса страны при 
экономическом росте. Однако в реальности в странах, 
располагающих богатыми природными ресурсами, 
происходит зачастую обратный эффект — эффектив-
ность экономики страны снижается9. 

Э. Бульте, Р. Дамания, Р. Дикон также исследовали 
закономерности между объемом доступных сырьевых 
ресурсов и экономическим ростом и пришли к выво-
ду о том, что ресурсоемкие страны показывают более 
низкий уровень социально-экономического развития10. 
Подтверждают своими работами теорию «ресурсного 
проклятия» в последней четверти XX в. также и М. 
Хамфрис, Дж. Сакс, Дж. Стиглиц11.

Анализу сущности «ресурсного проклятия» по-
священо большое число работ отечественных ученых. 
С. Гуриев, А. Плеханов, К. Сонин рассматривают эко-
номический механизм сырьевой модели развития12. 
Анализ, проведенный Д.В. Трубицыным, показал, что 
большинство исследователей «скорее уточняют, чем 
опровергают тезис об отрицательном воздействии 
ресурсного изобилия на развитие общества»13. Так 
В.М. Полтерович, В.В. Попов, А.С. Тонис считают 
важным дифференцировать такие понятия, как «обе-
спеченность природными ресурсами» и «ресурсную 
зависимость». Если в первая дефиниция — «обеспе-
ченность природными ресурсами» — подразумевает 
имплементацию добывающего комплекса в экономику 
страны при условии баланса объемов поступления сы-
рьевых ресурсов и объемов их переработки с достаточ-

но глубокой степенью промышленной переработки, 
подразумевающей в достаточной степени высокий тех-
нологический уровень обрабатывающих производств, 
то вторая дефиниция — «ресурсная зависимость» — 
подразумевает доминирование добывающего сектора 
экономики над обрабатывающими отраслями14. Ана-
логичную позицию занимают и зарубежные ученые, в 
частности, Н. Динг и Б. Филд15.

Основным дискуссионным вопросом в связи с нали-
чием у того или иного государства богатых природных 
ресурсов является, во-первых, вопрос отнесения или не-
отнесения данного государства к числу стран с сырьевой 
специализацией, а во-вторых, в случае отнесения госу-
дарства к числу стран с так называемой сырьевой эконо-
микой, вопрос о том, насколько этот полезно или пагубно 
для самого государства с экономической точки зрения. 
Сырьевая специализация страны все чаще рассматрива-
ется с точки зрения обеспечения ее экономической без-
опасности, поскольку такая специализация делает эконо-
мику государства крайне уязвимой к внешним рискам, в 
первую очередь — с рисками, обусловленными неустой-
чивостью цен на сырье на мировых рынках.

Число стран, относимых к числу ресурсозависи-
мых, существенно возросло: в 1995 г. к числу стран с 
сырьевой моделью экономики относили всего 58 госу-
дарств, которые суммарно обеспечивали 18% мирового 
ВВП, а в 2011 г. таких стран насчитывалось уже 81, и в 
сумме они охватывали уже 26% мировой экономики16.

Справедливости ради следует заметить, что в насто-
ящее время отсутствует единый подход к определению 
критерия, однозначно и безусловно свидетельствующе-
го о том, что экономика той или иной страны развивает-
ся по сценарию сырьевой модели. Так, часть исследова-
телей придерживаются точки зрения, согласно которой 
признаком экономики сырьевого типа является показа-
тель среднедушевого производства сырья — в случае, 
когда этот показатель превышает среднемировой уро-
вень, экономика страны может быть охарактеризована 
как сырьевая. Статистические данные дают основания 
считать данную позицию вполне обоснованной. В та-
блице 1 представлены данные о среднедушевом объеме 
добычи нефти в мире в странах, относящихся к числу 
лидеров по объемам добычи нефти.

Как видно из представленных выше данных, в 
США в расчете на душу населения добывается в 2,6 
раза больше нефти, чем в среднем в мире. Однако 
США никоим образом нельзя отнести к числу стран 
с сырьевой экономикой — Соединенные Штаты в те-
чение 100 лет удерживали лидерство в мировой эко-
номике, а экономика этой страны является одной из 
наиболее диверсифицированных национальных эко-
номик мира18. Как справедливо полагает Г.Г. Фетисов, 
«более высокие среднедушевые объемы добычи сырья 
в развитых странах компенсируются их более высо-
ким потреблением ресурсов»19. По мнению Г.Г. Фети-
сова и ряда других экономистов, критерием экономи-
ки, имеющей сырьевую ориентацию, следует считать 
долю сырьевых продуктов в суммарном экспорте стра-
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ны. Однако и этот критерий не бесспорен. Например, 
Р. Саква в своих работах приводит следующий аргу-
мент: «Россия производит всего лишь 3 тонны нефти 
на душу населения, в Норвегии аналогичный показа-
тель составляет 20 тонн. На долю нефти приходится 
45% норвежского экспорта и 17% ВВП — и всё же 

этой стране удалось избежать как «голландской болез-
ни», так и превращения в«нефтяное государство»20. 
Кроме того, как упоминалось выше, Соединенные 
Штаты (впрочем, как и Канада) в период активного 
развития обрабатывающего сектора промышленности 
не тоже не испытывали дефицита ресурсов. 

Таблица 1
Среднедушевой объем добычи нефти в мире и в основных нефтедобывающих странах

Страна Объем добычи нефти, млн.тонн/год17 Среднедушевой объем добычи нефти, тонн/год

Мир, всего 4 434,937 0,634

в том числе

Саудовская Аравия 542,340 22,839

Россия 531,340 3,718

США 531,434 1,686

КНР 446,231 0,333

Канада 191,975 5,646

Иран 178,931 2,538

ОАЭ 159,962 18,819

Ирак 148,312 4,784

Мексика 146,172 1,215

Кувейт 139,172 49,704

Бразилия 132,032 0,652

В.Т. Рязанов, в своих работах, рассматривая основ-
ные характеристики сырьевой экономики21, справед-
ливо исходит из позиции, что в общем случае сырьевая 
экономика может иметь два контекстных значения — 
позитивное и негативное. Позитивное контекстное 
значение термина «сырьевая экономика» подразуме-
вает, что при наличии большого запаса природных 
ресурсов, в том числе полезных ископаемых (как то-
пливно-энергетических, так и рудных), национальная 
экономика характеризуется как ресурсообеспеченная. 
В свою очередь, ресурсообеспеченность экономики 
рассматривается как признак конкурентного преиму-
щества, поскольку обеспеченность сырьевыми ресур-
сами обусловливает возможность создания самодоста-
точной модели экономического роста. В.Т. Рязанов на 
примере Норвегии, Австралии, США, Канады, Новой 
Зеландии, Исландии, показывает, что страны, обладаю-
щие высоким уровнем природных запасов, в большин-
стве случаев характеризуются более высоким уровнем 
среднедушевого валового внутреннего продукта, хотя 
экономический рост этих стран осуществляется отно-
сительно низкими темпами. Россия располагает боль-
шим объемом разнообразных природных и сырьевых 
ресурсов, и в контексте понимания ресурсообеспечен-
ности как конкурентного преимущества, располагает 
базисом для реализации самодостаточной модели эко-
номического роста. Негативное контекстное значение 
термина «сырьевая экономика» подразумевает, что до-
бывающий сектор экономики приобретает доминиру-

ющее значение в структуре экономики, растет его роль 
в формировании доходов государственного бюджета и 
ВВП, а основной формой доходов становится рента, 
создаваемая в отраслях добывающей промышленно-
сти. Формируется монохозяйственная специализация 
страны. «Однобокое», гипертрофированное развитие 
добывающей промышленности в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе дает основания характери-
зовать страну как рентно-ориентированную, и в конеч-
ном итоге приводит страну в лагерь стран-рантье22.

Недостатки сырьевой экономики, причем систем-
ного характера, позволяющие применять термин «ре-
сурсного проклятия», проявляются в том, случае, когда 
вместо самодостаточной модели экономического ро-
ста, основы которого изложены еще в трудах Й. Шум-
петера23, реализуется экспортно-сырьевая модель, ко-
торой присущи следующие основные недостатки:

• вследствие низкой доли добавленной стоимо-
сти в сырье и характера распределения добав-
ленной стоимости нивелируются результаты 
участия страны в международном разделении 
труда; в то время как доходы от экспорта про-
дукции с высокой долей добавленной стои-
мости распределяются и осваиваются внутри 
национальной экономики (в виде прибыли 
у производителей и зарплаты у работников), 
стимулируя дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие, сверхвысокие экспортные 
доходы от реализации сырьевых продуктов в 
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первичной форме представляют собой ренту в 
виде «избыточной денежной массы», которая 
либо остается в руках добывающих компаний, 
выступающих в качестве недропользователей, 
и судьба денежных средств в этом случае пол-
ностью зависит от их целей и намерений, либо 
посредством парораспределительного меха-
низма остается в распоряжении государства, и 
судьба денежных средств определяется усмо-
трением должностных лиц бюрократического 
аппарата на те или иные вопросы перспектив 
финансового сектора страны;

• уязвимость страны к внешним рискам, в том 
числе, к колебаниям цен на сырье на мировых 
рынках; чрезмерная зависимость от внешних 
факторов ведет к утрате внутренних рычагов 
управления на макроэкономическом уровне;

• исчерпаемость экспортно-сырьевой модели 
экономического роста в ходе интеграции стра-
ны в международное разделение труда с после-
дующим периодом, когда темпы роста эконо-
мического развития страны-экспортера сырья 
ниже или существенно ниже темпов экономи-
ческого роста стран, которые не располагают 
запасами минерально-сырьевых ресурсов, од-
нако имеют более высокоразвитую в техниче-
ском и технологическом отношении обрабаты-
вающую промышленность.

По мнению В.Т. Рязанова сырьевая модель эконо-
мического роста была в определенной степени полезна 
для России в период 1999-2007 гг., то есть в «фазе вос-
становительного экономического подъема страны»24. 
Однако полученная польза оказалась весьма эфемер-
ной, поскольку задача структурной перестройки эко-
номики если и декларировалась25, то решена не была, 
и следствием этого стало дальнейшее втягивание от-
ечественной экономики в экспортно-сырьевой сегмент 
международного разделения труда26. Между тем, при-
мер Норвегии и Соединенных Штатов в прошлом27, 
Ирана и Саудовской Аравии в настоящем28 показывают, 
что наличие больших запасов углеводородного сырья 
является серьезным конкурентным преимуществом для 
государства, если оно осуществляет продуманную и 
обоснованную стратегию экономического развития. 

Здесь следует вспомнить о работах Э. Брозеруп, 
обосновывающей факт благотворного воздействия 
ресурсной стеснённости в технологическом и эконо-
мическом аспектах29 и определенным образом под-
тверждающей тезис К. Маркса о том, что излишне 
расточительная природа «ведет человека, как ребенка, 
на помочах… не делает его собственное развитие есте-
ственной необходимостью»30. Справедливость тезиса 
К. Маркса и гипотезы Э. Брозеруп действительно под-
тверждается опытом развития таких стран, как, напри-
мер, Япония, существенным образом ограниченной в 
вопросе минеральных ресурсов.

Однако в условиях современных реалий позиция 
Э. Брозеруп нашла больше противников, нежели сто-

ронников. Так, например, Э. Ламбен и П. Мифруа, в 
противоположность Э. Брозеруп, в своих работах ут-
верждают, что экономические, технологические или 
институциональные инновации не обязательно возни-
кают в ответ на ограничения ресурсов»31.

Нельзя оставить без внимания и на такой своео-
бразный с современной точки зрения опыт успешной 
интеграции потенциала добывающих отраслей в эко-
номику страны, каковым являлся Советский Союз в 
период построения развитого социализма, когда был 
реализован «сценарий строительства многоотрасле-
вого народного хозяйства с развитой обрабатывающей 
промышленностью и с опорой на собственные мине-
ральные ресурсы … За счет наличия практически все-
го необходимого набора минеральных ресурсов совет-
ская экономика структурно оформлялась и развивалась 
в значительной мере за счет закрытой модели экономи-
ки, независимой от мирового рынка»32. Тем не менее, 
снижение мировых цен на нефть привело к печальным 
последствиям: в 1980-ые годы снижение цены приве-
ло к невозможности погашения СССР внешнего долга, 
а в 1998 г. еще большее снижение цены нефти сорта 
«Brent» (до 17% от уровня цены даже 1980 г.) стало 
одной из причин валютно-финансового кризиса в Рос-
сии. Таким образом, очевидно, что сырьевая модель 
экономики, помимо снижения темпов социально-эко-
номического развития страны, приводит к экономиче-
ской нестабильности и зависимости социально-эконо-
мического развития России от динамики мировых цен 
на нефть, которые подвержены колебаниям в том чис-
ле и вследствие решений политического, а отнюдь не 
экономического характера. 

Помимо вышеизложенного, нельзя оставить за 
рамками рассмотрения также следующее. Запасы 
рентабельных месторождений полезных ископаемых 
через определенный период времени подвержены ис-
тощению, в то время как при отсутствии планомерной 
работы по поиску и разработке новых месторождений 
или в случае их высокой затратности сырьевые источ-
ники финансового благополучия могут оказаться под 
угрозой, что ведет к утрате страной собственной эко-
номической безопасности.

В нашей стране, несмотря на декларативные за-
явления о необходимости коренной трансформа-
ции структуры промышленного производства, по-
прежнему реализуется сырьевая модель экономики, и 
хотя в современной экономической науке дискуссия по 
проблеме ресурсного проклятия не завершена, однако 
со всей очевидностью можно утверждать, что сырье-
вая модель развития экономики не может обеспечить 
устойчивое социально-экономическое развитие нашей 
страны в условиях ее защищенности от внутренних и, 
в особенности, от внешних угроз. 
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Аннотация. Принятие двух важных нормативно-правовых актов в декабре 2014 года создало условия для формиро-
вания новых институциональных условий для развития реального сектора экономики, для развития промышленности, в 
условиях неблагоприятных внешнеэкономических факторов. В статье приведен анализ новых институциональных условий 
и механизмов импортозамещения в условиях экономических санкций. Введение новой единицы институциональных по-
лей — территорий опережающего развития, призвано стимулировать улучшение инвестиционного делового климата в от-
дельных территориально-локализованных точках роста. Может ли это привести к искомому результату? Что можно сделать 
для стимулирования развития реального сектора? Статья хотя и носит дискуссионный характер, но призвана расширить 
методологические основы развития промышленности. По мнению автора территории опережающего развития внесут свой 
вклад в развитие реального сектора Российской Федерации с помощью механизмов импортозамещения и протекционистской 
экономической политики. Ключевые слова: институциональное поле, территория опережающего развития, импортозамеще-
ние, санкции.

Ключевые слова: институциональное поле, территория опережающего развития, импортозамещение, санкции.

Annotation. The adoption of two important federal laws in December 2014 created the conditions for the formation of new 
institutional conditions for the development of the real sector of the economy, for the development of the industry in terms of adverse 
external economic factors. The article provides an analysis of new institutional conditions and mechanisms of import substitution in 
the face of economic sanctions. The introduction of a new unit of institutional fields — territories of priority development should 
encourage the improvement of the investment business climate in some geographically localized points of growth. Could this lead to 
the desired result? What can be done to stimulate the development of the real sector? Article though is a discussion, but is designed 
to expand the methodological basis for the development of industry. According to the author the territory of priority development 
will contribute to the development of the real sector of the Russian Federation through the mechanisms of import substitution and 
protectionist economic policies.

Keywords: institutional field, territory of priority development, import sustitution, sanctions.

В декабре 2014 г. в Российской Федерации были 
приняты два федеральных закона от 29.12.2014 г. 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» и 
от 31.12.2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации». 

Первый определяет правовой режим территорий 
опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации, меры государственной под-
держки и порядок осуществления деятельности на 
таких территориях. Второй регулирует отношения, 
возникающие между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере промышленности, организация-

ми, входящими в состав инфраструктуры поддержки 
указанной деятельности, органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления при формировании 
и реализации промышленной политики в Российской 
Федерации.

Оба документа устанавливают новые институцио-
нальные условия развития промышленности в Россий-
ской Федерации в ситуации неблагоприятной внутриэ-
кономической и внешнеэкономической конъюнктуры. 
Внешнеэкономическая конъюнктура начала ухудшать-
ся еще в 2008 году в связи с наступлением мирового 
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финансового кризиса, а после небольшого улучшения 
ситуации, кризис разразился с новой силой к 2013-му 
году. Падение цен на основные экспортные товары 
России привели к падению доходов государственного 
бюджета. Усиление неблагоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры снизило равновесие в экономиче-
ской системе [13,14] России, ведь оно произошло в свя-
зи с украинским кризисом и введением экономических 
санкций против России США и их сателлитами. Аме-
риканские ученые Дж.С. Хафбауэр, Дж.Шотт и К.А. 
Эллиотт, определяют санкции как «целенаправленный, 
инициированный правительством разрыв или угрозу 
разрыва обычных экономических отношений» [1]. 

Санкции современного этапа межгосударствен-
ных российских отношений со странами, которые вве-
ли санкции, отражают в себе систему экономических 
отношений взаимных заградительных и запретитель-
ных механизмов. Масштаб этих механизмов оказывает 
чрезвычайное воздействие на экономические отно-
шения не только России, но и ее союзников по над-
государственным образованиям, а также тех стран, 
которые хотя и находятся в надгосударственных об-
разованиях-противников России, но все же противятся 
введению санкций, например, Чехия, Финляндия, Сер-
бия, Венгрия. 

Санкции в современных условиях имеют двойное 
воздействие на экономику, с одной стороны, они сокра-
щают возможности привлечения дешевого капитала с 
мировых финансовых рынков и получения уникально-
го оборудования и/или технологий, но с другой сторо-
ны, они предоставляют легальную возможность про-
ведения протекционистской экономической политики 
[19]. Санкции во втором случае приводят к изменению 
структуры экономики и повышению национальной 
конкурентоспособности российской экономики [10]. 

Для России санкционная война вылилась в усиле-
ние политики импортозамещения по тем направлени-
ям, по которым Россия особенно серьезно зависела от 
иностранных поставщиков [26]. Особое внимание уде-
ляется развитию отраслям и подотрослям, в которых 
зависимость от импорта составляла от 80 до 100%: 
оборудование для пищевой промышленности, тяжелое 
машиностроение, энергетическое машиностроение, 
электрохимическая и кабельная промышленность, 
нефтегазовое машиностроение, станкостроение, дви-
гателестроение, производство судостроительного 
оборудования, радиоэлектронная промышленность, 
химическая и нефтехимическая промышленность, 
фармацевтическая промышленность, медицинская 
промышленность, промышленность обычных воору-
жений, гражданское авиастроение, комплектующие и 
оборудование для транспортного машиностроения. 

Фактически, в результате закрытия российских 
рынков для товаров и услуг стран, которые ввели санк-
ции против России, в качестве ответной меры, некото-
рые отрасли российской экономики получают искус-
ственное конкурентное преимущество, которое может 
быть реализовано для наращивания производства или 

его модернизации с расчетом на потребление внутри 
страны. Одновременно во внешнеэкономической де-
ятельности наметилось усиление отношений со стра-
нами, не входящими в сферу влияния США и их со-
юзников в ЕС, например с Турцией, Китаем, странами 
Латинской Америки [28].

В связи с тем, что закрытие рынков произошло, 
в первую очередь, для сельскохозяйственной продук-
ции, следовало ожидать развитие отечественного про-
изводства именно в этой сфере. Несмотря на то, что 
статистика фиксирует некоторый рост в отраслях сель-
скохозяйственного производства, тем не менее, значи-
тельно более ярко политика ответных мер привела не 
к импортозамещению, а импортерозамещению [21]. 
Вместо европейских товаров сельскохозяйственного 
производства, мы получили товары из стран Латин-
ской Америки и Азии [4, 5]. 

Ранее уже предпринимались попытки интенсифи-
цировать развитие территориально-локализованных 
точек роста в виде кластеров, особых экономических 
зон, инновационных платформ и т.д. Скептики могут 
отметить сравнительно небольшой результат от введе-
ния таких форм институциональных полей. Институ-
циональное поле — это институционализированная 
территориально локализованная площадка взаимодей-
ствия, на которой хозяйствующие субъекты с различ-
ными организационными возможностями согласован-
но выстраивают свое поведение по отношению друг к 
другу и к потребителю с наибольшим экономическим 
эффектом [20, 27].

Формирование взаимозависимости и взаимосвя-
занности между цепочками ценности разных произво-
дителей и поставщиков на базе воспроизводственного 
процесса создает устойчивое институциональное поле 
сетевой структуры.

Внутри институциональных полей структурная 
перестройка промышленности не может не отразить-
ся на темпах экономического развития; временной лаг 
между остановкой поставок оборудования из-за рубе-
жа и поставками отечественного аналога может быть 
сравнительно большим [2, 3, 25]. Именно этот лаг мо-
жет дать кратковременное снижение темпов экономи-
ческого роста особенно на фоне снижающихся цен на 
основной экспортный продукт России. Однако изме-
нение структуры промышленности и расширение про-
изводственной базы в долгосрочном периоде должно 
дать положительный эффект за счет создания новых 
рабочих мест в территориях опережающего развития. 
Следует отметить, что уже созданы две территории в 
Приморском крае и одна в Хабаровском крае. Всего 
планируется в этом году создать шесть таких терри-
торий, в которых будут созданы не только новые про-
мышленные предприятия, но и, как следствие, новые 
рабочие места. Заработные платы на этих рабочих 
местах дадут дополнительный спрос на продукцию и 
станут локомотивом нового витка развития в отдель-
ных секторах экономики [7, 8, 9, 11]. 

Опыт зарубежных стран, а также убедительная ар-
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гументация Г. Мюрдаля [16], Ф. Листа [15], Э. Райнер-
та [23], а также опыт индустриализации Финляндии, 
Франции, Ю. Кореи, Сингапура позволяют сделать 
вывод о необходимости протекционистской промыш-
ленной политики в новых условиях. Глобализация на 
сегодняшний день как необратимый процесс привела 
к олигополизации мирового рынка в руках небольшой 
части наиболее развитых стран. Рецепты Вашингтон-
ского консенсуса оказались подвергнутыми критике 
не только пострадавшими от него странами, но даже 
и его авторами из числа экспертов Международного 
валютного фонда и Мирового банка, что побуждает 
обратить внимание на иную парадигму экономической 
политики1.

Разумеется, институциональные условия, междуна-
родная обстановка, глобализация, санкционная война 
оказали существенное влияние на идеологию новой 
промышленной политики России для того, чтобы наша 
страна могла занять более заметное место в системе 
международного разделения труда, так как импорто-
замещение имеет целью не только обеспечение вну-
треннего спроса, но и создание условий для выхода на 
внешние рынки, в том числе, в результате укрепления 
национальных производителей перед отменой санкций. 

Сокращение отраслей промышленности и возрас-
тающей отдачи приводит к тому, что страна теряет 
возможность обеспечить экономический рост в долго-
срочной перспективе. Именно эта проблема сейчас 
стоит на повестке дня в России: при высоких ценах 
на сырьевые ресурсы и значительном потоке финан-
совых ресурсов от их продажи, экономический рост 
сокращается, так как население не предъявляет спрос 
на товары — резко сжался совокупный спрос из-за 
снижения доходов населения. Ажиотаж на валютном 
рынке, снижение цены нефти и санкционная война в 
совокупности усиливает дисфункции государственно-
го управления [24]. Кроме того, примитивные продук-
ты и услуги могут оплачиваться более-менее высоко 
только тогда, когда иные отрасли с возрастающей отда-
чей генерируют достаточно большие потоки средств в 
экономику. Например, дворник в Никарагуа, Италии и 
США за одну и ту же работу при той же интенсивности 
труда, будет получать совершенно различные заработ-
ные платы. Таким образом, производительность труда 
может не возрастать не только по причине лености ра-
ботников, но и по иным причинам, — структурным. 

Вследствие этого происходит отток наиболее ква-
лифицированных кадров в другие страны. Отсюда уве-
личение затрат на образование и науку при отсутствии 
промышленности и возрастающей отдачи ведет только 
к оттоку квалифицированных кадров за рубеж. Получа-
ется, что бедная страна, специализирующаяся на отрас-
лях с убывающей отдачей обеспечивает отрасли с воз-
растающей отдачей других стран платежеспособным 
спросом, а кроме того, снабжает эти страны квалифи-
цированными кадрами, готовыми работать за меньшие 
заработные платы, чем местные специалисты. Двойной 
отток — капитала и кадров из стран третьего мира, дает 

серьезный толчок развития и экономического роста тем 
странам первого мира, которые специализируются на 
промышленном производстве и медленно уничтожает 
отрасли экономики в бедных странах. Мы видим, что 
П. Самуэльсон оказался не прав, когда утверждал, что 
при открытии мировых рынков произойдет выравни-
вание доходов во всех странах. Расслоение народов по 
доходам все возрастает, бедность в некоторых странах 
перерастает в нищету. 

Новая промышленная политика или новая инду-
стриализация или реиндустриализация [17,18] состо-
ит в том, чтобы сформировать институциональные 
условия для развития промышленности в России [6]. 
Фактически, необходимо рассматривать варианты 
структурных сдвигов в материальном производстве. 
Такие варианты предлагаются представителями как 
либерального направления экономической политики, 
так и консервативного. Как обычно мы имеем разно-
направленные варианты, что с одной стороны свиде-
тельствует о дискуссионности вариантов промышлен-
ной политики, но, с другой стороны, о необходимости 
осторожного ее осуществления, так как ошибки, про-
гнозируемые представителями обоих течений, могут 
иметь фатальный характер. Так, например, В. Радаев 
предлагает свой вариант экономической политики в 
легкой промышленности. Так, принимая во внимание 
теорию Каплински [12], Радаев отмечает, что «…низ-
шие переделы в легкой промышленности, связанные с 
переработкой сырья… почти неизбежно будут переме-
щаться в страны, где выращивается хлопок» [22]. Так-
же автор отмечает, что в связи с большими запасами 
углеводородов, России стоит специализироваться на 
выпуске технических тканей. 

В этой ситуации для активизации предпринима-
тельской инициативы вполне оправданно предложе-
ние Министерства промышленности и торговли РФ 
«ввести для новых предприятий льготы до 2025 г. для 
стимулирования развития промышленных проектов»2.

Считаем необходимым поддержать любые меры, 
направленные на улучшение инвестиционного климата 
в стране и развитие частнопредпринимательской ини-
циативы: как экономические, так и институциональные.

Тем не менее, считаем также, что бессистемные 
и научно необоснованные мероприятия не могут дать 
ожидаемого эффекта. Экономическая наука содержит 
в себе интересный парадокс: одни и те же инструмен-
ты экономической политики в разные периоды време-
ни срабатывают по-разному. 

На наш взгляд, необходимо воспользоваться бла-
гоприятными условиями санкций и возможностями 
протекционистской политики для развития реального 
сектора экономики через территориально локализо-
ванные точки роста. Следует учитывать, что санкцион-
ная война в условиях рыночной экономики заставляет 
руководство страны учитывать ограниченные бюд-
жетные инвестиционные ресурсы и сокращающиеся 
вследствие политических рисков частные инвестиции 
в реальные сектор экономики. Более взвешенный под-
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ход к расходованию средств бюджета и фондов раз-
вития заставляет правительство страны определить 
реперные точки развития, которые могут стать локо-
мотивами экономического роста с наибольшей сте-
пенью вероятности с наименьшими рисками. Такими 
точками роста могут стать ранее упомянутые отрасли 
машиностроения, станкостроения и другие. Однако 
этими отраслями правительство не ограничивается и 
предлагает инвестиционные ресурсы направить на ин-
фраструктурные проекты, такие как железнодорожное 
строительство и социальная инфраструктура. 

Удачным примером является недавно объявленная 
новая экономическая политика Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева, сущность которой сво-
дится к массированным бюджетным инвестициям в 
дорожное строительство, которая косвенно подтверж-
дает правильность действий и российского правитель-
ства в этой части. 

Изменение промышленной политики в связи с 
санкциями должно дать положительный эффект за 
счет создания новых рабочих мест в территориях 
опережающего развития. Заработные платы на этих 
рабочих местах дадут дополнительный спрос на про-
дукцию и станут локомотивом нового витка развития 
в отдельных секторах экономики, ведь, очевидно, что 
внутренний спрос способен запустить экономический 
рост в современных сложных условиях. 
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Один из главных тормозов экономического роста в 
России — это экономическая преступность. Реальным 
индикатором этого процесса является абсолютно вы-
сокий удельный вес экономической преступности, по-
рядка 80% в общей структуре преступности. Главными 
объектами посягательств со стороны организованных 
преступных группировок становится национальная 
экономика России. По данным Главного управления 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России под их контролем в настоящее 
время находится 40 тысяч хозяйствующих субъектов, в 
том числе 1,5 тысячи государственных предприятий, 4 
тысячи акционерных обществ, свыше 500 совместных 
предприятий, 550 банков и 700 оптовых и розничных 
рынков. К сожалению, в период современного эконо-
мического кризиса эта ситуация проявилась наиболее 
ярко путем негативного усугубления и ужесточения 
внешнеэкономической конкуренции, сращивания эко-
номической и общеуголовной преступности насиль-
ственного характера, такими, как поджоги объектов, 
криминальные взрывы, убийства по найму, заказные 
убийства должностных лиц конкурирующих органи-
заций, правоохранительные и других государственных 
органов по экономическим мотивам. Еще более усугу-
бляющим фактором риска с точки зрения экономиче-
ской безопасности становится и то, что весь теневой 
капитал в России составляет порядка 40%, а доля на-
личного денежного агрегата в общей денежной массе 

составляет более 50%, что не имеет аналогов в миро-
вой практике. 

Подобная ситуация ведет не только к подавле-
нию легальной экономики, но и создает серьезную 
угрозу экономической безопасности государства. 
Около половины российского ВВП так или иначе 
связано с коррупционными схемами. По данным Ас-
социации адвокатов России, с января по сентябрь 
2014 года юристы этой приемной получили почти 10 
тысяч обращений, из которых 6,3 тыс. за 2013 год, а 
остальные — за 2014 год. Лидером по коррупции 
оказалась судебная система. Количество жалоб на 
суды превысило 28%. Средний размер взятки в су-
дебной системе, согласно данным отчета, состав-
ляет 600 тыс. руб. По уголовным делам сумма сред-
ней взятки выше, и может доходить до 1,5 млн. руб.  
Прежде чем рассматривать проблемы преступности в 
сфере экономики, на наш взгляд, необходимо дать чет-
кое определение самой экономической преступности. 

Экономическая преступность — это противо-
правное посягательств, направленное на дестабилиза-
ции экономики1.

Для понимания сущности и причины экономиче-
ской преступности необходимо четко знать, что такое 
экономика и экономическая теория как наука, объясня-
ются процессы, происходящие в механизме экономи-
ческих законов.

Однако, к сожалению, современные учебники, ли-
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тература и новый Гражданский кодекс, принятый Го-
сударственной Думой 21 октября 1994 г., не позволяют 
четко и вразумительно понять, что такое экономика, 
экономическая теория, а тем более — экономическая 
преступность. Существующая в СССР более 70 лет 
экономическая модель, которая нигде и никогда, ни в 
одной стране мира до нас не применялась, представля-
ла собой теорию научного коммунизма и активно пре-
подносилась как идеологическая доктрина развития 
командно-административной экономической модели.  
В СССР 96% собственности находилось в руках го-
сударства и никаких альтернативных форм собствен-
ности в стране не было. Обеспечивая экономический 
рост за счет экстенсивным факторов, путем увеличе-
ния объемов добычи угля, выплавки стали, надоев мо-
лока, производства хлопка, сбора зерна и др. Подоб-
ная форма экономического роста могла быть только на 
территории СССР, где на 1/6 части суши земли миро-
вого пространства находилось всего 250 млн. человек, 
при 150 трлн. долларовой стоимости запасов полезных 
ископаемых. Однако и это не спасло страну и ее эко-
номику от развала, так как волюнтаристские методы 
управления экономикой из единого центра путем иг-
норирования объективных экономических законов, 
отсутствие и тоталитарных юридических законов не 
спасли ее от полного развала и распада. 

Основная проблема экономической преступности 
в переходный период от командно-административной 
к рыночной экономике состояла в том, что ни одно из 
трех основных условий перехода к рыночным модели 
в России выполнено не было.

Первое условие рынка — это либерализация эко-
номической деятельности, кроме запрещенных произ-
водств оружия, наркотиков и др. Данный процесс, фак-
тически начавшийся еще с 1985 г. посредством открытия 
первых кооперативов, фактически проходил в условиях 
полного отсутствия законодательства, но и с молчаливо-
го отторжения государства и при полном попуститель-
стве со стороны криминальных структур. Основной от-
личительной чертой этого процесса был элементарный 
рэкет. Следовательно, начало тотальной криминализации 
экономики происходило именно в этот период. 

Для обоснования первого условия не была раз-
работана научно-методическая концепция и, соответ-
ственно, нормативно-правовая база по данное условие, 
а были использованы лекала экономистов западных 
стран, уже не один десяток лет живущих в условиях 
либеральной модели, более того, не знающих и не 
желающих принять реалии российского националь-
ного хозяйства. Подобная близорукость привела не к 
либерализации, а к корпоративной монополизации и 
варварскому криминальному захвату государственной 
собственности, принадлежащей всему народу. 

Выполнение второго условия было сымитировано 
еще в более извращенной форме. Для реализации дан-
ного условия была разработана так называемая при-
ватизационная программа, в основе которой лежала 
всеобщая и тотальная ваучеризация населения страны. 

Это мошенничество выглядело следующим образом: 
вся собственность страны была представлена в виде 
имущества и оценена по остаточной стоимости, а не 
по дисконтной. Для равного счета эта стоимость соста-
вила 150 трлн. рублей, а её разделили на 150 млн. чело-
век, получилось, стоимость одного ваучера — 10 тыс. 
рублей, на которые по ценам того времени можно было 
купить 2 кг колбасы. Если это перевести на юридиче-
ский язык, то 96% государственной собственности 
было одномоментно разворовано узкой группой лиц. 
Сам процесс приватизации в России и стал образцо-
вым примером захвата собственности путем кримина-
лизации. 

Правовой нигилизм, отсутствие новых законов и 
несоответствие старых законов специфическим ры-
ночным отношениям привели к полному экономиче-
скому хаосу и, соответственно, к не имеющим анало-
гов в мировой практике разгулу общей преступности и 
экономической — в частности. 

К 90-м годам наступил полный экономический 
коллапс, когда возродились средневековые экономиче-
ские отношения в виде бартера и других суррогатных 
форм функционирования механизмов экономических 
законов. И лишь только в 1994 г., в связи с принятием 
Государственной Думой нового Гражданского кодекса 
была предпринята попытка создания нового правово-
го экономического поля, соответствующего механизму 
функционирования объективных экономических зако-
нов рыночной модели.

Однако, к сожалению, принятый наспех ГК РФ 
оказался несовершенным, а тем более — неработаю-
щим, поскольку составленный юристами, не знавши-
ми механизмов экономических законов, он оказался 
скороспелым сводом заимствованных из-за рубежа 
статей. А ведь в рыночной экономике ГК — это глав-
ный экономический закон, по которому функциониру-
ет экономика любой страны. 

Ярким примером, подтверждающим это состояние 
главного экономического закона страны, является статья 
208 ГК РФ: «Собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом». Абсо-
лютная нелепость данной статьи состоит в том, что один 
человек может владеть столом, а другой — заводом, и 
оба они становятся собственниками. А экономическая 
сущность собственности состоит в том, что собственно-
стью может быть то, что приносит дивиденды. 

Полное несовершенство экономических правовых 
норм привели к тому, что в национальном хозяйстве 
страны образовались, на наш взгляд, так называемые 
«черные дыры», которые и являются главными источ-
никами всей экономической преступности в стране.

Одна из них — это ЖКХ в России. Более 16 000 
управляющих компаний (УК), которые являются обык-
новенными посредническими конторами, с 4 трлн. 
руб. годового оборота — это четыре военных бюдже-
та страны. Свыше 1,3 трлн. руб. — столько платит в 
год население за жилищно-коммунальные услуги, из 
которых около половины просто расхищаются. 
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Другая сфера — это образование. Как ни парадок-
сально, именно образовательные услуги стали одной из 
криминализированных сфер. Если в теневой сфере игор-
ного бизнеса вращается около 5 млрд. долл., то в образо-
вательной эта сумма составляет порядка 10 млрд. долл. 
Образование по существу, превратилось в источник.

Следующая «дыра» — это сама банковская систе-
ма, без которой невозможно существование так назы-
ваемых фирм-однодневок, и, по существу, сами банки 
выполняют функции «стиральных машин» по отмыва-
нию полученных незаконным путем денег.

Пример. Дело Moldindconbank. Через этот банк 
из России за три года мошенники переправили за гра-
ницу 700 млрд. руб., — около половины оборонного 
бюджета страны. 

Широкое распространение в последнее время по-
лучили новые «пирамиды», так называемые «раздол-
жители». Механизм их сферы в следующем: людям 
предлагают погашать их банковские кредиты, если те 
внесут в кассу 20-30% от суммы займа. Первым кли-
ентам везет: их кредит гасят. Потом начинает работать 
«сарафанное радио», и народ активно идет продавать 
свои долги. Правда, вскоре приходит прозрение: банк 
не в курсе, а значит, кредит надо выплачивать, а вместе 
с ним штрафы и пени. Самым масштабным «раздол-
жителем» стала фирма «Древ Пром», обманувшая 75 
тысяч человек в 46 субъектах РФ. Например, в декабре 
2014 года арестовали руководителя потребительского 
кооператива «Сберкасса 24», головной офис которого 
находился в Рязани, а филиалы располагались в 20 го-
родах страны. Жертвами кооператива стали более двух 
тысяч граждан, совокупный ущерб которых превысил 
100 млн. руб. Мошенники называли свою деятель-
ность «кассой взаимопомощи» и убеждали людей, что 
они «команда единомышленников», которые объеди-
нились, чтобы поддержать общество в сложных фи-
нансовых условиях. Фактически, сберкасса банально 
брала у людей деньги под высокие проценты, а обрат-
но их не возвращала. Только в 2014 году разоблачено 
28 фирм, жертвами которых стали 400 тыс. человек. 

Основные мошеннические приемы финансовых 
пирамид:

• высокие процентные ставки, пирамиды 20-лет-
ней давности могли обещать от 500%, совре-
менные предлагают меньше — 30-100%;

• агрессивная реклама в интернете, СМИ, смс-
рассылки;

• замалчивание возможны рисков;
• бесконечная мотивация и масса лозунгов: 

«Только сегодня!», «Подпишись раньше — 
получишь больше!», «Это Ваш последний 
шанс!», «Поможем друг другу в кризис!»;

• прибыль за счет привлечения других людей.

Самой вожделенной формой хищений в кредитно-
денежной и финансовой системе России является «об-
наличка» — это сленговое название финансовых опе-
раций превратилось в одну из самых крупных «черных 
дыр» по откачиванию наличных денег. Так называе-
мый «черный нал» в стране — это выплаты зарплаты 
в конвертах, взятки, откаты чиновникам, «отступные 
крышам», незаконное личное обогащение руководства 
компаний и др. Масштабы этой массы денег не знает 
никто. Однако известно, что государство теряет от 20 
до 50% налогов, «сидящих» в обналичиваемых сум-
мах, что при прогнозируемых доходах в 2015 году — 
15 трлн. руб., то казна и социальные фонды недополу-
чат до 4,5 трлн. руб.

Так, например, под вывеской «Мастер-банк» дол-
гие годы действовала «отмывочная контора». В тече-
ние последнего года в «Мастер-банке» обналичили 
через кассу 200 млрд. руб. «Обнальными» схемами за-
нимаются абсолютное большинство мелких и средних 
банков. 
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Современная экономическая ситуация в рамках ис-
полнения бюджетных назначений требует от местных 
органов власти не только решение проблемы напол-
нения бюджета, связанной с реализацией налоговой 
политики, но и оценки её эффективности. Для харак-
теристики эффективности налогообложения исполь-
зуется целый ряд показателей, таких как общая нало-
говая нагрузка, уровень налоговой нагрузки (является 
качественной и количественной ха рактеристикой) на 
налогоплательщиков, удельная налоговая нагрузка, 
уровень налогоемкости ВВП, норма на логообложения 
и размер налогового потенциала. 

В определениях данных понятий имеются различ-
ные подходы, но наиболее четко их можно предста-
вить как следующие.

Налоговая нагрузка есть процентное отношение 
суммы собранных налогов к нацио нальному доходу за 
данный год. Налоговая нагрузка на население, харак-
теризует степень распределения налогового давления 
на членов общества, так как практически все налоги 
на производство включаются в цену товара (кроме на-

лога на прибыль) и в конечном итоге ло жатся на плечи 
конечных потребителей.

Одним из важнейших макроэкономических показа-
телей оценки налоговой системы является уровень на-
логовой нагрузки (давления) на налогоплательщиков. 
В зарубежной практике широко используются методы 
определения давления на экономику, при превышении 
которых в ней возникают те или иные негативные эко-
номические процессы (иногда и необратимые). 

Количественной оценкой налогового давления яв-
ляется уровень изъятия доходов, превышение которого 
не позволяет налогоплательщикам осуществлять даже 
простое вос производство. Уровень налогового изъятия 
определяется размерами и остротой общехозяйствен-
ных потребностей, задачами налоговой и социальной 
политики государства (региона).

Наиболее распространенным показателем оценки 
налогообложения являются уро вень налогоемкости 
ВВП и норма налогообложения.

Под налоговой емкостью (налоговое бремя, нало-
говый пресс) понимаются меры экономических огра-
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ничений, создаваемых отчислением средств на уплату 
налогов. На макроэкономическом уровне показатель на-
логового бремени определяется как отношение общей 
суммы налоговых отчислений к совокупному нацио-
нальному продукту. Средний уровень налогового бре-
мени в зарубежных странах составляет обычно 40-45%.

Уровень налогоемкости ВВП представляет собой 
совокупность обязательств, прини маемых на себя госу-
дарством, представляющих расходную часть бюджета, 
в пределах этого уровня варьируется состав налогов.

Норма налогообложения характеризует ту часть 
дохода, которая изымается в виде налога. Различают 
предельную норму (производная налога на доход) 
и среднюю норму (это отношение величины нало-
га к доходу). Тяжесть налогообложения является ка-
чественной характеристикой налоговой системы.

Под налоговым потенциалом страны (территории) 
понимают совокупность всех видов налогов на про-
дукцию, производство и прибыль, подоходных и со-
циальных налогов, ко торые реально можно собрать в 
рамках данной территории в определенный временной 
пе риод, т.о. данный показатель характеризует финан-
совые возможности государства (региона). Термин 
«потенциал», согласно толковому словарю русского 
языка, означает «возможность». Исходя из данного 
значения, можно говорить о налоговом потенциале, 
как о «налоговой возможности», т.е. о некоторой ус-
ловной, в принципе достижимой сумме налоговых 
сборов. Налоговые поступления являются продуктом 
двух основных факторов: налоговой ба зы и налоговой 
ставки. Первый во многом зависит от налогооблагае-
мой базы, второй — от уровня налоговых ставок и бла-
госостояния (платежеспособности) общества. 

Все перечисленные критерии тесно взаимосвя-
заны. Так, налоговый потенциал (Np) страны может 
быть рассчитан как разница между валовой добавлен-
ной стоимостью (WDS) и чистой прибылью экономи-
ки (WP) по следующей формуле:

 
Np = G*Ng, (1)

где G — объем ВВП;
Ng — уровень налогового потенциала в ВВП,

Ng = r1-r2 , тогда (2)

Np = (r1-r2) * G, (3)

где r1 — удельная валовая добавленная стоимость 
в ВВП;

r2 — годовая норма валовой прибыли экономики 
в ВВП.

Валовая добавленная стоимость исчисляется как 
разность между суммарной стоимостью всей произ-
веденной продукции, включая производство товаров 
и услуг, которые могут иметь рыночный и нерыноч-
ный характер, и промежуточным потреблением (кроме 
амортизации). 

Чистая прибыль экономики получается путем вы-
читания потребления основных фондов из валовой 
прибыли экономики, которая характеризует превыше-
ние доходов над расходами, при этом из валовой добав-
ленной стоимости исключается оплата труда наемных 
работников и выплаченные налоги на производство.

Удельная валовая добавленная стоимость (r1) 
определяется как отношение суммы валовой добавлен-
ной стоимости, включая налоговые платежи (WDS), к 
объему валового внутреннего продукта (G):

 (4)

Удельная валовая прибыль, определяемая по отно-
шению к ВВП (r2) рассчитывается как отношение ва-
ловой прибыли за минусом налоговых платежей (WP) 
к объему ВВП (G):

 (5)

Налоговая нагрузка населения определяется как 
отношение налогового потенциала на душу населения 
(Npd) к среднедушевому доходу (Dd) по формуле:

 (6)

где Kp — коэффициент налоговой нагрузки;
D — доход населения в виде оплаты труда наем-

ных работников, включаемой в валовую добавленную 
стоимость;

Hn — численность экономически активного на-
селения.

Соответственно, общая налоговая нагрузка на эко-
номически активное население представляет собой 
отношение произведения удельного налогового по-
тенциала (Ng) и об щего объема валового внутреннего 
продукта общества (G) к общей сумме оплаты труда 
на емных работников, включаемой в налогооблагае-
мую базу (D):

 (7)

Удельная налоговая нагр узка (Kd), представляет 
собой отношение уровня налоговой нагрузки (рас-
считанной как валовая добавленная стоимость (WDS), 
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скорректированная на коэффициент налоговой нагруз-
ки (Kр)) к объему ВВП (G):

 или  (8)

Иначе говоря, удельная налоговая нагрузка — это 
доля удельной валовой до бавленной стоимости, скор-
ректированная на коэффициент налоговой нагрузки 
населения.

Результаты анализа критериев налогообложения по-
казали, что в России происходит увеличение налогового 
потенциала, исчисленного в действующих ценах. При-
чем, показатель удельной валовой налоговой нагрузки 
превышает удельную валовую добавленную стоимость 
расходов на оплату труда работников. В результате на-
логовое бремя достигает того порогового значения, за 
которым усиливается обнищание населения.

Налоговые поступления зависят не только от со-
стояния и динамики налогооблагае мой базы, ее зако-
нодательного обеспечения, но и от целенаправленных 
и согласованных действий административных, финан-
совых и контролирующих органов. Доля налоговых 
по ступлений в ВВП в зарубежных странах варьирует-
ся от 29,5% в США до 52,7%, в Швеции, а в среднем по 
Западной Европе она составляет 39,7%.

Оценивая возможности действующей налоговой 
политики, систему критериев и показателей, следует 
признать, что для построения рациональной структу-
ры налоговой системы необходимо выбрать наиболее 
эффективную базу налогообложения, обеспечиваю-
щую оптимальное сочетание таких количественных 
критериев как размер налогового потенциала, уровень 
налоговой нагрузки и изменение доли фонда оплаты 
труда в ВВП.

Если за основу взимания налогов взять показатель 
прибыли и добавленной стоимо сти, то можно говорить 
о прямой зависимости налогового бремени, возлагае-
мого на произ водителя, от его предпринимательской 
активности. Снижение налогов выгодно производи-
телю, но опустошительно для бюджета. Высокие на-
логовые ставки ведут к свертыванию предпринима-
тельской активности. Таким образом, формируется 
порочный круг неэффек тивной налоговой системы. 
Решение этой проблемы требует взвешенного подхода 
в силу многих причин. Так, критерий эффективности 
и критерий равенства налогообложения про тиворечат 
друг другу. Любое перераспределение доходов может 
осуществляться лишь за счет использования прогрес-
сивных систем налогообложения, что нарушает есте-
ственную рыночную эффективность. Само перерас-
пределение также оказывает искажающее влияние на 
поведение агентов социальной и экономической дея-
тельности.

Совокупная потребность бюджета в ресурсах 
определяет при прочих равных условиях общее нало-
говое бремя, которое равно сумме налоговых посту-
плений и избыточного бремени: 

Избыточное 
бремя = Общее 

бремя — Налоговые 
поступления (9)

Избыточное налоговое бремя, или потеря эффек-
тивности, это та величина, на которую налог, увеличи-
вая общее налоговое бремя, превышает сумму налого-
вых поступлений.

Избыточное налоговое бремя представляет собой 
денежный эквивалент потерь полезности, которые вы-
зываются эффектом замещения, обусловленным нало-
гообложением.

Эффект замещения непосредственно выражает ис-
кажающее действие налога. Невосполнимые потери от 
искажающего воздействия налогов могут быть сведе-
ны к минимуму посредством выбора налогов и их рас-
пределения во времени.

Излишнее налоговое бремя является раз и навсег-
да невосполнимой (дедвейтной) потерей. Величина 
избыточного бремени обложения доходов зависит от 
налоговой ставки и от склонности налогоплательщи-
ков, при прочих равных условиях, затрачивать допол-
нительные усилия ради увеличения заработков. Избы-
точное налого вое бремя служит мерой искажающего 
действия налога.

В теории налогов широкое применение имеют 
две концепции распределения налого вого бремени: в 
основе первой находится принцип получаемых благ, 
вторая резко контра стирует с первой и базируется 
на идеи, что тяжесть налогов должна быть постав-
лена в зави симость непосредственно от конкретно-
го дохода и уровня благосостояния (принцип плате-
жеспособности). В американской налоговой системе 
превалирует концепция платежеспо собности: пред-
приниматели с более высокими доходами будут выпла-
чивать более высокие налоги — как в абсолютном, так 
и в относительном выражении, — чем те, кто имеет 
более скромные доходы.

Минимальный размер налогового бремени опре-
деляется суммой расходов государст ва на исполнение 
минимума его функций.

Повышение налоговых изъятий затормаживает 
поступательное развитие производства, сокращает на-
логовую базу и ведет к уменьшению налоговых дохо-
дов государства. Под тверждением такой зависимости 
является тот факт, что при высоких налоговых ставках 
изъятия доходов предприятий (до 77%) в российский 
бюджет недобирается определенная сумма налогов, за-
планированных к поступлению.
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В экономической литературе для измерения нало-
гового бремени в Российской Федерации рекоменду-
ется использовать полную налоговую ставку. Под пол-
ной налоговой ставкой понимается отношение общей 
суммы налогов и платежей, внесенных хозяйствующи-
ми субъектами, к добавленной стоимости в процессе 
производства и реализации товаров и услуг, то есть ка-
кая часть добавленной стоимости изымается в бюджет 
и характеризует общее налоговое бремя (доля налогов 
(платежей) в добавленной стоимости).

Результаты расчетов по 20 зарубежным странам, 
проведенные российскими экономистами показали, 
что самая низкая полная налоговая ставка в Гонкон-
ге — 20,5%, по среднем ставкам для Западной Европы 
полная налоговая ставка равно 42,7%.

В зарубежных странах отклонение полной налого-
вой ставки от доли налогов в ВВП составило макси-
мум 10-13 пунктов — в США, Португалии, Швеции. 
По косвенным оценкам экономистов, в большинстве 
ведущих стран Запада недоби рается в результате со-
крытия не более 15-20% всего объема налогов [3].

В сложившихся сегодня в России условиях эко-
номического развития страны в целом, и в отдельных 
регионах, целесообразно использовать дифференци-
рованный подход при оп ределении принципов форми-
рования доходной базы бюджетов, так, например, ряд 
авторов для регионов стремящихся к привлечению ин-
вестиций предлагают (рекомендуют) следующую по-
следовательность налоговой нагрузки для Российской 
Федерации:

• прямые платежи за услуги местных (муници-
пальных) предприятий; 

• платежи за природопользование;
• платежи за землепользование и пользование 

городским имуществом;
• налоги на имущество;
• налоги на продажи;
• налоги на доходы предприятий; 
• налоги на доходы граждан. 
По нашему мнению, реальный путь стимулирова-

ния развития производства на региональном уровне 
через налогово-правовую среду предполагает, прежде 
всего, необходимость не столько уменьшить абсолют-
ное налоговое бремя, сколько снижать относительную 
налоговую нагрузку при росте объемов производства в 
фактическом выражении.

Налоговый потенциал играет весомую роль в со-
вершенствовании межбюджетных отношений вообще 
и в определении порядка предоставления трансфертов 
в частности. Если реально определены «налоговые 
возможности» регионов, то тем самым резко умень-
шается вероятность субъективного подхода к оценке 
действительной потребности в помощи, повышается 

самостоятельность муниципалитетов в использовании 
своего налогового потенциала, снимаются в какой-то 
мере противоречия между центром и муниципалите-
тами, т.к. устраняется главная причина — несправед-
ливость в распределении финансовой помощи. Регион 
вправе производить ту или иную налоговую политику, 
а именно, использовать или нет предоставленные ему 
налоги, менять ставки, льготировать что-либо в рамках 
имеющихся прав или полностью отказаться от льгот. К 
тому же, это будет его собственным выбором, который, 
влияет на доходную часть бюджета, но в то же время 
должен быть исключен при распределении средств для 
обеспечения сопоставимых условий. С этой целью и 
следует использовать налоговый потенциал. 

Через механизм налогового регулирования должна 
осуществляться реализация полномочий представи-
тельных и исполнительных органов власти и управле-
ния всех уровней, происходит выравнивание уровней 
экономического развития регионов, качества жизни их 
деления, изменение отраслевых и территориальных 
пропорций, создание благоприятных (неблагоприят-
ных) условий деятельности и т.д. На первый план вы-
двигается задача наращивания налогового потенциала 
регионов.

Традиционно, цель оценки налогового потенци-
ала — более справедливое распределение налогов и 
увеличение их отдачи. Примеры оценки налогового 
потенциала были уже в Римском государстве (14 г. 
н.э.), для этого проводилась оценка земельных угодий, 
составлялись кадастры по каждому городу, содержав-
шие данные о землевладельцах, производилась пере-
пись населения и т.д. И в России в петровскую эпоху 
использовались отдельные примеры оценки налога по 
территории с целью более полного выполнения бюд-
жета, также проводились оценки земельных угодий и 
перепись населения.

На местном уровне в рамках предоставленных пол-
номочий местные органы власти практически решают 
проблемы межбюджетного регулирования. Акцент 
при этом делается не на закрепление налоговых посту-
плений за местными бюджетами, а на регулирование 
на логового давления на самих налогоплательщиков. В 
свою очередь, это способствует наращиванию налого-
вого потенциала местных бюджетов и, соответствен-
но, сокращению финан совых потоков, направляемых 
на пополнение их доходов из вышестоящих бюджетов 
(бюджетных и внебюджетных фондов).

Налоговый потенциал муниципальных образова-
ний, рассчитываемый субъектом федерации в целях 
межбюджетного регулирования, может не совпадать 
с прогнозом доходов, которые рассчитывают сами му-
ниципалитеты в процессе бюджетного планирования. 
Например, если органы местного самоуправления сво-
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им решением и в пределах имеющихся у них полно-
мочий предоставили местным налогоплательщикам 
льготы, то такое решение, снижающее бюджетную 
обеспеченность муниципалитета собственными до-
ходами, должно быть учтено в прогнозе, который сам 
муниципалитет готовит для своих нужд в процессе 
бюджетного планирования, но не должно отражаться 
на оценке налогового потенциала этого муниципали-
тета, которую готовит правительство субъекта федера-
ции в целях межбюджетного регулирования. 

Практически все регионы имеют разный налоговый 
потенциал. Существующий механизм формирования 
доходов ставит бюджеты регионов, а следовательно и 
местные в пря мую зависимость от федерального бюд-
жета, так как их объем формируется в основном за счет 
регулируемых доходных источников, величина которых 
определяется видами переда ваемых налогов и нормати-
вами отчислений в соответствующие бюджеты. Такой 
механизм формирования доходов, подчеркивая зависи-
мость от вышестоящего уровня, ограничивает возмож-
ности местных органов власти по формированию до-
ходной части бюджетов, воздей ствия на экономические 
и социальные процессы, их регулирования.

Кроме того, действующая система межбюджетных 
отношений предусматривает возможность региональ-
ным властям самостоятельно определять методику 
расчета дотаций на выравнивание собственной бюд-
жетной обеспеченности, с обязательным условием ис-
пользования в методике расчета показателя налогового 
потенциала. 

В виду сложности расчетов финансовых потреб-
ностей и бюджетных доходов регионов специалисты 
Всемирного банка предлагают использовать в России 
упрощенную формулу выравнивания налогового по-
тенциала1. При этом величина трансферта региона для 
базового периода будет равна:

Ti = (CHD — CHDi * Ii) )* Hi, (10)

где Ti — трансферт региона в базовом году;
CHD — налоговый доход на душу населения в 

среднем по всем регионам;
CHDi — налоговый доход на душу населения в i 

регионе;
Ii — индекс цен в i регионе;
Hi — численность населения региона.
При расчете налогового дохода на душу населения 

в регионе предлагается использо вать три федеральных 
налога — налог на добавленную стоимость, личный 
подоходный налог и налог на прибыль. Чтобы приве-
сти этот показатель в сопоставимый вид со среднем 
налого вым доходом по России его следует корректиро-
вать на индекс цен в регионе.

Однако, имеющиеся в настоящее время у регио-
нальных властей возможности сбора и обработки дан-
ных позволяют использовать более сложные и точные 
методики расчета налогового потенциала.

Проведенный анализ нормативной базы регули-
рования межбюджетных отношений в Субъектах РФ 
показал, что практически все используемые в миро-
вой практике методы оценки налогового потенциала 
применяются субъектами РФ. Большинство из них 
используют в расчетах метод репрезентативной на-
логовой системы, предполагающий анализ детальной 
информации по налоговым базам отдельных налогов 
в каждом муниципальном образовании. Содержание 
этого метода заключается в расчете суммы бюджетных 
доходов, которые были бы собраны в муниципалитете, 
если бы он прилагал для их сбора средний по региону 
уровень налоговых усилий при средних для региона 
ставках налогообложения. В перечень репрезентатив-
ной системы налогов регионы как правило включа-
ют местные налоги НДФЛ, ЕНВД и земельный налог 
(Тверская, Ивановская, Воронежская области и др.), в 
Тамбовской области к этому перечню добавлен налог 
на имущество физических лиц, а к примеру, в Крас-
нодарском крае еще единый сельскохозяйственный на-
лог и гос. пошлины. Сумма налогового потенциала (с 
некоторыми интерпретациями в разных регионах) рас-
считывается по формуле:

Npij= ПДi * Нормi * (БНij / БНi), (11)

где Нпij — налоговый потенциал j- го муници-
пального образования по i–му налогу;

ПДi — прогноз поступлений i– го налога в консо-
лидированный бюджет в планируемом году;

Нормi — норматив отчислений в бюджеты от i–го 
налога;

БНij — база налогообложения (экономический 
показатель, отражающий базу налогообложения) j–го 
муниципального образования по i–му налогу

БНi — суммарная база налогообложения (эконо-
мический показатель, отражающий базу налогообло-
жения области по i–му налогу.)

Фактический метод, предусматривающий расчет 
налогового потенциала исходя из фактических значе-
ний налоговых сумм с учетом льгот и недоимок реже 
используется регионами в практике бюджетного вы-
равнивания. Так в Чувашской республике налоговый 
потенциал считают как сумму фактических налоговых 
поступлений (Ф), прироста задолженности (З), суммы 
льгот (Л) и неучтенного ущерба по налоговым право-
нарушениям (У):

Np = Ф + З + Л + У. (12)
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Метод регрессионного анализа позволяет количе-
ственно описать зависимость между исследуемой пе-
ременной (зависимой) и одной или несколькими неза-
висимыми переменными. Так, в Астраханской области 
для оценки налогового потенциала данным методом 
используется уравнение следующего вида:

yj = x1j * G1+ x2j * G2+…+ xmj * Gm + ej, (13)

где yj — фактически собранные в муниципальном 
образовании платежи в бюджет (j=1,2, … m);

xmj — показатели налоговой базы, косвенно или 
непосредственно отражающие величину налоговой 
базы данного муниципалитета или отдельных ее ком-
понентов;

Gm — число рассматриваемых муниципалитетов;
ej — случайная ошибка измерений
Применяемая система распределения и перераспре-

деления финансовых ресурсов ре гионов должна спо-
собствовать зависимости объема финансовых ресурсов 
от результатов хозяйст венной и предпринимательской 
деятельности, не ограничивать возможности регионов 
в фор мировании и увеличении доходных источников, 
в маневрировании и лавировании ими и не стимулиро-
вать иждивенческие интересы у дотируемых регионов.

Наряду с оптимизацией структуры доходной базы 
для региональных бюджетов особое значение имеет 
правильная оценка налоговой активности региона.

Общая налоговая активность региона определя-
ется как отношение фактически собранных в регионе 
налогов в расчете на душу населения к налоговому 
потенциалу, заложенному в расчет базы соответству-
ющего бюджета

Если ранее понятие бюджетная и финансовая обе-
спеченность были тождественны, то сегодня они все 
больше различаются: происходит постепенная пере-
ориентация доходов региональных бюджетов на не-
налоговые поступления, более активно стали привле-
каться (использоваться) заемные средства.

На наш взгляд, при выравнивании налогового по-
тенциала регионов, выделении трансфертов и установ-
лении нормативов отчислений от федеральных налогов, 
целесообразно учитывать, как налоговую активность 
регионов, так и их финансовую обеспеченность.

Опираясь на вышеизложенное, считаем целесообраз-
ным в деятельности региональных и местных органов вла-
сти и управления при разработке финансовой политики, 
составлении проектов бюджетов, анализе использования 
финансовых ресурсов, применять критерии оценки эф-
фективности налогообложения, такие как размер налого-

вого потенциала территории, уровень налоговой нагрузки 
на налогоплательщиков, удельная налоговая нагрузка.
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Аннотация. На основе анализа законодательства, научных публикаций и статистики показаны проблемы реформиро-
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powers of local governments in both countries.
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Проблема наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями 
является одной из ключевых не только для муници-
пального права России, но и для многих зарубежных 
государств1. Мы предлагаем рассмотреть ее решение 
на примере России и Японии. Поскольку в этих госу-
дарствах практически параллельно проводились муни-
ципальные реформе в несколько этапов, которые так 
или иначе затрагивали вопросы наделения органов 
местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями.

Например, в Японии законами 1994–1995 гг. про-
водилась децентрализация местного самоуправления. 
В Российской Федерации также Федеральный закон 
от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»2 (утратил силу) предусматривал децен-

трализацию местного самоуправления.
Законами о реформе местного самоуправления в 

Японии 1998 — 1999 гг. были предусмотрены прин-
ципиальные изменения, которые не только затронули 
уточнение и упорядочение ролей между государством 
и органами местного самоуправления, но и отменили 
прежний порядок исполнения местным самоуправле-
нием государственных функций по поручению мини-
стерств и ведомств. Были пересмотрены принципы и 
виды государственного вмешательства в дела органов 
местного самоуправления. Установлено три таких 
принципа:

• принцип законности, допускающий вмеша-
тельство только в форме закона или прави-
тельственного указа;

• принцип общей законности, предусматрива-
ющий возможность вмешательства только на 
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основе общих правил, установленных Законом 
о местном самоуправлении, в минимально не-
обходимой степени и с заботой о сохранении 
независимости и самостоятельности муници-
пальной власти;

• принцип справедливости и открытости, ос-
нованный на соблюдении установленных за-
конодательством процедурных норм, касаю-
щихся передачи документов и регулирования 
возникающих проблем, публичности во вза-
имоотношениях центральных и муниципаль-
ных властей.

Со стороны государства допускаются: советы и 
рекомендации; требование представить материалы; 
консультации; требование пересмотреть то или иное 
действие.

В последнее время по инициативе правительства 
Японии были внесены изменения в законодательство 
о местном самоуправлении, направленные на укрепле-
ние самостоятельности местных единиц, их финансо-
вой базы и объединение усилий соседних низших еди-
ниц в решении ряда общих дел.

Поскольку расширение полномочий, не подкре-
пленное финансовой самостоятельностью, способно 
затормозить любую деятельность, то созданным по ре-
шению правительства комитетом продвижения децен-
трализации местного самоуправления предлагается 
пересмотреть соотношение государственных и мест-
ных налогов в сторону увеличения доли последних. 
Кроме того, предлагается усовершенствовать систему 
отчислений из государственного бюджета на нужды 
местного самоуправления с постепенным сокращени-
ем целевых дотаций и расширением объектов местно-
го налогообложения, с отказом от обязательного полу-
чения разрешения центра на местные займы и т.д. 

По расчетам правительства, эта реформа должна 
привести к следующим результатам:

• приблизить органы местного самоуправления 
к гражданам и повысить их заинтересован-
ность в самостоятельном решении проблем 
районов их проживания;

• повысить самостоятельность и ответствен-
ность органов местного самоуправления в ре-
шении местных проблем;

• поднять материальную базу и финансовую са-
мостоятельность муниципалитетов;

• свести к минимуму и поставить в более опре-
деленные правовые рамки вмешательство го-
сударства в процедуру отношений с органами 
местного самоуправления3.

Оценивая полученные результаты, К. Сигэру от-
мечает, что в Японии произошло «сокращение при-
частностей», т.е. упразднение многих дел, «делеги-

рованных главам муниципальных образований» в 
исполнении которых они рассматривались в качестве 
государственных органов; введение «дел, законода-
тельно возложенных на муниципальные образования».

«Троица реформ»: одновременная реформа о рас-
пределении источников налогов между государством 
и обычными муниципальными образованиями, систе-
мы государственных обязательных субвенций, а также 
системы налогов, ассигнованных для муниципальных 
образований».

«Расширение права принятия муниципальных ак-
тов. Повышение «степени свободы» муниципальных 
образований»4.

В Российской Федерации с принятием Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»5 (с последующими изменени-
ями) начался процесс централизации местного само-
управления, который в юридической литературе полу-
чил разные оценки. 

Например, Н.С. Тимофеев обозначает его как ре-
ализацию авторитарного потенциала6. Другие называ-
ют процесс централизации местного самоуправления 
результатом изменения общества7. Хотя, думается, ис-
тина, как всегда, приблизительно по середине: тенден-
ция централизации местного самоуправления является 
результатом пассивности населения «сдобренной» ак-
тивностью государства. 

Как отмечает по этому поводу О.И. Баженова, за 
период с 2004 по 1 октября 2013 г. «было принято 84 
федеральных закона о внесении изменений в Закон № 
131-ФЗ: в среднем от 7 до 9 федеральных законов в 
год, а в 2011 г., особо «урожайном», — 16 федераль-
ных законов»8. Не общество же их разрабатывало и 
вносило в Государственную Думу в порядке законода-
тельной инициативы.

Если в первоначальной редакции Закона № 131-ФЗ 
государство, опираясь на политическую силу, исполь-
зовало преимущественно правовые средства рефор-
мирования механизма муниципальной власти, то впо-
следствии, «опираясь на все более увеличивающуюся 
политическую силу, оно чаще стало обращаться к по-
литическим средствам, придавая им законный (но не 
правовой!) характер. Закон, призванный стать право-
вой основой реформы, стал административно-полити-
ческим инструментом в руках государства, позволяю-
щим ему «на ходу» корректировать муниципальную 
практику в соответствии со своими запросами (или 
«аппетитами»?!)»9.

При этом по многим субъектам Федерации наблю-
дается устойчивая тенденция увеличения объема пере-
даваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий. В этом вопросе 
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мы солидарны с авторами, которые справедливо счи-
тают, что объем полномочий, передаваемых органам 
местного самоуправления не должен превалировать 
над полномочиями, связанными с решением вопросов 
местного значения и определяющими функциональ-
ное назначение органов местного самоуправления как 
такового10. 

Не только потому, что это вынуждает органы мест-
ного самоуправления выполнять несвойственные им 
полномочия. А в условиях наметившейся тенденции 
сокращения размеров дотаций, выделяемых государ-
ством для осуществления органами местного само-
управления делегированных государственных полно-
мочий, муниципальная власть вынуждена, с одной 
стороны, во многом осуществлять их за «свой счет». 
А с другой — находиться в постоянной зависимости и 
под жестким контролем государственной власти.

Например, в 2011 г. доля дотаций в составе меж-
бюджетных трансфертов составляла 36,2% (393 млрд 
руб.), а в 2012 г. 29,5% (303 млрд руб.)11.

Подобная негативная тенденция может привести 
не только к фактическому лишению органов местного 
самоуправления самостоятельности, но и к развитию 
среди населения и служащих муниципальных струк-
тур иждивенческих настроений. Это тем более опасно, 
что в Российской Федерации и в Конституции 1993 г. 
(ст. 131) и в Законе № 131-ФЗ (ст. 10) заложен поселен-
ческий принцип построения системы местного само-
управления.

В то же время в Японии Конституцией 1947 г. и 
новой редакцией Закона о местном самоуправлении не 
только заложен более широкий административно-тер-
риториальный принцип («территориальная модель») 
местного самоуправления, но и обязанность муници-
пальных образований «постоянно стараться рациона-
лизировать свою структуру и управление, при этом 
стремиться к надлежащему масштабу, сотрудничая с 
другими муниципальными образованиями» (п. 15 ст. 2 
Закона о местном самоуправлении). Кроме того, прово-

димая реформа децентрализации постепенно приводит 
к превращению в Японии обычного муниципального 
образования в более самостоятельный и автономный 
«комплексно-административный субъект» местного 
самоуправления. Повышению ответственности населе-
ния «посредством соучастия» и органов местного само-
управления за решение вопросов местного значения.

1 См., например: Тимофеев Н.С. Традиции, инновации и за-
имствования в контексте современных реформ местного самоу-
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Аннотация. В статье определено, что в современных условиях развития российского банковского сектора конкурентная 
стратегия служит важным инструментом повышения конкурентоспособности его участников на целевых сегментах рынка и 
позволяет обеспечить их финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.

Финансовые организации используют различные методы достижения и удержания конкурентных преимуществ на фи-
нансовых рынках, обеспечивая тем самым многообразие форм конкурентной борьбы. Среди них подчеркнуто наличие це-
новой конкуренции и ее роль для российских кредитных организаций, которые, конкурируя между собой, уделяют огромное 
внимание ценовым факторам. 

Ключевые слова: конкуренция, банк, стратегия, банковский сектор.

Annotation. The article defines that in the present conditions of the Russian banking sector competitive strategy is an important 
tool for improving the competitiveness of its members in the target market segments and provides their long-term financial stability.

Financial institutions use different methods to achieve and maintain competitive advantage in the financial markets, thus providing 
a variety of forms of competition. The presence of price competition and its role for the Russian credit organizations, which compete 
with each other, paying great attention to price factors is emphasized among them.

Keywords: competition, bank, strategy, banking sector.

Кредитные организации во все возрастающей сте-
пени должны ориентироваться на долгосрочные ре-
зультаты деятельности и более рациональное ведение 
бизнеса, построение и использование эффективных 
систем управления. Указанные изменения будут озна-
чать переход к интенсивной модели развития банков-
ского сектора. Достижение этой цели является необ-
ходимым условием развития российской экономики 
и повышения ее конкурентоспособности на междуна-
родной арене за счет диверсификации и перехода на 
инновационный путь развития.

При разработке банковской конкурентной стра-
тегии важно учитывать фор мы конкуренции с точки 
зрения отраслевой принадлежности субъ ектов банков-
ского рынка — внутриотраслевую и межотраслевую. 
Каждая из них характеризуется своими методами ее 
ведения.

Термин «конкуренция» этимологически проис-
ходит от латинского concurrentia, означающего со-
стязание, столкновение. Речь идет о соперничестве, 
в котором, как принято считать, побеждают наиболее 
эффективные участники. Последнее порождается объ-
ективными условиями: хозяйственной обособленно-

стью каждого субъекта рынка, его зависимостью от 
хозяйственной конъюнктуры и противоборством с 
другими претендентами за наибольший доход. 

Впервые знаменитый лозунг «laissez fair» — 
принцип экономической свободы и неограниченной 
конкуренции был выдвинут французским экономи-
стом П. Буагильбером. 

Его теоретическое обоснование и распростране-
ние было осуществлено английским экономистом А. 
Смитом, экономические взгляды которого формирова-
лись под влиянием учения о «естественном порядке».

В дальнейшем трактовка роли конкуренции меня-
лась по мере уточнения ее целей и способов ведения.

По мнению А.Ю. Юданова, в мире отсутствует 
единое понятие «конкуренция». Он считает, что уче-
ные придерживаются одной из трех трактовок конку-
ренции:

• поведенческая трактовка конкуренции — 
борьба за деньги покупателя путем удовлетво-
рения его потребностей;

• структурная трактовка конкуренции — ана-
лиз структуры рынка для определения степе-
ни свободы продавца и покупателя на рынке 
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(формы рынка) и способа выхода из него;
• функциональная трактовка конкуренции — 

соперничество старого с новым, с инновация-
ми, когда скрытое становится явным.

М. Портер, автор концепции конкурентной стра-
тегии и международной конкурентоспособности ин-
терпретирует понятие «конкурентоспособность» как 
«свойство товара, услуги, субъекта рыночных отноше-
ний выступать на рынке наравне с присутствующими 
там аналогичными товарами, услугами или конкури-
рующими субъектами рыночных отношений. Оценка 
этого свойства позволяет выделять высокую, среднюю, 
низкую конкурентоспособность». М. Портер вводит 
понятие «конкурентной стратегии», формирует пред-
ставление о наборе конкурентных преимуществ. По 
его утверждению, «структура и развитие экономики, 
и способы, которыми компании достигают конкурент-
ного преимущества, являются сутью теории конкурен-
ции. Четкое понимание этих посылок служит основой, 
на которой базируется вся наука о конкуренции». 

Обращение к истории российских банков показы-
вает, что на всех этапах своей деятельности они были 
зеркалом экономики, социальной ситуации в стране, а 
также политической системы страны, ее международ-
ных связей. Активизация их деятельности тесно связа-
на с развитием рыночных отношений. 

Таким образом, в современных условиях важней-
шей составляющей рыночной экономики стала конку-
ренция, в том числе банковская. Перед исследователя-
ми встала задача обобщения накапливаемого опыта в 
этой сфере, определения тенденций и рамок развития 
конкуренции. 

Тенденции повышения конкуренции в банковском 
секторе, основные принципы конкурентной борьбы 
рассматривались в работах Ю.И. Коробова, Г.Г. Ко-
робовой, Е.И. Кузнецовой, А.В. Русавской1. Наибо-
лее полно теория и практика банковской конкуренции 
представлена в работах Ю.И. Коробова2. 

Автор предпринял попытку сформировать теорию 
банковской конкуренции. Он акцентирует внимание на 
таких вопросах, как понятие и сфера банковской кон-
куренции, ее движущие силы, формы конкуренции, 
закономерности развития банковской конкуренции. 
Он раскрывает специфику конкурентной борьбы в 
банковской сфере. Ценные исследовательские ориен-
тиры заключены в его выводах, касающихся проблемы 
регулирования банковской конкуренции. Подчеркивая 
существование двух основных способов ее регулиро-
вания — рыночного саморегулирования и государ-
ственного регулирования, он раскрывает содержание 
этих процессов, конкретизирует их формы. Автор под-
черкивает, что рыночное саморегулирование может 
быть и стихийным, и сознательным. 

Финансовые организации используют различные 
методы достижения и удержания конкурентных пре-
имуществ на финансовых рынках, что обеспечивает 
многообразие форм конкурентной борьбы. 

Выделим ряд специфических черт, отличающих 
конкурентную борьбу от конкуренции на товарных 
рынках:

• в качестве конкурентов коммерческих банков 
выступают не только другие банки, но и бан-
ковские финансовые институты, а также неко-
торые нефинансовые организации;

• конкурентное пространство представлено 
многочисленными рынками, на одних банки 
выступают как продавцы, а на других — как 
покупатели;

• внутриотраслевая конкуренция носит преиму-
щественно видовой характер, что связано с 
дифференциацией банковских продуктов;

• финансовые услуги могут взаимозаменять 
друг друга, но не имеют конкурентоспособных 
«внешних» заменителей, поэтому межотрас-
левая банковская конкуренция осуществляет-
ся только посредством перелива капитала;

• ограничения ценовой конкуренции заставля-
ют руководство финансовых организаций уде-
лять больше внимания качеству предоставля-
емых услуг;

• при исследовании качества банковских услуг, 
как главного критерия неценовой конкурен-
ции, ведущее значение приобретает точка зре-
ния банковских клиентов;

• финансовые рынки являются рынками диф-
ференцированной олигополии, предоставляю-
щими широкие возможности для кооперации 
и согласования рыночной политики кредит-
ных институтов.

Формирование рынка банковских услуг в России 
условно можно разделить на три этапа, каждому из 
которых соответствует своя парадигма конкуренции, 
которая находит выражение в нормативно-правовом 
регулировании.

Учитывая, ряд специфических черт, присущих 
банковской конкуренции и с учетом особенностей бан-
ковской сферы, мы пришли к выводу, что банковская 
конкуренция — процесс соперничества коммерческих 
банков за достижение организационных, ценовых и 
продуктовых преимуществ в реализации банковских 
продуктов и услуг, максимальном удовлетворении 
разнообразных потребностей клиентов, получении 
наибольшей прибыли, способствующих повышению 
результативности функционирования банков и эффек-
тивности банковской системы в целом.

На современном российском банковском рынке, 
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безусловно, при ветствуется внутриотраслевая конку-
ренция и ее основные формы — предметная и видо-
вая, хотя и с определенными оговорками. Пред метная 
банковская конкуренция возможна, как правило, при 
предо ставлении массовых, однородных, стандартизи-
рованных услуг. В первую очередь она касается раз-
личных вкладов населения. Обычно банки прибегают 
к ценовой конкуренции — устанавливают различ ные 
процентные ставки по однотипным вкладам. Вместе 
с тем оди наковая процентная ставка может быть до-
полнена другими, бес платными, услугами (например, 
перечисление с банковского вклада платы за комму-
нальные услуги).

Однако далеко не все услуги являются массовыми 
и стандартизированными, многие из них учитывают 
интересы конкретного клиента, т.е. являются персони-
фицированными. 

Внутриотраслевая конкуренция на современном 
российском банковском рынке существует преимуще-
ственно в форме видовой конкуренции. Это означает, 
что разработка нового ассортимента банковских про-
дуктов и услуг (в рамках существующего вида) еще не 
обеспечивает конкурентного преимущества, если она 
не подкреплена стратегией формирования потреби-
тельских предпочтений.

Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, 
как правило, имеет место между банками и другими 
кредитными организациями, интересы которых ранее 
не пересекались. В банковском деле пре обладающим 
видом межотраслевой конкуренции является перелив 
капитала. Обычно ценовую межотраслевую конкурен-
цию делят на открытую и скрытую.

Ценовая конкуренция предполагает уменьшение 
затрат банка и снижение цен без изменения качества 
и ассортимента предостав ляемых продуктов и услуг.

Особенностью ценовой конкуренции в банковской 
сфере является отсутствие четкой взаимосвязи с по-
требительской стоимостью (це ной). Ценовая конку-
ренция всегда имеет определенные пределы, которые 
суживают ее возможности. К ним в первую очередь 
следует отнести различные формы государственного 
воздействия в виде пря мого ограничения (величина 
капитала, размеры минимальных и мак симальных ста-
вок, фиксированные ставки по льготным государст-
венным кредитам и т.п.) и косвенного регулирования 
(прежде всего, в виде мер денежно-кредитной полити-
ки, ставок рефинансирования и т.п.). 

Неценовая конкуренция предполагает разработку 
новых продуктов и услуг для удовлетворения тех же 
потребностей, совершенствование продуктов и услуг, 
изучение спроса и создание банковских продук тов для 
удовлетворения потребностей, не существовавших 
ранее, оказание вспомогательных услуг, изменение 

стратегий маркетинго вых коммуникаций и т.д. Мето-
ды конкуренции между различными финансовыми уч-
реждениями носят, как правило, неценовой харак тер, 
что объясняется несопоставимостью пассивных опе-
раций отдель ных видов кредитно-финансовых инсти-
тутов, а также цен на них.

Оружием банковской неценовой конкуренции яв-
ляется качество банковских услуг, а проблема опреде-
ления его критериев в настоящее время — это одна из 
наиболее важных и актуальных проблем в банковской 
теории и практики. Критерии качества в производствен-
ных отраслях исследованы в экономической литературе 
довольно подробно; что же касается критериев качества 
банковских услуг, то здесь гораздо меньше. Несмотря 
на то, что важность проблемы качества в банковских 
кругах стран Запада является общепризнанной, до сих 
пор нет единства мнений по поводу того, что следует 
понимать под качеством банковских услуг. 

Очевидно, что в своей деятельности банк должен 
учитывать обе группы критериев, однако в условиях 
усиления банковской конкуренции ведущее значение 
приобретает точка зрения банковских клиентов. Поми-
мо качества в сфере предоставления услуг кредитными 
организациями ведется конкуренция по их ассортимен-
ту, полноте компетентного обслуживания, местополо-
жения банка, степени охвата рынка, развития филиаль-
ной сети, уровню рыночной диверсификации и т.д. 

В современных условиях для российских банков 
конкуренция преимущественно носит неценовой ха-
рактер и связана главным об разом с качеством банков-
ских продуктов и услуг.

Реализация банковских продуктов и услуг, бес-
спорно, также очень важный этап в деятельности бан-
ка. Однако это не только реализация продуктов и услуг, 
это определенные фи лософия и стратегия, которые не 
могут появиться сами по себе, без предварительной 
подготовки, глубокого осмысления и анализа, а также 
интенсивной работы всех отделений банка, включая 
его правление и низшие звенья персонала.

Отметим, что конкуренция не ограничивается бан-
ками. Возрастает конкуренция со стороны небанков-
ских институтов — кредитно-финансовых, торговых, 
строительных и других компаний. Крупные уже заня-
ли определенные позиции на корпоративном рынке, и, 
по всей видимости, эта тенденция будет сохраняться.

Конкурентное преимущество коммерческого 
банка — превосходство в объеме и качестве предо-
ставляемых услуг на конкретных сегментах рынка в 
определенный период времени в условиях изменяю-
щихся ценностей и целей потребителей, достигнутое 
без ущерба собственному финансовому состоянию; 
наличие достаточного рыночного потенциала, обеспе-
чивающего разработку, организационное оформление 
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и предоставление к продаже конкурентоспособных 
банковских услуг в будущем.

К основным конкурентным преимуществам банка, 
способствующим его развитию, относят: 

• организационные (территориальная доступ-
ность, наличие филиальной сети и перспек-
тивы ее расширения, степень охвата рынка, 
компетентное обслуживание клиентов, обеспе-
чение безопасности и защиты, наличие дистан-
ционного обслуживания, имидж и репутация 
банка на рынке финансовых услуг, техническая 
оснащенность, наличие лицензии, устойчивая 
клиентура, квалификация работников, грамот-
ный менеджмент, накопленный опыт работы);

• ценовые (тарифная политика, инвестиционная 
привлекательность, системы скидок, размер 
комиссий);

• продуктовые (спектр оказываемых услуг: 
стандартизированные и инновационные бан-
ковские продукты, оказание консультацион-
ных услуг, качество предоставляемых продук-
тов и услуг).

Таким образом, конкурентоспособность в бан-
ковском бизнесе — многоаспектное понятие, отра-
жающее как состояние банковской деятельности, так 
и предполагающее наличие дифференцированных и 
интегрированных показателей ее оценки. 

Характеристика конкурентной среды позволяет вы-
делить критерии определения конкурентоспособности 
банков: стабильность и известность банка; размер банка; 
профессионализм, корпоративная культура кадров; коли-
чество и качество услуг; внедрение инновационных про-
дуктов; инновации в управленческой сфере, отвечающие 
структуре рынка и уровню конкуренции; прозрачность 
банковской деятельности; экономическая и информаци-
онная безопасность; эффективность инвестиционных 
вложений; знание рынка, прогнозирование спроса; каче-
ство маркетинга, рекламного воздействия; добросовест-
ность конкуренции; взаимодействие с государством; 
финансирование реального сектора отечественной эко-
номики; участие банков в реализации национальных 
проектов, их вклад в развитие инновационных техноло-
гий в экономике страны, стимулирование развития от-
раслей обрабатывающей промышленности.
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Структура обеспечения экономической безопасно-
сти малого и среднего бизнеса до настоящее времени 
формировалась стихийно, иногда при разработке и ре-
ализации программ органы исполнительной власти ис-
ходили из своих ведомственных интересов, не всегда 
обеспечивалась должная координация экономических 
субъектов. Анализ развития и проблем малого и сред-
него бизнеса в России дает основания утверждать, что 
в процессе реализации государственной экономиче-
ской политики обозначились как положительные, так 
и отрицательные тенденции. Для выхода из создавше-
гося положения требуются значительные целенаправ-
ленные усилия со стороны государственных структур 
при выработке политики по развитию предпринима-
тельства с детальной разработкой форм и методов под-
держки малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес в России развивается по-
прежнему медленно. Он представлен в основном ин-
дивидуальными предпринимателями и микропредпри-
ятиями, его вклад в ВВП страны не превышает 21%. В 
странах с развитой экономикой эта доля 50% и более 
процентов.

В своем выступлении на заседании Государствен-
ного совета 7 апреля 2015 г., на котором рассматри-
вался комплекс мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства В.В. Путин отметил: “Развитие 
малого и среднего предпринимательства это не толь-
ко одно из ключевых условий обновления экономики 
страны и повышения ее устойчивости, но и в целом 
успешное движение вперед. Малые и средние компа-
нии в силу их мобильности и гибкости могут быстро 
занять востребованные рыночные ниши, формиро-

вать новые точки экономического роста, способство-
вать эффективному повышению экономики, решению 
проблемы занятости.” Также в своем выступлении 
В.В. Путин обратил внимание на необходимость соз-
дания благоприятной деловой среды в каждом регионе 
и муниципалитете по всей России.

В России сегодня свыше 5 млн. малых и средних 
предприятий и необходимо их увеличение как мини-
мум вдвое до 45-50 % ВВП России, повышения заня-
тости в этом сегменте до 35-40 млн. человек.

Принятые на федеральном уровне программы под-
держки малого и среднего предпринимательства рабо-
тают не эффективно. На реализацию данных меропри-
ятий за 2013-2014 годы федерация выделила более 130 
млрд. рублей, а освоено всего 96 млрд. рублей. 

Система господдержки требует развития. Сегод-
ня в Правительстве России готовятся предложения по 
формированию единого института развития бизнеса в 
форме акционерного общества.

Один из вариантов снижения коммерческих рисков 
предприятий малого и среднего бизнеса это внедрения 
альтернативных систем финансовой и имуществен-
ной поддержки. Существующие системы и механизмы 
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 
воспринимаются и внедряются современной эконо-
мической наукой и практикой в качестве эффективных 
инструментов созидания, тогда как на деле для пред-
приятий (особенно занятых в сельском хозяйстве) они 
чаще всего проявляют себя как инструмент доведения 
до банкротства. С нашей точки зрения, ссудно-про-
центное финансирование, на которую делает ставку 
государство для стабилизации финансово-экономи-
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ческого состояния для многих товаропроизводителей 
принципиально не подходит, поскольку имеет ряд су-
щественных минусов:

1. Необходимость постоянного экономического 
роста, вне зависимости от условий конъюнктуры. Ста-
бильность экономики также зависит от равновесия 
между реальным и финансовым секторами экономи-
ки. Если масштабы несоответствия не столь велики, 
то это приводит лишь к отдельным случаям разорения 
предприятий. Однако когда масштабы несоответствия 
становятся значительными, это приводит к массовым 
неплатежам по долговым обязательствам перед финан-
совым сектором, который, в конечном счете, сам по-
падает в ситуацию близкую к краху.

2. Тяжесть условий, в которые попадает субъект 
финансирования. Получив ссудно-процентное финан-
сирование для ведения бизнеса, предприниматель обя-
зан будет оплачивать основной долг и проценты, вне 
зависимости от того получает он сам прибыль или нет. 
Учитывая цикличность развития экономики в целом и 
в особенности сельскохозяйственной отрасли — всег-
да существует объективный риск того, что сельхозпро-
изводитель окажется неплатежеспособным и попадет 
в «долговую яму», единственным выходом из которой 
будет банкротство предприятия. По нашему мнению, 
государству необходимо ориентироваться на модели 
долевого финансирования, основными проводниками 
которой, как правило, являются венчурные фонды и 
фонды прямых инвестиций. 

Рассмотрим плюсы модели долевого финансиро-
вания, основным принципом которой является соли-
дарное разделение прибылей и убытков:

1. Наличие прямой связи между финансовым и 
реальным сектором экономики. Доходы финансового 
сектора напрямую определяются исходя из доходов ре-
ального, и, в случае спада экономического цикла, по-
следствия для реального сектора оказываются не столь 
трагичными.

2. Развитие кооперации и содействия развитию 
финансируемого бизнеса финансистом. Модель доле-
вого финансирования означает для финансиста пря-

мую заинтересованность в успехе финансируемого 
им бизнеса, так как только от него будет зависеть до-
ходность на вложенный капитал. Поэтому у него по-
является однозначный стимул в содействии развития 
финансируемого бизнеса. Этот тезис подтверждается 
практикой деятельности фондов прямых и венчурных 
инвестиций, которые в качестве залога успеха своей 
деятельности ставят внесение дополнительной стои-
мости в финансируемый бизнес посредством повыше-
ния эффективности отдельных его элементов.

3. Отсутствие необходимости залогового обеспе-
чения. При долевом финансировании такой фактор как 
залоговое обеспечение фактически не играет никакой 
роли, так как его условия не предполагают наличия 
долговых обязательств в случае неисполнения кото-
рых предполагается взыскание залога. Это означает 
появление доступа к возможности получения финан-
сирования для малых и средних предприятий. Отпада-
ет необходимость в накладных расходах по оценке и 
страхованию имущества.

4. Разделение ответственности между финансистом 
и реципиентом-финансирования. При долевом финан-
сировании финансист полностью принимает на себя 
риски в рамках вложенного им капитала, предпринима-
тель же несет лишь риск потери собственных финансо-
вых вложений (если они имеются) и вложенного в дело 
труда. В случае убытка предприниматель не попадает в 
долговую кабалу и не ставится перед необходимостью 
расплачиваться собственным имуществом. 

Для экономического обоснования модели доле-
вого финансирования нами была поставлена зада-
ча — сравнить эффективность финансирования при: 
1) долговой коммерческой модели финансирования; 
2) долевой модели финансирования. Исходные дан-
ные: цена приобретаемого основного средства = 1000 
тыс. руб.: кредит пружинный, сроком на 8 лет; ставка 
процента с учетом субсидирования r = 15 — 5 =10%; 
амортизационные отчисления = 10%; линейный спо-
соб начисления амортизации; нормативный доход на 
капитал = 10%. В результате расчетов получили следу-
ющие показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Преимущества долевого финансирования в сравнении 

с долговым финансированием малого и среднего бизнеса

Показатели Модель долгового 
финансирования

Модель долевого 
финансирования

Доход финансиста в текущей оценке, тыс. руб. 334 -

Доходность финансиста 33,4 -

Доходность инвестора в текущей оценке, тыс. руб. 77,1 371,7

Эффективность капиталовложений, % 7,7 37,2

Положительное сальдо по инвестиционной деятельности с 10 года с 1 года
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Таким образом, прямое инвестирование, основан-
ное на долевой модели финансирования, позволит ре-
шить значительную часть проблем, с которыми стал-
киваются субъекты малого и среднего бизнеса. На наш 
взгляд, одним из приоритетных направлений в рамках 
поддержки государством малых и средних предпри-
ятий является развитие долевого финансирования, 
что может быть осуществлено посредством создания 
региональных фондов прямых инвестиций, который 
в первую очередь должны способствовать развитию 
сельскохозяйственных предприятий.

Также следует обратить внимание на финансиро-
вание имущественной инфраструктуры малого бизне-
са. Первый вариант решения проблемы доступности 
бизнес-недвижимости для субъектов малого инно-
вационного и производственного предприниматель-
ства — это изменение налогового законодательства, 
связанное с увеличением налоговой нагрузки на ком-
мерческий арендный бизнес. 

Во-первых, это введение ограничения на примене-
ние льготной упрощенной системы налогообложения 
для предприятий и предпринимателей, занятых аренд-
ным бизнесом. 

Во-вторых, экономически обоснованным будет 
использование корректирующего коэффициента при 
расчете налогооблагаемой базы по земельному налогу. 
Налогооблагаемую базу по земельному налогу предла-
гается рассчитывать следующим образом1:

 (1)

где НБзн — налогооблагаемая база по земельному 
налогу; КСзу — кадастровая стоимость земельного 
участка, занятого объектами недвижимости арендного 
бизнеса; Ккор — корректирующий коэффициент.

В зависимости от превышения ставки арендной 
платы в коммерческих бизнес-центрах по сравнению со 
ставками аренды на государственную (муниципальную) 
нежилую недвижимость налогооблагаемая база по пред-
лагаемой методике может увеличиться от 10 до 300%. 

Например, при превышении ставки аренды на 30% 
корректирующий коэффициент увеличивается до 1,3, 
на 40% — до 1,5, на 70% — до 2, на 100% — до 2,5, 
свыше 100 % — до 3. Следует подчеркнуть, что при-
менение этого варианта приведет к снижению аренд-
ной платы для предприятий малого и среднего бизнеса 
только при 40-50% доле государственной (муниципаль-
ной) собственности на рынке арендной нежилой недви-
жимости. При несоблюдении данного условия следует 
ожидать обратного эффекта, так как частные арендо-
датели попытаются возросшую налоговую нагрузку 
переложить на плечи арендаторов-предпринимателей. 
Дополнительные налоговые поступления за счет при-
менения методики целесообразно направлять на рас-
ширение имущественной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в регионе.

Другой вариант поддержки малого инновацион-

ного и производственного бизнеса при решении про-
блем доступа к бизнес-недвижимости связываем с соз-
данием льготных условий при заключении договоров 
аренды региональной (муниципальной) бизнес-недви-
жимости. Для этого сегмента малого предпринима-
тельства ставка арендной платы должна быть снижена 
на 30–50%. 

Кроме этого, малым инновационным и произ-
водственным предприятиям должно предоставлять-
ся приоритетное право при заключении договоров 
аренды. Для малых инновационных и экспортно-ори-
ентированных предприятий, а также предприятий, 
оказывающих социальные услуги, арендная плата на 
муниципальную офисную и производственную не-
движимость должна быть минимальной, для занятых в 
сфере материального производства и неторговом сек-
торе — средней, для торгово-развлекательных и риэл-
терских — максимальной.

Для обеспечения более эффективного функцио-
нирования бизнес-инкубаторов можно предложить 
следующие мероприятия: 1) выделять часть офисов и 
под другие сферы деятельности: услуги, инновации, 
производство, туризм. Конечно, выделение офисов 
не должно быть стихийным и массовым, чтобы вы-
литься в простую аренду. Инкубирование малых и 
средних предпринимателей по-прежнему должно осу-
ществляться на конкурсной основе; 2) более активно 
пропагандировать и разъяснять деятельность и услуги 
бизнес-инкубатора, вести активную PR-компанию; 3) 
размещение на территории бизнес-инкубатора посто-
янно действующего выставочного зала образцов про-
дукции, способствовало бы ознакомлению возможных 
покупателей и инвесторов с производимой продукци-
ей субъектов малого предпринимательства региона.

Обозначенные мероприятия по совершенствова-
нию работы бизнес-инкубатора приведут к более эф-
фективному функционированию данного объекта ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечив полное использова-
ние площадей. 

Предлагаемые изменения позволят не только по-
высить эффективность государственной поддержки, 
но и мотивировать администрации регионов и муни-
ципалитетов на развитие инновационного и произ-
водственного секторов малого и среднего бизнеса, оп-
тимизировать отраслевую структуру малого бизнеса, 
снизить административные барьеры.

Необходимо создание механизма консалтинга и ин-
формационной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса. Правительством регионов в настоящий момент 
запущен ряд проектов инфраструктурного характера, с 
целью создания наиболее благоприятных условий веде-
ния предпринимательской деятельности — это созда-
ние бизнес-инкубаторов, гарантийного фонда, много-
функционального центра, регионального ресурсного 
центра и Евро Инфо Корреспондентского Центра и т.д. 

Однако, в функционировании данных объектов 
инфраструктуры предприниматели (согласно социо-
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логическому опросу) выделили ряд проблем: недоста-
точная информированность об услугах, оказываемых 
на территории данных организаций, неудачное терри-
ториальное расположение, узкая специализация, недо-
статок программ по обучению персонала и т.д.

Оптимизация объектов инфраструктуры регионов 
является ключевым направлением, на которое следует 
обратить внимание, с целью обеспечения эффективно-
сти их деятельности. Объединение ряда центров: Евро 
Инфо Корреспондентского центра, Многофункцио-
нального центра и АОИЦ, а также включение в него 
маркетингового и правового центров в единый Центр 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
может послужить одним из первых шагов в данном на-
правлении. Это обеспечит доступ предпринимателей к 
различным видам услуг в режиме «одного окна». 

Данный центр мог бы осуществлять следующие 
функции: офисные, деловые, технические услуги; кон-
сультации по ведению бизнеса; услуги приемной; ре-
клама; содействие в изучении рынка; содействие в по-
иске партнеров, как на российском, так и на зарубежных 
рынках; помощь при административных и юридических 
проблемах; поиск и распространение информации; по-
вышение уровня образования персонала.

Малые и средние предприятия зачастую не име-
ют в штате юриста, а именно в этот период становле-
ния предприятия нуждаются в юридической помощи 
по ряду вопросов: налогообложения, бухгалтерского 
учета, ведению бизнеса, прав и обязанностей кон-
трольно-ревизионных органов и т.д. Также было бы 
эффективным решением разместить в составе центра 
поддержки предпринимательства маркетингового цен-
тра, который бы оказывал содействие в изучении рын-
ка, спроса и потребностей потребителей, занимался 
бы размещением рекламы и т.д. 

В рамках работы данного центра должны быть 
организованы и проведены выездные зональные се-
минары, где предприниматели имели бы возможность 
непосредственно на месте получить ответы на интере-
сующие их вопросы у специалистов областных служб. 
Регулярное проведение таких мероприятий обеспечи-
ло бы повышение информированности субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в регионе. 

К функциям центра поддержки предприниматель-
ства можно отнести и ведение специализированного 
сайта поддержки предпринимательства, где малые и 
средние предприятия могли бы получить информацию 
о действующем законодательстве, мероприятиях го-
сударственной поддержки малых и средних предпри-
ятий, целевых программах, объектах инфраструктуры 
и услугах ими оказываемых. 

Функционирование данного сайта способствовало 
бы обеспечению информированности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, ведь именно эта 
проблема является одной из самых важных. Проблема 
обеспечения квалифицированными кадрами малых и 
средних предприятий является особо острой для пред-

приятий малого бизнеса. Руководители малых пред-
приятий чаще всего жалуются на недостаток квалифи-
цированных кадров, а также отмечают общий дефицит 
кадров. Одна из причин дефицита персонала связана с 
тем, что у малых предприятий недостаточно оборот-
ных средств для обеспечения среднерыночного уровня 
заработной платы квалифицированным специалистам. 
Большая часть малых предприятий сталкивается с те-
кучестью кадров и недобросовестностью персонала. 
Таким образом, можно отметить, что малые предпри-
ятия ощущают потребность в обучении и повышении 
квалификации своих сотрудников. 

Для повышения информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства об услугах 
Регионального ресурсного центра, можно пореко-
мендовать более активные пропаганду и PR своей 
деятельности и услуг. Причем наиболее эффектив-
ным методом информирования малых предприятий 
о новых учебных курсах / программах, проводимых 
при поддержке Правительства региона, будет прямая 
информационная рассылка по малым предприятиям, 
а также размещение подробной информации на сай-
те поддержки предпринимательства. Помимо этого, 
центру необходимо в реальном времени отслеживать 
востребованность программ обучения малыми пред-
приятиями.

В перечень наиболее актуальных программ для об-
учения сотрудников малых и средних предприятий яв-
ляются: бухгалтерский учет; налогообложение малого 
бизнеса; управление продажами; обучение сотрудни-
ков рабочих специальностей для сферы услуг; работа 
с клиентами; финансовый менеджмент / бизнес-пла-
нирование; организация производства. Помимо орга-
низации и проведения обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, Ресурсный центр мог 
бы осуществлять подбор персонала, ведь зачастую ма-
лые предприятия не имеют в штате специалиста по ка-
драм. Реализация данной функции центром смогла бы 
обеспечить малые предприятия квалифицированным 
персоналом с минимальными затратами.

Сущность механизма государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса состоит в том, чтобы, во-
первых, основываясь на объективных критериях пред-
посылки и оценки состояния и развития малого биз-
неса в регионе, определить долгосрочную стратегию 
его развития, конкретизируемую в системе стратеги-
ческих и тактических приоритетов развития. Анализ 
непосредственного опыта организации и реализации 
государственной поддержки малого бизнеса в сфере 
взаимодействия центра и регионов показал, что не-
обходимым условием достижения максимальной ре-
зультативности механизма региональной поддержки 
является формирование законодательной базы, созда-
ние комплекса инфраструктурной поддержки малого 
бизнеса и объединение предпринимательских органи-
заций в ассоциации. 

В свою очередь, система комплексной поддержки 
малого и среднего предпринимательства на региональ-
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ном уровне должна включать следующие обязательные 
элементы: необходимую нормативно-правовую базу, в 
т.ч. программу развития малого предпринимательства; 
развитую инфраструктуру поддержки малого пред-
принимательства, обеспечивающую научно-методиче-
ское, информационное, образовательное и консульта-
ционное сопровождение начинающих и действующих 
предпринимателей; обеспечение предпринимателям 
доступа к материальным и финансовым ресурсам, 
необходимым для создания и развития бизнеса; со-
действие в расширении рынков сбыта производимых 
товаров и услуг; надежную защиту прав и законных 
интересов предпринимателей; взаимодействие между 
бизнесом в лице объединений предпринимателей и 
власти; благоприятное отношение общества к пред-
принимательской деятельности.
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Современное состояние национальной экономи-
ки, социальной сферы требует более активного при-
менения бюджетирования на основе программно-це-
левого метода. Прежние механизмы формирования и 
использования бюджета развития не позволяли скон-
центрировать общественные финансовые ресурсы на 
наиболее значимых, приоритетных направлениях, не 
давали ожидаемого эффекта. Построить действенную 
систему формирования и реализации бюджета разви-
тия, создать соответствующую инфраструктуру так и 
не удалось1. 

Программно-целевое планирование и финанси-
рование расходов бюджета является сегодня одним из 
главных направлений перехода к инновационному со-
циально ориентированному типу экономического раз-
вития страны, создания условий для улучшения каче-
ства жизни российских граждан. Программы целевого 
финансирования способны давать разносторонний эф-

фект и наряду с основной целью играть важную роль в 
решении социальных проблем, обеспечивая создание 
дополнительных рабочих мест, рост занятости и повы-
шение благосостояния населения страны.

Значительное внимание, которое уделяется в на-
стоящее время совершенствованию программно-це-
левого планирования и финансирования в России и за 
рубежом, обусловлено тем, что данный метод плани-
рования и финансирования расходов бюджета в наи-
большей степени отвечает современным требованиям 
государственного финансового регулирования соци-
ально-экономических процессов, т.к. ориентирует ор-
ганы государственной власти, прежде всего, на дости-
жение поставленных целей. 

Программно-целевое планирование и финанси-
рование представляет собой метод увязки целей пла-
на с ресурсами с помощью разработки программ для 
эффективного осуществления расходов бюджета. При 
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этом планирование осуществляется, исходя из конеч-
ных целей к необходимым ресурсам, вплоть до про-
граммы конкретных работ, обеспечивающей достиже-
ние поставленных целей. Программно-целевой подход 
предполагает комплексное, системное решение про-
блем путем выработки целей, формирования множе-
ства альтернативных стратегий их достижения и обо-
снованного выбора средств достижения целей.

Программно-целевое планирование и финансиро-
вание исходит из необходимости направления бюджет-
ных ресурсов на достижение общественно значимых 
и, как правило, количественно измеримых результатов 
деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств с одновременным мониторингом и контролем 
за достижением намеченных целей и результатов.

Как показывает анализ международного опыта, в 
различных странах применяются разные подходы к 
построению системы целей и задач, оценке результа-
тов и формированию системы показателей эффектив-
ности в рамках программно-целевого планирования 
и финансирования расходов бюджета. Тем не менее, 
в главном наблюдается соблюдение основных подхо-
дов, а именно имеет место иерархическая структура 
представления деятельности по решению конкретной 
проблемы: цели — задачи — мероприятия — ре-
зультаты; система показателей эффективности служит 
основой для мониторинга и оценки, как деятельности 
государственного заказчика, так и хода реализации са-
мой программы, при этом показатели в количествен-
ном выражении характеризуют степень достижения 
поставленных целей и задач, т.е. результативность 
целевой программы и эффективность расходов на ее 
реализацию.

Содержание программно-целевого планирования 
и финансирования как комплексного инструмента 
управления расходами предопределяет ряд особен-
ностей программно-целевого планирования и финан-
сирования расходов бюджета, которые должны учи-
тываться при организации бюджетного процесса. 
Особенности планирования и финансирования расхо-
дов бюджета при применении данного метода носят 
организационный и методологический характер и со-
стоят, по нашему мнению, в следующем. 

Объект планирования не отождествляется с ка-
ким-либо определенным элементом организационной 
структуры управления национальной экономикой.

Целесообразность использования программно-
целевого планирования возникает только тогда, когда 
поставленная социально-экономическая цель не мо-
жет быть достигнута в рамках действующей органи-
зационной структуры управления. Это позволяет при 
подготовке плановых решений учесть взаимосвязи, ко-
торые в рамках отраслевого планирования могут быть 

реализованы лишь частично.
Например, при территориальном планировании 

каждый исполнительный орган государственной вла-
сти, а также органы местного самоуправления могут 
сформулировать только проблемы развития подведом-
ственных объектов, процессов и территорий в рамках 
своей компетенции. Из-за ограниченности полномо-
чий этих органов государственной и муниципальной 
власти комплексная проблема развития экономическо-
го района или нескольких экономических районов как 
единого целого может быть поставлена только на более 
высоком уровне. К возникновению комплексной про-
блемы и необходимости использования программно-
го метода может привести также конфликт интересов 
субъектов хозяйствования, занимающихся решением 
различных вопросов развития (в рамках экономиче-
ского района, например, противоположность интере-
сов субъектов Российской Федерации), отсутствие эф-
фективного механизма координации их деятельности.

Решение таких проблем возможно только в слу-
чае преодоления инерции связей и пропорций, закре-
пленных сложившейся организационной структурой 
управления, что достигается посредством оптималь-
ной централизации функций планирования и реализа-
ции на более высоком уровне управления. Сосредото-
чение у одного органа власти функций планирования и 
принятия решений в таком случае создает и реальную 
возможность согласовать мероприятия программы, по-
зволяет принять плановые решения на таком уровне, 
где есть реальные возможности обеспечить комплекс-
ный подход к решению проблемы и мобилизовать не-
обходимый объем ресурсов.

Таким образом, программно-целевое планиро-
вание расходов бюджета сочетает централизованное 
начало с самостоятельностью органов власти других 
уровней и субъектов хозяйствования, способствует 
совершенствованию межотраслевых и межтерритори-
альных связей.

Одним из значимых направлений эффективной 
реализации программного бюджета является совер-
шенствование бюджетного процесса, основу которого 
составляет разработка новой редакции Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, которую планируется 
завершить в 2015 году. До сих пор велась постоянная 
работа над поправками в Бюджетный кодекс, ежегодно 
вносились изменения, которые затрагивали концепту-
альные вопросы — от межбюджетных отношений до 
трехлетнего бюджета. Новая редакция Бюджетного 
кодекса должна стать более систематизированным и 
удобным для пользования документом. 

Бюджетная стратегия должна содержать прогноз 
параметров бюджетной системы, федерального бюд-
жета с учетом принятых нефтегазовых бюджетных 
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правил, внебюджетных фондов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, моделирование рисков, оцен-
ку резервов, размера госдолга. Собранные в единый 
документ, такие параметры образуют взаимосвязан-
ную систему, в основе которой лежат введенные с 2013 
года «бюджетные правила».

С точки зрения включения в ежегодный бюджет-
ный процесс самая значимая часть долгосрочной бюд-
жетной стратегии — потолки расходов по государ-
ственным программам.

На данный момент фактически сформулирован 
«прототип» бюджета до 2020 г. с распределением 
расходов по государственным программам. В него 
включены основные характеристики федерального 
бюджета. Для практической работы важно, что по 42 
программам определен общий объем расходов.

Опыт показывает, что при подготовке госпрограмм 
постоянно возникают запросы по их дополнительному 
финансированию. Мы считаем, что могут рассматри-
ваться два варианта программ: 

• базовый, который полностью соответствует 
потолкам расходов, содержащимся в Бюджет-
ной стратегии; 

• дополнительный, который предполагает, что в 
каждой госпрограмме установлены более вы-
сокие показатели ее результатов и предложен 
соответствующий набор мероприятий, кото-
рый будет реализован при наличии соответ-
ствующих ресурсов.

При этом важно, чтобы базовый вариант госпро-
граммы, соответствующий бюджетным проектиров-
кам, обеспечивал достижение целей, которые счи-
таются необходимыми и приоритетными. Ситуация, 
при которой для достижения целей программы недо-
статочно средств и требуется увеличение расходов, не 
соответствует принципам программно-целевого бюд-
жетирования.

С 2014 г. планирование социально-экономическо-
го развития на федеральном уровне основано на про-
граммном бюджете, а субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям предоставлено 
право выбора: остаться в традиционном формате бюд-
жета или переходить на программный бюджет.

Технически перейти на программный бюджет не 
так сложно. Для этого достаточно перегруппировать 
строки, которые имеются в традиционном формате 
бюджета. 

Даже такой упрощенный подход имеет свои пре-
имущества, например четкое описание результатов 
использования бюджетных средств на мероприятия, 
реализуемые в рамках госпрограммы. Однако этого 
явно недостаточно. Главная задача — используя фор-
му программного бюджета, добиться, чтобы каждая 

программа становилась эффективным инструментом 
государственного управления.

Проблема заключается в том, что госпрограммы 
по-прежнему воспринимаются только как инструмент 
получения дополнительного финансирования. Но это 
качественно новый инструмент, отличающийся от ис-
пользуемых в настоящее время инструментов четырь-
мя важными характеристиками.

Во-первых, госпрограммы содержат не только 
бюджетные ассигнования, но и все инструменты, кото-
рые имеются в распоряжении государства для дости-
жения поставленных целей: правовое регулирование, 
контрольно-надзорные функции, лицензирование и 
так далее. Соединение в одном документе правовых 
(регулятивных) и финансовых инструментов — это 
качественное изменение всей системы планирования и 
управления. В итоге программный бюджет, не предъ-
являя требований к содержанию самих госпрограмм, 
способствует реформе государственного управления в 
целом.

Во-вторых, госпрограммы охватывают все направ-
ления деятельности Правительства Российской Феде-
рации и, соответственно, расходов органов исполни-
тельной власти.

В-третьих, в госпрограмме может быть установ-
лена единая субсидия на поддержку аналогичных го-
спрограмм субъектов Российской Федерации с оцен-
кой показателей их вклада в результаты реализации 
госпрограммы.

В-четвертых, госпрограммы позволяют выстраи-
вать межведомственное взаимодействие в рамках пла-
нов их реализации, с учетом ответственности за них 
соисполнителей и участников.

Переход к программному бюджету не означает 
отказ от докладов о результатах и основных направ-
лениях деятельности (ДРОНД), которые во многом 
схожи с госпрограммами, но имеют другой горизонт 
и другую направленность. В них собрана информация 
об участии министерства в разных госпрограммах на 
трехлетний период. В этом случае ДРОНД становится 
инструментом планирования и оценки работы именно 
министерства.

В настоящее время наиболее распространенными 
являются три модели программно-целевого метода 
бюджетирования:

• программно-целевое бюджетирование в целях 
презентации бюджета;

• программно-целевое бюджетирование с уче-
том информации о результативности деятель-
ности;

• прямое программно-целевое бюджетирование.
Программно-целевое бюджетирование в целях 

презентации бюджета — самый «слабый» вариант из 
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представленных. Связь между результативностью и 
финансированием низка либо отсутствует, поскольку 
информация о результативности деятельности появля-
ется в бюджетном документе только в качестве базовой 
информации. Главная идея добавления базовой инфор-
мации к бюджету — способствовать большей подот-
четности правительства за выполнение политических 
задач. Еще одна задача — повысить прозрачность 
установления порядка бюджетных приоритетов для 
утверждения в парламенте. Данный вариант исполь-
зуется в Ирландии, Испании, Нидерландах, Японии, 
а в комбинации с иными вариантами программно-це-
левого бюджетирования — в Великобритании, Дании, 
Исландии, Норвегии, Турции, Финляндии, Швеции. В 
большинстве стран программно-целевое бюджетиро-
вание в целях презентации бюджета рассматривается 
как подготовительный этап к переходу на программ-
но-целевое бюджетирование с учетом информации о 
результативности деятельности. Такие страны испы-
тывают трудности с разработкой сложных показателей 
оценки результативности, но стремятся расширить ис-
пользование информации о результативности деятель-
ности в бюджетном процессе.

В программно-целевом бюджетном планировании 
с учетом информации о результативности («средний» 
вариант) цели программы основаны на программно-
целевых показателях. Здесь информация о результа-
тивности деятельности нужна для принятия решений, 
а также для контроля эффективности оказания госу-
дарственных услуг. Наличие в бюджете обязательных 
программно-целевых показателей способствует укре-
плению процесса принятия решений. Однако этим не 
обязательно определяются суммы ассигнований. Дру-
гой ожидаемый результат — обеспечение подотчет-
ности, поскольку правительство и государственные 
органы управления можно привлечь к отчету за дости-
жение результатов. Программно-целевое бюджетиро-
вание с учетом информации о результативности — те-
кущая практика во многих развитых и развивающихся 
странах. Этот подход решения рассматриваемой зада-
чи успешно используется в Австралии, Австрии, Кана-
де, Мексике, Польше, Словакии, США, Франции.

Самая тесная взаимосвязь между показателями 
эффективности и решением о выделении средств про-
слеживается в прямом программно-целевом методе 
бюджетирования. Реализация этого подхода предусма-
тривает ассигнование ресурсов, основанное на достиг-
нутых результатах. В прямом программно-целевом 
бюджетировании решения об ассигновании напрямую 
увязаны с конечными результатами, что предположи-
тельно укрепляет процесс принятия решений. Основ-
ной ожидаемый эффект прямого программно-целевого 
бюджетирования — возможность избежать состав-

ления бюджета с ненулевого уровня, что приводит к 
улучшению процесса планирования. Подотчетность 
в этом случае достигнет самого высокого уровня по 
сравнению с двумя другими вариантами программ-
но-целевого бюджетирования, поскольку достижение 
результатов непосредственно влияет на ассигнование 
ресурсов. Данный вариант в настоящее время почти 
не применятся. Он применяется в полном объеме в 
Корее: тем программам, которые не достигают заяв-
ленных целей, 10% бюджета урезается автоматически. 
Некоторыми странами прямое программно-целевое 
бюджетирование применяется в отдельных секторах. 

Описанные модели программно-целевого бюдже-
тирования можно представить в качестве переходных 
(подготовительных) этапов (от самого «слабого» вари-
анта к самому «сильному»). Однако это не означает, 
что отдельно взятое государство на пути к реализации 
программно-целевого бюджета должно пройти данные 
этапы от начала и до конца. Более того, это не означает, 
что «слабая» модель программно-целевого бюджети-
рования имеет больше минусов, а «сильная» — боль-
ше плюсов. Иногда проявляется и обратный эффект. 
Так, например, при автоматическом увязывании ассиг-
нования ресурсов с достигнутыми результатами учет 
причин неудачи в достижении ожидаемых результатов 
не обеспечивается. В плане побудительных стимулов 
может сложиться отрицательная ситуация, так как у 
ответственного лица нет возможности объяснить не-
удачу, его автоматически ждет урезание бюджета. К 
тому же, на практике все три типа программно-целе-
вого бюджетирования нередко смешиваются. Необхо-
димо понимать, что каждая страна преследует свои 
цели и задачи, имеет свою специфику бюджетного 
процесса, определенные финансовые возможности и 
ресурсы; важно реально оценивать, чего она может и 
должна добиться. Для достижения конкретных целей 
нет необходимости в каждом случае осуществлять 
полную программу реформ.

В России бюджетирование с использованием про-
граммно-целевого подхода находится на начальном 
этапе развития, субъектам бюджетного планирования 
еще только предстоит разработать концепции про-
граммного бюджетирования и накопить здесь какой-
либо значимый опыт.

Практика зарубежных стран показывает, что про-
цесс внедрения программных методов в практику бюд-
жетирования не может идти успешно, если для этого 
не создано соответствующих условий на общегосудар-
ственном уровне. Поэтому для процесса формирования 
условий на общегосударственном уровне, необходимых 
для применения программного подхода в разработке 
бюджетов, можно выделить несколько важнейших ме-
роприятий или этапов, которые должны быть осущест-
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влены независимо от прочих внешних условий.
На первом этапе разрабатываются и формулиру-

ются наиболее актуальные на текущий момент цели, 
на достижение которых должны быть ориентированы 
основные мероприятия в рамках отдельных направ-
лений государственной деятельности — националь-
ной обороны, здравоохранения, образования и науки, 
правоохранительной деятельности и др. Данный этап 
является очень важным и ответственным, поскольку 
сформулированные цели должны быть максимально 
конкретными, что, в свою очередь, должно создать 
предпосылки для измерения этих целей в количествен-
ных и качественных показателях. В свою очередь, от 
того, насколько адекватно выбранная система показа-
телей будет отражать сформулированные цели, зави-
сит успешность планирования, реализации и контроля 
намечаемых мероприятий, а также конечные резуль-
таты деятельности как отдельных министерств и ве-
домств, так и государства в целом.

На втором этапе для успешной реализации про-
граммных подходов в подготовке бюджетов все важ-
нейшие аспекты государственной деятельности в виде 
сформированных целей должны быть сгруппированы 
в отдельные программы, которые, в свою очередь, со-
ставляют основу некой программной иерархической 
классификации, на основе которой разрабатывает-
ся бюджетная классификация, задающая основные 
направления бюджетных ассигнований на решение 
конкретных программных задач. Разрабатываемая 
программная классификация должна иметь целевую 
направленность, осуществляя группировку различных 
видов деятельности исходя из общности различных це-
лей и задач, в соответствии с целями и задачами соци-
ально-экономической политики государства. Как отме-
чается, основная идея программного бюджетирования 
состоит в том, что «бюджетная информация и реше-
ния должны быть структурированы по целям прави-
тельства»2. Вследствие широкого разнообразия целей 
правительства на практике построение единственной 
бюджетной классификации, удовлетворяющей различ-
ным бюджетным задачам, оказывается невозможным. 
Поэтому страны, успешно применяющие программ-
ное бюджетирование, как правило, используют сочета-
ние двух бюджетных классификаций: программной и 
ведомственной. При этом в идеале приоритет должен 
отдаваться именно программной классификации, на 
основе которой принимаются политические решения, 
и осуществляется распределение ресурсов3.

Программная структура является способом опи-
сания расходов в контексте достижения поставленных 
целей. В свою очередь, государственные стратегиче-
ские цели социально-экономической политики госу-
дарства выражаются в виде детализированных ключе-

вых задач органов исполнительной власти. 
Программная бюджетная классификация не явля-

ется обособленной от других видов бюджетной клас-
сификации. Напротив, классификация целевых статей 
основана на совокупности ведомственного, экономи-
ческого и функционального характера. При этом функ-
циональная классификация группирует расходы в со-
ответствии с их целевой направленностью (расходы на 
национальную оборону, судебную и правоохранитель-
ную системы, образование, здравоохранение и т.д.), а 
экономическая — по экономическому характеру рас-
ходов (на оплату труда, приобретение объектов недви-
жимости и др.). 

В качестве третьего этапа следует выделить разра-
ботку методических рекомендаций по формированию 
общих принципов, без которых сложно рассчитывать 
на успех во внедрении программно-целевых методов 
в практику бюджетирования. Сюда следует отнести 
разработку рекомендаций по внедрению системы по-
казателей, которую следует применять при форми-
ровании бюджетов в рамках тех или иных программ; 
разработку методологии, включая раскрытие общих 
вопросов применения различных количественных и 
неколичественных методов аналитической обработ-
ки информации при формировании бюджета, а также 
планировании и анализе ключевых показателей. Этот 
этап является одним из самых емких этапов разработ-
ки программного бюджета. Он предполагает широкое 
использование аналитических методов, таких как ме-
тоды исследования операций (линейное и нелиней-
ное, динамическое программирование, методы теории 
массового обслуживания и др.); методы системного 
анализа (анализ «затраты — выгода» и «затраты — 
эффективность», имитационное моделирование и др.); 
методы анализа политики (эвристические методы, ин-
струментарий социологии и социальной психологии 
и др.). Существенную роль в развитии методологии 
программного бюджетирования в последнее время 
играют вопросы применения современных информа-
ционных технологий. Кроме того, подобные рекомен-
дации должны содержать типовые формы отчетов, на 
которые министерствам следует ориентироваться при 
разработке программных бюджетов и составлении 
бюджетных заявок.

Характер применяемых методов зависит от кон-
кретных целей и задач, от степени формализации 
проблемы. Успешность применения аналитических 
методов на данном этапе во многом зависит от того, 
насколько успешна была решена задача по постановке 
целей и их отображении в виде показателей. В случае 
если выбранная система показателей недостаточно 
адекватно отражает деятельность и цели программы, 
полученные рекомендации, основанные на примене-
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нии аналитического инструментария, могут привести 
к ошибочным решениям.

Поэтому исследованию вопросов применения раз-
личных методов должно быть уделено самое серьезное 
внимание с позиций развития методологии программ-
ного бюджетирования в отечественной практике.

На четвертом этапе осуществляется разработка 
непосредственно программного бюджета. Основой 
этого этапа является оценка ожидаемых (планиру-
емых) целевых показателей деятельности, которые 
устанавливаются в процессе выработки и оценки аль-
тернативных курсов действий. На основе формирова-
ния программного бюджета подготавливаются бюд-
жетные заявки. В бюджетных заявках даются оценки 
выбранного курса действий, включая информацию об 
имеющемся ресурсном потенциале, предполагаемых 
бюджетных расходах и ожидаемых результатах от вы-
полнения бюджетной программы. На основе подготов-
ленной информации принимается решение об утверж-
дении бюджетных ассигнований.

Пятый этап действий по формированию программ-
ного бюджета должен включать мониторинг и кон-
троль за исполнением разработанных программных 
бюджетов. На основе результатов, полученных на эта-
пе мониторинга и контроля могут быть разработаны 
рекомендации, на основе которых могут быть внесены 
коррективы в сформированную систему методическо-
го обеспечения разработки программных бюджетов, 
как на общегосударственном уровне, так и на уровне 
конкретных министерств и программ.

В качестве предложений теоретического и прак-
тического характера по совершенствованию процес-
са управления государственными и муниципальными 
финансами на основе программного бюджета можно 
сформулировать следующие предложения. 

Целесообразно терминологически точно опре-
делить и систематизировать индикаторы социально-
экономической эффективности государственных про-
грамм. Неприемлемо в качестве индикаторов указывать 
«объемы бюджетных ассигнований и объемы финанси-
рования за счет средств внебюджетных источников».

В целях сокращения и систематизации расходной 
части бюджетов программная классификация должна 
строиться на основе функциональной классификации 
и закреплением за программами ответственных испол-
нителей в лице ведомств и подведомственных органи-
заций. Это позволит, в частности, существенно сокра-
тить количество оснований для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись федерального бюджета, 
в которой, на наш взгляд, должны быть отражены толь-
ко государственные программы, и одновременно рас-
ширить полномочия главных распорядителей средств 

федерального бюджета в формировании и ведении 
собственных бюджетных росписей.

Целесообразно рассчитывать индикаторы в обо-
сновании бюджетных ассигнований на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный период. По нашему 
мнению, сейчас обоснования бюджетных ассигнова-
ний строятся недостаточно эффективно. Для многих 
бюджетных ассигнований отсутствуют или выбраны 
ненадлежащим образом показатели непосредственно-
го и конечного результата их использования.

Необходимо распространять отечественный поло-
жительный опыт внедрения принципов формирования 
программного бюджета, при сохранении и усилении 
роли существующих инструментов бюджетного пла-
нирования — реестра расходных обязательств и обо-
снований бюджетных ассигнований.

Целесообразно предоставить руководителям про-
грамм управленческую свободу в вопросах перераспре-
деления бюджетных ассигнований на одну программу 
между финансовым годом и плановым периодом, меж-
ду программами одного ведомства (подпрограммами 
одной программы) с учетом определенной ранее при-
оритетностью направлений. Однако данные решения 
должны быть продиктованы их социально-экономи-
ческой эффективностью. За реализацию каждой про-
граммы обязан отчитываться и нести ответственность 
ее руководитель. Оплату труда руководителя (бонусы, 
премии) необходимо рассчитывать исходя из достиже-
ния целевых показателей (индикаторов);

Целесообразно передать осуществление независи-
мой оценки выполнения программ, а также консуль-
тирующую функцию при определении индикаторов 
программ, внешним профессиональным исследова-
тельским центрам. Такие оценщики в России долж-
ны выражать объективную оценку общества и быть 
независимыми от государства. Так сформируется об-
щественный контроль, повысится прозрачность бюд-
жетного процесса и снизится коррупционная состав-
ляющая, при которой определяются и формируются 
фиктивные индикаторы и отчеты.
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Современные экономические условия диктуют 
необходимость решения задач по активизации в на-
циональной экономике инновационных процессов и 
обеспечению построения высокоэффективной НИС. 
Главным фактором экономического роста страны ста-
новится система происходящих в ней инновационных 
процессов. Формирование и совершенствование ин-
новационных систем выходит на первый план в цен-
тральных вопросах экономического развития не только 
индустриально развитых, но развивающихся стран, что 
вызывает объективную необходимость поиска новых 
форм и механизмов взаимодействия между государ-
ством, наукой, бизнесом, производством, образованием.

Анализируя существующие в мире национальные 
инновационные системы, обычно выделяют три базо-
вые модели инновационного развития — традицион-
ную, восточноазиатскую и альтернативную. 

Традиционная модель, как правило, включает в 
себя все стадии инновационного цикла: фундамен-
тальные и прикладные исследования, разработку 
технологий, создание опытных образцов, масштаби-
рование, коммерциализацию результатов научных ис-
следований, внедрение их в производство, механизмы 
финансирования, подготовку кадров, охрану объектов 
интеллектуальной собственности. На традиционной 
модели инновационного развития основаны иннова-
ционные системы США, Германии, Франции, Финлян-
дии, Швеции, Швейцарии, Дании, Нидерландов, Ита-
лии, Великобритании. По этой же модели строится и 
инновационное развитие России. 

Восточноазиатская модель инновационного раз-
вития существенно отличается от традиционной. Ин-
новационные системы, основанные на этой модели, 
лишены блока фундаментальных и в некоторой части 
прикладных исследований, технологии заимствуются 
у стран с традиционной моделью развития. Родиной 
этой модели стала послевоенная Япония. На этой мо-
дели в той или иной мере основано инновационное 
развитие Южной Кореи, Китая, Гонконга, Тайваня, 
Сингапура, Малайзии. 

Альтернативная модель предполагает отсутствие 
потенциала не только в области фундаментальных и 
прикладных исследований, но и отсутствие в эконо-
мике высокотехнологического блока как такового. В 
инновационной политике в данном случае делается 
упор на подготовку кадров в области гуманитарных 
наук, в том числе для международных структур (бан-
ков, транснациональных корпораций и др.), развитие 
туризма, отдельных отраслей легкой промышленно-
сти. На этой модели строится развитие Португалии, 
Таиланда, Турции, Иордании, Чили.

Национальные инновационные системы разных 
стран в деталях значительно отличаются друг от дру-
га. Однако следует признать, что любая инновацион-
ная система имеет определенную структуру, включая в 
себя совокупность взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих между собой элементов, которые можно отне-
сти к той или иной категории. В зависимости от типа 
инновационного развития элементы и категории наци-
ональной инновационной системы могут иметь разное 
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значение, быть более или менее важными и значимы-
ми, многочисленными или малочисленными. По боль-
шому счету, любая инновационная система строится 
на сетевом принципе экономической организации раз-
личных хозяйствующих субъектов и институтов, среди 
которых можно выделить следующие блоки:

• блок разработки направлений и стратегии ин-
новационной политики и ее государственного 
регулирования (государство);

• научно-исследовательский блок (научные ин-
ституты, центры исследований и разработок, 
научно-исследовательские лаборатории круп-
ных промышленных предприятий);

• блок инвестиций и финансирования (бюджет-
ное финансирование отдельных направлений 
исследований, кредитные организации, част-
ные инвестиции, венчурные фонды);

• блок трансферта и коммерциализации техно-
логий (экспертные организации);

• блок производства (предприятия, внедряющие 
инновации в производство);

• блок законодательного регулирования (орга-
низации, осуществляющие юридическое, па-
тентное и др. сопровождение инноваций);

• образовательный блок (учреждения высшего 
профессионального образования).

В научной литературе можно встретить всевоз-
можные классификации сетевых моделей, причем 
порой они предложены без раскрытия и оценки каче-
ственной разницы между ними. При формировании 
сетевых структур создаются внешние и внутренние 
ограничения к создаваемой системе, формулируют-
ся наложенные на нее функции, устанавливается ее 
внутренняя структура, осуществляется анализ, выбор 
и реализация концептуальных решений, связанных с 
удовлетворением требований. 

Модель сетевой структуры — это отражение всей 
совокупности хозяйствующих субъектов, связанных 
между собой сетевой системой взаимоотношений, 
которая направлена на повышение эффективности де-
ятельности всех ее участников за счет оптимизации 
процессов взаимосвязи. В зависимости от специфич-
ности, общности, масштабности и поставленных задач 
сетевые структуры могут иметь различные организа-
ционные формы. Выбор наиболее приемлемого спо-
соба взаимодействия следует осуществлять на основе 
тщательной оценки возможностей, выгод, рисков и из-
держек. Для увеличения темпов развития НИС необ-
ходимо формирование принципиально новых сетевых 
структур, но на основе и с учетом опыта применения 
таких моделей. 

Было бы неправомерным говорить о том, что в 
России национальной инновационной системы никог-
да не существовало, и сейчас она формируется впер-
вые. Научно-технический потенциал, накопленный на 
текущий момент, позволяет утверждать, что инноваци-
онные процессы, протекающие в стране, исчисляются 
даже не десятилетиями, а столетиями. «Советская» 

НИС, конечно, разительно отличалась от характерных 
для современных рыночных экономик систем, но ее 
существование нельзя отрицать. Любая национальная 
инновационная система как составляющая экономи-
ческой и политической системы страны, повторяет 
ее характерные признаки. Административно-команд-
ная концепция экономического развития советско-
го общества лежала и в основе его инновационного 
развития. Фундаментальные принципы администра-
тивно-командного характера НИС советских времен 
(отсутствие частной собственности, в том числе, ин-
теллектуальной; идеологизация всех сфер деятель-
ности, в том числе, научно-технической; закрытость; 
направленность на развитие военно-промышленного 
сектора и сосредоточение в нем всех ключевых каче-
ственных ресурсов в ущерб гражданскому сектору — 
кадров, финансов, технологий, оборудования) имели 
как свои достоинства, так и недостатки. Достоинства-
ми можно считать: возможность концентрации всех 
имеющихся ресурсов (интеллектуальных, кадровых, 
материальных) на решении крупномасштабных госу-
дарственных задач научно-технического характера и, 
как следствие, прорыв в определенных направлениях; 
благоприятные для научного сектора условия для раз-
вития фундаментальной и прикладной науки; дешевые 
кадровые и интеллектуальные ресурсы для решения 
сложных научно-технических задач. Однако к началу 
90-х годов в стране отчетливо проявились глубокие 
неисправимые недостатки, присущие административ-
но-командной НИС: отсутствие связи между приори-
тетными направлениями научно-технической полити-
ки и общественными потребностями; ориентация на 
количественные показатели в ущерб качественным; 
дефицит мотивационных рычагов в инновационных 
процессах, связанный, в том числе, с низкой оценкой 
интеллектуального труда и отсутствием права соб-
ственности на созданный интеллектуальный продукт. 
Сетевая модель, на которой основывалась админи-
стративно-командная НИС, также носила администра-
тивно-командный характер, являясь вертикальной ие-
рархической зависимой сетевой структурой. Во главе 
системы стояло государство, жестко управляя всеми 
хозяйствующими субъектами, занятыми в сфере на-
учных исследований и их внедрения, и их взаимодей-
ствием. В итоге все это привело страну к нарастаю-
щему отставанию в технологической инновационной 
гонке, развернувшейся в мире во второй половине XX 
века. Исторический опыт показал, что административ-
но-командная модель НИС, оказалась неспособной 
вывести страну на уровень качественно нового по-
стиндустриального научно-технологического уклада, 
в отличие от стран с рыночной концепцией националь-
ной инновационной системы. 

Сетевые модели, на которых базируются совре-
менные успешные национальные инновационные си-
стемы, основаны на принципиально отличной эконо-
мической платформе, характерными чертами которой 
являются:
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• открытость национальной экономики, ее уча-
стие в глобальном мировом хозяйстве;

• равноправие всех хозяйствующих субъектов, в 
том числе государства, занятых в экономиче-
ской деятельности;

• создание и обеспечение конкурентной среды, 
ведущее к ориентации производителей на ин-
тересы потребителей, в том числе на основе 
создания инновационных продуктов;

• законодательно закрепленное право частной 
собственности, в том числе интеллектуальной.

В качестве основных, предлагаемых к использо-
ванию в построении национальных инновационных 
систем, можно рекомендовать социально-ориентиро-
ванные и рыночные сетевые модели. 

Рыночная концепция национальной инновацион-
ной системы, основанная на сетевой модели в усло-
виях рыночной экономики, имеет свои специфические 
особенности. Главный принцип инновационного раз-
вития в таких системах — глубокая ориентация всех 
субъектов системы на саморазвитие и самовыживание 
в жесткой конкурентной борьбе. Конкуренция стано-
вится главным рычагом постоянного обновления про-
изводственных и управленческих процессов, генера-
ции инноваций и их внедрения, совершенствования 
их форм и методов. Рыночной модели присуща также 
большая, чем в других системах, ориентация на неза-
висимость хозяйствующих субъектов, в том числе за-
нятых в инновационной сфере, меньший уровень вме-
шательства государства в экономические процессы, в 
том числе в области инноваций, минимизация бюд-
жетного финансирования (за исключением военно-
оборонного направления) в развитие инновационной 
сферы за счет стимуляции частных инвестиций, что 
касается не только исследовательских подразделений 
крупных корпораций, но и отдельных лабораторий, ис-
следовательских центров, высших учебных заведений. 

В рыночной сетевой модели в центре внимания на-
ходятся отношения между продавцом и покупателем. 
Установка и развитие этих взаимоотношений, а также 
отношений с другими участниками сети является од-
ной из основных задач предприятий, действующих в 
условиях рыночной системы. От качества и количества 
связей с другими участниками зависит устойчивость 
положения хозяйствующего субъекта на рынке. Нали-
чие тесных контактов и обратной связи с покупателями, 
поставщиками, распределительной сетью, страховыми 
и банковскими организациями, а также государствен-
ными учреждениями создает весьма благоприятные ус-
ловия для развития и процветания предприятия.

В рыночной НИС актуальные направления инно-
вационного развития формируются конечным спросом 
потребителя. Под структуру потребительского спроса 
вынуждено подстраиваться научно-инновационное со-
общество, реализуя наиболее рисковые проекты, осно-
ванные на разработке новых уникальных технологий. 
К сожалению, в рыночной НИС почти все основные 
риски инновационной деятельности ложатся на сам хо-

зяйствующий субъект, который рискует не только сво-
им финансовым положением, но и часто самим своим 
существованием. Однако в рыночных НИС высоки не 
только риски, но мотивационные стимулы для субъек-
тов инновационной деятельности, что влечет за собой 
органичное развитие малого инновационного бизнеса.

Типичным представителем рыночной НИС являет-
ся национальная инновационная система США. Харак-
терными чертами американской модели НИС являются: 
поддержка государством высокого уровня конкуренции, 
минимальное вмешательство в экономические процес-
сы, минимизация бюджетных средств для поддержки 
научно-технологического развития страны (исключе-
ние — военно-оборонная сфера) и стимуляция частных 
инвестиций. США стали родиной таких прогрессивных 
институциональных форм инновационной системы как 
бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы, вен-
чурные фонды. Основные капиталовложения в инно-
вационную сферу приходятся на крупные корпорации, 
банки, фонды, собственные финансовые возможности 
субъектов инновационной сферы.

Национальные инновационные системы европей-
ских стран, в отличие от «американской», несут замет-
ную социальную направленность и строятся на соци-
ально-ориентированной сетевой модели, сохраняя при 
этом практически все институциональные формы, за-
действованные в инновационном процессе.

Суть социально-ориентированной сетевой модели 
заключается в высокоэффективной форме взаимодей-
ствия участников сети с развитой рыночной инфра-
структурой, предпринимательством, государственным 
регулированием, направленным на стимулирование 
предпринимательской и инновационной деятельности, 
обеспечение стабильности и правомерности всех эко-
номических процессов, в том числе инновационных. 
Эта модель гарантирует достаточно высокий уровень 
благосостояния страны, предусматривает защиту прав 
и свобод, социальное обеспечение, охрану здоровья 
и жизни. В тоже время соотношение между благосо-
стоянием граждан и экономическим ростом страны не 
может быть обозначено строго, так как это соотноше-
ние будет зависеть от конкретных обстоятельств реа-
лизации социально-ориентированной сетевой модели 
(от развитости страны, ее потенциала, менталитета ее 
граждан). Модель основывается на конституционных 
гарантиях личных прав и свобод граждан, выбора ими 
профессии и места трудоустройства, ответственности 
и свободы предпринимателей, равенства различных 
форм собственности, ее неприкосновенности и ис-
пользования в личных интересах и интересах обще-
ства, социальной поддержки незащищенных слоев 
населения и нетрудоспособных граждан, социального 
партнерства между союзами нанимателей, профсоюза-
ми и государством.

Национальная инновационная система, построен-
ная на социально-ориентированной сетевой модели, 
предусматривает гораздо более заметное вмешатель-
ство государства в деятельность всех своих институци-
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ональных субъектов. Именно государство берет на себя 
основные обязательства по регулированию процессов 
формирования и развития национальной инновацион-
ной системы. В средствах, направляемых на поддерж-
ку научных исследований и других инновационных 
процессов, в таких системах значительную долю со-
ставляют бюджетные ассигнования. Основную часть 
бюджетных средств получают крупные инновацион-
ные центры на комплексные научные исследования. В 

отличие от «американской» модели, ориентированной 
на концентрацию исследований главным образом в на-
циональных рамках, европейская социально-ориенти-
рованная модель широко использует международную 
кооперацию в исследовательской сфере в рамках со-
вместных сообществ, агентств и отдельных программ. 
Выполняемые государством функции в рамках соци-
ально-ориентированной сетевой модели НИС пред-
ставлены на рисунке 1.

Функции государства, выполняемые в рамках формирования и развития 
НИС, основанной на социально-ориентированной сетевой модели

- создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития и  роста  эффективности  реального  сектора  экономики  
на  основе          формирования устойчивой макроэкономической 

ситуации

- обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения, особо 
важных экономических и социальных потребностей общества

- поддержка  инноваций  и  инвестиционных  проектов,  
обеспечивающих повышение уровня конкурентоспособности 

экономики страны

- проведение активной внешнеэкономической политики, 
направленной  на  развитие интеграционных связей со странами 

зарубежья

- создание необходимых условий для оздоровления населения, 
повышения уровня его образования и культуры

Рис. 1. Функции государства, выполняемые в рамках 
социально-ориентированной сетевой модели НИС

Среди национальных инновационных систем со-
циально-ориентированного типа одним из лучших при-
меров является шведская модель. Цель инновационной 
политики Швеции — статус ведущей научной держа-
вы, проводящей на базе первоклассной системы обра-
зования исследования самого высокого уровня в целях 
обеспечения дальнейшего роста благосостояния и эко-
номического развития. Отличительными особенностя-
ми инновационной системы Швеции, позволившими 
стране обеспечить поступательное инновационное раз-
витие на достаточно длительное время, являются:

• кооперационный характер отношений между 
участниками сети, сформировавшийся на ос-
нове взаимного стремления к пониманию ос-
новных интересов каждого из них, признания 
законности этих интересов и готовности регу-
лировать разносторонние вопросы на основе 
социально-приемлемых компромиссов;

• высокая степень интеграции между образова-
нием, наукой и производством, а именно тес-
ное сотрудничество двух стратегических сфер 
государственной политики в области научных 
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исследований: бизнес и промышленность с 
одной стороны (Министерство промышленно-
сти, энергетики и связи) и исследовательская 
составляющая с другой стороны (Министер-
ство образования и науки);

• повышенное значение роли «человеческого 
капитала» в экономическом развитии страны.

Шведская практика показывает, что социальная 
направленность организации НИС позволяет обеспе-
чить не только стабильное инновационное развитие с 
созданием высококачественной инновационной про-
дукции и высококвалифицированную кадровую со-
ставляющую в инновационных процессах, но и высо-
кий уровень экономической стабильности общества и 
возрастающий уровень жизни населения. 

Опыт Швеции привлекателен тем, что в ее прак-
тике наиболее ярко проявились общие закономерности 
социально-ориентированной модели развития нацио-
нальной инновационной системы, которые присущи 
и другим европейским странам. Социальная направ-
ленность четко прослеживается в инновационных си-
стемах Норвегии, Финляндии, Дании, Германии, Ав-
стрии, Франции, Швейцарии. 

При построении российской НИС и стратегическом 
планировании ее развития целесообразно учитывать 
особенности применения и социально-ориентирован-
ных, и рыночных сетевых моделей. Ключевым приори-
тетом с точки зрения социально-ориентированной моде-
ли следует рассматривать повышение качества жизни и 
благосостояния граждан, а в качестве основных индика-
торов использовать показатели уровня жизни западных 
стран, которые достигли в этом внушительных успехов. 
Рыночная модель позволяет рассматривать в сетевом 
контексте все открывающиеся возможности примени-
тельно к структуре и стратегии. В данном случае сеть 
является альтернативным вариантом диверсификации и 
интеграции и служит двигателем роста. Сетевые обяза-
тельства снижают риски, как при полной интеграции, 
так и при единичной сделке, так как сетевое мышление 
характеризуется долгосрочностью планирования со-
вместной деятельности.

Таким образом, предлагаемая модель националь-
ной инновационной системы должна гармонично со-
четать в себе:

• определенные условия для рыночного само-
регулирования и устойчивого развития конку-
рентной среды и механизмы государственного 
регулирования макроэкономических процес-
сов и рынка, в том числе инновационной про-
дукции;

• рост рыночных тенденций в экономике и по-
вышение государственной роли в социальной 
сфере;

• условия для самостоятельного развития и ин-
теграции бизнеса, науки, образования и про-
изводства и стабильную государственную 
политику в области поддержки научных ис-
следований и разработок, системы образова-

ния, обеспечения социальных гарантий;
• существование частного и государственного 

сектора экономики, в том числе в части инно-
вационной сферы деятельности;

• наличие привилегий, льгот, исключитель-
ных прав для экономических субъектов не по 
принципу принадлежности к определенному 
сектору (частному или государственному), а 
в зависимости от важности и значимости для 
страны решаемых задач; 

• социальную эффективность и устойчивый 
экономический рост, как материальную осно-
ву благосостояния общества.

Играя важнейшую роль в функционировании на-
циональной инновационной системы, социально-ори-
ентированные и рыночные сетевые модели базируются 
на внешних и внутренних сетевых связях. Именно эти 
связи (между бизнесом, производством, наукой и образо-
ванием) являются основными и определяющими факто-
рами большинства этапов инновационной деятельности 
в инновационном развитии страны. Посторенние НИС 
на основе интеграции социально-ориентированной и 
рыночной сетевых структур, включающих образователь-
ную, научную и производственную деятельность, будет 
способствовать преобразованию инновационного цикла 
и усилению в нем черт единой целостной системы.

А.А. Харин отмечает, что «НИС в полной мере об-
ладает теми признаками, которые позволяют рассма-
тривать ее как динамичную, сложную, неоднородную 
по составу, организованную систему, в которой раз-
личные виды ресурсов, объединенные общей целью 
повышения доли инновационной продукции в вало-
вом внутреннем продукте, функционируют в непо-
средственном взаимодействии друг с другом» [8, с.13].

А.В. Зверев подчеркивает, что формирование и раз-
витие НИС индивидуально для каждой страны. Оно 
определяется национальными особенностями и сло-
жившимися в стране условиями, в частности социаль-
но-экономическими отношениями. При формировании 
НИС Финляндии основной упор был сделан на дивер-
сификацию экономики; во Франции создавались мелкие 
технологические фирмы; НИС США формировалась на 
основе поддержки реорганизации национальной эконо-
мики. Однако каждый конкретный случай предполагает 
использование отдельных подходов и инструментов, 
доказавших свою эффективность в других странах. На 
основе анализа опыта развитых и развивающихся стран 
в области происходящих в них инновационных процес-
сов, А.В. Зверев выделяет ключевые закономерности 
создания и развитии НИС [3, с.33]:

• рост интеграции науки, образования, произ-
водства и рынка ведет к увеличению объемов 
и интенсивности внутренних взаимосвязей и 
взаимодействия между элементами НИС;

• целью НИС объявляется обеспечение дина-
мичного развития страны за счет повышения 
инновационной активности хозяйствующих 
субъектов страны;
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• несмотря на общность целей инновационного 
развития, способы их достижения имеют на-
циональные особенности;

• своей высокой эффективностью НИС ряда 
стран обязаны различным факторам, среди ко-
торых наиболее значимым является сформи-
ровавшаяся инфраструктура НИС;

• инновационное развитие страны не обязатель-
но основано на собственной научно-техниче-
ской и инновационной базе, на первоначальных 
этапах становления НИС возможно приобрете-
ние, копирование и «ассимиляция» зарубеж-
ных разработок (пример Китая и Японии);

• значительное усиление инновационной ори-
ентированности инвестиций;

• увеличение роли регионов и отдельных терри-
ториальных межрегиональных комплексов в 
развитии НИС. 

Практически все развитые страны имеют свои соб-
ственные уникальные модели построения националь-
ных инновационных систем на базе научно-техническо-
го развития и их исполнение связано со значительным 
выделением финансовых средств. Реализация подоб-
ных моделей ведется в Японии, США, Германии, Китае, 
Великобритании, Индии и Бразилии. Основной упор 
делается на повышение как государственных, так и 

частных инвестиций в НИОКР, комплексные меропри-
ятия по стимулированию инновационной активности 
хозяйствующих субъектов, поощрению внутреннего 
спроса на товары, произведенные малыми и средними 
предприятиями с использованием высокотехнологич-
ных методов, подготовку высококвалифицированных 
инженерно-технических и научных кадров.

В России в последние десятилетия наблюдается 
разобщенность между сегментами научного сообще-
ства: высшей школой, академическим сектором, сек-
тором прикладных исследований. Отсутствует иннова-
ционная инфраструктура, а ее построению уделяется 
недостаточно внимания. Прослеживается неблагопри-
ятная тенденция внедрения в производство устарев-
ших импортированных технологий и вытеснения от-
ечественных перспективных нововведений. Решение 
этих проблем в совокупности со стремлением России 
стать одним из лидеров глобального научно-техниче-
ского прогресса, создать высокоэффективную НИС, 
обеспечить коммерциализацию научных исследований 
и разработок и внедрение их в отечественную эконо-
мику невозможно без государственной поддержки. 

Основополагающее значение в этом процессе име-
ет формирование развитой инфраструктуры НИС, для 
чего необходимы определенные механизмы интеграции 
науки, образования, производства и бизнеса (рис. 2).

Формирование финансовых 
институтов, обеспечивающих 

непрерывность финансирования 
бизнес-проектов на всех 

стадиях инновационного цикла

Развитие производственно-технологической 
инфраструктуры инновационной 

деятельности (технопарки, инновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы, 

центры трансфера технологий и т.п.); 
создание нормативно-правовой 

законодательной базы, стимулирующей 
развитие интеграционных связей

Содействие развитию 
кооперационных связей между 

основными субъектами 
инновационной системы: 

образование, наука и бизнес

Развитие информационной, экспертно-
консалтинговой и образовательной 
инфраструктуры инновационной 

деятельности

Механизмы интеграции науки, 
образования, производства и 

бизнеса на основе применения  
социально – ориентированных и 

рыночных сетевых моделей в целях 
создания эффективной НИС 

Рис. 2. Механизмы интеграции науки, образования и бизнеса на основе применения социально — 
ориентированных и рыночных сетевых моделей в целях создания эффективной НИС
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 Конкретные мероприятия, позволяющие обеспе-
чить тесную взаимосвязь государственных органов, 
научных организаций, учреждений высшего профес-

сионального образования, производственных пред-
приятий, других составляющих инновационной ин-
фраструктуры представлены на рисунке 3. 

Мероприятия, направленные на объединение науки, образования, 
производства и бизнеса, для формирования высокоэффективной НИС

Развитие, контроль и поддержка государством системы высшего 
профессионального образования

Развитие инфраструктуры для интеграции субъектов национальной 
инновационной системы, развитие системы бизнес-инкубаторов, 
технопарков, технополисов

Поддержка сотрудничества ВУЗов с предприятиями реальных секторов 
экономики, в том числе в научно-исследовательской сфере:

- создание на базе ВУЗов молодежных инновационных центров, малых 
инновационных предприятий и бизнес-инкубаторов, участие в их 
деятельности студентов и аспирантов

- участие ВУЗов в реализации целевых инновационных проектов 
передовых предприятий промышленной сферы

- заключение некоммерческих соглашений между ВУЗами и 
реальными предприятиями о направлении студентов на ознакомительную, 
производственную, преддипломную практику с последующим 
трудоустройством

- создание в ВУЗах базовых кафедр прикладной направленности
- поддержка в ВУЗах деятельности центров профориентации, развития 

карьеры, сертификации и трудоустройства 

Развитие системы образовательных программ и повышения квалификации 
кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности

Совершенствование системы государственных заказов на стратегически 
важные фундаментальные и прикладные научные исследования и 
разработки, выбор для выполнения таких заказов на конкурсной основе 
научно-исследовательских предприятий, уже имеющих определенные 
достижения в соответствующей области, снижение уровня бюрократизации 
при выполнении и сдаче результатов таких заказов

Развитие и поддержка сетевого принципа деятельности бизнеса, 
предполагающего интеграцию хозяйствующих субъектов в целях создания 
полноценного инновационного цикла выпуска высокотехнологичной 
продукции (от научно-исследовательской стадии до стадии внедрения в 
производство)

Стимуляция развития инновационной деятельности и внедрения в 
производство выпуска высокотехнологичной продукции и услуг в малом и 
среднем бизнесе путем предоставления на конкурсной основе грантов, 
беспроцентных займов, льготных кредитов

Создание центров экспертизы и коммерциализации, в целях внедрения  
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
производство

Рис. 3. Мероприятия, направленные на объединение науки,
образования, производства и бизнеса для формирования НИС

Еще одним ключевым вопросом организации НИС 
является вопрос финансирования. Инновационное 
развитие страны возможно только при условии финан-
совой поддержки сферы образования и фундаменталь-
ной науки и финансовых механизмов стимулирования 
прикладных исследований, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, внедрения научных 

разработок в производство. В качестве финансовых 
источников могут быть использованы и государствен-
ные и негосударственные средства. К первым отно-
сятся средства, выделенные из госбюджета, бюджетов 
регионального и местного уровней на гранты, госу-
дарственные заказы на выполнение научно-иссле-
довательских работ, финансирование технопарков и 



51№ 1 / 2014 Вестник Академии экономической безопасности МВД России

бизнес-инкубаторов и другое. В качестве косвенной 
государственной финансовой поддержки может рас-
сматриваться законодательная база, в том числе систе-
ма налоговой и финансово-кредитной государственной 
политики (льготное налогообложение, беспроцентные 
займы, льготные кредиты), в области регулирования 
научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности. Негосударственными источниками финансо-
вых ресурсов могут быть как отечественные, так и 
зарубежные инвесторы, в том числе коммерческие и 
некоммерческие предприятия, финансово-кредитные 
учреждения, венчурные фонды, частные лица, имею-
щие заинтересованность в конечных результатах науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что стабиль-
ное социально-экономическое развитие экономики 
страны в первую очередь обеспечивается за счет на-
личия и процветания благоприятной среды для генера-
ции знаний. Эта среда базируется не только на секторе 
фундаментальных исследований, но и на развитой си-
стеме образования, нормативно-правовой базе обеспе-
чения и государственной политике поддержки научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 
Все это является системообразующими элементами 
национальной инновационной системы. В этом ключе 
основными направлениями формирования националь-
ной инновационной системы России с учетом особен-
ностей применения социально — ориентированных и 
рыночных сетевых моделей должны стать:

• развитие различных форм хозяйствования и 
собственности, в условиях их равноправия и 
экономической свободы;

• активизация структурных изменений экономики, 
перехода ее с сырьевого на инновационный путь 
развития, ускоренного развития ресурсосберега-
ющих, наукоемких производств и отраслей;

• обеспечение производства социально-значи-
мой и конкурентоспособной продукции за 
счет ускорения структурных преобразований, 
обновления основных производственных фон-
дов предприятий, государственной поддержки 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности;

• развитие системы высшего профессионально-
го образования;

• развитие государственной поддержки пред-
принимательства, малого и среднего бизнеса, 
создание необходимых условий для привлече-
ния капитала;

• развитие инновационной инфраструктуры.
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Аннотация. Важнейшее значение в условиях глобализации финансовых рынков приобретает наличие устойчивой, 
конкурентоспособной банковской системы, способной противостоять трансформирующимся угрозам и рискам. Нараста-
ние финансовой нестабильности в экономике в целом, снижение прибыльности компаний и инвестиционной активности, 
формирует негативные тенденции в банковской системе. Требуется своевременная идентификация угроз экономической без-
опасности в банковской сфере и поиск адекватных мер противодействия. 

В статье проведен анализ факторов, влияющих на современное состояние банковской системы России, а также предло-
жены некоторые меры по противодействию реализации угроз экономической безопасности в банковской системе. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, банковская система, угрозы экономической безопасности в банковской 
системе, банковские риски, финансовый кризис, глобализация.

Annotation. Of critical importance in the context of globalization of financial markets is sustainable, competitive banking 
system, able to resist transforming threats and risks. Increasing financial instability in the economy as a whole, the profitability of 
companies and investment activity, generates negative trends in the banking system. Requires timely identification of threats to 
economic security in the banking sector and the search for adequate responses. 

In the article the analysis of factors affecting the current state of the banking system of Russia, and also suggested some measures 
to counter threats to economic security in the banking system.

Keywords: economic security, banking system, threats to economic security in the banking system, banking risks, financial 
crisis, globalization.

 

Процессы глобализации международных финан-
совых рынков во многом определяют процессы, про-
исходящие в банковской системе России. Укрупнение 
банков и централизация банковского капитала, разви-
тие новых банковских услуг для сохранения конкурен-
тоспособности и стабильности банковской системы 
приводит к трансформации угроз экономической без-
опасности в банковской системе. Банки сталкивают-
ся с новыми видами рисков, не всегда поддающихся 
управлению, и связанных, прежде всего, с изменения-
ми конъюнктуры мировых финансовых рынков. Капи-
талы транснациональных банковских групп настолько 
значительны, что могут оказать влияние на состояние 
мировой экономики в целом.

Банковская система играет ключевую роль в раз-
витии современной экономики, концентрирует и пере-
распределяет огромные денежные капиталы, является 
посредником в кредите, расчетах и платежах, опос-
редует связи между всеми субъектами экономики. 

Невыполнение банковской системой своих функций 
парализует и выступает угрозой экономической без-
опасности всего общества. 

Состоянию экономической безопасности бан-
ковской системы России мешают такие факторы, как 
ослабление национальной валюты; дефицит инвести-
ционных ресурсов российской экономики; отсутствие 
долгосрочной ресурсной базы у отечественных бан-
ков; рост кредитного портфеля банков, а также не-
адекватная оценка кредитоспособности заемщиков, а 
что в совокупности вызывает рост кредитных рисков; 
рост рисков информационной безопасности в связи с 
ростом хакерских атак на информационные ресурсы 
банков, процессинговых центров и т.д.; вовлеченность 
некоторых кредитных организаций в противоправную 
деятельность; использование кредитных организаций 
для отмывания доходов, полученных преступным пу-
тем; в ряде случаев неудовлетворительное состояние 
управления кредитной организацией; недостоверность 
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бухгалтерской отчетности кредитных организаций и 
многие другие.

Проблема экономической безопасности банков-
ской деятельности выдвинулась на первый план после 
кризиса 2008 г., когда многие ведущие банки стол-
кнулись со столь значительными проблемами, что 
это отразилось на всей мировой финансовой систе-
ме1. Опасаясь банкротства крупнейших банков США 
и Европы Федеральная резервная система, действуя 
без огласки, раздала разным банкам кредитов (почти 
беспроцентных) на сумму свыше 16 трлн. долларов2. 
Российская банковская система также была вынужде-
на предпринимать экстренные меры по поддержанию 
на плаву системообразующих банков. Одним из при-
оритетных направлений деятельности Правительства, 
которые были озвучены в Программе антикризисных 
мер Правительства Российской Федерации на 2009 г. 
было формирование мощной финансовой системы как 
надежной основы для развития национальной эконо-
мики. Банковская система должна была стать более 
эффективной, очищенной от проблемных кредитных 
учреждений. Только по итогам 2013 г. Банком России 
было отозвано 148 лицензий кредитных организаций, 
но санация банковского сектора продолжается. Из 72 
банков, у которых в 2014 г. была отозвана лицензия, 
32 банка недостоверно отразили активы на сумму 122 
млрд. рублей, что привело к отрицательному капиталу 
банков в размере 100 млрд. рублей3. 

Однако, перечень системно значимых банков был 
определен только в 2014 г. на основании указания Бан-
ка России от 16 января 2014 г. № 3174-У «Об опреде-
лении перечня системно значимых кредитных органи-
заций». При отнесении к системно значимым банкам в 
соответствии с этим документом учитывается размер 
кредитной организации по отношению ко всем банков-
ским активам, объем вкладов физических лиц по отно-
шению ко всем вкладам в банковской системе, привле-
ченные средства от других финансовых организаций 
и средства, размещенные в других финансовых орга-
низациях. Включение кредитной организации в этот 
список обеспечит постоянное надзорное внимание к 
ней макрорегулятора, а также получение поддержки в 
случае нехватки ликвидности или в случае необходи-
мости поддержания достаточности капитала. По оцен-
кам специалистов в список системно значимых были 
включены около 50 банков. 

Список системно значимых банков не был офици-
ально опубликован, так как это привело бы к оттоку 
вкладов из недостаточно крупных, региональных бан-
ков, которые, зачастую, вынуждены завышать ставки 
по депозитам для привлечения клиентов. Завышение 
ставок по депозитам снижает процентную маржу бан-
ков и соответственно снижает доходность банковско-

го бизнеса, что является фактором риска для банка. 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. чистая прибыль кре-
дитных организаций сократилась на 405 млрд. рублей. 
При этом привлекаемые денежные средства остаются 
по большей части краткосрочными, что не позволяет 
банкам в достаточной степени осуществлять кредито-
вание долгосрочных проектов в реальном секторе эко-
номики4, что является приоритетным направлением в 
условиях переориентации экономики на импортоза-
мещенение и развитие собственного производства. В 
связи с этим именно уровень ликвидности и качество 
активов являются одними из самых критических по-
казателей деятельности российских банков. Это под-
тверждается тем фактом, что из общего количества 
причин отзыва лицензии у банков в 2014 г., у 41% 
банков одной из причин отзыва лицензии стала по-
теря ликвидности, у 51% — низкое качество активов, 
и лишь у 14% — снижение норматива достаточности 
капитала или размера собственных средств, ниже ми-
нимально допустимого размера5.

Еще одним серьезным фактором риска является 
ухудшение качества кредитных портфелей банков. На 
фоне снижения спроса на кредитные продукты со сто-
роны физических лиц почти на 15% в 2014 г. ухудша-
ется качество кредитных портфелей банков. В 2014 г. 
доля необеспеченных кредитов (ссуды с просроченны-
ми платежами свыше 90 дней) возросла на 3,9 процен-
та, до 11,9 процентов6.

Становится очевидным, что одним из новых 
вызовов стабильности банковской системе будет 
высокая конкуренция за источники пассивов. Про-
звучавшее в мае 2015 г. предложение по снижению 
количества страховых выплат, на которые клиенты 
банков смогут рассчитывать в случае отзыва лицен-
зии у нескольких банков, в которых у них размеще-
ны вклады, фактически лишит мелкие региональные 
банки депозитов клиентов. По некоторым оценкам 
сумма таких депозитов составляет 900 млрд. рублей7. 
Реализация данного предложения через внесения по-
правок в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» 
возможна в трех вариантах: введение лимита сово-
купного объема страховых выплат одному вкладчику 
за всю историю его взаимодействия с банками в раз-
мере 3 млн рублей; выплата страхового возмещения 
по вкладам не более одного раза в пять лет; выплата 
страхового возмещения по вкладам не более одного 
раза. С начала 2013 по апрель 2015 г. Сбербанк вы-
платил страховое возмещение 1 млн вкладчиков из 
29 банков, лишенных лицензий8. По информации 
Сбербанка, вкладчики, обратившиеся за возмещени-
ем два раза и более за указанный период, получили 
в среднем по 2 млн рублей страхового возмещения, 
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что выше размера страхового возмещения, которое в 
2013-2014 гг. составило 700 тыс. рублей. Таким об-
разом, макрорегулятор, несмотря на наличие у него 
целого комплекса мер пруденциального регулирова-
ния, стремится переложить существующие риски на 
клиентов банков, которым возможно придется нести 
единоличную ответственность за инвестирование 
своих средств в банковские депозиты. Если такое ре-
шение будет принято, это будет означать отток вкла-
дов, прежде всего из мелких и региональных банков, 
что приведет к кризису ликвидности, еще большую 
концентрацию активов в нескольких системообразу-
ющих банках и подрыв доверия к банковской системе 
в целом. 

Наиболее частыми причинами отзыва лицензий 
у банков в 2014 г. были неисполнение федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятельность, 
а также нормативных актов Банка России — 84%, а 
также проведение сомнительных операций — 55%. 
Банки вовлекаются в проведение сомнительных опе-
раций с наличными и безналичными денежными 
средствами в крупных объемах, а также в проведе-
ние операций, связанных с выводом клиентами банка 
средств в значительных объемах за рубеж. Банки во-
влекаются в преступную деятельность по ряду при-
чин: банковская деятельность нацелена в основном 
на проведение спекулятивных операций; банки явля-
ются одним из необходимых элементов механизма по 
легализации преступных доходов, финансированию 
терроризма, выводу капиталов за рубеж, сокрытию 
доходов от налогообложения; банки используют боль-
шое число финансовых инструментов и современных 
информационных технологий в своей деятельности. 
Банковская система и сами банки по своей природе 
особенно уязвимы с точки зрения отмывания денег и 
являются наиболее простым, эффективным и легким 
способом сокрытия таких доходов и их легализации. 
При этом прозрачность банковской системы, высокая 
степень доверия к ней, а также ее способность выгод-
но привлекать капитал и эффективно направлять его 
в реальный сектор экономики являются стратегически 
необходимыми условиями эффективного развития не 
только банковской системы России, но и экономики 
страны в целом.

Банковская сфера является особенно привлека-
тельной для организованной преступности, так как 
движущей силой большинства преступлений является 
возможность получения неконтролируемого макси-
мального дохода в относительно короткий срок. По 
данным МВД РФ за 2014 г. органами внутренних дел 
выявлено порядка 30,5 тыс. преступлений, совершен-
ных в финансово-кредитной сфере, размер причинен-
ного ущерба по оконченным уголовным делам соста-

вил более 53 млрд. рублей9. Только одна преступная 
группа, состоящая из пяти банков, деятельность кото-
рой была пресечена органами внутренних дел в 2014 
г., обналичила и вывела в «теневой» оборот около 25 
млрд. рублей10. 

Для эффективного противодействия проведению 
банками сомнительных операций, а также противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступным 
путем, целесообразно создать единую базу данных, 
обобщающую сведения всех кредитных организаций 
страны, Банка России, ФСФМ, правоохранительных 
органов, по идентификации клиентов, критериям по-
дозрительных операций. Кредитные организации 
должны иметь право отказать в ведении счета, забло-
кировать средства на нем при выявлении подозритель-
ных операций, отказать клиенту в проведении опера-
ции, не имеющей очевидного экономического смысла. 

Должна быть усилена совместная работа право-
охранительных органов и Банка России по недопусти-
мости фактов использования кредитных организаций 
для легализации денежных средств, полученных пре-
ступным путем и финансирования терроризма, вывода 
активов за рубеж, фальсификации банковской отчет-
ности. Повышенное внимание необходимо направить 
на аудиторские компании. Зачастую банки, у которых 
отзывают лицензии, получают положительные ауди-
торские заключения. Это в первую очередь свидетель-
ствует скорее не о некомпетентности аудиторов, а о 
преступном сговоре между ними и руководстве кре-
дитной организации.

Банки должны регулярно пересматривать свои 
подходы к управлению рисками. Главная проблема 
состоит в идентификации и непосредственной оцен-
ке риска в условиях меняющейся внешней среды. 
Для сокращения количества сомнительных операций, 
проводимых через банк, должна совершенствоваться 
система внутреннего контроля, мониторинг должен 
осуществляться на постоянной основе, правило «знай 
своего клиента» должно применяться в работе всех 
служб банка. Пристального внимания требует не толь-
ко оценка качества активов банка, ликвидности и до-
статочность капитала с точки зрения внедрения стан-
дартов Базель III, но и оценка рисков информационной 
безопасности, нарастающих, во-первых, из-за роста 
количества проводимых операций и внедрения новых 
банковских продуктов, а, во-вторых, из-за роста актив-
ности преступных групп на этом направлении. 

Политика Банка России также является фактором, 
оказывающим существенное влияние на банковскую 
систему: в России по-прежнему отсутствует действен-
ный механизм долгосрочного рефинансирования. При 
этом нормы валютного контроля по прежнему не пре-
пятствуют бегству капитала, так необходимого рос-
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сийской экономике и банковской системе, за рубеж. В 
случае если возможность рефинансирования за рубе-
жом будет недоступна российским банкам, при преж-
ней политике Банка России, это окажется фактором, 
оказывающим мощнейшее деструктивное воздействие 
на банковский сектор экономики. 

Необходимо обеспечить возможности для креди-
тования реального сектора экономики, в том числе 
путем снижения ставки рефинансирования, доступа к 
кредитным ресурсам банков, кредитующих реальный 
сектор экономики на особых условиях, расширения 
списка ломбардного кредитования11. При этом отри-
цательное, зачастую ангажированное, влияние между-
народных рейтинговых агентств необходимо свести к 
минимуму, внедрив критерии оценки для работы от-
ечественных рейтинговых агентств и в дальнейшем 
использовать эти рейтинги при оценке кредитоспособ-
ности, ликвидности и т.д., обеспечив российским юри-
дическим лицам равные права наряду с нерезидента-
ми, в доступе к рынку капитала.

Серьезной угрозой для российских банков являет-
ся зависимость российских банков в сфере расчетов. 
Сами банки уязвимы с точки зрения использования 
системы международных межбанковских расчетов 
SWIFT, а клиенты банков с точки зрения использования 
банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, 
которые составляют более 80% всех эмитированных 
в России банковских карт, который насчитывается 
почти 243 млн. Приостановление обслуживания си-
стемой межбанковских расчетов SWIFT, платежными 
системами Visa и Mastercard российских физических 
и юридических лиц может вызвать коллапс в сфере 
расчетов. Неотъемлемой составляющей обеспечения 
бесперебойности расчетов является бесперебойность 
функционирования каналов межбанковского взаимо-
действия. Необходимо создать национальную платеж-
но-расчетную систему, независимую от иностранных 
платежно-расчетных систем, операционные и платеж-

ные клиринговые центры российских платежных си-
стем должны находиться на территории России. 

Таким образов, угрозы и риски, с которыми прихо-
дится сталкиваться банкам, постоянно трансформиру-
ются. В современных условиях важное значение при-
обретает их своевременное выявление и мониторинг. 
Формирование комплексной системы экономической 
безопасности в банковской сфере является одной из 
первоочередных задач обеспечения экономической 
безопасности нашей страны в целом.
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Аннотация. Даны ответы на актуальные вопросы о составляющих структуры страхового маркетинга, его месте в организа-
ционной системе страховой организации. Приведены сравнительные характеристики моделей службы маркетинга, с их преиму-
ществами и недостатками. Определено, что с развитием рыночной экономики возрастают требования к деятельности маркетолога.
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Место организационного маркетинга в общей 
структуре страхового маркетинга

Страховой маркетинг делится на три основные 
составляющие: стратегический (исследовательский), 
оперативный и организационный (рис. 1) [2].

Функции стратегического маркетинга:
• исследование страхового рынка в целом, ис-

следование конкретных сегментов;
• формирование требований к страховой продукции;
• принятие решений по развитию страховщика 

в различных сегментах страхового рынка;
• имиджевая реклама;
• разработка системы стимулирования продаж;
• выбор каналов продаж страховой продукции.

Стратегический маркетинг представляет авто-
номное подразделение, направленное на выполнение 
ряда специфических маркетинговых функций в рамках 
задач, стоящих перед страховой организацией в целом. 

Оперативный маркетинг занимается:
• поддержкой продаж страховой продукции в по-

мощь страховым и нестраховым посредникам;
• рекламой страховой продукции в местах продаж. 
Оперативный маркетинг — это составная часть 

системы продаж страховой продукции или самостоя-
тельное подразделение. Страховой маркетинг находит-
ся в центре построения страхового предприниматель-
ства, выполняя разнообразные функции в интересах 
всех центров финансовой ответственности. Функции и 
место страхового маркетинга представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Три составляющие страхового маркетинга

Рис. 2. Место страхового маркетинга в системе организации страховой организации
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Организационный страховой маркетинг пред-
полагает повышение эффективности деятельности в 
результате исследований, анализа и оптимизации ее 
внутреннего устройства:

• выбора оптимальных каналов продаж, исходя 
из особенностей потребительского поведения, 
свойств страхового продукта;

• стимулирования продаж;
• совершенствования и развития структуры стра-

ховой организации с учетом особенностей и 
квалификации персонала, специфики рынков 
в связи с использованием новых технологий и 
каналов продаж страховой продукции;

• совершенствования разделения труда по гори-
зонтали и вертикали;

• информационного обеспечения.
Оперативный и организационный маркетинг тесно 

связаны между собой и представляют «глаза и уши» 
страховщика, направленные и вовне, и внутрь стра-
ховой организации. Без них невозможна оптимизация 
финансово-экономических отношений «страховщик-
страхователь», успешная работа на страховом рынке, 
развитие страхового предпринимательства в соответ-
ствии с изменениями внешнего окружения. 

Оптимизация структуры страховой организа-
ции — это один из резервов снижения стоимости 
страховой продукции. Например, страховая организа-
ция, снижающая стоимость страховых продуктов на 
15-20% по сравнению со среднерыночными, получает 
монопольное положение на страховом рынке. В ре-
зультате и другие страховые организации должны либо 
снижать страховые тарифы на страховую продукцию, 
либо уходить с рынка. Неэффективность структуры и 
процедур приводит к снижению качества страхового 
продукта, создает сложности в фиделизации страхова-
телей. В данном случае, под процедурами понимается 
порядок принятия управленческих решений в иерар-
хической структуре, система движения информации 
при различных стандартных и нестандартных ситуа-
циях. Именно в этом проявляется взаимосвязь органи-
зационного и операционного маркетинга.

Принципы организации маркетинговой службы
Эффективно функционирующая маркетинговая 

служба обеспечивает успешное оперативное управ-
ление деятельностью страховой организации [4]. Ор-
ганизационная маркетинговая структура должна со-
ответствовать роли и этапу развития страхования в 
обществе. Достижение целей страхового предприни-
мательства зависит в основном от трех факторов:

• выбранной стратегии;
• организационной структуры в целом, в том 

числе службы маркетинга;
• четкости функционирования всей структуры.

Организационная структура маркетинговой служ-
бы — это конструкция на основе которой осущест-
вляется управление маркетингом; это совокупность 
служб, отделов, подразделений, в состав которых вхо-
дят работники, занимающиеся теми иными функция-
ми в области маркетинга. Структура управления служ-
бой маркетинга зависит от таких факторов как:

• месторасположение;
• род и специализация деятельности;
• характер страховой продукции и оказываемых 

страховых услуг;
• тип выбранной стратегии;
• фаза жизненного цикла страховых продуктов;
• численность и профессиональная подготовка 

работников;
• область распространения деловых отношений;
• прочие факторы. 
При организации маркетинговой структуры в 

страховой организации необходимо соблюдение сле-
дующих принципов:

• простота структуры — чем проще структура, 
при прочих равных условиях, тем мобильнее 
управление ею и большая вероятность успеха;

• объем бизнес-функций, ответственность за 
выполнение которых можно возложить на 
специалиста, должно быть ограничено; так 
как чем больше страховых продуктов в его ве-
дении, тем меньше бизнес-функций, с которы-
ми он в состоянии качественно справиться, и 
наоборот;

• малозвенность маркетинговой структуры — 
чем меньше звеньев в структуре, тем более 
оперативна передача информации как «сверху 
вниз», так и «снизу вверх»;

• гибкость и приспособляемость к изменяю-
щимся рыночным условиям.

Для организации маркетинга не существует уни-
версальной схемы. Отделы маркетинга могут быть 
созданы на разных основах, они являются частью 
предпринимательской деятельности страховой орга-
низации. Каждый страховщик, создавая отдел марке-
тинга с таким расчетом, чтобы он наилучшим образом 
способствовал достижению маркетинговых целей (вы-
явление неудовлетворительного спроса покупателей, 
географическое расширение и изыскание новых сег-
ментов рынков, увеличение прибыли и т.д.). Марке-
тинговые структуры в значительной степени зависят 
от размера ресурсов страховщика, специфики лицен-
зируемой и реализуемой страховой продукции, сло-
жившейся структуры управления. 

Несмотря на многообразие вариантов, организаци-
онная структура службы маркетинга может иметь одну 
из следующих моделей построенную по:
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• функциям (функциональная);
• страховым продуктам и услугам (товарная);
• страховым рынкам и покупателям (рыночная);
• Существует также смешанная модель.
• 

Функциональная модель: 
сущность, преимущества и недостатки

 Функциональная модель организации службы 
маркетинга в страховой организации предусматривает 
ответственность за исполнение каждой функциональ-
ной задачи отдельным лицом или группой лиц (пред-
ставлена на рис. 3).

Функциональная модель эффективна, если произ-
водственная и сбытовая деятельность постоянна и одно-
образна, количество страховых продуктов и рынков их 
реализации невелико. В этом случае рынки и страховые 
продукты рассматриваются как однородные, для работы 

с ними создаются специализированные отделы. В служ-
бе маркетинга могут быть созданы следующие отделы: 
планирования маркетинга, управление товародвижения, 
новых рынков, анализа маркетинговой деятельности, 
сервисного обслуживания страхователей и т.д.

Функциональная модель службы маркетинга бази-
руется на разделении труда по установившемся и вновь 
возникающим бизнес-функциям, на специализации 
работников[5]. Такая модель непригодна для быстрой 
реакции на изменяющуюся рыночную ситуацию. Ис-
пользуется функциональная модель в небольших стра-
ховых организациях, реализующих ограниченный 
продуктовый ряд на небольшом страховом рынке. В 
ряде случаев функциональную модель применяют и 
крупные страховые организации, производящие стра-
ховые продукты, уникальные по своим характеристи-
кам. Преимущества и недостатки функциональной мо-
дели службы маркетинга представлены в табл. 1. 

Рис. 3. Модель функциональной организации 
службы маркетинга в страховой организации

Таблица 1.
Преимущества и недостатки функциональной организации 

 службы маркетинга в страховой организации

Преимущества Недостатки

•	 простота управления, у каждого исполнителя круг 
обязанностей, не пересекающийся с другими;

•	 однозначное описание состава обязанностей каждого 
сотрудника;

•	 возможность функциональной специализации маркетологов 
как фактор роста их профессиональной квалификации;

•	 конкуренция между отдельными функциональными 
участками — стимул роста эффективности их работы.

•	 снижение качества работы и маневренности с расширением 
номенклатуры страховой продукции;

•	 отсутствие механизма поиска нетрадиционных видов и 
направлений деятельности;

•	 конкуренция между отдельными функциональными 
участками — «местничество», борьба за частный, а не за 
общий интерес страхового предпринимательства;

•	 слабая гибкость стратегии, ориентирующая на достижение 
текущего эффекта, а не на внедрение нововведений.

Функциональная маркетинговая модель выступает базовой для остальных моделей. 
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Товарная модель службы маркетинга

При такой моделе по каждой совокупности стра-
ховых продуктов (товарной группе) имеется свой 
управляющий с подразделением сотрудников, выпол-
няющих все функциональные задачи маркетинга по 
данной товарной группе. Модель товарной организа-
ции службы маркетинга представлена на рис. 4.

Товарная модели характерна для страховой орга-
низации с широкой номенклатурой страховых продук-
тов и их реализацией на большом количестве однород-
ных (одинаковых) страховых рынков. Товарная модель 
эффективна, когда:

• требования к каналам продаж, рекламе по 
каждому выпускаемому страховому продукту 
значительно отличаются друг от друга;

• объем продаж по каждому виду страховых про-
дуктов достаточно большой, чтобы оправдать 
расходы на организацию службы маркетинга.

Преимущества и недостатки товарной модели 
службы маркетинга представлены в табл. 2. Товар-
ная модель маркетинговой деятельности в страховом 
предпринимательстве развитых стран имеет место в 
крупных децентрализованных страховых организа-
ций, где каждый филиал специализируется на выпуске 
конкретной страховой совокупности продуктов.

Рис. 4. Товарная модель службы маркетинга в страховой организации

Таблица 2.
Преимущества и недостатки товарной модели службы маркетинга в СО

Преимущества Недостатки 

•	 полный маркетинг каждого вида страховых продуктов, выпускаемых 
страховщиком;

•	 быстрая реакция на возникающие на страховом рынке проблемы;
•	 возможность изучения специфики потребностей и основных 

предпочтений по каждому виду страховых продуктов;
•	 в поле зрения управляющего постоянно находятся все виды страховых 

продуктов, как пользующиеся повышенным спросом, так и менее 
популярные у страхователей;

•	 легче выявить способных сотрудников, они привлекаются к участию во 
всех сферах оперативной работы в страховом предпринимательстве;

•	 управляющий, занимающийся отдельным страховым продуктом, имеет 
возможность координировать различные работы по всему комплексу 
маркетинга для данной совокупности страховых продуктов.

•	 широкий круг обязанностей одного сотрудника 
(сбыт, реклама, разработка товарной стратегии и 
т.д.), что затрудняет рост квалификации;

•	 обходится дорого, т.к. требуется увеличение 
расходов на оплату труда из-за увеличения 
количества работников.

Круг обязанностей управляющего в разных стра-
ховых организациях неодинаков, но можно выделить 
основные функции:

• составление плана и бюджета маркетинга стра-
ховой совокупности продуктов;

• прогнозирование возможных изменений на 
страховом рынке;

• сбор информации и изучение деятельности 

конкурентов-страховщиков;
• координация деятельности всех подразделений 

страховщика, влияющих на маркетинг конкрет-
ной совокупности страховых продуктов;

• контроль за соотношениями цен и соблюдени-
ем статей бюджета;

• введение новых страховых продуктов и снятие 
реализации невостребованных.
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Рыночная модель: сущность, преимущества 
и недостатки

Рыночная модель службы маркетинга в страховой 
организации представляет структуру управления, в 
которой управляющие отдельными рынками несут от-
ветственность за разработку и реализацию стратегий, 
планов маркетинговой деятельности на определенных 
страховых рынках. Модель рыночной организации 
службы маркетинга представлена на рисунке 5.

Рыночная модель службы маркетинга целесоо-
бразна для страховых организаций, предлагающих 
однородную страховую продукцию, предназначенную 

для страховых рынков различного типа, где наблюда-
ются неодинаковые продуктовые предпочтения, а стра-
ховые продукты требуют специфического обслужива-
ния. Введение должности управляющего по рынку А, 
Б, В, Г способствует тому, чтобы поставить запросы 
покупателей в центр внимания. Основные рынки за-
крепляются за управляющими, которые сотрудничают 
со специалистами функциональных подразделений 
при разработке планов по различным направлениям 
маркетинговой деятельности[7]. Для каждого рынка 
вырабатывается своя стратегия маркетинга. Преиму-
щества и недостатки рыночной модели службы марке-
тинга представлены в табл.3.

Рис. 5. Рыночная модель службы маркетинга в страховой организации

Таблица 3.
Преимущества и недостатки рыночной организации 

службы маркетинга в страховой организации

Преимущества Недостатки

•	 улучшение координации служб при выходе на рынок;
•	 возможность разработки комплексной программы выхода на 

рынок;
•	 более достоверный прогноз рынка с учетом спецификации;
•	 концентрация маркетинговой деятельности вокруг 

потребностей конкретных рыночных сегментов, а не вокруг 
отдельных страховых продуктов.

•	 сложная организационная структура;
•	 низкая степень специализации работы отделов службы;
•	 дублирование функций;
•	 не достаточные знания страховой продукции (ассортимента 

продуктовой линейки).

Недостатки вышерассмотренных моделей струк-
тур организации службы маркетинга помогает преодо-
леть использование модели смешанной организацион-
ной структуры.

Характеристики смешанных моделей 
организационных структур службы маркетинга

Смешанные модели организационных структур 
службы маркетинга означают, что функциональные 
маркетинговые службы вырабатывают и координи-
руют осуществление единых для страховщиков це-

лей и задач. В то же время, за разработку и реализа-
цию стратегий планов маркетинга для определенных 
страховых рынков и страховых продуктов отвечают 
управляющие, ответственные за работу по этим на-
правлениям[6]. Они также могут определять для функ-
циональных маркетинговых служб задания в области 
маркетинговой деятельности на определенных рынках 
и контролировать их выполнение. Преимуществом та-
ких моделей организации маркетинговой деятельности 
является управляемость и адаптация к особенностям 
каждого страхового рынка или страхового продукта, 
недостатком — увеличение управленческих затрат. 
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Товарно-функциональная модель организации 
службы маркетинга предполагает сочетание функци-
онального и товарного подходов, т.е. работники спе-
циализируются на выполнении отдельных бизнес-
функций по каждому виду страховых продуктов и 
координируют свои действия. Такая модель помогает 
преодолеть недостатки товарной модели, связанные с 
большим «набором» обязанностей, выполняемых од-
ним маркетологом. 

Рыночно-функциональная модель организации 
службы маркетинга предполагает сочетание функци-
онального и рыночного подходов, т.е. каждый отдел 
службы маркетинга отвечает за работу с определен-
ным сегментом страхового рынка. 

Товарно-рыночная модель организации служ-
бы маркетинга представляет сочетание товарного и 
рыночного подходов с использованием принципа ма-
трицы, суть которого в следующем. Управляющие по 
группам страховых продуктов страховой совокупности 
отвечают за планирование каналов сбыта и прибыли 
от реализации страховой продукции, а управляющие 
по страховым рынкам — за развитие выгодных рынков 
для существующих и потенциально возможных стра-
ховых продуктов. Такая модель целесообразна при 
широкой продуктовой линейке страховых продуктов, 
большом числе страховых рынков, на которых работа-
ет данный страховщик. Конечной целью функциони-
рования службы маркетинга является подчинение всей 
коммерческо-хозяйственной деятельности рыночным 
законам, а в этом заинтересованы все субъекты рынка. 

В крупных страховых организациях, имеющих 
децентрализованную структуру управления, аппарат, 
осуществляющий маркетинговую деятельность, вклю-
чает отдел маркетинга в производственных подразде-
лениях (филиалах) и центральную службу маркетинга 
как функциональное подразделение. Отделы и секторы 
филиальной сети занимаются изучением регионально-
го страхового рынка; следят за конъюнктурными изме-
нениями рынка; осуществляют надзор за действиями 
конкурентов на страховом рынке, перенимая положи-
тельный опыт; разрабатывают методы конкурентной 
борьбы; следят за прибылью филиала.

В зависимости от степени подчиненности фили-
альной сети головной страховой организации, полу-
ченные материалы маркетингового исследования с 
предложениями, передают в головной офис либо сами 
разрабатывают и лицензируют новый страховой про-
дукт, совершенствуют организационную структуру 
применительно к местным условиям деятельности. 

Центральная служба маркетинга разрабатывает 
цели и стратегию страховой организации в целом на 
основе программы маркетинга по каждому страхово-
му продукту, полученному от филиальной сети. Эта 
служба тесно увязывает свою деятельность со служ-
бами планирования, финансов, контроля, что обеспе-
чивает комплексный подход при решении вопросов, 
касающихся организации производственно-сбытовой 
деятельности. Решения по наиболее важным вопросам 

организационного маркетинга принимаются высшим 
звеном управления — советом директоров или правле-
нием при участии комитетов по разработке финансо-
вой, ценовой, ассортиментной политики.

В небольших страховых организациях, преимуще-
ственно созданных в административных районах (об-
ласть, город), имеющих централизованную структуру 
управления, аппарат, осуществляющий маркетинго-
вую деятельность, обычно ограничивается службой 
маркетинга. Она координирует деятельность самосто-
ятельно выделенных отделов по изучению страхового 
рынка, рекламы, планирования и др. Такая служба воз-
главляется вице-президентом или отраслевым дирек-
тором (управляющим) в функциональные обязанности 
которого входит маркетинг. 

Взаимодействие службы страхового маркетинга 
с другими подразделениями страховой организации 
представлено в табл. 4.

Таким образом, с развитием рыночной экономики 
возрастают требования к деятельности маркетологов. 
Дипломированный специалист-маркетолог в области 
страхового предпринимательства должен [3]:

• ориентироваться на страховом рынке и приме-
нять творчески законы его функционирования;

• аналитически подходить к рыночным проблемам;
• быть склонным к реинжинирингу страховых 

продуктов и инжинирингу бизнес-процессов;
• знать состояние и тенденции развития регио-

нального, национального и международного 
страховых рынков;

• быть способным и компетентным к анализу 
конъюнктуры на страховом рынке;

• совершенствовать действующую организа-
ционную структуру управления маркетингом 
страховой организации;

• организовывать деятельность службы марке-
тинга и координировать ее с деятельностью 
других подразделений;

• определять интеллектуальный, финансовый 
и инвестиционный потенциал страховщика, 
страхователей и конкурентов;

• выбирать стратегию и тактику маркетинговой 
деятельности;

• при необходимости уметь корректировать 
маркетинговую деятельность;

• отбирать необходимую маркетинговую информа-
цию, использовать информационные технологии;

• уметь анализировать рыночное поведение по-
требителей, воздействуя на него;

• участвовать в разработке ассортиментной, це-
новой, коммуникационной политике;

• уметь находить нишу на рынке для реализа-
ции своей страховой продукции;

• выбирать и уметь применять методы и приемы 
маркетинговых исследований;

• участвовать в разработке фирменного стиля, 
создания имиджа страховой организации. 
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Таблица 4.
Взаимодействие службы страхового маркетинга с другими подразделениями страховой организации

Подразделения страховой
организации Характеристика взаимодействия  со службой маркетинга

Служба планирования 
и прогнозирования 

•	 использование данных о товарной политике при планировании и прогнозировании, 
организация коммерческо-хозяйственных связей.

Финансовая служба 

•	 работа маркетинговой службы влияет на результаты экономической и финансовой 
деятельности в целом страховой организации;

•	 специалисты по маркетингу должны знать основы бухгалтерского учета, финансирования и 
кредитования;

•	 специалисты по маркетингу должны разбираться в причинах возникновения издержек 
производства и обращения страховой продукции;

•	 специалисты по маркетингу участвуют в разработке путей снижения затрат производства и 
обращения страховой продукции. 

Юридическая служба
•	 специалисты службы маркетинга в определенной мере должны владеть основами страхового 

права, при необходимости получать юридические консультации;
•	 совместно реагировать на возможные претензии страхователей на страховую продукцию.

Служба научно-исследовательская 
и экспериментальная 

•	 мероприятия по реинжинирингу и инжинирингу бизнес-процессов должны учитывать 
потребности и предпочтения потребителей страховой продукции и согласовывать их со 
специалистами службы маркетинга.

Кадровая служба

•	 при острой нехватке специалистов по страховому маркетингу совместно проводить работу 
по выявлению и найму обученных специалистов по маркетингу, правильной организации их 
труда и повышению квалификации;

•	 совместно разрабатывают должностные инструкции, варианты организации оплаты труда, 
ступени карьерного роста работников по маркетингу.

Служба учета и анализа 

•	 создание установленных форм бухгалтерской и финансовой отчетности и предоставление их 
в службу маркетинга;

•	 проведение анализа по формам бухгалтерской и финансовой отчетности и с необходимыми 
комментариями предоставление для пользования сотрудникам службы маркетинга.

Служба информационного 
обеспечения

•	 создание автоматизированной программы по учету заключенных договоров страхования, 
сострахования и перестрахования;

•	 обучение автоматизированным программам, использование их для выполнения функций 
маркетинга сотрудниками данной службы;

•	 создание автоматизированных рабочих мест по выполнению функциональных обязанностей 
сотрудников службы маркетинга. 
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Аннотация. Раскрываются вопросы оценки уголовно-политической ситуации в сфере обеспечения защиты общества 
от религиозного экстремизма и терроризма. Особое внимание уделяется вопросам механизма коллективного бессознатель-
ного и сознания, умело используемые идеологами экстремизма. Доказывается, что только по-настоящему комплексный си-
стемный анализ, проливающий свет на криминальную реальность, позволяет выяснить, все ли допустимые меры органами 
власти применяются; насколько активно и умело, они используются; в какой мере предпринимаемые меры соответствуют 
основополагающим целям защиты общества от названных угроз и сложившимся условиям. 

Ключевые слова: уголовная политика, религиозный экстремизм и терроризм, эффективность противодействия пре-
ступности, коллективное бессознательное и коллективное сознание, информационная война.

Annotation. Described the evaluation questions of criminal and political situation in the sphere of protection of society against 
religious extremism and terrorism. Particular attention is paid to the mechanism of the collective unconscious and consciousnes, 
skillfully used by ideologists of extremism. We prove that the only truly integrated system analysis which sheds light on the criminal 
reality allows us to determine whether all reasonable steps are applied by authorities; how actively and skillfully they are used; to 
what extent the measures taken comply with the fundamental goals of protecting society from these threats and existing conditions.

Keywords: criminal policy, religious extremism and terrorism, the effectiveness of combating crime, the collective unconscious 
and the collective consciousness, information warfare.

Несмотря на весьма широкий спектр различных 
видов и форм преступных посягательств, угрожающих 
современному обществу, по мнению исследователя, 
религиозный экстремизм и терроризм имеют особую 
притягательность. Отмеченное касается адептов са-
мых различных областей знаний — права, криминоло-
гии, политологии, теологии, социологии, психологии, 
истории и др. Объяснение этому, очевидно, следует 
искать в целом ряде обстоятельств: в ощутимом об-
щественном резонансе, который всегда следует отго-
лоском за проявлениями экстремизма и терроризма; 
в осознании официальными органами власти любой 
страны существенной опасности деструктивных про-
цессов в обществе, подогреваемых указанными прояв-
лениями. Вместе с тем, при всех усилиях со стороны 
мирового сообщества (официальных органов власти, 
общественных организаций, ученых и политических 
деятелей), данный феномен по-прежнему представля-

ет серьезную угрозу. Следовательно, без глубинного 
понимания и проникновения в генезис религиозного 
экстремизма и терроризма вряд ли возможно достичь 
приемлемого уровня социальной безопасности. При 
этом до настоящего времени в полной мере неясны ни 
причины разрастания названного феномена, ни осо-
бенности действия его механизма. Соответственно, 
остаются нерешенными вопросы и о наиболее дей-
ственных средствах антиэкстремисткой и антитерро-
ристической защиты, которыми должно обладать со-
временное общество и государство. 

При всех «белых пятнах» религиозного экстремиз-
ма и терроризма вполне очевидным является то, что 
названные явления, так или иначе, сопряжены с вопро-
сами власти, реализуемыми через попытки изменить 
существующий «статус-кво» геополитического про-
странства. 

Хорошо известно, что достижение политических 
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целей теми или иными лидерами, партиями или дви-
жениями возможно с помощью: а) демократических 
механизмов и институтов гражданского общества; б) 
административного ресурса (при тоталитарном режи-
ме) — армии, полиции, уголовных репрессий; в) рас-
качивания существующей системы государственной 
власти с помощью угроз, шантажа, массовых беспо-
рядков, а также взрывов в местах наибольшего скопле-
ния населения и пр. 

Последние, из числа перечисленных, методов, к 
сожалению, все чаще берутся «на вооружение» отдель-
ными индивидами и группами лиц, имеющими поли-
тические амбиции, но не обладающими при этом ни 
кредитом доверия населения, ни административным 
ресурсом. Поэтому такие лица прибегают к информа-
ционной войне в виде экстремизма, а с помощью актов 
терроризма стараются придать этой войне наглядное 
подтверждение серьезности своих намерений. Следо-
вательно, экстремизм и терроризм, как средства воз-
действия на общество, являются «оружием слабых», 
что нельзя сказать о самом этом «оружии», наделен-
ным не только весьма разрушительной силой, но и зна-
чительным радиусом поражающего действия. 

Практика показала, что религиозный экстремизм 
и терроризм, через нарушение политического балан-
са сил в определенной стране или регионе, способны 
весьма эффективно, т.е. с малыми людскими и финан-
совыми издержками, реализовывать чьи-то неправед-
ные интересы, как политические, так и экономические. 
Однако все отмеченное — это есть лишь следствие 
данного феномена, внешняя его сторона или некото-
рый контур. В данном случае «за кадром» остается сам 
механизм указанных социально-опасных явлений.

Несколько забегая вперед, хотелось бы пояснить 
тезис о том, почему именно эффективно и с малыми 
издержками? Как показывает исследование, экстре-
мизм, в особенности религиозный, делает упор на ряд 
механизмов коллективного бессознательного и созна-
ния. Работу этих механизмов мможно подсмотреть в 
живой природе, где коллективное поведение особей 
отдельных видов способно выступить в качестве мо-
делей, объясняющих действие механизма коллектив-
ного бессознательного. Например, стаи птиц, косяки 
рыб, стада травоядных и даже коллективные насеко-
мые наглядно демонстрируют закономерности упомя-
нутого механизма. В частности, как будто по команде 
из единого центра одновременно меняется траектория 
и вектор движения упомянутых представителей фау-
ны. Вполне очевидно, что названным механизмом при-
рода наделила различных представителей фауны для 

максимальной защиты последних от различного рода 
угроз. Для срабатывания данного эффекта на тот или 
иной раздражитель должна отреагировать некая «кри-
тическая масса» представителей одного вида. Иными 
словами, если хотя бы 2-5% особей, объединенных в 
группу, резко изменят свое поведение, то это повлечет 
«цепную реакцию», заставляя все сообщество двигать-
ся по заданной программе с определенными вектором, 
траекторией и скоростью. 

Все отмеченное во многом иллюстрирует схожую 
природу названного механизма как в животном мире, 
так и в человеческом обществе; но в последнем случае 
налицо существенные отличия. 

При известной специфике образования единого 
информационного пространства отдельных социумов, 
объединенных единой территорией, экономическими 
и производственными отношениями, вероисповеда-
нием, культурными традициями и языком (особенно 
это касается городов и населенных пунктов с плот-
ной застройкой), и при определенных благоприятных 
условиях срабатывает названный механизм бессозна-
тельного. Как известно, в таком случае личность от-
дельного индивида как бы растворяется в толпе, при 
этом толпа способна на весьма непредсказуемые раз-
рушительные действия. Однако указанный эффект 
имеет все же краткосрочное действие. 

Способностью раздвинуть рамки временного кон-
тинуума указанного феномена обладает механизм кол-
лективного сознания, наложение которого на бессоз-
нательное еще больше усиливает названный эффект. 
Практика показывает, что идеологи религиозного экс-
тремизма хорошо осведомлены о закономерностях со-
ответствующих механизмов и поэтому широко их ис-
пользуют в своей подрывной деятельности. 

Однако если бесспорным является наличие не-
ких механизмов подчинения людских масс, то, значит, 
должны быть спрятаны где-то пусковые кнопки, по-
зволяющие запустить эти механизмы в работу. Таких 
пусковых кнопок, как хорошо известно, может быть 
великое множество. В то же время, наиболее эффек-
тивным средством, позволяющим, по сути, гаранти-
ровать успех, является использование идеологами 
религиозного экстремизма произведений литературы, 
искусства или кино, посвященных тем или иным рели-
гиозным вопросам. При этом термин «религия» следу-
ет понимать несколько шире, включая в него в том чис-
ле такие учения, как, скажем, фашизм или коммунизм. 

Проблема пусковых механизмов религиозного 
экстремизма подтверждается целым рядом примеров. 
В качестве одного такого примера можно вспомнить, 
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какой ажиотаж произвело опубликование в 1988 г. ав-
тором Салманом Ружди книги «Сатанинские стихи». 
Как можно заметить, здесь под прикрытием закона о 
свободе слова явно преследовались цели столкнуть со-
циумы, идентифицируемые по религиозному призна-
ку. Или другой пример, связанный с Терри Джонсом, 
настоятелем небольшой надконфессиональной церкви 
в городе Гейнсвилл, штат Флорида. Названный свя-
щенник, в пику решения властей построить мечеть на 
месте обрушения в результате террористического акта 
11 сентября 2011 г. башен «близнецов» в Нью-Йорке, 
объявил о намерении сжигать сразу по несколько эк-
земпляров Корана. Тем самым он вызвал бурю негодо-
вания и протеста.

2 октября 2009 г. многие отечественные СМИ сооб-
щили о факте, представляющемся многим, на первый 
взгляд, достаточно курьезным. В частности, “Комсо-
мольская правда” опубликовала статью Н.С. Ганенко, 
озаглавленную «Ставропольский ученый пожаловался 
в прокуратуру на… Ветхий Завет». 

Согласно этой статьи, некий кандидат техниче-
ских наук, а заодно и исследователь российской исто-
рии А.И. Долженко пришел к выводу, что Ветхий За-
вет содержит откровенную пропаганду и призывы к 
убийствам, насилию, ведению агрессивных войн, ге-
ноциду — уничтожению всех других национальных 
культур и внедрению в жизнь деструктивного образа 
жизни. Такие ужасающие выводы Долженко сделал, 
прочитав Библию, купленную в одном из книжных ма-
газинов краевого центра. Своим иском он добивался 
изъятия данной «экстремистской» литературы из обра-
щения, а тех, кто ее распространял, требовал привлечь 
к уголовной ответственности. 

Надо сказать, что к Новому Завету историк пре-
тензий не имеет. А вот Ветхий, по его мнению, просто 
пестрит антиобщественными цитатами, противореча-
щими федеральному закону о борьбе с экстремизмом.

Как оказалось, А.И. Долженко не единственный 
«борец» с экстремизмом, избравший борьбу с Ветхим 
заветом. Его поддержал также третейский судья Е.Ф. 
Труфанов.

В заявлении имелись следующие требования:
1. Признать в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с последующими из-
менениями и дополнениями) Ветхий Завет Библии 
экстремистской книгой.

2. Возбудить уголовное дело в отношении лиц, 
распространяющих и внедряющих в широкие народ-

ные массы деструктивные ветхозаветные идеологию, 
принципы, установки, мораль, нравственность и дру-
гие «ценности».

3. Компенсировать моральный ущерб людям, ока-
завшимся под деструктивным влиянием Ветхого Заве-
та, в порядке применения института частного обвине-
ния в уголовном праве.

4. Запретить издание, тиражирование и распро-
странение Ветхого Завета на территории России.

5. Запретить пропаганду содержимого Ветхого За-
вета в среднеобразовательных учреждениях и вузах 
России. 

Названный иск содержал несколько выдержек из 
Ветхого Завета, в их числе: 

«...не отдавайте дочерей ваших в замужество за 
сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ваших, 
и не ищите мира с ними во все времена...».

«И так убейте всех детей мужеского пола, и всех 
женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; 
а всех детей женского пола, которые не познали муже-
ского ложа, оставьте в живых для себя». 

«А в городах сих народов, которых Господь Бог 
твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни 
одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Амор-
реев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евсеев, и Иевусеев, и 
Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой». 

Далее воображение рисует ужасы на случай, если 
бы данный иск был принят к рассмотрению. Эксперты 
признали бы Ветхий Завет экстремистской литерату-
рой, а суд на этом основании установил бы запрет на 
любое тиражирование, распространение и пропаганду 
данного исторического документа. Следующим этапом 
стало бы привлечение к уголовной ответственности 
целого ряда, по сути, невиновных лиц, имеюших хоть 
какое-то отношение к Книге Ветхого Завета (историки, 
равины, издатели и др.). А это уже, в свою очередь, 
вполне могло бы привести к дестабилизации в стране. 
В то же время, даже если не принимать в расчет не-
гативную реакцию на соответствующие действия вла-
стей на территории России и за рубежом, отсутствие 
доступа к такого рода историческим документам при-
вело бы к невозможности свободного изучения исто-
рии и понимания алгоритма, движущих сил и процес-
сов как развития, так и деградации общества.

Приведенный пример далеко не единственный. Как 
хорошо известно, с этой Книгой борются разными ме-
тодами уже несколько тысячелетий. Вместе с тем, вряд 
ли стоит Ветхий Завет рассматривать как руководство к 
действию. Его можно воспринимать лишь как истори-
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ческий и религиозный литературный памятник. И ни о 
каком экстремизме здесь не может быть и речи. То же 
самое, видимо, можно было бы сказать и о Манифесте 
коммунистической партии, и полном собрании трудов 
В.И. Ленина, которые в не меньшей степени пропитаны 
призывами смены существующей власти. 

Нет никаких сомнений в том, что любое игнори-
рование истории самым негативным образом сказыва-
ется на обществе. Видимо, наиболее иллюстративным 
здесь может выступить высказывание В.О. Ключев-
ского1, отмечавшего «Прошедшее нужно знать не по-
тому, что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не 
умело уб рать своих последствий». Отмеченное, в том 
числе, касается и порочных последствий, которые не-
обходимо искоренить для того, чтобы будущее не ста-
ло кошмаром.

Упомянутому автору принадлежат также и другие 
высказывания, в частности: «История не учительница, 
а надзирательница: она ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков»2. 

Все отмеченное указывает на то, что экстремист-
ская по своей сути литература прошлых эпох не долж-
на быть запрещена. Подобного рода запреты загоняют 
своевременно неразрешенные проблемы нравственно-
мировоззрен ческого развития общества еще глубже. А 
это чревато еще более тяжелыми последствиями для 
социума в будущем, нежели политическая практика 
того или иного экстремизма, имевшая место в про-
шлом. Это своего рода выработка иммунитета у чело-
века, защита от наиболее тяжелых заболеваний, несу-
щих в себе опасность даже летального исхода (чума, 
холера, туберкулез и пр.). Перенеся после соответству-
ющей прививки в более легкой форме заболевание, 
человеческий организм становится уже способным 
сопротивляться этим вирусам. Примерно тоже проис-
ходит и в социуме. Переживая и осмысливая пробле-
мы прошлого, человечество не допускает их развитие 
в наиболее гипертрофированной и опасной для обще-
ства форме.

Одна из задач искоренения в обществе экстремиз-
ма состоит в том, чтобы текущая политика органов 
власти была такой, чтобы литературные памятники 
прошлых эпох неоспоримо экстремистского содержа-
ния не становились руководством к действию для жи-
вущих и будущих поколений.

Однако все сказанное — это лишь внешний кон-
тур экстремизма. Идеологи данного феномена хотят, 
чтобы его проявления были не только известны, но и 
широко обсуждались в обществе, вызывали ажиотаж. 

Но нас с вами интересует, в первую очередь, то, что 
от нас скрывается. Без этого нельзя диагностировать 
данную социальную болезнь. Видимо, осмыслив ин-
тересы лиц, инициирующих соответствующие антисо-
циальные антигуманные процессы, можно выработать 
обществом и государством меры противодействия экс-
тремизму и терроризму. 

Нет никаких сомнений в том, что в жизни любого 
общества и в его культуре не приживаются такие виды 
деятельности, которые не работают на чьи-либо ин-
тересы. И это вне зависимости от того, праведны эти 
интересы или порочны. Отмеченное характерно и для 
проблемы противодействия религиозному экстремиз-
му и терроризму. Видимо, исходя из интересов тех или 
иных идеологов, совершаются различного рода деяния 
деструктивного характера, относимые нами к экстре-
мисткой либо террористической деятельности. 

Можно во всех случаях безошибочно говорить об 
экономических и политических интересах. Однако са-
мое сложное − определить, где и в каких темных углах 
скрываются соответствующие недруги человеческие. 
Для этого могут стать определенной подсказкой ис-
точники финансирования. При этом будет большим 
заблуждением, если органы власти будут считать, что 
стоит лишь заблокировать финансовые потоки к самим 
экстремистам и террористам, как проблема разрешит-
ся сама собой. Если признать, что в данной иерархии, 
помимо вождей экстремизма и терроризма, есть еще 
генералитет, офицерский корпус и простые исполните-
ли, то успех может гарантировать лишь блокирование 
финансовых траншей всей названной цепи. При этом 
цепочки могут создаваться такие сложные, что подчас 
раскрыть истинных владельцев почти невозможно. А 
ведь именно они, а не посредники являются истинны-
ми виновниками преступлений по продуцированию 
анализируемого нами феномена. 

Проблема борьбы с финансированием террориз-
ма — это лишь один, пусть даже и весьма весомый, 
сегмент общей проблемы противодействия феномену. 
И жестко привязывать два этих вопроса нельзя (т.е. 
есть у террористов деньги — значит, будут акты терро-
ризма, нет денег — соответственно, их не будет). 

Иллюстрацией сказанному может служить серия 
террористических актов, организованных армянски-
ми националистами в Москве в середине 70-х годов. 
Чтобы организовать эти чудовищные и немыслимые 
для того времени преступления, террористам пона-
добилось всего лишь несколько утятниц, начиненных 
гвоздями и гайками. Ни о каком целенаправленном 
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финансировании при железном занавесе даже не мог-
ла идти речь. Таким образом, себестоимость всех этих 
взрывов была весьма незначительной. Следовательно, 
в первую очередь необходимо искать корни и истоки 
самого феномена, так как вопросы финансирования 
терроризма — это лишь условие, но никак не причина 
феномена. 

Нет никаких сомнений в том, что терроризм — это 
не только преступление со сложной правовой приро-
дой, но и сложный социально-экономический и поли-
тический феномен. Поэтому исследование причин и 
условий терроризма должно опираться, в том числе, и 
на закономерности управления социально-экономиче-
скими и политическими процессами.

Данное явление возникает там и тогда, когда по 
той или иной причине нарушается политическое рав-
новесие. Соответственно, чем дальше стрелка весов от 
нулевой отметки, тем интенсивнее происходят на дан-
ной территории акты терроризма. Иллюстрацией ска-
занному могут служить современный Ирак, Израиль, 
наш Северный Кавказ и пр.

Объединяет феномен во всех странах, где звучат 
теракты, то, что идеологи терроризма отдают себе от-
чет в том, что обычными демократическими средства-
ми они никогда не смогут добиться успехов в силу 
малочисленности своих сторонников. Соответственно, 
для удовлетворения своих политических амбиций они 
и становятся на путь устрашения. Таким образом, еще 
раз отметим, что терроризм — это «оружие слабых». 
Для примера можно вспомнить историю развития 
большевизма в России.

Самое интересное, как только власти идут на 
какие-то уступки, это воспринимается как победа экс-
тремистки настроенных сил, что грозит дальнейшей 
эскалацией актов терроризма в стране. Примером мо-
жет служить Израильско-Палестинский конфликт, где 
всем арабским миром уход Израиля из сектора Газа 
был воспринят не как акт доброй воли, а именно как 
большая победа экстремистов.

Сегодня, к большому сожалению, нередкими ста-
ли взрывы на Северном Кавказе и в других городах 
страны. Если в той или иной степени понятно «кто ви-
новат», то, видимо, по старой доброй традиции следу-
ет сказать «что делать». 

Нужны такие решения, которые будут максималь-

но учитывать целый спектр факторов и закономер-
ностей, лежащих в основе социально-экономических 
процессов. В частности, применительно к Республике 
Чечне, можно обратить внимание на то, что большин-
ство чеченцев, как и много веков назад, продолжают 
жить родовыми общинами, называемыми тейпами. 
Эти тейпы настолько обособлены, что существуют 
скорее параллельно, чем сообща. Для любого члена 
тейпа (так уж повелось) важно, как его действия и по-
ступки оцениваются именно внутри данного тейпа. И 
мало волнует то, как это оценивается вне данного тей-
па. Теперь представим ситуацию, при которой Прези-
дентом Республики становится представитель какого-
то одного тейпа. Какими бы позитивными качествами 
не обладал бы официально признанный федеральны-
ми властями лидер, вряд ли он получит признание всех 
тейпов. Глава республики должен получить, в полном 
смысле этого слова, признание со стороны всего на-
селения республики. Иначе яблоко раздора, замешан-
ное на политических амбициях и кровной мести, будет 
вновь и вновь взрывать ситуацию. Выражу лишь свое 
субъективное мнение, если скажу, что, поменяв форму 
правления, отказавшись от президентской республики 
и перейдя в республике к чисто парламентской форме 
правления, можно рассчитывать на позитивный ре-
зультат. Например, если сформировать законодатель-
ное собрание в республике, даже не по мажоритарной, 
а по пропорциональной системе (из наиболее автори-
тетных членов тейпа), то любое решение парламента 
будет восприниматься всеми, даже многими боевика-
ми, как обязательное к исполнению. Даже институт 
кровной мести прекращает свое действие, если есть 
договоренность между именитыми членами тейпа. В 
этом случае постепенно теряется всякий смысл в про-
тивостоянии России.

Как можно заметить, обсуждаемая проблема весь-
ма и весьма многогранна, соответственно, и ее решение 
может быть только при комплексном подходе. А значит, 
это и идеология, и экономика, и мудрая уголовная поли-
тика, и многое иное, что структурирует общество.
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