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ВВЕДЕНИЕ 

К настоящему моменту цифровизация экономики имеет, как известно, до-
статочно широкие границы распространения. Активное развитие получили ис-
кусственный интеллект (ИИ), технологии блокчейн, государственные цифровые 
платформы, умные системы производственных предприятий, отвечающие совре-
менным требованиям. 

Несомненным преимуществом цифровой экономики стали ее доступность 
и открытость. Но, с другой стороны, информационная безграничность принесла 
с собой существенные угрозы в части увеличения количества хакерских инсти-
тутов, риска информационных войн и др. 

В этих условиях актуальными направлениями становятся повышение фи-
нансовой грамотности населения, обеспечение экономической безопасности биз-
неса и финансовых рынков, осуществление экономической разведки. 

Реалии сегодняшнего дня усложнились по причине пандемии COVID-19. 
Она существенным образом изменила все реализуемые бизнес-процессы. Прио-
ритет при выборе целей смещается в сторону адаптации компаний, рынков, госу-
дарственных структур к постпандемийной ситуации.  

Пандемия вынуждает в кратчайшие сроки вносить коррективы в операци-
онную деятельность компаний и их финансовую политику, изменять налоговую 
систему, стихийным образом трансформировать рынок страховых и банковских 
услуг. Она негативным образом влияет на демографическую ситуацию, ее послед-
ствия в полной мере экономика ощутит в будущем. Становится существенно уяз-
вим малый бизнес, он как никто нуждается в поддержке со стороны государства. 

Названные выше негативные последствия цифровизации экономики в 
условиях пандемии обостряются ввиду того, что решение многих проблем носит 
стихийный характер, а значит, не осуществляется детальный анализ возможных 
рисков. Как следствие, имеют место угрозы как для бюджетов отдельных граж-
дан, так и для экономики в целом. 

В условиях низкого уровня диверсификации российской экономики, когда 
крупные компании несут финансовые потери и снижают налоговые поступле-
ния, существенно сокращается бюджетное стимулирование. 

С учетом сказанного дальнейшее развитие экономики должно базиро-
ваться на пересмотре и переоценке привычных способов видения рынка. Здесь 
стоит согласиться с авторами, которые утверждают, что успех кроется в сближе-
нии бизнеса и государства.  

Кроме того, очевидной тенденцией станет дальнейшее структурирование 
компаний путем слияния и поглощения с целью формирования крупных корпо-
раций, отличающихся финансовой устойчивостью. Также дальнейшей трансфор-
мации будет подвержена налоговая система, банковская система, система стра-
хования. 

Переход в онлайн при одновременной адаптации финансовых рынков к но-
вым условиям существенно повысит значимость уровня финансовой грамотно-
сти населения. А значит популярность приобретет зарекомендовавшее себя он-
лайн-обучение на различных онлайн-тренингах и обучающих курсах.  
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Очевидно, что новые условия диктуют необходимость объединять усилия 
практиков и теоретиков в поиске современных инструментов и создании техно-
логий, позволяющих не только адаптироваться к особым условиям внешней 
среды, но и, аккумулировав все ресурсы, обеспечить в дальнейшем рост и разви-
тие отечественной экономики. 
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1. ПОСТПАНДЕМИЙНЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ 

1.1. Демографическая ситуация и ее влияние на экономку 
и государственные финансы (на примере Иркутской области) 

Демографическая ситуация является важным индикатором социальных, 
экономических и политических процессов в развитии общества. По данным о 
динамике численности и структуры населения, о процессах рождаемости и 
смертности, по сведениям о динамике брачности и расторжения браков можно 
судить о благоприятных или неблагоприятных условиях воспроизводства насе-
ления и человеческого потенциала той или иной территории. 

Сложное социально-экономическое положение и кризис современной се-
мьи как социального института способствовали развитию неблагоприятных де-
мографических тенденций в Иркутской области. За последнее десятилетие в ди-
намике демографического развития региона наблюдается устойчивое снижение 
численности постоянного населения (табл. 1). В целом за период с 2010 по 
2020 г. произошло снижение численности населения региона на 49 198 чел., или 
на 2 %. В период с 2018 по 2020 г. можно наблюдать, что сокращение численно-
сти населения Иркутской области идет более быстрыми темпами, чем в преды-
дущие годы, и составляет примерно 0,2–0,27 % в год.  

Таблица 1 
Динамика численности населения Иркутской области и его распределения 

по основным группам, в зависимости от возраста, на начало года, чел.* 

Год 

Общая 
числен-

ность насе-
ления 

В том числе в возрасте Доля во всей численности 
населения, % 

младше 
трудоспо-
собного 

трудоспо-
собном1 

старше 
трудоспо-
собного2 

моложе 
трудоспо-
собного 

трудо-
способ-

ном 

старше 
трудоспо-
собного 

2020 2 391 193 524 861 1 306 370 559 962 21,950 54,633 23,417 
2019 2 397 763 526 047 1 316 408 555 308 21,939 54,902 23,159 
2018 2 404 195 523 364 1 332 178 548 653 21,769 55,410 22,821 
2017 2 408 901 518 141 1 350 549 540 211 21,509 56,065 22,426 
2016 2 412 800 509 543 1 372 344 530 913 21,118 56,878 22,004 
2015 2 414 913 498 246 1 396 518 520 149 20,632 57,829 21,539 
2014 2 418 348 488 998 1 420 404 508 946 20,220 58,735 21,045 
2013 2 422 026 478 277 1 445 549 498 200 19,747 59,683 20,570 
2012 2 424 355 468 675 1 468 484 487 196 19,332 60,572 20,096 
2011 2 427 954 460 371 1 490 850 476 733 18,961 61,404 19,635 
2010 2 440 391 459 884 1 513 787 466 720 18,845 62,030 19,125 

* Составлена основе данных Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru). 
1 Мужчины в возрастном интервале 16–59 лет, женщины – 16–54 года. 
2 Мужчины – 60 и более лет, женщины – 55 и более лет. 
 
Доля населения трудоспособного возраста в регионе также неуклонно сни-

жалась: за последние десять лет она снизилась с 62,0 до 54,6 % в численности 
всего населения, т.е. снижение составило 7,4 процентных пункта. При этом 
наблюдался рост удельного веса населения, находящегося за границами трудо-
способного возраста. Так, доля лиц младше трудоспособного возраста во всей 
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численности населения Иркутской области за последнее десятилетие выросла с 
18,8 до 21,95 % (на 3,15 %), а доля населения, возраст которого превышает гра-
ницы трудоспособного возраста увеличилась с 19,1 до 23,4 % (на 4,3 %). Это поз-
воляет сделать вывод, что снижение доли населения трудоспособного возраста в 
регионе происходило за счет увеличения удельного веса населения как более мо-
лодых, так и старших возрастных групп, причем доля лиц старших возрастных 
групп росла более быстрыми темпами, чем доля молодежи. Таким образом, для 
Иркутской области характерен такой процесс, как старение населения.  

Сравним динамику численности и структуру населения по основным воз-
растным группам в Иркутской области и в Российской Федерации в целом. По-
скольку данные по Российской Федерации, начиная с 2015 г., учитывают числен-
ность населения Республики Крым и города Севастополя, то следует рассматри-
вать отдельно периоды с 2010 по 2014 г. и с 2015 по 2020 г. Так, население Рос-
сийской Федерации в 2010–2014 гг. постоянно росло: в целом за указанный пе-
риод прирост составил 844 тыс. чел., или 0,6 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика численности населения Российской Федерации и его распределения 
по основным группам, в зависимости от возраста, 

на 1 января соответствующего года, тыс. чел.* 

Год Все насе-
ление3 

В том числе в возрасте Доля во всей численности 
населения, % 

младше 
трудоспо-
собного 

трудоспо-
собном1 

старше 
трудоспо-
собного2 

моложе 
трудоспо-
собного 

трудо-
способ-

ном 

старше 
трудоспо-
собного 

2020 146 749 27 442 82 678 36 629 18,700 56,340 24,960 
2019 146 781 27 430 81 362 37 989 18,688 55,431 25,881 
2018 146 880 27 254 82 264 37 362 18,555 56,008 25,437 
2017 146 804 26 895 83 224 36 685 18,320 56,691 24,989 
2016 146 545 26 360 84 199 35 986 17,988 57,456 24,556 
2015 146 267 25 689 85 415 35 163 17,563 58,397 24,040 
2014 143 667 24 717 85 162 33 788 17,205 59,277 23,518 
2013 143 347 24 110 86 137 33 100 16,819 60,090 23,090 
2012 143 056 23 568 87 055 32 433 16,475 60,854 22,671 
2011 142 865 23 209 87 847 31 809 16,245 61,490 22,265 
2010 142 823 23 126 87 983 31 714 16,192 61,603 22,205 

* Составлена на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru). 
1 До 01.01.2019 г. включительно – мужчины – 16–59 лет, женщины – 16–54 года; с 01.01.2020 г. – муж-

чины – 16–60 лет, женщины – 16–55 лет. 
2 До 01.01.2019 г. включительно – мужчины – 60 и более лет, женщины – 55 и более лет; с 01.01.2020 г. – 

мужчины – 61 и более лет, женщины – 56 и более лет. 
3 Данные за 2015 и последующие годы учитывают численность населения Республики Крым и города 

Севастополя.  
 
В дальнейшем, с учетом общей численности населения Крыма и г. Севасто-

поля, с 2015 по 2018 г. численность населения России продолжала увеличиваться, 
и за четыре года она выросла на 613 тыс. чел., или 0,4 %. После 2018 г. наблюда-
ется тенденция к снижению численности населения России, и в период с 2018 по 
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2020 г. численность сократилась на 131 тыс. чел., или 0,09 %. Темпы снижения 
численности населения страны составили в 2020 г. 0,022 %, а в 2019 г. – 0,067 %. 

Итак, сравнив демографическую ситуацию и ее динамику в Иркутской об-
ласти в последнее десятилетие с общероссийскими тенденциями демографиче-
ского развития, можно подойти к выводу, что снижение численности населения 
Российской Федерации наблюдается лишь с 2018 по 2020 г., тогда как в Иркут-
ской области данный процесс характерен для всего последнего десятилетия с 
2010 по 2020 г., причем в 2018–2020 гг. численность населения Иркутской обла-
сти сокращается более быстрыми темпами, чем численность населения Россий-
ской Федерации в целом. 

Некоторые различия наблюдаются и в структуре населения по основным 
возрастным группам. После приведения данных к сопоставимому виду, полу-
чаем следующие данные (табл. 3).  

Таблица 3 
Распределение населения по основным группам, в зависимости от возраста, 

во всей численности населения на 1 января 2020 г.* 

Территория 
Доля во всей численности населения, % 

младше трудо-
способного трудоспособном1 старше трудоспособ-

ного2 

Российская Феде-
рация 

18,700 56,340 24,960 

Иркутская область 21,950 55,823 22,227 
* Составлена на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru) и Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru). 
1 Мужчины – 16–60 лет, женщины – 16–55 лет. 
2 Мужчины – 61 и более лет, женщины – 56 и более лет. 
 
В Российской Федерации на 01.01.2020 г. доля населения моложе трудо-

способного возраста составляла 18,7 %; трудоспособного возраста – 56,34 %; 
старше трудоспособного возраста – 24,96 %.  

Преобладала демографическая нагрузка на трудоспособное население за 
счет лиц старших возрастных групп. Так, на одного трудоспособного гражда-
нина в Российской Федерации приходилось 0,332 лица моложе трудоспособного 
возраста и 0,443 чел. старше трудоспособного возраста. 

В Иркутской области доля трудоспособного населения была чуть ниже, в 
сравнении с российскими показателями, и составляла 55,823 %, а удельный вес 
лиц моложе и старше трудоспособного возраста распределялся более равно-
мерно и составлял, соответственно, 21,95 и 22,227 %.  

Статистические данные о среднем возрасте населения на начало 2020 г. 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Средний возраст населения на 01.01.2020 г., лет* 

Территория Оба пола Мужчины Женщины 
Российская Федерация 40,23 37,47 42,63 
Сибирский федеральный округ 39,12 36,38 41,49 
Иркутская область 37,88 34,96 40,4 
* Составлена на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru) и Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru). 
 

https://rosstat.gov.ru/
https://irkutskstat.gks.ru/
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Демографическая нагрузка на начало 2020 г. характеризуется следующими 
данными: в расчете на 1 чел. трудоспособного возраста в Иркутской области при-
ходилось 0,393 чел. младше данной возрастной категории и 0,398 чел. старшей 
возрастной группы. 

Примечательно, что Иркутская область располагает более молодым насе-
лением, как в сравнении с Российской Федерацией в целом, так и в сравнении с 
Сибирским Федеральным округом. Рассмотрим основные тенденции рождаемо-
сти и смертности за последние пять лет (табл. 5). 

Таблица 5 
Данные о процессах естественного движения населения* 

Год 

Всего, чел. На 1 000 чел. населения 

родилось умерло 
естествен-
ный при-

рост1 
родилось умерло 

естествен-
ный при-

рост1 

Российская Федерация 
2019 1 481 074 1 798 307 –317 233 10,1 12,3 –2,2 
2018 1 604 344 1 828 910 –224 556 10,9 12,5 –1,6 
2017 1 690 307 1 826 125 –135 818 11,5 12,4 –0,9 
2016 1 888 729 1 891 015 –2 286 12,9 12,9 –0,01 
2015 1 940 579 1 908 541 32 038 13,3 13,0 0,3 

Иркутская область 
2020 26 948 35 690 –8 742 11,3 14,98 –3,68 
2019 28 258 31 553 –3 295 11,8 13,2 –1,4 
2018 30 847 31 369 –522 12,8 13,07 –0,27 
2017 32 253 31 032 1 221 13,4 12,9 0,5 
2016 35 579 32 331 3 248 14,76 13,41 1,35 

* Составлена на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru) и Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru). 
1 Знак (–) означает естественную убыль населения. 
 
Анализируя статистические данные о процессах естественного движения 

населения, можно выделить некоторую общую тенденцию: рождаемость за по-
следние пять лет снижается как в России в целом, так и в Иркутской области. 
Следует подчеркнуть, что в современных условиях мы можем наблюдать есте-
ственную убыль населения, которая характерна для страны в целом, начиная с 
2016 г., а для Иркутской области – с 2018 г., причем темпы убыли населения по-
степенно увеличиваются как по России, так и по рассматриваемому региону. 

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, среднего-
довая численность рабочей силы в Иркутской области в 2018–2019 гг. снижалась 
(табл. 6). Как видно из табл. 6, среднесписочная численность работников орга-
низаций в регионе в 2019 г. снизилась, в сравнении с 2018 г., на 2,1 % и насчи-
тывает 739,1 тыс. чел. В дальнейшем тенденция снижения среднесписочной чис-
ленности сохранялась, и в сентябре 2020 г. она была равна 723,7 тыс. чел., что на 
2,4 % меньше, в сравнении с данными по 2018 г. 

Согласно данным демографических прогнозов, опубликованных Иркут-
ским региональным отделением органов статистики, численность населения Ир-
кутской области в ближайшие шестнадцать лет будет продолжать снижаться, и к 
2035 г. достигнет значения 2 264 550 чел. по среднему варианту прогноза. 

https://rosstat.gov.ru/
https://irkutskstat.gks.ru/
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Таблица 6 
Среднегодовая численность рабочей силы и среднесписочная численность 

работников организаций в Иркутской области в 2018–2020 гг. 
Показатель 2018 2019 2020 %, отнош. 2020 

к 2019 
%, отнош. 2020 

к 2018 
Среднесписочная чис-
ленность работников 
организаций, тыс. чел. 

740,8 739,1 723,7 97,9 97,6 

Процент от числа за-
нятых, %  

67,6 67,8 66,9 98,6 99 

Численность рабочей 
силы, тыс. чел. 

1 184,4 1 167,1 1177 100,8 99,3 

Из них занятые 1 095,1 1 090,2 1 081,7 99,2 98,8 
Безработные 89,3 76,9 н/д – – 

Уровень общей безра-
ботицы, % 

7,5 6,6 н/д – – 

 
Таким образом, регион в перспективе потеряет 126 643 чел. или 5,3 % насе-

ления. По прогнозным оценкам Росстата, численность населения РФ также будет 
снижаться и, по среднему варианту, к 2036 г. составит 142 993,3 тыс. чел. 

Таким образом, численность населения России в интервале с 2021 по 
2036 г. сократится на 3 755,7 тыс. чел., что составляет 2,56 %. Рассмотрим осо-
бенности миграционных процессов в регионе (табл. 7). 

В 2020 г. число прибывших в г. Иркутск, по данным Иркутскстата, сокра-
тилось на 2 527 чел., в сравнении с 2019 г., снижение составляет 17,3 %; в 2019 г. 
сократилось на 2 343 чел., в сравнении с 2018 г., т.е. на 13,8 %. Сохраняется эта 
тенденция и в целом для Иркутской области. Численность прибывших на терри-
торию Иркутской области в 2019 г. сократилось, в сравнении с 2018 г. на 13,3 % 
и составило 59,1 тыс. чел., число выбывших сократилось на 15,8 % и составило 
62,3 тыс. чел. 

Таблица 7 
Распределение мигрантов по полу и возрастным группам 

в 2016–2020 гг. в г. Иркутске* 
Год Число прибывших, 

чел. Число убывших, чел. Миграционный при-
рост, чел. 

2020 12 009 14 490 –2 481 
2019 14 536 15 232 –696 
2018 16 879 19 192 –2 313 
2017 16 609 18 826 –2 217 
2016 15 550 18 235 –2 685 
* Составлена по статистическим данным Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697?print=1).  
 
Вследствие того, что численность выбывших превышает численность при-

бывших, наблюдается миграционная убыль населения. Так, в 2020 г. она соста-
вила 2 481 чел., что в 3,5 раза больше численности в предыдущем году. В целом 

https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697?print=1
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по Иркутской области также за январь – октябрь 2020 г. наблюдается миграци-
онная убыль населения – 5,1 тыс. чел. (число выбывших – 46,4 тыс. чел., число 
прибывших в регион – 41,3 тыс. чел.). 

Количество мигрантов, прибывших в Иркутскую область с целью трудо-
устройства также уменьшилось. Так, в 2020 г. численность иммигрантов была 
25,4 тыс. чел., что на 30,4 тыс. чел. меньше, в сравнении с 2019 г. В табл. 8 при-
ведены районы трудоустройства мигрантов в регионе. 

Таблица 8 
Районы трудоустройства мигрантов в Иркутской области* 

Район Количество ми-
грантов, % 

г. Иркутск, Иркутский р-н  44,9 
г. Бодайбо, Бодайбинский р-н 19,2 
г. Братск, Братский р-н 5,8 
г. Усть-Илимск, Усть-Илимский р-н 4,2 
г. Тулун, Тулунский р-н 3,7 
г. Усть-Кут, Усть-Кутский р-н 2,5 
г. Тайшет, Тайшетский р-н 2,2 
г. Ангарск, Ангарский р-н 1,8 

* Составлена по статистическим данным Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru). 
 
Наибольшее снижение численности работников относительно декабря 

2019 г. зафиксировано в таких сферах, как операции с недвижимым имуществом 
(на 2,1 тыс. чел., или 11,0 %), в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов (на 1,5 тыс. чел., что составляет 1,9 %); 
предоставления прочих видов услуг (на 1,2 тыс. чел., или 21,4 %). 

Иркутская область признается трудодефицитным регионом, в связи с чем 
привлекаются работники вахтовым методом. Численность работников, привле-
ченных с использованием вахтового метода, представлена в табл. 9. 

В 2020 г. в связи с ограничениями, введенными в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, в части запрета на передвижении 
через границу Российской Федерации общая численность иностранных трудо-
вых мигрантов снизилась по отношению к 2019 г. в 2 раза. 

Наибольшее снижение отмечено в отрасли строительства (на 20,9 тыс. чел., 
или 61,7 %, по сравнению с 2019 г.), добычи полезных ископаемых (на 4,8 тыс. чел., 
или 81,2 %); оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и 
мотоциклов (на 2,3 тыс. чел., или 48,8 %), предоставления прочих видов услуг (на 
1,6 тыс. чел., или 36,9 %). 

Таблица 9 
Численность работающих вахтовым методом в Иркутской области* 

Показатель 2019 2020 
Количество работников вахтовиков, чел. 25 600 20 844 

Из них жители Иркутской области, чел. 8 528 8 500 
Из них жители Иркутской области, % 33,3 40,7 

* Составлена по статистическим данным Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru). 
 

https://irkutskstat.gks.ru/
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Особенности развития демографических и миграционных процессов в 
стране и отдельных регионах не могут не оказывать влияния на финансовую си-
стему. Демографическая ситуация отразилась на финансовой сфере. Изучая дан-
ную ситуацию, необходимо представить данные Пенсионного фонда России по 
численности пенсионеров, численности занятых в экономике и численности ра-
ботающих (табл. 10). 

Таблица 10  
Численность пенсионеров 

Показатель 2018 2019 2020 (янв. – сент.) 
Численность пенсионеров, тыс. чел. 43 879 43 553 43 346 
Численность работающих пенсионеров, млн чел. н/д 9,32 8,98 

 
Численность пенсионеров, по данным фонда за 9 месяцев 2020 г., снизи-

лась на 206,41 тыс. чел. и составила 43,346 млн чел. Уменьшение количества про-
изошло и среди работающих пенсионеров (на 336,87 тыс. чел.). 

Далее рассмотрим показатели доходов и расходов Пенсионного фонда 
(табл. 11). 

В 2020 г. произошло увеличение общих расходов Пенсионного фонда, в 
сравнении с предыдущим годом на 12,8 %, и в 2020 г. они составили 9,73 трлн р. В 
результате введения карантина не поступили 206,583 млрд р. на выплату страхо-
вой пенсии. 

Таблица 11 
Доходы и расходы Пенсионного фонда 

Показатель 2018 2019 2020 
Поступления взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, трлн р. 

4,948 5,394 5,4 

Общие расходы, трлн р. 8,43 8,62 9,73 
Выплаты пенсий 

Из них страхование пенсии, трлн р. 
6,748 7,0534 7,41 

пенсии по государственному обеспечению, трлн р. 453,7 459,9 486,2 
социальные выплаты, млрд р. 502,5 523,8  

Единовременные выплаты в период распространения 
COVID-19 и выплаты средств материнского капитала, 
трлн р. 

– – 1 

 
Наибольшее уменьшение поступлений страховых взносов по сравнению с 

2019 г. произошло по взносам на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемым 
на страховую пенсию индивидуальными предпринимателями (на 2 971,06 млн р., 
или на 3,1 %); взносам, уплачиваемым организациями, использующими труд 
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (на 
2 727,58 млн р., или на 42 %), а также взносам, уплачиваемым организациями 
угольной промышленности (на 125,17 млн р., или на 6,6 %).  

На обязательное пенсионное страхование поступления взносов составляли 
5,4 трлн р. В 2020 г. возросли сборы взносов на 54,8 млрд р. (1 %) (табл. 12).  
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Таблица 12 
Доходы и расходы фонда социального страхования 

Показатель 2019 2020 
Доход фонда на 01.04.2019 г., млн р. 84 044,3 112 635,0 
Общие расходы, млрд р. 742 1 038,8 
Оплата больничных листов в случае самоизоляции ра-
ботников 65+ 

– 68,6 

Выплаты медикам и социальным работникам, трлн р. – 46,3 
Единовременные выплаты в период распространения 
COVID-19 и выплаты средств материнского капитала, 
трлн р. 

– 1 

Среднедневной размер пособия по временной нетрудо-
способности, р. 

885 1 020,40 

 
По сравнению с прошлым, 2019 г., расходы выросли на 40 %. Увеличение 

размеров пособий, связанных с рождением и воспитанием детей в 2019–2020 гг. 
представлено в табл. 13. 

 
Таблица 13 

Увеличение размеров пособий, связанных с рождением 
и воспитанием детей в 2019–2020 гг. 

Показатель 2019 2020 Абсолютное из-
менение, млн р. 

Максимальный размер пособия по уходу за ре-
бенком до достижения возраста 1,5 лет 

26 152,33 27 984,66 +1 832,33 

Минимальный размер пособия по уходу за вто-
рым и последующими детьми  

6 554,89 6 751,54 +196,65 

Единовременное пособие при рождении ребенка 17 479,7 18 004,12 +524,39 
 
Увеличение расходов произошло в том числе и за счет оплаты листов нетру-

доспособности для работников 65+, которая осуществлялась автоматически, в це-
лях обеспечить самоизоляцию данной категории персонала, а также в связи с осу-
ществлением дополнительных выплат для врачей и социальных работников. 

В 2019 г. среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособно-
сти составлял 885 р., но, в связи изменениями в расчетах (а именно, минимальной 
базы для расчета оплаты больничного листа), он стал составлять 1 020,40 р., что 
выше на 15,3 % размера оплаты больничного листа в 2019 г.  

Кассовые расходы ФСС за 9 месяцев 2020 г. равны 395 775,61 млн р. В срав-
нении с таким же периодом 2019 г. они выросли на 157 663,38 млн р (на 66,2 %). 

Основное увеличение расходов ФСС произошло в III квартале 2020 г. на 
сумму 88 562,56 млн р. по статье расходов на предоставление пособий по вре-
менной нетрудоспособности за счет страховых взносов в целях страхования на 
случай временной нетрудоспособности (табл. 14). 
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Таблица 14 
Динамика расходов, связанных с выплатой пособий 
по временной нетрудоспособности, в 2019–2020 гг. 

Показатель 01.10.2019 01.10.2020 Абсолютное изменение 
Сумма расходов, 
млн р. 

66 702,84 180 501,91 +113 799,1 

 
Показатели, характеризующие ФОМС, в 2020 г. также увеличились 

(табл. 15). 
В основном (99,98 %) в структуре расходов бюджета занимают расходы на 

здравоохранение. В соответствии с данными Федеральной налоговой службы на 
01.09.2020 г., совокупная задолженность по уплате страховых взносов на ОМС 
работающего населения, включая пени и штрафы, зачисляемые в бюджет Фонда, 
составила 90 343,5 млн р. С января 2020 г. данная задолженность выросла на 
18 981,8 млн р., или на 26,6 %. 

Таблица 15 
Анализ расходов бюджета ФОМС в 2019–2020 гг. 

Показатель 2019 2020 
Абсолютное 
изменение, 

млн р. 
Расходы, млн р. 1 637 189,0 1 767 860,9 +130 671,9 
Из них 

общегосударственные вопросы 
420,4 389,9 –30,5 

здравоохранение 1 636 762,1 1 767 470,4 +130 708,3 
социальная политика 0,0068 0,0055 –0,0013 
непрограммные направления деятельности 

органов управления государственных вне-
бюджетных фондов РФ 

6,4 0,5 –5,9 

 
На основании вышеизложенного, нами были сделаны следующие выводы. 

Систематическое снижение численности населения Иркутской области за по-
следние десять лет приводит к уменьшению количества трудоспособного насе-
ления в регионе, доля которого в общей численности населения ниже россий-
ского показателя.  

Снижение численности населения региона происходит за счет таких фак-
торов, как естественная убыль населения и отрицательное миграционное сальдо. 
Наиболее привлекательными районами трудоустройства мигрантов являются 
Иркутский район, северные районы: Бодайбинский. Усть-Кутский, Братский, 
Усть-Илимский в которых расположены предприятия добывающей отрасли. 

В перспективе ожидается дальнейшее снижение численности населения и 
к 2035 г. регион может потерять 5,3 % населения, по прогнозным оценкам Ир-
кутскстата. 

Среднесписочная численность работников организаций в Иркутской обла-
сти за последние три года постоянно снижалась. В перспективе это приведет к 
недопроизводству валового регионального продукта и снижению налоговых по-
ступлений в бюджет. Наибольшее снижение численности занятых за последний 
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год наблюдается в таких сферах как операции с недвижимым имуществом, тор-
говля, ремонт автотранспортных средств и в сфере услуг. 

Необходимо отметить, что последствия распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) оказали наибольшее влияние на деятельность малого биз-
неса (главным образом, на деятельность индивидуальных предпринимателей), а 
также отрасли, привлекающие иностранные трудовые ресурсы. 

Установленные меры социальной поддержки и ограничение деятельности 
предприятий в 2020 г. в связи с мероприятиями по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции отразились на бюджетах Пенсионного фонда 
РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ. Согласно статистическим данным, во все фонды недо-
поступили средства (табл. 16). 

Таблица 16 
Суммы задолженности по фондам 

Фонд Сумма, млрд р. 
Пенсионный фонд РФ 206,583 
ФСС РФ 67,155 
ФОМС (задолженность по уплате страховых взносов на ОМС ра-
ботающего населения на 01.09.2020) 

90,344  

 
Все средства, которые должны были поступить в 2020 г. были недополу-

чены именно в связи с предпринятыми мерами по нераспространению COVID-19. 
В 2020 г. произошло увеличение выделенных средств из федерального бюджета. 
Так, выделенные средства в ФСС были увеличены на 45 %, в сравнении с 2019 г., 
в ПФР – на 32,7 %. 

За последние два года расходы ФСС выросли, но это было связано с уве-
личением выплат по больничным листам, выплат медикам и социальным работ-
никам, а также увеличением единовременных выплат в период распространения 
коронавирусной инфекции. Таким образом, анализ приведенных данных показы-
вает, что наблюдается влияние изменений в демографических и миграционных 
процессах на финансовую систему и экономику в целом, которое выражается в 
недополучении доходов Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС. 

 
1.2. Инвестиционные возможности населения России 

в современных условиях 

Уровень экономической активности различных субъектов является не 
только важным показателем экономического развития государства, но и отра-
жает преобразующую силу хозяйствующих субъектов. Экономическое поведе-
ние домохозяйств, которых по неофициальной статистике в России примерно 
50 млн1, ярко иллюстрирует возможности удовлетворения материальных по-
требностей человека, самоутверждения и его самореализации. 

Как и в других странах мира, в России домохозяйства находятся в сложив-
шейся системе макро- и микроэкономических отношений и «представляют собой 
                                                           

1 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 2019. 
С. 217. 
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один из важнейших социально-экономических институтов с определенными фор-
мами собственности, нормами, традициями, механизмами саморегулирования 
жизнедеятельности»1. Экономическая активность домохозяйств в России начала 
приобретать черты западной модели, однако с корректировкой на современные 
российские реалии. Так, с одной стороны, проведенные реформы в целом нега-
тивно отразились на благосостоянии россиян, с другой стороны, какая-то часть 
населения сохраняет возможность накопления денежных средств и имеет потреб-
ность в их направлении в оборот с целью их защиты от инфляции, при этом коли-
чество граждан, которые имеют сбережения и заинтересованные в их защите от 
инфляции увеличивается. В частности, опыт участия населения в торгах на бирже 
за последние 5 лет демонстрируют готовность физических лиц более активно ра-
ботать на фондовом рынке. Так, если в декабре 2016 г. количество физических 
лиц – российских резидентов, являющихся участниками торгов фондового рынка 
Московской Биржи, составляло около 1,5 млн, то в апреле 2021 г. их число превы-
сило 19 млн2. Кроме того, на фоне стремительного роста количества ИИС, данные 
счета открываются все более мелким категориям инвесторов3. 

Возможности сбережения и инвестирования домохозяйств связаны со сба-
лансированностью потоков их доходов и расходов. Теории потребления и сбере-
жений определяют следующие макроэкοномические факторы, которые отра-
жают изменения объемов накоплений граждан: 

− представления о будущих доходах и их объеме; 
− ситуация на рынке кредитования и реальные процентные ставки; 
− достаточность у домохозяйств собственных средств на финансирование 

своего дела и доступность привлеченных финансовых ресурсов; 
− совокупная стоимость финансовых активов; 
− направленность государственной фискальной и дивидендной политики; 
− уровень инфляции и его динамика; 
− уровень финансовой грамотности населения. 
Все это влияет и на реализацию инвестиционного потенциала домохо-

зяйств в современной России. Так, если в развитых западных странах рыночной 
экономики сбережения населения значительно превышают объем ВВП (напри-
мер, в США – 300 % ВВП, в Японии – 245 %, во Франции – 135 %) или сравнимы 
с величиной ВВП, то в России сбережения населения имеют невысокий инвести-
ционный потенциал (например, в 2018 г. доля сбережений в объеме ВВП России 
составило только 3,7 %, при том, что показатель был на более низком уровне 
лишь только в 1998 г., когда на сбережения находился на уровне 2,5 %), что свя-
зано с рядом объективных и субъективных факторов. 

                                                           
1 Полякова В. В. Место финансов домашних хозяйств в финансовой системе // Вестник универ-

ситета. 2012. № 3. С. 219–220. 
2 Статистика по клиентам Мосбиржи // Мосбиржа : οфиц. сайт. URL: https://www.moex.com/ 

s719 (дата обращения: 20.05.2021). 
3 Российская экономика в 2019 г. Тенденции и перспективы (Вып. 41) / [В. Мау и др. ; под науч. 

ред. А. Л. Кудрина, А. Д. Радыгина, С. Г. Синельникова-Мурылева]. М. : Фонд «Институт экономиче-
ской политики им. Е. Т. Гайдара», 2020. С. 140. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17784582
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737575&selid=17784582
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В частности, Российская Федерация сталкивается в экономическом разви-
тии с системными долгосрочными изменениями: высоким неравенством дохо-
дов, сокращением доли трудоспособного населения, старением населения, эко-
номика не генерирует в нужном количестве рабочие места с высокой производи-
тельностью труда. В таких условиях достаточно сложно говорить о возможности 
реализации инвестиционного потенциала домохозяйств, в частности, и всех эко-
номических субъектов, в целом, поскольку инвестиционная активность предпо-
лагает эффективность экономического роста, создание предпосылок для соци-
ально-экономической стабильности, стимулирование повышения экономиче-
ской безопасности и, как результат экономической активности, повышение жиз-
ненного уровня населения1. Таким образом, в России существуют угрозы для 
формирования инвестиционного потенциала домохозяйств. 

Согласимся с мнением Г. Н. Хадиуллиной и Л. Ф. Нугумановой, что в со-
временной России для домохозяйств затруднено проявление активной конструк-
тивной инвестиционной роли, что объяснимо низкими доходами населения и мо-
тивами, которыми руководствуются обеспеченные домохозяйства2. Действи-
тельно, важнейшей причиной невысокого уровня инвестиционной активности 
российских домохозяйств видится в сохранении в России низкого уровня доходов 
домохозяйств, что не позволят выделить часть доходов на инвестиционные цели. 
Так, если в среднем американская семья тратит только 12 % бюджета на питание, 
то в российских домохозяйствах этот процент достигает 40–45 % денежных дохо-
дов3. В России с учетом приобретения других потребительских товаров показа-
тель расходов составляет две трети денежных доходов домохозяйств. 

Кроме того, уровень доверия к финансовой системе, в целом, и финансово-
кредитной системе, в частности, остается весьма низким: по оценкам экспертов, 
россияне около 30 трлн р. хранят в наличных денежных средствах. 

Наконец, несмотря на все усилия государства и финансово-кредитных ор-
ганизаций уровень финансовой грамотности населения остается невысоким. Ос-
новной целью программ повышения финансовой грамотности является приоб-
щение домохозяйств к принятию обоснованных решений в отношении распреде-
ления располагаемых доходов между сбережениями и потреблением и распреде-
ления сбережений между различными формами сбережений, включая банков-
ские депозиты и инвестиции в ценные бумаги. Повышение финансовой грамот-
ности – процесс длительный и требует трансформации знаний о правильном эко-
номическом поведении в конкретные действия по реализации стратегии эффек-
тивного использования людьми своих сбережений.  

Возможный потенциал российских домохозяйств меняется со временем в 
положительную сторону. Так, «вплоть до 2008 г. в экономике России наблюдался 
                                                           

1 Строгонова Е. И. Финансовые активы домашних хозяйств как источник формирования инве-
стиционных ресурсов коммерческих банков // Научный вестник Южного института менеджмента. 
2017. № 1. С. 29. 

2 Хадиуллина Г. Н. Особенности реализации финансового потенциала домашних хозяйств в со-
временной экономике // Казанский педагогический журнал. 2015. № 3 (110). С. 165. 

3 Сколько денег россияне хранят под матрасом // Банки.РУ: офиц. сайт. URL: 
www.banki.ru/skolko-deneg-rossiiane-hraniat-pod-matrasom-5d381ef789a5de00ae1e4735 (дата обраще-
ния: 20.05.2021). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28929066
https://elibrary.ru/item.asp?id=28929066
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470121
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470121&selid=28929066
https://elibrary.ru/item.asp?id=23762511
https://elibrary.ru/item.asp?id=23762511
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082888
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значительный дисбаланс между объемами сбережений и накоплений»1, поскольку 
значительная доля средств, полученных в ходе экономической деятельности, не 
была использована для потребления или инвестирования в новые циклы произ-
водства, следовательно, большая часть инвестиционного потенциала, в том числе 
и домохозяйств, не возвращалась в реальную экономику, что имело негативный 
характер. Обозначенный дисбаланс был скорректирован в 2015 г., однако в период 
с 2016 по 2018 г. наблюдается нисходящая динамика объема сбережений граждан 
в объеме ВВП России, что наглядно представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Доля сбережений населения в ВВП, % 

 
Отметим что резкий рост нормы сбережений, имеющий место в 2015 г., 

обусловлен кризисными явлениями в российской экономике в 2014 г. и стандарт-
ной ситуацией, когда в следующий от кризисного года часть доходов, предназна-
ченная на потребительские расходы, служит целям сбережения. Возможно, по-
сле окончания экономической нестабильности в России, связанной с распростра-
нением COVID-19, также произойдет рост нормы сбережения, однако современ-
ная ситуация своими негативными последствиями имеет потерю многими граж-
данами работы и снижением доходов, кроме того, в связи с падением курса наци-
ональной валюты, расходы населения только увеличатся. При таких условиях 
возможности для сбережений в 2020‒2021 гг. у российских граждан значительно 
уменьшились, хотя нельзя не отметить, что по оценкам Банка России, норма сбе-
режений в I квартале 2021 г. сохраняется на повышенном уровне по сравнению 
с 2020 г. Рост склонности населения к сбережению характерен для ситуации 
неопределенности, вызванными эпидемическими факторами.  

                                                           
1 Экономика России в цифрах : краткий стат. сб. // Федеральная служба гοсударственнοй ста-

тистики : οфиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/free_dоc/dоc_2018/rusfig/rus1–8.pdf (дата обращения: 
20.05.2021). 
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Основным источником, за счет которого происходит формирование и рост 
сбережений домашних хозяйств, являются совокупные денежные доходы до-
машних хозяйств. Формирование доходов населения может осуществляться на 
основе различных источников (табл. 17), причем чаще всего большую часть до-
ходов приносит трудовая деятельность либо в качестве наемного работника (слу-
жащего), либо предпринимательская деятельность. 

Таблица 17 
Объем и структура денежных доходов населения по основным источникам 

формирования в России за период 2014–2020 гг., млрд р. 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего денежных 
доходов 

47 920,7 53 525,9 54 117,7 55 368,2 58 614,3 62 235,8 62 700,8 

в том числе: 
доходы от пред-

принимательской и 
иной производ-
ственной деятель-
ности 

4 022,1 4 244,7 4 209,4 4 228,7 3 575,5 3 671,9 3 260,4 

оплата труда 
наемных работни-
ков  

19 908,9 20 517,5 21 663,5 22 941,0 33 585,8 35 847,8 36 680,0 

социальные вы-
платы 

8 628,2 9 768,3 10 341,3 10 855,0 11 136,7 11 762,6 13 041,8 

доходы от соб-
ственности 

2 785,7 3 339,9 3 532,8 2 967,6 2 696,2 3 174,0 2 758,8 

прочие денежные 
поступления 

12 575,8 15 655,4 14 370,7 14 375,9 7 619,8 7 779,5 6 959,8 

 
Наибольшее влияние на положительную динамику объема денежных до-

ходов населения оказывает заработная плата граждан, которая на протяжении 
всего анализируемого периода занимает подавляющую долю в структуре дохо-
дов населения, равную в среднем 40,5 %. Население активно может формировать 
инвестиционный потенциал за счет оплаты труда, при этом необходимо прида-
вать значение как учтенной, так и неучтенной заработной плате. 

Иными словами, объем как инвестиций, так и сбережений зависит от дохо-
дов домохозяйств, резкое их падение оказывает негативное влияние на их объем. 
Кроме того, важным факторов формирования инвестиций на основе сбережений 
является постоянство получаемого дохода, при отсутствии постоянства в полу-
чаемом доходе могут формироваться сбережений, но вряд ли инвестиции, по-
скольку наличие инвестиций предполагает изъятие данных средств у домохозяй-
ства на длительный период (от одного года). Наличие неучтенной заработной 
платы как источника доходов населения следует рассматривать как угрозу инве-
стиционному потенциалу домохозяйств, поскольку данная часть оплаты труда 
находится вне правового поля, следовательно, получение данного дохода не мо-
жет быть гарантировано государственными институтами. Трансформация де-
нежных доходов в сбережения, а в дальнейшем инвестиции требует для домохо-
зяйств, таким образом, наличия определенных условий для инвестирования.  
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Использование денежных доходов населения также влияет на величину 
инвестиционного потенциала домохозяйств. Данные, представленные в табл. 18, 
свидетельствуют ο том, что на потребление граждане тратили за анализируемый 
период времени в среднем 73,7 % своих доходов. Объемы данной статьи расхо-
дов населения имели тенденцию к увеличению в денежном выражении.  

 
Таблица 18 

Объем и структура расходов населения по основным источникам 
формирования в России за период 2013–2017 гг., млрд р. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего денежных рас-
ходов 

46 023,1 48 336,3 49 566,2 52 392,6 55 986,7 59 664,0 

в том числе: 
потребительские 

расходы 

36 106,4 38 003,5 39 530,0 41 949,2 47 186,2 50 141,5 

обязательные пла-
тежи и взносы  

5 674,2 5 815,4 6 065,9 6 145,0 7 238,5 8 055,0 

прочие расходы 1 398,7 1 326,8 1 409,9 1 498,0 1 562,0 1 467,4 
 
Доля сбережений в расходах граждан за анализируемый период составляет 

10 % при расчете сбережений по методике Росстата, не включающей наличность 
на руках у населения. Однако, наличные денежные средства являются потенци-
альным инвестиционным капиталом, как и сбережения. Включая данную статью 
расходования в категорию «сбережения», получаем показатель средней доли 
данного направления использования доходов, равный 10,6 %.  

Наименьшую часть своих доходов на цели сбережения население направ-
ляло в 2014 г. При этом, уже в 2015 г. наблюдается увеличение части сбережений 
в общей структуре расходов населения, на фоне имеющейся тенденции на сни-
жение реальных располагаемых доходов, ухудшения сберегательных настрое-
ний граждан. Данная ситуация связана с тем, что чаще всего, после резкого сни-
жения нормы сбережения в кризисный период, следует существенное ее увели-
чение в следующий за ним временной период. Аналогичная картина наблюда-
ется и в настоящее время, хотя масштаб события можно будет оценить только 
после появления официальной статистика Росстата за 2021 г.  

Сбережения населения различны, динамика изменения каждой группы 
также может меняться. Так, если в 2019 г. население потратило по оплату това-
ров и услуг 81 % денежных доходов, еще 15 % составили обязательные платежи 
и взносы. Прирост сбережений (включая наличные средства) сократился до при-
мерно 3 %, по сравнению с 2018 г. расходы по товары и услуги выросли на 
0,5 процентных пункта, обязательные платежи – на 0,3 процентных пункта. По 
динамике затрат населения на оплату товаров и услуг можно судить и об уровне 
инвестиционного потенциала населения, поскольку повышение уровня затрат на 
оплату товаров и услуг в структуре расходов показывает снижение возможности 
сберегать. 
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Логичным представляется проведение анализа объема накоплений граж-
дан, представленных остатками денежных средств на вкладах, ценными бума-
гами, а также наличностью на руках у населения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Объем денежных накоплений населения 
в период 2013–2019 гг., трлн р. (данные на 1 января) 

 
На рис. 2 выражена тенденция на увеличение объемов накоплений граждан 

за анализируемый период, без ярко выраженных переломных моментов. Проана-
лизировать структуру накоплений по источникам их формирования за аналогич-
ный период не представляется возможным п. причине отсутствия официальных 
ретроспективных статистических данных.  

Представляет интерес анализ доли денежных доходов граждан, направлен-
ных на сбережение (рис. 3)1. 

Распределение инвестиционного потенциала происходит неравномерно, 
поэтому важно определить динамику распределение накоплений среди различ-
ных видов инвестиционных инструментов: наиболее востребованными являются 
банковские депозиты, ценные бумаги (рис. 3). 

На дοлю сοвοкупнοсти наличнοсти на руках граждан и ценных бумаг, 
сοοтветственнο, прихοдится в среднем за анализируемый периοд треть всех 
накοпленных сбережений рοссиян. При этοм, прοисхοдит укрупнение дοли 
οстаткοв наличных денежных средств в структуре накοплений пοчти на 1,5 % (с 
пοказателя 17,4 % в январе 2019 г. дο 18,8 % в январе 2020 г.), чтο сталο вοзмοжным 
благοдаря οднοвременнοму снижению удельнοгο веса вкладοв в кредитных 
οрганизациях, οписаннοму в предыдущем абзаце, и ценных бумаг пο 0,7 %. 

 

                                                           
1 Сазыкина М. Ю. Инвестиционный потенциал сбережений домашних хозяйств в Республике 

Башкортостан // Вестник Евразийской науки. 2019. № 4. С. 33. 
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Рис. 3. Доля денежных доходов населения, направленных на сбережение 

 
Представляется, чтο тенденция на увеличение количества наличных де-

нежных средств и их удельного веса в структуре накοплений граждан в размере 
пοчти 1/5 нοсит негативный характер для экοнοмики в целοм, так как данные 
ресурсы не участвуют в прοцессе финансирοвания реальнοгο сектοра экοнοмики 
и субъектοв малοгο и среднегο предпринимательства в частнοсти. Οднакο, 
οднοвременнο с этим, увеличиваются и пοтенциальные инвестиции граждан, 
кοтοрые, при дοлжнοй рабοте гοсударства пο пοпуляризации финансирοвания и 
пοвышению финансοвοй грамοтнοсти населения, спοсοбствующих испοльзοва-
нию гражданами бοлее прοгрессивнοгο инструментария для дοстижения целей 
сοхранения и приумнοжения свοих сбережений, будут спοсοбствοвать пοпοлне-
нию ресурсοв субъектοв малοгο и среднегο предпринимательства, тогда как че-
рез институты банкοвскοгο сектοра и прοцесс приοбретения населением ценных 
бумаг через прοфессиοнальных участникοв рынка ценных бумаг на прοцесс фи-
нансирοвания малοгο бизнеса идет лишь малая дοля аккумулируемых данными 
финансοвыми институтами сбережений граждан. Как итог, российские домохо-
зяйства смогут рационально распорядаться излишками финансовых средств, что 
будет все больше отражать правило, согласно которому «с переходом к рынку 
решения о проведении инвестиций начинают все в большей мере приниматься 
исходя из экономических критериев»1. 

 

                                                           
1 Энтов Р. Факторы экономического роста российской экономики. М. : Фонд «Институт эконо-

мической политики им. Е. Т. Гайдара», 2003. С. 139. 
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Рис. 4. Пοмесячная структура денежных накοплений населения за 2019 г., % 

 
Таким образом, динамика финансового потенциала населения в настоящее 

время характеризуется следующими тенденциями и закономерностями: приори-
тетность сберегательной модели поведения вследствие низкого доверия к финан-
совым институтам; тесная связь склонности к сбережению с динамикой реаль-
ных доходов, детерминируемая основной функцией сбережений российских до-
мохозяйств – сглаживание колебаний в уровнях текущего потребления; преобла-
дание в структуре сбережений тезаврации (неорганизованных сбережений), при-
митивизация сберегательных стратегий; доминирование крупных банков в 
структуре банковских инвестиций домашних хозяйств. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы. Финансы до-
мохозяйств, являясь важнейшим элементом финансовой системы, представляют 
собой совокупность экономических отношений по поводу создания, распределе-
ния и использования фондов денежных средств населения в целях обеспечения 
жизненных потребностей. Значимость финансов домашних хозяйств обуслов-
лена участием данной экономической категории в формировании ВВП страны. 

Сбережения населения представляют собой важный элемент финансовой 
системы и надежный источник инвестиционных ресурсов для экономики. При 
этом основным источником формирования сбережений являются доходы насе-
ления, объем которых в номинальном выражении увеличивается ежегодно. 

Основным источником доходов домашних хозяйств является заработная 
плата, направлениями расходования – потребление товаров и оплата услуг, а 
также различные обязательные платежи. Несмотря на ежегодный рост доходов, 
норма сбережения населения остается невысокой, что обусловлено нестабиль-
ной экономической ситуацией. 

Финансовые ресурсы домохозяйств могут трансформироваться в инвести-
ции, что возможно при наличии следующих условий: формирование у домохо-
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зяйств излишков после осуществления всех расходов, функционирование меха-
низма привлечения инвестиционных ресурсов, доступность информации о воз-
можных способах инвестирования, а также наличие социально-экономической и 
политической стабильности в стране. 

В структуре накоплений российских домохозяйств наибольший удельный 
вес принадлежит депозитным операциям в коммерческих банках (около 2/3), чуть 
меньше 19 % приходится на наличные денежные средства и 15 % – инструментам 
рынка ценных бумаг. Можно утверждать, что наличие больших сумм наличности 
у населения носит негативный характер для экономики в целом, так как данные 
ресурсы не участвуют в процессе финансирования реального сектора экономики 
и субъектов малого и, среднего предпринимательства, в частности. Однако 
именно их можно квалифицировать как часть потенциальных инвестиций. 

Для решения задачи использования инвестиционного потенциала домохо-
зяйств в России необходимо в первую очередь создание экономических предпо-
сылок для формирования инвестиционного излишка, шаги по формированию 
грамотного инвестиционного поведения населения и усиления доверия к суще-
ствующим финансовым институтам, привлекающим сбережения граждан. 

 
1.3. К вопросу о стратегическом управлении воспроизводственными 

процессами в сельском хозяйстве региона 

Российская Федерация является крупнейшей сельскохозяйственной дер-
жавой и вносит существенный вклад в обеспечение продовольствием населения 
нашей планеты, выйдя в 2020 г. на первое место в мире по экспорту зерна. При 
этом Россия является независимой от импорта по многим видам продуктов пита-
ния. В то же время экономический уровень деятельности сельхозпредприятий 
нашей страны существенно ниже по сравнению с развитыми странами. Данное 
обстоятельство определяет важность разработки стратегии управлении воспро-
изводственными процессами в сельском хозяйстве региона. 

В настоящее время многие страны мира испытывают продовольственный 
кризис. Количество голодающих людей в мире в 2019 г. было более 690 млн чел. 
и возросло по сравнению с 2018 г. на 10 млн чел. (+1,44 %). Всего в мире голо-
дало в 2019 г. 8,95 % населения, а это почти 9 чел. на 100 жителей планеты. 

Специфическими особенностями сельскохозяйственного производства, 
оказывающие существенное влияние на воспроизводство факторов производства 
в сельском хозяйстве являются: 

– к основным (и главным) средствам производства относятся земельные 
угодья, которые географически вечно расположены в определенном муници-
пальном образовании и регионе страны, с определенными природно-климатиче-
скими условиями, которые являются определяющими при выборе видов для вы-
ращивания растений и производства животных. В этой связи при использовании 
земельных угодий должен неукоснительно исполняться принцип неистощитель-
ного их использования при воспроизводстве сельскохозяйственной продукции. 
Под неистощительным землепользованием следует понимать вовлечение в хо-
зяйственный оборот земельных ресурсов, с учетом строгого соблюдения вечного 
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воспроизводственного цикла окружающей среды, с целью постоянного вовлече-
ния их в хозяйственный оборот для использования как главного ресурса жизне-
обеспечения народа страны; 

– процесс производства продовольствия имеет повторяющийся технологи-
чески однотипный циклический характер по воспроизводству сельскохозяй-
ственной продукции. Это создает благоприятные условия для внедрения автома-
тизации и инноваций; 

– исторически работники сельскохозяйственных предприятий проживают 
в селах, что требует повышенных бюджетный затрат государства и муниципаль-
ных образований на развитие и обеспечение функционирования объектов соци-
альной инфраструктуры (школ, учреждений здравоохранения и культуры); 

– при переходе на рыночную экономику в стране возникли многоукладные 
сельскохозяйственные предприятия: хозяйства населения (которые остались от 
советского периода), крестьянские (фермерские) хозяйства (малый и средний 
бизнес), сельскохозяйственные организации.  

Перечисленные особенности необходимо учитывать при осуществлении 
текущего, среднесрочного и стратегического управления воспроизводством 
сельскохозяйственной продукции в регионах и муниципальных образованиях. 

Методология. В соответствии с Программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия и Стратегией устойчивого развития сельских территорий РФ на период 
2030 года перед сельским хозяйством ставится задача продовольственной без-
опасности страны с учетом экономической, территориальной доступности про-
дукции и создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и 
уровня жизни сельского населения, требует системных преобразований, которые 
невозможно решить без качественного возобновления всех элементов процесса 
воспроизводства (производство, распределение, обмен и потребление) на основе 
внедрения инноваций, увеличения инвестиций, проведения коренной модерни-
зации отрасли, перехода на цифровую экономику, учета фаз экономической ди-
намики и выработать траекторию развития отрасли.  

Заметное ослабление в последнее время внимания к аграрной теории в аг-
рарно-экономических исследованиях, пренебрежение властей к ее базовым по-
ложениям – непосредственные причины субъективных решений в аграрной по-
литике, негативно сказавшиеся на осуществлении комплекса практических мер 
по формированию социально-ориентированной рыночной системы аграрных от-
ношений, следовательно, по обеспечению устойчивого, высокоэффективного со-
циально-экономического развития сельского хозяйства и создания для такого 
развития необходимого уровня и качества жизни в деревне1. 

Разработке стратегии развития сельского хозяйства субъекта Российской 
Федерации должна предшествовать разработка научно обоснованной концеп-
ции – руководящей идеи развития сельскохозяйственного производства в регионе. 
Под концепцией развития сельскохозяйственного производства региона следует 

                                                           
1 Буздалов И. Н. Аграрная теория: концептуальные основы, тенденции развития, современные 

представления. М. : Academia, 2005. 
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понимать: комплекс взглядов, образующих взаимосвязанную систему воспроиз-
водственных процессов в сельскохозяйственном воспроизводстве на долгосроч-
ный период (возможно 25 лет – продолжительность соответствующего техноло-
гического уклада), с учетом обеспечения конкурентоспособности функциониро-
вания агропромышленного комплекса в условиях предстоящих изменений внут-
ренней и внешней окружающей среды.  

При разработке стратегии развития сельскохозяйственного производства в 
регионе необходимо учитывать долгосрочный прогноз возможного изменения 
климата. По мнению А. Г. Папцова и Н. А. Шеламова: «Изменения климата, мно-
гообразны и проявляются, в частности, в изменении частоты и интенсивности 
климатических аномалий и экстремальных погодных явлений. В течение XXI в. 
высока вероятность ускорения динамики наблюдаемых изменений климата. Ча-
стота стихийных бедствий на планете из-за экстремальных погодных условий 
выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Клима-
тические изменения оказывают влияние на глобальное производство продоволь-
ствия и продовольственную безопасность. Климатические изменения приведут к 
интенсификации глобального гидрологического цикла и вызовут заметные реги-
ональные изменения»1. 

  Таблица 19  
Мировое производство и спрос на основные виды продовольственных товаров 

и численность населения мира за 1990–2015 гг. 

Показатель 
Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2015 к 
1990, % 

Рыба и морепродукты, млн т 
Потребление 71 83 96 11 127 133 1,87 
Производство 77 87 94 113 130 139 1,81 

Мясо, млн т 
Потребление 176 199 226 251 287 305 1,64 
Производство 179 202 230 255 294 317 1,77 

Молочные продукты, млн т 
Потребление 407 535 566 638 708 748 1,84 
Производство 544 542 582 650 725 801 1,47 

Зерновые культуры, млрд т 
Потребление 1,710 1,763 1,878 2,025 2,231 2,407 1,41 
Производство 1,952 1,897 2,060 2,268 2,475 2,817 1,44 
Население, 
млрд чел. 

5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 1,38 

 
Следует отметить, что с 1990 по 2015 г. (за 25 лет) население пленены уве-

личилось на 38 % (табл. 19) и достигло в 2015 г. 7,3 млрд чел. При этом производ-
ство рыбы возросло на 81 %, а потребление – на 87 %, соответственно мяса – 1,77 
и 1,64 %, молочных продуктов – 1,47 и 1,84 %, зерновых культур 1,44 и 1,41 %.  

                                                           
1 Папцов А. Г. Глобальная продовольственная безопасность в условиях климатических измене-

ний. М. : РАН, 2018. С. 4. 
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Агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в валовой региональ-
ный продукт, тем самым значительно укрепляет экономику и обеспечивает про-
довольственную независимость региона.  

 
Рис. 5. Удельный вес отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

в формировании ВВП (отраслевая структура), % 
 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в структуре ВВП в текущих 

ценах по РФ составляет в 2019 г. 4,1 %, что ниже уровней 2005 г. (5,2 %) и 2015 г. 
(5,1 %), по Сибирскому федеральному округу несколько выше – 4,4 %, что зна-
чительно ниже уровней 2005 г. (7,3 %) и 2009 г. (7,4 %), по Иркутской области 
4,4 %, что значительно ниже 2005 г. – 8,7 % (рис. 6). 
  

 

Рис. 6. Динамика индексов производства продукции сельского хозяйства 
 (в сопоставимых цена) в период 2000–2019 гг. 

 
Несмотря на снижение удельного веса в структуре ВВП по текущим ценам, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство занимает одно из ведущих мест 
среди других отраслей экономики, определяющих темпы развития сферы мате-
риального производства, как в стране, так и в СФО и Иркутской области. 

В 2019 г. в Иркутской области произведено продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств 62,1 млрд р., что ниже к соответствующему уровню 
прошлого года на 2,2 % (в сопоставимых ценах). 
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Наибольший удельный вес продукции сельского хозяйства региона прихо-
дилось на сельскохозяйственные организации 45,4 %, хозяйства населения 
39,2 %, крестьянские (фермерские) хозяйства 15,4 %. Отметим, что за анализи-
руемый период идет наращение производства в коллективных хозяйствах и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах в стоимостном выражении. В настоящее 
время сельскохозяйственные организации хоть и сокращают посевные площади, 
но активно осваивают интенсивные технологии, инновации, что позволяет улуч-
шать качественные показатели, такие как урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животных. 

Общий объем внешнеторгового оборота товаров продовольственной 
группы Российской Федерации в 2019 г. составил 54,8 млрд дол., из них 
24,8 млрд дол. занял экспорт. Доля экспорта в товарообороте по стране ниже, чем 
доля импорта, соотношение – 0,83 и темпы роста экспорта значительно выше 
импорта, так по сравнению с 2013 г. темпы роста экспорта составили +53 %, 
темпы снижения импорт – 31 %. 

 

 
Рис. 7. Паритетное соотношение импорта к экспорту продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в 2013–2019 гг. 
 
В Сибирском федеральном округе экспорт с 2012 г. стал выше, чем импорт, 

ежегодно увеличиваясь и к 2019 г. паритетное соотношение составляет уже 2,16. 
В Иркутской области до 2017 г. преобладал экспорт над импортом продоволь-
ствия, соотношение колебалось от 1,37 до 1,97, но с 2017–2019 гг. импортиро-
вано больше, чем экспортировано и паритетное соотношение, к 2020 г. паритет 
составил единицу.  

В целом товарная структура в целом по экспорту региона1 в 2020 г. соста-
вила: нефти – 25,9 %, алюминия – 21,0 %, древесины – 22,2 % (в 2017 г. – 42,7 %), 
что говорит о сырьевой направленности экспорта региона. Товарная структура 
импорта составляет: продукции химической промышленности (в основном ок-
сид алюминия, органические химические соединения, фторид алюминия, шины 
                                                           

1 Сибирское таможенное управление. URL: http://stu.customs.ru. 
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и покрышки пневматические резиновые, пластмассы и изделия из них) 51,4 %, 
машиностроительная продукция (оборудование и механические устройства, 
электрооборудование, подъемное оборудование) – 38,0 %.  

 

 
Рис. 8. Прогнозный прирост экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 г. 

 
Удельный вес экспорта продовольствия в регионе составляет 0,8 %, им-

порта – 2,9 % в 2020 г. В 2018 г. в целях обеспечения исполнения указа Прези-
дента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204 
и достижения к 2024 г. объема экспорта продукции АПК в 45 млрд дол. США 
Минсельхозом России разработан паспорт федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК». Стоит задача обеспечить прирост объема экспорта сельскохозяй-
ственной продукции (рис. 8) до уровня 45 млрд дол. США в год на целевых рын-
ках по следующим группам товаров: продукция масложировой отрасли, продук-
ция пищевой и перерабатывающей промышленности, рыба и морепродукты, зер-
новые, мясная и молочная продукция, прочая агропродукция. 

Значительное увеличение объемов экспорта после 2020 г. планируется за 
счет инвестиционных проектов, которые начнут выходить на заявленную про-
ектную мощность в 2020–2021 гг., реализация которых будет осуществляться в 
рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» начиная с 2019 г. В 
том числе долю принципиально новой продукции с высокой добавленной стои-
мостью в объеме прироста экспорта относительно 2017 г. планируется довести 
до 35 %, или более 8 млрд дол. США. 

Минсельхоз России совместно с региональными органами управления 
АПК работает над формированием региональных стратегий, нацеленных на уве-

Масложировая продукция +5,4 млрд дол. 

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности +5,2 млрд дол. 

Рыба и рыбопродукты 

Зерновые 

Мясная и молочная продукция 

Прочая продукция 

+4,1 млрд дол. 

+3,9 млрд дол. 

+2,2 млрд дол. 

+2,7 млрд дол. 
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личение объемов экспорта продукции. Отметим, также необходимо изменить те-
кущую структуру производства и переработки (создать новую товарную массу), 
построить эффективную экспортно-ориентированную агрологистическую ин-
фраструктуру, провести значительную работу по снятию тарифных и нетариф-
ных ограничений и создать систему продвижения и позиционирования отече-
ственной продукции. Согласно передовому опыту крупнейших стран-поставщи-
ков сельскохозяйственной продукции кратное увеличение объемов экспорта 
продукции АПК невозможно без создания специализированной национальной 
системы поддержки аграрного экспорта. Паспортами национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» предусмотрено развитие сети профессиональных представителей 
за рубежом – атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц к 2021 г. 
в таких приоритетных регионах экспорта, как Азия, Ближний Восток, Африка, 
Латинская Америка. В целях реализации данной задачи Минсельхозом России 
сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая создание правового 
поля для эффективной работы данного инструмента поддержки экспорта и даю-
щая возможность начать направлять атташе по АПК в российские загранучре-
ждения системы МИД России и Минпромторга России.  

Последние годы в нашей стране наблюдаются тенденция к снижению ка-
чества потребления, в том числе в связи с падением реальных доходов населения, 
что приводит к переключению на продукцию более низкого ценового сегмента, 
так и за счет появления на рынках фальсифицированной продукции. При про-
должении этой тенденции структурные сдвиги спроса будут происходить в 
пользу более дешевых продуктов и переключения с рыбы на более дешевое мясо 
и возрождением значительного нетоварного производства для личного потреб-
ления в секторе овощей и фруктов. 

 

 
Рис. 9. Темп прироста номинального среднедушевого дохода населения 

в период 2000–2020 гг., % 
 
В Иркутской области, как и в целом по стране за анализируемый период 

среднедушевой доход населения имеет тенденцию к росту, но темпы имеют тен-
денцию к снижению. 
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Темпы роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве РФ 
выше, чем по Иркутской области, но имеют тенденцию снижения в динамике. 
Так, в 2019 г. среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по стране 
составила 31 728 р., что выше по равнению с 2001 г. в 22 раза, по региону – 
42 983 р. или в 21,6 раза.  

 

 
Рис. 10. Темп роста среднегодовой номинальной начисленной заработной 

платы отрасли сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства в период 2001–2019 гг., % 

 
Отметим, что среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по 

региону выше на 35 % по сравнению в целом по стране (рис. 10).  

 
Рис. 11. Отношение среднемесячной заработной платы в отрасли 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
к среднему уровню в период 2001–2019 гг., % 

 
Если в 2001 г. соотношение среднемесячной заработной платы в отрасли 

сельского хозяйства составляло по региону 0,54, а по стране – 0,44, то в 2019 г. 
ситуация значительно улучшилась и соотношение составило 0,93 и 0,66 (рис. 11). 
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Являясь завершающей фазой процесса воспроизводства, потребление слу-
жит предпосылкой для формирования нового воспроизводственного цикла и яв-
ляется результатом процесса воспроизводства. 

Таблица 20 
Потребление основных продуктов питания в Иркутской области 

в 2005–2019 гг. и соответствие рациона рекомендуемым нормам, кг/чел. в год 
Вид продукции 2005 2010 2019 Рациональные нормы 

Мясо 53 62 69 73 
Молоко 182 191 194 325 
Яйца 172 203 242 260 
Картофель 194 123 93 90 
Овощи 86 77 70 140 
Сахар 28 32 32 24 
Масло растительное 11,6 11,7 12,9 12 
Хлеб 118 109 106 96 

 
В Иркутской области по таким продуктам питания как мясо, молоко, яйца, 

овощи потребление не соответствует рациональным нормам (табл. 20), рекомен-
дуемым Министерством Здравоохранения1 для здорового питания населением. 
Так потребление в 2019 г. мяса составляет 69 кг, что ниже нормы на 4 кг, мо-
лока – 194 кг, что ниже нормы на 131 кг, яиц – 242 ед., что ниже на 18 ед., ово-
щей – 70 кг, что ниже нормы на 70 кг. Потребление картофеля выше нормы на 
3 кг, сахара – на 8 кг, масла растительного – 0,9 кг, хлеба – 10 кг в год. В целом 
динамика улучшается, за анализируемый период потребление увеличивается по 
мясу, молоку, яйцу, а снижается по картофелю, овощам и хлебу.  

Больше всех мяса, овощей, сахара, масла растительного употребляют в 
США, молока в Германии, яиц – Японии, картофеля и хлеба – России, что гово-
рит о недопроизводстве более качественных продуктов. 

Несмотря на то, что потребление приближается к рекомендуемым нормам, 
пищевую ценность сложившегося рациона вряд ли можно назвать удовлетвори-
тельной, рекомендуемая норма не достигнута по белкам на 2 %, по углеводам на 
19 %, в целом по энергетической ценности калорий в сутки на 7 %, а превышена 
норма потребления жиров на 14 %. Энергетическая ценность рациона питания в 
России ниже всех стран, кроме Японии, по сравнению с США на 8,7 %, Герма-
нией – 3,9 %, Францией – 3,4 %, Великобританией – 1,8 %. 

Отметим, несмотря на улучшение набора питания, он остается низкокало-
рийным относительно рекомендуемой нормы. Несоответствие между чрезмер-
ным содержанием жира в еде, картофеля, сахара и хлеба в рационе и недостаточ-
ностью калорийностью набора сказывается на здоровье населения Иркутской об-
ласти. Для поддержания равновесия спроса и предложения на уровне рациональ-
ных норм питания требуется обеспечить рост доходов населения, сдерживания 
темпов роста цен на продукцию. Под благоприятным воздействием ценовых фак-

                                                           
1 Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания : приказ Минздрава России от 19.08.2016 г. 
№ 614. 
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торов происходит изменение структуры потребления в пользу сбалансированно-
сти рациона питания (курица заменяется говядиной, картофель – овощами и т.п.). 
Это представляется возможным в рамках новой парадигмы государственного 
планирования, концепция реализации которой и стратегические решения оттал-
киваются от желаемого состояния продовольственной безопасности и необходи-
мого для этого уровня развития сельского хозяйства в будущем. 

Под стратегическим управлением сельскохозяйственных организаций и 
воспроизводства сельскохозяйственной продукции в регионе следует понимать 
деятельность органов государственной власти региона и муниципальных обра-
зований по реализации своих полномочий по созданию условий для эффектив-
ного воспроизводства всеми формами сельскохозяйственных организаций сель-
скохозяйственной продукции. 

Следует отметить, что государственное и муниципальное стратегическое 
управление взаимосвязано с задачами стратегического планирования, которые 
определены федеральным законом «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ. В ст. 8 данного закона сказано: «Ос-
новными задачами стратегического планирования являются: 

1) координация государственного и муниципального стратегического 
управления, и мер бюджетной политики; 

2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 
диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, отдельных отраслей и сфер государствен-
ного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации». 

На наш взгляд, обеспечение населения страны и регионов на основе соб-
ственного воспроизводства продовольствием имеет приоритетное значение для 
безопасности страны и регионов. По определению Ю. В. Пятковской «Безопас-
ность благосостояния населения зависит от способности экономической системы 
и государства противостоять негативным внешним воздействиям и угрозам, ко-
торые могут исходить как изнутри страны, так и извне»1. Безусловно в докумен-
тах стратегического управления воспроизводственными процессами в сельском 
хозяйстве региона должны быть предусмотрены меры по упразднению рисков и 
угроз на плановой основе с целью обеспечения экономической безопасности.  

В настоящее время в передовых странах мира начинает активно разви-
ваться «зеленая» экономика, которая может внедряться только в условиях ста-
бильной долгосрочной и устойчивой перспективы. Это может обеспечить пере-
ход к устойчивому развитию сельскохозяйственного комплекса на стратегиче-
ское управление и планирование. И потребует немалых усилий, как со стороны 
государства и муниципальных образований, так и со стороны всех форм сельско-
хозяйственных предприятий, и институтов гражданского общества.  

                                                           
1 Пятковская Ю. В. Бюджетные расходы в системе государственных и муниципальных расхо-

дов: правовой аспект. Иркутск : Изд-во БГУ, 2018. 135 с. 
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Академик Б. Н. Порфирьев отмечает, что к «зеленой» экономике относят 
те виды и результаты хозяйственной деятельности, которые наряду с модерниза-
цией и повышением эффективности производства способствуют улучшению ка-
чества жизни и среды проживания1. На наш взгляд, «зеленая» экономика должна 
соответствовать требованиям четвертой научно-технической революции и но-
вому, шестому технологическому укладу, что ставит новые масштабные задачи 
по организации стратегического управления и планирования воспроизводства 
сельскохозяйственной продукции в регионе. 

Опыт передовых стран показывает, что высокая эффективность работы 
сельскохозяйственных предприятий достигается при кластерной форме органи-
зации производства. В этой связи необходимо разработать федеральный закон 
«О создании межрегиональных и региональных кластеров воспроизводства сель-
скохозяйственной продукции», также необходимо разработать федеральный за-
кон «О стратегическом управлении воспроизводства сельскохозяйственной про-
дукции», который следует согласовать с Федеральным законом «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации». 

При разработке стратегии управления воспроизводственными процессами 
в сельском хозяйстве страны и регионов необходимо обеспечить выполнение 
следующих фундаментальных принципов: 1) земельные ресурсы должны 
навечно остаться в общенародной собственности прямого планирования и управ-
ления на плановой основе; 2) при реализации текущих, среднесрочных и долго-
срочных коммерческих проектов (реализуемых в рыночном сегменте экономики 
страны) должен обеспечиваться приоритет государственных интересов неисто-
щительного использования земельных ресурсов, с учетом жесткого контроля 
государства и институтов гражданского общества.  

Ведущим элементом материально-технической базы сельского хозяйства 
является техника, ее наличие и состояние играют решающую роль в воспроиз-
водственном процессе, влияя на увеличение производства продукции и произво-
дительности труда. Проведенный анализ материально-технической базы сель-
ского хозяйства Иркутской области показал, что, несмотря на увеличения инве-
стиций в основной капитал количество техники сокращается как в результате 
морального и физического износа, так и снижения ее количества в результате 
высокой производительности. Несмотря на то, что техника с низкими мощност-
ными показателями заменяется на более производительную, энергообеспечен-
ность в отрасли региона снижается, что говорит о снижении технического потен-
циала сельскохозяйственного производства2.  

Уровень снижения и количество основных видов техники в сельскохозяй-
ственных организациях Иркутской области за 2001–2019 гг. представлен в 
табл. 21. В Иркутской области в 2019 г. количество тракторов составило 

                                                           
1 Порфирьев Б. Н. «Зеленая» экономика: новые тенденции и направления развития мирового 

хозяйства // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2012. № 10. 
С. 9–33. 

2 Самаруха В. И., Тяпкина М. Ф. Ценовые диспропорции, возникающие на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию // Baikal Research Journal. 2019. Т. 10, № 2. URL: file:///C:/Users/-/Down-
loads/23002%20(2).pdf. 
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1 377 ед., или 15,5 % от уровня 2001 г., зерноуборочных комбайнов – 403 ед., или 
15,1 %, кормоуборочных комбайнов – 127 ед., или 15 %, картофелеуборочных 
комбайнов – 39 ед., или 24,5 %, быстроизнашивающейся техники: плугов – 
376 ед., или 13,6 %, культиваторов – 317 ед., или 11,9 %, косилок – 156 ед., или 
17,2 %, пресс-подборщиков – 156 ед., или 431,2 %, жаток валковых – 148 ед., или 
16,9 %, дождевальных машин – 6 ед., или 12 %, доильных установок – 145 ед., 
или 41 %. Следует отметить высокую степень износа техники и оборудования – 
43,5 %. Отметим, что в целом по сельскому хозяйству страны износ составил в 
2019 г. – 40,5 %.  

Техническая оснащенность отрасли снижается, что связано, прежде всего, 
с низкой доходностью сельхозтоваропроизводителей. 22 % сельхозтоваропроиз-
водителей ведут убыточную деятельность. Рентабельность с учетом субсидий в 
2019 г. составила в Иркутской области 12,7 %, в целом по стране 12,5 %. Отсут-
ствие финансовых возможностей и рост цен на потребляемы ресурсы сельским 
хозяйством, отражается на материально-технической базе. Не смотря на государ-
ственную поддержку сельхозтоваропроизводителей, ситуация не улучшается, а 
ухудшается и требует новых механизмов по восстановлению и выхода на новые 
технологии определяя траекторию развития. 

Таблица 21 
Динамика наличия основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области в 2001–2019 гг.1 
Показатель 2001 2010 2019 2019 г. к 

2001 г., % 
Тракторы 8 902 2 928 1 377 15,5 
Плуги 2 773 861 376 13,6 
Культиваторы 2 675 888 317 11,9 
Комбайны: 

зерноуборочные 
 

2 666 
 

981 
 

403 
 

15,1 
кормоуборочный 844 229 127 15,0 
картофелеуборочные 159 69 39 24,5 

Косилки 905 284 156 17,2 
Пресс-подборщики 500 209 156 31,2 
Жатки валковые 853 306 148 17,4 
Дождевальные и поливные машины и уста-
новки 

50 7 6 12 

Доильные установки и агрегаты 860 245 145 16,9 
 
Состояние материально-технической базы в сельскохозяйственных орга-

низациях Иркутской области является типичным для всей аграрной экономики 
России. С одной стороны, уменьшение машинно-тракторного парка происходит 
из-за выбытия техники в связи моральным и физическим износом, с другой – из-
за снижения ее количества в результате высокой производительности. По при-

                                                           
1 Статистический ежегодник. Техническая оснащенность сельского хозяйства : стат. сб. / Ир-

кутскстат. Иркутск, 2020. С. 7. 
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чине низкой доходности и проедания амортизационного фонда многие сельско-
хозяйственные организации не могут проводить активную инвестиционную по-
литику, направленную на обновление материально-технической базы. 

Таким образом, исходя из особенностей развития отрасли, анализа произ-
водства, потребления и обменно-распределительных отношений к стратегиче-
ским приоритетам развития воспроизводственного процесса в сельском хозяй-
стве следует отнести: 

− приоритет внутреннего потребления, обеспечение качественным пита-
нием, достойным уровнем жизни сельского населения, подготовка кадров, обес-
печение жильем; 

− технико-технологическое модернизация; 
− паритетность (эквивалентность) межотраслевого обмена, относительное 

равенство условий для расширенного воспроизводства, которое находит свое от-
ражение в равенстве прибыли на капитал в различных отраслях; 

− трансформация институциональных основ ведения агропромышленного 
производства преимущественно через кооперацию;  

− увеличение государственной поддержки, льготное кредитование, фи-
нансовый лизинг, институты развития; 

− господдержка семеноводства и племенного дела;  
− привлечения в отрасль специалистов с новыми цифровыми компетенциями;  
− земельные ресурсы должны навечно остаться в общенародной собствен-

ности прямого планирования и управления на плановой основе. Приоритет гос-
ударственных интересов неистощительного использования земельных ресурсов 
с учетом жесткого контроля государства и институтов гражданского общества; 

− приоритет внутреннего потребления удобрений за счет механизмов гос-
ударственного регулирования и снижения экспорта; 

− увязка стратегии развития АПК и разработка стратегии социально-эко-
номического развития России с учетом резкого повышения производительности 
труда и платежеспособного спроса; 

− разработка национального проекта развития АПК от первичного произ-
водства до прилавка с учетом муниципальных образований, регионов, а также 
новых форм организации (кооперации, кластеризации), увязанного со стратеги-
ческим планированием. 

 
1.4. Трансформация механизма финансирования 

предприятий пищевой промышленности 

В современных реалиях, когда вся мировая экономика подверглась нега-
тивным влияниям коронавируса, вопрос построения эффективно функциониру-
ющего финансового механизма и механизма финансирования, выделяемого в его 
составе, стал актуальным во всех отраслях экономики. Коснулось это и пищевой 
промышленности – стратегически важного направления развития экономики в 
целях обеспечения автономии и косвенно – безопасности всего государства. 
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На сегодняшний день пищевая промышленность включает в себя мясную, 
рыбную, молочную, хлебопекарную, макаронную, мукомольно-крупную, мало-
жирную, плодоовощную и продовольственную отрасли. Все они представлены 
более чем 20 тыс. предприятий, на которых суммарно трудится около двух мил-
лионов россиян. Данные предприятия осуществляют производство порядка 95 % 
всего потребляемого в России продовольствия. Довольно внушающие цифры. 
Именно они, совпав с периодом политической и экономической блокады со сто-
роны стран, продукция которых составляла значительную часть рынка продо-
вольственных товаров Российской Федерации, а также периодом посткоронови-
руса, сделали пищевую промышленность приоритетным направлением развития 
экономики Российской Федерации. А особенности механизма финансирования 
пищевой промышленности – интересным направлением исследования для нас. 

В целом термин «механизм» изначально использовался в теории машин и 
механизмов. Под механизмом понималось устройство для передачи и преобра-
зования движений и энергий любого рода. Устройство заключалось в искус-
ственном сочетании твердых тел для преобразования определенного движения 
одного из них или нескольких в требуемые движения других тел1. 

Необходимость классификации и описания экономических процессов при-
вело к заимствованию данного термина. Свой вклад в понятие финансового ме-
ханизма внесли многие российские и зарубежные авторы. Такие как: В. Е. Мар-
кина, Ю. М. Березкин, В. П. Иваницкий, В. П. Самаруха, М. А. Федотова, 
В. А. Слепов, С. И. Лушин, М. Г. Лапуста, В. К. Сенчагов и др.2  

Подходы к определению финансового механизма: 
1. Финансовым механизм – это функционирование финансовых субъектов 

хозяйствования. 
2. Финансовый механизм – это совокупность методов и форм, инструмен-

тов и рычагов давления на состояние развития предприятия3. 
В рамках первого подхода все множество определений финансового меха-

низма можно разделить на две группы. Отталкиваемся здесь от макро-и микро-
уровня соответственно. В первом случае финансовый механизм рассматривается 
на уровне государства, регионов, областей. Во втором – на уровне предприятия. 

Здесь финансовый механизм, к примеру, определял М. М. Гацалов. Под 
ним он понимал систему установленных государством форм, видов и методов 
организации финансовых отношений. И конкретизировал понятие финансового 
механизма в зависимости от степени регулирования со стороны государства4. 

                                                           
1 Березкин Ю. М. Два подхода к пониманию финансового механизма: учетно-финансовый и 

финансового-инженерный // Известия Байкальского государственного университета. 2012. № 2 
(82). С. 27–32. 

2 База данных «Система профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК, 2012). URL: 
https://www.spark-interfax.ru. 

3 Шаринова Г. А. Финансовый механизм – активный элемент в системе управления финан-
сами // Вестник Калмыцкого университета. 2013. № 1 (17). С. 93–98. 

4 Хациева Л. У. Понятие и сущность финансового механизма управления деятельностью пред-
приятия // Молодежь, науки, инновации. 2020. № 9. С. 150–153. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-baykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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С. В. Раевский финансовый механизм определил как систему управления 
финансами, необходимыми для создания определенной системы основных фи-
нансовых взаимоотношений, наличных фондов финансовых средств для их ра-
ционального использования и развития территориальных рамок, которые опре-
деляются региональными органами государственной власти в соответствии с ак-
туальными экономическими требованиями1. 

А. А. Вологдин и Т. П. Николаева утверждали, что финансовый меха-
низм – это система управления финансами предприятия, предназначенная для 
организации взаимодействия финансовых отношений, фондов денежных средств 
и денежных потоков, а также для взаимосвязи между активами и пассивами пред-
приятия с целью эффективного воздействия на конечные результаты, устанавли-
ваемые предприятием в соответствии с требованиями экономических законов, 
законодательных и нормативных документов государства2. 

Подобный подход имеет место быть, при этом в большинстве случаев он 
не дает полного представления о финансовом механизме в целом. Не рассказы-
вает о методах, рычагах, финансовых инструментах, которые на самом деле за-
ключает в себе любой из финансовых механизмов – будь то на уровне государ-
ства или любого маленького коммерческого предприятия, а лишь мельком упо-
минает о их существовании. 

В рамках второго подхода стоит отметить определение В. В. Ковалева, ко-
торый определил финансовый механизм как систему организации и планирова-
ния, практики и теории использования основных финансовых средств, путем при-
менения известных финансовых инструментов, среди которых денежные сред-
ства, наличные ценные бумаги и опционы, форвардные контракты и фьючерсы. 

О. В. Серикова отметила, что финансовый механизм представляет собой 
набор инструментов влияния финансов на различные процессы предприятия, 
например, производство, инвестиции и финансовую деятельность3. 

А. А. Курилова в своей работе обозначила финансовый механизм как пять 
взаимосвязанных элементов, способствующих организации, планированию и 
стимулированию использования финансовых ресурсов: финансовые методы, фи-
нансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное обеспечение4. 

А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина определили финансовый механизм как со-
ставную часть его хозяйствующего механизма; совокупность видов, форм орга-
низации финансовых отношений, методов формирования и использования фи-
нансовых ресурсов и способов их количественного определения5. 

                                                           
1 Арефкина Ю. А. Финансовый механизм в высшем образовании: понятие и особенно-

сти // Наука и просвещение. 2016. № 1. С. 83–85. 
2 Титов С. Р. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов в государствен-

ных и муниципальных учреждениях: понятие и состав // Современные проблемы экономического раз-
вития предприятий, отраслей, комплексов, территорий. 2014. № 1. С. 110–113. 

3 Серикова О. В. К вопросу развития финансового механизма современного предприятия // Со-
временные научные исследования и инновации. 2018. № 11. С. 1–5. 

4 Курилова А. А. Финансовый механизм управления затратами и принципы его формирования 
и реализации на предприятиях автомобилестроения на основе теории активных систем // Аудит и фи-
нансовый анализ. 2010. № 6. С. 1–10. 

5 Финансы : учебник / В. Е. Маркина [и др.] ; под ред. В. Е. Маркиной. М. : Кнорус, 2014. 432 с. 
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А. В. Безручко в своей работе согласилась с мнением А. Г. Грязновой и 
В. Е. Маркиной и добавила, что с помощью финансового механизма предприятие 
максимизирует свою прибыль, достигает нормального уровня стабильности и 
ликвидности, а также обеспечивает рентабельную работу1. 

Попробуем резюмировать все выше сказанное и представим финансовый 
механизм в виде схемы. Итак, финансовый механизм держится на пяти китах – 
это виды финансовых отношений, виды финансовых ресурсов и способы их ко-
личественного определения, а также формы и методы организации финансовых 
отношений. 

Представим данные элементы в виде схемы и расскажем о каждом из них 
подробнее. 

 
 
 
 
 
 
 
 Механизм финансирования 
 

Рис. 12. Механизм финансирования в составе финансового механизма 
 
Вид финансовых отношений считается первым звеном, наиболее важной 

составляющей финансового механизма. Именно от этой составляющей стано-
вится понятно, о каких финансовых ресурсах пойдет речь, что станет определя-
ющим при выборе формы организации финансовых отношений, какие методы 
станут уместными и какие мерные характеристики будут фигурировать.  

У каждого отдельно взятого экономического субъекта имеется своя специ-
фика в части финансовых отношений. Свою роль здесь играет организационно-
правовая форма, сфера деятельности, отраслевые особенности, налоговое бремя, 
которое несет организация, а также какую цель в целом преследует та или иная 
экономическая единица. 

В рамках функционирования коммерческих и некоммерческих организа-
ций можно выделить финансовые отношения, связанные с формированием 
уставного капитала организаций; финансовые отношения по распределению 
прибыли организации; финансовые отношения в части уплаты налогов; финан-
совые отношения, связанные с деятельностью организации на финансовом 
рынке в качестве эмитента, заемщика, страхователя и т.д. 

Следующее, на чем мы акцентируем внимание – это виды финансовых ре-
сурсов. В разрезе финансов организаций – это взносы учредителей, прибыль, 

                                                           
1 Безручко А. В. К вопросу о сущности финансового механизма в современных условиях // Бу-

латовские чтения. 2018. № 7. С. 166–168. 
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амортизационные отчисления и т.д. А то, в чем данные ресурсы измеряются, при-
нято называть способами количественного определения параметров финансо-
вого механизма. 

Методы организации финансовых отношений – это способы формирова-
ния финансовых ресурсов и практического осуществления операций, связанных 
с финансами. Это финансовый метод, метод кредитования, налоговый метод и 
страховой. И если три последних говорят сами за себя, то финансовый метод, 
отметим – это формирование финансовых ресурсов на безвозвратной и безвоз-
мездной основе. Здесь в качестве примера приведем прибыль, аккумулирование 
членских взносов в некоммерческих организациях, формирование амортизаци-
онный отчислений, беспроцентные займы учредителя и др.  

Отметим, что именно финансовым ресурсам и методам организации фи-
нансовых отношений, как элементам финансового механизма, определяющим 
порядок формирования финансовых ресурсов, будет отведено отдельное место в 
нашем исследовании. При этом два обозначенных элемента финансового меха-
низма будут рассмотрены в разрезе механизма финансирования. 

Сам по себе механизм финансирования, согласно экономической литера-
туре, представляет собой совокупность форм и методов использования предпри-
ятием инвестиций и иных затрат для реализации задач, связанных с функциони-
рованием и обновлением основных фондов. Данный механизм предполагает со-
здание организационных предпосылок для распределения и эффективного ис-
пользования ресурсов предприятия. Таким образом, исходя из данного опреде-
ления, делаем вывод о том, что механизм финансирования является элементом 
финансового механизма в целом1. 

Что касается формы организации финансовых отношений, как еще одной 
составляющей финансового механизма, которую нельзя обойти стороной – это 
то, что извне обуславливает порядок их организации – механизм аккумулирова-
ния, перераспределения и т.д. Так, например, в рамках связки «государство-пред-
приятие» налоговый кодекс регламентирует порядок образования налоговых до-
ходов, налогооблагаемую базу в части каждого уплачиваемого налога, процент-
ные ставки, системы налоговых льгот и санкций и т.д. 

Также в рамках процесса организации можно отметить использование 
определенного источника и порядка формирования уставного капитала, исполь-
зование механизма распределения прибыли, формирования и использования 
амортизационных отчислений. Помимо этого, это использование организацией 
временного свободных денежных средств – их размещение на депозитных сче-
тах, приобретение доли в уставном капитале сторонней организации, приобрете-
ние валюты или ценных бумаг. 

Итак, понятие финансового механизма на сегодняшний день используется 
достаточно широко, однако, одновременно с этим – в научных кругах отсут-
ствует точная трактовка данного термина. Опираясь на второй подход из двух 
описанных ранее, как наиболее информативный, а также на состав финансового 

                                                           
1 Барабанова И. Ю. Механизмы и методы финансирования инвестиционных проектов предпри-

ятия // Вестник университета. 2013. № 4. С. 1–6. 
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механизма, более чем подробно описанный благодаря трудам В. Е. Маркиной, 
дадим свое определение финансовому механизму коммерческой организации. 

 
Таблица 22 

Пищевая промышленность в разрезе обрабатывающих производств 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Обрабатывающие производства (всего), 
млрд р. 

35 090 34 945 38 712 44 600 47 436 

Производство пищевых продуктов, млрд р. 
6 076 

5 429 5 471 5 818 6 416 
Производство напитков, млрд р. 766 706 755 820 
Производство табачных изделий, млрд р. 277 175 224 208 
Доля пищевой промышленности в разрезе 
обрабатывающих производств, % 

17,3 18,5 16,4 15,2 15,6 

 
Финансовый механизм коммерческой организации – это система управления 

финансами, совокупность форм и методов, ресурсов, динамических и гибких ко-
личественных параметров, с помощью которых в совокупности отдельно взятый 
экономический субъект обеспечивает себя необходимыми средствами, достигает 
нормального уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает рентабельную ра-
боту и получение максимальной прибыли. С помощью финансового механизма 
осуществляется управление деятельностью любого из субъектов экономики. 

Возвращаясь к выбранному направлению исследования, отметим, что на 
сегодняшний день развитие пищевой промышленности – это ключевое направ-
ление в развитии экономики страны в целом. Обратимся к данным Росстата и 
посмотрим, какую долю в разрезе обрабатывающих производств в Российской 
Федерации занимает пищевая промышленность. Для этого обратимся к объему 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической деятельности. 

Согласно статистике, в разрезе обрабатывающих производств пищевая 
промышленность в среднем занимает уверенные 15 %. Так, в 2015 г. данный по-
казатель достиг 17 %, в 2019 г. снизился до 15 %. Интересно, что данное падение 
обусловлено не падением объема производства пищевых продуктов и напитков, 
а падением показателя обрабатывающие производства в целом. Так, объем про-
изводства пищевых продуктов в рублевом эквиваленте в свою очередь вырос на 
1 368 млрд р., производство напитков – на 54 млрд р., производство табачных из-
делий – на 68 млрд р. 

Поскольку данное направление является приоритетным для развития эко-
номики Российской Федерации, а санкции по отношению к Российской Федера-
ции стали частью жизни россиян, обусловив тем самым объективную необходи-
мость развития данного направления экономики, осмелимся предположить, что 
данный показатель в ближайшем будущем не просто покажет устойчивую тен-
денцию, но и прирастет в своем значении. 

В развитии пищевой промышленности, как выбранной нами отрасли для 
исследования, принято выделять два ключевых исторических момента. Первый – 
это завершение процесса приватизации. Итогом данного события стало то, что в 
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90-х гг. на смену крупным высокомеханизированным предприятиям, заключаю-
щим в себе мощности как для производства сельскохозяйственной продукции, 
так и ее переработки, пришли организации, зачастую не способные заниматься 
вышеперечисленным в совокупности. Крупные агропромышленные комплексы 
оказались раздроблены на отдельные микропредприятия, специализирующиеся 
либо на растениеводстве и животноводстве, либо переработке. Интересно, что 
при описании данного периода историки-экономисты акцентируют внимание на 
сокращении производства сельскохозяйственной продукции, которое суще-
ственное сузило сырьевую базу отрасли и стало отдельным стоп-фактором в раз-
витии пищевой промышленности. 

Чтобы не быть голословными, посмотрим, какая доля предприятий пище-
вой промышленности на сегодняшний день отдана в частные руки. Сразу же обо-
значим, что по ходу работы пищевая промышленность часто будет идти именно 
в связке с сельским хозяйством, поскольку именно так в разрезе статистических 
данных чаще всего обозначается пищевая промышленность. К слову, это то, что 
в некоторой степени определяет Российскую Федерацию как все еще развиваю-
щуюся страну, так как разделение и перевес в сторону обрабатывающих произ-
водств характерны для развитых стран. Так, например, в России сельское хозяй-
ство является самым мощным звеном, которое производит до 50 % от общего 
объема продукции. В развитых странах в создании конечного продукта до 70 % 
приходится на перерабатывающую промышленность. Но вернемся к обозначен-
ному нами вопросу – доле частной формы собственности в разрезе сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности по Российской Федерации и вновь обра-
тимся к данным Росстата. 

Таблица 23 
Частная форма собственности в разрезе отдельных видов 

экономической деятельности в 2019 г. 

Вид экономической 
деятельности 

Число 
предприя-
тий, тыс. 

Государ-
ственная и 
муници-
пальная, 

тыс. 

Частная, 
тыс. 

Смешан-
ная рос-
сийская, 

тыс. 

Доля част-
ной формы 
собственно-
сти в разрезе 

предприя-
тий, всего, 

% 
Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 

100,2 4,0 95,7 0,5 95,5 

Производство пищевых 
продуктов 

32,7 0,2 32,2 0,3 98,5 

Производство напитков 5,9 0,0 5,8 0,1 98,3 
 

Итак, согласно приведенным данным, 96–99 % от всей пищевой промыш-
ленности, принимая во внимание сельское хозяйство, отдано в частные руки. По-
грешность в 1 % можно объяснить регистрацией и ликвидацией юридических лиц. 
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Интересно, что подобные цифры имеют место быть на протяжении бук-
вально последних 20 лет. Так, еще в 2005 г. данная цифра, согласно данным Рос-
стата, равнялась 85 %. 

Для более полной картины обратимся к данным системы Спарк. И здесь, 
выбрав класс ОКВЭД 10 – производство пищевых продуктов, мы видим, что 
доля частной собственности в превалирующем большинстве представлена та-
кими организационно-правовыми формами как общества с ограниченной ответ-
ственность и индивидуальные предприниматели. На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации, в рамках выбранного ОКВДЭ, функционирует 29 271 обществ 
с ограниченной ответственностью и 26 335 индивидуальных предпринимателя. 

Возвращаясь к истории, отметим, что процесс приватизации одновременно 
сопровождался падением доходов большого процента населения и ростом кон-
куренции на внутреннем рынке со стороны импортной продукции. Именно по-
следнее сформировало устойчивую зависимость рынка от ввозимых на террито-
рию Российской Федерации продуктов, из-за чего пищевая промышленность бо-
лее чем болезненно восприняла на себя следующее историческое событие – в 
2014 г. Российская Федерация столкнулась с первыми санкциями. В стране ши-
роко начала реализовываться политика импортозамещения. 

Итак, за последние двадцать лет пищевая промышленность Российской Фе-
дерации претерпела кардинальные изменения – изменилась структура предприя-
тий отрасли, государство начало реализацию политики импортозамещения. Не-
смотря на это, максимально неосвещенным по сей день остается вопрос функци-
онирования механизма финансирования предприятий данной отрасли, а именно – 
отсутствия для предприятий пищевой промышленности большинства способов 
формирования финансовых ресурсов, которые принято выделять в теории. 

Согласно экономической теории, принято выделять следующие источники 
финансирования деятельности предприятий: 

1. Собственные финансовые ресурсы, среди которых прибыль, амортизаци-
онные отчисления, денежные накопления и сбережения юридических лиц и др. 

2. Заемных финансовые средства, где выделяют банковские и бюджетные 
кредиты, облигационные займы и др. 

3. Привлеченные финансовые средства, в рамках которых выделяются 
средства, получаемые от продажи акций, ПИФов и т.д. 

4. Государственная поддержка – ассигнования из государственных бюдже-
тов, местных бюджетов и внебюджетных фондов. 

Пойдем по пунктам и сперва рассмотрим прибыль предприятий пищевой 
промышленности по Российской Федерации. Для этого обратимся к данным Рос-
стата и посмотрим в динамике такой показатель как сальдированный финансо-
вый результат, который заключает в себе прибыль за вычетом убытков. 

Как мы можем видеть из представленной ретроспективы, в разрезе прибыли 
устойчивая тенденция отсутствует. Так, в разрезе сельского, лесного хозяйства, 
охоты, рыболовства и рыбоводства мы можем видеть падение данного показателя. 
Падение оставило 20 301 млн р. Снижение данного показателя мы можем также 
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диагностировать в разрезе производства табачных изделий. Более того – в послед-
нем случае в 2019 г. мы видим убыток. Что касается производства пищевых про-
дуктов и напитков – здесь мы можем видеть устойчивый рост показателя. 

 
Таблица 24 

Сальдированный финансовый результат 
предприятий пищевой промышленности, млн р. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 

256 838 246 825 246 946 301 979 23 6537 

Производство пищевых продуктов 
228 549 351 708 

213 924 223 256 28 1794 
Производство напитков 45 456 40 758 54 959 
Производство табачных изделий 30 134 32 081 –9 814 

 
В разрезе финансового результата предприятий пищевой промышленности 

уместно поднять вопрос грамотного управления дебиторской и кредиторской за-
долженностью. Поскольку предприятия пищевой промышленности ведут дея-
тельность преимущественно за счет собственных средств, чтобы предприятие 
могло бесперебойно функционировать, а также в обозначенные сроки отвечать 
по своим обязательствам необходимо, чтобы расчеты с поставщиками и покупа-
телями происходили без образования безнадежной задолженности. 

Для формирования картины состояния дебиторской и кредиторской задол-
женности в Российской Федерации, обратимся к статистическим данным. 

Согласно представленной Росстатом динамике, дебиторская задолжен-
ность по Российской Федерации в целом за последние 10 лет наметила устойчи-
вую тенденцию к росту. Так, за анализируемый период она увеличилась почти в 
4,44 раза или на 47 373 млрд р. Аналогичную ситуацию наблюдается в разрезе 
кредиторской задолженности. За последние 10 лет данный показатель вырос в 
4 раза или на 50 720 млрд р. Обратимся к подобной динамике в разрезе выбран-
ной нами для исследования отрасли. Для большей наглядности представим от-
дельные данные в виде диаграммы. Здесь данные Росстата позволяют проанали-
зировать период в пять лет. 

Из представленного выше сравнительного анализа дебиторской и креди-
торской задолженности отметим, что обе задолженности в сухом остатке имеют 
тенденцию к снижению. Так, уровень дебиторской задолженности за последние 
5 лет снизился на 303 402 млн р., кредиторской на 436 788 млн р. Подобная ди-
намика является отрицательным моментом в разрезе исследования механизма 
финансирования предприятий пищевой промышленности. Снижение уровня де-
биторской задолженности, если учесть то, что доля просроченной задолженно-
сти в общем объеме составляет не более 2 %, является сигналом о том, что в бли-
жайшем будущем сальдированный финансовый результат, отрицательную дина-
мику которого в разрезе отдельных подотраслей пищевой промышленности мы 
зафиксировали выше, упадет еще ниже.  
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Также в разрезе сальдированного финансового результата, как первого ос-
новного результативного показателя работы любого предприятия, уместно обо-
значить вопрос налоговой нагрузки, ложащейся на предприятия отрасли. Подоб-
ный момент весьма актуален, поскольку финансовое состояние предприятий по 
большей части оценивается посредством анализа чистой прибыли. 

 

 
Рис. 13. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

в разрезе пищевой промышленности в Российской Федерации, млн р. 
 

На сегодняшний день данный вопрос действительно актуален, поскольку 
после того как предприятия отрасли отвечают по налоговым обязательствам, у 
них в распоряжении остается мизерное количество средств банально для запуска 
нового круга производства. Здесь, как следствие, встает вопрос низкой рента-
бельности. Так, если мы обратимся к данным Росстата, рентабельность предпри-
ятий пищевой промышленности сегодня колеблется у отметки в 3 %. На сего-
дняшний день уже идет реализация применения налоговых льгот в части уплаты 
налога на прибыль для предприятий сельскохозяйственного сектора. Мы убеж-
дены, что для решения стратегически важных вопросов, которые на сегодняш-
ний день стоят перед предприятиями, занимающимися переработкой, среди ко-
торых можно выделить, к примеру, воспроизводство основных фондов (их изно-
шенность, согласно данным Росстата, составляет около 50 %), необходимо про-
водить аналогичную политику применения налоговых льгот1. 

Отдельно в разрезе самофинансирования необходимо обратить внимание 
на амортизацию. Согласно теории, это процесс переноса стоимости основных 
фондов на выпускаемую продукцию в течение их нормативного срока службы. 
Принято считать, что амортизационные отчисления – это важнейший источник 
финансирования деятельности предприятий. Так, в развитых странах он покры-
вает до 50 % всех потребностей предприятий. 

В нашем случае в разрезе амортизации, как одного из источников самофи-
нансирования, необходимо обратиться к букве закона. Так, согласно Налоговому 

                                                           
1 Соколов М. М. О снижении налоговой нагрузки на обрабатывающие отрасли в целях под-

держки ТЭК // Финансы. 2021. № 4. С. 16–21. 
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кодексу, амортизация не начисляется в отношении имущества, полученного 
налогоплательщиком при приватизации. Как мы уже неоднократно отмечали ра-
нее, превалирующее большинство предприятий по сей день ведет свою деятель-
ность базе основных фондов, сформированных еще до распада СССР. 

Интересно сложилась ситуация вокруг такого источника как заемные сред-
ства. На сегодняшний день существуют льготные программы кредитования для 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кредиты коммерческих бан-
ков с процентной ставкой в размере 18 % годовых уступили льготным под 5 %, 
но они в большей степени ориентированы на такие отрасли как растениеводство 
и животноводство. О том, что акцент делается на растениеводстве, птицеводстве, 
разведении крупного рогатого скота и свиноводстве сказано и в одной из публи-
каций Российской газеты. 

Обратимся к статистике Центрального Банка РФ и посмотрим, какую долю 
в разрезе выданных кредитов по Российской Федерации в целом занимают кре-
диты, выданные на развитие пищевой промышленности. Для большей информа-
тивности возьмем две диаметрально противоположных по бизнес-активности 
для данной сферы отчетные даты – январь и июль. 

 
Таблица 25 

Выданные кредиты на развитие пищевой промышленности 
в разрезе всех выданных кредитов 

Показатель Январь 
2019 г. 

Июль 
2019 г. 

Январь 
2020 г. 

Июль 
2020 г. 

Январь 
2021 г. 

Выданные кредиты на разви-
тие пищевой промышленно-
сти, млн р. 

55 020 181 243 159 742 133 429 156 897 

Выданные кредитов всего, 
млн р. 

3 018 158 4 440 385 4 040 324 5 823 033 3 953 893 

Доля выданных кредитов на 
развитие пищевой промыш-
ленности среди всех выдан-
ных кредитов, % 

1,82 4,08 3,95 2,29 3,97 

 
Согласно статистике, выданные кредиты предприятиям пищевой промыш-

ленности в общей доле выданных кредитов составляют не более 4 %. Отсюда вы-
вод, насколько на самом деле активно, несмотря на имеющиеся льготные про-
граммы, данный инструмент используется предприятиями данной отрасли. И это 
при том, как мы уже отметили ранее, что в сегменте малого и среднего бизнеса от-
расль сельского хозяйства и пищевой промышленности занимает уверенные 15 %. 

Следующее, на чем мы акцентируем внимание – это облигационный займ. 
Данный инструмент, согласно теории и имеющейся практике, дешевле банков-
ского кредита. Отметим, что подобный вариант финансирования имеет место 
быть в пищевой промышленности, при этом перед выпуском облигаций броке-
ром и биржей проводится анализ финансового состояния компании, после чего 
число имеющих возможность прибегнуть к данному методу существенно сокра-
щается (здесь анализируется в том числе прибыль/убыток предприятия, выше в 
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ходе анализа консолидированных данных мы отметили убыточность отдельных 
подотраслей пищевой промышленности). Также в данном случае важен объем 
финансирования, которое предприятие хочет получить посредством данного ин-
струмента. Так, если компания нуждается в маленьком объеме финансирования, 
то издержки окажутся просто нецелесообразными. 

Что касается средств, получаемых предприятием посредством выпуска ак-
ций, то данный способ не имеет актуальности в рамках выбранного исследова-
ния, так как рынок пищевой промышленности, особенно если касаться перера-
батывающей отрасли, преимущественно представлен такими организационно-
правовыми формами как общества с ограниченной ответственностью и индиви-
дуальными предпринимателями. 

Следующим пунктом мы выделили финансовые ресурсы, получаемые 
предприятиями в рамках поддержки государства. Подобного рода ресурсы выде-
ляются в рамках конкретных государственных программ. Для того чтобы сделать 
какие-то выводы, обратимся к данными Министерства финансов Российской Фе-
дерации. Так, на протяжении последних семи лет на территории страны реализо-
вывалась программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. В каче-
стве подпрограмм реализовывались такие как развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса (АПК), обеспечивающих ускорение импортозамещения ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; сти-
мулирование инвестиционной деятельности в АПК; техническая модернизация 
АПК; экспорт продукции АПК; обеспечение общих условий функционирования 
отраслей АПК; развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России; научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК; устойчивое 
развитие сельских территорий. 

Все вышеперечисленных подпрограммы к концу 2020 г. были реализованы 
на 95–100 %. В целом по программе выполнение составило 98 % и было освоено 
249,5 млрд р. 

При этом справедливо заметить, что в разрезе ни одной из программ пище-
вая промышленность как отдельная отрасль не выделена. В описании реализации 
подпрограмм данной информации также нет. Если принять во внимание те доли, 
которые занимают заготовительная и перерабатывающая отрасль в экономике 
страны в целом, можно с уверенность сделать вывод о том, что большая часть 
обозначенной суммы пошла именно на развитие сельского хозяйства. Именно 
для данной отрасли, выделяемые в рамках названной государственной про-
граммы, средства стали дополнительным источником финансирования. Подоб-
ная констатация может стать основой для выдвижения рекомендации по распро-
странению программ государственной поддержки и на предприятия, занимаю-
щиеся исключительно переработкой готового сырья. Это бы стало отличным 
подспорьем в части развития их источников финансирования, а значит и меха-
низма финансирования в целом. 

Помимо этого, отдельной строкой хотелось бы отметить те ресурсы пред-
приятий, которые поступают в распоряжение последнего по договору страхова-
ния. При этом здесь также хотелось бы отметить тот факт, что к страхованию в 
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большей степени прибегают предприятия заготовительной отрасли. Именно по-
этому в разрезе страхования в целом выделен такой подвид страхования как аг-
рострахование. 

Итак, из анализа источников финансирования деятельности организации в 
пищевой промышленности делаем вывод, что основным источником формиро-
вания финансовых ресурсов предприятий пищевой промышленности является 
прибыль от основного вида деятельности. Данная ключевая особенность опреде-
ляет, пожалуй, основной вектор развития механизма финансирования предприя-
тий пищевой промышленности, который могут проработать сами предприятия. 
Именно здесь встает вопрос управления денежными потоками – контроль за по-
ступлениями от основного вида деятельности, координирование денежного обо-
рота, связанного с приобретением имущества или продажей долгосрочных акти-
вов, а также построение грамотной политики в части работы с дебиторами и кре-
диторами предприятия. 

Итак, в ходе работы было уточнено понятие финансового механизма, опре-
делено место механизма финансирования в финансовом механизме в целом, изучен 
исторический аспект процесса становления пищевой промышленности до того 
вида, в котором данная отрасль функционирует на сегодняшний день, а также по-
дробно рассмотрены источники финансирования предприятий отрасли, которые 
имеют место быть в рамках теории, а также на практике. В ходе работы было выяв-
лено, что имеющиеся источники финансирования предприятий пищевой промыш-
ленности ограничиваются собственными, что позволяет предприятиям отрасли 
формировать только краткосрочную финансовую политику, в рамках которой не 
может быть предусмотрено воспроизводство основных фондов, которое критиче-
ски необходимо предприятиям отрасли на сегодняшний день. В качестве возмож-
ного решения проблемы было выдвинуто предложение о снижении налоговой 
нагрузки на предприятия пищевой промышленности, которые занимаются непо-
средственно изготовлением продукта и доведением его до потребителя; а также вы-
двинуто предложение о необходимости реализации государственных программ, в 
которых предусматривались бы ассигнования на развитие данных предприятий. 

 
1.5. Постпандемийные тренды в нефтегазовом секторе 

и разработка программы управления рисками компаний 

В условиях пандемии обновился широкий комплекс долгосрочных задач 
энергетической стратегии России1 на перспективу в направлении развития га-
зотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с 
возможностями интеграции в единую сеть газификации, в упрощении техноло-
гического присоединения к сетям и повышении инновационной активности ком-
паний ТЭК. Все задачи обусловлены изменениями глобальной экономической и 
политической ситуаций, а также повышением конкурентоспособности и дости-
жением технологической независимости ТЭК, совершенствованием государ-
ственного управления и развития внешнеэкономических отношений. 
                                                           

1 Энергетическая стратегия России на период 2035 года / Правительство России. М., 2019. URL: 
http://static.government.ru/media/files/ 4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf. 

http://static.government.ru/media/files/%204sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
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Пандемия способствовала сближению бизнеса и государства, и как след-
ствие явилась катализатором новой бизнес-стратегии, которая направленна на 
выработку не только общемировых и внутригосударственных стратегий и дей-
ствий при эпидемиологических катастрофах, но и сам бизнес будет с большим 
вниманием готовиться к возможным ЧС, опираясь на практики, определенные 
регулирующими органами. 

По мнению эспертов-маркетологов1 пандемия COVID-19 существенно из-
менила бизнес-процессы на глобальном и местных рынках, как следствие поста-
вила задачу перед российскими компаниями адаптироваться к постпандемийной 
ситуации и укрепить позиции на рынке в ближайшей перспективе.  

Среди трендов, которые будут оказывать наиболее ощутимое влияние, вы-
деляются четыре основных блока: 1) новая бизнес-стратегия; 2) дистанционный 
менеджмент, т.е. работа по «удаленке»; 3) сдвиг в on-line через лидеров мнений 
на on-line площадках; 4) трансформация клиента, т.е. дистанцирование и переход 
к индивидуальному обслуживанию). 

Поставленная в статье проблема разработки адекватной сложившимся 
условиям программы риск-менеджмента компаний нефтегазового сектора наце-
ленной на минимизацию рисков с учетом данных изменений и поиском возмож-
ностей постпандемийного осуществления деятельности решается на весьма 
ограниченной нормативной базе, при отсутствии четких рекомендаций для биз-
неса и конкретных практических результатов, а значит представляет собой аль-
тернативный подход к поиску эффективных решений по сохранению самостоя-
тельности компаний в сложившихся экономических и политических условиях. 

В 2020 г. из-за эпидемии короновируса значительно нарушился баланс 
спроса и предложения на мировом рынке нефти и газа. В результате заключен-
ной сделки OPEC в мае 2020 г. добыча нефти сократилась с 11 млн баррелей в 
сутки до 9,2 млн баррелей – рекордно низкого уровня для России2.  

В среднесрочной перспективе уровень нефтяных цен будет определяться це-
лым рядом факторов общеэкономических, в том числе темпами роста мировой эко-
номики, ситуациями на финансовых рынках, уровнем безубыточности разработки 
сланцевой нефти в США и других странах, политическими и социальными, в том 
числе пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и аналогичными явлениями3. 

К отраслевым рискам нефтяной и газовой отрасли, согласно энергетиче-
ской стратегии России, относят: 

 необходимость применения дорогостоящих технологий добычи из-за 
преобладания трудноизвлекаемых запасов, что приводит к росту себестоимости 
добычи; 

 ухудшение качества добываемой нефти и как следствие растет себесто-
имость переработки; 
                                                           

1 Пирогова О. Тренды во время и после пандемии. Систематизация трендов, оказывающих вли-
яние на бизнес. Результаты исследования экспертов-маркетологов. URL: https://logistics.ru/upravlenie-
logistikoy-i-kompaniey/zhizn-posle-pandemii-ili-biznes-trendy-2020-2021-goda. 

2 Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. М., 2020. URL: 
https://www.cdu.ru (дата обращения: 04.01.2021). 

3 Энергетическая стратегия России на период 2035 года. 

https://www.cdu.ru/
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 наличие торговли на внутреннем рынке суррогатным топливом; 
 сложность стабилизации ценообразования на внутреннем рынке; 
 сокращение неглубоко залегающих запасов газа и переход к разработке 

месторождений со сложными природно-климатическими и геологическими 
условиями, что увеличивает затраты при добыче и транспортировке газа; 

 инфраструктурное ограничение транспортировки нефтегазохимиче-
ского сырья; 

 изменение структуры потребления и снижение спроса на нефть и газ; 
 непредсказуемость внешних факторов. 
Для решения данных проблем в стратегии прописаны задачи, на решение 

которых потребуется мобилизация всех ресурсов, которые задействованы в дея-
тельности как самих компаний, так и ресурсы, обеспечивающие государственное 
регулирование отрасли.  

Необходимо также отметить прогноз развития нефтегазовой отрасли до 
2035 г., т.е. замедление роста мирового спроса на нефть, который будет форми-
роваться в зависимости от потребления в транспортном секторе. Так ожидается 
рост спроса на такие виды моторного топлива, как: автомобильный бензин, ди-
зельное топливо и топливо реактивных двигателей, но при этом снизится потреб-
ление мазута.  

В перспективе рассматривается, что лидером по темпам роста спроса ста-
нет газ, так как обладает низкими выбросами парниковых газов при использова-
нии, и ожидается, что в мировой торговле газом вырастит доля сжиженного при-
родного газа (СПГ). 

В результате анализа нефтегазовой отрасли отметим, что Россия сохраняет 
свою позицию в тройке лидеров по добыче нефти и газа в мире, однако в 2020 г. 
добыча нефти и цена на нефть в России достигли рекордно низких значений. 
Кроме того, определены основные проблемы нефтегазовой отрасли, например, 
ухудшение качества добываемой нефти и снижение спроса на нефть, что в свою 
очередь относится к репутационному и отраслевому риску компаний. 

Отмеченные прогностические оценки по тенденциям развития нефтегазо-
вой отрасли служат свидетельством происходящих серьезных, что было указано 
ранее изменений в развитии национальной безопасности. 

Таким образом, определив основные проблемы в отрасли, которые также 
влияют и на деятельность нефтегазовых компаний определили такие основные 
риски как: изменение цен на нефть, геологические риски, сложные климатиче-
ские условия, снижение спроса и риск санкций, которые учитываются при раз-
работке программы управления рисками. Кроме этого, рассмотренный прогноз 
отрасли по снижению спроса не нефть и рост спроса на газ также планируется 
учесть при разработке программы по управлению рисками. 

Теоретической и методической основой послужили научные публикации и 
монографии различных авторов, таких как: М. Д. Ветчинова, М. В. Грачева, 
А. А. Гужин, Д. Н. Игнатьев, Е. В. Иода, Д. Н. Шабанова, Я. Д. Вишняков, 
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Е. В. Кулешова и других авторов, исследования которых направлены на изуче-
ние природы рисков и их классификации, характеристике отличительных осо-
бенностей рисков, методам оценки и управлению рисками. 

Теоретический анализ в данной статье проведен с учетом отличительных 
характеристик основных этапов, обеспечивающих процесс управления рисками, 
среди которых выделяются1 шесть – 1) идентификация рисков; 2) оценка угроз; 
3) разработка рекомендаций по снижению рисков; 4) экспертиза полученных ре-
зультатов и корректировка инвестиционных решений; 5) мониторинг; 6) кон-
троль, которые представляют собой методическую основу объекта исследования 
по разработке обоснованной программы мероприятий и снижения рисков для ор-
ганизаций нефтегазового сектора, находящихся под воздействием постпанде-
мийных трендов. Кроме того, в качестве теоретического инструмента использо-
вался один из самых популярных в мире стандартов, отличающийся универсаль-
ностью, лаконичностью и простотой – стандарт ISO 31000:2019 «Менеджмент 
риска. Принципы и руководство»2, принятый также в качестве национального 
стандарта в России. Так, риски, возникающие в процессе деятельности организа-
ций нефтегазового сектора представляют собой вероятность возникновения 
убытков и/или недополучения запланированных размеров доходов и чистой при-
были, явившихся следствием неблагоприятных событий, угроз, вызовов. 

Результатами проведенного теоретического анализ этапов управления рис-
ками стала характеристика идентификации как информационной базы об источ-
никах рисков, рисковых событиях и их причинах, а также о возможных рисках 
компаний и их последствий. Также при проведении оценки угроз и определении 
величины и/или степени риска с помощью качественного анализа выделено зна-
чение факторного анализа рисков, а через количественный метод определен раз-
мер ущерба, на величину которого оказывает влияние данный риск. И наконец, 
предложенные мероприятия как то, отказ, диверсификация, снижение и передача 
риска представлены в виде тактических рекомендаций по снижению риска, обос-
новывающие стратегическую цель риск-менеджмента как окончательный вари-
ант разрабатываемой программы.  

Экспертиза, корректировка элементов программы, а также мониторинг и 
контроль являются этапами реализации уже окончательно оформленного про-
екта разработанной программы, другими словами, их рассмотрение требует 
наиболее прикладного аспекта деятельности конкретной компании с учетом уже 
полученных практических результатов внедрения, эти и другие причины не поз-
воляют в полной мере рассмотреть процесс управления рисками и сделать вы-
воды по внедрению и контролю, т.е. данный контекст находится за рамками дан-
ного исследования.  

На этапе идентификации помимо того, что создается информационная база 
для дальнейшего процесса управления рисками – ведется сбор сведений о рисках 
                                                           

1 Грачева М. В. Методы управления рисками инвестиционных программ нефтегазовой от-
расли // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. № 1 (331). С. 29–48. 

2 ГОСТ Р ИСО 31000–2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации «Кодекс». М., 2021. URL: http://docs.cntd.ru/ 
document/1200170125. 
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и их последствиях, о величине экономического ущерба, о количественной оценке 
параметров риска, о факторах возникновения рисков и других данных1, требу-
ется также соответствующее методическое обоснование, которое могло бы спо-
собствовать выявлению всех потенциальных и реальных рисков, предваряющих 
составление полного и подробного перечня по видам и подвидам рисков, а затем 
уже в соответствии с данным перечнем ведется подборка адекватных риску и 
условиям, нарушающим повседневную деятельность компаний методов управ-
ления ими, которые направлены на уменьшение или избегание неблагоприятных 
последствий для их деятельности рисков. 

Идентификация как этап предваряется одновременным использованием и 
новых финансовых инструментов, и освоения новых технологий, а также логи-
стических планов и прогнозов с учетом новых вызовов, неопределенности и циф-
ровых угроз. 

Под идентификацией рисков деятельности компании понимается система-
тическое выявление опасностей для повседневной деятельности организации, 
либо анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их 
воздействий2. 

Не всегда причины появления тех или иных факторов риска являются оче-
видными и прозрачными, поэтому для более полной и эффективной идентифи-
кации рисков применяются различные методы по их выявлению, в зависимости 
от процесса деятельности или отдельно для какого-нибудь проекта, в том числе 
из числа экспертных методов в риск-менеджменте используются метод мозго-
вого штурма, SWOT-анализ, метод Монте-Карло, метод Делфи3. 

По основным результатам обсуждения, представленного в виде экспери-
ментальной части, представим последовательность разработки программы с ха-
рактеристикой всех направлений данного анализа. Руководствуясь экспертным 
мнением через анкетирование в оценке вероятности возникновения рисков и ис-
ходя из перечня, содержащегося в энергетической стратегии в целом на нефтега-
зовую отрасль оказывают влияние риски, приведенные в табл. 26.  

 
Таблица 26 

Оценка вероятности возникновения рисков для нефтегазовой отрасли 
Риски Вероятность, % 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Среднее 
1. Риски, связанные со сложностью добычи  56 50 45 50,33 
2. Изменение цен на нефть  59 60 70 63,00 
3. Геологические риски  40 35 50 41,67 
4. Сложные климатические условия  30 40 45 38,33 
5. Снижение спроса  70 45 60 58,33 
6. Санкции  40 35 35 36,67 

 

                                                           
1 Бочаров С. А. Основы бизнеса : учеб. пособие. М. : ЕАОИ, 2008. 447 с. 
2 Вишняков Я. Д. Общая теория рисков : учеб. пособие. 2-е изд., испр. М. : Изд. центр «Акаде-

мия», 2008. 368 с. 
3 Идентификация рисков // Business analyst in Russia. М., 2019. URL: http://bainr.ru/article18.html. 
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В таблице представлено распределение средних значений степеней веро-
ятности для каждого вида отраслевых рисков, где самое высокое среднее значе-
ние принадлежит изменению цен на нефть. При этом, учитывалось, что до 30 % – 
низкая вероятность возникновения данного риска, до 60 % – средняя вероят-
ность, свыше 60 % – высокая вероятность возникновения риска.  

 
Таблица 27 

Оценка вероятного ущерба для нефтегазовой отрасли 
Риски Ущерб, трлн р. 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Среднее 
1. Риски, связанные со сложностью 
добычи  

0,3 0,15 0,2 0,22 

2. Изменение цен на нефть 0,5 0,55 0,65 0,57 
3. Геологические риски 0,1 0,15 0,15 0,13 
4. Сложные климатические условия 0,3 0,25 0,2 0,25 
5. Снижение спроса 0,7 0,55 0,5 0,58 
6. Санкции 0,4 0,35 0,4 0,38 

 
Далее после анализа вероятности в табл. 27 оценивается вероятный ущерб 

для отрасли, при составлении которой использовалась макроэкономическая ин-
формация, доступная с официальных сайтов1. Так, нефтегазовые доходы России 
в 2020 г. составляли – 7,6 трлн р., то ущерб до 0,5 трлн р. оценивается как даю-
щий низкие потери, до 1,5 трлн р. – средние потери, свыше 1,5 трлн р. – высокие 
потери, то ущерб, который возникает вследствие колебания цен на нефть прине-
сет большее значение. 

Следующим этапом оценки риска является ранжирование с помощью 
карты риска, так ранее полученные средние значения по каждому риску нано-
сятся на карту рисков на рис. 14, для свидетельства о том, какие риски с учетом 
их вероятности и ущерба являются наиболее опасными, это те риски, которые 
расположены в наиболее темной зоне, а наименее существенные риски в более 
светлой зоне. 

 

 

Рис. 14. Карта рисков для нефтегазовой отрасли 
                                                           

1 Идентификация рисков. 
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По результатам карты рисков проранжированные риски для отрасли в по-
рядке убывания от наиболее значимого к менее значимому представлены в ни-
жеприведенной последовательности: 

 изменение цен на нефть;  
 снижение спроса;  
 риски, связанные со сложностью добычи; 
 санкции; 
 сложные климатические условия; 
 геологические риски. 
Для проведения сравнительного анализа и применения аналогичного под-

хода и ранжирования по карте рисков для нефтегазовых компаний сделан пред-
варительный анализ финансово-хозяйственно деятельности и отчетности пуб-
личных акционерных компаний нефтегазового сектора ПАО «Лукойл», ПАО 
«Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Новатэк» за 2017–2019 гг. Резуль-
татом анализа стало определение тех видов деятельности компаний, которые 
наиболее сильно подвержены рискам, так к ним можно отнести геологоразведку, 
добычу, переработку и сбыт. 

Таблица 28 
Основные характеристики нефтегазовых компаний за 2017–2019 годы 

 
Из табл. 28 видно, что за 2017–2019 гг. больше всего было добыто нефти в 

ПАО «Лукойл», а добыча газа в ПАО «Новатэк», чистая прибыль за три года 
увеличилась у всех компаний, кроме «Сургутнефтегаз», у которой по добыче 
тоже наблюдается снижение показателей. 

Несмотря на такие внешние факторы как снижение цен, спроса и соглаше-
ния с OPEC добыча нефти и газа у компаний за три года увеличилась, также, как 
и чистая прибыль (табл. 35) и несмотря на это компании смогли не только под-
держивать уровень добычи и сбыта, но еще и увеличить эти показатели с помо-
щью диверсификации своей деятельности за счет расширения рынков сбыта, рас-
ширение продукции или видов деятельности предприятий.  

Мониторинг финансового состояния компаний свидетельствует о непре-
рывности процесса управления рисками, об эффективной организационной и фи-
нансовой структуре риск-менеджмента компаний, что все экономические изме-
нения учитываются в ходе выполнения текущей операционной деятельности, как 
следствие планирование будущих результатов деятельности способствует разра-
ботке программы по снижению рисков. 

Компании 
Добыча нефти, 

млн т 
Добыча газа, 

млрд м3 
Чистая прибыль, 

млрд р. 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Лукойл 85,6 85,6 85,9 28,1 33,5 35,0 204,3 219,5 405,7 
Татнефть 28,9 29,5 29,8 0,94 0,92 1,0 100,0 192,7 156,0 
Сургутнефтегаз 60,5 60,8 60,7 9,9 9,66 9,63 149,7 827,6 105,5 
Новатэк 11,7 11,8 12,1 63,4 68,8 74,7 120,5 159,2 237,2 
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Пользуясь официальной информацией с сайтов компаний осуществлен 
сбор данных о видах рисков, наиболее характерных для каждой из них, а груп-
пировка данного перечня позволила сделать вывод о том, что деятельность ком-
паний находится под воздействием множества рисков, в том числе общеотрасле-
вых рисков, специфических рисков предприятий нефтегазового комплекса и фи-
нансовых рисков, представленных в табл. 36. При оценке вероятности возникно-
вения риска учитывается, что до 30 % – низкая вероятность, до 60 % – средняя 
вероятность, свыше 60 % – высокая вероятность. 

При оценке вероятного ущерба в табл. 37 представлена информация отно-
сительно максимальной прибыли всех четырех компаний порядка 0,4 трлн р. 
Учитывалось, что ущерб до 0,03 трлн р. – низкие потери, до 0,08 трлн р. – сред-
ние потери, свыше 0,08 трлн р. – высокие проблемы. 

Полученные средние значения по каждому риску, которые представлены 
на карте рисков на рис. 15 показывают вероятность их ущерба, как следствие 
являются наиболее опасными для предприятий. 

В результате ранжирования перечня рисков с использованием карты рис-
ков, для которой потребовалось оценить возможные угрозы от реализации рис-
ков и оценить вероятность возникновения рисков с помощью экспертного мне-
ния, получен упорядоченный список рисков от самых существенных к наименее 
слабым и/или маловероятным рискам. 

Другими словами, изменение цен на нефть, изменения налогового регули-
рования, снижение спроса, конкурентные и монопольные риски, финансовые 
риски, риски, связанные со сложностью добычи, санкции, техногенные риски, 
геологические риски, сложные климатические условия, некачественная готовая 
продукция. 

 
Таблица 29 

Оценка вероятности возникновения рисков для нефтегазовых предприятий 
Риски Вероятность, % 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Среднее 
1. Риски, связанные со сложно-
стью добычи  

60 40 45 48,33 

2. Изменение цен на нефть  70 65 60 65,00 
3. Геологические риски 55 40 40 45,00 
4. Сложные климатические 
условия  

50 35 35 40,00 

5. Снижение спроса  50 50 55 51,67 
6. Финансовые риски  70 55 70 65,00 
7. Изменение налогового регу-
лирования  

75 70 75 73,33 

8. Санкции  30 45 50 41,67 
9. Некачественная готовая про-
дукция  

25 30 25 26,67 

10. Техногенные риски  40 40 45 41,67 
11. Конкурентные риски  60 70 75 68,33 
12. Монопольные риски  75 80 65 73,33 
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Исходя из сказанного видно, что высоким риском является изменение цен 
на нефть, а низким риском – некачественная готовая продукция. 

В дальнейшем, применительно к выявленным в ходе анализа карты рис-
кам, а также с целью дальней доработки мероприятий по снижению рисков, пред-
лагается использовать в качестве универсальных методов управления такие как 
отказ, сокращение, диверсификация и передача.  

Отказ от риска примерим к таким видам как изменение налогового законо-
дательства, страновые и региональные риски. Соответственно отказом может 
служить либо неэффективный вид деятельности, скажем, добыча высоковязкой 
нефти; либо отказ от деятельности на той или иной территории, либо ненадеж-
ность партнеров. 

 
Таблица 30 

Оценка вероятного ущерба для нефтегазовых предприятий 
Риски Ущерб, трлн р. 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Среднее 
1. Риски, связанные со сложностью добычи  0,02 0,015 0,03 0,02 
2. Изменение цен на нефть  0,06 0,065 0,075 0,07 
3. Геологические риски  0,01 0,015 0,015 0,01 
4. Сложные климатические условия  0,015 0,02 0,015 0,02 
5. Снижение спроса  0,075 0,06 0,06 0,07 
6. Финансовые риски  0,015 0,03 0,025 0,02 
7. Изменение налогового регулирования  0,05 0,08 0,05 0,06 
8. Санкции  0,03 0,015 0,035 0,03 
9. Некачественная ГП  0,04 0,03 0,025 0,03 
10. Техногенные риски  0,02 0,03 0,022 0,02 
11. Конкурентные риски 0,04 0,02 0,02 0,03 
12. Монопольные риски  0,035 0,02 0,025 0,03 

 
Сокращение как метод управления применим к большинству финансовых 

рисков, в том числе ликвидности, кредитному, репутационному, отраслевому, а 
также страновым и региональным рискам, соответственно сократить риск воз-
можно за счет создания дочерней и филиальной сети. Кроме того, риск сложных 
климатических условий, техногенные риски, конкурентные и монопольные 
риски, а также риски снижения спроса можно будет управлять за счет создания 
резервных фондов, проведения активной маркетинговой политики и заключение 
долгосрочных договоров.  

Диверсифицировать риски снижения спроса, репутационный риск, страно-
вые и региональные риски возможно за счет расширения продуктовой линейки 
и расширения рынка продаж.  

Страхованию передаются соответственно риски, связанные со сложными 
климатические условиями, некачественная готовая продукция и риски, связан-
ные со сложностью добычи, техногенные. В свою очередь хеджирование приме-
няется к валютным и инфляционным рискам. 
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Рис. 15. Карта рисков для нефтегазовых компаний 

 
Однако, одними методами в полной мере невозможно достичь сокращения 

вероятностного уровня риска, поскольку реализация комплексного подхода ми-
нимизации последствий этих рисков должна быть дополнена разработкой пре-
вентивных мероприятий, которые представляют собой различные меры органи-
зационного, административного и технического характера.  

Большинство мероприятий подобного рода связаны с проведением разных 
видов мониторингов, в частности для отраслевых рисков подойдет мониторинг 
исполнения требований к обеспечению промышленной безопасности; привлече-
ние инвестиций; инвестирование в создание собственных технологий на терри-
тории РФ; обучение сотрудников и их периодическое тестирование; контроль 
технологических процессов добычи, подготовки транспорта, строительства и ре-
монта. Для страновых и региональных рисков – это проведение мониторинга из-
менений в законодательстве и анализ политической обстановки на территории, 
где осуществляется деятельность, а также реализация программы импортозаме-
щения. Для предупреждения финансовых рисков рекомендуется проведение мо-
ниторинга финансового состояния контрагентов, мониторинга изменений нало-
гового законодательства, оценка последствий из-за этих изменений, а для репу-
тационных рисков мониторинг соблюдений требований лицензионных соглаше-
ний. Также за счет превентивных мероприятий есть возможность минимизиро-
вать риск влияния COVID-19 на отраслевые показатели, в том числе на снижение 
спроса, на изменение цен, на приостановку деятельности из-за высокой заболе-
ваемости сотрудников. К ним в частности относят проведение тестирование со-
трудников на COVID-19, входная термометрия, обеспечение дезинфицирую-
щими средствами, рекомендации на вакцинацию. Страхование персонала на слу-
чай заражения короновирусной инфекции может послужить дополнительной ре-
комендаций по снижению риска. 

Мероприятия по снижению риска для компаний нефтегазового комплекса 
разработаны с учетом карты рисков и дополнены превентивными мерами по 
нейтрализации влияния COVID-19, кроме того, проект программы может быть 
расширен также за счет комплексного страхования, которое осуществляет каж-
дая компания, в том числе дополнить ее за счет страхования персонала от 
COVID-19. Помимо этого, отметим, что в деятельности компаний отрасли к 
наиболее существенным рискам возможно применять виды страхования, такие 
как страхование убытков от перерыва в производстве, страхование имущества и 
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автотранспорта, экологическое страхование, страхование ответственности. 
Кроме того, сделанные рекомендации относительно подбора различных видов 
страхования к страхуемым рискам, требуют учета роли государства в управле-
нии рисками нефтегазового комплекса.  

Перед применением тех или иных мероприятий компаниям требуется 
определить величину расходов на них и сравнить с предполагаемым ущербом, 
если этот метод не применять. При построении программы управления рисками 
следует учесть, что не всеми рисками возможно управлять только со стороны 
компаний, иногда предприятия зависимы от мероприятий по снижению тех или 
иных рисков от государства, тут же не малую роль играют и мероприятия со сто-
роны государства. 

Так, при разработке программы управления рисками рекомендовано учи-
тывать прогнозы для отрасли с учетом представленной энергетической стратегии 
нефтегазовой отрасли, следовательно, для представления всех мероприятий как 
со стороны компаний, так и со стороны государства в качестве программы управ-
ления рисками можно предусмотреть общую программу управления рисками с 
учетом совмещенных мероприятий по их снижению. 

В заключении отметим, что идентификация как начальный этап разработки 
программы управления рисками с помощью SWOT-анализ позволила выявить 
риски, которым наиболее подвержена деятельность нефтегазодобывающих ком-
паний, к ним относят геологоразведку, добычу, переработку и сбыт. 

Во-вторых, при проведении оценки общих рисков и специфических для от-
расли с помощью карты рисков выделились наиболее существенные риски, на 
которые следует обратить пристальное внимание в первую очередь, к ним отно-
сят изменение цен на нефть; снижение спроса; риски, связанные со сложностью 
добычи; санкции; сложные климатические условия; геологические риски. 

В-третьих, разработка мероприятий по снижению выявленных в ходе ис-
следования рисков осуществлялась на основе универсальных методов управле-
ния, таких как отказ, сокращение, диверсификация, передача и с учетом прогно-
зов развития общей макроэкономической ситуации страны и отрасли, эффектив-
ность развития которой зависит от многих факторов, но одним из самых дей-
ственных способов роста спроса для нее является диверсификации деятельности. 
Окончательный вариант программы управления рисками содержит совмещен-
ный перечень мероприятий по управлению рисками не только со стороны ком-
паний, но и были учтены государственные меры по минимизации рисков в усло-
виях пандемии. 

 

1.6. Налоговая система России: 
трансформация в условиях становления цифровой экономики 

В последние годы происходит динамичное развитие информационных тех-
нологий, их применение сказывается на различных сферах деятельности, оказы-
вает влияние как на правовые, так и на экономические отношения, в стороне не 
остаются финансовые процессы происходимые в обществе, и это приводит к из-
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менениям в налоговой системе. Цифровая трансформация является приоритет-
ным направление в Российской Федерации. В целях реализации концепции раз-
вития информационного общества была утверждена программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».  

Преобразования в цифровой экономике являются основным этапом на 
пути к повышению экономического состояния государства. Схожесть свойств 
цифровой экономики с традиционными хозяйственными отношениями, позво-
ляет ей обладать рядом особенностей, оставаться актуальной и интересной темой 
для научного сообщества. При этом внедрение «цифровой экономики» является 
мультипликатором развития экономической инфраструктуры и среды. Уровень 
использования цифровых технологий оказывает сегодня значительное влияние 
на динамику показателей валового внутреннего продукта (далее – ВВП) различ-
ных стран мира. 

Актуальность данной работы объясняется высокой значимостью возника-
ющих в процессе цифровых преобразований экономики и общества вызовов и 
перспектив для сферы налогообложения. Вопросы налоговых отношений в усло-
виях цифровой экономики являются предметом анализа многих современных 
ученых. Теоретической базой исследования являются труды Л. И. Гончаренко, 
И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Е. Н. Вишневской, Е. А. Кирова, Р. В. Мещеря-
ков, Д. К. Грунина и многих других. Целью данной работы является определение 
необходимых мер и преобразований для соответствия системы налогообложения 
современным тенденциям в условиях цифровизации. 

В 1995 г. американский информатик Николас Негропонте (Массачусет-
ский университет) ввел в употребление термин «цифровая экономика». Сейчас 
данный термином широко распространен и используется во всем мире, он вошел 
в обиход политиков, предпринимателей, журналистов. Однако, единого опреде-
ления нет ни у западных ученых, ни у российских, трактование данного термина 
очень отличается друг от друга, чаще всего цифровую экономику, рассматри-
вают в узком смысле, что существенно отличается от определения зарубежных 
ученых (табл. 31).  

Таблица 31 
Сравнительный анализ определений цифровой экономики 

российскими авторами 
Авторы Определение 

А.А. Энговатова Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых ме-
тодах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а 
также на цифровых компьютерных технологиях. В рамках дан-
ной экономической модели кардинальную трансформацию пре-
терпевают существующие рыночные бизнес-модели, формирова-
ние добавочной стоимости, резко сокращается значение посред-
ников всех уровней в экономике 

А. В. Михайлов Цифровая экономика представляет собой совокупность обще-
ственных отношений, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и потребления, взаимодействие субъектов 
которых основано на использовании информации 
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Авторы Определение 
М. Л. Калужский Цифровая экономика – это коммуникационная среда экономиче-

ской деятельности в сети Интернет, а также формы, методы, ин-
струменты и результаты ее реализации 

В. А. Вайпан Цифровая экономика – система экономических отношений, в ко-
торой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех ее сферах 

Р. В. Мещеряков Цифровая экономика – это экономическое производство с ис-
пользованием цифровых технологий 

Е. Б. Стародубцева, 
О. М. Маркова 

Под цифровой экономикой в широком смысле слова мы пони-
маем совокупность отраслей, связанных с появлением новых тех-
нологий и развитием робототехники, в которых применяются 
цифровые платформы, новые технологии, робототехника, смарт-
технологии и др.  

В. М. Бондаренко Цифровая экономика – это целостная, системная, комплексная про-
блема нахождения той модели отношений между людьми, которая 
совместима с технологиями четвертой промышленной революции, 
т.е. с цифровыми технологиями и другими высокими технологиями 
XXI в., и в своем формировании, развитии и реализации должна 
обеспечивать достижение объективно заданной цели 

Указ Президента РФ 
«О Стратегии разви-
тия информацион-
ного общества в 
Российской Федера-
ции на 2017–
2030 годы» от 
09.05.2017 г. № 203  

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в кото-
рой ключевым фактором производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и использование резуль-
татов анализа которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг 

 
Процесс развития цифровой экономики переплетается с действительно-

стью хозяйственных связей, появлению электронного документооборота, пере-
мещением и появлением валют. В настоящее время достаточно приоритетным 
является рассмотрение складывающихся экономических отношений, налоговые 
последствия и их правовая составляющая. 

Другие авторы считают, что «цифровая» (электронная) экономика – это 
экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовле-
творение потребностей всех ее участников за счет использования информации, в 
том числе персональной.  

Проанализировав позиции разных авторов, на трактовку, цифровая эконо-
мика, мы можем сказать, что, по-нашему мнению, наиболее полное и точное 
определение цифровой экономики содержится в утвержденной Правительством 
РФ Программе «Цифровая экономика в Российской Федерации». Программа, 
ориентируясь на Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–
2030 годы, исходит из того, что «цифровая экономика представляет собой хозяй-
ственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются 
данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качествен-
ных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры РФ, 
созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных 
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технологий, а также формированию новой технологической основы для социаль-
ной и экономической сферы»1. 

В цифровой экономике основным фактором производства становятся дан-
ные в цифровом виде и их обработка в больших объемах. Применение результа-
тов анализа этих данных может повысить эффективность производства и выве-
сти его на качественно новый уровень. В настоящее время с целью оценки состо-
яния цифровой экономики и отдельных ее элементов определяются специальные 
индексы, позволяющие оценить конкурентные преимущества стран. Индекс раз-
вития информационно-коммуникационных технологий считается наиболее по-
пулярным международным индексом. Этот индекс позволяет оценить масштаб 
«цифрового разрыва» между странами. 

Проанализировав доклад, IMD World Digital Competitiveness Ranking, где 
измеряется потенциал стран к готовности принятия и рассмотрению цифровых 
технологий, как главный фактор преобразования в экономической области, мы 
видим, что лидером по развитию информационно-коммуникационных техноло-
гий в 2020 г. были Соединенные Штаты, на втором месте Сингапур, на третьем 
и четвертом – Дания и Швеция соответственно. 

 «Гибкость и адаптивность как отдельных людей, так и частного сектора 
также могут быть большой частью головоломки для стран, пытающихся восста-
новить свою экономику после удара COVID», – добавил Кристос Каболис, глав-
ный экономист Всемирного центра конкурентоспособности IMD. 

Результаты этого года показывают незначительные изменения в первой 
десятке по сравнению с прошлым годом. Однако три четкие тенденции в ре-
зультатах 2020 г. пронизывают все экономики, которые вошли в высшие эше-
лоны. Одним из них является эффективное использование цифровых талантов, 
отражающее наличие технологической инфраструктуры и использование до-
ступных технологий. 

За последний год, в нашей стране, произошел существенный прогресс в 
сфере цифровой экономики. Изменения произошли в федеральных органах ис-
полнительной власти, где были назначены руководители по цифровой трансфор-
мации, подобные изменения произошли и в субъектах.  

На сегодняшний день, провести оценку эффективности цифровой эконо-
мики достаточно сложно, так как нет единого подхода и разных методик расчета 
ключевых показателей. Но, несмотря на все сложности, в России происходит 
рост цифровой экономики, и наша страна входит в топ-5 стран с лучшими тем-
пами роста показателей цифровизации экономики.  

В ближайшее время ожидается рост доли цифровой экономики в РФ, до 
12 % ВВП, несмотря на бизнес, который не активно развивает инвестирование в 
технологии. Данные показатели, в несколько раз ниже показателей развитых 
стран. России обладает высоким потенциалом, что приведет к развитию и 
обострению конкуренции.  

                                                           
1 Цифровая экономика Российской Федерации : программа утв. распоряжением Правительства 

РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. 
consultant.ru/cons (дата обращения: 19.04.2021).  
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В последние годы в стране созданы и успешно развиваются такие крупные 
и всемирно известные цифровые компании, как банк дистанционного обслужи-
вания «Тинькофф Банк», не имеющий розничных офисов и отделений, произво-
дитель морских тренажеров и электронных навигационных систем компания 
«Транзас» (Transas), компания производитель передовых продуктов и сервисов 
по защите конечных устройств для борьбы с киберугрозами «Лаборатория Кас-
перского», цифровые системы и порталы сервисов Mail и Yandex, социальная 
сеть «ВКонтакте» и др.  

При развитие информационных технологий, появляются проблемы в нало-
говой системе, такие как: рост налоговых рисков, которые в свою очередь свя-
заны с уклонением от уплаты налогов. Данная проблема особо остро встает, в 
связи с появлением и распространением новых бизнес-моделей, ведением биз-
неса без фактического присутствия в стране и регистрации. Для развития цифро-
вой экономики, необходимо расширение интернет-бизнеса, а также создание ин-
формационно-финансовых центров. Цифровая хозяйственная деятельность, не 
является открытой, что приводит к проблемам с контролем.  

Влияние цифровой экономики на налоговую систему РФ можно обозна-
чить в четырех аспектах: 

 – внедрение и оказание цифровых государственных услуг Федеральной 
налоговой службой (далее – ФНС) России;  

– автоматизированная система налогового контроля;  
– создание благоприятных налоговых условий для стимулирования инве-

стиций в цифровые технологии;  
– определение и разработка механизма налогообложения новых продуктов, 

операций, возникших в связи с применением цифровых технологий. 
Обязательные элементы налога, такие как: «налоговая ставка», «налоговая 

база», «объект налогообложения», в перспективе изменению не подлежат, не-
смотря на механизм их формирования, который трансформируется под влиянием 
цифровой реальности. Изменения необходимо проводить в налоговом админи-
стрировании, которое необходимо изменить согласно условиям цифровой эконо-
мики. Для данных изменений необходимы новые методы налогового админи-
стрирования, пресекающие уклонение от налогов, что приведет к снижению 
налоговых рисков государства.  

В современном обществе, использование новейших информационных тех-
нологий, в области налогового администрирования, является приоритетным 
направлением в развитие налоговой системы в цифровой реальности. Изменения 
в налоговом администрирование позволит добиться открытости налогообложе-
ния и неизбежности уплаты налогов. Налоговые органы в своей деятельности, 
довольно таки часто применяют информационные технологии. 

Высокие результаты показал программный комплекс автоматизирован-
ного контроля за НДС, он позволяет обеспечить автоматизацию камеральных 
проверок налоговых деклараций по НДС, осуществлять контроль за операциями, 
облагаемыми НДС, выявлять организации, уклоняющиеся от уплаты налога. Це-
лью данного комплекса, считается борьба с недобросовестными налогоплатель-
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щиками и выявление фирм-однодневок. Данная система контроля, в своей дея-
тельности применяет новые облачные технологии, а также производит анализ в 
режиме реального времени.  

Программный комплекс автоматически находит несоответствие данных по 
НДС, обрабатывая миллионы электронных деклараций. Кроме того, система мо-
жет моделировать использование налогоплательщиком схемы уклонения от 
уплаты НДС. Последняя версия программного комплекса отличается отрасле-
вым подходом при проведении налогового контроля, позволяющая проверять це-
лые отрасли и находить налоговые правонарушения. Программа определяет весь 
путь прохождения товаров, счетов-фактур и налоговых деклараций, а также до-
ходы и расходы налогоплательщиков, выявляет неуплаченные суммы НДС в 
бюджет.  

ФНС России имеет достаточно высокий уровень цифровой зрелости адми-
нистрирования. Система налогового мониторинга является ведущей практикой 
по построению цифрового взаимодействия между бизнесом и государством. Она 
позволяет заменять традиционные налоговые проверки на онлайн-взаимодей-
ствие, при помощи удаленного доступа к информационной системе налогопла-
тельщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. В настоящее время дан-
ная программа способствует покрывать 30 % налоговых поступлений. 

Лучшей практикой назван налоговый режим для самозанятых, он позво-
ляет достаточно быстро и просто пройти регистрацию в данном качестве, с по-
мощью мобильного приложения «Мой налог». Он основывается на бездеклара-
ционном и бесконтактном налогообложении за счет встроенных технических ре-
шений. Именно эти технические решения, и позволяют формировать электрон-
ные чеки, а расчет суммы налога, производится автоматически. Данный режим 
достаточно прост и удобен в применении, о чем свидетельствует анализ данных 
за 2020 г.: 48 % пользователей, раньше не декларировали свои доходы и не про-
изводили оплату налога. 

Система онлайн-касс позволяет обеспечить открытость операций в рознич-
ном сегменте. Все данные о продажах в торговых точках по всей стране, она пе-
редает в режиме реального времени в службу. АСК НДС-2 позволяет проследить 
цепочки добавленной стоимости от производства или импорта до конечного по-
требления. Ее применение обеспечило устойчивый рост поступлений по НДС и 
способствовало обелению экономики. В 2020 г. сложился высокий рост темп по-
ступлений НДС – 129,1 %, который поддерживается и в текущем году, несмотря 
на влияние пандемии. Система автоматического контроля позволила сократить 
и долю сомнительных вычетов по НДС. По итогам 2020 г. она составляла 0,87 %. 
Ее значение продолжает снижаться и составляет 0,39 %. Согласно исследованию 
Европейской комиссии, выпущенному в сентябре 2020 г., общая величина нало-
гового разрыва по НДС в 28 странах Европейского союза в 2019 г. находилась на 
уровне 9,6 %, в 2020 г. его значение увеличивается на 4,1 %, т.е. до 13,7 %. 

Кроме того, использование АСК НДС-2 позволило эффективно выявлять 
компании с признаками фиктивности. Согласно отчету Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в 2016 г. их число составляло 
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1,6 млн организаций, то в январе 2019 г. – уже всего 247 тыс., или 6 % от общего 
числа юридических лиц в России. 

ФНС России является полноценным участником автоматического обмена 
информацией с 2018 г. В 2020 г. автоматический обмен информацией о финан-
совых счетах проводится с 97 юрисдикциями, а автоматический обмен межстра-
новой отчетностью с 74 государствами. Служба является активным участником 
комлпаенс-программ в области автоматического обмена информацией в рамках 
возглавляемого ФНС России с Налоговой службой США экспертного комитета 
JITSIC. Служба также обладает значительным опытом в применении новых циф-
ровых технологий, обеспечивающих собираемость налогов. Обмен международ-
ным опытом в этой сфере позволит странам обеспечить доходы бюджета и эф-
фективную работу своих налоговых систем. 

Основной проблемой налогообложения цифровой экономики является 
сложность в установление налогового некуса, т.е. факта существенного присут-
ствия бизнеса в конкретной юрисдикции, на конкретной территории. Установле-
ние налогового некуса, является затруднительным для компании без физиче-
ского присутствия, ввиду мобильности нематериальных активов. Данная про-
блема может быть решена, если будет привязка места реализации услуги к ме-
стонахождению покупателя. Однако, ввиду того, что количество покупателей не 
всегда соответствует числу реальных пользователей, так как зачастую лицо, при-
обретшее, допустим, лицензионное программное обеспечение, может устано-
вить его на несколько устройств, возникает «оффшорный покупатель». 

Иными словами, физическое или юридическое лицо, являющееся резиден-
том страны с льготным налогообложением, может приобрести лицензию на про-
граммное обеспечение и предоставить возмездный доступ к нему резидентам 
других юрисдикций. Разрешить указанную ситуацию способны адаптация суще-
ствующей системы налогообложения к условиям электронной интернет тор-
говли и пересмотр подходов к налогообложению. Существует несколько про-
блем налогообложения интернет торговли. Недостаточность развития техноло-
гий, способных идентифицировать и отслеживать сделки в интернет простран-
стве, является первой проблемой. Данная проблема способствует снижению воз-
можностей налоговых органов отследить электронные сделки, что в дальнейшем 
приводит к уклонению от уплаты налогов в различных секторах.  

Поскольку личность и местонахождение покупателя наиболее достоверно 
устанавливаются при оплате банковскими картами, а использование электрон-
ных платежных систем часто делает этот процесс невозможным, с этой целью в 
зарубежных странах применяются самостоятельное декларирование покупате-
лем, данные IP-адреса, банковского счета, электронная цифровая подпись. В рам-
ках сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития 
федеральной налоговой службой России создана платформа, на базе которой 
налоговые службы ведущих зарубежных стран решают проблемы налогообло-
жения цифровых технологий и связанных с этим налоговых рисков. Развитие и 
внедрение новейших технологий будет способствовать достоверной идентифи-
кации, отслеживанию и ранжированию налоговыми органами сделок электрон-
ной интернет-торговли.  
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На сегодняшний день есть необходимость развития новейшего типа нало-
гового администрирования, который основывается на активном использовании 
цифровых технологий, и решает проблемы снижения налоговых рисков государ-
ства. Законодательно не закреплено определение электронной интерет-торговли, 
электронной коммерции и др. термины, несмотря на ах активное применение в 
различных официальных документах, и отсутствует законодательная классифи-
кация цифровых продуктов, на товары и услуги. 

Разграничение цифровых продуктов на товары и услуги имеет существен-
ное значение, так как для этих типов сделок установлены дифференцированные 
ставки. В частности, при экспорте (импорте) цифровых продуктов как товаров 
возникают ситуации, при которых импорт облагается НДС по ставке 20 % и не 
облагается экспорт этих продуктов. В целях регулирования налогообложения 
цифровых товаров, необходимо внесение соответствующих изменений в ст. 38, 
146 Налогового кодекса РФ, касающихся объектов налогообложения в целом и 
объектов в целях обложения НДС. 

Налоговые законодательства разных стран развиваются в направлении 
налогообложения интернет-торговли самостоятельно. Однако изначально в ка-
честве общей тенденции в большинстве стран отмечалось отсутствие новых 
налогов на цифровую экономику. В последнее же время наблюдаются противо-
положные тенденции. 

В Европейском союзе же для компаний типа Apple, Facebook, Google и пр. 
вводится новый дополнительный «цифровой налог» с собственной налоговой ба-
зой, налогоплательщиками и ставкой в размерах от 1 до 5 %, что по оценкам ряда 
экспертов приведет к возникновению ситуации двойного налогообложения амери-
канских транснациональных корпораций, владеющих дорогостоящими нематери-
альными активами либо получающих прибыль от реализации за пределами США. 

Для эффективного регулирования международной торговли на базе сети «Ин-
тернет» необходимо применение международных правил и унификация налогового 
законодательства. Таким образом, сегодня еще не создан эффективный механизм 
исчисления и уплаты НДС с трудно контролируемых электронных услуг, а также не 
урегулирован налоговый контроль за выполнением налоговых обязательств эконо-
мическими субъектами. Появление новых сфер деятельности, основанных на при-
менении информационных технологий, трансформация отраслей экономики и хо-
зяйственных связей приводит к необходимости создания правового обеспечения 
цифровизации экономики в целом и в, частности, налоговых отношений.  

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. предусмотрена работа 
по борьбе с уклонением от налогообложения в рамках реализации Плана по про-
тиводействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогооб-
ложения (План BEPS) и обеспечению перехода к автоматическому обмену нало-
говой информацией1. Это важная мера, которая способствует развитию между-
народного налогообложения в условиях становления цифровой экономики и 
                                                           

1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов (утв. Минфином России) // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons. 
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снижению налоговых рисков, связанных с сокрытием налоговой базы. Необхо-
димо сказать, что принятая Программа РФ «Цифровая экономика Российской 
Федерации» крайне слабо отражена в указанных Основных направлениях бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 гг.  

Сегодня практически не предусмотрены налоговые рычаги, направленные 
на стимулирование реализации Программы развития цифровой экономики. По-
этому надо выстраивать налоговую политику в отношении цифровизации эконо-
мики. Принятая Программа развития цифровой экономики во многом риторична, 
пока еще не выработана целенаправленная политика в цифровой сфере, не опре-
делены основные направления налоговой политики, развивающие цифровую 
экономику. Важнейшим условием эффективности реализации Программы 
должны стать четкие приоритеты, понятное выделение отраслей и направлений, 
которым нужна налоговая поддержка. Смысл Программы во многом видится в 
государственной поддержке цифровой трансформации там, где невозможно биз-
несу развиваться самостоятельно. 

Но начинать надо с правового обеспечения цифровой экономики, без кото-
рого невозможна реализация поставленных задач. Протекающий в мире процесс 
цифровизации является объективным и в ближайшей перспективе продолжит 
свое распространение в России, бросая новые вызовы действующей налоговой 
системе. Поэтому необходима трансформация налоговой системы в условиях 
цифровой реальности, осуществляемая в соответствии с продуманной, взвешен-
ной и эффективной налоговой политикой. При этом необходимо обеспечение 
конкурентоспособности российской налоговой системы путем разработки эф-
фективных и качественных мер налогового стимулирования компаний, развива-
ющих электронные услуги, разработку программного обеспечения и т.д.  

 Решением Президиума Правительственной комиссии по цифровому раз-
витию, использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 
25 декабря 2020 г. № 34) утверждена Концепция развития электронного доку-
ментооборота в хозяйственной деятельности. 

Что касается рассматриваемой концепции, реализация мероприятий, 
предусмотренных ею, позволит обеспечить: 

− перевод до конца 2024 г. в электронную форму 95 %, выставляемых хо-
зяйствующими субъектами счетов-фактур (за исключением счетов-фактур, для 
которых предусмотрен иной порядок обмена в связи с их отнесением к государ-
ственной тайне); 

− перевод до конца 2024 г. 70 %, формируемых хозяйствующими субъек-
тами транспортных и товарных накладных в электронную форму (за исключе-
нием документов, для которых предусмотрен иной порядок обмена в связи с их 
отнесением к государственной тайне); 

− увеличение общего количества электронных документов, направляемых 
хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, не менее, чем на 
20 % в год, начиная с 2022 г.; 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/edo/edo_concept.pdf?fbclid=IwAR3-dE9kiI8YePCsBuufNivX-cYp0wqQv7LfSB8FdrRaQR2iBvV7ysfnZTY
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/edo/edo_concept.pdf?fbclid=IwAR3-dE9kiI8YePCsBuufNivX-cYp0wqQv7LfSB8FdrRaQR2iBvV7ysfnZTY
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− снижение количества истребуемых бумажных документов в рамках ме-
роприятий налогового контроля не менее, чем на 10 % в год, начиная с 2023 г.; 

− сокращение затрат хозяйствующих субъектов на обработку и хранение 
бумажных документов по итогам внедрения электронного документооборота; По-
вышение прозрачности осуществляемых хозяйствующими субъектами сделок; 

− переход на использование информации и записи в информационной си-
стеме государственных органов вместо документов, представляемых хозяйству-
ющими субъектами. 

Проанализировав, все выше сказанное, можем сделать вывод, что развитие 
автоматизации и цифровизации процессов исполнения налоговых обязательств и 
налогового контроля позволит создать в России систему добровольного соблюде-
ния налогового законодательства. Ее построение серьезно повысит прозрачность 
экономики для всех субъектов, улучшит качество бюджетного планирования и га-
рантирует стабильность государственных доходов. Закономерным итогом повы-
шения цифровой зрелости является превращение налоговых органов и бизнеса в 
адаптивную цифровую платформу. В этой парадигме все операции в экономике 
будут находить свое отражение в виртуальной сети фискально прозрачных нало-
гоплательщиков. Это позволит минимизировать административное бремя: для 
добросовестных налогоплательщиков выполнение налоговых обязательств будет 
происходить в ходе бытовых рутинных действий, практически без их участия. А 
контрольно-надзорная деятельность будет сосредоточена только на потенциаль-
ных нарушителях или тех, кто находится за периметром платформы. 

 
1.7. Налог на добычу полезных ископаемых: место и роль 

в налоговой системе РФ в условиях пандемии коронавируса 

Работ, посвященных вопросам налогообложения добычи полезных иско-
паемых, достаточно много. Вопросы неравенства распределения налогового по-
тенциала субъектов РФ рассмотрены в работе В. В. Матвеева, Л. В. Мазур, 
В. В. Богачева. Проблемы реформирования системы налогообложения нефтега-
зового сектора российской экономики и направления совершенствования нало-
гообложения добычи полезных ископаемых рассмотрены в работах Д. А. Арте-
менко, Г. А. Артеменко, В. В. Понкратова, А. С. Поздняева и др. Различные ас-
пекты налогообложения добычи полезных ископаемых изложены в трудах 
М. В. Мишустина, М. Р. Дзагоевой, В. А. Кайтмазова, В. Г. Панскова и др. От-
дельными авторами предприняты попытки проанализировать значение НДПИ в 
налоговой системе РФ. Однако данные работы содержат лишь отдельные ас-
пекты исследуемого вопроса.  

«Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
территории соответствующей территории» – так в Конституции РФ (ч. 1 ст. 9) 
законодатель признает природные ресурсы основой благополучной жизнедея-
тельности населения и не безосновательно: от того, насколько эффективно и це-
лесообразно будут использоваться природные богатства государства зависит 
благосостояние страны в целом и каждого ее гражданина в отдельности.  
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Под природоресурсными платежами понимается разновидность обязатель-
ных платежей публично-правовой природы за добычу и использование природ-
ных ресурсов, порядок исчисления и уплаты которых установлен федеральным 
и региональным законодательством, а также нормативно-правовыми актами му-
ниципальных образований. В соответствии с нормами действующего законода-
тельства России природоресурсные платежи делятся на две группы: налоговые и 
неналоговые (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16. Система природоресурсных платежей, взимаемых на территории РФ 
 
Порядок исчисления и уплаты налоговых природоресурсных платежей ре-

гламентирован Налоговым кодексом РФ. Что касается неналоговых платежей, то 
порядок их исчисления и уплаты установлен иными нормами права (водного, 
лесного, земельного и т.д.). Стоит признать, что существующая в настоящее 
время система платежей за использование природных ресурсов отличается осо-
бой сложностью правового регулирования, так как включает различные по виду 
и природе платежи, регламентируемые большим количеством нормативно-пра-
вовых актов на разных уровнях.  

Анализ нормативно-правовой базы взимания природоресурсных платежей 
показывает, что плата за природные ресурсы (земельный, водный, лесной фонды, 
недра, животный мир и другие) в общем виде взимается: за предоставление права 
использования природных ресурсов в пределах установленных норм, за сверх-
нормативное и нерациональное использование природных ресурсов, на воспро-
изводство природных ресурсов и их охрану. 

Одним из наиболее важных природоресурсных платежей, взимаемых на 
территории нашей страны, является налог на добычу полезных ископаемых. В 
основе налогообложения добычи полезных ископаемых лежит изъятие природ-
ной (или горной) ренты, которая возникает в связи с использованием добываю-
щими организациями природных «богатств», позволяющих извлекать доход.  

Природоресурсные платежи 

Налоговые платежи Неналоговые платежи 

1. Налог на добычу полезных ископаемых 
(гл. 26 НК РФ) 
2.  Земельный налог (гл. 32 НК РФ) 
3. Водный налог (гл. 25.2 НК РФ) 
4. Сбор за пользование объектами живот-
ного мира и водных биологических ресур-
сов (гл. 25.1 НК РФ) 

1. Платежи за пользование недрами 
2. Платежи за пользование лесным 
фондом 
3. Платежи за пользование водными 
объектами 
4. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 
5. Утилизационный сбор 
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Анализ литературы, посвященной проблеме налогообложения добычи полез-
ных ископаемых, показал, что налог на добычу полезных ископаемых выполняет 
фискальную, стимулирующую, экологическую и компенсационную функции:  

– во-первых, взимание НДПИ призвано формировать денежный фонд гос-
ударства, используемый для решения тех или иных общегосударственных задач 
(фискальная функция);  

– во-вторых, с помощью системы обложения НДПИ (налоговых ставок, 
налоговых льгот и пр.) государство способно оказывать влияние на объемы до-
бычи полезных ископаемых, регулируя процесс в нужном для него направлении; 

– в-третьих, взимание НДПИ оказывает воздействие на налогоплательщи-
ков путем установления предписаний, ограничений, норм и рекомендаций в ча-
сти негативного воздействия на окружающую среду, на отказ от чрезмерного ис-
пользования природных ресурсов;  

– в-четвертых, налогообложение добычи полезных ископаемых имеет це-
лью возмещение вреда, причиненного загрязнением, восстановление природных 
ресурсов и их воспроизводство. 

В настоящее время порядок исчисления и уплаты НДПИ регламентируется 
гл. 26 НК РФ, введенной в действие Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. 
№ 126-ФЗ. С введением в действие данной главы НК РФ прекратили свое суще-
ствование плата за пользование недрами, отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, акциз на нефть и стабильный газовый конденсат. 

Достижение поставленной в научном исследовании цели представляется 
невозможным при отсутствии анализа статистических данных о поступлении 
НДПИ в бюджетную систему РФ. 

В последние годы в нашей стране возрастает значение природоресурсной 
отрасли экономики, что прослеживается, в том числе, по налоговым поступле-
ниям в бюджетную систему нашей страны. Как видно из представленного 
рис. 17, на долю НДПИ приходится 27 % налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета РФ.  

 

  

Рис. 17. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета  
Российской Федерации за 2019 г. 
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Если рассмотреть аналогичные данные за 2020 г., когда Всемирной органи-
зацией здравоохранения была объявлена пандемия коронавируса, то можно уви-
деть, что на долю НДПИ в структуре налоговых доходов консолидированного 
бюджета РФ пришлось 20 %1, что обусловлено снижением добычи полезных ис-
копаемых, в первую очередь, нефти, природного газа и газового конденсата. 

Пункт 1 ст. 96.6 Бюджетного кодекса РФ гласит, что «нефтегазовые до-
ходы федерального бюджета используются для финансового обеспечения нефте-
газового трансферта, а также для формирования Резервного фонда и Фонда наци-
онального благосостояния». Таким образом, НДПИ в виде углеводородного сы-
рья (нефть, газ горючий природный из всех видов месторождений углеводород-
ного сырья, газовый конденсат) наряду с вывозными таможенными пошлинами 
на данное сырье и товары, выработанные из нефти, является источником форми-
рования Резервного фонда Российской Федерации, что определяет особое место 
данного налога в системе налоговых платежей. 

Статистическая отчетность ФНС России позволяет оценить изменение по-
ступлений по НДПИ. Данные табл. 32 показывают, что за период с 2015 по 
2019 г. поступления рассматриваемого налога в денежном выражении имеют 
тенденцию к увеличению, увеличивается и доля НДПИ в налоговых доходах 
бюджетной системы РФ. Снижение поступления НДПИ в 2016 г. обусловлено 
снижением цен на нефть на мировом рынке (среднее значение цен на нефть сорта 
«Юралс» составило 41,65 дол. США/баррель в 2016 г. против 51 дол. США/бар-
рель в 2015 г.). 

Что касается 2020 г., когда Всемирная организация здравоохранения объ-
явила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, то налоговые поступления значительно не снизились. Сниже-
ние поступления НДПИ в 2020 г. представляется вполне закономерным: страны 
альянса ОПЕК+ пришли к решению снизить объемы добычи нефти с целью 
убрать с рынка излишки нефтедобычи. 

 
Таблица 32 

Динамика поступления НДПИ в консолидированный бюджет РФ  
в период 2015–2020 гг. 

Год Налоговые доходы (всего), 
тыс. р. 

НДПИ,  
тыс. р. 

Доля НДПИ в налоговых 
доходах, % 

2015 13 720 353 254 3 226 830 746 23,5 
2016 14 386 060 931 2 929 407 888 20 
2017 17 197 016 498 4 130 424 358 24 
2018 21 142 044 805 6 127 369 049 29 
2019 22 503 367 147 6 106 392 213 27 
2020 22 100 354 057 3 956 454 969 17,9 

 
На рис. 18 представлены данные по субъектам с наибольшими поступле-

ниями НДПИ в федеральный бюджет РФ.  

                                                           
1 Cайт Федеральной налоговой службы РФ. URL: https://www.nalog.ru. 

https://www.nalog.ru/
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Рис. 18. Субъекты РФ с наибольшими поступлениями НДПИ  

в федеральный бюджет РФ в 2019 г., млн р. 
 
Как видно из представленного рисунка, безусловными лидерами по по-

ступлению рассматриваемого налога в федеральный бюджет РФ являются 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ, что объясняется мас-
штабной минерально-сырьевой базой в этих регионах, включающей месторож-
дения различных видов полезных ископаемых, среди которых нефть, природный 
газ и газовый конденсат.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что роль НДПИ в 
формировании доходной части бюджетной системы РФ весьма значительна. На 
наш взгляд, с каждым годом, несмотря на пандемию коронавируса, значение 
НДПИ в формировании бюджета нашей страны будет только увеличиваться, по-
скольку уже довольно долгие годы добыча полезных ископаемых составляет ос-
нову экономической деятельности Российской Федерации. 

Основным ресурсным активом Российской Федерации является углеводо-
родное сырье (в первую очередь нефть), обеспечивающее лидерство в запасах и 
добыче этого вида минерального сырья, востребованность которого обусловли-
вает высокий уровень рентабельности нефтедобычи и нефтепереработки1.  

Газовая промышленность в Российской Федерации является второй по зна-
чимости из всех остальных ресурсодобывающих промышленных комплексов 
нашей страны. Налоговые платежи от газодобычи приносят значительные поступ-
ления в бюджет, уступая лишь нефтедобыче. Газовая отрасль включает в себя 
предприятия, которые осуществляют геологоразведочные работы, бурение и экс-
плуатацию скважин, добычу, транспортировку и хранение газа. Добыча газа в Рос-
сийской Федерации находится в числе мировых лидеров благодаря достаточно 
высокому уровню внутреннего спроса и крупных поставок на внешние рынки. Со-
гласно статистической отчетности ФНС России наибольшие поступления НДПИ 
обеспечивают добыча нефти (86 %), природного горючего газа (10 %) и газового 
конденсата (3 %). В общей сложности 99 % налоговых поступлений обеспечивает 
добыча углеводородного сырья, лишь 1 % приходится на все остальные полезные 
ископаемые (концентраты и другие полупродукты, содержащие золото, серебро и 
платину; природные алмазы; драгоценные камни; уголь и пр.). 

                                                           
1 Будуева К. Д. Анализ нефтегазовых доходов федерального бюджета Российской Федерации // 

Вестник ИЭАУ. 2017. № 16. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29344515. 
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По добыче нефти в мире Россия до 2019 г. занимала третье место, уступая 
лишь США и Саудовской Аравии. Однако по итогам 2019 г. Россия вышла на 
второе место, опередив Саудовскую Аравию. В целом за анализируемый период 
объемы добычи нефти в нашей стране увеличились на 8 % (табл. 33).  

Что касается 2020 г., то объемы добычи нефти в нашей стране снизились 
более чем на 9 % по отношению к 2019 г., составив 513 млн т. Стоит заметить, 
что тенденция снижения объемов добычи нефти в 2020 г. имеет место и в других 
крупнейших нефтедобывающих державах1. 

На сегодняшний день на мировом рынке энергоносителей наибольший ак-
цент делается на природный газ. Широкое использование данного вида сырья в 
экономике обусловлено его экологичностью, технологичностью и эффективно-
стью использования в промышленности и коммунально-бытовом секторе. 

 
Таблица 33 

Динамика объемов добычи нефти среди крупнейших  
нефтедобывающих держав за период с 2014 по 2019 г. 

Страна Объем добычи, млн т 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

США 524 567 545 580 676 747 
Саудовская Аравия 541 565 584 563 583 557 
Россия 526 534 548 547 556 568 
Канада 216 222 219 241 259 275 
Ирак 154 173 222 225 230 234 
Иран 162 161 214 229 214 161 
Китай 214 217 203 195 193 191 

 
За последние 20 лет (до пандемии коронавируса) прирост добычи и потреб-

ления газа в мире составил более 70 %. Мировая торговля газом при этом увели-
чилась на 46 % и достигла 1 трлн 134 млрд м3 газа2. Исследования подтвер-
ждают3, что рынок природного газа имеет мощный потенциал для развития. 

Представленные на рис. 19 данные показывают, что объемы добычи при-
родного газа в России за последнее десятилетие (до 2020 г.) неуклонно увеличи-
ваются, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении газового конден-
сата. Однако, как и в случае с нефтью, объемы добычи природного газа и газо-
вого конденсата в 2020 г. снизились, что также связано со снижением спроса на 
данное углеводородное сырье на мировом рынке. 

 

                                                           
1 Cтатистический ежегодник мировой энергетики. URL: https://yearbook.enerdata.ru. 
2 Cайт Министерства энергетики РФ. URL: https://minenergo.gov.ru/sites/default/ 

files/10/25/12815/2_1_Kakim_budet_globalnyy_gazovyy_rynok_-_2030_s_uchastiem_A.V._Novaka.pdf. 
3 Цвигун И. В., Ершова Е. В. Мировой рынок сжиженного природного газа: современная конъ-

юнктура и тенденции развития // Известия Байкальского государственного университета. 2016. № 6. 
С. 868–881. URL: http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21253. 

https://yearbook.enerdata.ru/
http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21253
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Рис. 19. Динамика добычи природного газа и газового конденсата 
в России в период с 2009 по 2019 г. 

 
Стоит признать, что по запасам газа Россия занимает первое место в мире, 

по добыче газа – второе, уступая лишь США (табл. 34). 
 

Таблица 34 
Динамика добычи газа крупнейшими газодобывающими державами 

за период с 2014 по 2018 г. 
Страна Объем добычи природного газа, млн м3 

2014 2015 2016 2017 2018 
США 733 767 755 775 864 
Россия 647 638 644 694 741 
Иран 175 184 200 214 232 
Канада 164 165 174 181 188 
Катар 160 167 169 169 168 
Китай 130 135 137 148 160 
Норвегия 113 121 121 128 127 

 

Увеличение объемов добычи природного газа и газового конденсата непо-
средственным образом отражается на налоговых поступлениях в бюджетную си-
стему РФ. Как видно из рис. 20, поступления НДПИ в связи с добычей природ-
ного газа в период с 2009 по 2018 г. возросли с 76 до 644 млрд р., т.е. в 9 раз, что 
обусловлено возрастающим спросом на данный вид сырья на мировом рынке 
энергоносителей. Однако начиная с 2019 г. поступления данного налога снижа-
ются, что обусловлено снижением объемов добычи природного газа и низким 
спросом на данный вид углеводородного сырья на мировом рынке. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Количество добытого природного 
газа, млрд. куб. м.

519,6 581,3 597,6 577,3 585,6 551,7 541,3 541 588,9 616,8 737,7

Количество добытого газового 
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16,1 16,78 18,05 19,02 22,48 23,7 29,34 30,54 30,01 30,25 30,56

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Количество добытого природного газа, млрд. куб. м.

Количество добытого газового конденсата, млн. тонн



77 

 
Рис. 20. Динамика поступления НДПИ от добычи природного газа  

в России в период с 2009 по 2020 г., млн р. 
 
Отчетность налоговых органов показывает, что наибольшими темпами 

возрастают поступления НДПИ в виде газового конденсата (рис. 21). За послед-
нее десятилетие (до 2019 г. включительно) поступления данного платежа воз-
росли с 8 до 150 млрд р., т.е. практически в 20 раз. Увеличение добычи газового 
конденсата и, как результат, налоговых поступлений связано с увеличиваю-
щимся спросом на данное сырье на мировом рынке: «ценность «белой нефти» 
обусловлена характеристиками данного сырья – ультралегкая, высококачествен-
ная нефть с соответствующим потенциалом выхода светлых, позволяющей при 
равном объеме переработки с обычной нефтью получить большее количество 
нефтепродуктов. Высока и рентабельность поставок данного вида сырья за ру-
беж по сравнению с сырой нефтью за счет экономии на экспортных пошлинах в 
связи с меньшей плотностью газового конденсата»1. Что касается 2020 г., став-
шим переломным для нефте- и газодобычи, то поступления НДПИ по отноше-
нию к предыдущему году снизились на 17,8 %, что объясняется снижением объ-
емов добычи данного сырья. 

Выше проведенный анализ показывает, что газодобывающая промышлен-
ность в России в последнее десятилетие переживает значительный рост объемов 
добычи, переработки и экспорта природного газа и газового конденсата. Это под-
тверждают и увеличивающиеся с каждым годом объемы добычи углеводород-
ного сырья, разработка новых месторождений и растущий спрос потребителей 
как внутри страны, так и за ее пределами на данный вид сырья.  

                                                           
1 Шибанов А. И., Андрухова О. В. Технико-экономическая оценка процесса переработки ста-

бильного газового конденсата // Управление и экономика: исследование и разработка : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2019. С. 116. 
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Рис. 21. Динамика поступления НДПИ от добычи газового конденсата в России 

в период с 2009 по 2020 г., млн р. 
 
Положительная динамика развития данного вида ресурсодобывающей и 

перерабатывающей отрасли в России благотворно влияет на развитие отдельных 
регионов страны, в которых преимущественно добывается природный газ и га-
зовый конденсат. Помимо всего прочего за счет данной отрасли стремительно 
увеличивается доходная часть бюджета нашей страны, что подтверждает особое 
значение НДПИ в налоговой системе РФ. 

Как считают специалисты, газ будет наиболее востребованным углеводо-
родным ресурсом в период до 2040 г., потому что этот ресурс больше всего от-
вечает экологическим требованиям, обладает огромными запасами в мире, воз-
можностями добычи и транспортировки. Он будет востребован во многих обла-
стях экономики, электроэнергетике, его роль будет расти и в транспорте1. 

По общим прогнозам, спрос на газ в ближайшее время на период до 2035 г. 
вырастет на 40 %, а торговля газом ежегодно будет увеличиваться на 2,6 %2. В 
целом предложение газа на мировом рынке вырастет на 1 трлн 477 млрд м3. 

Аналитиками прогнозируется также расширение рынка сжиженного при-
родного газа. По словам последних, данная отрасль будет развиваться быстрыми 
темпами, так на рынке газа в мире доля сжиженного природного газа возрастет 
до 70 %. Министр энергетики Российской Федерации А. Новак отметил, что в 
ближайшее десятилетие ожидается удвоение потребителей данного вида углево-
дородного сырья. Полагают, что доля сжиженного природного газа в структуре 
мировой торговли вырастет в 2,3 раза, а торговля трубопроводным газом при 
этом увеличится на 15–20 %. Превышение спроса над предложением создаст по-
тенциальную нишу в период с 2024 по 2035 г. в объеме примерно 50 млн т отно-
сительно сегодняшнего уровня в 300 млн т. К 2025 г., как полагают аналитики, 
рынок сжиженного природного газа вырастет более чем на треть и составит 
около 440 млн т.  
                                                           

1 Долгая О. Ключевые тренды глобальной энергетики. URL: https://belchemoil.by/news/ 
analitika/klyuchevye-trendy-globalnoj-energetiki. 

2 Cайт Министерства энергетики РФ. URL: https://minenergo.gov.ru/sites/default/ 
files/10/25/12815/2_1_Kakim_budet_globalnyy_gazovyy_rynok_-_2030_s_uchastiem_A.V._Novaka.pdf. 
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Как заверил Министр энергетики РФ, Россия обладает значительным по-
тенциалом в увеличении объемов добычи газа и производства сжиженного при-
родного газа. На основных рынках сбыта спрос на газ будет только расти, осо-
бенно это касается стран Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. На Ямале 
российские запасы сжиженного природного газа составляют около 40 трлн м3 и 
ресурсная база позволяет обеспечить производство данного вида углеводород-
ного сырья в объеме как минимум до 115 млн т в год.  

Прогнозируемый потенциал развития данной отрасли говорит о возмож-
ном увеличении доходов бюджета РФ за счет газодобывающей отрасли, однако, 
это будет возможно лишь при адаптивном подходе налогового регулирования в 
данном секторе экономике.  

Говоря о налоговой нагрузке на нефтегазовую промышленность, стоит от-
метить, что данный показатель разнится в зависимости от выбранной методоло-
гии. По различным оценкам налоговая нагрузка составляет от 20 до 50 % 
(табл. 35).  

Таблица 35 
Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль, 

рассчитанная различными методами, 2011–2017 гг., % 
Методология 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Министерство финансов РФ 19 19 20 20 21 22 25 
Креинина М. Н. 69 68 69 63 58 81 65 
Литвин М. И. 48 48 47 50 54 79 58 
Кадушин А., Михайлова Н. 27 26 26 20 23 25 24 
Паско О. Ф. 44 49 45 55 47 44 46 

 
В настоящее время у организаций, добывающих полезные ископаемые, 

растет потребность в инвестициях в разработку месторождений в новых нефте-
газовых провинциях, в развитии транспортных и перерабатывающих мощно-
стей1. Отрасль столкнулась с рядом внутренних и внешних проблем, например, 
ухудшение качества и структуры товарной базы, увеличение доли трудно извле-
каемых запасов нефти. Затраты, направленные на решение этих и многих других 
проблем, оказывают воздействие на финансовые показатели нефтяных компаний 
и возможности инвестирования в устойчивое развитие промышленности и эко-
номики в целом2. Все эти факторы вкупе с высокой налоговой нагрузкой и высо-
ким уровнем финансовых рисков, обусловленных колебанием внешних рынков 
нефти и газа и курса национальной валюты3, оказывают непосредственное влия-
ние на финансовую устойчивость предприятий нефте- и газодобывающей про-
мышленности. 

                                                           
1 Понкратов В. В. Налогообложение добычи нефти в России – последствия налогового маневра // 

Journal of tax reform. 2015. № 1. С. 100–112. URL: https://jtr.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/72/article/954. 
2 Филимонова И. В., Проворная И. В., Шумилова С. И., Земнухова Е. А. Кластерный анализ 

компаний нефтяной промышленности по параметрам налоговой нагрузки // Journal of Tax Reform. 2019. 
Т. 5. № 1. С. 42–56. URL: https://jtr.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/189/article/2302. 

3 Шуплецов А. Ф., Перелыгин А. И. Инструменты хеджирования рисков: эффективность и зна-
чимость их использования в процессе формирования стратегий развития российских нефтегазовых 

https://jtr.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/189/article/2302/
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Для достижения цели научного исследования необходимо изучение про-
блем, имеющим место при налогообложении добычи полезных ископаемых. 

К числу проблем, связанных с установлением, взиманием и администриро-
ванием НДПИ, относятся: 

1. Проблема определения стоимости полезных ископаемых, что создает 
сложности при исчислении налога налогоплательщиками и администрировании 
НДПИ налоговыми органами. Проблема оценки стоимости полезного ископае-
мого довольно долгое время выделяется специалистами в качестве оснований 
для корректировки механизма налогообложения добычи полезных ископаемых. 
По мнению экспертов, следствием применения расчетного метода определения 
налоговой базы, кроме бюджетных потерь, является чрезмерная налоговая 
нагрузка на предприятия, которые несут более высокие расходы на добычу, в 
особенности в случае разработки худших по качеству запасов полезных ископа-
емых. Неоднозначным представляется и перечень расходов, учитываемых при 
определении налоговой базы по НДПИ.  

Возможным решением данной проблемы может стать внесение поправок в 
налоговое законодательство в части установления налоговых ставок, что позво-
лит учесть особенности добычи всех видов полезных ископаемых и на всех ста-
диях разработки месторождений1. Это позволит увеличить привлекательность 
низкорентабельных месторождений для инвесторов, а также уменьшить количе-
ство налоговых правонарушений недропользователями, которые несут чрезмер-
ную налоговую нагрузку. 

2. Отсутствие дифференциации налоговых ставок по НДПИ в зависимости 
от горнотехнических, природно-географических и экономических условий освое-
ния и разработки месторождения. На сегодняшний день дифференциация, способ-
ствующая созданию приблизительно одинаковых экономических условий к осу-
ществлению деятельности организаций, достигается путем применения большого 
числа коэффициентов, применением нулевой ставки, исключение того или иного 
объекта из перечня объектов налогообложения, а также введением и применением 
разного рода налоговых льгот. Стоит признать, что на данный момент налогопла-
тельщики, разрабатывающие низкорентабельные месторождения, несут такую же 
налоговую нагрузку, что и налогоплательщики, осваивающие довольно прибыль-
ные месторождения. В следствие этого труднодоступные районы с проблемным 
излечением полезного ископаемого из недр становятся менее привлекательными 
для инвесторов. Между тем государство должно быть заинтересовано в разра-
ботке труднодоступных месторождений, поскольку их развитие неизбежно спо-
собствует развитию территорий (регионов, областей, районов), в которых они рас-
положены. Единый уровень налоговой нагрузки для недропользователей позволит 
реализовать фискальную функцию НДПИ более эффективно, так как бремя 
уплаты НДПИ будет перераспределяться в зависимости от особенностей добычи 

                                                           
компаний // Известия Байкальского государственного университета. 2020. № 2. С. 318–325. URL: 
http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23695. 

1 Агузарова Ф. С. Актуальные проблемы налогообложения добычи полезных ископаемых в Рос-
сии // Налоги. 2018. № 1. С. 30–33. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32613566. 

http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23695
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32613566
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полезных ископаемых. Кроме этого, дифференциация позволит реализовать регу-
лирующую функцию НДПИ и стимулировать налогоплательщиков к осуществле-
нию добычи определенного вида полезных ископаемых на определенных участ-
ках недр в зависимости от потребностей государства. 

3. Проблема применения налоговых льгот при уплате НДПИ. На сегодняш-
ний день в налоговом законодательстве предусмотрено не так много стимулиру-
ющих условий освоения абсолютно новых месторождений, которые естественно 
характеризуются большим количеством расходов (затрат), сложностью геолого-
географических условий, необходимостью развития инфраструктурной среды, а 
также значительной удаленностью от рынка сбыта. «По расчетам проектных 
нефтегазовых институтов для рентабельного освоения новых месторождений не-
достаточно установления тех налоговых льгот по НДПИ, которые государство 
предлагает налогоплательщику, поэтому данная проблема имеет под собой проч-
ное основание и требует ее решения со стороны государства»1. 

4. Администрирование уплаты НДПИ. Налогообложение добычи природ-
ных ресурсов отличается определенной спецификой и узкой направленностью, 
что усложняет процесс осуществления мероприятий налогового контроля. При 
администрировании НДПИ экспертами выделяются такие проблемы, как про-
блема определения стоимости добытого полезного ископаемого, определение 
объекта налогообложения, а также определение правомерности применения тех 
или иных налоговых льгот. Зачастую проведение налоговой проверки в отноше-
нии правильности определения стоимости полезного ископаемого при примене-
нии налогоплательщиком расчетного метода вызывает наибольшие затруднения, 
поскольку утвержденный перечень расходов подвержен в налоговом законода-
тельстве неоднозначному толкованию.  

Еще одна сложность при проведении налоговой проверки возникает с 
связи с применением большого количества различных коэффициентов, к кото-
рые регулярно изменяются. Данная проблема усугубляется тем, что в случае до-
бычи одним налогоплательщиком различных видов полезных ископаемых и на 
различных месторождениях, необходимо учитывать все особенности налогооб-
ложения добычи полезного ископаемого. Кроме того, каждое месторождение в 
процессе его эксплуатации претерпевает большое количество изменений, что 
также необходимо учесть при проведении мероприятий налогового контроля. 

Говоря о значении НДПИ в налоговой системе РФ следует отметить и про-
блему неравенства регионов нашей страны, что обусловлено концентрацией ми-
нерально-сырьевой базы лишь в отдельных субъектах РФ. «Согласно докладу 
Всемирного банка «На пути к новому общественному договору», Россия входит 
в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Ев-
ропы и Центральной Азии и даже опережает крупные страны с развивающейся 
экономикой, такие как Индия, Китай и Бразилия. В период с 2014 по 2019 г. 
72 региона стабильно получают дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности». Недотационными являются лишь 13 регионов, главными донорами 
                                                           

1 Палювина А. С., Каширина М. В. Совершенствование системы налоговых льгот при расчете 
НДПИ в РФ // Финансовое право и управление. 2016. № 3. С. 244–259. URL: https://nbpublish.com/li-
brary_read_article.php?id=-38513. 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-38513
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-38513
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из которых считаются богатые нефтью ХМАО и ЯНАО, республика Татарстан и 
города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Данные регионы фор-
мируют более половины всех налоговых доходов бюджетной системы РФ: одни 
в связи с концентрацией минерально-сырьевой базы на своей территории, дру-
гие – в связи с высокой концентрацией и диверсификацией крупного бизнеса. 
Как результат, усиливается социальное и экономическое расслоение общества. 
Вполне очевидно, что неравенство регионов имеет место быть в государстве, 
имеющем более 80 регионов, однако, масштабы данного неравенства в нашей 
стране можно назвать беспрецедентными.  

Стоит отметить, что с 1 января 2019 г. Россия перешла к процессу завер-
шения налогового маневра в нефтяной отрасли, целью которого является дивер-
сификация российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Налоговый маневр 
как таковой предполагает упразднение экспортной пошлины на нефть и нефте-
продукты с одновременным увеличением сумм НДПИ, что позволит: 

– снизить объем субсидирования экономик стран ЕврАзЭС и неэффектив-
ную переработку нефти в России; 

– обеспечить рост доходов бюджетной системы страны и прекращение де-
ятельности производителей суррогатных видов топлива; 

– получить полный контроль над ценами на внутреннем рынке моторных 
топлив за счет компенсационного механизма – демпфера, который вернет нефтя-
ным компаниям часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива 
на внутреннем рынке;  

– сформировать более эффективную систему налоговых льгот и субсидий; 
– добиться выгодного экспорта нефти и нефтепродуктов, а также изба-

виться от зависимости цен на нефть на мировом рынке сырья. 
Вместе с этим, практика показывает, что налоговый маневр не самым луч-

шим образом влияет на нефтяную отрасль: 
– замещение экспортной пошлины на НДПИ провоцирует рост стоимости 

нефти и нефтепродуктов на внутреннем российском рынке; 
– обратный (возвратный) акциз могут получить только часть нефтеперера-

батывающих заводов, результаты деятельности которых отвечают определен-
ным требованиям (объем производства, объем переработки, объем поставок на 
внутренний рынок и т.п.); 

– регулярное изменение налоговой нагрузки не самым лучшим образом 
влияет на работу нефтеперерабатывающих заводов, в результате последние стал-
киваются с проблемой привлечения инвесторов в целях реализации проектов мо-
дернизации, а также поддержания стабильных объемов переработки. Отдельные 
предприятия вовсе встали на путь банкротства (например, Президент Группы 
компаний Антипинский НПЗ («Новый поток») Д. Мазуров связал банкротство и 
финансовые трудности компании именно с инициативой Минфина РФ). 

Стоит признать, что вокруг налогового маневра в нефтяном секторе идут 
многочисленные споры. Так, В. Гартунг предложил значительно повысить экс-
портную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам нефти и нефте-
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продуктов. Это, как считает депутат, «снизит цену нефти на нефтеперерабатыва-
ющих заводах и повысит рентабельность переработки нефти, что позволит сни-
зить привлекательность экспорта данного сырья»1.  

О неоднозначном направлении реформирования системы налогообложе-
ния в нефтегазовом секторе говорит и введение налога на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья, предусматривающего обложение не добычи 
углеводородного сырья как такового, а полученных от его продажи доходов. По 
результатам эксперимента, проходившего на 35 лицензионных участках ряда 
крупных и небольших нефтяных компаний, сумма выпадающих доходов соста-
вила 213 млрд р. в 2019 г., что сопоставимо со стоимостью налоговых каникул 
для малого и среднего бизнеса за два квартала. Заместитель главы Минфина РФ 
А. Сазанов признал, что главной ошибкой в своей карьере считает введение 
налога на добавленный доход. Минэнерго РФ, в свою очередь, считает экспери-
мент удачным, полагая, что введение данного налога позволит избежать возмож-
ного падения добычи, которое может произойти уже через несколько лет в слу-
чае ужесточения фискального режима.  

На основании вышесказанного следует признать, что налоговый маневр в 
нефтяной отрасли является беспрецедентной попыткой отрегулировать нефтя-
ной рынок. А также можно сделать вывод о том, что значение НДПИ в налоговой 
системе РФ в настоящее время достаточно велико. Данный вывод основан на 
следующих положениях: во-первых, взимание НДПИ обеспечивает треть нало-
говых поступлений консолидированного бюджета РФ; во-вторых, взимание ис-
следуемого налога позволяет выполнить не только фискальную, но стимулиру-
ющую, экологическую и компенсационную функции; в-третьих, несмотря на 
ухудшение ситуации с поступлением НДПИ в бюджетную систему РФ в 2020 г., 
последняя имеет значительный налоговый потенциал в сфере налогообложения 
добычи полезных ископаемых, в первую очередь за счет нефти, природного газа 
и газового конденсата. 

Стоит признать, что проблемы налогообложения добычи полезных иско-
паемых, имеющие место в настоящее время, нивелируют значимость НДПИ для 
налоговой системы РФ. Для обеспечения больших налоговых доходов государ-
ству необходимо обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития 
этой отрасли. «При разработке концепции налогообложения добычи углеводо-
родного сырья необходимо основываться на следующих подходах: налогообло-
жение результата деятельности компаний; стимулирование рационального поль-
зования недрами и наиболее полного извлечения основных и попутных компо-
нентов; экономическая и бюджетная эффективность; простота администрирова-
ния». Бесспорно, значение налоговых платежей для обеспечения национальной 
безопасности любого государстве весьма велико. Однако наилучшей налоговой 
политикой в современных условиях развития системы мирохозяйственных свя-
зей является налоговая политика, ориентированная на регулирующую (стимули-
рующую), а не на фискальную роль налогов. 

                                                           
1 Маврина Л. В. Госдуме предложили отменить налоговый маневр в нефтянке. URL: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/01/838485-otmenit-manevr. 
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1.8. Влияние пандемии коронавируса на основные показатели 
деятельности банковской системы России 

2020 год принес мировой и российской экономике новые вызовы и испы-
тания, связанные со всемирной пандемией коронавируса. Это было абсолютным 
шоком для всех стран, так как никто не знал, как можно противостоять возник-
шему кризису совершенно новой природы, который поистине стал глобальным. 

Повсеместно были введены жесткие ограничительные мероприятия, касаю-
щиеся максимального сокращения социальных контактов и передвижения населе-
ния, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Си-
стемы здравоохранения многих стран в этот момент работали на пределе своих 
возможностей. Наиболее жесткие меры были введены правительствами стран в 
апреле – июне 2020 г., в результате чего заметно снизилась деловая активность, 
началось падение ВВП стран. По оценкам МВФ мировой ВВП упал по итогам 
2020 г. на 3,5 % по сравнению с предыдущим годом, ВВП России – на 3,1 %.  

Для поддержания экономики в столь сложный период центральные банки и 
правительства большинства стран стали придерживаться мягкой денежно-кредит-
ной политики для стимулирования экономического роста, а также активно прово-
дить мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации на финансовых рын-
ках. Это позволило не допустить дальнейшего роста неопределенности в эконо-
мике, остановить падение ВВП и избежать широкомасштабного кризиса. Цен-
тральный банк РФ во время пандемии тоже перешел к мягкой денежно-кредитной 
политике. Так, в течение 2020 г. ключевая ставка несколько раз снижалась и в це-
лом по итогам года была снижена на 200 базисных пунктов до 4,25 %. Кроме 
этого, Центральным банком РФ был предпринят ряд мер регуляторного характера, 
которые существенно поддержали финансовые организации в период пандемии. 
Существенно были увеличены бюджетные расходы на поддержку бизнеса в рам-
ках реализации государственных антикризисных программ, в том числе по льгот-
ному кредитованию. В результате экономическая активность в стране, по данным 
Центрального банка РФ, была восстановлена во втором полугодии 2020 г. 

Большое значение в восстановлении экономики в период пандемии сыг-
рали финансовые организации, прежде всего кредитные организации, через ко-
торые государством были реализованы основные мероприятия по поддержке 
экономики. Кроме того, согласно данным Центрального банка РФ, совокупные 
показатели деятельности кредитных организаций России даже имели положи-
тельную динамику в целом по итогам этого кризисного года. Это является прин-
ципиальным отличием кризиса, возникшего в результате пандемии коронави-
руса, от кризисов 2008–2009, 2014–2015 гг. Вместе с тем, по мнению ряда экс-
пертов1, коронакризис неодинаково сказался на банках. В частности, крупным 
банкам из топ-30 удалось даже в определенной степени укрепить свои позиции 

                                                           
1 Пандемия усилила неравенство крупных и мелких банков в России: игроки из топ-30 в отли-

чие от остальных в кризис смогли увеличить кредитный портфель // РБК : офиц. сайт. URL: 
https://www.rbc.ru/finances/12/10/2020/5f8068289a79472bebf0a990https://www.rbc.ru/finances/12/10/20 
20/5f8068289a79472bebf0a990. 
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и нарастить маржинальность, в отличии от мелких и средних банков, по которым 
кризис ударил больнее. 

С учетом вышесказанного представляется актуальным исследование влия-
ния пандемии на основные показатели банковской системы, а также выявление 
и оценка основных тенденций на рынке банковских услуг в результате этого. 

В табл. 36–39 приведена динамика количества кредитных организаций, а 
также состава и структуры активов, обязательств и капитала кредитных органи-
заций России за период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

 
Таблица 36 

Динамика количества кредитных организаций в России 
в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г., ед. 

Показатель 01.01.2020 01.01.2021 
1. Количество действующих кредитных организа-
ций, всего 

442 406 

Из них: 
1.1. Банки 
– с универсальной лицензией 
– с базовой лицензией 
1.2. Небанковские кредитные организации 

 
402 
266 
136 
40 

 
366 
248 
118 
40 

2. Количество кредитных организаций, у которых 
были отозваны лицензии (с начала года) 

28 16 

3. Количество кредитных организаций, у которых 
были аннулированы лицензии (с начала года) 

3 9 

4. Количество кредитных организаций, которые 
были реорганизованы (с начала года) 

12 13 

 
Как видно из данных таблицы в исследуемом периоде продолжилось со-

кращение количества действующих кредитных организаций. Так за 2020 г. их 
количество сократилось на 36 и составило по данным на 01.01.2021 г. 406 кре-
дитных организаций, из них 366 банков. Отметим, что статусом системно значи-
мых кредитных организаций в настоящее время обладают 12 кредитных органи-
заций, на которые (с учетом еще 17 дочерних кредитных организаций) прихо-
дится около 75 % совокупных банковских активов.  

Всего за 2020 г. были отозваны лицензии у 16 кредитных организаций, ан-
нулированы – у 9 (из них на добровольной основе – 8), количество реорганизо-
ванных кредитных организаций в форме присоединения – 13. Таким образом, в 
исследуемом периоде не только продолжилось сокращение количества кредит-
ных организаций, но и продолжилась наметившаяся в последние годы тенденция 
добровольной сдачи банковских лицензий (преимущественно региональными 
банками), что связано со снижением рентабельности банковского бизнеса на 
фоне низких ставок, усилением конкуренции на рынке банковских услуг, но-
выми требованиями со стороны регулятора. 

Несмотря на сокращение общего количества кредитных организаций, сово-
купные активы банковской системы в исследуемом периоде увеличились на 17 %. 
Рост банковских активов в анализируемом периоде по направлениям вложений был 



86 

достаточно равномерным (сопровождался как ростом совокупного кредитного 
портфеля, так и ростом вложений в различные финансовые инструменты). 

 
Таблица 37 

Динамика состава и структуры активов кредитных организаций 
в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

Активы 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 
млрд р. % млрд р. % 

1. Денежные средства и их эквиваленты 6 053,8 6,8 6 607,8 6,4 
2. Депозиты в Банке России 1 027,6 1,2 1 220,6 1,2 
3. Обязательные резервы в Банке России 617,1 0,7 713,3 0,7 
4. Кредиты банкам 8 845,3 10,0 9 972,5 9,6 
5. Ценные бумаги 11 685,3 13,2 15 691,8 15,1 
6. Участие в уставных капиталах 2 188,6 2,5 2 445,1 2,4 
7. Кредитный портфель и прочие разме-
щенные средства 

53 417,8 60,2 61 117,0 58,9 

8. Производные финансовые инстру-
менты, от которых ожидается получение 
экономических выгод 

584,1 0,7 952,3 0,9 

9. Основные средства и финансовая 
аренда 

1 020,4 1,1 1 318,0 1,3 

10.  Недвижимость, временно неиспользуе-
мая в основной деятельности 

235,3 0,3 202,8 0,2 

11.  Нематериальные активы 394,7 0,4 440,8 0,4 
12.  Отложенный налоговый актив 382,3 0,4 381,2 0,4 
13.  Прочие активы 2 344,0 2,6 2 778,5 2,7 
Итого 88 796,2 100,0 103 841,7 100,0 

 
При этом, несмотря на превышение прироста объемов кредитования в но-

минальном выражении (над приростом объемов вложений банков в другие фи-
нансовые инструменты), темпы его прироста (+14 %) были намного меньше, чем 
прирост вложений банков в ценные бумаги (+34 %) и производные финансовые 
инструменты (+63 %). Таким образом, в 2020 г. продолжилась тенденция, свя-
занная со стремлением банков к увеличению доходов за счет операций с цен-
ными бумагами, прочими финансовыми инструментами, комиссий. 

В 2020 г. банки активно участвовали в реализации мер поддержки бизнеса 
со стороны Правительства РФ и Центрального банка РФ, выдавая корпоратив-
ные кредиты по льготным ставкам (часть кредитов была предоставлена под 0 %). 
В результате в целом за 2020 г. рост корпоративного кредитного портфеля пре-
высил аналогичный показатель за предыдущий год почти в 2 раза.  

Розничный кредитный портфель в анализируемом периоде вырос преиму-
щественно за счет увеличения ипотечного кредитования в рамках государствен-
ной программы «Льготная ипотека – 6,5 %» (прирост за год составил около 25 %, 
а в 2019 г. этот показатель составил 20 %). Это, в свою очередь, вызвало рост 
стоимости жилья, который по итогам 2020 г. значительно превысил уровень ин-
фляции, тем самым нивелировав в определенной степени низкие процентные 
ставки по ипотечным кредитам.  
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Темпы прироста потребительского кредитования в исследуемом периоде 
значительно отставали от аналогичного показателя за предыдущий год, что 
можно связать со снижением уровня доходов населения в этот непростой период, 
ужесточением требований к заемщикам со стороны банков на фоне увеличения 
неопределенности в связи с пандемией коронавируса.  

Следует отметить, что ожидаемого существенного ухудшения качества 
кредитного портфеля на фоне пандемии не произошло. Этому способствовал 
комплекс мер государственной поддержки бизнеса со стороны Правительства 
РФ и регуляторных послаблений со стороны Центрального банка РФ (прежде 
всего это «кредитные каникулы» и программы реструктуризации задолженности 
для заемщиков из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии). 

Динамика совокупных обязательств банковской системы в 2020 г. также 
была положительной (+17 %) (табл. 38). Как видно из данных таблицы, в анали-
зируемом периоде существенных изменений в структуре обязательств не произо-
шло. Традиционно средства клиентов составляют основу ресурсов кредитных 
организаций. При этом, по данным Центрального банка РФ, в исследуемом пе-
риоде прирост вкладов физических лиц значительно отставал от прироста вкла-
дов юридических лиц (более чем в 2 раза), что связано со снижением ставок по 
вкладам на фоне смягчения денежно-кредитной политики, поиском населением 
более доходных альтернативных инструментов для вложения средств, а также в 
определенной степени увеличением спроса со стороны населения на наличность 
в условиях неопределенности.  

 
Таблица 38 

Динамика состава и структуры обязательств кредитных  
организаций в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

Обязательства 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 
млрд р. % млрд р. % 

1. Кредиты от Банка России 2 451,4 3,1 3 598,0 3,9 
2. Средства банков 8 847,4 11,2 9 905,6 10,6 
3. Средства клиентов 63 435,5 80,1 73 910,9 79,3 
4. Выпущенные долговые ценные бумаги 2 286,1 2,9 2 666,4 2,9 
5. Обязательства по производным финансо-
вым инструментам, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод 

566,6 0,7 975,5 1,0 

6. Прочие обязательства 1 844,8 2,3 2 379,0 2,6 
7. Переоценка, увеличивающая/уменьшаю-
щая стоимость обязательств с учетом кор-
ректировки по МСФО 9 

–229,0 0,3 –274,7 0,3 

Итого: 79 202,8 100,0 93 160,8 100,0 
 
Прирост средств юридических лиц в большей степени был обусловлен 

притоком бюджетного финансирования в рамках поддержки бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса. 

Совокупный капитал кредитных организаций увеличился в анализируемом 
периоде на 1,4 % (табл. 39). 
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Таблица 39 

Динамика состава и структуры капитала кредитных  
организаций в период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

Источники капитала 01.01.2020 01.01.2021 
млрд р. % млрд р. % 

Уставной капитал и эмиcсионный доход 4 873,0 50,8 4 811,9 45,1 
Составляющие добавочного капитала 122,1 1,3 102,2 1,0 
Резервный фонд 134,2 1,4 151,0 1,4 
Переоценка ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости и резервы на воз-
можные потери 

182,5 1,9 209,3 2,0 

Накопленная прибыль (убыток) 4 281,5 44,6 5 406,4 50,6 
Итого: 9 593,4 100,0 10 680,9 100,0 

 
Несмотря на некоторое снижение совокупного уставного капитала кредит-

ных организаций, за 2020 г. банкам удалось нарастить показатели достаточности 
капитала: совокупный показатель достаточности собственных средств (капи-
тала) Н 1.0 увеличился с 12,2 до 12,5 % (в связи с опережающим темпами роста 
совокупного капитала по сравнению с темпами роста активов, взвешенных с уче-
том риска); показатель достаточности базового капитала Н 1.1 – с 8,5 до 8,7 % 
(после учета в составе базового капитала прибыли прошлых лет после заверше-
ния аудиторских проверок); показатель достаточности основного капитала 
Н 1.2 – с 9,2 до 9,7 %. 

По результатам проведенного анализа можно сформулировать следующие-
выводы. 

1. Благодаря предпринятым антикризисным мерам со стороны Правитель-
ства РФ и Центрального банка РФ уже во втором полугодии 2020 г. удалось вос-
становить экономическую активность в стране. Немаловажную роль в этом сыг-
рали банки, которые выступили проводниками государственной поддержки. 

2. В целом за 2020 г. основные показатели деятельности кредитных орга-
низаций продемонстрировали уверенный рост, несмотря на негативное влияние 
пандемии коронавируса. Объемы банковского кредитования продолжили свой 
рост: корпоративное кредитование увеличивалось в том числе за счет реализации 
государственных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, розничное кре-
дитование – за счет льготной ипотеки. Вместе с тем низкие процентные ставки 
стимулировали интерес банков к альтернативным источникам получения дохо-
дов, в частности за счет комиссий, различных финансовых инструментов, небан-
ковских направлений деятельности. 

3. Ресурсная база банков в 2020 г. также имела в целом положительную 
динамику, несмотря на пандемию. Отмечается некоторое сокращение темпов 
притока средств физических лиц во вклады, что обусловлено интересом со сто-
роны населения к более доходным альтернативным видам вложений средств, 
увеличением спроса на наличность в условиях неопределенности. 
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1.9. Рынок страховых услуг: изменения в спросе физических лиц как ответ 
на изменения условий внешней среды в период пандемии 

Страховой спрос или спрос на страховые услуги, что в профессиональной 
среде используется в синонимичной интерпретации, представляют, как: 

 платежеспособную потребность населения в страховании1; 
 объем продаж2; 
 объем премий, который можно получить на определенной географиче-

ской территории в определенный период времени3. 
Самые неожиданные дефиниции построены на том, что это «часть клиен-

тов»4 или «сумма денег»5. 
Как видим, в страховании спрос рассматривается через призму разных кате-

горий, принципиально отличных по своей природе – это и люди, и их потребности, 
и возможности, предоставляемые экономическим субъектам. Часть имеющих ме-
сто быть позиций весьма спорна, так как с одной стороны, нарушает содержатель-
ные границы категории, а с другой стороны, вторит показателям, которые исполь-
зуются для обозначения совершенно иных явлений и процессов. В целях данного 
исследования спрос в большей мере интересен в качестве поведенческой характе-
ристики, чем количественной, поскольку позволяет проанализировать качествен-
ные изменения на рынке страховых услуг, предопределенные а) выраженной по-
требностью в услуге; б) желанием ее приобрести; в) возможностью это сделать по 
цене, находящейся в пределах «доступного» диапазона»6, поскольку «спрос в 
страховании – это только платежеспособные потребности в страховой защите». 

Изучение динамики и структуризации спроса на страховые услуги важно 
постольку, поскольку результат оценки определяет стратегию и тактику поведе-
ния субъектов страхового дела, возможность полного удовлетворения потребно-
стей получателей страховых услуг в страховой защите, способствует развитию 
страхового рынка в целом. Страховой спрос оказывает влияние: 

 на ассортимент рынка страховых услуг; 
 уровень сбалансированности страхового портфеля практически каждого 

субъекта страхового дела7; 
 развитие инфраструктурной базы страхового рынка; 

                                                           
1 Магомадова М. М. Спрос на страховые услуги и факторы, влияющие на спрос – региональный 

анализ // International scientific review. 2015. № 8 (9). С. 4–5. 
2 Хитрова Е. М. К вопросу о стимулировании спроса на страховые услуги // Известия Байкаль-

ского государственного университета. 2012. № 6 (86). 
3 Жигас М. Г. Страховой рынок России: анализ общего реального спроса // Там же. 2002. № 1. 

С. 56–58. 
4 Там же. С. 56. 
5 Гомелля В. Б. Специфика страхового спроса и предложения в РФ на современном этапе // 

Страхование сегодня. URL: https://www.insur-info.ru/press/75300 
6 Дедеева С. А., Загидуллин А. Анализ и характеристика потребительского спроса в России // 

Символ науки. 2020. № 12-1. 
7 Магомадов А. Н. Налоговое регулирование спроса на страховом рынке и направления его ак-

тивизации // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. 
№ 1. С. 120. 
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 уровень вовлеченности в продажи страховых посредников и их струк-
турное соотношение.  

Спрос является индикатором происходящих в обществе изменений, основ-
ным стимулом для трансформации предложений, способных удовлетворить но-
вые запросы потребителей. Примером того, насколько глубинной может быть 
перестройка потребностей страхователей и качественной ответная реакция стра-
ховщиков, показала выпавшая на долю современников пандемия и сопутствую-
щие ей изменения условий жизнедеятельности большей части населения.  

Период пандемии надолго оставит след в истории ментальности. Измене-
ние условий внешней среды, привычного уклада жизни людей, переосмысление 
приоритета ценностей в социуме не могло не оказать влияния на поведенческие 
модели населения, стремительно корректируемые под влиянием нагнетаемого 
психологического дискомфорта, опосредуемого всепроникающими акцентами 
на угрозу жизни и здоровья. Страх, вызванный риском заражения и его послед-
ствиями, приобрел такой уровень концентрации, что вызвал эффект синергии, 
при котором люди не просто задумались о превенции, что для большинства рос-
сиян ранее было не свойственно, но и проявили гипертрофированные формы ре-
акции на любые декларируемые способы минимизации угроз.  

Наиболее демонстративным этот эффект оказался на рынке страховых 
услуг: население не просто обратило внимание на страхование как способ за-
щиты, оно фактически на какое-то время выступило стороной, трансформирую-
щей пассивный по своей природе спрос на него в активный, что в принципе аб-
солютно не характерно для отечественного страхового рынка. Востребованными 
оказались любые продукты, название которых указывало именно на «защиту от 
вируса» – таких, действительно, оказалось не мало. Страховщики спешили пред-
ложить то, что ждали от них потребители. Они оперативно заполняли нишу роз-
ничного страхования программами, названия которых имели огромную силу 
психологического воздействия на сознание получателей услуг: «Страхование от 
коронавируса COVID-19», «Полис страхования от коронавируса», «Стопви-
рус», «Стоп.Коронавирус», «АнтиВирус», «Защита от коронавируса». Марке-
тинговый ход, оправданный с точки зрения ведения бизнеса (но не с позиций 
этики поведения его представителей в условиях массового социального беспо-
койства), продемонстрировал свою состоятельность – продукты, в большинстве 
своем по сути не имеющие уникального содержания, действительно стали вы-
соко востребованными и продаваемыми.  

Ценность жизни и здоровья стала более осмысленной, что обратило вни-
мание людей на то, что ранее воспринималось исключительно второстепенным: 
подсознательное стремление к защите явилось триггером к заключению догово-
ров страхования, открыто ее обещавшим – анализ названий соответствующих 
программ указывает на фактически спекулятивное формирование и использова-
ние страховщиками образа, фиксирующего существенные признаки желаемого 
страхователями в ситуации высоковероятностного риска – защиты от источника 
проблем. И именно в этой точке – на стадии покупки страхового продукта – воз-
никает первый потребительский конфликт несоответствия желаемого действи-
тельному, потому как на самом деле страховые компании бессильны в защите 
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«от вируса» в буквальном смысле этого ожидания, их функция – защита от мате-
риальных последствий заражения коронавирусной инфекцией и ее развития. 
Буквальное прочтение названий страховых продуктов фактически вводит потен-
циальных получателей страховых услуг в заблуждение. Честнее и правильнее 
было бы говорить о «страховании на случай заражения коронавирусной инфек-
цией», что отражало бы суть предлагаемых продуктов. Тот аргумент, что пра-
вила страхования, являясь информационно открытыми, все же позволяют сде-
лать вывод об их содержании и видах предлагаемого страхового обеспечения, 
теряет свою безапелляционность на фоне двух основных обстоятельств:  

1) признанного низким уровня страховой компетентности большей части 
населения страны, который не позволяет потенциальному страхователю из числа 
физических лиц понять все особенности страховой услуги и условий ее предо-
ставления с той степенью проникновения, которая заложена в правила  
страхования;  

2) очевидных поведенческих изменений, вызванных стрессом – к их числу 
специалисты относят невнимательность, рассеянность, неспособность решать 
определенные задачи1. Разрушительное воздействие пандемии на психику чело-
века уже доказано учеными – в числе прочего оно проявляется в различных не-
благоприятных психоэмоциональных и поведенческих реакциях2. Потребитель 
становится еще более уязвимым, чем он был раньше, что социально ответствен-
ный экономический субъект не может не учитывать в построении отношений с 
клиентами.  

Таким образом, очевидно, что в идеале пандемийный и постпандемийный 
периоды должны были протекать с учетом максимальной социальной ориенти-
рованности страхового бизнеса на интересы человека, оказавшегося в нестан-
дартной ситуации угрозы и длительного психологического дисбаланса. В дей-
ствительности же многими страховщиками была продемонстрирована совер-
шенно иная модель рыночного поведения: стремление ситуативного заработка 
на продуктах посредственного качества, выражающегося в низкой потребитель-
ской ценности, массовая реализация которых опосредовалась исключительно 
всеобщей паникой среди населения и его желанием защититься от опасности 
всеми возможными средствами.  

Синергичность эффекта обеспечила страховая безграмотность, выражаю-
щаяся в неспособности оценить эффективность программ, их реальную полез-
ность, основанную на анализе вероятности развития негативных последствий, 
объема гарантий системы обязательного медицинского страхования и предлага-
емого страховщиками страхового обеспечения. В этой точке – на стадии реали-
зации риска – у получателей страховых услуг возникает второй конфликт несо-
ответствия желаемого действительному, когда они сталкиваются с тем, что стра-
ховое покрытие не просто весьма ограниченно, оно еще и не всегда связано с 
                                                           

1 Шматова Ю. Е. Влияние COVID-19 на психическое здоровье населения (как показатель чело-
веческого потенциала): опыт зарубежных исследований // Проблемы развития территории. 2020. № 4 
(108). С. 88–108. 

2 Котова Е. В. COVID-19: профилактика поведенческих и эмоциональных нарушений // Мир 
науки. Педагогика и психология. 2020. № 3 (Т. 8). 
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тем, на что рассчитывал страхователь, приобретая страховой продукт. В резуль-
тате на фоне острых негативных эмоциональных переживаний усиливается уро-
вень его недоверия в целом к институту страхования. 

По нашему мнению, нивелированию данного негативного отклика могла 
бы способствовать коррекция стратегии и тактики страховщиков в секторе ин-
дивидуального страхования, учитывающая поведенческие особенности россиян, 
установленные в ходе научных исследований, особенно в области социологии и 
социальной психологии. 

Их результаты, в частности, подтверждают факт того, что в пандемийный 
период численность населения, пребывающего в зоне страха, необычайно вы-
сока: в студенческой среде, например, это каждый четвертый1, в группе взрос-
лого населения – трое из четырех2 (оценку степени выраженности различных 
страхов у разных категорий населения можно найти в работе М. А. Одинцовой, 
Н. П. Радчиковой, Л. В. Степановой3). При этом «наибольшей интенсивностью 
характеризуются страхи, связанные с болезнью или смертью близких»4, незави-
симо от того, к какому уровню жизнестойкости принадлежит человек5. Таким 
образом, наибольшую востребованность среди страхователей в период пандемии 
могут иметь страховые продукты, приобретаемые для членов семьи, выступаю-
щих в качестве застрахованных лиц – это могут быть любые варианты личного 
страхования, объектом страховой защиты в которых выступает жизнь и здоровье 
близких.  

Также необходимо учитывать тот факт, что 17 % россиян ситуацию с рас-
пространением коронавирусной инфекции восприняли как угрозу, генерирую-
щую страх не только за близких, но и за свою будущее, что определяет их в зону 
повышенного интереса со стороны страховых компаний как категории потенци-
альных получателей страховых услуг, ориентированных, как минимум, на за-
щиту достигнутого уровня финансового благополучия. По данным ученых, «пе-
реживание пандемии как угрозы приводит к травматизации и уязвимости», «тре-
вожность детерминирует поведение субъекта и является естественной и обяза-
тельной характеристикой активной деятельной личности»6. Эти два важных об-
стоятельства обращают к необходимости более пристального изучения фено-
мена финансовой тревожности и ее влияния на трансформацию страхового по-
ведения. Финансовая тревожность в пандемийный период действительно была 
                                                           

1 Котлярова В. В., Киреева Л. Е. Виды страхов и саморегуляция поведения студенческой моло-
дежи в ситуации вынужденной самоизоляции // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. 
№ 7 (75). С. 70–76. 

2 Нестик Т. А., Задорин И. В. Отношение россиян к глобальным рискам: социально-демографи-
ческие и психологические факторы восприятия угроз // Мониторинг общественного мнения: экономи-
ческие и социальные перемены. 2020. № 5. С. 12. 

3 Одинцова М. А., Радчикова Н. П., Степанова Л. В. Оценка пандемии COVID-19 россиянами с 
разным уровнем жизнестойкости // Российский психологический журнал. 2020. № 3. Т. 17. С. 76–88. 

4 Котлярова В. В., Киреева Л. Е. Виды страхов и саморегуляция поведения студенческой моло-
дежи в ситуации вынужденной самоизоляции. 

5 Одинцова М. А., Радчикова Н. П., Степанова Л. В. Оценка пандемии COVID-19 россиянами с 
разным уровнем жизнестойкости. 

6 Котлярова В. В., Киреева Л. Е. Виды страхов и саморегуляция поведения студенческой моло-
дежи в ситуации вынужденной самоизоляции. 
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повышена и постепенно привела к более выраженному ощущению ценности 
страхования, причем независимо от уровня обеспеченности потребителя1. По 
оценкам экспертов, 77 % участников соответствующего опроса действительно 
связывали «покупку полиса страхования с уверенностью и воспринимали его как 
гарантию своего спокойствия»2. 

Факт того, что «потребители страховых услуг чувствуют себя более уве-
ренно в своем финансовом будущем» был подтвержден соответствующими за-
мерами. Поскольку по индексам оценки субъективного экономического благо-
получия финансовый стресс, выражающийся прежде всего в страхе финансовой 
депривации выше в группе работающих взрослых3, то с учетом представленных 
выше тезисов можно утверждать, что именно эта категория получателей страхо-
вых услуг в пандемийный и постпандемийный периоды становится «эпицен-
тром» внимания страховщиков.  

Повышенную активность населения в обеспечении себя и близких страхо-
вой защитой во время эпидемии подтверждают статистические данные рынка: по 
данным экспертов, за 2020 г. рынок страхования жизни вырос более чем на 
20 млрд р., рынок страхования от несчастных случаев и болезней – на 15 млрд р.4  

К сожалению, статистический учет не учитывает разнообразия программ, 
формируемых в рамках каждого вида страхования, поэтому мы не можем дать 
объективную оценку того, за счет каких именно подвидов обеспечивается изме-
нение количественных показателей определенного сегмента рынка, но с учетов 
изложенных выше фактов субъективное объяснение происходящих процессов 
находим. При этом обращает на себя внимание один интересный факт: практи-
чески во всех многочисленных работах, посвященных изучению страховой ак-
тивности населения, делается вывод о том, что основными ее блокираторами вы-
ступают низкий уровень страховой культуры, недоверие к страховщикам, недо-
статочность свободных денежных средств и информированности о страховых 
продуктах5.  

Однако, ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, 
показала, что выход за пределы привычных внешних условий жизнедеятельности 
может значительно повлиять на страховое поведение россиян, а также указывает 
на необходимость пересмотра системы взглядов на объяснение причин их пассив-
ности на рынке страховых услуг. Очевидно, что эти причины более глубинны и 
значительно сложнее тех, на которые чаще всего опираются исследователи. Более 
того, их изучение должно учитывать особенности формирования как первичного 
спроса, так и текущего рыночного. Ведь действительно, за относительно короткий 
                                                           

1 Медяник О. В. Влияние финансовой тревожности на страховое поведение россиян в условиях 
пандемии COVID-19 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2020. Т. 13. Вып. 4. 
С. 354–373. 

2 Юргенс И. Как в пандемию изменилась роль страхования в экономике страны. URL: 
https://fingazeta.ru/people/eksperty/471106. 

3 Емельянова Т. П. Социально-психологические показатели финансовой депривации // Знание. 
Понимание. Умение. 2014. № 2. С. 173. 

4 Любарская О., Янин А. Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная 
адаптация. URL: https://raexpert.ru/researches/insurance/ins_2020. 

5 Хитрова Е. М. К вопросу о стимулировании спроса на страховые услуги. 
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пандемийный срок не могла возрасти страховая культура, увеличиться доходы 
населения или измениться отношение к страховщикам, однако стимулированный 
спрос на программы личного страхования при этом возрос.  

Еще совсем недавно ученые отмечали: «на формирование страхового 
спроса… оказывают влияние надежность страховой организации, ее извест-
ность, расположение офисов и квалификация персонала» – именно их и нужно 
учитывать страховщикам1. Однако, как показала практика, формирование спроса 
может происходить под действием факторов, не зависящих напрямую от дей-
ствий страховщиков. И в большей мере – это факторы психологического харак-
тера, которые по силе воздействия в период массового стресса во-многом превы-
шают финансовые: под влиянием остро переживаемой угрозы жизни и здоровью, 
индивид меняет собственные финансовые приоритеты и находит возможность 
для внесения страхового взноса в обмен на приобретение чувства уверенности, 
обеспечиваемого страховой защитой – страхование уже не кажется «бесполез-
ной» и дорогой услугой. При этом розничный потребитель боится даже не 
столько финансовых последствий происходящего, сколько самого события, при-
обретая соответствующее покрытие, прямо связанное с основным источником 
проблем (страхование «от коронавируса») и лишь постепенно, приходя к пони-
манию того, что любая угроза является вероятностной и статистика смертности 
по COVID-19 не выше, чем у других опасных заболеваний, трансформирует 
спрос, переориентируясь на накопительное страхование жизни. Заметим, что 
смена продуктовых предпочтений произошла как раз в период перехода с панде-
мийного на постпандемийный этап жизнедеятельности. К этому времени к числу 
уже отмеченного обстоятельства добавилось и разочарование от приобретенных 
ранее специфических продуктов – появившихся первыми на рынке, но в итоге не 
оправдавших ожиданий потребителей из-за еще не адаптированного под нюансы 
действительности страхового покрытия.  

Таким образом, жизнь в период пандемии сместила акценты в формирова-
нии спроса физических лиц на услуги в секторе личного страхования с объектив-
ных на субъективные, определяемые поведенческими характеристиками инди-
вида, его психоэмоциональным восприятием неординарных событий, опреде-
ленных распространением коронавирусной инфекции. Одновременно с этим, 
рост продаж в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней поставил 
под сомнение предположение о том, «для людей характерны неприятие риска и 
консерватизм в предпочтениях»2: риск заболевания в большей массе восприни-
мался остро, а отклик на новые страховые продукты, направленные на миними-
зацию финансовых последствий его реализации был крайне быстрым.  

Интересно и то, как трансформировался спрос на страховые услуги и в дру-
гих сегментах рынка. Факт этих изменений очевиден – он был предопределен 

                                                           
1 Маркеева Т. П. Методический подход к организации бизнес-процесса страхового марке-

тинга // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 
2017. № 3-1. С. 131. 

2 Челухина Н. Ф. Теоретические предпосылки формирования спроса на медицинское страхова-
ние // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2014. № 8 (74). 
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меняющимися условиями жизнедеятельности людей, связанными с введенными 
ограничениями:  

 стало меньше перемещений внутри населенных пунктов и между ними, 
включая международное сообщение; 

 максимально сократилось внешнее личное социальное взаимодействие 
и любые другие «очные» контакты между людьми; 

 изменились условия труда (для большинства рабочим местом стала бы-
товая среда). 

Безусловно, это прямым образом повлияло на изменение карты рисков. 
Например, минимизировались транспортные и туристские риски, риск ответ-
ственности за причинение вреда жизни здоровью третьих лиц, риск несчастных 
случаев на производстве и т.д., но при этом, возникали другие. Увеличение ве-
роятности одних рисков шло параллельно снижению вероятности других. Для 
рынка это имело двойственный эффект: 

 с одной стороны, на фоне пандемии по некоторым видам страхования 
резко сократилось количество произошедших и, соответственно, заявленных 
страховых случаев, что привело к уменьшению выплат и повышению рентабель-
ности страховых операций на отдельных сегментах российского страхового 
рынка (это подтверждают и аналитики агентства «Национальные кредитные рей-
тинги») – заметим, что данный эффект можно воспринимать в качестве кратко-
срочного; 

 с другой стороны, стало основным фактором, повлиявшим на опреде-
ленные изменения в страховых предпочтениях розничного клиента, трансфор-
мировав в последующем структуру спроса на услуги страховщиков – экономи-
ческий эффект данных изменений еще предстоит оценить в будущем.  

Прежде всего данные изменения нашли отражение на следующих основ-
ных сегментах рынка: 

 рынка автотранспортного страхования. По данным компании 
TransUnion, 70 % участвовавших в проведенном ею опросе респондентов с нача-
лом пандемии перестали пользоваться транспортными средствами. Это опреде-
лило две важных тенденции на рынке страховых услуг: 

а) отказ одной части клиентов от страхования транспортных рисков как та-
кового – по данным общероссийских исследований, проведенных компанией 
«Ингосстрах», снижение наибольшего числа потенциальных страхователей в пе-
риод роста первой пандемийной волны зафиксировано именно в страховании 
каско – 32 % к значениям допандемийного периода, причем это касается рынка 
в целом, а не отдельно взятой компании; 

б) проявление интереса другой части страхователей к продуктам, учитыва-
ющим продолжительность и интенсивность эксплуатации автомобилей1 и таким 
образом, позволяющим рационализировать расходы на страхование2: оживился 

                                                           
1 Степанова М. Н. Страхование в сфере каршенинга как новое направление страховой защиты // 

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. Т. 9. № 3 (32). С. 334–339. 
2 Там же. 
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спрос на программы автострахования с телематикой, позволяющие учитывать по-
веденческие особенности автоэксплуатанта, хоты ранее это наоборот, сдерживало 
автовладельцев от покупки продуктов, основанных на сборе данных о пробеге, 
стиле вождения и других важных деталях эксплуатации транспортного средства. 
Согласно результатам, проведенных TransUnion в период пандемии исследова-
ний, более 60 % получателей страховых услуг уже готовы к таким продуктам, если 
они дают возможность существенно минимизировать размер страховой премии. 
Стоит отметить, что сегмент ОСАГО при этом оставался стабилен – наличие ра-
нее заключенных договоров клиенты воспринимали как данность, поскольку их 
расторжение не предполагало возможности оптимизации страховых расходов; 

 рынка туристского страхования. Этот сегмент ввиду введения ограничи-
тельных мер пострадал в первую очередь и в наивысшей степени. Он практиче-
ски был «заморожен» на входящих потоках, причем это касалось не только лич-
ного страхования, но и страхования ответственности, особенно в нише системы 
«Зеленая карта»; 

 рынка страхования имущества физических лиц. Он по отдельным страте-
гическим направлениям наоборот, стал более оживленным, что, по мнению экс-
пертов портала «Страховой случай», было связано с активизацией спроса на не-
движимость и товары длительного пользования как ответ на инфляционные ожи-
дания населения и запуск программ льготного ипотечного кредитования. Однако, 
данную тенденцию отметили не все страховщики – внутри сегмента были заметны 
некоторые структурные сдвиги, выражающиеся в естественном падении спроса на 
программы страхования домашнего имущества, риски гибели, повреждения или 
утраты которого были заметно снижены ввиду длительности непрерывного пре-
бывания большей части населения по месту фактического проживания; 

 рынка страхования финансовых рисков. В период пандемии население 
болезненно переживало риск утраты основного источника дохода и имеющихся 
денежных средств. В первом случае это заставило обратиться к программам стра-
хования на случай потери работы. Во втором – к программам защиты банковских 
карт: в одной из топовых страховых компаний рынка – АО «Альфастрахование» 
по итогам первых двух недель режима самоизоляции спрос на соответствующие 
продукты увеличился на 72 %, что было опосредовано смещением покупок в 
сферу интернет-магазинов, при онлайн расчетах с которыми высока вероятность 
мошеннических действий со стороны третьих лиц. 

По мнению самих страховщиков, наиболее востребованные продукты со-
хранили свою актуальность, однако, потребовали изменений в подходах к их 
продаже: реалии пандемии ускорили переход на более активную масштабную 
цифровизацию страховыми компаниями значимых технологических процессов. 
Основной акцент ставился на электронные продажи посредством сайта, мобиль-
ного приложения, маркетплейсов – фактически в режиме «онлайн» тестировался 
современный способ коммуникаций, заменяющий очное взаимодействие с кли-
ентом. Примечательно то, что пандемия способствовала более быстрому массо-
вому внедрению цифровых технологий и на другие этапы полного операцион-
ного цикла, включая исполнение обязательств по страховым выплатам. 
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Таким образом, если «перед началом пандемии на рынке страхования су-
ществовал естественный баланс спроса и предложения»1, то с ее развитием он 
стал постепенно нарушаться. Ценность жизни и здоровья2 стала более осмыслен-
ной и предопределила смещение акцентов в сторону личного страхования. 
Трансформировалась карта рисков. Нивелировался эффект отрицания необходи-
мости страхования3. Большинство опасностей имущественного характера сни-
зило вероятность реализации, позволив розничному клиенту оставлять ответ-
ственность по возможным убыткам на собственном удержании. Страховое пове-
дение в начале пандемийного периода определялось особенностями психоэмо-
ционального восприятия происходящих событий, в результате чего совершались 
спонтанные покупки программ «от коронавируса», потребительская ценность 
которых могла быть оспорена (классическое наполнение страхования от несчаст-
ных случаев и болезней, неоправданно высокая цена, но отвечающее ситуации 
многообещающее название делало продукт «уникальным» в глазах страхователя 
и весьма рентабельным для страховщика). Однако, постепенно ситуация вырав-
нивалась, совершенствовались «уникальные» для рынка продукты, восстанавли-
вались привычные условия жизнедеятельности, и структура спроса начала при-
нимать привычные пропорции. Между тем, до сих пор остается весьма непро-
стой для страховщиков ситуация на рынке страхования туристов – основной 
спрос на нем до полного восстановления международного сообщения будет 
представлен лишь в одном сегменте – на рынке внутреннего туризма, что потре-
бует новых обращающих на себя внимание программ и определенных маркетин-
говых усилий. 

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала, что не-
ординарные события способны переломить стереотипы страхового поведения 
россиян и предопределила необходимость проведения междисциплинарных ис-
следований с участием социальных психологов, направленных на выявление ис-
тинных причин привычной пассивности потенциальных получателей страховых 
услуг, выходящих за пределы «низкой страховой культуры и невысокого плате-
жеспособного спроса», а также поиск действенных способов изменить сложив-
шуюся ситуацию. 

 
1.10. Влияние искусственного интеллекта на цифровую экономику 

в РФ на современном этапе 

Искусственный интеллект уже сегодня является частью современного мира, 
однако видение его роли и последствий, которые влечет за собой его применение, 
сильно разнятся. С одной стороны, существует мнение о том, что технология ис-

                                                           
1 Коршунов В. Как COVID-19 перевернул страховой рынок в пользу агентов. URL: 

https://snob.ru/entry/194534. 
2 Степанова М. Н. Здоровье как категория страхового дела // Baikal Research Journal. 2019. Т. 10. 

№ 3 (32). С. 334–339. 
3 Она же. Отрицание необходимости страхования потенциальными потребителями страховых 

услуг: постановка проблемы // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. Т. (9). 
№ 2 (31). С. 328–331.  
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кусственного интеллекта представляет угрозу для человечества, и поэтому ее раз-
витие необходимо жестко контролировать. Этого мнения придерживается, в част-
ности, визионер Илон Маск. С другой стороны, такие известные личности, как ос-
нователь Microsoft Билл Гейтс и руководитель Facebook Марк Цукерберг считают, 
что подобные опасения преждевременны, а применение искусственного интел-
лекта в будущем поможет изменить жизнь людей к лучшему. 

Наличие таких разнящихся между собой точек зрения свидетельствует о 
том, что сегодня в обществе пока не сформировано единое представление о том, 
что такое искусственный интеллект. И здесь очень важна роль государства чтобы 
вместе с представителями отрасли и экспертным сообществом найти оптималь-
ный подход к регулированию данной сферы, который бы стимулировал развитие 
технологии и обеспечивал ее безопасное использование. Необходимо повысить 
уровень доверия к искусственному интеллекту в обществе и снять все те вопросы 
относительно выводов его использования, которые возникают на данном этапе. 

В феврале 2020 г. Президент России Владимир Путин дал поручение разра-
ботать национальную стратегию в области искусственного интеллекта, и это очень 
важный шаг в данном направлении1. Представляется, что у России есть все возмож-
ности для того, чтобы стать одной из стран-лидеров законодательного регулирова-
ния и создать необходимые условия для успешного развития технологии2. 

Сегодня применение искусственного интеллекта широко начинают исполь-
зовать все области промышленного сегмента. Однако многочисленные варианты 
применения искусственного интеллекта, оказав огромное влияние на то, как мы 
работаем, принимаем решения, совершаем покупки, коммуницируем друг с дру-
гом3. В сфере развития технологий искусственного интеллекта уже обозначились 
страны-лидеры и тестраны, которые пока еще делают первые шаги в данном 
направлении. Среди первых – США, Япония, Германия, Южная Корея, Китай.  

В большинстве стран-лидеров приняты государственные стратегии или-
концепции развития искусственного интеллекта, существуют собственные нара-
ботки и компании, являющиеся лидерами по внедрению искусственного интел-
лекта в своих отраслях. Естественно, что важной задачей для нас является опре-
деление места России на мировом ландшафте развития технологии. Так интерес 
к решениям на базе искусственного интеллекта со стороны российского бизнеса 
в последнее время значительно увеличился. По последним исследованиям ком-
пании Microsoft, в ходе которого были опрошены менеджеры различных круп-
ных компаний в различных странах мира, показало, что около 30 % российских 
руководителей активно внедряют искусственный интеллект, в то время как в 
среднем по миру этот показатель равен 22,3 %4. 
                                                           

1 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. URL: 
http://kremlin.ru / acts / assignments / orders / 59898. 

2 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы : указ Президента РФ. URL: http://pravo.gov.ru / proxy / ips / ?docbody=&firstDoc 
=1&lastDoc=1&nd=102431687. 

3 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р. URL: http://static.govern-
ment.ru / media / files / 9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.Pdf. 

4 The Automation Readiness Index: Who Is Ready For The Coming Wave Of Automation? // The 
Economist. URL: http://www.automationreadiness.eiu.com / static / download / PDF.pdf. 
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Рис. 22. Формирование бизнеса применения технологий  

искусственного интеллекта 
 

Государство обратило пристальное внимание на технологию: искусствен-
ный интеллект был назван одной из девяти сквозных технологий программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».  

Основное направление заключается в следующем. Россия стремится к циф-
ровой трансформации. И основная цель – это определение отношения и степень 
готовности российского бизнеса к внедрению и практическому применению ис-
кусственного интеллекта, описать кейсы применения искусственного интеллекта 
российским бизнесом, выявить основные вопросы, которые возникают у бизнеса 
на данном этапе, изучение правовых аспектов применения искусственного ин-
теллекта в бизнесе и представление общей картины соответствия существующей 
правовой базы целям и задачам развития искусственного интеллекта, разработка 
рекомендаций для устранения имеющихся барьеров и стимулирования бизнеса к 
внедрению технологии. 

Рассматривая искусственный интеллект, как проблему многие подразуме-
вают что это некий «хайп» или «менстрим». Впервые об искусственном интел-
лекте начали говорить еще в начале 60-х гг. Одним из первых был Джон Мак-
карти, который в 1956 г. начал утверждать, что искусственный интеллект – это 
наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллекту-
альных компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем выполнять 
творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека и 
под интеллектом в пределах этой науки понимается только вычислительная со-
ставляющая способности достигать целей в мире.  

В сегодняшних реалиях понятие «Искусственного интеллекта» несколько 
изменилось и включает в себя некоторые и другие понятия такие как компьютер-
ное зрение, нейросети, машинное обучение. В любом случае, акцент смещается 
с человека и аналога человеческого интеллекта. Эксперты объясняют термин че-
рез инструменты, которые работают автономно и не всегда по образу и подобию 
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человека. Можно даже говорить, что именно иные формы, отличные от челове-
ческого мышления. 

Обращаясь к некоторым специалистам занимающиеся разработкой и внед-
рением искусственного интеллекта в России, то они поясняют следующее: 

– Член Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Никита Ку-
ликов. Искусственный интеллект – это некоторая программа, которая имеет воз-
можность мыслить и принимать решения самостоятельно. Но, с другой стороны, 
раз это все-таки изначально программа, то вряд ли она может мыслить самосто-
ятельно. Научного единого определения нет, однако существует множество под-
ходов к определению концепта – через описание инструментов, характерных 
черт, сферы применения. Первая причина, разумеется, в том, что в научной среде 
нет единого подхода к объяснению, что такое ИИ. Это не совсем интеллект. Но 
при этом нужно понимать, что в широком плане мы подразумеваем некую ра-
зумность, возможность принимать решения. Если еще шире смотреть на во-
прос – своего интеллекта у системы, по логике, быть не может; 

– Генеральный директор Ланит Омни Максим Захир. Искусственный ин-
теллект – это система, которая позволяет с помощью анализа данных делать ка-
кие-то выводы. Либо она делает это сама, либо она дает человеку возможность 
оценить ту оценку, которую сделала. Если пользоваться словом «нейросеть», то 
с нашей точки зрения, люди начнут чуть больше узнавать и пытаться понять, что 
это и какие задачи можно решить с его помощью; 

– Руководитель по системам самообслуживания Мегафон Станислав Ми-
лых. Искусственный интеллект – это тренд, но мало кто представляет, что это 
такое. Для меня ИИ – некая программа, которая может сделать вывод на основа-
нии больших данных. Также она самообучается, но все существующие модели, 
которые мне доводилось видеть, без человека не принимают решение. Их сна-
чала нужно очень долго обучать, самостоятельно они за грань не выходят. 

Говоря об экономической эффективности искусственного интеллекта со-
гласно отчета McKinsey, к 2025 г. ВВП России от цифровизации приведет к су-
щественному росту экономики с 19 до 34 % от общего числа ВВП. Примерная 
сумма при этом составит от 4,1 до 8,9 трлн р.  

По данным еще одной компании PwCDigital IQ проводившая исследования 
еще в 2017 г. говорили, что развитие искусственного интеллекта и вложения, ко-
торые можно получить составит примерно 35 % (в мире данный показатель со-
ставлял 54 %). Также было утверждение, что к 2025 г. Россия достигнет 84 %, а 
зарубежье всего лишь 73 %. Необходимо также отметить, что в ближайшие не-
сколько лет цифровизация экономики России должна увеличиться до 74 % и 
большинство российских компаний планируют инвестировать в искусственный 
интеллект. Основная цель внедрения – это автоматизация рутиной работы.  

Ведя речь о технологии внедрения мировой цивилизацией искусственного 
интеллекта, следует упомянуть о том, что уже изобретено множество инструмен-
тов и технологий ИИ. Однако, выделить следует четыре основных типа.  

К первоочередному типу ИИ-технологии следует отнести агентов. Позднее 
их заменит дополнительная аналитика системы поддержки принятия решений. 
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Наибольшее распространение данный тип поддержки получил в тяжелой про-
мышленности, что объясняется спецификой производства. 

Но уже сегодня можно уверенно говорить о том, что дополнительная ана-
литика Gartner развивается особенно активно. И, по имеющимся прогнозам, к 
2022 г. выйдет на лидирующие позиции. Связано это с тем, что в нем помимо 
всего прочно закрепились три фундаментальных фактора современного произ-
водства – огромный клиентский опыт, существующие источники дохода и про-
зрачная расходная часть, дающая возможность постоянно анализировать состо-
яние дел и оперативно принимать решения по ее сокращению. 

Дополнительная аналитика и существующие системы поддержки приня-
тия решений сегодня являются наиболее востребованными и активно развиваю-
щимися. В перспективе их роста нет ни каких сомнений. И если 3–4 года назад 
данный тип составлял порядка 36 % генерируемой ИИ-технологий, то в ближай-
шее десятилетие может смело перейти рубеж в 44–45 %. 

К средствам дополнительной аналитики Gartner прежде всего следует от-
нести существующие системы на базе машинного обучения и искусственного 
интеллекта. Они в корне меняют принципы подготовки, а также способы потреб-
ления и распространения аналитической информации. Появившиеся возможно-
сти использовать глубокие нейронные сети (deep neural network, DNN) позво-
ляют находить закономерности в огромных наборах различных данных, проана-
лизировать или подвергнуть какой-либо классификации которые другими спосо-
бами просто невозможно. Определив закономерности развития происходящих 
событий, современными аналитиками и строятся определенные системы, кото-
рые способны не только выдать необходимые рекомендации для дальнейших 
действий, но и обеспечить важной персонифицированной информацией.  

Сегодня для общения с клиенткой сетью все чаще бизнес начинает приме-
нять агентов, которые посредством внедрения программ Alisa (Amazon) и 
Cortrana (Microsoft) научились использовать и печатный текст, и голос для обще-
ния с пользователями на понятном для всех языке. Однако стоит заметить, что в 
настоящее время агенты еще не всегда способны ответить на запрос клиента, а 
потому необходимо в данном процессе участие человека. Полагаем, что в неда-
леком будущем автоматизированные системы все-таки научатся общаться с кли-
ентами практически на всех этапах взаимоотношений, сопровождая процесс от 
запроса до предложения вариантов решения проблемы.  

Агенты также дают возможность оптимизировать затраты, заменив собой 
трудоемкие и требующие определенных финансовых расходов мероприятия с 
использованием, к примеру, таких сервисов как call-центр и help-desk. Обеспе-
чить повышение доходной части бизнес-проекта возможно также благодаря ис-
пользованию роботов-консультантов. Род их занятий становится год от года ста-
новится все шире. Сегодня агенты отлично справляются с такими задачами как 
администрирование и планирование, заменяя квалифицированных специали-
стов. Судя по последним официальным данным, в настоящее время на них при-
ходится 43 % стоимости бизнеса, работающего с ИИ-технологиями. Есть веро-
ятность, что в ближайшее время их рост прекратится ввиду того, что будут ак-
тивно внедряться и другие типы ИИ. 
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Для автоматизации выполняемых задач и оптимизации бизнес-процессов 
сейчас широко используются данные технологии. Как показывают исследования, 
наибольшую пользу в решении задач наибольшее распространение нашли техно-
логии по переводу голоса в текст и наоборот, обработка рукописных текстов или 
изображений, а также ряд действий по упорядочиванию содержимого с неколиче-
ственными и неоднозначными наборами определенных данных. Так называемые 
статистические методы хорошо зарекомендовали себя при подготовке автомати-
зированной маршрутизации и создании отдельных рабочих процессов на основе 
эвристики. Успешное внедрение данных технологий также, бесспорно, сулит биз-
нес-сообществу значительную выгоду, представляя него огромную ценность. 
Вклад автоматизации принятия решений в 2017 г. составлял всего 2 %. В ближай-
шее время ожидается его значительный рост. Если данная тенденция сохранится 
и дальше, то к 2030 г. этот показатель может достигнуть 19–20 %. 

Интеллектуальные продукты или так называемые «умные» устройства, ос-
нованные на искусственном интеллекте, в 2017 г. в общей стоимости бизнеса со-
ставляли порядка 18 %. Поскольку ИИ-системы на основе глубоких нейронных 
сетей сегодня интенсивного развиваются, то, можно предположить, что вклад 
интеллектуальных продуктов год от года будет только сокращаться и к 2030 г. 
достигнет уровня в 13 %. 

С помощь. ИИ-систем выполняются задачи по интегрированию данных из 
нескольких систем и способов по взаимодействию с продуктом. Следовательно, 
происходит персонализация клиентского опыта и повышается его степень вовле-
ченности во все процессы. Механические роботы со встроенным ИИ, использу-
емые сложные модели для перемещения в пространстве и взаимодействия с 
окружающей средой являются важнейшим интеллектуальным продуктом. В 
настоящее время именно искусственный интеллект лидирует в области исследо-
ваний и разработок и составляет более 40 %. 

В ходе исследований также были получены данные о трех основных 
направлений. Это работа с клиентами (персонализация) – 32 %, обслуживание 
клиентской сети – 31 %, прогнозная аналитика – 28 %. Что касается других 
направлений, то они не превышают 20 %. 

Выяснилось, что наиболее медленно искусственный интеллект вовлека-
ется в такие виды деятельности, как выполнение юридических функций – 5 %, 
ценообразование – 6 %, бухгалтерия и финансы – 6 %. 

Согласно прогнозам Tractica, в целом существующий рынок услуг ИИ зна-
чительно вырастет. Если в 2017 г. он составлял порядка 10,1 млрд дол., то к 
2025 г. достигнет уровня 188,3 млрд дол. Ожидается, что технологии ИИ займут 
уверенные позиции в таких секторах экономики, как коммерческие услуги, об-
служивание потребителей, реклама, автомобилестроение и здравоохранение.  

Анализируя отечественных экспертов, среди секторов-лидеров выделяют 
рекламу, банки, ритейл, телекоммуникации и промышленный комплекс. Рас-
смотрим каждый из них: 

1. Маркетинг и реклама. Заметный рост внедрения технологий Больших 
Данных на рекламном рынке требует от всех заинтересованных лиц, включая ре-
кламодателей и агентств, применения технологий ИИ с целью более быстрого и 
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эффективного получения точных аналитических данных об аудитории и клиент-
ских предпочтениях. Все это дает возможность получать о пользователях более 
полную информацию, прогнозировать их поведение. Поэтому внедрение ИИ в 
сфере рекламы и маркетинга имеет колоссальный спрос и значительно повышает 
рентабельность бизнеса, улучшает таргетиги и оказывает положительное влия-
ние на клиентоориентированность. 

 
Рис. 23. Области использования искусственного интеллекта 

в российских компаниях 
 

2. Ритейл. Искусственный интеллект в розничной торговле находит все бо-
лее широкое применение: это не только улучшение коммуникации с покупате-
лями, но и оптимизация ценообразования, работа с товарными запасами, приня-
тие решений о времени и формате акций и распродаж. 

По мнению экспертов, сегодня любая крупная компания в ритейле исполь-
зует ИИ. Это связано с объемами данных, которые можно анализировать в ре-
жиме реального времени. Кроме того, выгода заметна сразу – за счет использо-
вания инструментов автоматизирования процессов. Выделяются два основных 
инструмента: автоматические (умные) кассы и рекомендательные сервисы. Ма-
газины обеспечивают заказ продукции по данным анализа покупательской ак-
тивности. Потребителям же предлагаются скидки на товары по данным их поку-
пательской корзины, формируются акции и специальные предложения. 

3. Банкинг. Данный сектор экономики всеми экспертами отмечается как 
наиболее перспективный для развития ИИ. Объяснением этому может служить 
тот факт, что банки обладают большим количеством данных, которые можно ана-
лизировать. Применение ИИ в банковской сфере можно разделить на два типа: 
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решение внутренних задач банка как организации и клиентский сервис. Для по-
вышения эффективности и упрощения внутренних процессов используются ин-
струменты автоматизации принятия решений и инструменты, увеличивающие ко-
личество принимаемых решений (например, различные варианты скоринга)1. 

Также часто используются роботы, автоматизирующие внутренние про-
цессы. Они помогают повысить эффективность базовых рутинных процедур. 

4. Телекоммуникации. Телекоммуникационные компании, как и банки, об-
ладают обширной базой данных о своих абонентах. Поэтому одним из первых 
направлений применения ИИ в телекоммуникациях стал маркетинг, в частности, 
решения для удержания клиентов и повышения их лояльности. 

Благодаря машинному обучению и поведенческого анализа компании 
легко смогут вычислить мошеннические звонки. Оптимизировать и прогнозиро-
вать загрузку сетевых ресурсов, а также распределить их в соответствии с суще-
ствующими прогнозами и позволяет ИИ. Телекомуникационные компании ис-
пользуют чат-боты для общений с клиентами и получения точной аналитики с 
целью формирования тарифной сетки и вычисления вероятности использования 
тех или иных сервисов абонентами. 

5. Промышленность. Сектор тяжелой промышленности обладает большим 
потенциалом в сфере внедрения ИИ, в первую очередь, за счет быстрого прототи-
пирования или динамического распределения ресурсов – модификации оборудова-
ния. Важным фактором для крупных кампаний в вопросах прогнозирования рабо-
чих процессов и аналитики результатов деятельности является значительное сни-
жение числа ошибок при использовании технологии искусственного интеллекта. 

В отечественном производстве применение методов ИИ нашли широкое 
применение в металлургии, химии, нефтехимии, нефтедобычи и нефтеперера-
ботки. Суммарно на их долю приходится 22 % технологий, в электроэнергетике – 
11 %, в сфере промышленного сектора – 23 %. Но основная часть, 44 % от общего 
числа бизнес-сообщества прочно закрепилось предприятиями промышленности в 
сфере эффективности использования оборудования и продления его срока 
службы. Спрос со стороны промышленников на ИИ технологии постоянно растет, 
что, несомненно, приведет к более внушительным результатам их деятельности.  

Опрошенные эксперты настоящего исследования также оптимистичны в 
прогнозах эффективности внедрения ИИ в промышленности и отмечают как пре-
имущество большие базы данных для работы, которые стимулируют развитие 
ИИ. Данные используются для обучения систем ИИ, для прогнозирования, для 
разработки рекомендательных систем, которые в дальнейшем используются с 
целью оптимизации производственных, так и административных процессов. Ис-
кусственный интеллект помогает работать с большим количеством факторов, 
анализировать влияние каждого и делать выводы. 

Самыми распространенными элементами ИИ в промышленности являются 
автоматизированные инструменты и когнитивные помощники. Также часто ис-

                                                           
1 Сбербанк сократил 70  % менеджеров из-за искусственного интеллекта // Российская газета. 

URL: https://rg.ru / 2018 / 11 / 10 / sberbank-sokratil-70-menedzherov-iz-za-iskusstvennogointellekta.html. 
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пользуются цифровые двойники – системы, которые на базе машинного обуче-
ния помогают оптимизировать организационные процессы. Эти технологии по-
степенно заменяют рабочих, которые выполняют типичные задачи, что, в свою 
очередь, приводит к сокращению издержек. 

6. Транспорт. Сферу транспорта как одного из лидеров по внедрению ИИ 
эксперты упоминали довольно часто. Здесь присутствует, как потенциал для раз-
вития, так и уже существующие наработки. Кроме компаний – игроков рынка в 
ответах экспертов упоминались и государственные структуры, особенно в связи 
с улучшением городской инфраструктуры и технологиями «умного города». В 
качестве основных применений ИИ чаще всего называлась оптимизация и авто-
матизация. В данном случае многие процессы уже оцифрованы, как в случае с 
картами, что позволяет внедрять инструменты быстрее и получать эффект в ко-
роткие сроки. 

7. Здравоохранение. В сфере здравоохранения прогнозируется повышение 
прибыли с 2,2 до 3,4 % к 2035 г. Ожидается, что технологии искусственного ин-
теллекта будут приносить более 60 % дохода. С помощью анализа неструктури-
рованных данных ИИ помогает прогнозировать будущие диагнозы, позволяя вы-
являть проблемы до того, как они станут серьезным риском для здоровья. Один 
из примеров огромного потенциала ИИ в области здравоохранения – начало при-
менения в отрасли таких передовых технологий, как производство и дизайн для 
создания 3D-печати для пересадки органов1.  

В свою очередь, по данным Tractica, рынок программного обеспечения, 
оборудования и обслуживания ИИ для отрасли здравоохранения к 2025 г. превы-
сит $ 34 млрд. Среди перспективных технологий – анализ медицинских изобра-
жений, виртуальные помощники, разработка новых лекарств, рекомендации по 
медицинскому лечению, обработка данных пациента.  

Эксперты исследования называли сферу здравоохранения в России в каче-
стве одной из развивающихся с точки зрения использования ИИ, однако уже сей-
час в ней активно используются инструменты оптимизации принятия решений. 
У здравоохранения большой потенциал в сфере ИИ, особенно учитывая бюд-
жеты на разработку и ожидаемый экономический эффект от внедрения оптими-
зированных алгоритмов. Технология распознавания также востребована, но в 
случае здравоохранения это распознавание снимков и карт. На распознавании 
основана автоматизация принятия решений. Компьютерное зрение находит все 
больше сфер для применения – это анализы крови, снимков костей и внутренних 
органов. Сложность в данном случае заключается в формировании базы данных 
для обучения, поскольку невозможно получить достаточно большое количество 
таких данных в течение короткого отрезка времени. 

Делая выводы не трудно заметить, что способствует развитию искусствен-
ного интеллекта. Согласно данным SAS и Deloitte технологии ИИ сталкиваются 

                                                           
1 Healthcare Artificial Intelligence Software, Hardware, and Services Market to Surpass $ 34 Billion 

Worldwide by 2025 // Tractica. URL: https://www.tractica.com / newsroom / pressreleases / healthcare-artifi-
cial-intelligence-software-hardware-and-services-market-to-surpass-34-billion-worldwide-by-2025.  
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с немалыми трудностями1. Основными являются – нормативно-правовые риски, 
изменение перечня профессий, востребованность трудовых навыков, а также во-
просы этики взаимоотношений. Однако, подавляющая часть профессионалов 
считают, что при внедрении ИИ технологий можно с большой долей уверенно-
сти назвать настоящим явлением, имеющим прекрасные перспективы2. 

Зарубежные ученые также говорят о том, что на пути внедрения ИИ суще-
ствуют определенные барьеры. Как бы это парадоксально ни звучало, но в докладе 
«Artificial Intelligence Global Executive Studyand Research Project 2018» отмечается, 
что для внедрения искусственного интеллекта в экономику и технологии, эти ба-
рьеры можно систематизировать следующим образом. Основными можно 
назвать: нехватка поддержка со стороны руководства и неясное экономическое 
обоснование. О последнем факторе не раз говорили и российские эксперты3. 

Достаточно значимым барьеров является также высокая цена внедрения и 
использования ИИ технологий. Частично это можно объяснить тем, что не всегда 
специалистам удается руководству компаний продемонстрировать экономиче-
ский полученный эффект. Порой это становится причиной даже закрытий от-
дельных, достаточно причем перспективных проектов. Одним из таких ключе-
вых вопросов является – «Этнические вопросы».  

Существуют также вопросы, вызывающие немалые опасения в бизнес-со-
обществе. К ним можно отнести следующие: степень доверия к ИИ сотрудников, 
настороженное восприятие клиентами ситуаций в момент общения с элементами 
технологии, а не с людьми. Это объясняется прежде всего повышенным внима-
нием со стороны бизнеса к вопросам контроля над искусственным интеллектом. 

Так проведенные исследования компании SAS «AI Momentum, Maturity 
and Models forSuccess» утверждают, что сегодня искусственный интеллект около 
70 % обучает этническим нормам технологов, что составляет 63 % компаний 
находящиеся территории Европы и близлежащие прилегающие территории. Из 
них 72 % опрошенных прибегают к использованию технологий искусственного 
интеллекта.  

Если обратиться к Российским компаниям и руководителям, то на терри-
тории Российской Федерации около 65 % считают, что ответственность за эти-
ческие нормы применения и использования в своей деятельности технологии ис-
кусственного интеллекта лежат прежде всего на руководителях предприятий и 
компаний. Российские эксперты также считают, что действенных механизмов 
использования ИИ много, и руководители компаний порой сами не осознают, 
что уже в своей деятельности применяют технологии искусственного интел-
лекта. На этом фоне становиться остро вопрос о использовании этнических прин-
ципов и распространения персональных данных в сети Интернет. 

                                                           
1 Россия опередила США и Европу по активному внедрению искусственного интеллекта // 

Microsoft. URL: https://news.microsoft.com / ru-ru / business-leaders-age-ofai .  
2 AI Momentum, Maturity and Models for Success // SAS. URL: https://www.sas.com / en / white-pa-

pers / ai-momentum-maturity-success-models-109926.html. 
3 Artificial Intelligence in Business Gets Real // Innovation insider. URL: http://innovationin-

sider.com.br / wp-content / uploads / 2018 / 09 / 60280-MITSMR-BCGReport-2018.pdf. 
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Кроме этнических норм компания MIT утверждает, что влияние на эконо-
мические показатели влияет и персонал. В связи с этим, при внедрении искус-
ственного интеллекта в большей степени руководители компаний полагаются на 
развитие внутренних навыков персонала за счет обучения или найма нового вы-
сококвалифицированного персонала.  

Анализируя множество коммерческих предприятий, компания MIT обра-
тила внимание на то, что компании, которые имеют меньший опыт и понимания 
использования искусственного интеллекта и больше внимания уделяют получе-
ния доступа к внешним навыкам (аутсорсинг) часто сталкиваются с проблемой 
нехватки специалистов в той или иной области. При этом данные компании го-
товы вкладываться в обучение и повышение квалификации своих сотрудников.  

При исследовании данной проблемы компания MIT перед респондентами 
поставили всего два вопроса: 

1. Каким образом искусственный интеллект может повлияет на занятость? 
2. Что ожидают компании при внедрении искусственного интеллекта и на 

что окажет влияние искусственного интеллекта на формирование у сотрудников 
тех навыков, которые им могут пригодиться? 

Результатом опроса стало следующее:  
1. 82 % респондентов утверждали, что при внедрении искусственного ин-

теллекта производительность труда увеличиться, при этом многие говорили, что 
и количество рабочих мест должно сократиться.  

2. 47 % респондентов утверждают, что в ближайшие 5 лет количество ра-
бочих мест сократиться не зависимо от того будут ли внедрены технологии ис-
кусственного интеллекта.  

Так по прогнозам компании Mc Kinsey Global Institute, к 2030 г. примерно 
14 % сотрудников, а это примерно 375 млн чел. в Европе будут вынуждены про-
извести замену работы, так как на их место придут системы искусственного ин-
теллекта. При этом Российские эксперты опасаются, что Россию это не обойдет 
и будет происходить у нас. И куда деваться многим специалистам при этом ни-
кто, не знает. Некоторые утверждают, что придется переобучиться и пройти пе-
реквалификацию, а остальным сменить род деятельности.  

Так на международном экономическом форуме (The Futureof Jobs 2018) в 
докладе «Будущее занятости 2018» утверждали, что к 2022 г. в России при внед-
рении искусственного интеллекта и роботизированной техники примерно 
7,5 млн чел. будут вынуждены сменить место работы, при будут сэкономлены 
около 58 млн дол. США. 

Еще одна проблема, связанная с персоналом, касается вопросов о соответ-
ствии уровня квалификации сотрудников задачам, которые ставит внедрение 
ИИ. Сегодня нехватка высококвалифицированных специалистов ощущается во 
многих отраслях, кроме того, для реализации программ ИИ требуется высокий 
уровень цифровых навыков практически всех сотрудников компаний. Также 
важно развить понимание возможностей технологии и специфики ее работы, а 
также преимуществ и рисков, которые влечет за собой ее использование. Одним 
из инструментов развития персонала могут стать стажировки и обмен опытом с 
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российскими и зарубежными компаниями, которые уже успешно реализовали 
аналогичные программы. 

Подводя итого всего исследования, можно сделать следующие выводы. Пер-
спективные направления внедрения искусственного интеллекта в экономику мира 
и в том числе России приведет с одной стороны увеличение производительности 
труда, а с другой стороны увеличение безработицы. При этом развитие современ-
ного мира невозможно без внедрения технологий искусственного интеллекта.  

Среди будущих положительных эффектов от внедрения искусственного 
интеллекта это конечно же 36 % повышение качества продуктов, 38 % сокраще-
ние времени на обработку информации и получения инсайтов при обработки 
большого потока информации и 47 % повышение эффективности работы.  

Также среди положительных выгод от внедрения искусственного интел-
лекта можно улучшить качество клиентского обслуживания, что приведет к 
быстрому отклику среди клиентов и уровня их удовлетворенности и персонали-
зации. Произойдет рост эффективности бизнеса, получение прибыли и расшире-
ние линейки новой инновационной деятельности. При этом увеличиться продук-
тивность и произойдет снижение расходов, рисков банкротства.  

Эти тенденции подтверждают и опрошенные эксперты, большинство из 
которых видят перспективы внедрения ИИ в самых разных сферах бизнеса. Но 
при этом многими подчеркивается необходимость изменения отношения к тех-
нологии, обучения персонала, разъяснения будущих выгод от внедрения. 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ: ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Инвестиционная активность домашних хозяйств на фондовом рынке 
и факторы, ее определяющие 

В современных социально-экономических условиях возрастает роль домо-
хозяйств как самостоятельного звена финансовой системы государства. Нахо-
дясь в тесном взаимодействии с централизованными и децентрализованными 
финансами, данная экономическая единица формирует спрос на продукцию и 
услуги, и, как следствие, порождает предложение. Домохозяйства оказывают 
влияние не только на отдельные субъекты, но и на всю экономику в целом. 

Так, финансы домашних хозяйств играют важную роль в формировании и 
использовании внутреннего инвестиционного потенциала страны, занимая зна-
чительную долю в составе валового внутреннего продукта России. Одним из 
важнейших составляющих финансов домохозяйств являются сбережения, объем 
которых напрямую влияет на благосостояние населения в целом. Важно учиты-
вать, что в развитых странах объем финансовых сбережений домашних хозяйств 
сопоставим с объемом ВВП, в то время как в России данный показатель нахо-
дится на ничтожно низком уровне.  

Однако, сбережения домашних хозяйств достаточно слабо используются в 
качестве инвестиционных ресурсов. Так, основным направлением размещения 
имеющихся сбережений являются банковские вклады, в то время как инстру-
менты фондового рынка, считаясь важнейшими показателями экономической 
силы и развития страны, находятся только на стадии становления и развития.  

Значимость фондового рынка обусловлена возможностью привлечения ин-
вестиций в экономику страны и эффективностью управления сбережениями, по-
следнее позволяет домашним хозяйствам сохранять от инфляции и преумножать 
накопленные денежные средства.  

Ключевым фактором, оказывающим влияние на формирование и распре-
деление сбережений, являются инфляционные ожидания. В современных усло-
виях смягчения денежно-кредитной политики Банка России, снижения ключевой 
ставки и высоких инфляционных ожиданиях, наблюдается увеличение инвести-
ционной активности домохозяйств. Инвесторы привыкли и помнят высокие 
ставки доходности (в 2014 г. ключевая ставка составляла 17 %). Это формирует 
сегодняшние инфляционные ожидания и стимулирует домохозяйства к поиску 
более высоких по доходности вариантов вложений по сравнению с классиче-
скими банковскими вкладами.  

С каждым годом темпы прироста населения в рынок ценных бумаг увели-
чиваются многократно. Если в 2015 г. данный показатель составлял всего 6 %, то 
к 2020 г. эта цифра достигла уже 128 %. За последние 5 лет количество инвесторов 
на бирже увеличилось на 7,7 млн чел. (с 1 млн до 8,7 млн чел.). При этом доля 
инвестиций в структуре сбережений населения только приближается к 12 %. В 
странах Европы данный показатель составляет 50 %, в США – порядка 80 %. 
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Инвестиционная активность домашних хозяйств порождает изменения в 
законодательстве, ограничивающие как самих инвесторов, так и профессиональ-
ное сообщество. Целью вносимых изменений является защита населения от рис-
ков, присущих рынку ценных бумаг. Вводится понятие «неквалифицированный 
инвестор», тестирование физических лиц и массовая категоризация инвесторов 
исходя из риск-профилирования. Профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг необходимо подстроить свои бизнес-процессы под нововведения и разра-
ботать систему тестирования и категоризации инвесторов.  

Увеличение роли финансов домашних хозяйств в инвестиционном потен-
циале страны, популяризация инвестиционной активности домохозяйств, транс-
формация сбережений физических лиц в инвестиции, недостаточность теорети-
ческой базы и опыта практического применения имеющейся законодательной 
базы определяют актуальность настоящей диссертационной работы, ее предмет, 
цель и задачи исследования. 

Сбережения домашних хозяйств представляют собой часть дохода, кото-
рая не была реализована в процессе осуществления потребительских расходов и 
может быть включена в инвестиционный процесс для защиты от инфляции. 

В качестве сбережений могут выступать потенциальные инвестиции, а ин-
вестициями являются уже использованные и реализованные сбережения, кото-
рые направлены на получение экономического или социального эффекта. 

Уточним, что под инвестированием будет понимать процесс вложения ка-
питала с целью его преувеличения на срок свыше одного месяца, в противном 
случае более краткосрочный процесс назовем спекуляцией и в исследуемой ра-
боте рассматривать не будем1.  

В настоящее время основной формой сбережений домохозяйств высту-
пают банковские вклады и наличные денежные средства (как в национальной ва-
люте, так и в иностранной), при этом участие населения в рынке ценных бумаг 
остается на невысоком уровне, несмотря на возросший за последние несколько 
лет интерес к данной форме трансформации сбережений.  

Наряду с этим, размещение имеющихся у домохозяйств сбережений в ин-
струменты фондового рынка играет огромную роль для экономики страны в це-
лом. Так, трансформация сбережений в инвестиции позволяет аккумулировать 
свободные средства домохозяйств, обеспечивая устойчивость финансовой си-
стемы, поскольку инструменты фондового рынка объединяют в себе все эле-
менты финансовой системы государства.  

Именно рынок ценных бумаг способствует распределению капитала в про-
изводственную и социальную сферы, стимулирует перестройку ключевых отрас-
лей и обеспечивает положительную динамику развития общества, а также фор-
мирует психологическую готовность населения к рыночным отношениям. Так, 

                                                           
1 Наумова О. А. Инвестиционная активность граждан РФ в условиях цифровой экономики // 

Право, экономика и управление: теория и практика. 2020. № 1. С. 71–77. 
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национальный фондовый рынок является универсальным механизмом, благо-
даря которому регулируются не только экономические, но и политические и со-
циальные отношения в обществе1. 

Значимость фондового рынка обусловлена как способностью к привлече-
нию инвестиций в экономику страны, так и эффективностью управления сбере-
жениями, поскольку позволяет домашним хозяйствам сохранять от инфляции и 
преумножать накопленные денежные средства2.  

В связи с этим с целью определить интерес домашних хозяйств к инвести-
рованию важно рассмотреть инвестиционную активность домашних хозяйств и 
определить их инвестиционный потенциал.  

Под инвестиционной активностью домохозяйств будем понимать интен-
сивность трансформации сбережений населения в активы, способные в будущем 
увеличить доходную базу домашних хозяйств. Необходимо понимать, что на ин-
вестиционную активность населения может оказывать влияние ряд факторов: пе-
речень доступных инструментов, законодательство в сфере инвестиций, степень 
развития технологий, инвестиционный климат, концентрация и распределение 
финансовых ресурсов в стране и др. 

Важно выделить основные этапы целевого инвестиционного поведения до-
машних хозяйств: возникновение интереса, анализ текущих условий, формиро-
вание мотивов, принятие решение о начале процесса инвестирования, анализ ре-
зультатов и корректировка действий. Необходимо подчеркнуть, что основной це-
лью инвестиционной активности является получение прибыли, в связи с чем 
важно отметить этапы трансформации сбережений в инвестиции: 

1. Привлечение в инвестиционные источники с помощью действенных фи-
нансовых инструментов. 

2.  Использование этих источников в реальных прибыльных экономиче-
ских процессах. 

Увеличение инвестиционной активности населения возможно только в 
случае разработок ряда программ на государственном уровне, затрагивающих 
законодательные, экономические и социальные меры, направленные на рост до-
ходов домашних хозяйств и стимулирующие процесс инвестирования. Так, для 
целей включения населения в процесс инвестирования в рынок ценных бумаг 
требуется соблюдения ряда условий:  

1. Популяризация инвестиций на рынке ценных бумаг через разработку ин-
формационного обеспечения, усиление требований по управлению рисками про-
фучастниками, обновление и дополнение имеющейся нормативно-правовой 
базы в рамках рынка ценных бумаг. 

2. Снижение рисков для инвесторов благодаря стабилизации политической 
обстановки и улучшению конъюнктуры рынка ценных бумаг. 

                                                           
1 Багудина Е. Г. Направления повышения инвестиционной активности населения на фондовом 

рынке // Экономика России: проблемы, закономерности и перспективы. 2020. № 4. С. 86–93. 
2 Арсаханова З. А. Эволюция развития российского рынка ценных бумаг // Финансы и кредит. 

2018. Т. 24. № 16. С. 968–982. 
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3. Осуществление операций на фондовом рынке на условиях справедливо-
сти, эффективности и прозрачности, что обеспечивает развитие и расширение 
инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

4. Повышение уровня доверия к инструментам фондового рынка, финан-
совому сектору и государству в целом. 

5. Обеспечение понятных и эффективных инструментов, позволяющих ни-
велировать риски при совершении сделок на рынке ценных бумаг. 

6. Создание, поддержание и контроль института независимых инвестици-
онных советников, осуществляющих деятельность строго в рамках действую-
щего законодательства. 

7. Внедрение эффективного налогового стимулирования в рамках инвести-
рования домашними хозяйствами. 

8. Контроль на государственном уровне за достоверной, своевременной и 
актуальной информацией на финансовых рынках, предоставляемой эмитентами. 

9. Повышение финансовой грамотности населения1. 
Только при соблюдении вышеупомянутых условий можно говорить о тре-

буемой на государственном уровне инвестиционной активности населения. 
Рост инвестиционной активности, с одной стороны, способствует капита-

лизации имеющихся доходов домашних хозяйств, с другой стороны, повышение 
потребления домашними хозяйствами косвенно влияет на рост инвестиций в 
рамках увеличения платежеспособности на рынке товаров и услуг2.  

Инвестиционная активность домашних хозяйств позволяет решать не-
сколько задач, связанных как с самим населением страны, так и с экономикой 
страны в целом. Так, инвестиционная деятельность домохозяйств приводит к 
приумножению их доходной базы, росту сбережений (источника инвестиций), 
увеличению потребительского спроса (развития производства) и способствует 
повышению уровня жизни населения.  

Анализируя инвестиционную активность, необходимо отметить, что Рос-
сийская Федерация сталкивается в экономическом развитии с системными долго-
срочными изменениями: высоким неравенством доходов, сокращением доли тру-
доспособного населения, старением населения, отсутствием в нужном количестве 
рабочие места с высокой производительностью труда. В описываемых условиях 
достаточно сложно говорить о возможности реализации инвестиционного потен-
циала домохозяйств, в частности, и всех экономических субъектов, в целом, по-
скольку инвестиционная активность предполагает эффективность экономиче-
ского роста, создание предпосылок для социально-экономической стабильности, 
стимулирование повышения экономической безопасности и как результат эконо-
мической активности – повышение жизненного уровня населения3.  

                                                           
1 Багудина Е. Г. Направления повышения инвестиционной активности населения на фондовом 

рынке. 
2 Нугуманова Л. Ф. Особенности реализации финансового потенциала домашних хозяйств в 

современной экономике // Финансы и управление. 2015. № 2. С. 18–25. 
3 Строгонова Е. И. Финансовые активы домашних хозяйств как источник формирования инве-

стиционных ресурсов коммерческих банков. С. 29. 
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В современных условиях, несмотря на стремительное повышение инвести-
ционной активности населения, вовлеченность домашних хозяйств в фондовый 
рынок слабо выражена. Пассивность домашних хозяйств объясняется социаль-
ной поддержкой, являющейся жизненной необходимостью, и как следствие, от-
сутствием возможности к формированию сбережений, а также низким уровнем 
финансовой грамотности, высокими инфляционными ожиданиями и недоверием 
к финансовому рынку и государству в целом, как было рассмотрено ранее. 

Инвестиционная активность населения определяется как общими макро-
экономическими условиями жизни, так и общим уровнем развития инфраструк-
туры рынка ценных бумаг. Так, за последние пять лет инфраструктура рынка 
ценных бумаг претерпела коренные изменения: расширился перечень доступных 
инструментов, появились и получили распространение налоговые льготы для ин-
весторов, ужесточилось законодательство в целях защиты инвесторов. Все это 
повышает инвестиционную активность домашних хозяйств, а также влияет на 
лояльность и доверие к финансовым рынкам.  

Проанализировав структуру денежных доходов населения, можем констати-
ровать следующую динамику: удельные веса оплаты труда и иных доходов имеют 
обратно пропорциональный тренд, другие показатели варьируются в пределах оди-
наковых значений и характеризуются отсутствием значительной динамики.  

Таким образом, оплата труда является основным источником денежных 
доходов домашних хозяйств и фактором, определяющим их инвестиционный по-
тенциал. Данный вывод, в свою очередь, говорит о высокой зависимости домо-
хозяйств от других секторов экономики, которые, обеспечивая население рабо-
чими местами, способствуют выплате заработной платы членам домохозяйств. 

 
Таблица 40  

Структура денежных доходов населения 

Год 

Денежные 
доходы 

населения, 
млрд р. 

В том числе (%): 

Оплата 
труда1 

Социальные 
выплаты 

Доходы от 
предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности 

Доходы от 
собствен-

ности 

Другие 
доходы 

2016 100,00 54,00 18,83 6,39 5,11 15,70 
2017 100,00 55,10 19,30 6,28 4,60 14,70 
2018 100,00 57,30 19,00 6,10 4,60 13,00 
2019 100,00 57,60 18,90 5,90 5,10 12,50 
2020 100,00 58,50 20,80 5,20 4,40 11,10 

 
Обратив внимание на структуру использования денежных доходов домаш-

них хозяйств (табл. 40), возможно отметить, что в данном контексте доходы 
определяются как сумма денежных расходов, сбережений домохозяйств и при-
роста денег на руках у населения.  

                                                           
1 Оплата труда, включая скрытую заработную плату. 
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Учитывая вышеуказанную структуру использования денежных доходов 
населения, можем видеть, что объемы потребления до 2019 г. увеличивались 
ежегодно порядка 1 % в структуре используемых доходов, при этом прирост объ-
ема сбережений ежегодно уменьшался (до 2018 г.), а объем наличных средств 
оставался примерно на одном уровне. Начиная с 2019 г. ситуация кардинально 
поменялась, так, прирост сбережений резко возрос, в то время как объемы налич-
ных средств были на рекордно низком уровне. Данную ситуацию можно связать 
с инфляционными ожиданиями и психологическими факторами, связанными с 
ощущением финансовой стабильности, возникающим из-за высоких темпов эко-
номического роста страны, благодаря чему домашние хозяйства прекратили хра-
нить денежные в наличности и перенесли их в инструменты сбережения (недви-
жимость, фондовый рынок и др.).  

В 2020 г. динамика использования доходов домашних хозяйств поменя-
лась. Ввиду наложенных ограничений и экономического спада, связанных с ми-
ровой пандемией, домашние хозяйства уменьшили объем потреблений, за счет 
чего размер сбережений и наличных денежных средств возросли. 

Важно учитывать, что в иностранных государствах, отличающихся разви-
той рыночной экономикой, финансовые сбережения домашних хозяйств сопо-
ставимы с внутренним валовым продуктом, а иногда и превышают его. ВВП 
(например, в США – 300 % ВВП, в Японии – 245 %, во Франции – 135 %). Данное 
соотношение позволяет определить инвестиционный потенциал домашних хо-
зяйств, характеристики которого были рассмотрены ранее1.  

 
Таблица 41 

Структура использования доходов домохозяйств 

Год Использовано 
доходов, % 

В том числе (%): 

Расходы на 
оплату товаров и 
услуг, обязатель-

ных платежей 
и др. 

Прирост сбере-
жений населения 

Прирост наличных 
денег на руках в 

рублях и ино-
странной валюте в 
рублевом эквива-

ленте 
2017 100,00 93,20 4,60 2,20 
2018 100,00 95,80 1,70 2,50 
2019 100,00 96,10 3,40 0,50 
2020 100,00 91,50 4,20 4,30 

 
Значение инвестиционного потенциала домохозяйств играет важную роль 

для экономики страны и региона, поскольку имеющаяся структура источников 
финансирования не обеспечивает необходимых инвестиций для повышения ка-
чества состояния основных фондов и роста производительности труда2. Домохо-
зяйств могут стать источником насыщения экономики финансовыми ресурсами, 
                                                           

1 Игонина Л. Л. Инвестиционная значимость сбережений населения в российской эконо-
мике // Дайджест-финансы. 2017. № 22. С. 4–18.  

2 Сапогов А. О. Доходы населения как источник инвестиционных ресурсов региональной эко-
номики // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 32. С. 20. 
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однако необходимо понимать, что такие возможности необходимо четко рассчи-
тать, чтобы развивать инвестиционную активность домохозяйств, что стано-
вится возможным при оценке инвестиционного потенциала домохозяйств. 

Расчет инвестиционного потенциала домохозяйств можно осуществлять 
несколькими способами, что обусловлено возможностью выбора различных по-
казателей для анализа. 

Одним из часто используемых вариантов является определение инвести-
ционного потенциала сбережений домохозяйств как отношение суммы сбереже-
ний к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) (для определения инвести-
ционного потенциала в субъекте РФ – валовому региональному продукту (да-
лее – ВРП)). Анализ показателей инвестиционного потенциала позволяет опре-
делить динамику сбережений в ВВП/ВРП1. 

В российской экономике показатель удельного веса сбережений в составе 
ВВП ничтожно мал. До 2019 г. (включительно) объемы сбережений по отноше-
нию к валовому внутреннему продукту стремительно снижались: в 2016 г. дан-
ное соотношение составляло 7 %, в 2019 г. – доля сбережений в составе ВВП 
была на критически низком уровне, равном 2 %, т.е. за 4 года, несмотря на рост 
объема валового внутреннего продукта, размеры сбережений имели негативную 
динамику и только в 2020 г. данный показатель демонстрировал повышательный 
тренд, связанный как с увеличением размера сбережений, так и со снижением 
темпов прироста ВВП (рис. 24).  

Важно учитывать, что показатели 2020 г. не всегда репрезентативны, по-
скольку сформированы в условиях, ранее не повторяющихся, поэтому для более 
полной оценки необходим анализ данного показателя в последующие периоды.  

 

 
Рис. 24. Доля сбережений населения в ВВП 

 
Перманентное ожидание домохозяйствами очередного кризисного пери-

ода (экономическая нестабильность), инфляционные ожидания и существующая 
политическая нестабильность напрямую влияют на финансовый потенциал до-
машних хозяйств: расходы растут, размер откладываемых сбережений ничтожно 
                                                           

1 Сазыкина М. Ю. Инвестиционный потенциал сбережений домашних хозяйств в Республике 
Башкортостан. С. 36. 
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мал, при этом имеющиеся денежные средства сосредотачиваются у домашних 
хозяйств в наличной форме, что требует вмешательства со стороны государства 
с целью стабилизации данных факторов и развития финансового потенциала до-
мохозяйства как одного из ключевых элементов финансовой системы. 

Итак, финансы домохозяйств, являясь важнейшим элементом финансовой 
системы, представляют собой совокупность экономических отношений по по-
воду создания, распределения и использования фондов денежных средств одного 
лица или группы лиц, осуществляющих совместное ведение хозяйства, в целях 
обеспечения жизненных потребностей.  

Неотъемлемой частью финансов домашних хозяйств выступают их сбере-
жения, представляющие собой часть дохода, которая не была реализована в про-
цессе осуществления потребительских расходов и может быть включена в инве-
стиционный процесс для защиты от инфляции. Так, трансформация сбережений 
в инвестиции позволяет аккумулировать свободные средства домохозяйств, 
обеспечивая устойчивость финансовой системы, поскольку инструменты фондо-
вого рынка объединяют в себе все элементы финансовой системы государства. 

Возможность размещать имеющиеся сбережения в инвестиции можно оце-
нить через инвестиционный потенциал домашних хозяйств, влияющий, в свою 
очередь, на их инвестиционную активность, которая подразумевает интенсив-
ность трансформации сбережений населения в активы, способные в будущем 
увеличить доходную базу домашних хозяйств.  

Оценка инвестиционного потенциала вытекает из финансовых возможно-
стей домашних хозяйств, а именно из распределения их доходов, расходов и воз-
можности формировать сбережения. Так, доля доходов и расходов домохозяйств 
формирует около половины ВВП России, но при этом доля сбережений крайне 
мала в структуре распределения доходной базы домашних хозяйств. Несмотря 
на ежегодный рост доходов, доля сбережений населения стремительно падает. 
Данное явление обусловлено экономической и политической неопределенно-
стью, а также уровнем инфляционных ожиданий, когда часть свободных средств 
домашние хозяйства размещают в активы в натуральной форме 

В большинстве развитых стран сбережения населения являются надежным 
источником инвестиционных ресурсов, представляющим собой наименее зави-
симый от политической и экономической обстановки элемент финансовой си-
стемы (в отличии от финансов корпораций и государства)1.  

Базовой детерминантой сбережений, в свою очередь, служат доходы домо-
хозяйств. Так, от уровня дохода домашнего хозяйства зависит как его возмож-
ность к формированию сбережений, так и в целом благосостояние населения 
страны. Для целей настоящего исследования выделим организованные и неорга-
низованные сбережения домашних хозяйств, поскольку только организованная 
форма сбережений могут участвовать в инвестиционных процессах и только в 
отношении них частное лицо может принимать решение об их инвестировании 
(организованные формы сбережений существуют в виде вложений во вклады и 
ценные бумаги). Под неорганизованными формами сбережений будем понимать 

                                                           
1 Игонина Л. Л. Инвестиционная значимость сбережений населения в российской экономике. 
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выведенную из денежного оборота в различных видах домашнего хранения и по-
терянную массу денег для экономики1. 

Сами по себе сбережения не всегда являются капиталом и имеют свойство 
увеличивать инвестиционный потенциал домохозяйств, поскольку неорганизо-
ванные сбережения находятся на руках населения и не «работают», сохраняя 
свой номинальный размер и теряя реальную стоимость2.  

Кроме того, стоит учитывать, что механизм трансформации сбережений в 
инвестиции основан на мнении, что сберегаемая часть денежного дохода должны 
быть отчуждена от их собственника на условиях возвратности, срочности и плат-
ности, что подразумевает под собой кредитный характер сбережений»3. Таким об-
разом, сбережения должны иметь не налично-денежную, а иную форму – приоб-
ретение домохозяйствами финансовых, материальных и нематериальных активов. 

Обратимся к табл. 42, в которой представлены показатели, отражающие 
среднедушевые денежные доходы населения, среднемесячную номинальную 
оплату труда, а также реальные денежные доходы населения в процентном вы-
ражении. Представленные показатели позволяют оценить динамику реальных и 
номинальных доходов населения и сделать вывод о возможности формировать 
сбережения. 

Таблица 42 
Доходы домашних хозяйств 

Год 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения в 

месяц 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата 

Реальные денеж-
ные доходы 

населения, % к 
предыдущему 

периоду в р. 
в % к преды-
дущему пери-

оду 
в р. в % к предыду-

щему периоду 

2016 30 865,00 102,00 36 709,00 107,87 95,50 
2017 31 897,00 103,30 39 167,00 106,70 99,50 
2018 33 266,00 104,30 43 724,00 111,63 100,40 
2019 35 337,60 106,20 47 867,00 109,48 101,00 
2020 35 675,80 101,00 51 352,00 107,28 97,00 

 
Исходя из данных таблицы следует, что среднемесячный доход на душу 

населения имеет тенденцию к увеличению: за анализируемый период темпы при-
роста варьируются от 1 до 6,2 %. Так, в 2016 г. среднедушевой доход составлял 
30 865 р., к 2020 г. эта сумма составила 35 675,80 р. Среднемесячная заработная 
плата (в номинальном выражении) имеет повышательный тренд: с 2016 по 
2020 г. темпы прироста имели значение от 7,28 до 11,63 процентных пункта (с 
36 709 до 51 352 р.). 

                                                           
1 Кравченко Н. П. Сбережения населения Краснодарского края как источник его инвестицион-

ного развития // Научный вестник ЮИМ. 2017. № 4. С. 69. 
2 Баранова И. В. Модель трансформации финансового потенциала домашних хозяйств в инве-

стиции региона // Транспортное дело России. 2014. № 6. С. 52. 
3 Глухов В. В. Сбережения и инвестиции домашних хозяйств // Финансы и кредит. 2008. № 19 

(307). С. 60. 
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Динамика реальных денежных доходов однозначно охарактеризовать не 
представляется возможным. Так, до 2017 г. реальные доходы населения падали 
и только в 2018–2019 гг. можно наблюдать рост рассматриваемого показателя, 
по предварительным расчетам 2020 г., реальные доходы также снизились на 4 %. 
Отметим, что реальный размер денежных доходов населения рассчитывается пу-
тем деления индексов номинальных размеров денежных доходов населения на 
индекс потребительских цен в соответствующем периоде, что говорит о превы-
шении в 2018–2019 гг. темпов роста доходов домашних хозяйств над темпами 
роста инфляции в стране1. 

Таким образом, можем видеть, что все три рассмотренные показателя кор-
релируют между собой и имеют одинаковый тренд – рост до 2020 г. и снижение 
показателей в самом 2020 г. Считаем, что данный год необходимо рассматривать 
обособленно, поскольку на вышеупомянутые показатели повлияла мировая пан-
демия и введенные в связи с ней ограничения. 

Обратим внимание на данные таблицы, в которой доходы населения поде-
лены на двадцатипроцентные группы населения. За анализируемый период со-
отношения доходов внутри пяти групп населения остается на одном уровне. Так, 
около 47 % доходов россиян сконцентрировано в руках 20 % наиболее обеспе-
ченных граждан, на группу населения с наименьшими доходами приходится 
около 5 %. 

Коэффициент Джини характеризует равномерность распределения дохо-
дов и может варьироваться 0 до 1. По данным Федеральной службы федеральной 
статистики в период 2016–2020 гг. индекс концентрации доходов (коэффициент 
Джини) составляет 0,4. Это говорит о том, доходы домашних хозяйств распреде-
лены неравномерно. Особенно четко это прослеживается между группой населе-
ния с наименьшими доходами и группой с наибольшими доходами, поскольку, 
как уже упоминалось ранее, 20 % наиболее обеспеченных россиян принадлежит 
практически половина всех доходов в стране. 

Также обратим внимание, что доходы 10 % наиболее обеспеченного насе-
ления превышают доходы 10 % наименее обеспеченного населения в 15–16 раз 
за анализируемый период, что еще раз подтверждает неравномерность распреде-
ления доходов в целом по России. 

В рамках анализа равномерности распределения дохода рассмотрим раз-
мер ежемесячных среднедушевых доходов, представленных в табл. 20. Так, к 
2020 г. около 25 % населения получает доход от 27 до 45 тыс. р. в месяц, чуть 
меньше – 18 % населения – от 19 до 27 тыс. р. в месяц, доход ниже 14 тыс. р. 
получают около 19 % населения, при этом необходимо заметить, что доля такого 
населения ежегодно уменьшается (в 2016 г. эта цифра составляла практически 
26 %), что может свидетельствовать об увеличении благосостояния населения, 
от 14 до 19 тыс. р. зарабатывает чуть большее количество лиц – около 13 %. От 
45 тыс. р. зарабатывает около 25 % населения. 

                                                           
1 Игонина Л. Л. Инвестиционная значимость сбережений населения в российской экономике. 
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Таким образом, доходы домашних хозяйств распределены крайне неравно-
мерно, поскольку большая часть доходов данной экономической категории в це-
лом по стране сосредоточена у небольшого процента населения, что подтвер-
ждает анализ вышерассмотренных таблиц (табл. 43 и 44). По нашему мнению, 
именно эта небольшая часть населения, обладающая большей частью доходов, и 
склонна к формированию накоплений1.  

Таблица 43 
Распределение денежных доходов по группам населения 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Денежные доходы – всего, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
В том числе по 20%-ным группам 

населения: 
первая (с наименьшими доходами) 5,30 5,30 5,30 5,30 5,50 
вторая 10,10 10,10 10,00 10,10 10,30 
третья 15,00 15,10 15,00 15,10 15,30 
четвертая 22,60 22,60 22,60 22,60 22,70 
пятая (с наибольшими доходами) 47,00 46,90 47,10 46,90 46,20 

Соотношение доходов 10 % 
наиболее и 10 % наименее обеспе-
ченного населения (коэффициент 
фондов), раз 

15,50 15,40 15,60 15,40 14,50 

Индекс концентрации доходов (ко-
эффициент Джини) 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 

 
Проанализируем данные таблицы, где представлены объем и состав накоп-

лений россиян в виде остатков вкладов, наличных денежных средств и ценных 
бумаг на 1 января 2017–2021 гг. Для правильной интерпретации рассматривае-
мых данных важно уточнить разницу между сбережениями и накоплениями. Так, 
сбережением будет являться разница между доходом и потреблением, а накоп-
лением – процесс аккумулирования сбережений, имеющий под собой регуляр-
ную основу. 

Наибольший удельный вес среди накоплений домохозяйств занимают 
вклады, доля которых меняется стремительно снижается. Так, за последние пять 
лет в структуре накоплений удельный вес вкладов снизился на 8,72 %, в то время 
как доля инвестиций в рынок ценных бумаг возросла на 9,34 %, оставшаяся часть 
накоплений, переведенных со вкладов, приходится на остатки наличных денеж-
ных средств, размер которых в течение последних пяти лет находится на практи-
чески одинаковых уровнях.  

Анализируя размер накоплений, переводимых в инвестиции, важно отме-
тить быстрые темпы увеличения удельного веса данного показателя в структуре 
накоплений. Так, ежегодный прирост накоплений в виде инвестиций составляет 
порядка 50 %, что говорит об активизации процесса инвестирования среди до-
машних хозяйств и о повышении их инвестиционной активности. 
                                                           

1 Игонина Л. Л. Инвестиционная значимость сбережений населения в российской экономике. 
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Таблица 44 
Среднемесячные денежные доходы на душу населения, % 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность населения – всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе со среднедушевым де-
нежным доходом до 7 000,0 р/мес. 

5,90 5,40 4,90 4,10 3,50 

от 7 000,1 до 10 000,0 7,80 7,30 6,90 6,10 5,60 
от 10 000,1 до 14 000,0 12,00 11,50 11,00 10,10 9,80 
от 14 000,1 до 19 000,0 14,30 14,10 13,70 13,10 12,90 
от 19 000,1 до 27 000,0 18,20 18,20 18,00 17,90 18,10 
от 27 000,1 до 45 000,0 22,80 23,30 23,70 24,60 25,40 
от 45 000,1 до 60 000,0 8,50 8,90 9,40 10,10 10,50 
от 60 000,1 до 75 000,0 4,40 4,70 5,00 5,50 5,70 
от 75 000,1 до 100 000,0 3,40 3,60 4,00 4,50 4,60 
свыше 100 000,0 2,70 3,00 3,40 4,00 3,90 

 
Учитывая вышеизложенные материалы, свидетельствующие о низком 

уровне инвестиционного потенциала домашних хозяйств, можем сделать вывод, 
о том, что положительная динамика инвестиционной активности населения свя-
зана в большей степени с перетеканием денежных средств из одних инструмен-
тов накоплений в другие (из вкладов – в инструменты фондового рынка), и мень-
шей степени – с вложением вновь сформированных сбережений исключительно 
в рынок ценных бумаг. 

Данную ситуацию можно связать с низкими уровнями процентных ставок. 
За последние 5 лет ключевая ставка Банка России снизилась с 11 до 5 %, что 
повлекло за собой снижение доходности по вкладам. При этом домашние хозяй-
ства привыкли и помнят высокие уровни ставок депозитов (в январе 2015 г. клю-
чевая ставка имела значение, равное 17 %), что влечет за собой ощущение недо-
получения желаемой доходности, формирует инфляционные ожидания и толкает 
на поиск других более высокодоходных инструментов.  

Таблица 45 
Объем и состав накоплений россиян  

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего накоплений, млрд р.: 33 244,59 35 798,66 39 575,76 43 652,10 51 958,82 

% к общему объему 
накоплений 

100 100 100 100 100 

остатки вкладов, млрд р. 23 674,25 24 996,93 27 156,15 29 597,43 32 468,97 
в % к общему объему 

накоплений 
71,21 69,83 68,62 67,8 62,49 

остатки наличных денег, 
млрд р. 

8 802,00 9 547,60 10 322,80 10 627,20 13 435,60 

в % к общему объему 
накоплений  

26,48 26,67 26,08 24,35 25,86 

инвестиции в рынок цен-
ных бумаг, млрд р. 

768,34 1 254,13 2 096,81 3 427,47 6 054,25 

в % к общему объему 
накоплений 

2,31 3,5 5,3 7,85 11,65 
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Так, в соответствии с информационно-аналитическими материалами Банка 
России, 2020 г. охарактеризовался ростом интереса инвесторов к альтернатив-
ным вложениям на фоне смягчения денежно-кредитной политики, вызвавшего 
снижение ставок по депозитам. Начинающие инвесторы как интересовались рос-
сийскими и иностранными акциями, облигациями, так и более высокодоход-
ными сложными финансовыми инструментам на фоне высоких инфляционных 
ожиданиях1.  

Остановимся более подробно на инфляционных ожиданиях как на ключе-
вом факторе, влияющим на принятие домохозяйствами инвестиционных реше-
ний. Инфляция, представляя собой процесс устойчивого повышения уровня цен 
в экономике, оказывает огромное влияние на принятие домохозяйством инвести-
ционных решений2. Ряд авторов придерживаются мнения, что одним из главных 
причин опасения инвесторов является рост уровня цен, сопровождающийся сни-
жением реальной доходности инвестиций3. 

Однозначно оценить влияние инфляции на экономику не представляется 
возможным, поскольку последствия могут носить как отрицательный, так и по-
ложительный характер. Негативным последствиям, как правило, уделяется боль-
шее внимания. К ним можно отнести снижение покупательной способности де-
нег, что в свою очередь, влияет на реальные показатели экономики. Так, неопре-
деленность уровня инфляции в будущем напрямую влияет на процесс сбереже-
ния и инвестирования домашними хозяйствами.  

В частности, ряд исследований показывает, что уровень инфляции и фон-
довый рынок тесно взаимосвязаны между собой. Как следствие, инфляция 
напрямую воздействует как на волатильность рынка ценных бумаг, так и на рис-
кованность инвестиций в целом. 

Традиционными финансовыми активами, выступающими в качестве инве-
стиций, являются акции, облигации и банковские депозиты. Согласно различным 
исследованиям, доходности данных активов не коррелируют между собой, но 
при этом непредвиденная инфляция негативно влияет на доходность каждого пе-
речисленного объекта инвестиций. 

По мнению ученых, инвестиции в акции не предоставляют абсолютной за-
щиты от инфляции, как от ожидаемой, так и от непредвиденной. Это обуслов-
лено как налогообложением на рынке ценных бумаг, издержками меню в целом 
на уровне экономики, так и отсутствием возможности у компании-эмитента 
своевременно влиять на ценообразование. Здесь необходимо понимать, что боль-
шинство крупных компаний устойчивы к инфляции: как правило, на долгосроч-
ном промежутке времени темпы роста прибыли и инфляции находятся на одном 
уровне4.  

                                                           
1 О рынке // НАУФОР. URL: https://www.naufor.ru/tree.asp?n=4333.  
2 Об инфляции // Центральный банк РФ : офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/DKP/inflation.  
3 Пантелеева А. В. Влияние инфляции на рынок ценных бумаг : дис. … магистра экон. наук. М., 

2013. 80 с. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/dissert098.pdf.  
4 Баранова И. В. Модель трансформации финансового потенциала домашних хозяйств в инве-

стиции региона. 
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Важным показателем является корреляция инфляции и доходности ин-
декса Мосбиржи, являющегося основным показателем доходности акций. Зави-
симость данных показателей явно прослеживается как на краткосрочной, так и 
на долгосрочной перспективе. При этом необходимо иметь в виду, что влияние 
инфляционных ожиданий участников рынка может негативно сказывается на до-
ходности акций. 

Таким образом, можно сделать вывод: на продолжительном промежутке 
времени акции могут показывать сравнительно хорошую защиту от непредви-
денной инфляции. Однако в целом необходимо иметь в виду, что инвестиции в 
акции подвержены отрицательному воздействию роста инфляционных ожида-
ний и повышению неопределенности относительно будущего уровня инфляции. 

Еще более негативное воздействие инфляция оказывает на облигации, по-
скольку денежные платежи по обыкновенным облигациям включают в себя ве-
личины, не привязанные к уровню инфляции. Так, реальная доходность по таким 
облигациям в случае непредвиденной инфляции может быть существенно сни-
жена. К примеру, в 70-х гг. ХХ в. в США вследствие резкого увеличения уровня 
инфляции владельцы облигаций понесли огромные убытки. Следует заметить, 
что в условиях высокой неопределенности риск непредвиденной инфляции мо-
жет оказывать влияние на облигации всех эмитентов, в том числе на государ-
ственные облигации, считающиеся безрисковыми, а также на облигации с высо-
ким кредитным рейтингом. 

В целях защиты инвестиций от непредвиденной инфляции в 2015 г. Мини-
стерством финансов России был инициирован выпуск облигаций федерального 
займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Номинальная стоимость таких 
облигаций ежемесячно индексируется на предстоящий месяц в соответствии с 
индексом потребительских цен, купон выплачивается исходя из проиндексиро-
ванного номинала. Таким образом, данный инструмент является одним из надеж-
ных и эффективных для домохозяйств при трансформации сбережений в инве-
стиции в условиях непредвиденной инфляции. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что инвестиции в облига-
ции в большей степени, по сравнению с акциями, подвержены риску непредви-
денной инфляции, а рост инфляционных ожиданий или увеличение неопределен-
ности ситуации относительно будущей инфляции негативно сказывается на их 
инвестиционной привлекательности. 

Как было рассмотрено ранее, наиболее популярным способом накопления 
у домашних хозяйств выступают банковские вклады. Рассматривая данный вид 
инвестиций, необходимо заметить, что, с точки зрения риска инфляции, банков-
ский депозит по характеристикам аналогичен обыкновенной облигации. Так, ин-
фляция негативно отражается как на покупательной способности депозита, так и 
процентов по нему, а значит, размещение денежных средств в качестве банков-
ского вклада не дает гарантии защиты от непредвиденной инфляции. 

Помимо инвестиций в отдельные инструменты финансового рынка, инве-
сторы формируют портфели, состоящие из разного рода финансовых инструмен-
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тов. В целях защиты от непредвиденной инфляции на долгосрочный период вре-
мени экономистами предлагается в большей степени формировать портфель из 
акций и в меньшей – из облигаций и банковских вкладов.  

Однако необходимо иметь в виду, что данный подход не позволяет учесть 
ряд рисков, которому подвержены перечисленные финансовые активы (риски 
ликвидности, кредитные и процентные риски), в связи с чем вопрос построения 
инвестиционного портфеля в условиях непредвиденной инфляции является от-
крытым. Так, многие ученые делали попытки построения портфеля, защищаю-
щего средства инвесторов от инфляции, но конкретные результаты достигнуты 
не были.  

В целом, можно сделать вывод, что негативное воздействие непредвиден-
ной инфляции и рост инфляционных ожиданий существенным образом влияют 
на инвестиционную привлекательность как каждого из рассмотренных инстру-
ментов инвестирования, так и инвестиционного портфеля в целом. Важно пони-
мать, что неопределенность будущего уровня цен негативным образом влияет на 
покупательную способность домашних хозяйств. Все это делает нецелесообраз-
ным формирование сбережений и влияет на дефицит финансовых ресурсов в эко-
номике России в целом. 

Особым фактором в вопросах изучения инфляции являются инфляцион-
ные ожидания, представляющие собой предположения субъектов экономики от-
носительно уровня будущей инфляции. Именно от инфляционных ожиданий до-
машних хозяйств зависит их решение о направлениях как расходования денеж-
ных средств (сбережение или потребление), так и направлениях распределения 
имеющихся накоплений.  

Надежным источников инвестиционных ресурсов, необходимых каждому 
государству, выступают сбережения населения, сформированные при распреде-
лении домохозяйствами полученных доходов. В ходе анализа доходов было вы-
явлено их неравномерное распределение. Данный факт демонстрирует низкий 
инвестиционный потенциал домохозяйств и свидетельствует о возможности 
формировать сбережения только самой малочисленной группой населения, по-
лучающей самые высокие доходы. 

Несмотря на низкий инвестиционный потенциал, инвестиционная актив-
ность домашних хозяйств ежегодно повышается. Увеличение объемов средств, 
направляемых в рынок ценных бумаг, происходит за счет снижения объемов вкла-
дов у населения, поскольку текущие ставки размещения денежных средств в бан-
ках не соответствуют инфляционным ожиданиям домашних хозяйств, что застав-
ляет их рассматривать более рискованные и высокодоходные инструменты.  

При этом отметим, что ни один финансовый инструмент не способен за-
щитить накопления от резких всплесков инфляции, а создание универсального 
антиинфляционного портфеля ни разу не увенчалось успехом.  

Важным составляющим российской экономики является фондовый рынок, 
значимость которого обусловлена его способностью к привлечению инвестиций 
в целях экономического роста, развития научно-технического процесса освоения 
новых производств и инновационной деятельности. Экономика государства, в 
которой получило развитие фондового рынка, как правило, рассматривается как 



124 

растущая, а рынок ценных бумаг следует оценивать в качестве одного из основ-
ных показателей экономической силы и развития государства. 

Фондовый рынок активно используется предприятиями в целях повыше-
ния эффективности ведения бизнеса. Так, торговля на бирже ценными бумагами 
дает возможность получать финансирование для дальнейшего развития, расши-
рения и продвижения компании, при этом не привлекая заемные источники фи-
нансирования. Тем самым, получая денежные средства от обращения собствен-
ных акций на бирже, компании освобождают себя от обязательств по выплате 
процентов по различным кредитам. Преимуществом обращения акций на бирже 
для является их ликвидность, что позволяет компании быстро обращать акции в 
денежные средства и наоборот1. 

Важно отметить, что в развитии и использовании фондового рынка заин-
тересованы не только государство и корпорации, но и домохозяйства. На сего-
дняшний день инструменты рынка ценных бумаг позволяют сберечь от инфля-
ции и преумножить средства домашних хозяйств эффективнее, чем вложения в 
недвижимость, банковские депозиты, драгоценные металлы, иностранную ва-
люту и др., так как значительно превосходят их по ряду параметров (ликвид-
ность, обращаемость, доходность, срочность и др.). 

При этом необходимо понимать, что на биржевых торгах, помимо инстру-
ментов фондового рынка, представлены также активы срочного, валютного и де-
нежного рынков. Изучение данных аспектов финансового рынка не входит в за-
дачи настоящего исследования. В России на данный момент времени основной 
биржей, осуществляющей деятельность по организации торгов, является ПАО 
«Московская биржа», на которой физические лица могут приобретать россий-
ские активы. Помимо вышеупомянутой организации, существует также ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа», на которой обращаются зарубежные бумаги.  

При открытии брокерского счета у любого профессионального участника 
инвестору автоматически подключается доступ к Московской бирже, при этом 
доступ к Санкт-Петербургской бирже дается по желанию физического лица, по-
этому в рамках настоящего исследования будем считать вовлеченность домаш-
них хозяйств в рынок ценных бумаг на основе уникальных счетов, открытых на 
Московской бирже. Рассмотрим табл. 46, отражающую долю клиентов Москов-
ской биржи в составе экономически активного населения.  

Проанализировав данные таблицы, можем видеть, что доля трудоспособ-
ного населения, инвестирующего в фондовый рынок, за последние несколько лет 
стремительно растет. При этом количество физических лиц, принимающих уча-
стие в торгах на Московской бирже, растет огромными темпами, так, если в 
2016 г. прирост составлял 10 % в год, то к 2020 г. это значение равняется прак-
тически 128 %, что обусловливает повышение инвестиционной активности до-
машних хозяйств. 
  

                                                           
1 Сайбель Н. Ю. Фондовый рынок России: проблемы и перспективы развития // Финансы и кре-

дит. 2018. Т. 24. № 10. С. 613–626.  
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Таблица 46 
Доля клиентов ПАО «Московская биржа» в составе 

экономически активного населения РФ 

Год 

Экономически 
активное насе-

ление РФ, 
млн чел. 

Физические лица, принимающие участие в торгах 
на Московской бирже 

в млн чел. 
в % к экономиче-

ски активному 
населению 

Темп прироста, % 

2016 69,37 1,10 1,59 10,30 
2017 68,77 1,31 1,91 18,77 
2018 68,08 1,96 2,87 49,24 
2019 71,42 3,86 5,40 97,44 
2020 70,73 8,79 12,43 127,72 

 
Важно отметить, что несмотря на высокие темпы прироста инвестицион-

ной активности, лишь малая часть экономически активного населения задейство-
вана в процессе инвестирования. Это можно объяснить низким уровнем доходов 
и, соответственно, невысоким инвестиционным потенциалом. То есть как было 
упомянуто ранее, не все домашние хозяйства могут формировать сбережения и 
трансформировать их в инвестиции.  

Таким образом, невзирая на ежегодное увеличение количества эмитентов, 
компаний-посредников, предлагаемых услуги на рынке ценных бумаг, а также 
оборотов на фондовом рынке, количество домохозяйств, инвестирующих в рос-
сийский рынок ценных бумаг, составляет незначительную часть трудоспособ-
ного и финансово-активного населения. 

Учитывая низкую вовлеченность российских инвесторов в рынок ценных 
бумаг, отметим, что практика инвестирования в фондовый рынок является абсо-
лютно естественной и распространенной во всех экономически развитых госу-
дарствах1. К примеру, в процесс инвестирования на Западе вовлечена большая 
часть населения: так, в США каждый четвертый гражданин инвестирует в аме-
риканский фондовый рынок2. 

Анализ литературы по данной проблематике позволяет выделить основные 
причины, влияющие на вовлеченность населения в рынок ценных бумаг: 

1. Недоверие к инструментам фондового рынка вследствие низкой инве-
стиционной культуры и невысокого уровня финансовой грамотности. 

2. Высокая волатильность рынка ценных бумаг ввиду воздействия измене-
ний курса национальной валюты и скачков мировых цен на основное сырье 
(нефть, газ и металлы), что делает рынок уязвимым и отпугивает инвесторов. 

3. Отсутствие у российских брокеров страхового покрытия и, как след-
ствие, незащищенность инвестора от рыночных рисков, в то время как в мировой 
практике страхование на рынке ценных бумаг получило достаточно широкое 
распространение. 

                                                           
1 Сайбель Н. Ю. Фондовый рынок России: проблемы и перспективы развития.  
2 Американский фондовый рынок (рынок ценных бумаг США) // Финансовый кризис. URL: 

http://financial-crisis.ru/amerikanskij-fondovyj-rynok-rynok-cennyx-bumag-ssha. 
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Таким образом, вышеперечисленные проблемы напрямую связаны с низ-
ким уровнем активности инвесторов на российском фондовом рынке. Для дина-
мичного развития рынка ценных бумаг необходимо, во-первых, обеспечить вы-
сокую степень доверия со стороны населения, так как именно от этого зависит 
устойчивость рынка, а во-вторых, повысить инвестиционный потенциал домаш-
них хозяйств.  

Важно отметить, что государство в лице Банка России работает над дан-
ным вопросом. Так, Центральным Банком РФ один раз в три года предоставля-
ется в Государственную Думу проект основных направлений развития финансо-
вого рынка РФ. Данный проект направлен на развитие финансового рынка в 
среднесрочной перспективе, в том числе там отражены основные меры, реализу-
емые государством в целях повышения финансовой грамотности населения, уве-
личения привлекательности для инвесторов долевого финансирования компаний 
(через акции), развития рынка облигаций, совершенствования инструментария 
по обеспечению финансовое стабильности и др.1 

Также в рамках увеличения уровня инвестиционной культуры россиян 
Правительство РФ в 2015 г. ввело в практику индивидуальные инвестиционные 
счета (далее – ИИС). Так, помимо получения дохода, заработанного в результате 
инвестиций, у инвесторов появилась возможность получить один из двух инве-
стиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13 % 
от суммы ежегодного взноса (до 52 тыс. р. в год, взнос не более 400 тыс. р. в год); 
освобождение от налогообложения дохода, полученного в результате осуществ-
ления операций по ИИС2. 

Принимаемые со стороны государства меры способствуют привлечению 
инвесторов на фондовый рынок. Так, по данным Московской биржи, на конец 
2020 г. было открыто 3 556 тыс. брокерских счетов ИИС, в то время как за 2018 г. 
было открыто всего 301 тыс. таких счетов. Исходя из данных за последние 5 лет, 
количество открываемых индивидуальных инвестиционных счетов стреми-
тельно увеличивается: прирост составил около 1 081 % за рассмотренный пе-
риод. Таким образом, можно говорить об эффективности мер, принимаемых со 
стороны государства в целях привлечения инвесторов на российский рынок цен-
ных бумаг, а также о росте интереса домохозяйств к рынку ценных бумаг и ко-
лоссальном увеличении инвестиционной активности. 

 
2.2. Современные тенденции инвестирования сбережений физических лиц 

с использованием механизма рынка ценных бумаг в РФ 

В современных экономических условиях сбережения российских домохо-
зяйств являются потенциальным источником инвестиционных ресурсов, способ-
ных не только поддерживать финансовое состояние отдельных экономических 
агентов, но и экономики в целом, а также служить катализатором дальнейшего 
                                                           

1 Основные направления развития финансового рынка // Центральный банк РФ : офиц. 
сайт. URL: https://www.cbr.ru/finmarket/development/develop/main_directions.  

2 Индивидуальные инвестиционные счета на фондовом рынке // Там же. URL: 
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/44020/pres_sep_2817.pdf. 
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ее поступательного развития. Долгосрочные инвестиции населения представ-
ляют собой экономически выгодный для государства инвестиционный ресурс с 
достаточно широким горизонтом планирования. Вложения сбережений физиче-
ских лиц всегда рассматривались как факторы обеспечения экономического ро-
ста страны. На сегодняшний день в условиях нестабильности экономики, а также 
ограниченно доступных внешних источников финансирования, стимулирование 
роста инвестирования денежных средств домохозяйств становится важным усло-
вием реализации стратегических планов РФ.  

С точки зрения экономической науки сбережения населения выступают 
одновременно в нескольких ролях. Во-первых, экономическая теория и марке-
тинг рассматривают сбережения как отложенный спрос, так как накопления 
часть формируются для того, чтобы домохозяйство впоследствии смогло позво-
лить себе приобретение какого-либо товара, слишком дорогого для покупки из 
текущих доходов. Во-вторых, часть сбережений выступает объектом для времен-
ного перераспределения между экономическими субъектами. Граждане в опре-
деленном смысле отдают свои накопления банкам или иным финансовым струк-
турам в долг на основе принципов платности и возвратности. В-третьих, накоп-
ления населения могут выступать существенным источником инвестиционных 
ресурсов в экономике страны, а, следовательно, и двигателем дальнейшего эко-
номического развития. И в этом смысле они запускают круговорот финансовых 
ресурсов: инвестиции позволяют экономике развиваться, развитие экономики 
приводит к росту благосостояния населения, рост благосостояния позволяет уве-
личивать объем сбережений1.  

Для преодоления современных кризисных явлений и достижения в даль-
нейшем устойчивого экономического роста российской экономике необходим 
существенный объем денежных ресурсов. Часть принципиально важных для раз-
вития национальной экономики проектов финансируется за счет бюджетных 
средств. В то же время, для перераспределения нагрузки, а также с целью уско-
рения процессов реализации стратегических задач дополнительным резервом 
выступают денежные средства населения. В этой связи особое значение приоб-
ретают механизмы трансформации сбережений из непроизводительной формы в 
производительную, одним из которых является финансовый рынок. В россий-
ской практике к настоящему моменту в достаточной степени получили развитие 
различные его сегменты: рынок ценных бумаг, рынок банковских услуг, рынок 
микрофинансирования и проч. Кроме того, в настоящее время происходит зна-
чительное изменение архитектуры финансового рынка и предпочтений инвесто-
ров. В частности, акцент от процессов трансформации сбережений физических 
лиц в инвестиции через банковскую систему смещается в сторону рынка ценных 
бумаг. В современных условиях нестабильной мировой и отечественной эконо-
мики вследствие пандемии COVID-19 нахождение альтернативных «площадок» 
для направления капитала, его сохранения и приращения, создание необходимых 
инфраструктурных, финансовых, правовых и образовательных условий является 
                                                           

1 Сабетова Т. В. Развитие современных методов аккумулирования сбережений домохозяйств в 
России // Политэкономические проблемы развития современных агроэкономических систем : сб. науч. 
ст. 4-й Междунар. науч.-практ. конф. Изд-во Воронеж. гос. ун-та им. Императора Петра I, 2019. С. 201. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
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одной из самых значимых задач, стоящих как перед инвесторами, так и государ-
ством. Решение подобных задач и расширение использования разноплановых 
механизмов финансового рынка будет иметь следствием рост инвестиционной 
активности физических лиц на финансовом рынке, что, в свою очередь, позволит 
улучшить такие экономические показатели, отражающие развитие страны, как 
величина валового внутреннего продукта (ВВП), уровень национального дохода, 
благосостояние населения.  

Рост активного присутствия домохозяйств на фондовом рынке способ-
ствует достижению ряда тактических положительных эффектов для экономики 
России в целом. Во-первых, формируется принципиально новая финансовая 
культура, которая должна позволить населению России постепенно перейти от 
простого накопления или сбережения денежных средств в кредитных организа-
циях к инвестированию в разноплановые финансовые инструменты с целью не 
столько сохранить, сколько приумножить свои денежные доходы. Во-вторых, 
создаются финансовые условия для более эффективного перераспределения фи-
нансовых ресурсов в масштабах экономики РФ. В-третьих, формируется финан-
совый поток для финансирования бюджетных целей: будь то покрытие дефи-
цита, или создание фондов целевого бюджетного финансирования приоритетных 
государственных программ и проектов1. Из сказанного следует, что повышенное 
внимание к процессам инвестирования сбережений населения на уровне нацио-
нальной финансовой системы теоретически обосновано и оправдано. 

Современный период развития российского рынка ценных бумаг характе-
ризуется значительными изменениями в связи с влиянием пандемии коронави-
руса, в результате которой экономическая система России испытывает кризис-
ные явления, находящие отражение в различных отраслях и сферах экономики. 
В частности, в условиях нестабильности многие физические лица пересмотрели 
свои взгляды на процессы формирования сбережений и их дальнейшего распре-
деления с использованием различных сегментов финансового рынка. Поведен-
ческие нюансы данной категории инвесторов внесли существенные изменения в 
структуру и динамику финансового рынка РФ.  

К числу факторов, оказавших влияние на смещение ракурса инвестицион-
ной активности физических лиц с банковского сегмента в сектор рынка ценных 
бумаг, относим мягкую денежно-кредитная политику Центрального Банка РФ, 
как одну из составляющих пакета антикризисных мер. Концентрированным 
следствием ее реализации стало снижение среднерыночных процентных ставок 
по банковским вкладам и депозитам ниже темпов инфляции (вплоть до ухода 
отрицательную зону) и увеличение ликвидности банковской системы. Учитывая, 
что из-за развития пандемии и локдауна во втором квартале 2020 г. была при-
остановлена деятельность множества компаний, динамика реальных доходов 
населения демонстрировала отрицательный тренд. Данное обстоятельство также 
подтолкнуло домохозяйства к поиску более доходных инструментов вложений 
существующих сбережений. 

                                                           
1 Воробьева Е. И. Привлечение сбережений населения в ценные бумаги // Научный вестник: 

финансы, банки, инвестиции. 2019. № 2. С. 128. 
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Кроме того, развитие кризисных явлений и ослабление курса рубля в пер-
вой половине 2020 г. отразились на состоянии финансового рынка таким обра-
зом, что стоимость активов многих компаний существенно снизилась, что в свою 
очередь также выступило мотивацией перетока сбережений физических лиц на 
фондовый рынок.  

В качестве еще одного фактора, предопределившего отток средств физи-
ческих лиц с рынка срочных банковских вкладов на рынок ценных бумаг, выде-
ляем введении нового механизма взимания налога на доходы с физических лиц 
в части процентных доходов по банковским вкладам с 1 января 2021 г. (данный 
факт получил публичную огласку в апреле 2020 г.)1. В сравнении с существовав-
шей схемой взимания НДФЛ происходит значительное ужесточение налогооб-
ложения для основной массы владельцев вкладов в российских кредитных орга-
низациях. 

В соответствии с данными «Московской Биржи», 2020 г. показал рекордный 
рост, как количества открытых брокерских счетов физических лиц, так и объема 
средств, размещенных на данных счетах (рис. 25). Так, средства на счетах физи-
ческих лиц за 2020 г. увеличились более чем в 2 раза (практически на 5 млн р.), 
достигнув значения 8,8 млн.  

 

 
Рис. 25. Динамика числа брокерских счетов физических лиц, млн р. 
 
Лидерами по количеству новых инвесторов, открывших брокерский счет в 

2020 г. стали АО «Тинькофф банк», ПАО «Сбербанк» и «ВТБ» (рис. 26). Факто-
ром, в немалой степени определившим подобную расстановку сил, является ста-
тус банков с государственным участием («Сбербанк» и «ВТБ»). Данные банки 
имеют значительную клиентскую базу, благодаря чему произошло явное смеще-
ние инвестиционной активности большого числа их клиентов, имевших договор 
банковского вклада, в сферу рынка ценных бумаг. (Для физических лиц, зача-
стую, наиболее удобным вариантов является пользование услугами одного 
                                                           

1 Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, налог будет взиматься совокупно с 
доходов по процентам по всем вкладам физического лица во всех банках. Объектом обложения высту-
пает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физическому лицу 
за налоговый период, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произве-
дение 1 млн р. и ключевой ставки Банка России, установленной на первого января соответствующего 
года. В качестве исключения выступают вклады в рублях, процентная ставка по которым в течение 
всего налогового периода не превышает 1 %, счета эскроу (см., в частности, Информация Минфина 
России от 01.04.2020 г. «Разъяснение Минфина России об уплате НДФЛ с процентных доходов по 
вкладам»). 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-04-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D61326%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-04-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D61326%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-04-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D61326%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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банка). Самый высокий результат показал АО «Тинькофф банк», что обуслов-
лено вложением большого объема средств в маркетинговую компанию, а также 
удобным сервисом по предоставлению услуг.  

 

 
Рис. 26. Динамика числа зарегистрированных брокерских счетов 

физических лиц в разрезе избранного брокера, тыс. шт. 
 
Тенденция к увеличению активности инвесторов физических лиц на фон-

довом рынке просматривалась уже в 2018–2019 гг.1 Однако если на данном вре-
менном промежутке тренд был плавным, то в 2020 г. увеличение количествен-
ных показателей присутствия частных инвесторов на рынке ценных бумаг но-
сило скачкообразный характер (табл. 47).  

Таблица 47 
Динамика показателей инвестиционной активности физических лиц  

Показатель 31.12.19 31.03.20 30.06.20 30.09.20 31.12.20 

Абс. 
прирост 

2020/ 
2019 г. 

Количество кли-
ентов на брокер-
ском обслужива-
нии, тыс. ед. 

4 247,7 5 008,2 5 977,9 7 611,7 9 890,2 5 642,5 

Количество ак-
тивных клиентов 
на брокерском 
обслуживании, 
тыс. ед. 

580,8 825,3 1 031,3 1 432,6 1 903,9 1 323,1 

                                                           
1 Климова Е. К. Финансовая грамотность населения как инструмент финансирования эконо-

мики // Формирование гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные технологии. 2019. 
Т. 1. С. 288. 
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Показатель 31.12.19 31.03.20 30.06.20 30.09.20 31.12.20 

Абс. 
прирост 

2020/ 
2019 г. 

Доля активных 
клиентов на бро-
керском обслу-
живании, % 

13,7 16,5 17,3 18,8 19,3 5,6 

Количество кли-
ентов на депози-
тарном обслужи-
вании, тыс. ед. 

4 534,8 5 314,3 6 282,2 7 910,0 10 284,6 5 749,8 

Количество ак-
тивных клиентов 
на депозитарном 
обслуживании, 
тыс. ед. 

518,6 755,6 954,3 1 344,7 1 785,3 1 266,7 

Доля активных 
клиентов на де-
позитарном об-
служивании, % 

11,4 14,2 15,2 17,0 17,4 6,0 

Количество кли-
ентов в довери-
тельном управле-
нии, тыс. ед. 

340,3 389,0 400,1 479,5 561,4 221,1 

Стоимость порт-
фелей в довери-
тельном управле-
нии, млрд р. 

708,9 732,8 796,7 921,6 1 020,1 311,2 

 
В первую очередь следует отметить тенденцию недостаточной активности 

частных инвесторов: так, доля инвесторов, регулярно совершающих сделки с фи-
нансовыми инструментами, от общего количества клиентов-физических лиц 
крайне невысокая (менее 10 %).  

Данный факт свидетельствует о по-прежнему невысоком уровне общей 
финансовой грамотности инвесторов-физических лиц. 

Количество частных инвесторов, передавших сбережения в доверительное 
управление, существенно ниже избравших путь самостоятельного инвестирова-
ния через посредничество брокеров. Данный факт обусловлен закономерно бо-
лее дорогой ценой услуг по доверительному управлению, когда управляющий 
полностью формирует и реализует инвестиционную стратегию в соответствии с 
предпочтениями частного инвестора. Тем не менее, на протяжении анализируе-
мого периода констатируем также рост стоимости портфеля инвесторов-физиче-
ских лиц и в индивидуальном доверительном управлении на 44 %. 

Число клиентов, избравших данный способ инвестирования в 2020 г. также 
увеличилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  

Опрос, проведенный саморегулируемой организацией в сфере финансо-
вого рынка НАУФОР по итогам деятельности профессиональных участников 
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рынка ценных бумаг за первое полугодие 2020 г. показал, что около 75 % вла-
дельцев счетов доверительного управления, старше 44 лет и около 50 % – старше 
54 лет1. В данной возрастной категории выше доля физических лиц, которые до-
веряют свои сбережения профессиональным управляющим, поскольку благосо-
стояние старшего возрастного сегмента позволяет выплачивать вознаграждение 
за услуги по индивидуальному доверительному управлению. Кроме того, в дан-
ном возрастном сегменте объективно ниже доля пользователей мобильных при-
ложений. 

Рассматривая структуру инструментов инвестирования, избранных физи-
ческими лицами, отмечаем, что наибольшая доля по итогам 2020 г. приходится 
на российские акции, а также облигации иностранных эмитентов. Подобное со-
отношение в немалой степени обусловлено глубоким спадом рынка акций в 
марте 2020 г., что сделало данный инструмент привлекательным для долгосроч-
ного инвестирования, подразумевающего восстановление данного сегмента по 
мере выхода российской экономики из рецессии. Учитывая, что большинство 
частных инвесторов предпочитают инвестиционную стратегию «купил и 
держи», открытие длинных позиций при достижении рынком акций «дна» было 
самым очевидным и популярным решением среди инвесторов – физических лиц.  

В общей структуре ценных бумаг физических лиц увеличилась доля ино-
странных акций, а также доля облигаций иностранных эмитентов. Такая дина-
мика обусловлена, прежде всего, существенными изменениями валютного курса 
(рост курса доллара США на 24 % в третьем квартале 2020 г. относительно ана-
логичного периода в 2019 г.). Нестабильность курса рубля на фоне продолжения 
развития пандемии в 2020 г. и развертывания ограничительных мер способство-
вала закреплению данной тенденции. 

Наблюдается также приток средств физических лиц в российские облига-
ции кредитных организаций, что, очевидно, связано, прежде всего, со снижением 
процентных ставок по аналогичным инструментам рынка банковских услуг - де-
позитам и вкладам. Облигации, между тем, в силу возможности более гибкой 
настройки процентной ставки и разной «внутренней комплектации» каждого 
конкретного выпуска были более привлекательны в условиях мягкой денежно-
кредитной политики Центрального банка РФ.  

Отдельного внимания заслуживает анализ показателей динамики средств 
физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах (далее – ИИС) в 
силу возросшего количества открытых в 2020 г. ИИС, а также значительного 
притока денежных средств на них.  

ИИС представляет собой специальный счет, открываемый клиенту физи-
ческому лицу брокером или доверительным управляющим, за счет средств кото-
рого могут происходить операции по покупке финансовых инструментов на 
рынке ценных бумаг с возможностью получения налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Программа ИИС начала действовать с 
2015 г. В ее рамках гражданин может выбрать два вида налогового вычета. Вычет 

                                                           
1 НАУФОР: опрос крупнейших брокерских и управляющих компаний, обслуживающих физи-

ческих лиц на фондовом рынке. URL: https://naufor.ru/tree.asp?n=19970. 



133 

первого типа предоставляется на взносы до 400 тыс. р. в год, с которых физиче-
скому лицу возвращают уплаченный НДФЛ в размере 13 % (до 52 тыс. р.). Вычет 
второго типа предоставляется на доход, полученный частным инвестором по 
счету, в том числе от переоценки активов и процентов по облигациям. Макси-
мально разрешенный взнос на ИИС составляет 1 млн р. в год. Физическое лицо 
может иметь только один ИИС.  

 
Рис. 27. Динамика количества ИИС, шт.  

 
В 2020 г. произошел резкий приток новых клиентов, желающих восполь-

зоваться данным инструментом инвестирования (рис. 27). Число граждан, в 
2020 г. получивших индивидуальный налоговый вычет по ИИС первого типа по 
итогам 2019 г., составило 165,7 тыс. чел. Они вернули уплаченный налог в раз-
мере 6,5 млрд р. Это более чем в 2 раза больше, чем результат 2019 г., когда вы-
чет получили 79,8 тыс. граждан на 3,3 млрд р. Со времени введения пять лет 
назад механизма ИИС количество получателей индивидуального налогового вы-
чета по счетам первого типа выросло почти в 20 раз, а сумма взносов, по которым 
был представлен вычет, вплотную приблизилась к 100 млрд р. (или 12,8 млрд р. 
возвращенного гражданам налога)1. 

На фоне активного роста числа частных инвесторов популярность ИИС 
в 2020 г. сохранялась, а количество счетов на конец 2020 г. выросло до 3,5 млн ед. 
(плюс 110 % в сравнении с 2019 г.). Доля ИИС от общего числа клиентов на бро-
керском обслуживании в конце 2020 г. составила 31 % (в 2019 – 33 %), в довери-
тельном управлении – 71 % (в 2019 г. – 64 %). Доля открытых ИИС среди новых 
клиентов на брокерском обслуживании за год снизилась с 47 до 21 %, а в довери-
тельном управлении выросла с 74 до 87 %. Роль ИИС как драйвера развития бро-
керского обслуживания неуклонно снижается: если годом ранее каждый второй 
брокерский счет открывался как ИИС, то в конце 2020 г. – лишь каждый пятый. 
В условиях пандемии и отдельных эпизодов волатильности на финансовых рын-
ках часть новых клиентов брокеров ориентируются на быстрый доход и кратко-
срочный горизонт инвестирования. Трехлетний горизонт ИИС служит сдержива-
ющим фактором для таких клиентов. Благодаря активному внесению средств 
на ИИС в конце года объем активов на ИИС достиг 375,6 млрд р. (плюс 90 % по 
отношению к 2019 г.), из них 270 млрд р. – на брокерских ИИС и 105,6 млрд р. – 
на ИИС в рамках доверительного управления. При этом нетто-приток средств 

                                                           
1 Вычесть успеют не все // Коммерсантъ. 2021. № 61 (08.04.2021). С. 8. 

https://www.kommersant.ru/daily/125367
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(взносы минус выводы) в 2020 г. по ИИС в рамках доверительного управления 
был незначительно выше уровня предыдущего года, а в рамках брокерских ИИС 
вдвое превышал его.  

Средний размер счета составляет порядка 103 тыс. р. (см. рис. 22). Однако, 
отмечается некоторое уменьшение средней величины ИИС (в целом по брокер-
ским ИИС и ИИС в доверительном управлении) в связи со снижением доходов 
населения в середине 2020 г. из-за ограничительных мер в условиях пандемии. 
Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания на конец 2020 г. со-
ставил 88 тыс. р. (годом ранее – 92 тыс. р.), а в рамках доверительного управле-
ния – 263 тыс. р. (годом ранее – 301 тыс. р.). Закономерно, что средний размер 
ИИС, открытого в рамках индивидуального доверительного управления выше 
среднего размера брокерского ИИС. Такая динамика сформировалась за счет 
того, что управляющие открывают только зафондированные счета, причем 
наиболее популярный минимальный порог входа составляет 50 тыс. р. 

Следует отметить, что оценка среднего размера ИИС искажается неисполь-
зуемыми и «нулевыми» ИИС, так как на практике закрытие счета может зани-
мать около месяца, а услугу закрытия счета онлайн предоставляют не все про-
фучастники. При этом в 2020 г. в сегменте брокерского обслуживания наметился 
тренд на качественный рост ИИС. Во-первых, лишь каждый пятый брокерский 
счет открывается как ИИС, так как, вероятно, снижается доля ИИС, автоматиче-
ски открываемых клиентам одновременно с основным брокерским счетом. Во-
вторых, средний размер счета в разрезе типов участников начал расти впервые 
за последние 2,5 года: у профучастников – некредитных финансовых организа-
ций с 215 до 232 тыс. р. за год, у профучастников – кредитных организаций с 63 
до 68 тыс. р. Несмотря на существенные доли ИИС от общего числа счетов 
в брокерском обслуживании и доверительном управлении, их доля от общего 
объема активов остается небольшой. Доля ценных бумаг, учитываемых на бро-
керских ИИС, составляет 3,9 % от остатков ценных бумаг физических лиц 
на счетах в депозитариях (в 2019 г. – 2,9 %).  

Рейтинг крупных брокеров по количеству открытых ИИС представлен на 
рис. 28. Территориально по количеству открытых счетов основной удельный вес 
приходится на Москву (11 %) и Московскую область (6 %), а также Санкт-Пе-
тербург (5 %). Остальная доля приходится на регионы. 

Структура вложений на брокерских ИИС в течение 2020 г. смещалась 
в сторону увеличения долевых инструментов, в том числе за счет валютной пе-
реоценки иностранных акций. В структуре портфелей ИИС в рамках доверитель-
ного управления управляющие активно осваивали канал вложений через струк-
турные облигации наряду с паями ПИФов.  

На примере ИИС-доверительного управления исследуем совокупную струк-
туру активов (рис. 29). Исходя из представленной динамики в 2020 г. отмечаем 
преобладание вложений в акции российских эмитентов при одновременном сме-
щении интереса в пользу вложения средств в инвестиционные паи и корпоратив-
ные облигации по сравнению со структурой вложений инвесторов-физических 
лиц при самостоятельном инвестировании с использованием брокерских услуг.  
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Рис. 28. Динамика среднего размера счета программы ИИС, тыс. р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29. Топ-5 брокеров по количеству открытых ИИС по состоянию 
на 01.01.2021 г., тыс. ед. 

 
В целом вложения в акции на протяжении всего представленного на ри-

сунке временного промежутка занимают значительный удельный вес, в то время, 
как доля вложений в государственные и муниципальные облигации существенно 
снизилась в 2020 г. в сравнении с аналогичными периодами 2018–2019 гг. 

Конкурентная борьба на долговом рынке в условиях кризиса разрешилась 
в пользу корпоративных эмитентов: в качестве долгового инструмента инвести-
рования население отдавало предпочтение вложению средств в корпоративные 
облигации, которые характеризуются относительно большей доходностью. 

Общая стоимость ценных бумаг на конец третьего квартала 2020 г. на ин-
дивидуальных инвестиционных счетах доверительного управления составила 
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4,7 трлн р., что на 45 % больше относительно аналогичного периода 2019 г. Ос-
новной поток инвестиций приходился на российские и иностранные акции и об-
лигации международных эмитентов.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 30. Динамика структуры активов ИИС-доверительного управления, % 
 
Вместе с тем, даже учитывая снижение доходов населения и прочие нега-

тивные факторы, воздействующие на инвестиционную активность физических 
лиц в России, можно отметить тот факт, что динамика количества вновь откры-
тых индивидуальных инвестиционных счетов до настоящего времени положи-
тельна. По данным Московской биржи, по итогам первого квартала 2021 г. от-
крыто порядка 450 тыс. ИИС, а их общее число превысило 3,85 млн (рис. 31).  

 

 

Рис. 31. Динамика количества новых ИИС 
(брокерских и доверительного управления), тыс. шт.  

 

Динамика открытия новых ИИС отражает тенденцию по увеличению в 
2020 г. числа инвесторов – физических лиц, осуществляющих самостоятельное 
инвестирование, в силу причин, обозначенных ранее в настоящей статье.  

По состоянию на 01.03.2021 г. суммарно было открыто 3,7 млн ИИС. Обо-
рот по данным счетам достиг значения 292 млрд р. Наибольший объем прихо-
дится на сделки с акциями – 83 %. Доля вложений в биржевые фонды составляет 
7 %, в корпоративные облигации – 5 %, в государственные облигации – 3 %, про-
чие ПИФы – 2 %. 
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На рис. 32 представлена динамика среднего размера брокерского ИИС и 
ИИС доверительного управления. 

 

Рис. 32. Динамика среднего размера брокерского ИИС 
и ИИС доверительного управления, тыс. р. 

 
Резюмируя совокупную тенденцию, сложившуюся в сфере инвестирова-

ния сбережений физических лиц через механизм финансового рынке в 2020 г., 
констатируем следующую схематичность событий:  

− в начале 2020 г. в связи пандемией, ограничительными мерами и вслед-
ствие антикризисного воздействия мягкой денежно-кредитной политики произо-
шло снижение ставок по депозитам и вкладам кредитных организаций;  

− на фондовом рынке ситуация также была нестабильна в виду высокой 
волатильности;  

− в подобных условиях частные инвесторы проявили интерес к самостоя-
тельному инвестированию;  

− в связи со снижением стоимости акций, большая доля инвесторов-физи-
ческих лиц акцентировала внимание на приобретении данного вида ценной бу-
маги, с целью дальнейшего извлечения прибыли в случае роста их стоимости на 
долгосрочном горизонте;  

− поток средств, направленных в доверительное управление снизился, 
сместив вектор интереса домохозяйств на использование услуг брокеров, позво-
ляющих осуществлять самостоятельное инвестирование. Тем не менее, доля 
ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании, несмотря на свое увеличе-
ние, значительно меньше (35 %) относительно доли доверительного управления 
(66 %). Снизился также интерес инвесторов к комбинированным инвестицион-
ным продуктам: сочетание вложений во вклад и ИИС ДУ. 

Далее считаем необходимым провести анализ инвестиционных операций 
физических лиц на рынке ценных бумаг РФ в разрезе его основных инструментов. 
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Оценивая общее состояние российского рынка ценных бумаг обратимся к 
динамике комплексного показателя – индекса РТС (рис. 33). Значительное сни-
жение индекса произошло в марте 2020 г. Глубокий спад был обусловлен офи-
циальным признанием пандемии COVID-19, недостижением договоренности с 
ОПЕК+ по объемам добычи нефти, падением мировых цен на нефть и ослабле-
нием курса рубля. С развитием пандемии и появлением соответствующих регу-
лятивных антикризисных ответов со стороны органов государственной власти, в 
виду адаптации экономики РФ к кризисным явлениям индекс РТС демонстриро-
вал в целом слабо положительный тренд с рядом периодических новых «шоков». 
Таким образом, можно констатировать достаточно высокий уровень волатильно-
сти российского рынка ценных бумаг. 

Тем не менее, в связи со значительным снижением курсов акций компаний 
ведущих отраслей, произошел приток инвесторов, которые приняли решение о 
приобретении активов по низкой цене. Как уже было отмечено, по итогам 2020 г. 
наибольшая доля вложенных сбережений населения приходится на акции. 

 

 
Рис. 33. Динамика индекса РТС за 2020 г.  

 
К компаниям, которые занимают наибольший удельный вес на рынке ак-

ций РФ относятся: Сбербанк; Лукойл; Газпром; X5 Retail Group; Северсталь; Рос-
нефть; Яндекс и др. Около 45 % компаний, которые входят в индекс РТС осу-
ществляют свою деятельность в нефтегазовой отрасли, 19 % составляют компа-
нии финансового сектора, 17 % приходится на сферу добычи и обработки метал-
лов, 2 % в общей структуре занимают прочие отрасли. 

В общей структуре сделок физических лиц с ценными бумагами наиболь-
ший удельный вес приходится на операции с акциями. По итогам 2020 г. объем 
торгов физических лиц акциями составил 40,6 % от общего объема операций с 
акциями. В 2020 г. частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 
301 млрд р. Структура наиболее приобретаемых физическими лицами акций в 
разрезе эмитентов представлена на рис. 34. 
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Рис. 34. Структура наиболее приобретаемых физическими лицами акций 

в разрезе эмитентов в 2020 г., % 
 

Таким образом, наибольший приток денежных средств физических лиц на 
рынок ценных бумаг по итогам 2020 г. произошло благодаря приобретению ак-
ций. Сохраняется высокая доля физических лиц в структуре биржевых торгов 
акциями – 44 % от общего объема операций с акциями приходится на операции 
физических лиц (в 3 кв. 2020 г. – 47 %, годом ранее – 33 %). Доля Санкт-Петер-
бургской биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками вы-
росла за 2020 г. до 35 % (в 3 кв. рост составлял – 25 %, годом ранее – 6 %) при 
снижении доли Московской Биржи.  

Также внимание инвесторов-физических лиц привлек еще один финансовый 
инструмент рынка ценных бумаг – облигации. Вложения в облигации в 2020 г. со-
ставили 617 млрд р. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 88,5 % – при-
ходилась на корпоративные облигации, 7,5 % – на государственные облигации 
(6,5 % составили ОФЗ и 1 % – региональные облигации), 4 % – на еврооблигации. 
Общая доля участия физических лиц в размещении совокупного объема облигаций 
составила в 2020 г. 18,1 %, в 2019 г. – 12,7 %, что свидетельствует о росте доли фи-
зических лиц в общей структуре инвесторов на рынке облигаций. 

Рынок корпоративных облигаций является также одним из самый актуаль-
ных и привлекательных рынков для размещения средств частных инвесторов по-
скольку доходность по облигациям может быть выше, а в некоторых случаях – 
существенно выше, доходности по банковским вкладам. Снижение ключевой 
ставки ЦБ РФ в 2020 г. в рамках мягкой денежно-кредитной политики до исто-
рических минимумов, а также небывалый приток средств инвесторов-физиче-
ских лиц поддержали рост объемов рынка корпоративных облигаций и оказали 
давление на процентные ставки. Так, за 9 месяцев 2020 г. рост количества новых 
выпусков корпоративных облигаций оказался на 25 % больше в сравнении с 
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9 месяцами 2019 г. На рис. 35 представлена динамика индексов корпоративных 
облигаций за 2019–2020 гг.  

 

 

Рис. 35. Индексы корпоративных облигаций за 2019–2020 гг., млрд р.  
 
Таким образом, по результатам проведенного исследования представля-

ется возможным сформулировать следующее заключение. Рассмотрев современ-
ную конъюнктуру рынка ценных бумаг в разрезе показателей инвестиционной 
активности можно утверждать об их положительной динамике, несмотря на объ-
ективные обстоятельства, негативно повлиявшие на состояние экономики 
страны (в частности, возникновение и распространение пандемии COVID-19, по-
влекшие за собой введение ограничительных мер и кризисные явления в эконо-
мике, характеризующиеся в исследуемом аспекте снижением реальных доходов 
населения и, как следствие, сокращение инвестиционного потенциала). Тем не 
менее, в период нестабильности домохозяйства закономерно стремится сохра-
нить свои сбережения. В качестве наиболее привлекательного инвестиционного 
механизма в силу ряда факторов выступил рынок ценных бумаг. В частности, 
произошло увеличение объема поступлений денежных средств физических лиц 
на рынок ценных бумаг за счет роста активности и интенсивности совершаемых 
физическими лицами операций с ценными бумагами. Возросло число новых ин-
весторов, избравших в качестве способа вложения своих сбережений как само-
стоятельное инвестирование, так и услуги по доверительному управлению. Дан-
ную тенденцию отражает динамика количества брокерских счетов и ИИС.  

Одним из главных фактором повышенного интереса физических лиц к опе-
рациям на рынке ценных бумаг явилось поэтапное снижение ключевой ставки 
Банком России на протяжении 2020 г. При этом стоит учитывать негативное воз-
действие инфляции, а также то, что уровень инфляции незначительно отличался 
от среднерыночного уровня банковского процента по вкладам в кредитных орга-
низациях. Изменение механизма взимания НДФЛ с процентных доходов по вкла-
дам также повлияло на потерю инвестиционной привлекательности вкладов в ка-
честве объекта инвестирования для населения. В результате чего отток средств 
физических лиц с банковских вкладов перераспределился на рынок ценных бу-
маг, в том числе, и по причине существенного падения самого фондового рынка 
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в начале 2020 г., послужившего стартом активности новых инвесторов-физиче-
ских лиц: многие домохозяйства приняли решение инвестировать в подешевев-
шие активы. 

За пределами рассмотрения в данной статье остались задачи активизации 
защиты новых частных инвесторов, ужесточение критериев отбора квалифици-
рованных инвесторов, возведение барьеров в виде дополнительного тестирова-
ния неквалифицированных инвесторов при приобретении сложных, в том числе 
структурных, финансовых продуктов, дальнейшее повышение общего уровня 
финансовой грамотности инвесторов-физических лиц. От результативности ре-
шения данных задач зависит сохранение темпов роста инвестиционной активно-
сти домохозяйств на рынке ценных бумаг и увеличение финансовых потоков, 
поступающих в реальный сектор экономической системы России. 

 
2.3. Изменение кредитного риска в условиях пандемии 

В условиях пандемии COVID-19 и, в особенности, введения карантинных 
ограничений экономика страны существенно пострадала: предприятия разори-
лись, доходы населения существенно снизились, а кто-то и вовсе остался без ра-
боты. Финансовый рынок неразрывно связан с любыми изменениями в эконо-
мике, потому данная тема затронула банки. С наступлением кризиса 2020 г. люди 
стали закрывать срочные банковские вклады и переводить накопленные средства 
на текущие счета для покрытия повседневных расходов. За 2020 г. остатки на 
текущих счетах физических лиц выросли на 54 %, объем вкладов сократился на 
7 %, что в абсолютном значении составляет до 21,2 трлн р. Этот факт свидетель-
ствует о том, что у банков сократились «надежные» деньги. Однако наиболее 
важно то, что в результате введения карантинных мер значительно снизилась 
способность заемщиков выплачивать кредиты, а это означает повышение риска 
невозврата ссуд. Кризис заставляет банковскую сферу создавать резервы и со-
кращать сроки кредитования, а также уделять большее внимании управлению 
кредитным риском.  

Понятие кредитного риска выделяют такие авторы как А. Ю. Лосева, 
А. А. Фурсова, Н. П. Приступ. Понятие риска ассоциируется с опасностью, не-
определенностью, угрозой, вероятностью наступления неблагоприятных послед-
ствий. В экономике неблагоприятным последствием является, прежде всего, упа-
док финансового состояния. Данный риск также мы можем наблюдать в деятель-
ности кредитно-финансовых институтов, а именно банков. Итак, банковский 
риск – это опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, 
осуществляемых кредитными учреждениями, которая выражается неопределен-
ностью и вероятностью потери прибыли и возникновения убытков вследствие 
ухудшения экономической ситуации в стране, неплатежей по выданным креди-
там, изменения котировок ценных бумаг, динамики процентных ставок, сокра-
щения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям1. 

                                                           
1 Азрилиян А. Н. Большой экономический словарь. М. : Ин-т новой экономики, 1997. URL: 

https://rus-big-economic-dict.slovaronline.com. 
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Исходя из того, что может стать причиной убытка или недополучения при-
были кредитной организацией, такие авторы как: О. Г. Коваленко, О. В. Игонина, 
Л. С. Лобач выделяют внешние и внутренние банковские риски. Внешние риски 
являются результатом изменения политических, экономических и иных потрясе-
ний, фактически не зависящих от прямой деятельности банков.  

Внутренние риски – это риски, связанные с основной и вспомогательной 
деятельностью банка, операциями, связанными с пассивами и активами и каче-
ством предоставляемых услуг данным банком. Так, по мере своей деятельности, 
банк берет на себя операционный, кредитный, риск несбалансированной ликвид-
ности и др. 

Так как основным направлением деятельности банка является кредитова-
ние, то кредитный риск является первостепенным. 

Кредитный риск – риск возникновения убытков в кредитной организации 
вследствие неисполнения и неполного исполнения должниками своих финансо-
вых обязательств или просрочки оплаты, утрата финансовых активов. 

Одним из индикаторов кредитного риска является уровень просроченной 
задолженности. Рассмотрим динамику распределения кредитных организаций 
по удельному весу просроченной задолженности с 2014 по 2018 г., представлен-
ной на рис. 36. 

 

 
Рис. 36. Распределение кредитных организаций по удельному весу 

просроченной задолженности в кредитном портфеле* 
* Составлена по данным отчетов Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора 

за 2014–2018 гг. 
 
На рисунке можно увидеть: доля просроченной задолженности в период с 

2014 по 2018 г. увеличивалась. Найдем средний удельный вес просроченной за-
долженности в кредитном портфеле банков по каждому году. 

На начало 2015 г. он составил 4,2 %, на начало 2016 г. – 5,3 %, на начало 
2017 г. – 5,8 %, на начало 2018 г. – 6 %, на начало 2019 г. – 5,8 %. Однако за 2019 
и 2020 гг. Центральный Банк не размещал отчет о развитии банковского сектора 
и банковского надзора, поэтому обратимся к СМИ. По данным портала Банки.Ру 
доля просроченной задолженности по кредитам, выдаваемым физическим лицам, 
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на конец 2020 г. составила всего 4,7 %. Это объясняется тем, что из-за неопреде-
ленности экономической ситуации банки стали неохотно выдавать кредиты физи-
ческим лицам, а также ограничениями в работе банков в апреле-мае мерами само-
изоляции. Еще один фактор, благодаря которому доля сомнительных, проблем-
ных и безнадежных ссуд не выросла в 2020 г., приводится в Анализе динамики 
долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 г. на основе данный 
бюро кредитных историй Центральным Банком, это реструктуризация кредита. 
Многие клиенты воспользовались кредитными каникулами и тем самым «замас-
кировали» качество ссуд, однако во второй половине 2021 г. стоит ждать увеличе-
ния доли просрочки. С начала карантина было реструктуризировано 1,8 млн кре-
дитных договоров с физическими лицами в сумме на 860 млрд р. Однако также по 
данным портала Банки.Ру зафиксирован рекордный показатель роста просрочен-
ной задолженности по кредитным картам: «Прирост объема «плохих» долгов за 
пять месяцев 2020 г. увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогич-
ный период прошлого года и составил 11 % (в январе – мае 2019 г. темп увеличе-
ния был на уровне 0,1 %)». 

Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 
7,1 %, что связано с банкротством малых и средних предприятий. Итого в сред-
нем за 2020 г. просрочка составила 5,9 %.  

Увеличение доли просроченной задолженности неразрывно связано с та-
ким показателем как качество кредитного портфеля. Согласно методике Цен-
трального банка РФ, ссуды по степени риска классифицируются в пять категорий 
качества. Самыми лучшими ссудами считаются ссуды первой категории каче-
ства (стандартные), по которым риск считается нулевым. Соответственно, са-
мыми худшими – ссуды пятой категории качества (безнадежные), которые не 
только не возвращаются, но и под которые создаются 100 % резервы.  

Рассмотрим структуру кредитного портфеля банковского сектора по кате-
гориям качества (рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Качество кредитного портфеля банковского сектора 

(категории качества ссуд), %* 
* Составлена по данным отчетов Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2014–2018 гг. 
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На протяжении 5 лет доли стандартных и нестандартных ссуд уменьша-
лись. Также стоит обратить внимание на то, что доли сомнительных и проблем-
ных ссуд увеличились в составе кредитного портфеля банков за последние 5 лет 
и в 2017 г. достигли своей наивысшей точки: 8,5 и 3 % соответственно. Доля 
безнадежных ссуд значительно увеличилась с 2015 по 2019 г., ее процент вырос 
с 4,6 до 7,2 %, что, естественно, заставляет кредиторов задумываться о качестве 
своего кредитного портфеля и увеличивать резервирование средств под возмож-
ные потери. Эти резервы необходимы банку для выполнения своих обязательств 
перед вкладчиками. Резервы на возможные потери по ссудам относятся к расхо-
дам банка, тем самым уменьшая его прибыль.  

Рассмотрим статистику Центрального банка России по финансовому ре-
зультату банковского сектора и резервов на возможные потери (рис. 38). 

 

 
Рис. 38. Влияние отчислений в резервы на возможные потери, 

на финансовый результат банковского сектора России в 2014–2018 гг. 
* Составлена по данным отчетов Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2014–2018 гг. 
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почти в 2 раза за год. В некоторых банках произошло и уменьшение просрочен-
ной задолженности, из них наиболее известные: Альфа-банк, Банк Открытие, 
Россельхозбанк.  

Таким образом, практически невозможно предсказать: какого банка 
больше всего коснется кредитный риск во время того или иного кризиса.  

 
Таблица 48 

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности 
в сводном кредитном портфеле 

№ 
п/п Банк 

Размер просрочки 
на 1 января 2020 г., 

млн р. 

Размер просрочки 
на 1 января 2021 г., 

млн р. 

Изме-
нение, 
млн р. 

Измене-
ние, % 

1 Сбербанк 473 709 793 445 319 735 67,5 
2 ВТБ 209 707 330 368 120 660 57,54 
3 Тинькофф Банк 26 992 39 787 12 795 47,41 
4 Совкомбанк 32 068 45 329 13 261 41,35 
5 Газпромбанк 106 216 146 760 40 543 38,17 
6 Московский Кре-

дитный Банк 
46 523 54 661 8 137 17,49 

7 Траст 604 419 694 948 90 528 14,98 
8 Русский Стандарт 46 908 51 934 5 026 10,72 
9 Таврический Банк 39 226 41 224 1 997 5,09 
10 Московский Инду-

стриальный Банк 
91 432 95 364 3 931 4,3 

11 Возрождение 37 667 39 135 1 467 3,9 
12 Московский Об-

ластной Банк 
47 897 48 410 512 1,07 

13 Роскосмосбанк 55 114 55 509 394 0,72 
14 Пересвет 131 081 131 737 655 0,5 
15 Инвестторгбанк 45 874 45 710 –164 –0,36 
16 Банк ДОМ.РФ 46 177 45 038 –1 138 –2,47 
17 БМ-Банк 90 786 85 664 –5 122 –5,64 
18 Альфа-Банк 164 751 146 284 –18 467 –11,21 
19 Банк Открытие 216 021 182 973 –33 048 –15,3 
20 Россельхозбанк 192 601 161 365 –31 236 –16,22 

* Составлена по данным портала Банки.Ру. 
 
Важным моментом является снижение ключевой ставки Центрального 

Банка в момент спада до минимальной 4,25 %, это дало возможность коммерче-
ским банкам откладывать средства, создавая резервы по сомнительным долгам. 
На конец года Банк России оценил эти резервы на 7 трлн р. суммарно по банков-
скому сектору. Это сумма, которую коммерческие банки могут использовать для 
покрытия невыплаченных кредитов. Однако, это в целом, но в частности неболь-
шие банки были убыточными несмотря на поддерживающую политику Центро-
банка. Объем их резервов по сомнительным долгам также был маленьким. Неко-
торые банки присоединились к более крупным, их было 13. А полностью ушли с 
рынка 25 банков. В 2019 г. отозванных лицензий было даже больше – 31. 
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Можем сделать вывод, что пандемия и самоизоляция в 2020 г. несильно 
отразились на банковской сфере и в том числе на кредитном риске. Но во второй 
половине 2021 г. реальные «проблемные» ссуды еще напомнят о себе, так как на 
данный момент неплатежеспособность скрыта под кредитными каникулами у 
многих клиентов банка. Также стоит учесть, что кредитные организации спо-
койно могли умалчивать в своей отчетности о проблемных активах, потому как 
из-за карантинных мер вплоть до июля отменились выездные комплексные про-
верки сотрудниками Центробанка. Кредиты предприятиям выдавались больше 
всего в апреле-мае для обеспечения средствами в период приостановления дея-
тельности, а затем в третьем квартале для возобновления деятельности. Многие 
предприятия так и не смогли восстановится, поэтому и выданные кредиты, соот-
ветственно, не будут возвращены. На этот случай банкам необходимо в срочном 
порядке создавать резервы на возможные потери по невозвратам ссуд для того, 
чтобы избежать финансовых проблем.  

 
2.4. Зарубежный опыт применения искусственного интеллекта 

в банковской сфере 

В настоящее время искусственный интеллект демонстрирует уникальные 
возможности для повышения благосостояния и роста. Для банковского сектора 
это открывает большие возможности для развития клиентской лояльности, до-
ступности финансовых услуг, повышения кибербезопасности и защиты потреби-
телей, а также для надлежащего управления рисками. 

Термин «artificial intelligence (AI)» был предложен в 1956 г. на семинаре, 
посвященном разработке методов решения логических задач, в городе Ганно-
вере, США. На русский язык он был переведен как «искусственный интеллект». 

Определение искусственного интеллекта является непростой задачей. Ис-
кусственный интеллект стремится понять, как работает человеческое познание, 
создавая когнитивные процессы, имитирующие человеческие.  

Оксфордский словарь определяет искусственный интеллект как «теорию и 
разработку компьютерных систем, способных выполнять задачи, обычно требу-
ющие человеческого интеллекта, такие как визуальное восприятие, распознава-
ние речи, принятие решений и перевод с одного языка на другой»1.  

В Толковом словаре по искусственному интеллекту данное понятие трак-
туется как «научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи 
аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятель-
ности, которые традиционно считаются интеллектуальными», а также как 
«Свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), которые 
традиционно считаются прерогативой человека»2. 

                                                           
1 Artificial Intelligence (AI) // Lexico. 2021. URL: https://www.lexico.com/definition/artificial_intel-

ligence. 
2 Аверкин А. Н. Толковый словарь по искусственному интеллекту. URL: http://www.raai.org/li-

brary/tolk/aivoc.html#L208. 
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Марвин Ли Мински, которого считают одним из отцов – основателей искус-
ственного интеллекта, определяет его следующим образом: «наука заставляет ма-
шины делать то, что потребовало бы интеллекта, если бы это делали люди. Это тре-
бует умственных процессов высокого уровня, таких как перцептивное обучение, 
память и критическое мышление». Другими словами, искусственный интеллект – 
это наука о создании компьютерных программ, нацеленная на выполнение задач, 
которые потребовали бы некоторого интеллекта, если бы их выполняли люди.  

В современных условиях искусственный интеллект влияет на все сферы 
банковской деятельности банка. Есть несколько вариантов использования искус-
ственного интеллекта в банковской сфере для разработки и улучшения процесса 
и деятельности. Сценарии использования делятся на три категории, которые мо-
гут выделить потенциальные области возможностей для банковского сектора. 

1. Улучшение взаимодействия с клиентами и их опыта. Например, чат-
боты, голосовой банкинг, роботизированное консультирование, улучшение об-
служивания клиентов, биометрическая аутентификация и авторизация, сегмента-
ция клиентов (например, по индивидуальному веб-сайту для обеспечения показа 
наиболее релевантного предложения), целевые предложения для клиентов.  

2. Повышение эффективности банковских процессов и операций. Напри-
мер, автоматизация или оптимизация процессов, отчетность, профилактическое 
обслуживание в IT, управление жалобами, классификация документов, автомати-
ческое извлечение данных, обработка документов «Знай своего клиента», кредит-
ный скоринг и т.д. 

Фактически, кредитный скоринг был одним из первых применений стати-
стического моделирования в банковском секторе. В настоящее время с целью из-
мерения кредитоспособности своих клиентов банки полагаются на сбор трансна-
циональных данных, статистический анализ, деревья решений и регрессию, 
чтобы лучше оценить кредитный риск потребителя и оценить, смогут ли они по-
гасить ссуду. Использование технологии искусственного интеллекта обеспечи-
вает более точную оценку и расширяет доступ к кредитам за счет снижения рис-
ков и количества ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Это 
поможет банкам проиллюстрировать наиболее подходящий план долга для своих 
клиентов. Кроме того, это гарантирует, что банки надлежащим образом справля-
ются с кредитным риском, который жизненно важен для финансовой стабильно-
сти. Это особенно важно, поскольку существует ряд надзорных требований в этой 
области, в том числе Технические стандарты регулирования Европейского бан-
ковского органа по методологии оценки для подхода, основанного на внутреннем 
рейтинге (IRB). Эти технические стандарты призваны обеспечить согласован-
ность результатов моделей и сопоставимость рисков, взвешенных с учетом риска. 

3. Улучшение целей безопасности и контроля рисков. Например, усилен-
ный контроль рисков, мониторинг соответствия, различные типы обнаружения 
аномалий, обнаружение и мониторинг противодействия отмыванию денег, про-
гнозирование предельной емкости системы, поддержка обеспечения качества 
данных, предотвращение мошенничества, мониторинг платежных транзакций, 
предотвращение киберрисков. 
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Использование искусственного интеллекта в банковской сфере дает следу-
ющие преимущества. 

1. Снижение эксплуатационных расходов и рабочей нагрузки. 
На начальном этапе, объединяя AI-банкинг с операциями, банки уменьшат 

потребность в ручном вводе данных и других человеческих процессах. Это не 
только экономит время человека и банка, но и исключает дорогостоящие ошибки. 
Таким образом, переход к выбору диалогового искусственного интеллекта, та-
кого как виртуальные помощники, освободит рабочих от ответов на стандартные 
вопросы и более правильного управления основными транзакциями. Напротив, 
банковские работники могут сосредоточиться на более важных задачах, таких как 
углубление отношений с клиентами, и подбирать клиентам услуги, соответству-
ющие их потребностям. 

2. Новая эра регулирующего контроля. 
Банки уже являются одним из самых строго регулируемых институтов в 

мире. Благодаря использованию искусственного интеллекта, способность лучше 
обнаруживать мошенничество с помощью поведенческого анализа и интеграции 
с системами кибербезопасности будет улучшена, а банки смогут выявлять финан-
совые преступления намного быстрее и точнее, чем люди, что позволяет им все в 
большей степени соблюдать нормативные требования. Кроме того, это снижает 
риск банка. Помимо аудита поведения клиентов, искусственный интеллект в бан-
ковской сфере может регистрировать ключевые шаблоны и другую информацию 
для отчетности в регулирующие системы. Кроме того, поскольку машинное обу-
чение в банковской сфере используется все чаще, следует ожидать, что с этими 
изменениями будут развиваться финансовые правила. 

3. Повышение качества обслуживания клиентов. 
Как правило, искусственный интеллект в банковском деле сможет обслу-

живать своих клиентов быстрее и с большей производительностью в любое время 
дня. Ответы на вопросы и возможность проведения основных транзакций будут 
у клиента под рукой. Доверие между клиентами и их банком со временем, веро-
ятно, будет расти за счет более безопасных данных и более строгого соблюдения 
нормативных требований. Используя искусственный интеллект, мы можем 
предоставлять персонализированные аналитические данные и предоставлять кли-
ентам нужные продукты и услуги, соответствующие их потребностям, в то время, 
когда они им нужны. Таким образом, отношения между банками и клиентами бу-
дут развиваться. 

4. Повышение вовлеченности клиентов. 
Еще одним важным моментом является то, что искусственный интеллект 

может помочь в создании настраиваемых и интеллектуальных продуктов и услуг 
с новыми функциями, более интуитивными взаимодействиями, такими как речь, 
и консультационными навыками, такими как управление личными финансами. 

Искусственный интеллект усиливает конкурентоспособность банков за 
счет следующих моментов. 

Повышение качества обслуживания клиентов. На основе прошлых взаи-
модействий искусственный интеллект помогает лучше понять клиентов и их по-
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ведение. Это позволяет банкам настраивать финансовые продукты и услуги, до-
бавляя персонализированные функции и интуитивно понятные взаимодействия 
для обеспечения значимого взаимодействия с клиентами и построения прочных 
отношений со своими клиентами. 

Прогнозирование будущих результатов и тенденций. Обладая способно-
стью предсказывать будущие сценарии путем анализа поведения в прошлом, ис-
кусственный интеллект помогает банкам прогнозировать будущие результаты и 
тенденции. Это помогает банкам выявлять мошенничество, обнаруживать схемы 
борьбы с отмыванием денег и давать рекомендации клиентам. Кроме того, с по-
мощью своих ключевых механизмов рекомендаций искусственный интеллект 
изучает прошлое, чтобы предсказать будущее поведение точек данных, что по-
могает банкам успешно продавать дополнительные и перекрестные продажи. 

Автоматизация когнитивных процессов. Эта функция позволяет автома-
тизировать различные информационные, дорогостоящие и подверженные ошиб-
кам банковские услуги, такие как управление претензиями. Это обеспечивает 
рентабельность инвестиций, снижает затраты и обеспечивает точную и быструю 
обработку услуг на каждом этапе. Автоматизация когнитивных процессов, по 
сути, автоматизирует набор задач, которые импровизируют на основе их преды-
дущих итераций за счет постоянного машинного обучения. 

Реалистичные интерактивные интерфейсы. Чат-боты определяют кон-
текст и эмоции в текстовом чате и реагируют на них наиболее подходящим об-
разом. Эти когнитивные машины позволяют банкам не только экономить время 
и повышать эффективность, но также помогают банкам сэкономить миллионы 
долларов в результате совокупной экономии средств. 

Эффективное принятие решений. Когнитивные системы, которые думают 
и реагируют как люди-эксперты, предоставляют оптимальные решения на ос-
нове имеющихся данных в режиме реального времени. Эти системы хранят ре-
позиторий экспертной информации в своей базе данных, называемой базой дан-
ных знаний. Банкиры используют эти когнитивные системы для принятия стра-
тегических решений. 

Роботизированная автоматизация процессов. Искусственный интеллект 
анализирует и преобразует процессы с помощью роботизированной автоматиза-
ции процессов (RPA). Это позволяет автоматизировать около 80 % повторяю-
щихся рабочих процессов, позволяя работникам умственного труда посвящать 
свое время операциям с добавленной стоимостью, которые требуют высокого 
уровня вмешательства человека. 

Проанализируем пять крупнейших банков США, которые используют при-
ложения искусственного интеллекта для улучшения своих банковских процессов. 

JPMorgan – крупнейший банк США по годовому обороту и доходам. Со-
гласно его годовым отчетам, в 2019 г. банк инвестировал в технологии искус-
ственного интеллекта около 11,4 млрд дол. США1.  

                                                           
1 Davis Michelle F Dimon Sounds a Cautious Note as JPMorgan Prepares for Recession // Bloomberg. 2021. 

URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/jpmorgan-to-spend-more-on-tech-as-rates-pro-
vide-revenue-boost. 
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Такие огромные инвестиции в искусственный интеллект крупнейшего ве-
дущего банка США показывают его интерес к технологическим изобретениям. 

JPMorgan в основном сосредоточен на том, как повысить эффективность 
своего бизнеса и достичь операционного превосходства с помощью технологий 
искусственного интеллекта. Для проведения быстрого и автоматического поиска 
по внутренним документам JPMorgan инвестировал в технологию искусствен-
ного интеллекта и в 2017 г. внедрил Contract Intelligence (COiN). Эта интерактив-
ная система чат-бота с поддержкой машинного обучения (ML) может извлекать 
необходимые данные из обширной базы данных юридических документов за се-
кунды. Ручная проверка 12 000 годовых коммерческих кредитных соглашений 
обычно требует приблизительно 360 000 ч. Результаты первоначального внедре-
ния этой технологии машинного обучения показали, что такое же количество со-
глашений можно просмотреть за секунды.  

JPMorgan также запустил инновационную инициативу в области искус-
ственного интеллекта «Emerging Opportunities Engine». Система Emerging 
Opportunities Engine, представленная в 2015 г., использует машинное обучение и 
обработку естественного языка, чтобы помочь «определить клиентов, наиболее 
подходящих для последующих предложений акций». 

Wells Fargo всегда стремится инвестировать в такие направления финан-
совых технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение. Банк 
внедряется в искусственный интеллект с помощью пилотного проекта чат-бота. 
Приложение Wells Fargo Chatbot основано на технологии искусственного интел-
лекта и помогает клиентам банка прояснить все их вопросы, связанные с банков-
скими услугами. Чат-бот был опробован в Facebook Messenger и стал доступен 
для 5 000 клиентов и сотрудников. 

Wells Fargo также представил мобильное приложение Predictive Banking 
Predictive Banking на базе искусственного интеллекта, которое разработано с ис-
пользованием прогнозной аналитики1.  

Predictive Banking включает в себя такие функции, как: 
 уведомление клиентов о регулярных платежах, превышающих средний 

уровень; 
 напоминание клиенту о переводе денег на свой сберегательный счет, если 

на текущем счете больше среднего; 
 предложение помощи клиентам в составлении плана путешествия после 

покупки билета на самолет. 
Wells Fargo утверждает, что Predictive Banking может предоставить поль-

зователям мобильных приложений более 50 различных подсказок для различных 
сценариев. 

Bank of America использует технологии на базе искусственного интел-
лекта, уделяя особое внимание расширению возможностей чат-ботов, обнаруже-
ния мошенничества и торговых функций. 
                                                           

1 Wells Fargo Adds AI Enhancement to Mobile App, Giving Personalized Account Insights to Cus-
tomers Nationwide // Wells-Fargo. 2021. URL: https://newsroom.wf.com/English/news-releases/news-re-
lease-details/2018/Wells-Fargo-Adds-AI-Enhancement-to-Mobile-App-Giving-Personalized-Account-In-
sights-to-Customers-Nationwide/default.aspx. 
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Чат-бот Bank of America по имени Erica с поддержкой искусственного ин-
теллекта может понимать тексты и речь, произносимые людьми. Кроме того, 
другой чат-бот компании на основе машинного обучения может давать пользо-
вателям советы и рекомендации в зависимости от их финансовых затрат. Соот-
ветственно, этот чат-бот может заблокировать или разблокировать дебетовую 
карту пользователей по их запросу. 

CitiBank в полной мере использует искусственный интеллект и его техно-
логии. С целью предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием денег 
компания инвестирует в технологии искусственного интеллекта. 

Программное обеспечение Feedzai отслеживает платежное поведение и ме-
стонахождение клиента на предмет отклонений от его обычной платежной ак-
тивности. Эти отклонения могут включать в себя необычно крупный перевод де-
нежных средств или платеж, сделанный в месте, которое, как известно, клиент 
не часто посещает. Программное обеспечение будет предупреждать аналитиков 
о мошенничестве до того, как транзакция будет подтверждена. 

US Bank использует искусственный интеллект и его технологии, чтобы 
предоставить своим клиентам индивидуальный подход. US Bank запустил 
Expense Wizard в сотрудничестве с поставщиком Chrome River. Expense Wizard – 
это мобильное приложение для управления расходами на основе искусственного 
интеллекта, которое позволяет пользователям взимать с предприятий плату за 
командировочные расходы без предварительной оплаты. 

Согласно данным US Bank, с помощью Expense Wizard менеджер по найму 
может предоставить работнику виртуальную карту через приложение, установив 
лимит карты через US Bank. 

Затем работник получит доступ к карте через приложение Expense Wizard, 
что позволит ему покупать билеты на самолет и бронировать отель. Затем со-
трудник может использовать приложение для совершения других покупок, свя-
занных с путешествиями. Все эти покупки регистрируются и отправляются ком-
пании для окончательного утверждения. По окончании поездки работник может 
предоставить компании отчет о расходах. 

Представляет интерес опыт Индии в вопросах внедрения искусственного ин-
теллекта в банковском секторе. Искусственный интеллект считается одним из са-
мых интересных и прибыльных предприятий в сфере FinTech в Индии. 

Рассмотрим приложения искусственного интеллекта, используемые в ве-
дущих коммерческих банках Индии: State Bank of India, HDFC, ICICI и Axis. 

State Bank of India (SBI), крупнейший банк государственного сектора Ин-
дии с 420 млн клиентов, начинает свой путь использования искусственного ин-
теллекта с точки зрения как сотрудников, так и клиентов. 

SBI в настоящее время использует решение на основе искусственного ин-
теллекта, разработанное Chapdex. 

По мнению представителей банка, «решение, по сути, сканирует камеры, 
установленные в филиале, и фиксирует выражения лиц клиентов и немедленно 
сообщает, счастлив или грустен клиент… это обратная связь в реальном или 
близком к реальному времени». Банк создает информационную панель, которая 

https://www.usbank.com/newsroom/news/us-bank-and-chrome-river-launch-expense-wizard.html
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будет оценивать эффективность работы представителей или кассиров на основе 
отзывов клиентов. 

С точки зрения клиентского чат-бота SBI запустила SIA, чат-помощника 
на базе искусственного интеллекта, который мгновенно отвечает на запросы кли-
ентов и помогает им с повседневными банковскими задачами. 

Диалоговые интерфейсы на основе искусственного интеллекта могут об-
легчить обслуживание клиентов и многочисленные операции с клиентами. SIA 
был разработан Payjo, стартапом из Кремниевой долины и Бангалора. 

HDFC Bank разработал чат-бота на основе искусственного интеллекта Eva 
(или «Электронный виртуальный помощник»), созданного компанией Senseforth 
AI Research из Бангалора.  

По мнению представителей банка, Eva может усваивать знания из тысяч 
источников и давать простые ответы менее чем за 0,4 секунды. В течение первых 
нескольких дней после запуска Eva ответила на более чем 100 000 запросов от 
тысяч клиентов из 17 стран мира. 

«С запуском Eva клиенты банка могут мгновенно получать информацию о 
его продуктах и услугах. Это избавляет от необходимости искать, просматривать 
или звонить. Eva также становится умнее, поскольку учится на взаимодействии 
с клиентами. В будущем Eva сможет обрабатывать и реальные банковские тран-
закции, что позволит HDFC Bank предложить своим клиентам истинные возмож-
ности диалогового банкинга», – говорится в сообщении банка1.  

HDFC также экспериментирует с роботизированными приложениями для 
магазинов. 

ICICI Bank, второй по величине банк частного сектора Индии, внедрил 
программную робототехнику в более чем 200 бизнес-процессов в различных 
подразделениях компании.  

Банк заявил, что он первым в стране и среди немногих в мире внедрил эту 
технологию, которая имитирует действия человека для автоматизации и выпол-
нения повторяющихся, объемных и трудоемких бизнес-задач. 

«В ICICI Bank программные роботы сократили время ответа клиентам на 
60 процентов и повысили точность до 100 процентов, тем самым резко повысив 
производительность и эффективность банка. Это также позволило сотрудникам 
банка больше сосредоточиться на функциях, связанных с добавлением стоимо-
сти и связанных с клиентами»2. 

По словам представителя ICICI, сейчас программные роботы выполняют 
более 1 миллиона банковских транзакций за рабочий день. 

Программные роботы в ICICI Bank настроены для сбора и интерпретации 
информации из систем, распознавания шаблонов и запуска бизнес-процессов в 
нескольких приложениях для выполнения действий, включая ввод и проверку 

                                                           
1 HDFCBANK: Press Releases // Hdfcbank.com. 2021. URL: https://www.hdfcbank.com/per-

sonal/about-us/news-room. 
2 ICICI Bank introduces «Software Robotics» to power banking operations // Icicibank. 2021. URL: 

https://www.icicibank.com/aboutus/article.page?identifier=news-icici-bank-introduces-software-robotics-to-
power-banking-operations-20160809103646464.  

https://www.payjo.co/
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данных, автоматическое форматирование, создание многоформатных сообще-
ний, интеллектуальный анализ текста, ускорение рабочего процесса и т.д.  

Банк создал платформу программной робототехники в основном для соб-
ственных нужд, используя такие функции искусственного интеллекта, как рас-
познавание лиц и голоса, обработка естественного языка, машинное обучение и 
ботов. 

В феврале 2017 г. ICICI Bank запустил своего чат-бота на базе искусствен-
ного интеллекта под названием iPal. По заявлению банка, с момента запуска чат-
бот взаимодействовал с 3,1 млн клиентов, отвечая на около 6 млн запросов с 90 % 
точностью1. 

Услуги, предлагаемые iPal, разделены на три большие категории, боль-
шинство из которых привязаны к приложению iMobile. 

Категория 1 включает часто задаваемые вопросы – простые вопросы, которые 
клиенты, возможно, захотят задать сотрудникам банка, на которые есть простые 
структурированные ответы. 

Категория 2 – это финансовые транзакции, при которых клиенты могут пере-
водить средства от одного человека к другому, оплачивать свои счета или пополнять 
счета за мобильный телефон с помощью запросов. 

Категория 3 помогает клиентам открывать новые возможности. Это простые 
практические задачи, например, как сбросить PIN-код банкомата, что немного слож-
нее и похоже на взаимодействие с руководителем банка. 

В настоящее время банк интегрирует iPal с существующими голосовыми 
помощниками, такими как Cortana, Siri и Assistant. 

Axis Bank, третий по величине банк частного сектора Индии, в 2020 г. от-
крыл инновационную лабораторию под названием «Фабрика мыслей», чтобы 
ускорить разработку инновационных технологических решений на основе искус-
ственного интеллекта для банковского сектора. 

Центр инноваций, расположенный в Бангалоре, имеет собственную команду 
по инновациям и программу акселератора, с помощью которой банк взаимодей-
ствует со стартапами в рамках трехмесячной программы. Затем стартапы, включен-
ные в короткий список, попадают в структурированную программу наставничества 
для тонкой настройки, проверки и масштабирования своего бизнеса. 

Axis Bank запустил приложение Conversational Banking с поддержкой 
AI&NLP, чтобы помочь потребителям в финансовых и нефинансовых транзак-
циях, ответить на часто задаваемые вопросы и связаться с банком для получения 
кредита на другие продукты2. 

В настоящее время он доступен на Facebook и на веб-сайте Axis Bank, а 
вскоре будет распространен и на каналы мобильного банкинга. 

                                                           
1 ICICI Bank’s AI chatbot iPal empowers customers with information and financial services // Indi-

atimes.com. 2021. URL: https://cio.economictimes.indiatimes.com/news/enterprise-services-and-applica-
tions/icici-banks-ai-chatbot-ipal-empowers-customers-with-information-and-financial-services/61118452. 

2 Active.ai brings chat bots to Axis Bank // Indiatimes.com. 2021. URL: https://economictimes.indi-
atimes.com/mobile/active-ai-brings-chat-bots-to-axis-bank/articleshow/55427666.cms. 
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Чтобы сократить время выполнения заказа, банк внедрил искусственный 
интеллект в более чем 125 процессах и когнитивную автоматизацию в 90 про-
цессах, которые требуют повторяющегося ручного труда. В настоящее время ро-
ботизированная автоматизация процессов завершена для большинства процес-
сов, включая ведение и обслуживание счетов, выдачу кредитов, процессы массо-
вых транзакций и поддержку банкоматов. 

Четыре ведущих коммерческих банка Индии в сотрудничестве со старта-
пами в сфере финансовых технологий используют искусственный интеллект для 
улучшения качества обслуживания клиентов, снижения затрат и повышения эф-
фективности. 

Основным вариантом использования искусственного интеллекта в индий-
ских банках в настоящее время являются чат-боты, при этом все четыре банка 
Индии инвестируют в разговорные приложения, в основном сосредоточенные на 
обслуживании клиентов. В некоторых случаях, например, в SBI, можно увидеть 
использование интеллектуальных камер на базе искусственного интеллекта, ко-
торые фиксируют выражения лиц клиентов, чтобы предлагать обратную связь в 
режиме реального времени об их опыте. 

Искусственный интеллект в банковском секторе делает банки эффектив-
ными. Это усиливает конкурентоспособность современных банков в цифровую 
эпоху. Растущее влияние искусственного интеллекта в банковском секторе сво-
дит к минимуму операционные расходы, улучшает поддержку клиентов и авто-
матизацию процессов. 

Технология искусственного интеллекта в банковском секторе позволяет 
банкам автоматически обновлять процессы и работать в соответствии с суще-
ствующими нормативными требованиями. 

Поскольку роботизированная автоматизация процессов имеет множество 
преимуществ, банкам следует рассмотреть возможность использования всех 
своих функциональных областей, чтобы улучшить качество обслуживания кли-
ентов и получить преимущество перед конкурирующими банками. Это может 
показаться дорогостоящим вложением, но, учитывая ценность, которую оно 
предоставляет для бизнеса, оно может предложить отличную окупаемость за 
меньший промежуток времени. 

Искусственный интеллект позволит банкам оптимально использовать че-
ловеческие и машинные возможности для повышения операционной и экономи-
ческой эффективности, а также для предоставления персонализированных услуг. 

По данным AutonomousNEXT к 2030 г. потенциальная экономия затрат пу-
тем применения искусственного интеллекта в банковской сфере, управление ин-
вестициями и страхование составит 490 млрд дол. США в фронт-офисе, 350 млрд 
дол. США в миддл-офисе, 200 млрд дол. США в бэк-офисе операций. 

Следует отметить, что в то же время банки, вероятно, переоценивают ис-
пользование искусственного интеллекта для приложений по обслуживанию кли-
ентов, включая чат-ботов, потому что технология обработки естественного языка, 
стоящая за ними, все еще находится в стадии зарождения; даже лучшие банковские 
чат-боты, такие как Erica из Bank of America, по-прежнему способны обрабатывать 
лишь элементарные запросы от клиентов. 
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Пройдет время, прежде чем технология станет достаточно развитой, чтобы 
чат-боты могли генерировать естественный язык и поддерживать беседы с кли-
ентами чаще, чем перенаправлять клиентов к агентам службы поддержки. 

Представляется очевидным, что искусственный интеллект будет продол-
жать расширяться внутри банков, поскольку возможности его использования 
становятся еще более мощными. Хотя то, как будет дальше развиваться внедре-
ние финансовых технологий, будет зависеть от банков, а именно от их операци-
онной среды. Можно выделить ряд факторов, которые отличают успешных сто-
ронников искусственного интеллекта: уровень готовности, акцент на этике, под-
ключение аналитики к искусственному интеллекту, доверие к искусственному 
интеллекту, адекватный уровень контроля искусственного интеллекта.  

Несмотря на то, что банки добились хорошего прогресса в этой области, 
простое поддержание актуальности достижений и развертывания искусствен-
ного интеллекта по мере их распространения в банковской сфере требует сосре-
доточенного внимания и усилий. В заключение необходимо отметить, что ряд 
ведущих банков называют искусственный интеллект «усиливающей» силой для 
своих сотрудников, а не полной их заменой. 

 
2.5. Основные тенденции развития банковского надзора в РФ 

Эффективная система банковского надзора выступает как обязательное 
условие устойчивой банковской системы. Вопрос реализации качественного 
банковского надзора напрямую зависит от его организации, механизма осу-
ществления, в частности, методического обеспечения и полноты внедрения 
принципов, на которых он основан.  

Приоритет изменений системы банковского надзора – формирование со-
временных методов раннего предупреждения подверженности проблемам и рис-
кам, возникающих в деятельности кредитных организаций.  

Надзорный орган совершенствует систему банковского надзора, но необ-
ходимость внедрения способов превентивного банковского надзора остается 
важной и требует постоянного улучшения, что свидетельствует об актуальности 
темы исследования. 

В последние годы происходят значительные изменения в реализации важ-
нейших функций Банка России – регулировании и надзоре за деятельностью кре-
дитных организаций. 

В основных направлениях развития финансового рынка Российской Феде-
рации на период 2016–2018 гг. были предусмотрены меры по совершенствова-
нию адекватного регулирования и рационализации регуляторной нагрузки на 
субъектов финансового рынка на основе избирательного подхода к регулирова-
нию и надзору за кредитными и некредитными финансовыми организациями в 
зависимости от уровня развития сектора и с учетом его специфики, а также осу-
ществляемых финансовых операций и рисков, сопутствующих деятельности фи-
нансовых посредников.  
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В данном исследовании в качестве субъектов, деятельность которых регу-
лируется и контролируется Банком России, будут рассмотрены кредитные орга-
низации, преимущественно банки. 

Целью данного исследования является определение основных тенденций 
развития банковского надзора в Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
охарактеризовать изменения в банковском секторе с институциональной пози-
ции; дать оценку надзорных мероприятий Банка России в период 2014–2020 гг. 
с целью выявления проблем в их осуществлении.  

Реализация механизма банковского надзора непосредственно влияет на ко-
личественные характеристики банковского сектора. Определяя банковский 
надзор с системной позиции, мы выделили элементы механизма банковского 
надзора, а именно методы, направления и инструменты надзора.  

Государственная регистрация и лицензирование является предваритель-
ным направлением банковского надзора, определяющим барьеры допуска кре-
дитных организаций на банковский рынок.  

За период с 2014 по 2019 г. заметно сокращалось количество зарегистри-
рованных кредитных организаций. Случались факты отказа в государственной 
регистрации из-за неудовлетворительного финансового положения учредителей, 
а также подачи несоответствующих требованиям федеральных законов и норма-
тивным актам Банк России документов на регистрацию. 

По данным за 2019 г. количество зарегистрированных кредитных органи-
заций составляет 836, что на 213 кредитных организаций меньше (или на 20,3 %) 
по сравнению с данными за 2014 г.  

В 2017 г. в соответствии с внесенными изменениями в закон «О банках и 
банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. федер. закона от 
01.05.2017 г. № 92-ФЗ) произошли существенные изменения в банковском регу-
лировании, предусматривающие разделение банков на два типа: с универсальной 
и базовой лицензией. Вид банковской лицензии определяет регуляторную 
нагрузку на банк, а также перечень банковских операций и иных сделок. Дея-
тельность банков с универсальной лицензией регулируется всеобъемлюще (бо-
лее высокие требования к размеру собственных средств и качеству капитала, 
обязательным нормативам, менеджменту и т.д.), для банков с базовой лицензией 
применяется упрощенное регулирование. Таким образом, к банкам предъявля-
ются регуляторные требования в зависимости от перечня осуществляемых опе-
раций, масштабов деятельности и значимости на банковском рынке (системной 
и/или региональной). В табл. 49 представлена динамика количества кредитных 
организаций за четыре года. 

В течение 2018 г. завершился процесс распределения банков на два типа: 
с базовой и универсальной лицензией. В последующие годы при общем ежегод-
ном сокращении действующих банков, происходит уменьшение количества бан-
ков как с универсальной, так и с базовой лицензией. В 2020 г. более быстрыми 
темпами происходило уменьшение числа банков с базовой лицензией. 
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Данная тенденция может быть связана с более слабыми возможностями не-
больших банков на равных конкурировать с крупными и средними банками (об-
ладателями универсальной лицензии), особенно в условиях пандемии, когда в 
качестве одного из наиболее весомых преимуществ выступает развитая и эффек-
тивная система дистанционного обслуживания клиентов, которой не в полной 
мере обладают банки с базовой лицензией. 

 
Таблица 49 

Динамика количества кредитных организаций, имеющих право 
на осуществление банковских операций, ед. 

Показатель 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 
1. КО, имеющие право на осуществ-
ление банковских операций, в том 
числе: 

561 484 442 406 

1.1. Банки: 
– с универсальной лицензией 
– с базовой лицензией 

517 
– 
– 

440 
291 
149 

402 
266 
136 

366 
248 
118 

1.2. НКО 44 44 40 40 
2. КО, имеющие лицензии на при-
влечение вкладов населения 

468 400 365 334 

 
Количество банков, имеющих лицензию на привлечение вкладов населе-

ния, сокращается пропорционально уменьшению общего числа кредитных орга-
низаций. ГК «АСВ» является непосредственным участником надзорного про-
цесса, а именно субъектом механизма банковского надзора. Данное обстоятель-
ство имеет значение в контексте рассмотрения надзорной деятельности Банка 
России, так как проверки кредитных организаций могут проводится при участии 
ГК «АСВ», в случае ее участия в процедурах по финансовому оздоровлению 
банка или по вопросам страхования вкладов. Кредитные организации прини-
мают обязательное участие в системе страхования вкладов (далее – ССВ), со-
зданной для защиты интересов вкладчиков в Российской Федерации. Динамика 
банков-участников ССВ представлена в табл. 50. 

Таблица 50 
Изменение в числе банков-участников системы страхования вкладов  

в Российской Федерации 2014–2020 гг., ед. 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число банков-участников ССВ: 860 842 808 781 757 723 689 
– действующих  698 616 519 472 407 371 340 
– в процессе ликвидации 162 226 289 309 350 352 349 

Страховые случаи 61 77 88 41 57 24 18 
 
По представленным данным видно, что на конец 2020 г. в ССВ состояло 

689 банков (годом ранее – 723 банка, в 2014 г. – 860 банков), в том числе 340 дей-
ствующих банков, 349 банка находились в процессе ликвидации.  

В 2019–2020 гг. ни один банк не был включен в ССВ, исключены 34. 
Наступление страховых случаев произошло в 18 банках, годом ранее – в 24 бан-
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ках. Таким образом, наблюдается тенденция сокращения числа страховых слу-
чаев, которые могут быть связаны с отзывом (аннулированием) Банком России у 
банка лицензии на осуществление банковских операций или введением морато-
рия на удовлетворение требований кредиторов банка. 

При общем сокращении числа кредитных организаций наблюдается анало-
гичная динамика и по подразделениям кредитных организаций (рис. 39). 

Как видно из рисунка, на начало 2021 г. насчитывается 530 филиалов кре-
дитных организаций, а на 01.01.2015 г. – 1 708, т.е. темп снижения филиальной 
сети за данный период составил – 69 %. Сокращение продемонстрировали и 
внутренние структурные подразделения кредитных организаций, однако в от-
дельные периоды (2018–2019 гг.) наблюдалось увеличение количества кредитно-
кассовых офисов на 14,6 % (2018 г. – 1918; 2019 г. – 2 198) и передвижных пунк-
тов кассовых операций на 2,5 % (2018 г. – 283; 2019 г. – 290). 

 

 
Рис. 39. Количество кредитных организаций и их подразделений 

в Российской Федерации 2014–2020 гг., ед. 
 
Таким образом, сохраняется общая тенденция к сокращению филиалов и 

внутренних структурных подразделений кредитных организаций, что обуслов-
лено не только выводом с банковского рынка недобросовестных и слабых участ-
ников, но и развитием кредитными организациями электронных технологий 
предоставления банковских услуг, интернет-банкинга, а также политики сокра-
щения расходов. 
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Уровень доступности финансовых услуг можно определить через индекс 
совокупной обеспеченности банковскими услугами регионов. В табл. 51 можно 
увидеть обеспеченность регионов России банковскими услугами. 

 
Таблица 51 

Обеспеченность регионов Российской Федерации 
банковскими услугами в 2014–2020 гг. 

Показатель Год 

Регион 
Ц

ен
тр

ал
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ы
й 

Ф
О

* 
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ер
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Количе-
ство КО, 
филиалов, 
дополни-
тельных, 
операци-
онных и 
кредитно-
кассовых 
офисов 

2014 
10 610 4 140 4 007 1 200 7 825 3 644 4 996 1 891 38 313 

2015 8 907 3 636 3 454 1 030 6 972 3 081 4 182 1 676 33 429 

2016 8 223 3 361 3 563 916 6 347 2 815 3 840 1 605 30 670 

2017 8 547 3 302 3 490 876 6 738 2 775 4 094 1 607 31 429 

2018 7 815 2 895 3 210 775 6 721 2 772 3 551 1 886 29 625 

2019 7 937 2 895 3 325 821 6 725 2 797 3 596 1 900 29 996 

2020 7 502 2 081 3 181 786 6 503 2 662 3 460 1 852 27 027 

Совокуп-
ный ин-
декс обес-
печенно-
сти реги-
она бан-
ковскими 
услугами 

2014 1,22 1,11 0,92 0,48 0,87 0,81 0,86 0,87 1,0 

2015 1,23 1,12 0,86 0,43 0,87 0,86 0,84 0,83 1,0 

2016 1,2 1,1 0,8 0,4 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 

2017 1,2 1,1 0,8 0,4 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 

2018 1,23 1,06 0,83 0,42 0,92 0,86 0,87 0,86 1,0 

* ФО – федеральный округ. 
 
Значительное количество кредитных организаций и их структурных под-

разделений сосредоточено в Центральном федеральном округе. По итогам 
2018 г. заметно, что существенно более высокая обеспеченность банковскими 
услугами по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе (1,23), 
далее следует Северо-Западный федеральный округ (1,06). Самая низкая обеспе-
ченность банковскими услугами наблюдается в Северо-Кавказском ФО (0,42).  

В Приволжском ФО значительно увеличился индекс обеспеченности за 
рассматриваемый период с 0,87 до 0,92. Данные таблицы свидетельствуют о зна-
чительной диспропорции в регионах по показателю обеспеченности банков-
скими услугами. 

Проведенный анализ изменений в банковском секторе Российской Феде-
рации за период 2014–2020 гг., с институциональной позиции, позволяет говорит 
о закреплении тенденций по сокращению как общего числа кредитных органи-
заций и их подразделений, так и банков разных типов. Одной из главных причин, 
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вызвавших подобные изменения, является применение надзорных мероприятий 
Банком России к кредитным организациям, не соблюдающих действующее зако-
нодательство и требования регулятора по обеспечению безопасной для клиентов 
деятельности, основанной на выполнении обязательных нормативов и поддер-
жании финансовой устойчивости.  

Для определения проблем в сфере банковского регулирования и надзора 
следует дать оценку надзорных мероприятий, проводимых Банком России в 
2014–2020 гг. Одним из инструментов надзорного механизма является анализ со-
блюдения кредитными организациями обязательных нормативов.  

Банки с универсальной лицензией должны соблюдать 11 нормативов, 
банки с базовой лицензией – 5 нормативов (2 норматива концентрации кредит-
ного риска, 2 – достаточности капитала, 1 – ликвидности), также имеют упро-
щенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности, 
они освобождены от необходимости рассчитывать и соблюдать норматив финан-
сового рычага и надбавки к нормативам. 

Рассмотрим динамику нарушений обязательных нормативов, допущенных 
кредитными организациями (рис. 40). Данные за 2019 и 2020 гг. не представлены 
в виду отсутствия информации на сайте Банка России. 

 

  
Рис. 40. Динамика нарушений кредитными организациями  

обязательных нормативов в 2014–2018 гг. 
 

С 2014 по 2017 г. видна тенденция к снижению выявленных нарушений 
обязательных нормативов.  

В 2017 г. был введен норматив Н25, в 2018 г. – норматив Н1.4 и отменен 
Н9.1, вследствие чего, в 2018 г. зафиксирован небольшой рост числа нарушений 
(табл. 52). 

Таблица 52 
Количество нарушений обязательных нормативов кредитными организациями 

в Российской Федерации в 2014–2018 гг. 
Показа-

тель 2014 Уд. 
вес, % 2015 Уд. 

вес, % 2016 Уд. 
вес, % 2017 Уд. 

вес, % 2018 Уд. 
вес, % 

Н1.0 4 2,0 8 4,3 6 3,7 2 2,0 1 1,0 
Н1.1 2 1,0 8 4,3 4 2,4 3 3,0 3 3,1 
Н1.2 3 1,5 8 4,3 7 4,3 5 5,1 3 3,1 
Н1.4 – – – – – – – – 3 6,3 
Н2 10 5,1 9 4,9 7 4,3 8 8,1 4 3,8 

198 185 164
99 103
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Показа-
тель 2014 Уд. 

вес, % 2015 Уд. 
вес, % 2016 Уд. 

вес, % 2017 Уд. 
вес, % 2018 Уд. 

вес, % 
Н3 14 7,1 15 8,1 14 8,5 11 11,1 3 2,9 
Н4 7 3,5 8 4,3 5 3,0 2 2,0 0 0,0 
Н6 122 61,6 91 49,2 78 47,6 44 44,4 53 51,0 
Н7 14 7,1 19 10,3 22 13,4 6 6,1 8 7,7 
Н9.1 6 3,0 1 0,5 5 3,0 2 2,0 – – 
Н10.1 16 8,1 18 9,7 16 9,8 2 2,0 5 4,8 
Н25 – – – – – – 14 14,1 13 12,5 
Всего 
наруше-
ний 

198 100  185  100 164  100 99 100  103  100 

 
По данным таблицы видно, что к 2019 г. количество нарушений нормати-

вов достаточности собственных средств снижается, что свидетельствует об эф-
фективности регулятивных мер и надзорных мероприятий по выводу с банков-
ского рынка кредитных организаций, не соответствующих требованиям Банка 
России. 

Наибольшее количество нарушений в период 2014–2019 гг. было выявлено 
по нормативу максимального размера риска на одного заемщика или группу свя-
занных заемщиков (Н6). В течение 2018 г. данный норматив нарушали 53 кре-
дитных организаций, доля нарушения данного норматива от суммы всех нару-
шений составила 51 % (за 2017 г. – 44 (44,4 %), за 2016 г. – 78 (47,6 %), за 2015 г. – 
91 (49,2 %), за 2014 г. – 122 (61,6 %)). Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7) в 2018 г. нарушили – 8 кредитных организаций (за 
2017 г. – 6, за 2016 г. – 22, за 2015 г. – 19, за 2014 г. – 14). Таким образом, одной 
из проблемных зон, которые находятся под постоянным контролем Банка Рос-
сии, является концентрации кредитных рисков. 

С 2017 г. кредитные организации начали рассчитывать норматив макси-
мального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком 
лиц) (Н25). Нарушения этого норматива в 2018 г. допустили 13 кредитных орга-
низаций (в 2017 г. – 14). Выявляются проблемы некорректного отражения дан-
ного риска. В связи с этим проводится работа по оценке риска на базе мотивиро-
ванного суждения относительно связанности заемщиков при отсутствии ее фор-
мальных признаков.  

В 2018 г. требования по соблюдению норматива краткосрочной ликвидно-
сти (Н26, Н27) выполнялись всеми системно-значимыми кредитными организа-
циями (далее – СЗКО). Фактические значения норматива краткосрочной ликвид-
ности (Н26, Н27) в среднем по СЗКО сократились с 148,6 % на 01.01.2018 г. до 
130,5 % на 01.01.2019 г. и находились в диапазоне от 98,6 до 177,7 % в разрезе 
банков.  

В 2017 г. нормативы выполнялись восемью СЗКО. Фактические значения 
норматива краткосрочной ликвидности в среднем по СЗКО выросли с 94,2 % на 
01.01.2017 г. до 148,6 % на 01.01.2018 г. в ситуации формирования в банковском 
секторе профицита ликвидности. 
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По состоянию на 01.01.2021 г. Департамент надзора за СЗКО (далее –
ДНСЗКО) осуществлял надзор за деятельностью 12 СЗКО и 18 банками, входя-
щих в состав банковских групп, головными организациями которых являются 
СЗКО, а также Банка «ТРАСТ» ПАО, выполняющего функцию Банка непро-
фильных активов. Поднадзорные ДНСЗКО кредитные организации являются 
участниками 13 банковских групп, трех холдингов.  

Служба текущего банковского надзора (далее – СТБН) осуществляла 
надзор за деятельностью 371 кредитной организации, в том числе за 221 банком 
с универсальной лицензией, 118 банками с базовой лицензией и 32 небанков-
скими кредитными организациями (далее – НКО). 

В период 2014–2020 гг. использоваться практика риск-ориентированных 
подходов к организации и проведению инспекционных проверок, в связи с чем, 
основной объем проверок приходился на головные офисы кредитных организа-
ций, и преимущественно проводились тематические проверки. Рассмотрим, про-
веденные Банком России проверки кредитных организаций за рассматриваемый 
период (табл. 53).  

Таблица 53 
Инспекционные проверки Банка России 
кредитных организаций в 2014–2020 гг. 

Количество 
проверок 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 817 647 585 460 384 346 239 
– плановые 551 454 408 341 286 277 141 
– внеплановые 266 193 177 119 98 69 98 

Проверки СЗКО 53 45 35 н/д 12 32 н/д 
 
По данным можно видеть сокращение количества проверок, что связано, 

прежде всего, с сокращением общего числа действующих кредитных организа-
ций. Необходимо отметить, что в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции в 2020 г. Банк России принимал меры по минимизации количества про-
верок кредитных организаций. В конце марта 2020 г. решением Советом дирек-
торов Банка России инспекционная деятельность была приостановлена.  

Если сравнивать число проверок за последние два года, то можно отметить 
сокращение плановых проверок и увеличение числа внеплановых проверок на 
42 %. Основаниями для проведения внеплановых проверок послужили решения 
руководства Банка России ввиду необходимости изучения операций, которые 
могли вызывать высокий уровень риска, а также по причине присутствия при-
знаков «манипулирования» вкладами граждан и двойного учета валютно-обмен-
ных операций. 

В ходе инспекционной деятельности в период 2014–2020 гг. было выяв-
лено значительное количество нарушений. Основные нарушения кредитных ор-
ганизаций, выявленные в процессе инспектирования в период 2019–2020 гг.: за-
вышение оценки финансового положения заемщиков; завышение качества об-
служивания долга заемщиками; использования обеспечения, не соответствую-
щего требованиям или учитываемого по завышенной стоимости. 
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Таким образом, основной объем нарушений, выявляемых в ходе проверок 
кредитных организаций, связан с недооценкой качества предоставляемых ссуд. 

Особое внимание при проверках уделялось оценке профилей рисков и их 
концентрации, осуществлялась оценка качества активов и капитала, выявлялись 
конечные получатели заемных средств и источники погашения ссудной задол-
женности, и соблюдение регулятивных требований.  

Продолжалось использование надзорным органом скоординированных 
проверок кредитных организаций для реализации консолидированного надзора 
Так, в 2018 г. проведено 33 проверки кредитных организаций – участников 
13 банковских групп, а также 17 кредитных организаций и 26 НФО – участников 
15 банковских групп/холдингов. В 2019 г. проведено 26 проверок – участников 
12 банковских групп, а также 17 кредитных организаций и 26 НФО – участников 
12 банковских групп/холдингов. В 2020 г. начато проведение проверок 10 кре-
дитных организаций – участников пяти банковских групп (формализованных и 
неформализованных), четырех кредитных организаций и трех ПО – участников 
двух банковских групп/холдингов, а также 16 ПО – участников семи групп.  

Результаты скоординированных проверок выявили применение бизнес-мо-
делей КО и НФО, направленные на получение экономических выгод за счет раз-
ницы в регулировании деятельности различных субъектов финансового рынка. 

Работа с «проблемными» кредитными организациями является следую-
щим направлением надзора. Инструментами данного направления выступают 
меры, примененные в отношении кредитных организаций. На основе Инструк-
ции Банка России «О порядке применения к кредитным организациям (головным 
кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных ст. 74 Феде-
рального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
от 21.06.2018 г. № 188-И рассмотрены примененные меры в 2014–2020 гг.  

В период 2014–2020 гг. в составе мер консультационного надзора преобла-
дало направление письменной информации кредитным организациям о недо-
статках в деятельности и рекомендации по их устранению, приблизительно 56 % 
от всех предупредительных мер. В 2020 г. информация была направлена 428 кре-
дитных организаций. В 2019 г. руководству и совету директоров 474 кредитным 
организациям была направлена данная информация (в 2018 г. – 549, в 2017 г. – 
601, в 2016 г. – 713, в 2015 г. – 813, в 2014 г. – 873). 

Второй мерой консультационного надзора выступает проведение совеща-
ний, доля данной меры составила приблизительно 37 % за анализируемый пе-
риод. В течение 2020 г. надзорными подразделениями проведено 438 совещаний 
с кредитными организациями, в том числе 75 совещаний с СЗКО. В условиях 
пандемии совещания проводились преимущественно посредством видео- и 
аудиоконференц-связи. 

До 2016 г. основными мерами в составе принудительных являлись: направ-
ление требований Банка России и ограничения на осуществление кредитными 
организациями отдельных операций. Основные ограничения по операциям вво-
дились на операции, связанные с привлечением денежных средств физических 
лиц во вклады и открытием банковских счетов физическим и юридическим ли-
цам. В 2018 г. к 75 кредитным организациям применено первое ограничение и к 
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74 – второе, в 2019 г. к 28 и 27 соответственно, в 2020 г. – к 21 и к 21 соответ-
ственно. 

С 2016 г. направление требований Банка России и назначение штрафов яв-
лялись основными мерами принудительного характера. Надзорным органом 
были направлены требования о доформировании резервов на возможные потери 
по ссудам и реклассификации ссудной задолженности более 300 кредитным ор-
ганизациям в каждый год в период 2014–2020 гг.  

Основной причиной назначения штрафов были нарушения федеральных 
законов, нормативных актов и предписаний Банка России, непредъявление све-
дений, предъявление неполных или недостоверных сведений кредитными орга-
низациями. В 2020 г. к 130 кредитной организации применена данная мера, в 
2019 г. к 241 кредитной организации, а в 2018 г. к 275 кредитным организациям. 
По сравнению с 2014 г. увеличение произошло на 215,09 % (мера применена к 
87 кредитным организациям).  

Важно отметить, что надзорное реагирование регулятора ориентировано в 
первую очередь на применение превентивных мер, основной целью которых яв-
ляется предупреждение развития негативных тенденций в деятельности кредит-
ных организаций на ранних стадиях их обнаружения. 

В рамках системы поведенческого надзора в банковском секторе, цель ко-
торого преследует повышение доверия населения и мониторинг поведения кре-
дитных организаций с потребителями услуг, зафиксировано 130,3 тыс. жалоб по 
отношению к кредитным организациям, или 53,5 % от жалоб всех поднадзорных 
субъектов, что на 6,5 % больше показателя 2017 г. (123 тыс. жалоб или 50,1 % от 
всех жалоб поднадзорных субъектов). Жалобы затрагивали вопросы потребитель-
ского, ипотечного кредитования, а также отказа в выдаче вкладов и (или) непро-
ведения платежей в преддверии отзыва лицензии у кредитной организации.  

По результатам анализа информации о кредитной организации осуществ-
ляется оценка экономического положения банков посредством отнесения банка 
к одной из пяти классификационных групп (Указание Центрального банка РФ 
«Об оценке экономического положения банков» от 03.04.2017 г. № 4336-У). 

Оценка осуществляется в соответствии с балльно-весовой системой. Отне-
сение банка к определенной классификационной группе влияет на режим 
надзора, а также на возможность получения рефинансирования от Банка России 
и участия в механизме экстренного предоставления ликвидности. 

 
Таблица 54 

Перечень банков, проходящих процедуру финансового оздоровления  
с участием ГК «АСВ» и Банка России на 01.01.2021 г. 

С участием Банка России С участием АСВ 
1.  ПАО «Московский Индустриальный 

банк» 
1.  АО КБ «Солидарность» 

2.  «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
(ПАО) 

2.  АО «Акционерно-коммерческий банк 
реконструкции и развития «Эконом-
банк» 

3.  ПАО «Промсвязьбанк» 3.  АО «ВУЗ-банк» 
4.  ПАО Национальный банк «ТРАСТ» 4.  АО «Тимер Банк» 
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С участием Банка России С участием АСВ 
 5.  ПАО Московский областной банк 
 6.  АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 
 7.  ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
 8. Таврический Банк (АО) 
 9. АО «ГЕНБАНК» 
 10. АО «БМ-Банк» 

 11. АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГО-
ВЫЙ БАНК» (ПАО) 

 12. ПАО «Балтийский Инвестиционный 
Банк» 

 13. Калужский газовый и энергетический 
АКБ «Газ-энергобанк» (АО) 

 14. АО «Севастопольский Морской банк» 
 
В случае ухудшения финансового состояния кредитной организации Банк 

России выносит решение о применении мер финансового оздоровления. Процесс 
финансового оздоровления банка представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на улучшение финансового положения кредитной организации, которые 
позволяют избежать ее банкротства. При принятии решения о целесообразности 
финансового оздоровления учитывается его системная/региональная значи-
мость, а также значимость банка на уровне отдельных сегментов финансового 
рынка и возможные последствия в случае принятия Банком России решения об 
отзыве лицензии у банка. 

Так, в настоящее время, начиная с 2014 г. в российской банковской системе 
наблюдается два процесса – массовый отзыв лицензий и активное финансовое 
оздоровление. Финансовое оздоровление осуществляется двумя путями: по кре-
дитной схеме, т.е. с привлечением ГК «АСВ», и с 2017 г., по схеме прямого уча-
стия, основанной на участии Банка России в капитале санируемых банков. 

Реализация схемы прямого участия Банка России была проведена в отно-
шении крупных банков.  

Согласно таблицы, процедуру финансового оздоровления проходят такие 
банки как ПАО «Московский Индустриальный банк», ПАО «Промсвязьбанк», 
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», где Банк России выступил в качестве ос-
новного инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского 
сектора (далее – ФКБС).  

Рассмотрим количество банков, проходящих процедуру финансового оздо-
ровления за рассматриваемый период (рис. 41). 

По данным рисунка видно, что количество банков, проходящих процедуру 
санации, в каждый год увеличивается. Так, в 2014 г. данные мероприятия прово-
дились в 12 банках, а в 2018 г. уже в 28 банках. Темп прироста за данный период 
составил 133,3 %. 

В ситуации, когда собственники кредитной организации не осуществляли 
мероприятия по устранению выявленных нарушений и восстановлению финан-
совой устойчивости, надзорный орган в виду оснований налагал крайнюю меру, 
а именно, отзыв лицензии на осуществление банковских операций.  
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Рис. 41. Количество банков, в отношении которых проходила санация  
в Российской Федерации в 2014–2018 гг. 

 
В 2019 г. Банком России отозваны лицензии у 24 банков и 4 НКО (в 2018 г. – 

57 банков и 3 НКО; в 2017 г. – 47 банков и 4 НКО; в 2016 г. – 93 банков и 4 НКО; 
в 2015 г. – 88 банков и 5 НКО; в 2014 г. – 73 банков и 13 НКО). Суммарная стои-
мость активов кредитных организаций, у которых в 2019 г. отозваны лицензии 
на осуществление банковских операций, составила 107,2 млрд р., что равно 0,11 % 
от совокупных показателей по банковскому сектору (в 2017 г. – 927 млрд р., или 
1,2 %; в 2016 г. – 1,1 трлн р., что равно 1,3 %; в 2015 г. – 1,1 трлн р., или 1,5 %; в 
2014 г. – 350,4 млрд р., или 0,6 %).  

Рассмотрим динамику прекративших деятельность кредитных организа-
ций, в том числе по причине отзыва лицензии (рис. 42). 

 

 

Рис. 42. Динамика количества прекративших деятельность кредитных  
организаций в Российской Федерации 2014–2019 гг. 
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По данным рисунка можно говорить о постепенной консолидации банков-
ского сектора. В 2020 г. у 8 кредитных организаций были аннулированы лицен-
зии в связи с добровольной ликвидацией, произошло 13 реорганизаций в форме 
присоединения. В 2019 г. зафиксировано 12 реорганизаций кредитных организа-
ций в форме присоединения к крупным и устойчивым банкам. За 2018 г. произо-
шло 10 реорганизаций в форме присоединения (в 2017 г. – 9; в 2016 г. – 13; 
2015 г. – 8; 2014 г. – 7). Кроме того, Банком России аннулированы лицензии бан-
ков и НКО. Аннулирование лицензии происходит не принудительно, участники 
кредитной организации принимают решение о добровольной ликвидации. 

В течение 2020 г. Банк России отозвал лицензии у 16 кредитных организа-
ций (15 банков и 1 НКО). В отличие от 2018 и 2019 гг., когда лицензии отзыва-
лись в основном у региональных банков, в 2020 г. лишь шесть отзывов (40 %) 
пришлись на регионы.  

Отличительной чертой 2020 г. стали резко участившиеся случаи самолик-
видации банков по решению акционеров (при этом речь идет об аннулировании, 
а не отзыве лицензии). Таких случаев было восемь (в 2019 г. – три, в 2018 г. – 
семь, ранее – не более двух в год).  

Необходимо обратить внимание на то, что страховые случаи в связи с от-
зывом лицензии в 2019 г. и в 2018 г. произошли в банках, где все являлись участ-
никами ССВ (2019 г. – 24; 2018 г. – 57). В 2017 г. у 47 банков отозвано лицензий, 
однако страховые случаи произошли в 41 банке, это говорит о том, что 6 банков 
не участвовали в ССВ и вкладчикам этим банков достаточно сложно возвращать 
свои денежные средства. В 2016 г. отозвано 93 лицензии, страховые случае про-
изошли в 88 случаях. В 2015 г. отозвано 88 лицензий банков, страховые случаи 
произошли в 77 случаях. В 2014 г. отозвано 73 лицензии, зафиксирован 61 стра-
ховой случай (табл. 55). 

Таблица 55 
Количество отозванных Банком России лицензий в 2014–2020 гг. 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество отозван-
ных лицензий банков 

73 88 93 47 57 24 16 

Страховые случаи 61 77 88 41 57 24 18 
«Зачищенная доля 
рынка», % 

8,5 11,2 13,7 8,2 11 5,5 – 

 
«Зачищенная доля рынка» в 2019 г. впервые за рассматриваемый период 

составила наименьший показатель за 6 лет. Из 24 банков ни один банк не входит 
в перечень топ-100 по размеру активов и один входил в топ-100 по объему при-
влеченных от населения средств. В предыдущие годы как минимум 4 банка из 
топ-100 были подвержены отзыву лицензии. 

Именно с 2014 г. увеличилась интенсивность отзывов лицензий. Частота 
отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц. Пик лишения 
лицензий пришелся на 2015–2016 гг., так как в эти годы в среднем за месяц 8 бан-
ков теряли право продолжать банковскую деятельность. В этот период постав-
лено два рекорда, первый – максимум отозванных лицензий (97) и максимум по 
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суммарному размеру активов у банков с отозванной лицензией, 1,1 трлн р., или 
1,4 % от общего объема активов банковского сектора. В 2017 и 2018 гг. зафикси-
ровано почти в два раза меньше отозванных лицензий.  

В рассматриваемый период регулятор выводил с рынка в основном срав-
нительно некрупные банки. Даже в пиковые годы (2015 и 2016 гг.) средний раз-
мер активов банка в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд р. В 2017 г. – 
17,9 млрд р., в 2018 г. чуть увеличилась тенденция отзыва лицензий, средний 
размер активов таких банков составил 9,5 млрд р.1 Причины отзыва лицензий, 
представлены в табл. 56.  

Таблица 56 
Причины отзыва лицензий кредитных организаций и количество случаев  

возникновения данных причин в Российской Федерации 2014–2020 гг. 
Основания отзыва 

лицензий 
Данные на конец года 

2014 2015 2016 2017 ТП 2018 ТП 2019 ТП 2020 ТП 
Неисполнение фе-
деральных законов, 
нормативных актов 
Банка России, если 
в течение 1 года к 
КО неоднократно 
применялись меры 
воздействия 

75 83 96 51 –46 56 9,8 27 –51 15 –44 

Неоднократное 
нарушение в тече-
ние одного года 
требований феде-
рального закона 
ПОД / ФТ, а также 
изданных в соот-
ветствии с ним нор-
мативных актов 
Банка России 

36 34 35 24 –31 35 45 14 –60 9 –35 

Обнаружение фак-
тов существенной 
недостоверности 
отчетных данных 

13 11 5 5 0 2 –60 0 0 0 0 

Достаточность ка-
питала ниже 2 % 

12 27 39 14 –64 8 –42 4 –50 1 –75 

Неспособность удо-
влетворить требо-
вания кредиторов 
по денежным обя-
зательствам в тече-
ние 14 дней с 
наступления даты 
их удовлетворения 

26 13 15 8 –46 0 –10 0 0 0 0 

 
                                                           

1 «Это геноцид»: сколько банков осталось в России // Gazeta.ru : офиц. сайт. URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2019/02/11/12177661.shtml. 
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По данным таблицы, можно заметить, что большее количество случаев от-
зыва лицензии у кредитных организаций было связано с неисполнением феде-
ральных законов, регламентирующих банковскую деятельность, а также норма-
тивных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации 
неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом 
№ 86-ФЗ.  

Стоит заметить, что в 2020 и 2019 гг. причины отзыва лицензий: обнару-
жение фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение 
14 дней с наступления даты их удовлетворения, отсутствовали. Однако в этом 
году зафиксированы новые причины отзыва лицензий, а именно: неисполнение 
в срок, установленный параграфом 4.1 гл. IX федерального закона № 127-ФЗ, 
требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного ка-
питала и размера собственных средств; невыполнение требований, установлен-
ных ч. 15 и 16 ст. 11.2 Федерального закона № 395-1. 

Большая часть кредитных организаций, лицензии которых отозваны в пе-
риод 2014–2017 гг. зарегистрированы в Московском регионе. В 2018 г. впервые 
в других регионах было отозвано лицензий больше, чем в Московском регионе, 
в 2019 г. продолжилась данная тенденция. 

Таким образом, с 2014 г. Банком России отозвано 382 лицензии у кредит-
ных организаций. Отметим, что характер причин, влекущих за собой отзыв ли-
цензий кредитных организаций, изменился. Так, резко возросла доля отзывов ли-
цензий на осуществление банковских операций по причине, так называемой 
утраты собственных средств. Основными причинами применения Банком Рос-
сии крайних мер к кредитной организации по-прежнему остаются: высоко рис-
кованная кредитная политика, отмывание доходов, совершение сомнительных 
операций в крупных объемах. 

Основная работа интенсивного очищения банковского сектора от слабых 
и недобросовестных игроков, которая Банком России началась с 2013 г. счита-
ется выполненной, однако данная политика регулятора далее будет в действии в 
умеренном темпе. Индекс «здоровья банковского сектора» повысился в 2019 г. 
до 90,5 % по сравнению с 2018 г., когда значение было 89 %. Считается, что по-
вышение индекса произошло из-за снижения отзыва лицензий. Оставшиеся 
9,5 % (до 38 кредитных организаций) находятся в зоне повышенного риска. Ин-
декс «здоровья банковского сектора» по данным на 01.01.2021 г. составляет 
91,0 %, оставшиеся 9 % (до 33 кредитных организаций находятся в зоне повы-
шенного риска). 

Примечательно, что на 355 банков, лишившихся лицензий с 2014 по 
2018 г., пришлось менее 4 % активов сектора, а вот доля девяти банков, взятых 
на санацию с 2017 г., превысила 6 %. 

Итак, анализ надзорных мероприятий Банка России в 2014–2020 гг. пока-
зал, что за рассматриваемый период кредитные организации имели в своей дея-
тельности многочисленные нарушения, и в этот период регулятором была про-
ведена работа по оздоровлению банковского сектора путем удаления с рынка не-
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добросовестных участников, особенно это коснулось малых, средних и регио-
нальных банков. Данный факт свидетельствует о том, что превентивная состав-
ляющая надзорной деятельности Банка России недостаточно эффективна, по-
скольку такие участники были допущены на рынок и действовали достаточно 
долгое время. Другие банки вошли в состав более крупных в процессе реоргани-
зации, можно сделать вывод, что регулятору проще осуществлять надзор над 
меньшим количеством более крупных банков. А также были и те банки, которые 
добровольно прекратили деятельность по инициативе руководства. Безусловно, 
сокращение числа неэффективных кредитных организаций ведет к улучшению 
состояния банковского сектора. 

 
2.6. Проектное финансирование как инструмент взаимодействия 

участников инвестиционно-строительного проекта  

Проектный подход к реализации инвестиционно-строительной деятельно-
сти определяет приоритетное развитие проектного финансирования именно в 
этой сфере. Актуальность данного вопроса как исследовательского и практиче-
ского направления подтверждается большим количеством работ на эту тему и 
происходящей трансформацией взаимодействия участников в процессе финан-
сирования инвестиционно-строительного проекта. Изменение условий финанси-
рования инвестиционно-строительных проектов в соответствии с вызовами мак-
роэкономической среды реализации проектов требует пересмотра экономиче-
ских, организационных, правовых норм участия в проекте и новых подходов к 
участию в проекте. В управлении инвестиционно-строительным проектом в 
условиях нестабильной экономической ситуации на первый план выходят во-
просы управления финансовыми и инвестиционными потоками, что наиболее 
адекватно реализуется посредством проектного финансирования.  

Проектное финансирование как особая форма использования финансовых 
ресурсов в соответствии с этапами жизненного цикла инвестиционных проектов 
используется с 70-х гг. XX в., что связано с развитием электроэнергетики и ак-
тивным запуском инфраструктурных проектов. Начало развития в России про-
ектного финансирования датируется периодом 90-х гг. XX в. Сначала эти методы 
применялись при участии в реализации международных проектов, но впослед-
ствии стали использоваться и в практике реализации внутренних проектов, чему 
способствовало развитие рыночных отношений, прекращение централизован-
ного распределения капитальных вложений и переход к использованию частных 
источников инвестиционных ресурсов. С возникновением различных субъектов 
собственности стало очевидным проявление различных, зачастую разнонаправ-
ленных интересов участников инвестиционных проектов. Это способствовало 
созданию и развитию банковских структур, занимающихся проектным финанси-
рованием и инвестиционным кредитованием собственников (предприятий), реа-
лизующих проект.  

В исследованиях приводится множество различных определений термина 
«проектное финансирование». В большинстве определений, представленных в 
исследованиях, подчеркивается особый характер распределения рисков между 
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участниками процесса кредитования, позволяющий обеспечить достижение ин-
тересов сторон проекта, даже при наличии некоторых условий, не всегда, на пер-
вый взгляд, выгодных отдельным участникам.  

Упрощенная трактовка понятия «проектное финансирование» зачастую 
ограничивается рассмотрением процесса предоставления заемных средств про-
ектной компании, специально созданной для реализации проекта. Однако этот 
подход можно назвать «операционным», поскольку в этом случае фокус направ-
лен на процесс предоставления кредита, и не принимаются во внимание инте-
ресы различных участников проекта и возникающие в связи с этим проектные 
риски. Поэтому в определениях, имеющихся в литературе, находят отражение 
различные стороны процесса проектного финансирования, в зависимости от ис-
следуемых аспектов.  

Исследователи, анализируя виды финансирования инвестиционных проек-
тов (корпоративное, долевое, государственное, проектное), отмечают отсутствие 
единого подхода к применению и трактовке данного термина1. На наш взгляд, 
это связано не только с его сложностью и «мультиинструментальностью»2, но и 
с расстановкой акцентов на финансировании или кредитовании, что не только 
подчеркивает суть экономического процесса, но и ставит исследователя на пози-
ции того или иного участника этого процесса: кредитора или заемщика. 

В литературе приводятся различные оценки проектного финансирования с 
позиции отражения интересов его участников. В основном исследователи при-
держиваются мнения о преимуществах проектного финансирования, прежде 
всего для банков, считая наиболее «пострадавшей» стороной застройщиков, а 
наиболее уязвимой и «незащищенной» – потребителей. Однако для каждой из 
сторон-участниц этого процесса можно выделить свои преимущества, недо-
статки и последствия перехода на проектное финансирование. 

К преимуществам проектного финансирования, прежде всего, относят воз-
можность обеспечить совместное финансирование проекта за счет расширения 
круга инвесторов и вовлечения в процесс организаций-застройщиков, коммерче-
ских банков, государственных органов, инвестиционных фондов, проектных 
компаний. В результате операции по предоставлению кредита могут рассматри-
ваться применительно к совместно реализуемому проекту, а не в отношении каж-
дого отдельного участника. Это позволяет увеличить максимально возможный 
объем предоставляемых средств, превышающий размеры кредита для каждого 
участника в отдельности. Тем самым обеспечивается требуемый объем потока 
инвестиций и снижаются затраты на финансирование проекта, а, следовательно, 
снижаются проектные финансовые риски.  

Следует указать на общность методологических принципов проектного 
финансирования и управления проектами. Это находит отражение в использова-

                                                           
1 Щукина Т. В. Проектное финансирование как перспективная форма организации инвести-

ций. DOI 10.17150/2500-2759.2020.30(2).292-299 // Известия Байкальского государственного универси-
тета. 2020. Т. 30, № 2. С. 292–299. 

2 Переверзева В. В. Проектное финансирование в системе проектного управления // Этап: Эко-
номическая Теория, Анализ, Практика. 2017. № 5. С. 36–45. 
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нии процессного подхода в управлении проектами и в проектном финансирова-
нии, использовании принципов декомпозиции проекта при определении стадий 
(фаз) реализации проекта. Реализация интересов участников проекта, являю-
щихся одновременно участниками проектного финансирования, должна рас-
сматриваться в соответствии с декомпозицией проекта по жизненном циклу. 
Определение встречных требований (регресса) к тем или иным участникам про-
екта также формируется в соответствии со стадией жизненного цикла проекта их 
ролью и функциями в проекте.  

В исследованиях указывается на следующие основные отличительные при-
знаки проектного финансирования: 

– предоставляется через проектную компанию, специализирующуюся на 
реализации таких проектов, чаще для нового проекта (бизнеса), чем для суще-
ствующего; 

– предполагает вовлечение большого количества участников с различ-
ными, зачастую разнонаправленными интересами; 

– характеризуется высоким уровнем финансового левериджа, т.е. соотно-
шения между долговыми обязательствами и собственным капиталом; 

– может осуществляться без регресса (без гарантий от инвестора) или с 
ограниченным регрессом для заемного капитала; 

– в качестве основных гарантий для кредиторов выступают имеющиеся 
контракты (договоры) заемщика (проектной компании), подтверждающие осу-
ществление операционной деятельности; 

– в качестве обеспечения возврата кредита рассматривается ожидаемый де-
нежный поток от проекта, а не активы заемщика (проектной компании), стои-
мость которых может быть во много раз меньше цены долга;  

– учитываются ограничения по сроку жизни проекта, которые определя-
ются сроками исполнения контрактов, что влияет на установление сроков пога-
шения долга по проектному финансированию; 

– увеличивается роль прединвестиционных исследований, которые позво-
ляют выявить и оценить ожидаемые риски реализации проекта; 

– предъявляются особые требования к организации взаимодействия струк-
тур-участниц проекта и создаваемой проектной компании. 

Последнее определяет отличия проектного финансирования от корпора-
тивного: 

– создание специальной проектной компании (SPV или SPE), играющей 
роль «буферной» структуры в распределении проектных рисков между участни-
ками проекта; 

– применение механизма проектного финансирования для проектов, реа-
лизация которых требует большого объема средств, превосходящего объемы 
корпоративного финансирования; 

– более прозрачная схема контроля целевого использования средств по 
сравнению с корпоративным финансированием за счет разделения счетов и осо-
бых принципов учета поступления и расходования средств.  

Вовлечение в процесс SPV-компании позволяет кредитору быть уверен-
ным в том, что генерируемые проектом денежные потоки не будут направлены 
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на финансирование других проектов компании. Это повышает возможность кон-
троля использования заемных средств со стороны кредиторов.  

Поскольку от выбора схемы финансирования проекта зависит обеспечение 
эффективности его выполнения, при выборе способа финансирования проекта 
рекомендуется учитывать выполнение двух основных задач: обеспечение инве-
стиционного потока, необходимого для выполнения проекта в соответствии с 
графиком работ и оптимизация структуры инвестиций за счет снижения капи-
тальных затрат и, соответственно, рисков проекта.  

По мнению исследователей1, система проектного финансирования базиру-
ется на проектном риск-менеджменте, т.е. управлении рисками участников про-
екта. При этом последнее условие следует применять в соответствии с требуе-
мыми объемами выполнения работ и финансовыми возможностями инвесторов 
проекта. Таким образом, ключевое отличие проектного финансирования заклю-
чается в характере взаимоотношений заемщика и кредитора. Это проявляется в 
распределении рисков проекта и ограниченной ответственности заемщика в пре-
делах денежных поступлений от проекта, исключая активы заемщика, которые 
могут служить лишь дополнительным обеспечением проекта, как правило, на 
начальных этапах его реализации.  

В дискуссиях на тему перспективности проектного финансирования основ-
ной акцент делается на рассмотрение преимуществ и недостатков (потерь) для 
застройщиков (строительных организаций) и населения (потребителей). При 
этом почти исключаются из рассмотрения банки как финансовые участники (по-
средники) в схеме проектного финансирования. Предполагается априори, что 
банк всегда достигает свой интерес и получает выигрыш в виде уплачиваемых 
заемщиком процентов. Схема взаимодействия участников, на первый взгляд, вы-
глядит достаточно простой: от застройщика (заемщика) требуется подготовка не-
обходимой документации и соответствие требованиям, в ответ на это банки от-
крывают финансирование, застройщик осуществляет свою деятельность. Однако 
не следует забывать про рисковый фактор в деятельности банков, который в 
настоящее время является определяющим в силу скорости и масштабов проис-
ходящих экономических явлений. Одна из главных задач проектного финанси-
рования – распределение возможных финансовых последствий рисков проекта 
между его участниками – требует предоставления дополнительных гарантий, 
снижающих отдельные виды риска.  

Учитывая усиление роли рискового фактора и трансформацию взаимодей-
ствия участников проекта под влиянием макроэкономической ситуации, в иссле-
дованиях все чаще используется понятие «банковская экосистема». Как отмеча-
ется в исследованиях, к формированию таких экосистем приводит развитие парт-
нерства финансовых и нефинансовых структур. Проектное финансирование яв-
ляется одной из форм такого партнерства, позволяющего найти новые подходы 

                                                           
1 Переверзева В. В. Механизм проектного финансирования при реализации инвестиционных 

проектов. DOI 10.21686/2413-2829-2018-3-24-32 // Вестник Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова. 2018. № 3 (99). С. 24–32.  
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к минимизации банковских рисков. Каждая операция с проектным финансирова-
нием для банка связана с определенным риском, который отражается в уровне 
процентной ставки по таким кредитам. 

Банковские риски как при ипотечном, так и при проектном финансирова-
нии в исследованиях группируются по следующим основным типам: риски лик-
видности; кредитные риски, возникающие вследствие недополучения доходов; 
рыночные риски, связанные с изменением макроэкономической ситуации и по-
следующим изменением стоимости финансовых ресурсов и процентных ставок 
(валютный, процентный, инфляционный). Исследователи отмечают наибольшее 
влияние как на проектное, так и на ипотечное финансирование кредитных рисков 
и рисков ликвидности. Однако, несмотря на это, именно ипотечное кредитование 
рассматривается в «Стратегии развития строительной отрасли…» в качестве ос-
новного источника финансовых ресурсов для развития отрасли жилищного стро-
ительства (рис. 43). 

Основные банковские риски в процессе проектного финансирования свя-
зывают со следующими факторами: недобросовестный застройщик, неэффек-
тивный проект (фактические денежные потоки не соответствуют прогнозным), 
длительность периода кредитования, технологические риски, свойственные 
строительной отрасли, и влияющие на результат проекта, большой объем одно-
временно требуемых финансовых ресурсов в связи с капитальным характером 
затрат заемщиков.  

 

 
Рис. 43. Целевые показатели объема ввода жилья и финансирования 

жилищного строительства, млн м2/ год1 
 

Группа рисков, связанных с незавершенным строительством, является од-
ной из самых очевидных для инвестиционно-строительных проектов, незави-
симо от области строительства – жилищное, производственное, инфраструктур-
ное. Основным рисковым фактором является возможная финансовая нежизне-
способность проекта, поэтому требуется обеспечить уверенность инвесторов 
(кредиторов) в том, что прогнозные доходы от проекта будут достаточны для по-
крытия текущих и капитальных затрат, связанных с реализацией проекта, в том 
числе, и обслуживания долга.  
                                                           

1 Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 года / Минстрой России : офиц. сайт. 
URL: http://stroystrategy.ru. 
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Риски неуплаты задолженности являются, как правило, следствием риска 
финансовой нежизнеспособности проекта, и возникают даже у вполне успешных 
проектов в связи с временным снижением доходов в результате внешних рыноч-
ных рисков. Для предотвращения такой ситуации финансовым планом проекта, 
как правило, жестко регламентируется распределение финансовой нагрузки по 
периодам реализации проекта и контроль обязательного превышения макси-
мальных годовых выплат над годовыми выплатами по задолженностям. Приме-
нение таких мер снижения риска невыполнения финансовых обязательств, как 
формирование резервных фондов, использование производственных выплат и 
возможностей дополнительного финансирования часто является ограниченным 
именно в силу недостаточности ожидаемых поступлений от проекта, поэтому 
может рассматриваться лишь в качестве теоретически возможных. Поэтому ис-
пользование возможностей проектного финансирования как раз призвано сни-
зить необходимость обращения к дополнительному финансированию в процессе 
реализации проекта. 

Некоторые авторы1 проектное финансирование жилищного строительства 
относят к инновационным способам финансирования объектов строительства, 
акцентируя внимание на переходе от долевого строительства к кредитованию 
жилищного строительства с использованием счетов эскроу (рис. 44). 

 

 
Рис. 44. Соотношение количества счетов эскроу по договорам  

долевого строительства по кредитным договорам, тыс. шт.2 
 
Говоря об инновационном характере проектного финансирования, авторы, 

как правило, имеют в виду ее применение к инвестиционно-строительным про-
ектам, реализуемым в жилищной сфере, поскольку для производственных про-
ектов такой подход является более широко применимым в соответствии с мето-
дологией проектного управления3. 

                                                           
1 Каллаур Г. Ю. Проектное финансирование в инновационной системе управления строитель-

ством // Строительство. Экономика и управление. 2019. № 2 (34). С. 20–26.  
2 Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. М., 2021. URL: http://www.cbr.ru. 
3 Управление проектами / под ред. В. Д. Шапиро [и др.]. СПб. : ДваТрИ, 1993. 443 с. 
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Большие суммы и длительные сроки предоставления кредитов при проект-
ном финансировании потребовали пересмотра требований к формированию ре-
зервов банков, которые отражены в указаниях Центрального Банка России 
№ 5043-У. Все это приводит к тому, что не все банки, определенные Централь-
ным банком РФ для реализации проектного финансирования, фактически при-
ступили к осуществлению операций по счетам эскроу. В перечень банков, удо-
влетворяющих требованиям ЦБ РФ1, имеющих право на открытие и ведение сче-
тов-эскроу, и осуществляющих данные операции, входят по состоянию на 
1 марта 2021 г. 96 банков, однако только 40 из них (менее половины) фактически 
осуществляют данные операции. Объясняется это тем, что по информации ряда 
банков, открытие и ведение счетов эскроу в настоящее время либо не реализу-
ется, либо деятельность банка по данному виду операций находится в стадии раз-
работки.  

 

 
Рис. 45. Динамика использования счетов эскроу для обслуживания  
заключенных кредитных договоров и договоров долевого участия  

(по «достраиваемым» объектам), тыс. шт.2 
 

В то же время количество банков, осуществляющих такие операции за по-
следние два года увеличилось в почти в 1,5 раза: в 2019 г. к моменту вступления 
закона в действие указанным требованиям соответствовало 63 банка, из них 
лишь 29 сообщили о готовности работать с застройщиками по счетам эскроу3. 
Это отражается на динамике использования счетов эскроу по договорам доле-
вого строительства по «достраиваемым» объектам и счетам, используемым для 
открытия кредитных договоров (рис. 45).  
                                                           

1 Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны соответство-
вать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по 
договорам участия в долевом строительстве : постановление Правительства РФ от 18.06.2018 г. (ред. 
от 16.05.2019 г.) № 697 // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. М., 2021. URL: http://www.cbr.ru. 
3 Там же. 2019. 
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На рост объема денежных средств на счетах эскроу повлияли также более 
высокие темпы продажи жилья в новостройках в результате действия программы 
льготной ипотеки. Это позволило застройщикам пользоваться кредитами на бо-
лее выгодных условиях (в среднем от 2,12 % в Северо-Кавказском ФО до 4,25 % 
в Центральном ФО), по сравнению с условиями кредитования юридических лиц 
в целом (6–7 %)1. По состоянию на 01.12.2020 г. раскрыто более 32 тыс. счетов 
эскроу по завершенным проектам в 56 субъектах РФ, а сумма средств, перечис-
ленных с них застройщикам в погашение выданных кредитов, составила 
78,4 млрд р.2 В качестве одной из возможных мер снижения кредитного и про-
центного риска предлагается в отношении проектного финансирования приме-
нять плавающую процентную ставку в зависимости от действующей на момент 
заключения кредитного договора ключевой ставки Банка России. 

Несмотря на рост общей суммы кредитных средств на счетах эскроу, в ис-
следованиях указывается на низкий уровень кредитоспособности основной 
массы застройщиков, что неизбежно повышает риски банков-участников. Ча-
стично эта проблема решается за счет рекомендуемого банкам создания резервов 
по кредитам, выданным с использованием эскроу-счетов, однако рост спроса на 
жилье проведет к росту спроса на финансовые ресурсы застройщиков, а, следо-
вательно, и к увеличению кредитного портфеля банков. В этом отношении экс-
перты рекомендуют снижение нормы резервирования средств коммерческим 
банкам для обеспечения их финансовой устойчивости и предоставление допол-
нительных возможностей инвестирования в другие финансовые инструменты. 
Также рассматривается возможность долевого участия банков в финансировании 
конкретного проекта и снижения рисков банка за счет распределения рисков 
между финансирующими банками3. 

С другой стороны, в исследованиях4, 5 отмечается, что последовательный 
отказ от долевого строительства и переход на кредитную модель неблагоприятно 
скажется на региональных застройщиках. Существующее пока еще «благополу-
чие» на рынках жилья и поддержание относительного равновесия спроса и пред-
ложения объясняется сохранившимся «заделом» от долевой формы участия и 
необходимостью завершения начатых объектов (рис. 46). Это иллюстрируется 
как общим объемом строительства, финансируемого по «старой», долевой схеме, 
так и соотношением числа счетов эскроу по кредитным договорам и договорам 
долевого участия. 

 
 

                                                           
1 Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. М., 2021.  
2 Акционерное общество ДОМ.РФ : офиц. сайт. М., 2021. URL: https://дом.рф. 
3 Мищенко О. А. Банковская экосистема как механизм снижения кредитного риска при проект-

ном финансировании // Экономика устойчивого развития. 2019. № 1 (37). С. 52–56. 
4 Светник Т. В. Системный характер проблемы обманутых дольщиков в России. DOI 

10.17150/2411-6262.2017.8(4).23 // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8, № 4.  
5 Песоцкая Е. В. Развитие рынка жилищного строительства в Российской Федерации в условиях 

проектного финансирования // Управление в современных системах : сб. науч. тр. 9-й Всерос. (нац.) 
науч.-практ. конф., Челябинск, 12 дек. 2019 г. Челябинск, 2019. С. 413–419. 
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Рис. 46. Прогнозный график ввода «достраиваемых» объектов строительства, 

финансируемых по схеме долевого строительства1 
 

К числу основных наиболее неблагоприятных моментов для застройщиков 
в результате перехода на проектное финансирование относят2: 

– зависимость стоимости кредитных ресурсов, т.е. величины процентной 
ставки, от показателей экономической эффективности проекта, соответственно, 
от оценки риска, связанного с данным проектом; 

– преимущественное положение для застройщиков, имеющих сложивши-
еся взаимосвязи с подрядчиками и хорошую кредитную историю, а это, как пра-
вило, организации, уже имеющие опыт работы в данной сфере. 

В менее выгодном положении оказываются вновь создаваемые компании, 
представляющие для банков большой риск вложений, что проявляется в более 
жестких условиях предоставления кредита. 

Не следует забывать и о требованиях, устанавливаемых законодательством3, 4 
к соотношению объемов финансирования, согласно которым банки могут предо-
ставить не более 70 % требуемых средств. Оставшиеся 30 %, для финансирования 
которых ранее привлекались средства дольщиков, застройщик должен профинан-
сировать за счет собственных средств. Таким образом, одна из основных сложно-
стей для застройщиков заключается в необходимости соблюдения более жесткой 
финансовой дисциплины, что для большинства добросовестных застройщиков 
проблемой не является. В действительности, выдерживанием соотношения заем-
ных и собственных средств 70/30 ограничен порог вхождения на рынок для вновь 
возникающих или нестабильных организаций, но для уже зарекомендовавших себя 
застройщиков ситуация не выглядит сложной. В результате переход на проектное 

                                                           
1 Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 года. Минстрой России : офиц. сайт. 

URL: http://stroystrategy.ru. 
2 Татаурова О. А. Проблемы функционирования застройщиков при переходе на проектное фи-

нансирование // Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, комплек-
сов, территорий : материалы междунар. науч.-практ. конф., Хабаровск, 30 апр. 2019 г. / под ред. 
М. В. Ивашкина, А. В. Колесникова. Хабаровск, 2019. С. 37–40. 

3 О внесении изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. за-
кон от 25.12.2018 г. № 478-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

4 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. с изм. от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс». 
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финансирование, влияние эпидемиологической ситуации, необходимость аккуму-
ляции собственных средств застройщиками для обеспечения условий предостав-
ления кредита в рамках проектного финансирования, привели к резкому снижению 
в 2020 г. как абсолютного, так и относительного прироста ввода жилья (рис. 47).  

 

 
Рис. 47. Динамика ввода жилья1 

 
При этом, хотя снижение ставок по ипотеке (рис. 48) и доступность льгот-

ной ипотеки для населения выступает стимулятором спроса на жилье, доступ-
ность самого жилья в различных регионах существенно различается. 

 

 
Рис. 48. Изменение средних ставок по ипотеке и кредитным договорам 

по проектному финансированию2 
 

 Вместе с тем прогнозируется некоторый рост стоимости жилья, позволя-
ющий компенсировать возросшие риски банков и застройщиков, что отражается 
и в изменении устанавливаемых в РФ нормативов стоимости 1 м2 общей площади 
жилья (рис. 49), средняя величина которого по данным Минстроя России на пер-
вое полугодие 2021 г. составила 49 173 р.3  

 

                                                           
1 Акционерное общество ДОМ.РФ. 
2 Центральный банк Российской Федерации. 2021. 
3 О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-

сийской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2021 года : приказ Минстрой России от 25.12.2020 г. № 852 / Минстрой России : офиц. сайт. URL: 
https://minstroyrf.gov.ru.  
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Рис. 49. Средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья (по субъектам РФ)1 

 
Предотвращению влияния рисковых факторов на население как основной 

источник финансирования проектов строительства жилья должны были способ-
ствовать страховые организации. Введение в 2013 г. обязательного страхования 
гражданской ответственности застройщиков усилило роль таких участников ин-
вестиционно-строительных проектов как страховые организации (страхов-
щики)2. Роль страховщиков как гаранта интересов участников инвестиционно-
строительного проекта регулируется в соответствии с законом № 218-ФЗ от 
29.07.2018 г., причем как в отношении дольщиков, так и застройщиков. Однако 
законодательные противоречия по поводу очередности удовлетворения прав 
участников проекта ограничивают основную функцию страховщиков по страхо-
ванию рисков сторон, в результате чего потребитель остается в более уязвимой 
позиции при утрате платежеспособности застройщиком. 

В качестве еще одного ожидаемого «антиэффекта» проектного финансиро-
вания для потребителей (населения) называют утрату объектами жилой недви-
жимости «сберегательной» функции. Если раньше за время выплаты ипотечного 
долга за квартиру ее рыночная стоимость к моменту готовности жилья повыша-
лась в 2–3 раза по сравнению с моментом заключения договора, то в условиях 
проектного финансирования, предположительно, эта разница может составить 
не более 15–20 %, что резко снизит «сберегательную» привлекательность жилой 
недвижимости3.  

                                                           
1 О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-

сийской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2021 года. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. 
закон от 30.12.2012 г. № 294-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

3 Самойлова С. С. Современные модели банковского кредитования строительных компаний // 
Современные проблемы и перспективы развития банковского сектора : материалы 5-й Всерос. науч.-
практ. (заоч.) конф., Тамбов, 20 апр. 2019 г. / под ред. Я. Ю. Радюкова. Тамбов, 2019. С. 131–137. 
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Проектный подход является практически единственно возможным спосо-
бом осуществления инвестиционно-строительной деятельности. Наиболее оче-
видные результаты использования проектного подхода при финансировании ин-
вестиционно-строительных проектов можно наблюдать на примере преобразова-
ний, происходящих в отрасли жилищного строительства. Неизбежные противо-
речия между интересами участников проекта должны разрешаться посредством 
выбора наиболее приемлемых для каждой стороны методов и условий финанси-
рования. С переходом на проектное финансирование и развитием этой формы 
взаимодействия в проекте акцент перемещается на банк как ключевого участ-
ника, который выступает в роли гаранта сохранности и целевого использования 
финансовых ресурсов других участников проекта. Если при долевом строитель-
стве успех проекта полностью зависел от действий застройщика, который отве-
чал за целевое использование средств дольщиков, то при проектном финансиро-
вании таким гарантом выступает банк. Несмотря на то, что для банков функция 
сбережения средств вкладчиков является одной из свойственных ему функций, 
для полноценной ее реализации банк должен сам обеспечить устойчивое финан-
совое положение. Для этого необходимо далее развивать комплекс мер, прежде 
всего, в отношении поддержки финансовых участников инвестиционно-строи-
тельного проекта: 

– развитие концессионной схемы участия государства не только для стра-
тегически важных, социальных проектов, но и для проектов жилищного строи-
тельства, включаемых в целевые программы, для реализации на условиях 
частно-государственного партнерства; 

– формирование и развитие банковской экосистемы, в том числе посред-
ством цифровизации банковской сферы, позволяющей размещение на единой 
платформе всех участников проектного финансирования; 

– развитие методов оценки финансовых и проектных рисков, позволяющих 
на этапе принятия решения о финансировании минимизировать последствия уча-
стия в высокорисковых проектах и способствовать предотвращению рискован-
ной кредитной политики банков; 

– развитие системы страхования проектных рисков как путем усиления 
роли страховщиков в процессе проектного финансирования, так создания и раз-
вития системы государственной поддержки страхования проектных рисков. 

 
2.7. Развитие современных технологий исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Технологии в системе управления государственными финансами связаны 
с деятельностью конкретных органов исполнительной власти. Рассматривая тех-
нологии исполнения бюджета в нашей стране, следует в первую очередь, обра-
тить внимание на Казначейство России (Федеральное казначейство). Одной из 
важнейших задач, поставленных перед Федеральным казначейством, является 
укрепление надежности, устойчивости и прозрачности финансовой системы 
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страны. Ключевым условием решения данной задачи выступает постоянное со-
вершенствование современных технологий исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.  

Исследование направлений развития современных технологий исполнения 
бюджетов, на наш взгляд, следует начинать с определения места процедур «ис-
полнения бюджета» в последовательности процедур бюджетного процесса в це-
лом. На рис. 50 представлена последовательность этапов бюджетного процесса, 
и можно сделать вывод, что на этапе «исполнение бюджета» происходит прак-
тическая работа как по мобилизации, так и по расходованию средств бюджетов.  

 

 

Рис. 50. Бюджетный процесс: этапы 
 
Если задаться целью по оцениванию значимости этапов бюджетного про-

цесса, то следует указать, что базовым моментом бюджетного процесса высту-
пает тщательная разработка проекта будущего бюджета. От того, насколько ре-
альные будут проведены расчеты по планируемым доходам, расходам бюджетов, 
другим параметрам бюджета, как на практике сработают финансовые органы при 
составлении проекта бюджета, будет ли достигнут принцип бюджетной системы 
«достоверности бюджета», от этого будет зависеть конечный результат всего 
бюджетного процесса. Второй и четвертый этап бюджетного процесса связаны в 
своей основе с принятием того, что было сделано на первом и третьем этапе: 
либо принимается бюджет, либо составляется и принимается отчет об исполне-
нии бюджета.  

Самым продолжительным из всех этапов бюджетного процесса является 
третий этап – «исполнение бюджета». Длительность его составляет целый кален-
дарный год. Практической реализацией процедур по исполнению бюджета за-
нята система исполнения бюджета. В различные периоды нашей страны (царская 
Россия, СССР, Россия) процедуры по исполнению бюджета осуществляли казна-
чейская, банковская и смешанная системы исполнения бюджета. 
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Рис. 51. Процедуры, предусмотренные при исполнении бюджета по доходам 

 
При этом, не зависимо от того, какая система исполнения бюджета функ-

ционирует в стране, задачи, которые на нее возложены, одни и те же: 
– обеспечить бесперебойную, эффективную реализацию проработанного 

бюджета; 
– быть достаточно гибкой, чтобы удовлетворить потребности всех уровней 

власти при исполнении бюджета; 
– установить определенный баланс между контролем за операциями бюд-

жетополучателей и степенью их свободы; 
– не ограничивать размер, динамику показателей при исполнении бюджета. 
Рассмотрим основы базовых процедур, которые является ядром всего про-

цесса при исполнении бюджета: это процедуры по исполнению бюджета по до-
ходам и по расходам. 

Основы указанных процедур обозначены в гл. 24 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (рис. 52, 53).  

В числе основных участников формирования доходной части бюджета вы-
делим следующих: плательщики налогов, сборов, пошлин и иных обязательных 
платежей в бюджеты; главные администраторы и администраторы поступлений, 
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции (муниципальных образований).  
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Рис. 52. Процедуры, предусмотренные при исполнении бюджета по расходам 
 

 

Рис. 53. Основные направления реформы по повышению 
эффективности бюджетных расходов 

 
Процедуры учета и распределения доходов бюджетов, которые выступают 

фундаментом процесса исполнения бюджета по доходам, четко регламентиро-
ваны нормативными документами. Здесь же следует отметить, что существуют 
определенные проблемы организации исполнения бюджета по доходам, в числе 
которых: наличие невыясненных поступлений денежных средств на счета орга-
нов Федерального казначейства, повышение собираемость казны государства. 
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Рассматривая процедуры, которые предусмотрены при исполнении бюд-
жета по расходам, отметим, что они, в отличии от процедур по исполнению бюд-
жета по доходам, реализуются четко последовательно: одна за другой.  

Основными участниками процедуры исполнения бюджета по расходам яв-
ляются: бюджетополучатели; юридические и физические лица; Федеральное каз-
начейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований). 

Федеральное казначейство управляет бюджетными потоками, которые по-
ступают в бюджет (доходы бюджета) и исходят из него (расходы бюджета). При 
этом обеспечивается надежность проведения кассовых выплат из бюджета. В це-
лом, исполнение бюджета на высоком качественном уровне выступает базой для 
реализации процедур государственного управления, отвечающим современным 
требованиям, в числе которых ярко выделяется – эффективность.  

Считаем уместным обратить пристальное внимание на указанную характе-
ристику качества – эффектность. С начала XXI в. бюджетный сектор экономики 
России переходит на новую парадигму – «эффективное использование средств 
бюджета». На второй план уходит «целевое использование средств бюджета». В 
подтверждение изложенного проследим основные вехи реформы, цель которой 
четко обозначена: повышение эффективности расходов бюджета (см. рис. 59). 
Исследования коснуться практики по управлению общественными финансами в 
период с 2010 г. по настоящее время.  

Как следует из рисунка, в настоящее время реализуются мероприятия, обо-
значенные Правительством Российской Федерации в Концепцией повышения 
эффективности бюджетных расходов (далее – Концепция), срок реализации ко-
торой охватывает 6 лет с 2019 по 2024 г. Документ четко структурирован, со-
стоит из разделов, которые содержат перечень мер с краткими пояснениями, ха-
рактеристикой достигнутого уровня развития той или иной сферы управления 
общественными финансами, планируемых перспектив при реализации предлага-
емых мероприятий (рис. 54)1. 

Исполнение бюджета выступает базой для реализации процедур по повы-
шению эффективности бюджетных средств, можно отметить, что среди мер Кон-
цепции отдельным блоком выделено «Внедрение эффективных процедур плани-
рования и современных технологий исполнения бюджета».  

Изучение указанного раздела Концепции дает нам представление о том, 
что ключевым моментом является создание «Системы казначейских платежей». 
При этом развитие технологий исполнения бюджета посредством запуска на 
практике «Системы казначейских платежей» затрагивает обе стороны: как в ча-
сти исполнения по доходам, так и по расходам.  

Несколько лет готовились соответствующие изменения в основной доку-
мент, который призван выстраивать и регулировать организацию бюджетной си-
стемы нашей страны, основы ее функционирования. И с 1 января 2021 г. большой 

                                                           
1 Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 го-

дах : распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 г. № 117-р // СПС «КонсультантПлюс». 



186 

блок изменений Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанный с запус-
ком «Системы казначейских платежей» вступил в силу. Современная редакция 
Бюджетного кодекса Российской Федерации содержит новую главу 24.2 «Си-
стема казначейских платежей»1. Соответственно, ст. 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации пополнилась новыми терминами. Последовательно разберем 
понятия, которые связаны с системой казначейских платежей (рис. 55). 

 

 
Рис. 54. Перечень мер, направленных на создание организационных 

и правовых предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов, 
определенных Концепцией на 2019–2024 гг. 

 

 

Рис. 55. Система казначейских платежей: основы организации  

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ от 31.08.1998 г. № 145-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Полномочия оператора системы казначейских платежей возложены на Фе-
деральное казначейство. К основным функциям оператора относят: 

– предоставление платежных сервисов участникам; 
– организация взаимодействия с другими платежными системами; 
– обеспечение бесперебойности оказания платежных сервисов участникам; 
– установление правил; 
– осуществление контроля за соблюдением участниками установленных 

правил. 
В системе казначейских платежей предусматривается, что все участники де-

лятся на два типа. Соответственно, предусмотрено прямое и косвенное участие в 
осуществлении операций по казначейским счетам участников системы казначей-
ских платежей. В ст. 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации приведен 
перечень прямых и косвенных участников системы казначейских платежей 
(рис. 56). Первым в списке прямых участников указано Федеральное казначей-
ство, которое также выступает и оператором системы казначейских платежей.  

 

 

 

 

Рис. 56. Состав прямых и косвенных участников 
системы казначейских платежей 

 
Согласно перечню, представленном на рис. 56, можно сделать общий вы-

вод о том, участниками системы казначейских платежей являются клиенты Фе-
дерального казначейства –плательщики, получатели денежных средств. Разделе-
ние на прямых и косвенных участников построено по признаку «где открыт ли-
цевой счет клиента»: 

– если в Федеральном казначействе, то участник является «прямым»; 
– если в финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), 

органе управления государственным внебюджетным фондом РФ, то участник яв-
ляется «косвенным». 
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В рамках запущенной системы казначейских платежей стало реальным ре-
ализовать концепцию «большого» единого казначейского счета, при этом ис-
пользовать весь наработанный за почти 15-летний лет опыт управления ликвид-
ностью на базе единого счета федерального бюджета. Стало возможным реали-
зовать технологию «Казначейство-БАНК». При этом, это не стоит рассматривать 
как возвращение к банковской системе исполнения бюджета.  

Если не вникать в тонкости специального конструктива, технологии, кото-
рая получила название «Единый казначейский счет», а общими мазками описать 
базовые моменты, то следует указать следующее. Единый казначейский счет – 
это глобальный инструмент, который призван консолидировать все средства 
бюджетов бюджетной системы страны. Такая аккумуляция средств бюджетного 
сектора экономики позволяет выстроить полноценную работу по управлению 
ликвидностью Единого казначейского счета.  

Кроме того, посредством данной технологии происходит четкое отделение 
денежных средств бюджетного сектора экономики от частного. В теории и на 
практике по управлению издержками на обеспечение потребности государства в 
ликвидности, минимизации различных рисков при использовании финансовых 
инструментов при размещении временно свободных государственных денежных 
средств.  

Платежи бюджетополучателей в обязательном порядке осуществляются в 
системе Единого казначейского счета. Открываемые лицевые счета участникам 
и неучастникам бюджетного процесса служат лишь инструментом для учета, ре-
гистрации операций со средствами бюджета. Реальные денежные средства, вся 
ликвидность концентрируется на Едином казначейском счете.  

На первый взгляд может показаться, что в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации в ст. 6 размещены целых три термина, которые очень схожи друг с 
другом: единый казначейский счет, казначейский счет и единый счет бюджета.  

Однако, пристально изучив трактовку указанных терминов, приходит по-
нимание, что «единый казначейский счет» выступает как раз тем самым счетом, 
на котором концентрируется вся ликвидность бюджетного сектор экономики. 
Это ядро всей конструкции под названием «Единый казначейский счет». Только 
этот счет является банковским счетом, который открывается в Центральном 
банке России Федеральному казначейству. 

Остальные два счета не являются банковскими счетами, а открываются в 
Федеральном казначействе. При этом «единый счет бюджета» выступает част-
ным случаем «казначейского счета» (определение последнего представлено на 
рис. 56). Участнику системы казначейских платежей открывается казначейский 
счет, и его операции с денежными средствами подлежат отражению на его каз-
начейском счете.  

Основные организационно-структурные блоки Казначейства России, такие 
как: расходно-операционный, методологический, информационно-технологиче-
ский в 2020 г. большое внимание уделили вопросам трансформации технологий 
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проведения платежей и расчетов, организации риск-менеджмента, кэш-менедж-
мента в условиях запуска системы казначейских платежей1. Можно предполо-
жить, что и в настоящее время указанная работа продолжается, в том числе и по 
отладке инструментов, связанных с операциями по управлению временно сво-
бодными остатками средств на едином казначейском счете.  

Отдельным блоком необходимо выделить вопрос о возможности примене-
ния цифровых платежных технологий в системе казначейских платежей. 

Во-первых, создаются условия для использования специального сервиса по 
приему платежей по уникальному идентификатору начисления. Это позволит 
упростить процедуру по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Упрощение связано с тем, что плательщику достаточно при осу-
ществлении платежа указать в своем распоряжении о переводе денежных средств 
только уникальный идентификатор начисления. Кредитные организации, в сою 
очередь, обязательно будут контролировать значение указанного кода.  

Можно предположить, что реализация на практике такого сервиса приема 
платежей по уникальному идентификатору начисления позволит значительно со-
кратит объем невыясненных поступлений денежных средств на счета, открытые 
органам Федерального казначейства. 

Во-вторых, обеспечено взаимодействие участников с государственной ин-
формационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее – 
ГИС ГМП) в условиях функционирования системы казначейских платежей, 
кроме того, расширены сферы применения ГИС ГМП. В отношении последнего, 
отметим, что включен новый участник, который обеспечивает взаимодействие 
судов и мировых судей, Федеральной службы судебных приставов России с ГИС 
ГМП – оператор Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Правосудие».  

В-третьих, созданы условия для использования системы быстрых плате-
жей при приеме кредитными организациями платежей в бюджетную систему. 
При этом прием платежей будет осуществляться на основании содержащейся в 
ГИС ГМП и актуальной на момент оплаты информации о начислениях с указа-
нием плательщиком только уникального идентификатора начисления. 

В-четвертых, развитие технологии перечисления денежных средств на 
национальные платежные инструменты (платежные карты «Мир»), как в части 
сокращения сроков осуществления расчетов с кредитными организациями, так и 
в части расширения состава выплат на национальные платежные инструменты. 

В-пятых, формирование целевых состояний суперсервисов: «Цифровое ис-
полнительное производство», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение 
ПДД и правил благоустройства», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция он-
лайн». На настоящий момент рассмотрены и согласованы описания целевых состо-
яний суперсервисов, планы мероприятий («дорожные карты») по их реализации2. 

                                                           
1 Прокофьев С. Е. Система казначейских платежей и другие новации расходно-операционного 

блока Федерального казначейства в 2020 г. // Финансы. 2020. № 5. С. 17. 
2 Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2020 год и основ-

ных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу (одобрен протоколом расширенного 
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На основе полученной информации при исследовании вопроса развития 
современных технологий исполнения бюджета, проведен анализ и сделан вывод: 
в настоящее время весь интерес и вся работа органов Федерального казначейства 
сосредоточена вокруг запуска в эксплуатацию «Системы казначейских плате-
жей», ключевым элементом выступает – единый казначейский счет. 

Запуск «большого» единого казначейского счета позволит, во-первых, ре-
ально сократить как количество банковских счетов, открытых в Центральном 
банке России Федеральному казначейству: с более чем 46 000 счетов до 86, так и 
сроки проведения операций со средствами бюджетов, во-вторых, продолжить раз-
вивать успешную практику использования финансовых инструментов по управ-
лению остатками средств на этом счете, преследуя цель повышения финансовой 
результативности от размещения временно свободных бюджетных средств.  

Орган исполнительной власти, полномочия, которого связаны с казначей-
ским обслуживанием, активно разрабатывает и внедряет современные техноло-
гии исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Совре-
менный период развития этих технологий охарактеризован преобразованием Фе-
дерального казначейства в Казначейство-Банк. Реализация на практике техноло-
гии Большого Единого казначейского счета, позволит системе казначейских пла-
тежей запуститься в полный потенциал. Данная система призвана обеспечит: 

– перечисление средств бюджетов между участниками системы казначей-
ских платежей без осуществления реального перевода денежных средств по бан-
ковским счетам; 

– внедрение в процесс перечисления денежных средств распоряжений «о 
перечислении денежных средств», которые в сравнении с ранее и ныне действу-
ющими (на переходный период) оптимизированы по составу и структуре в части 
форм и форматов; 

– моментальное доведение информации об исполнении распоряжения до 
участников системы казначейских платежей; 

– обеспечение непрерывности исполнения распоряжений «о перечислении 
денежных средств» участников системы казначейских платежей, в том числе за 
счет возможности исполнения таких распоряжений расчетными центрами, рас-
положенными в разных часовых поясах. 

 
2.8. Проблемы и перспективы формирования доходов бюджета 

муниципального образования (на примере города Иркутска) 

Муниципальный бюджет является важнейшим базисным элементом эко-
номики местного самоуправления1. В нем сосредоточены финансовые ресурсы, 
которые направляются в разные сферы социально-экономической жизни муни-
ципалитета.  

                                                           
заседания Коллегии Федерального казначейства 16 марта 2021 г.). URL: https://roskazna.gov.ru/o-
kaznachejstve/plany-i-otchety. 

1 Бебякина М. А. Повышение доходов местных бюджетов // Экономика и социум. 2017. № 6-1 
(37). C. 275. 
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Муниципальные образования и органы местного самоуправления как 
участники бюджетного процесса неизбежно сталкиваются с проблемами, кото-
рые зависят от различных факторов, начиная от объема располагаемых ресурсов, 
заканчивая функциями данного участника, с помощью которых он осуществляет 
свои бюджетные полномочия. Потребность в выявлении этих факторов, их ана-
лиз и прогнозирование определяют актуальность данного исследования.  

Формирование доходов местных бюджетов строго регламентировано Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ). В данном исследова-
нии внимание автора сфокусировано на бюджете городского округа, поэтому да-
лее рассмотрены виды доходов, поступающие непосредственно в бюджеты го-
родских округов, в состав которых, согласно БК РФ, включены следующие по-
ступления: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.  

На основании ст. 61.2 БК РФ «Налоговые доходы бюджетов городских 
округов» в бюджет городского округа зачисляются два налога, устанавливаемые 
представительными органами местной власти, по нормативу 100% от объема по-
ступлений: земельный налог и налог на имущество физических лиц. Кроме того, 
в бюджет городского округа поступают и иные налоговые доходы от федераль-
ных налогов и сборов, включая налоги, предусмотренные специальными налого-
выми режимами:  

1. Налог на доходы физических лиц – по нормативу 26,5 %  
(с 01.01.2021 г. – дополнительная ставка 23,005 % на доходы, превышающие  
5 млн р.). 

2. Единый налог на вмененный доход – по нормативу 100 % (отменен  
с 01.01.2021 г.). 

3. Единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 %. 
4. Государственная пошлина – по нормативам, установленным п. 2  

ст. 61.1 БК РФ. 
5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения – по нормативу 100 %. 
Согласно ст. 62 БК РФ «Неналоговые доходы местных бюджетов», в бюд-

жеты городских округов поступают следующие неналоговые доходы  
(в сводном варианте):  

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности – по нормативу 100 %. 

2. Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 
воздействие на окружающую среду) – по нормативу 60 %. 

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 
по нормативу 100 %. 

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – по нор-
мативу не менее 50 %, если законодательством соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого находится муниципальное образо-
вание, не установлено иное. 
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5. Штрафы, санкции, платежи по возмещению ущерба и прочие неналого-
вые доходы – по нормативам отчислений, установленным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
муниципальное образование, в соответствии со ст. 58 БК РФ. 

Далее рассмотрим формирование доходов бюджета города Иркутска за пе-
риод с 2016 по 2020 г. В целом, динамика поступлений в бюджет города Иркут-
ска за последние пять лет имеет положительный характер. Но темпы роста дохо-
дов в 2019–2020 гг. замедляются. Если в 2016–2018 гг. средний темп роста соста-
вил 16 %, то в 2019–2020 гг. он сократился до 6 % или на 10 п. п.  

Анализируя структуру доходов бюджета на основе данных табл. 30, можно 
заметить, что примерно равные доли в общем объеме доходов бюджета зани-
мают налоговые доходы и безвозмездные поступления, их соотношение в 2016 г. 
составило 47 и 44 %, соответственно, в то время как неналоговые доходы напро-
тив – занимают малую долю объема и составляют в этом же году 9 %. 

 В последующие годы соотношение оставалось практически неизменным. 
Однако, в 2020 г. в силу сложившейся эпидемиологической обстановки, струк-
тура изменилась: доля налоговых поступлений снизилась до 45 %, доля ненало-
говых доходов сократилась в 3 раза по сравнению с 2016 г., одновременно с этим, 
значительно увеличилась доля безвозмездных поступлений: с 44 % в 2016 г. до 
52 % в 2020 г.  

Более наглядно динамику структуры доходов можно проследить с помо-
щью диаграммы (рис. 57), которая также отражает изменение показателей нало-
говых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в течение рассмат-
риваемого периода.  

Останавливаясь на анализе структуры доходной части бюджета города Ир-
кутска за последние три года (2018–2020 гг.) более детально, можно отметить, 
что около половины общего объема поступлений, как уже было отмечено выше, 
занимают налоговые доходы. 

Таблица 57 
Структура доходов бюджета г. Иркутска в 2016–2020 гг. 

 
 

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Всего доходов 15 133,7 100 17 083,0 100 20 375,5 100 21 245,1 100 22 641,7 100

Налоговые 
доходы 7 142,9 47 8 267,1 48 9 362,8 46 10 004,5 47 10 144,2 45

Неналоговые 
доходы

1 335,5 9 1 178,2 7 1 240,8 6 989,5 5 776,4 3

Безвозмездные 
поступления 6 655,3 44 7 637,7 45 9 771,8 48 10 251,0 48 11 721,2 52

Наименование

2018 2019 202020172016
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Большую часть налоговых доходов на основе данных таблицы, в свою оче-
редь, занимают поступления от налога на доходы физических лиц (около 60 %), 
остающегося на протяжении последних лет одним из основных бюджетообразу-
ющих налогов бюджетов городских округов, и его доля увеличивается.  

Земельный налог и налог на имущество физических лиц, являющиеся нало-
говыми доходами бюджетов городских округов и поступающие в размере 100 % 
в бюджет города, в совокупности занимают второе место в общем объеме по-
ступлений налоговых доходов – около 20 %.  

 

 
Рис. 57. Динамика доходов бюджета г. Иркутска в 2016–2020 гг., % 
 
В целом, динамика развития налоговых доходов отличается относительной 

стабильностью. 2020 год, как известно, стал переломным для многих бюджетов 
Российской Федерации. Кроме того, нельзя не отметить заметное снижение по-
ступлений единого налога на вмененный доход, что связано с постепенным пе-
реходом налогоплательщиков на другие системы налогообложения в связи с от-
меной налога с 01.01.2021 г. 

Снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц связано с 
ростом возвратов по результатам произведенных перерасчетов исходя из кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимого имущества в соответствии с постанов-
лением Конституционного Суда Российской Федерации от 15.02.2019 г. № 10-П. 

Формирование налоговых доходов, как и иных поступлений в бюджет му-
ниципалитета, сталкивается с рядом проблем несмотря на то, что данный вид до-
ходов поддается прогнозированию, муниципалитеты также имеют все возмож-
ности и инструменты, которые способны не только повысить степень их само-
стоятельности, но и повлиять на увеличение налоговых доходов в целом. Здесь, 
по мнению автора, необходимо рассмотреть возможность влияния именно на 
собственные (местные) налоги – земельный налог и налоги на имущество. 

По мнению автора, возникает необходимость в усилении контроля за несо-
блюдением учета имущества, находящегося в муниципальной собственности 
включая земельные участки, которые могут использоваться без разрешения мест-
ной администрации: к примеру, отсутствие государственной регистрации на мно-
гие земельные участки является большим препятствием на пути взыскания зе-
мельного налога. Сюда же относятся сооружения, построенные или прошедшие 
реконструкцию (перепланировку) без данного на это права; земельные участки в 
пользовании, которые не соответствуют заявленным в документах размерам.  
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С целью решения проблем необходимости усиления контроля за данными 
объектами могут быть приняты различные меры, такие как: 

1) упрощение процедур оказания помощи населению по оформлению прав 
собственности, постановки на учет земельных участков и объектов имущества; 

2) организация активной работы по выявлению недобросовестных налого-
плательщиков – обладателей неучтенных земельных участков или имущества, 
находящихся у них в собственности; 

3) организация деятельности по поиску земельных участков и имущества, 
не прошедших процедуры регистрации. 

Здесь же можно отметить целесообразность усиления качества информа-
ционной осведомленности граждан о необходимости своевременной регистра-
ции объектов, находящихся в их собственности и, соответственно, своевремен-
ной уплаты налогов на них. Важна работа не только местной администрации му-
ниципального образования, но и ее взаимосвязь с территориальными налого-
выми инспекциями по проведению данной работы. 

Еще одной не менее важной проблемой является стоимость земельных 
участков и объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности – 
зачастую, она слишком низкая, что сказывается на объеме поступлений налогов 
от использования данного имущества. Одним из решений данной проблемы мо-
жет выступать расчет налоговой базы исходя из кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов имущества при определении налоговой базы. Стои-
мость данных объектов на рынке недвижимости часто оказывается на порядок 
выше их инвентаризационной стоимости. 

Таблица 58 
Структура налоговых доходов бюджета г. Иркутска в 2018–2020 гг. 

 

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Всего доходов 9 362,8 100 10 004,5 100 10 144,2 100

Налог на доходы 
физических лиц 5 703,9 60,9 6 145,8 61,4 6 623,6 65,3

Акцизы 53,3 0,6 57,2 0,6 53,9 0,5
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

934,3 10,0 1 102,6 11,0 1 154,2 11,4

Единый налог на 
вмененный доход

666,0 7,1 685,8 6,9 554,4 5,5

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

0,6 0,01 0,4 0,004 0,6 0,01

Патентная система 
налогообложения

18,1 0,2 25,2 0,3 30,0 0,3

Налог на имущество 
физических лиц 599,5 6,4 551,1 5,5 403,4 4,0

Земельный налог 1 224,6 13,1 1 257,9 12,6 1 163,1 11,5
Госпошлина 162,6 1,7 178,4 1,8 160,8 1,6

2018 2019 2020

Наименование
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Следующей мерой является экономически обоснованное изменение нало-
говых ставок. Основной проблемой в реализации данной меры является то, что в 
настоящее время контроль за размерами налоговых ставок – полномочия терри-
ториальных налоговых инспекций, которые, как правило, не заинтересованы в 
увеличении налоговых поступлений в связи с тем, что затраты на реализацию 
данной процедуры будут превышать поступления, ведь как следствие, дополни-
тельно увеличится качество действующего контроля и учет налоговой базы. 

Возможность увеличения поступлений налоговых доходов может быть 
связана с совершенствованием системы предоставления населению льгот, полу-
чаемых при уплате налогов на имущество и земельного налога. Основная слож-
ность реализации данной меры состоит в том, что данный вопрос должен быть 
рассмотрен не только на местном, но и на региональном и федеральном уровнях, 
так как для проведения данной процедуры бюджету муниципального образова-
ния недостаточно своих доходных ресурсов. 

В целом, кампания по повышению поступлений налоговых доходов 
должна быть, главным образом, направлена на адресную работу с налогоплатель-
щиками, как с физическими, так и с юридическими лицами, имеющими в соб-
ственности различное имущество, с которого платятся налоги в бюджет города. 

Также, со стороны муниципалитета, может быть рассмотрена возможность 
разработки предложений по усовершенствованию регионального налогового за-
конодательства с участием органов власти на уровне субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого находится муниципальное образование. Здесь 
могут быть рассмотрены следующие предложения со стороны муниципалитетов: 
увеличение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в мест-
ные бюджеты, установление нормативов отчислений от налога на имущество в 
местный бюджет по местонахождению данного имущества, установление транс-
портного налога в качестве местного налога, зачисляемого по нормативу 100 % 
в местный бюджет.  

По мнению автора, для повышения степени самостоятельности и незави-
симости муниципального бюджета необходимо создание и применение механиз-
мов, позволяющих усовершенствовать и расширить систему внутренних ресур-
сов доходной части бюджета, а именно: налоговых и неналоговых поступлений. 
Нецелесообразно решать проблемы только в одной сфере, к примеру, в части 
налоговых поступлений, так как эффект будет минимальным, ведь бюджет необ-
ходимо рассматривать как единое целое. Именно комплексный подход к приме-
нению вышеуказанных механизмов позволит увеличить объемы поступлений в 
бюджет муниципального образования, а также минимизировать последствия воз-
никновения возможных проблем, поэтому рассмотрев структуру налоговых до-
ходов бюджета города Иркутска и возможные пути их увеличения, далее пере-
ходим к анализу структуры неналоговых доходов, к поиску основных факторов, 
оказывающих влияние на появление проблем в данной части бюджета, предло-
жению решений по увеличению данных непрогнозируемых доходов.  

Несмотря на то, что доходная часть бюджета практически наполовину со-
стоит налоговых и безвозмездных поступлений, в процессе формирования нена-
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логовых доходов также присутствуют проблемы, на решение которых муници-
палитетами должно быть направлено не меньше ресурсов, ведь для оказания вли-
яния на объем поступлений неналоговых доходов у муниципалитета есть больше 
инструментов и возможностей, в отличие от других видов доходов. 

В структуре неналоговых доходов, занимающих в среднем около 6–7 % в 
общем объеме поступлений доходов бюджета города Иркутска, как можно заме-
тить из табл. 59, большую часть составляют доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности (около 50 %), в меньшей 
степени поступают доходы от материальных и нематериальных активов и до-
ходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, и несмотря 
на это, чаще всего, именно по данным видам поступлений складывается недовы-
полнение плановых показателей по итогам отчетного года. Это связано с несвое-
временной уплатой физическими или юридическими лицами платежей при ис-
пользовании муниципального имущества (аренда, концессионная плата, про-
дажа и пр.).  

Таблица 59 
Структура неналоговых доходов бюджета г. Иркутска в 2018–2020 гг. 

 
 

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Объем 
доходов, 
млн руб.

Доля в 
общем 

объеме, 
%

Всего доходов 1 240 815,5 100 989 505,1 100 776 353,3 100
Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

639 670,6 51,6 447 981,5 45,3 469 272,8 60,4

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

45 308,0 3,7 40 328,7 4,1 38 478,2 5,0

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

83 163,2 6,7 44 309,5 4,5 61 696,4 7,9

Наименование

2018 2019 2020

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

293 300,8 23,6 216 038,1 21,8 106 195,2 13,7

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 137 147,1 11,1 240 075,6 24,3 98 632,6 12,7

Прочие неналоговые 
доходы 42 225,8 3,4 771,7 0,1 2 078,1 0,3
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Как уже отмечалось выше: неналоговые доходы являются трудно прогно-
зируемыми, отсюда вытекают проблемы с их сбором, учетом и распределением. 
В частности, основные факторы, влияющие на возникновение данных проблем, 
связаны именно с имуществом муниципалитета: его арендой, продажей, несвое-
временным учетом и регистрацией. Следовательно, размеры поступлений нена-
логовых доходов напрямую зависят от инициативности и эффективности орга-
нов муниципального образования, и в первую очередь, администратора этих до-
ходов. Здесь уже имеет место решение вопросов не столько с финансовой точки 
зрения, сколько с организационной – насколько прогрессивно и эффективно вы-
строена работа в данном направлении. 

Как известно, в собственности муниципалитетов, кроме иного имущества 
и земельных участков, имеется имущество, собственность на которое не разгра-
ничена. Управление данными видами имущества осуществляется различными 
структурными подразделениями органов исполнительной власти, в частности, 
по городу Иркутску: комитетом по управлению муниципальным имуществом го-
рода Иркутска, в следствие чего, администрирование доходов, поступающих от 
данного вида имущества, затрудняется рядом причин, связанных с проблемами 
отсутствия: единой выработанной системы оценки объектов имущества, си-
стемы учета арендаторов и взимания рентных платежей и рабочего механизма 
воздействия на неплательщиков. 

Усиление контроля за своевременностью уплаты арендных платежей, уже-
сточение административной ответственности, упорядочение кадастровой си-
стемы, а также проведение эффективной реорганизации управленческого меха-
низма, выработка единых методических подходов к формированию рентных пла-
тежей приведет к упорядочению организации администрирования вышеуказан-
ных доходов. 

Кроме того, увеличение скорости процедуры разграничения государствен-
ной собственности на земли, собственность на которые не разграничена, приве-
дет не только к увеличению объема муниципальной собственности, но и к уве-
личению поступлений неналоговых доходов. 

Дополнительный способ влияния на увеличение неналоговых поступле-
ний – это поиск земельных участков и объектов недвижимости, которые не нахо-
дятся в собственности ни у граждан, ни у муниципалитета, с целью их присвое-
ния и последующей передачей во владение или сдачу в аренду физическим или 
юридическим лицам на основе договора купли-продажи или аренды, соответ-
ственно. 

Одна из возможных причин недостаточного поступления неналоговых до-
ходов – отсутствие реструктуризации муниципальной собственности в части му-
ниципальных учреждений и предприятий: отчуждение неэффективных и под-
держка прибыльных активов. В настоящее время, во многих муниципалитетах 
страны, в том числе, и в городе Иркутске, прослеживается тенденция по сокра-
щению количества муниципальных предприятий и учреждений посредством 
ликвидации, приватизации или увеличения за счет присоединения к другим 
предприятиям или учреждениям муниципальной собственности. Реформирова-
ние системы управления муниципальными учреждениями и предприятиями 
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должно осуществляться постепенно, посредством передачи части полномочий в 
области производственной деятельности структурным муниципальным органам 
исполнительной власти при обязательном введении системы бюджетирования 
или краткосрочного планирования. 

 Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, может стать одним из возможных решений про-
блемы по повышению неналоговых поступлений в местный бюджет. Здесь мо-
жет быть применена сдача в аренду имущества, объектов нежилого фонда или 
земельных участков в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа. Но 
необходимо учитывать, что данная процедура может быть реализована только на 
торгах в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Подобные договоры подлежат контролю со стороны органов исполнитель-
ной власти, так как присутствует вероятность, что объект может использоваться 
не по целевому назначению, а также может быть передан в субаренду с целью 
получения арендатором дополнительного заработка. 

Несмотря на низкую долю неналоговых поступлений в общем объеме дохо-
дов бюджета, именно в них скрыто больше всего возможностей влияния на уве-
личение поступлений в бюджет города. Это связано с управлением муниципаль-
ным имуществом. Эффективный процесс управления муниципальным имуще-
ством, организованный в рамках федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2033 г. 
№ 131-ФЗ, сможет решить не только проблемы увеличения неналоговых поступ-
лений в бюджет города, но и повысить роль муниципального имущества в соци-
ально-экономическом развитии муниципалитета. 

Помимо налоговых и неналоговых поступлений в структуре доходов бюд-
жета муниципального образования немалую часть занимают безвозмездные по-
ступления, доля которых растет с каждым годом. В составе безвозмездных по-
ступлений межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципаль-
ного образования из федерального или регионального бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Межбюджетные трансферты могут иметь как це-
левое назначение: субсидии на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов муниципальной власти; суб-
венции (занимающие большую часть в структуре безвозмездных поступлений – 
около 60 %), предоставляемые с целью финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении вышеуказанных полномочий, так и 
могут быть нецелевыми, к таким относятся дотации, предоставляемые бюджету 
без целевого назначения, на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Способы увеличения безвозмездных поступлений рассматриваются муни-
ципалитетами недостаточно часто, так как это сопряжено со проблемами отсут-
ствия эффективных инструментов, созданных с целью повышения инвестицион-
ной привлекательности муниципальных образований. Но здесь необходимо учи-
тывать, что реализация данной цели должна осуществляться постепенно, в раз-
личных направлениях с применением специфичных инструментов и методов. 
Внедрение подобных инструментов при создании объектов социальной инфра-
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структуры, а также производственных проектов, повлекло бы за собой увеличе-
ние не только безвозмездных поступлений, но и налоговых, позволив поднять 
уровень занятости населения.  

Необходимо отметить, что существуют различные способы, направленные 
на повышение инвестиционной привлекательности, осуществляемые за счет: 

1) участия в инвестиционных программах субъектов предпринимательства 
с использованием частного партнерства, а также элементов самообложения фи-
зических и юридических лиц; 

2) привлечения за счет бюджетных источников финансирования инвести-
ций и размещения муниципальных займов, органов местного самоуправления к 
реализации востребованных инвестиционных проектов; 

3) внедрения механизмов поддержки инвестиционной среды за счет увели-
чения доступности муниципальных гарантий, различных льгот и бюджетных 
кредитов. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, проанализировав материалы, 
касающиеся формирования доходов бюджета городского округа, выявления ос-
новных факторов, следствием которых являются проблемы, возникающие в про-
цессе формирования, а также оценки их влияния на бюджет муниципалитета, ав-
тором были сформулированы следующие выводы и предложения: 

1. Механизм, с помощью которого, происходит формирование доходов бюд-
жета муниципального образования, в той форме, в которой он существует на дан-
ный момент, является устоявшимся и функционирующим на постоянной основе. 

2. Муниципальные образования имеют достаточный объем внутренних ре-
сурсов и резервов, которые могут быть использованы в процессе формирования 
доходов собственного бюджета. 

3. Собственная финансовая база, закрепленная на законодательном уровне 
с установлением правовых гарантий финансовой самостоятельности органов 
местного самоуправления, должна являться основным ориентиром муниципаль-
ных образований на пути формирования бюджетного процесса муниципального 
образования. В данном случае, необходим комплексный подход, разработанный 
с целью укрепления собственного налогового потенциала, который будет фор-
мировать вышеуказанную финансовую базу.  

4. Реализация вышеуказанных предположений должна повысить заинтере-
сованных органов местного самоуправления муниципального образования, что 
позволит в результате укрепить целостность и значимость экономической сферы 
муниципалитета и повысить уровень его экономического развития.  

5. Нельзя не отметить, что существующие нормы БК РФ во многом огра-
ничивают доходы местных бюджетов, в частности, это касается налоговых по-
ступлений. Что касается неналоговых поступлений, как уже отмечалось выше, 
полномочия органов местного самоуправления более широкие, что при желании 
позволит повысить эффективность использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и увеличить объемы собираемости доходов, со-
кращения недоимки.  

6. Отсутствие законодательства о местных налогах, продолжающаяся тен-
денция сосредоточения основной массы налоговых доходов на федеральном и 
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региональном уровнях, постоянно меняющийся механизм распределения нало-
гов по уровням бюджетной системы, при одновременно высокой степени зави-
симости бюджета муниципального образования от бюджетов других уровней 
(федерального, регионального), порождающей проблемы взаимоотношений ре-
гиональных и муниципальных законодательных и исполнительных органов вла-
сти – все это требует реформирования бюджетной системы в конечном итоге. 

 
2.9. Характеристика современного состояния финансов 

здравоохранения в России 

Современная финансовая система России сложилась в результате тех из-
менений, которые имели место в экономике страны на протяжении последних 
30 лет. Изменения затронули все сферы и звенья финансовой системы, в том 
числе и сферу здравоохранения. 

Целью данной работы является авторское определение понятия «финансы 
здравоохранения», исследование места финансов здравоохранения в финансовой 
системе России, а также выявление особенностей финансов данной сферы. Все 
указанные направления исследования обладают научной новизной, так как в 
научной литературе данные вопросы освещены слабо. 

Большинство авторов в исследовании экономических вопросов в сфере 
здравоохранения рассматривают только модели финансирования здравоохране-
ния в России и за рубежом, не касаясь вопросов организации финансовой дея-
тельности. Например, С. П. Ковалев, А. А. Мартынова, В. В. Омельяновский, 
Л. В. Максимова, А. П. Татаринов, В. В. Шевцова, А. И. Шевцова и др. 

Реже встречаются исследования по отдельным направлениям финансиро-
вания медицинских учреждений. Так, исследования М. А. Вахрушиной, 
О. М. Новиковой, С. М. Степановой, В. В. Калининой, Т. В. Лесиной, 
Д. В. Тютина посвящены выявлению особенностей реформирования деятельно-
сти учреждений здравоохранения, анализу практики учета затрат медицинских 
учреждений. Однако базового исследования, касающегося основных понятий и 
принципов организации финансов здравоохранения как отрасли, на сегодняш-
ний день нет, что и определяет актуальность и необходимость данной работы. 

Финансы здравоохранения – это система денежных отношений по форми-
рованию и использованию финансовых ресурсов в распоряжении субъектов 
здравоохранения для предоставления услуг здравоохранения с целью сохране-
ния человеческого капитала и воспроизводства населения через удовлетворение 
общественных и личных потребностей. 

 
 
 
 

 
Рис. 58. Схема финансовых отношений в здравоохранении 
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Субъектами здравоохранения являются: получатели медицинских услуг 
(население), организации здравоохранения, страховые компании, фонды обяза-
тельного медицинского страхования, органы власти и управления, участвующие 
в процессе бюджетного финансирования здравоохранения, органы управления 
здравоохранением. Суть финансов здравоохранения проявляется через финансо-
вые отношения, которые возникают между субъектами здравоохранения: в ко-
нечном итоге, между получателями медицинских услуг и организациями здраво-
охранения – в процессе перераспределения финансовых ресурсов, опосредую-
щих оказание услуг здравоохранения (см. рис. 58). 

Носителями финансовых отношений в здравоохранении являются финан-
совые ресурсы – это доходы, денежные поступления и накопления, формируе-
мые субъектами здравоохранения, кроме получателей медицинских услуг, в ре-
зультате перераспределения ВВП (рис. 59). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 59. Схема перераспределения ВВП 
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Таким образом, в результате распределения и перераспределения ВВП 
происходит формирование и использование финансовых ресурсов в здравоохра-
нении субъектами разных организационно-правовых форм. Формирование фи-
нансовых ресурсов происходит различными методами (рис. 60). К методам фор-
мирования финансовых ресурсов в здравоохранении относятся рыночный, бюд-
жетный и страховой. 

Использование финансовых ресурсов в здравоохранении связано либо с 
расширенным воспроизводством, либо с конечным потреблением этих ресурсов 
медицинскими организациями всех форм собственности. 

Формирование российской системы здравоохранения началось еще в 
СССР. В СССР здравоохранение гарантировало всем гражданам бесплатное и 
общедоступное медицинское обслуживание. Единственным источником финан-
сирования отрасли являлся государственный бюджет. Однако практика хрониче-
ского недофинансирования отрасли в условиях высокого бюджетного дефицита 
к концу 80-х и началу 90-х гг. XX в. не позволяла отрасли развиваться. Изменя-
ющиеся экономические условия и переход страны на рыночные отношения по-
влияли на организационно-правовые формы медицинских организаций в здраво-
охранении. Это потребовало поиска новых форм организации финансирования 
здравоохранения и методов финансово-хозяйственной деятельности медицин-
ских учреждений. Именно в этот период (с 1993 г.) в России начала формиро-
ваться бюджетно-страхования модель. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 60. Схема формирования финансовых ресурсов в здравоохранении 
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На протяжении последующих 20 лет происходило дальнейшее приспособ-
ление механизма финансирования отрасли требованиям времени. Трансформа-
ция финансового механизма в здравоохранении привела к тому, что место фи-
нансов здравоохранения в финансовой системе кардинально изменилось. Если в 
СССР медицинскую помощь предоставляли только государственные учрежде-
ния, то в последующем было разрешено создавать частные медицинские органи-
зации, что привело к усложнению финансового механизма в здравоохранении. 

Место финансов здравоохранения в современной финансовой системе РФ 
представлено на рис. 61. 

Как видно из рисунка, финансы здравоохранения включены как в сферу 
государственных и муниципальных финансов, так и в сферу частных финансов. 

Звенья в финансовой системе, в том числе и финансы здравоохранения, 
выделяются не только в зависимости от формы собственности, но и с учетом спе-
цифики отрасли и особенностей механизма формирования и использования фи-
нансовых ресурсов, т.е. особенностей финансового механизма. 

 

 
Рис. 61. Место финансов здравоохранения в финансовой системе РФ 
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1 Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М. : Финансы и статистика, 1995. С. 66 ; Финансы : 
учебник / под ред. Е. В. Маркиной. 2-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2014. С. 30. 
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Это понятие было сформулировано в 70-е гг. ХХ в. в работах М. А. Песселя 
применительно к финансам предприятий1. В трудах В. П. Иваницкого2, В. И. Са-
марухи3 финансовый механизм был рассмотрен применительно к отраслям 
народного хозяйства. На наш взгляд, данное понятие применимо и к другим сфе-
рам финансовых отношений, в частности, здравоохранению. 

В дальнейшем, Ю. М. Березкин  предложил финансово-инженерную трак-
товку понятия финансового механизма4. 

Финансовый механизм в здравоохранении имеет свои особенности, обу-
словленные его местом в финансовой системе государства, которое характери-
зуется одновременным нахождением и в составе государственных и муници-
пальных финансов, и в составе частных финансов. 

Из всех элементов финансового механизма (рис. 62) в здравоохранении су-
щественные особенности характерны для формирования и использования фи-
нансовых ресурсов и способов их получения. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 62. Основные элементы финансового механизма 
 
С нашей позиции, основные особенности финансов здравоохранения про-

являются в формировании и использовании финансовых ресурсов и заключа-
ются в следующем: 

1. Большая часть медицинской помощи оказывается населению бесплатно. 
При этом основными источниками финансирования бесплатной медицинской 
помощи являются средства фондов обязательного медицинского страхования и 
средства бюджетов (федерального, региональных, а иногда и местных). 
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2. Учреждения здравоохранения для осуществления своей деятельности 
должны получить соответствующую лицензию. Затраты по ее получению 
должны быть отражены в балансе как нематериальный актив. 

3. Наибольшее число функционирующих учреждений здравоохранения 
представлены государственными бюджетными учреждениями. Выбор организа-
ционно-правовой формы связан с особенностью самой отрасли здравоохранения 
и ее услуг. В отличие от других услуг, предоставление медицинских услуг по 
своей природе не должно и не может быть нацелено на получение прибыли. 
Кроме того, поставщик услуг не может отказать в предоставлении услуги нуж-
дающемуся. В связи с этим расходы на здравоохранение рассматривают как ин-
вестиции в человека, а в СССР отрасль здравоохранения считалась особой отрас-
лью социальной непроизводственной сферы (где не производят услуги). 

Поэтому функционирование частных учреждений здравоохранения проти-
воречит самой природе оказания медицинской помощи. Однако в целях расши-
рения доступности медицинской помощи функционирование частных медицин-
ских организаций может быть оправдано. 

С другой стороны, доминирующая организационно-правовая форма меди-
цинских учреждений – бюджетные учреждения – влияет на особенности финан-
совой деятельности во всей отрасли. Например, в части распространения госу-
дарственного задания для учреждений, контрактной системы закупок в здраво-
охранении, казначейского механизма финансирования расходов отрасли и др. 

4. Большинство государственных учреждений здравоохранения представ-
лены учреждениями регионального уровня, хотя источниками их финансирова-
ния в основном являются бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования, а также федеральный бюджет, наряду с региональными 
бюджетами. 

Традиционно еще с периода СССР учреждения здравоохранения находились 
в муниципальном ведении, а сформировавшаяся сеть учреждений отрасли реально 
отражала потребности населения в медицинских учреждениях. В 2010-х гг. полно-
мочия в сфере здравоохранения были переданы с муниципального уровня (город-
ского и районного) на уровень субъектов РФ. Это привело к тому, что наибольшая 
доля расходов на здравоохранение стала приходиться на бюджеты субъектов РФ в 
консолидированном бюджете. Однако последовавшая после этого оптимизация 
сети медицинских учреждений вернула на повестку дня вопрос о доступности ме-
дицинской помощи населению страны, особенно в отдаленных территориях и сель-
ской местности. 

С нашей позиции, основными критериями разграничения расходов на здра-
воохранение между бюджетами в РФ должны быть: 

– «критерий территориальной доступности медицинской помощи с учетом 
видов медицинской помощи, в первую очередь, скорая и первичная медико-са-
нитарная помощь должна быть доступна всему населению страны; 

– критерий возможности обеспечения полноценных гарантий в области 
здравоохранения для населения, что требует достаточности средств в соответ-
ствующем бюджете; 
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– критерий экономической эффективности, предполагающий внедрение 
эффективного, с точки зрения затрат, механизма финансового обеспечения дея-
тельности медицинских организаций; 

– критерий равномерности размещения сети и штатов медицинских организа-
ций, способствующий выполнению территориальной доступности. Его реализация 
не позволит продолжать оптимизацию сети и штатов медицинских учреждений; 

– критерий ответственности, предполагающий, что каждый уровень власти 
должен нести ответственность за полноту и своевременность предоставления ме-
дицинских услуг и их финансирование»1. 

5. Большинство учреждений здравоохранения представляют собой много-
профильные структуры, имеющие особенности финансирования каждого струк-
турного подразделения, и даже медицинских услуг. 

6. Нормативно-правовое обеспечение финансов здравоохранения уникаль-
ное, имеющее много отраслевой специфики, обусловленной особенностями ока-
зываемых медицинских услуг, источником их финансирования, организационно-
правовыми формами медицинских учреждений и другими факторами. Наличие 
законодательства для каждого метода формирования финансовых ресурсов 
усложняет процесс не только финансового обеспечения здравоохранения, но и 
оказания медицинской помощи в целом. 

7. Учет денежных потоков в медицинских учреждениях осуществляется 
раздельно по источникам их финансирования: отдельно бюджетное финансиро-
вания, платные услуги и средства ОМС. Причем учет средств бюджетного фи-
нансирования зависит от организационно-правовой формы учреждения, и для 
бюджетных и автономных учреждений обеспечивается обособленный учет всех 
видов выделяемых субсидий: субсидии на выполнение государственного зада-
ния, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вло-
жений (бюджетные инвестиции). 

К сожалению, не все формы отчетности медицинских учреждений позво-
ляют видеть такой срез информации. Например, в балансе учреждений обособ-
ленно указываются только целевые субсидии общей суммой; субсидии на вы-
полнение государственного задания; собственные доходы учреждения, к кото-
рым отнесены и средства от платных услуг, и средства ОМС. На наш взгляд, 
средства ОМС целесообразно в отчетности отражать отдельной графой. 

8. Основой финансового планирования медицинских услуг, финансируе-
мых из бюджетов бюджетной системы, является планирование медицинских 
услуг, которое находит отражение в государственном задании. Для ОМС госу-
дарственное задание не формируется.  

Государственное задание содержит не только плановые показатели объе-
мов медицинских услуг, но и показатели качества услуг. Оно создает основу нор-
мативно-подушевого финансирования медицинских учреждений и позволяет ор-
ганизовать финансирование учреждений в зависимости от объема оказываемых 
медицинских услуг. 

                                                           
1 Файберг Т. В. Финансирование медицинской помощи в России: источники и проблемы их 

оценки. DOI 10.17150/2411-6262.2021.12(1).7 // Baikal Research Journal. 2021. Т. 12, № 1.  
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Расчет нормативов затрат на оказание медицинских услуг осуществляет 
главный распорядитель бюджетных средств, выдающий учреждению государ-
ственное задание. В настоящее время внедряются единые нормативы оказания 
медицинских услуг в регионах. 

9. Основными финансовыми документами государственных учреждений 
здравоохранения являются план финансово-хозяйственной деятельности (для 
бюджетных и автономных учреждений) и смета (для казенных учреждений). Их 
формирование регламентируется как нормативно-правовыми актами Министер-
ства финансов РФ, так и отраслевыми, издаваемыми Министерством здравоохра-
нения РФ и региональными органами управления здравоохранением. 

В настоящее время план финансово-хозяйственной деятельности форми-
руется в разрезе источников финансирования учреждений здравоохранения и 
должен обеспечивать раздельный учет расходов учреждений по видам источни-
ков финансирования. 

План финансово-хозяйственной деятельности и смета учреждений здраво-
охранения должен формироваться не только с учетом объемных показателей 
услуг в государственном задании, но и с учетом плана закупок, составляемого на 
основе нормирования закупочной деятельности. 

10. Закупки для нужд учреждений здравоохранения осуществляются в со-
ответствии с требованиями федеральных законов «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

В соответствии с этими законами преимущественными способами опреде-
ления поставщика являются конкурсные способы, к числу которых относятся 
аукционы, конкурсы, запросы котировок, запросы предложений. Данные спо-
собы определения поставщика позволяют экономить средства учреждений на за-
купку товаров, работ, услуг. 

11. В структуре расходов учреждений здравоохранения, как и в остальных 
отраслях социальной сферы, доминируют расходы на заработную плату. Однако, 
в отличие от образования, культуры, спорта, расходы на заработную плату в от-
носительной величине к совокупным расходам несколько ниже. Это обуслов-
лено достаточно большой долей расходов учреждений здравоохранения на за-
купку медицинского оборудования и медикаментов, иногда дорогостоящих. 

Например, согласно Отчета о поступлениях и выбытиях средств бюджет-
ных учреждений за 2021 г. доля расходов на заработную плату с начислениями 
на нее у учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, в 
совокупных расходах составила 53,6 %, а не 70–72 %, как в других отраслях со-
циальной сферы. 

Расходы на заработную плату в учреждениях здравоохранения являются 
не только доминирующими в структуре, но и самыми приоритетными. Ранее их 
называли «защищенными расходами». В настоящее время такой термин в зако-
нодательстве не используется, однако на практике приоритетность сохраняется, 
так как по действующему Трудовому кодексу РФ невыполнение обязательств по 
оплате труда влечет административную, а иногда и уголовную ответственность. 
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Кроме того, независимо от источников финансирования учреждений здра-
воохранения, плановой структуры затрат на оказание медицинских услуг, зара-
ботная плата конкретных работников и фонд оплаты труда всего учреждения 
рассчитывается на основе фактически отработанного времени, фактически ока-
занных услугах с учетом положений постановления Правительства РФ от 
05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных госу-
дарственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учре-
ждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников федеральных государственных учреждений». 

Обязательность выплаты заработной платы работникам учреждений соци-
альной сферы по факту изменяет структуру тарифа на оказание медицинских 
услуг и в отдельные периоды ставит под вопрос финансирование других видов 
расходов в учреждении. 

12. Исполнение расходов большинства государственных учреждений здра-
воохранения осуществляется через органы Федерального казначейства, обеспечи-
вая таким образом реализацию казначейского механизма исполнения бюджета. 

Однако, именно в здравоохранении, для отдельных видов источников фи-
нансирования возможно одновременное открытие и лицевых счетов в органах 
казначейства, и расчетных счетов в коммерческих банках. Например, при финан-
сировании «родовых сертификатов». 

13. Баланс государственного (муниципального) учреждения представляет 
собой документ, в котором представлены результаты формирования и использо-
вания финансовых ресурсов на определенную дату. В пассиве баланса отража-
ются финансовые ресурсы учреждения, а в активе – направления использования 
их финансовых ресурсов. 

Баланс учреждений здравоохранения имеет некоторые особенности. 
В структуре активов учреждений здравоохранения по балансу значительна 

доля основных фондов, составляющих медицинское оборудование, в отличие от 
других отраслей социальной сферы. 

В большинстве учреждений здравоохранения в активе в составе финансо-
вых активов отсутствуют финансовые вложения (например, акции, долговые 
ценные бумаги и др.). 

Дебиторская задолженность практически отсутствует либо носит кратко-
срочный характер. При этом кредиторская задолженность всегда имеет место, 
причем краткосрочная. Долгосрочной кредиторской и дебиторской задолженно-
сти не должно быть у учреждений здравоохранения, как и несанкционированной 
задолженности. 

Финансовый результат учреждения здравоохранения как правило отрица-
тельный. Положительный финансовый результат (прибыль) может быть по плат-
ным услугам, но его получение сопряжено с риском потери безналогового статуса. 
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Таким образом, особая роль финансов здравоохранения в финансовой си-
стеме РФ связана с тем, что они одновременно являются частью государствен-
ных финансов и частных финансов. Финансы здравоохранения имеют свои осо-
бенности, обусловленные отраслевыми, организационно-правовыми и другими 
факторами. Выделенные особенности способны оказывать влияние на выбор 
способов и методов управления финансовыми ресурсами как учреждений здра-
воохранения, так и всей отрасли в целом в целях повышения доступности меди-
цинских услуг и эффективности организации финансового механизма.  

 
2.10. Эволюция видов корпоративных облигаций 

на российском фондовом рынке 

Основное предназначение рынка ценных бумаг – это создание эффектив-
ного механизма для перераспределения денежных ресурсов между различными 
субъектами экономики, конечной целью которого является обеспечение эконо-
мического роста страны. Фондовый рынок призван способствовать не только ро-
сту экономической эффективности, но и в целом находясь во взаимосвязи с фи-
нансовым и реальным секторами экономики, способен оказывать существенное 
влияние на протекающие в стране экономические процессы. 

В связи с текущими тенденциями в мировой и отечественной экономике, 
наблюдающимися во времени изменениями на финансовом рынке страны, 
усложняющимися условиями функционирования многих экономических субъек-
тов в современное время, конъюнктура инструментов долгового финансового 
рынка претерпевает значительные изменения.  

В настоящее время одним из динамично развивающихся секторов фондо-
вого рынка выступает рынок облигаций, о чем свидетельствуют данные табл. 60. 
Объем внутреннего долгового рынка, выраженный в ценных бумагах, составил 
на 1 января 2021 г. более 31 трлн р., против 8 517 млрд р. на 1 января 2013 г.  

 
Таблица 60 

Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги 
в 2013–2021 гг., млрд р. 

Эмитент 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Центральный 
банк 

0 0 0 0 0 352 
 

1 374 
 

1937 
 

570 
 

Кредитные орга-
низации 

1 136 
 

1 354 
 

1 518 
 

1 585 
 

1 464 
 

1 670 
 

1 861 
 

2 408 
 

2 710 
 

Страховщики 15 8 13 13 13 7 7 7 7 

Другие финансо-
вые организации 

1 045 
 

1 318 
 

1 860 
 

2 144 
 

2 390 
 

2 702 
 

2 695 
 

3 104 
 

3 738 
 

Органы государ-
ственного управ-
ления 

4 414 
 

4 860 
 

5 893 
 

6 013 
 

6 586 
 

7 820 
 

8 463 
 

10 147 
 

15 121 
 

Нефинансовые 
организации 

1 835 
 

2 127 
 

2 847 
 

3 731 
 

5 053 
 

6 486 
 

6 720 
 

7 344 
 

8 869 
 

Нерезиденты 70 103 106 114 110 107 108 122 132 
Итого  8 517 9 780 12 237 13 600 15 616 19 144 21 228 25 068 31 147 
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Рост рынка в анализируемый период был обеспечен наращиванием заим-
ствований со стороны органов государственного управления с 4 414 млрд р. на 
1 января 2013 г. до 15 121 млрд р. на 1 января 2021 г., а также увеличением об-
лигационного долга нефинансовых и финансовых организаций, в том числе кре-
дитных организаций.  

Структура внутреннего рынка долговых ценных бумаг в разрезе эмитентов 
представлена в табл. 61. 

Таблица 61 
Структура внутреннего рынка долговых ценных бумаг 

по эмитентам, 2013–2021 гг., % 
Эмитент  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Центральный банк и органы 
государственного управления  

52 50 48 45 43 43 
 

46 
 

48 
 

50 
 

Финансовые организации, в 
том числе кредитные органи-
зации 

26 27 28 28 25 23 21 22 21 

Нефинансовые организации 22 23 24 27 32 34 33 30 29 
Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Как видно из данных таблицы, доля государства на внутреннем рынке дол-

говых ценных бумаг максимальна. В целом не смотря на некоторую разнонаправ-
ленную динамику в середине анализируемого периода, на Центральный Банк Рос-
сии и органы государственного регулирования приходится порядка 50 % выпу-
щенных на российском долговом рынке ценных бумаг. Нефинансовые организа-
ции – это второй по объемам эмиссии эмитент. Можно заметить наблюдавшуюся 
до 2016 г. эмиссионную активность кредитных организаций, но уже на 1 января 
2017 г. компании, представленные реальным сектором экономики, опередили фи-
нансовые организации по объемам эмиссии долговых ценных бумаг.  

Облигации представляют собой важнейший способ обеспечения финансо-
вых потребностей множества субъектов российской экономики. Выпуск облига-
ций позволяет компаниям самостоятельно решать свои задачи, связанные с ак-
кумулированием инвестиционных ресурсов для финансирования как долгосроч-
ных проектов, так и для поддержания собственной операционной деятельности. 
Преимущества данного способа привлечения дополнительного финансирования 
перед банковским кредитованием, а также долевым финансированием в совокуп-
ности с трансформацией самих корпоративных облигаций как долговых финан-
совых инструментов делает эту ценную бумагу все более востребованной среди 
российских корпоративных эмитентов. 

Активное использование рынка корпоративных облигаций эмитентами 
корпоративного сектора началось с 2009 г. Финансовые компании, в первую оче-
редь кредитные организации, для финансирования все больших объемов своих 
программ постепенно наращивали объемы выпуска облигаций, что привело к ро-
сту их доли на рынке с 18 % в 2005 г. до 37 % в 2009 г. Доля компаний нефтега-
зовой отрасли также возрастала, в частности в 2009 г. увеличение произошло 
практически в 2,5 раза в сравнении с 2008 г.  
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Рис. 63. Динамика индекса IFX-Cbonds YTM eff в 2009‒2013 гг., % 

 
Наращивание объемов рынка корпоративных облигаций происходило по 

ряду причин, одной из которых, являлась снизившаяся стоимость привлечения 
денег на российском рынке в посткризисный период. Так, оценивая общий уро-
вень доходности на российском рынке корпоративных облигаций по индексу 
IFX-Cbonds YTM eff (см. рис. 63), можно заметить, что максимальное значение 
индекса в начале 2009 г. равное 16,64 %, существенно снизилось к 2010 г., до-
стигнув показателя 7,68 %. 

Помимо этого, огромное влияние на активный рост облигационного рынка 
корпоративных эмитентов оказали появившиеся в 2008 г. биржевые облигации. 
Результатом дальнейшей либерализации требований к их выпуску стало расши-
рение круга потенциальных эмитентов, что привело к росту доли биржевых об-
лигаций в общем объеме размещений в период 2008‒2013 гг. (рис. 64). 

 

 
Рис. 64. Объемы размещения облигаций, млрд р. 

 
С переходом российской банковской системы на стандарты Базель III стал 

наблюдаться интерес российских кредитных организаций к выпуску еще одной 
разновидности долговых ценных бумаг ‒ субординированных облигаций. Интерес 
для банков представляло право включения субординированного кредита в состав 
источников собственного капитала в разрезе дополнительного капитала. Субор-
динированные облигации являются гибридным инструментом, известным в меж-
дународной практике, их отличительной чертой является повышенный уровень 
риска для владельцев по сравнению с обычными облигациями, так как требования 
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по ним в случае банкротства эмитента удовлетворяются после удовлетворения 
требований владельцев обычных облигаций. Среди российских банков суборди-
нированные облигации разместили Сбербанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ, Газ-
промбанк, Банк Санкт-Петербург, Банк Москвы, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Но-
мос-Банк, Банк Русский Стандарт, ХКФ Банк. Преимущественно они выпускались 
в виде еврооблигаций и до введения санкций данные финансовые инструменты 
пользовались большой популярностью у российских банков с государственным 
участием. Повышенное внимание субординированные облигации привлекли к 
себе после санации банка «Открытие», в результате чего в 2017 г. эти ценные бу-
маги были списаны эмитентом, а их владельцы понесли существенные потери. 
При этом значительная часть таких облигаций оказалась на руках у лиц, которые 
не до конца понимали их суть и, соответственно, не были готовы к принятию на 
себя таких рисков. В связи с этим в декабре 2018 г. регулятором были внесены 
поправки в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые ввели 
ограничения на оборот субординированных выпусков. По новым требованиям 
вновь выпускаемые субординированные облигации могут распространяться 
только среди квалифицированных инвесторов, номинал одной облигации должен 
быть не менее 10 млн р., а срок обращения – не менее 5 лет.  

Введенные ограничения привели к тому, что на сегодняшний день россий-
ский рынок субординированных облигаций крайне мал. Субординированные об-
лигации эмитируются преимущественно в виде евровыпусков, при этом в обраще-
нии практически отсутствуют рыночные выпуски рублевых субординированных 
облигаций по причине существующих прямых и косвенных ограничений на по-
тенциальный круг инвесторов. Сами же кредитные организации, являясь предста-
вителями крупнейшей группы инвесторов, относящихся к квалифицированным, 
не заинтересованы в приобретении субординированных облигаций других эми-
тентов. Объясняется такая ситуация тем, что в этом случае коммерческие банки 
будут вынуждены вычесть из размера собственного капитала сумму, равную сто-
имости приобретенных ими субординированных облигаций другого эмитента.  

Параллельно с появлением первых субординированных облигаций стал за-
рождаться рынок так называемых концессионных облигаций. Концессионные 
облигации согласно действующему российскому законодательству совместно с 
облигациями, выпуск которых реализуется на базе государственно-частного 
партнерства, относятся к инфраструктурным облигациям1. 

Концессионная облигация – это облигация, выпускаемая частной стороной 
концессионного соглашения (эмитентом-концессионером) с целью реализации 
финансирования концессионного соглашения. Эти облигации существенно от-
личаются от остальных корпоративных облигаций, так как их проспект эмиссии 
содержит обязательное указание на концессионную составляющую выпуска, что 
позволяет биржам включать их в котировальные списки первого и второго уров-
ней. Объективной предпосылкой для формирования рынка концессионных об-
лигаций в России послужил мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., 
в результате чего предложение банковского капитала перестало удовлетворять 

                                                           
1 О стандартах эмиссии ценных бумаг : Положение Банка России от 19.12.2019 г. № 706-П. 
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потребностям различных экономических субъектов. В тоже время в условиях 
ограниченности бюджетного финансирования все больше назревала необходи-
мость широкомасштабной модернизации региональной инфраструктуры. 
Именно в этих условиях крупные институциональные инвесторы, в распоряже-
нии которых находились значительные объемы денежных средств, привлекли 
внимание участников рынка. 

Первый выпуск концессионных облигаций состоялся в 2010 г., когда ком-
пания «Главная дорога» привлекла 8,3 млрд р. для финансирования проекта по 
строительству платного участка трассы М-3 в обход подмосковного Одинцова. 
Объем концессионных облигаций в обращении увеличивается с каждым годом, 
так если в 2016 г. он равнялся 68,4 млрд р., то на 1 января 2019 г. в обращении 
находилось уже 29 выпусков концессионных облигаций на сумму 87 млрд р. Од-
нако, не смотря на рост объемов размещений, доля концессионных облигаций в 
структуре российского облигационного долга нефинансовых организаций, не 
превышала и 2 % к началу 2021 г. 

 

 
Рис. 65. Динамика рынка концессионных облигаций 

в России 2017‒2019 гг., млрд р. 
 
Следует отметить, что в 2013 г. в связи с изменениями, внесенными в ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 36-ФЗ, появилась еще одна разно-
видность облигации, выпуск которой позволяет привлекать денежные средства 
для финансирования объектов инфраструктуры. Речь идет о так называемой 
«проектной облигации» или облигации, эмитируемой специализированным об-
ществом проектного финансирования (СОПФ). Однако, практически за 8 лет, 
данный финансовый инструмент не получил своего распространения. На начало 
2020 г. в России было зарегистрировано шесть СОПФ, четыре из которых нахо-
дятся в Москве, по одному ‒ в Московской и Ростовской областях. Первый вы-
пуск облигаций СОПФ осуществило ООО «Специализированное общество про-
ектного финансирования «Фабрика проектного финансирования» в конце 
2019 г.»1. Возможно данный вид облигаций оказался не популярен ввиду своей 
сложности и отсутствия должного нормативно-правового регулирования. На се-
годняшний день можно считать, что частично эти вопросы являются решен-
ными, так как принятое в 2020 г. постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства 
                                                           

1 Никонорова А. Д. Инфраструктурные облигации: возможности и риски применения в Рос-
сии // Вектор экономики. 2020. № 6 (48). С. 53. 
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(реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специ-
ализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в 
Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Рос-
сийской Федерации», подробно регламентирует порядок выпуска и обращения 
облигаций СОПФ. Кроме того, законодательно были зафиксированы следующие 
важные параметры облигаций СОПФ: бездокументарная ценная бумага с цен-
трализованным учетом прав, неконвертируемая ценная бумага, платежи по об-
лигациям обеспечены залогом денежных требований по займам, предоставлен-
ным СОПФ дочерним компаниям субъектов РФ, облигации должны быть номи-
нированы в рублях, доходом по облигациям является регулярно выплачиваемый 
купон. При этом важно отметить, что купонный доход субсидируется за счет 
средств федерального бюджета. Такая мера государственной поддержки 
направлена на повышение привлекательности ценных бумаг среди инвесто-
ров. С одной стороны, субсидия позволяет обеспечить полную и своевремен-
ную выплату купонного дохода, а, с другой стороны, благодаря этому займы, 
предоставляемые СОПФ, выдаются по льготной ставке.  

Главным финансовым институтом развития в жилищной сфере 
ОА «ДОМ.РФ» уже создано специализированное общество проектного финан-
сирования, 100 % акций которого принадлежит самому АО «ДОМ.РФ». К концу 
2021 г. за счет средств от размещения облигаций, эмитируемых СОПФ, плани-
руется финансирование инфраструктурных проектов на территориях Тульской, 
Тюменской, Сахалинской, Ленинградской и Ростовской областей. Таким об-
разом, вскоре российский облигационный рынок должен расшириться за счет 
выпуска относительно нового вида долговых ценных бумаг – проектных об-
лигаций.  

В целом формируемый сектор инфраструктурных облигаций, как пред-
ставляется автору, может рассматриваться в качестве своего рода альтернативы 
рынку субфедеральных и муниципальных облигаций. В последние годы на 
рынке субфедеральных и муниципальных заимствований наблюдается как со-
кращение количества размещений, так и снижение количества самих эмитентов. 
Причины сложившейся ситуации различны, одной из них является политика 
Минфина России, направленная на сокращение долговой нагрузки регионов. На 
фоне роста доходов региональных бюджетов в 2018 г. (количество регионов, ис-
полняющих бюджет с дефицитом, сократилось почти вдвое по сравнению с 
2017 г.), а также с учетом накопленных за предыдущие годы остатков на счетах, 
сложившаяся ситуация вполне обоснована1. Однако в условиях необходимости 
наращивания объемов строительства и модернизации объектов сферы жилищно-
коммунального хозяйства на территориях отдельных субъектов РФ, рынок ин-
фраструктурных облигаций, представленный концессионными облигациями и 
облигациями, эмитируемыми на базе государственно-частного (муниципально-
частного) партнерства, а также облигаций СОПФ, имеет огромный потенциал 
для развития.  

                                                           
1 Рынок региональных облигаций: причины стагнации // Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство (АКРА). М., 2021. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/1654. 
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Изучая вопрос качественной трансформации корпоративного облигацион-
ного рынка РФ, следует обратить внимание на еще одну разновидность облига-
ций, получивших свое развитие в 2014 г. Именно в этом году Банк России ини-
циировал появления коммерческих облигаций на российском фондовом рынке, 
а уже летом 2016 г. Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал пер-
вый выпуск коммерческих облигаций. Основное отличие коммерческих облига-
ций от «классических» облигаций заключается в упрощенной процедуре их вы-
пуска, в связи с чем средний срок их размещения составляет 1‒1,5 месяца. Реги-
страционный номер выпуску коммерческих облигаций присваивает депозита-
рий, что занимает 1‒2 дня. 

Внебиржевой рынок коммерческих облигаций был призван стать альтер-
нативой нерегулируемого вексельного рынка, так как после закрытого размеще-
ния коммерческих облигаций допускается их обращение на вторичном внебир-
жевом рынке. При достаточно высокой прозрачности коммерческие облигации 
могут использоваться эмитентами для первого выхода на долговой рынок, чтобы 
в перспективе иметь возможность перейти к публичным размещениям на рос-
сийских биржевых площадках.  

Коммерческие облигации обладают следующими характеристиками: иден-
тификационный номер присваивается центральным депозитарием, отсутствует 
необходимость регистрации проспекта ценных бумаг и государственной реги-
страции отчета об итогах выпуска, форма выпуска – документарная, на предъяви-
теля с обязательным централизованным хранением, размещаются путем закрытой 
подписки и не проходят процедуру листинга на биржи, не обеспечивают держате-
лям иных прав кроме права на получение номинальной стоимости или номиналь-
ной стоимости и процента от номинальной стоимости, выплата номинальной сто-
имости и дохода по облигациям осуществляется исключительно денежными сред-
ствами, не допускается обеспечение залогом. Этот финансовый инструмент может 
активно использоваться как альтернатива банковскому кредиту, если компания-
эмитент является юридическим лицом – резидентом РФ с полностью оплаченным 
уставным капиталом. Кроме того, предполагалось, что он будет интересен моло-
дым компаниям, так как нет каких-либо требований, предъявляемых к финансо-
вому состоянию эмитента и срокам его функционирования. Но не смотря на свою 
привлекательность коммерческие облигации, вплоть до 2021 г., практически не 
пользовались популярностью, если не принимать во внимание выпуск коммерче-
ских облигаций таких крупных эмитентов как МТС, Мегафон, Sberbank CIB. 
Несомненным новшеством, внедренным на рынок коммерческих облигаций дан-
ной группой эмитентов, можно считать способ размещения ценных бумаг. Так, 
все три компании реализовали выпуск своих коммерческих облигаций на базе 
блокчейн-технологии. Сделки были совершены на платформе Национального рас-
четного депозитария, который выступил разработчиком технологии. Система ра-
ботает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения 
и учета коммерческих облигаций максимально прозрачным и простым1.  
                                                           

1 Коммерческие облигации: особенности выпуска, покупки и налогообложения // Информаци-
онный ресурс НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» – «Цифра». М., 2021. URL: 
https://digit.nsd.ru/articles/kommercheskie-obligatsii-osobennosti-vypuska-pokupki-i-nalogooblozheniya. 

https://digit.nsd.ru/articles/kommercheskie-obligatsii-osobennosti-vypuska-pokupki-i-nalogooblozheniya/
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Как ожидается дальнейшее развитие рынка коммерческих облигаций, да и 
всей финансовой отрасли будет тесно сопряжено с внедрением новых техноло-
гических решений. В 2021 г. рынок коммерческих облигаций может показать су-
щественный рост по причине ужесточения требований к эмитентам при выпуске 
биржевых облигаций со стороны Банка России. Уже сейчас на рынке есть при-
меры компаний, которые при наличии биржевых выпусков, начинают размещать 
и коммерческие облигации.  

Следующим важным моментом в эволюции видов корпоративных облига-
ций можно считать появление «зеленых» и «социальных» облигаций. В декабре 
2016 г. по итогам заседания Госсовета Владимир Путин утвердил перечень по-
ручений по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в инте-
ресах будущих поколений». Среди них есть и поручение Минприроды и Минэко-
номразвития России о разработке соответствующих предложений «О примене-
нии «зеленных» финансовых инструментов российскими институтами развития 
и публичными компаниями». Тема «зеленных облигаций» стала частью общей 
дискуссии об экологии, «зеленом финансировании» и энергоэффективности на 
государственном уровне. 

В результате в апреле 2017 г. Экспертный совет при Правительстве Рос-
сийской Федерации разработал соответствующие предложения в отношении «зе-
леных облигаций», в частности была подчеркнута «целесообразность их актив-
ного использования с учетом имеющегося мирового опыта». Одной из сложив-
шихся тенденций на международном рынке капитала является так называемое 
социально-ответственное и экологичное инвестирование, подразумевающее фи-
нансирование соответствующих проектов. 

Отличительной чертой «зеленых» облигаций является то, что привлечен-
ные средства используются для проектов, связанных с возобновляемой энергией, 
повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низ-
коуглеродной экономикой. 

Последние годы мировой рынок «зеленых облигаций» развивается осо-
бенно стремительными темпами. Еще в 2012 г. его совокупный объем составлял 
3,1 млрд дол., тогда как по данным на апрель 2020 г. эта цифра достигала уже 
829 млрд дол., а число эмитентов, выпускавших когда-либо «зеленые» облига-
ции, превышает 700. 

Больше всего эмиссий «зеленых облигаций» в мире приходится на США и 
Китай. Но интерес к этому инструменту появляется и в других государствах, 
например, о своих дебютных эмиссиях «зеленых облигаций» уже объявили Ка-
захстан, Украина, а также Грузия. 

Основные принципы, которые рекомендовано соблюдать эмитенту таких 
облигаций, сформированы международной организацией International Capital 
Markets Association (ICMA) и называются Green Bond Principies (GBP). Соответ-
ствие конкретного выпуска этим принципам удостоверяется компанией-верифи-
катором, в роли которой часто выступают кредитные рейтинговые агентства. 
Утверждение компаний-верификаторов производит Международная ассоциация 
рынков капитала (ICMA), в России в перечень верификаторов включены 
агентства АКРА и Эксперт РА.  
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Первый выпуск «зеленых облигаций» в нашей стране появился в конце 
2018 г., когда компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской 
бирже облигации серии 01 в количестве 1,1 млн штук общей номинальной стои-
мостью 1,1 млрд р. для финансирования концессионного проекта о строитель-
стве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципаль-
ного полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых комму-
нальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюган-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа.  

1 апреля 2019 г. Московская биржа присоединилась к глобальной между-
народной Инициативе «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock 
Exchanges ‒ SSE). Международная инициатива SSE объединяет 85 бирж из раз-
ных стран мира. В рамках Инициативы SSE фондовые биржи вырабатывают ре-
шения, необходимые для устойчивого развития своих стран путем роста инве-
стиций и создания устойчивого будущего. 

В рамках дальнейшей реализации этой деятельности в 2019 г. между Мос-
ковской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП) было подписано Соглашения о сотрудничестве. Цель соглашения – раз-
витие ответственности российских эмитентов, повышение их инвестиционной 
привлекательности, рост прозрачности эмитентов и укрепление доверия к ним со 
стороны инвесторов. Результатом подписанного соглашения стало открытие на 
Московской бирже специальной секции для «зеленых» ценных бумаг ‒ сектор 
устойчивого развития. 

Сектор состоит из трех самостоятельных сегментов: «зеленых» облигаций, 
«социальных» облигаций и национальных проектов. 

В сегменты «зеленых» и «социальных» облигаций могут включаться обли-
гации российских и иностранных эмитентов при соблюдении следующих условий: 

– соответствие выпуска, эмитента или инвестиционного проекта принци-
пам в области «зеленого/социального» финансирования Международной ассоци-
ации рынков капитала (ICMA) либо Международной некоммерческой организа-
ции «Инициатива климатических облигаций» (Climate Bonds Initiative, CBI);  

– облигации должны пройти независимую оценку верификаторами (внеш-
ними экспертами), а целевой характер выпуска должен быть прописан в эмисси-
онных документах; 

– компания-эмитент в целом должна демонстрировать приверженность 
«зеленой» политике и регулярно отчитываться об использовании средств, при-
влеченных от выпуска ценных бумаг.  

На сегодняшний день в секторе устойчивого развития Московской биржи 
торгуются 11 выпусков «зеленых» облигаций и 4 выпуска «социальных» облига-
ций. Таким образом, эмиссия «зеленых» облигаций в России не масштабна, пока 
что эти инструменты носят характер маркетинга или брендирования, но перспек-
тивы данного направления оцениваются как положительные. 

С вступлением в силу 16 октября 2018 г. федерального закона от 
18.04.2018 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций» в российском 
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правовом поле был закреплен новый финансовый инструмент – структурная об-
лигация. Структурная облигация представляет собой более сложный по сравне-
нию с традиционными облигациями продукт, несущий в себе риск возможной 
потери вложенных средств, и не гарантирующая стабильный размер периодиче-
ского дохода. Структурные облигации представляют собой облигации, преду-
сматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости 
от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств. При 
этом если от наступления или ненаступления этих обстоятельств зависит только 
размер дохода (цена размещения и (или) размер процента) по облигациям, такие 
облигации не являются структурными. Размер выплат по структурной облигации 
может быть меньше ее номинальной стоимости. 

Таким образом, данные ценные бумаги потенциально могут приносить до-
ходность в размере значительно выше среднерыночного показателя по классиче-
ским облигациям, но вместе с тем повышенные риски инвестирования присущи 
этим облигациям, как никаким другим долговым инструментам российского 
фондового рынка. 

Структурные продукты довольно востребованный инструмент во всем 
мире, о чем свидетельствует международная статистика: ежегодный объем тор-
гов составляет около 2 трлн дол., ежегодный объем продаж – около 500 млрд дол. 
Порядка 70 % всех выпущенных структурных продуктов приходится на про-
дукты с частичной защитой капитала. 

Введение нового финансового инструмента, по мнению экспертов, должно 
было привести к дальнейшему развитию российского фондового рынка в части 
увеличения количества видов торгуемых ценных бумаг, что в свою очередь спо-
собствовало бы сближению возможностей российской инфраструктуры и меж-
дународного финансового рынка. При этом немаловажную роль сыграл факт вве-
дения антироссийских санкций, в связи с чем актуальность приобрел вопрос о 
замещении части бизнеса иностранных банковских групп по эмиссии структур-
ных облигаций, предлагаемых российским инвесторам, бизнесом национальных 
финансовых институтов.  

На Московской бирже в обращении находятся девять выпусков структур-
ных облигаций, чаще всего в качестве базового актива для структурных облигаций 
применяются сырьевые товары, индексы, акции, валюты и процентные ставки. 

Итак, начавшаяся в 2008 г. качественная трансформация российского 
рынка корпоративных облигаций, обусловленная появлением биржевых облига-
ций, продолжалась на протяжении всего исследуемого периода. В настоящее 
время рынок корпоративных облигаций представлен такими видами финансовых 
инструментов как биржевые облигации, субординированные облигации, инфра-
структурные облигации, включающие в себя концессионные облигации и обли-
гации, эмитируемые специализированными обществами проектного финансиро-
вания, коммерческие облигации, «зеленые» и «социальные» облигации, а также 
структурные облигации. Расширение видового состава рынка корпоративных об-
лигаций, хоть и не решает полностью проблемы, присущие рынку, но все же спо-
собствует развитию данного сектора финансового рынка. С одной стороны, доля 
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российского рынка облигаций крайне мала в мировом масштабе, сам рынок яв-
ляется высококонцентрированным и представлен преимущественно компаниями 
нефтегазового сектора, количество эмитентов недостаточно, поскольку на рынке 
присутствует лишь около 400 активных заемщиков, основными владельцами об-
лигаций, являются коммерческие банки и небанковские финансовые компании, 
при этом доля инвесторов-физических лиц составляет порядка 4 %1. 

С другой стороны, рост рынка корпоративных облигаций в последние 
годы, обусловленный соответствующим ростом потребностей в заимствованиях 
со стороны российских компаний, также можно объяснить и тем фактом, что воз-
можности эмитентов в части выбора вида долгового финансового инструмента 
корпоративного сектора стали значительно шире. Это произошло за счет внедре-
ния новых разновидностей корпоративных облигаций, существенно различаю-
щихся друг от друга по срокам привлечения и обслуживания займов, направле-
ний инвестирования аккумулированных средств, способов организации самой 
эмиссии и пр. 

В связи с этим представляется что наметившаяся в последние года на рос-
сийском рынке корпоративных облигаций тенденция в части расширения видо-
вой линейки фондового инструментария, несомненно способна оказать положи-
тельное влияние на дальнейшее развитие всего российского фондового рынка.  

 
2.11. Финансово-цифровые платформы как тренд развития 

рынка финансовых услуг 

Вопросы развития финансовых технологий, цифровой трансформации и 
цифрового равенства в России относятся к важнейшему блоку проблем, требую-
щих решения, а также оценки их влияния на развитие и конкурентоспособность 
финансовых организаций, развитие экономики регионов и национальной эконо-
мики в целом. Процесс цифровизации является в настоящее время одним из ос-
новных трендов, который определяет основные направления развития реального 
сектора экономики, финансового сектора и рынка финансовых услуг. Доверию, 
расширению сделок на финансовом рынке, а также повышение их безопасности 
способствует использование цифровых платформ так инструментов. 

Анализ различных научных подходов ученых и практиков, изучение и 
оценка практических и аналитических материалов, при всем их многообразии, 
подтверждают необходимость дальнейшего исследования и более глубокого изу-
чения вопросов развития финансовых технологий, включая развитие и использо-
вание финансово-цифровых платформ.  

Финансовый сектор является наиболее ярким представителем эры цифро-
вой экономики, а понятия «цифровые технологии» и «финансовый сектор эконо-
мики», как отмечают ученые, неразрывно дополняют друг друга и встроены в 
национальную экономику2. Быстрорастущие технологии и сервисы, коренным 
                                                           

1 Краткое описание российского рынка облигаций // Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство (АКРА). М., 2021. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/1119. 

2 Эскиндаров М. А., Масленников В. В., Масленников О. В. Цифровая экономика: риски и 
шансы для Российской Федерации. М. : Изд-е Гос. Думы, 2019. С. 24–25.  



220 

образом меняют всю структуру национального производства товаров и оказания 
услуг1. 

Поколение «потребителя», рост и ускорение транзакций, цифровизация 
финансовых процессов влечет за собой активную реструктуризацию рынка фи-
нансовых услуг, а повсеместное развитие интернета, безусловно, расширило он-
лайн-взаимодействие между потребителями и продавцами финансовых услуг за 
счет скорости, простоты и удобства обслуживания2.  

Ускоренная диджитализация, широкие возможности онлайн-коммуника-
ций, создают предпосылки, а также формируют базу для развития нового фор-
мата продаж, клиентских отношений через интеграцию финансовых экосистем 
и цифровых маркетплейсов. Стоит согласиться с авторами П. А. Самиев, В. Р. За-
кирова, Д. В. Швандар, что «преимущества экосистем проявляются в сквозном 
характере предоставления финансовых услуг, а формирование финансовой эко-
системы стимулирует развитие долгосрочных отношений банков с другими по-
ставщиками финансовых услуг через взаимодействие со страховыми, инвести-
ционными компаниями»3. 

Понятие финансовые технологии (далее финтех) и его содержание имеет 
достаточно широкое токование и распространение в современной зарубежной и 
российской экономической литературе. В монографии «Парадигмы цифровой 
экономики» авторы отмечают, что в «условиях цифровой трансформации необ-
ходима более динамичная государственная политика, и финтех здесь может 
стать хорошим полигоном для поиска новых форм регулирования, прежде всего, 
связанных с привлечением бизнес-сообщества»4. В современной практике они 
выделяют следующие основные типы имеющихся бизнес-моделей финтеха: пла-
тежи и переводы; управление активами; краудфандинг; взаимное кредитование; 
операции с ценными бумагами; онлайн-банкинг; онлайн-бухгалтерия; страховые 
сервисы; криптовалюты и другие применения технологии блокчейна.  

Понятие финтех определено Базельским комитетом по банковскому 
надзору как «порожденные технологиями финансовые инновации, приводящие 
к созданию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов, кото-
рые впоследствии скажутся на финансовых рынках, институтах или производ-
стве финансовых услуг»5. 

В монографии «Современные тенденции в финансовой сфере» коллектив 
авторов большое внимание обращает на современные финансовые технологии, 
анализируя их влияние с различных точек зрения и в разных сферах финансовой 

                                                           
1 Шипов С. В. Экспериментальные правовые режимы в условиях цифровой экономики // Ос-

новные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере. Правовые аспекты регулирования 
и практического применения. М. : Изд-е Гос. Думы, 2019. С. 15–17. 

2 Самиев П. А., Закирова В. Р., Швандар Д. В. Экосистемы и маркетплейсы: обзор рынка финан-
совых услуг. DOI 10.31107/2075-1990-2020-5-86-98 // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 5. С. 86–98.  

3 Там же. 
4 Парадигмы цифровой экономики: Технологии искусственного интеллекта в финансах и фин-

техе / под ред. М. А. Эскиндарова, В. И. Соловьева. М. : Когито-Центр, 2019.  
5 Sound Practices: Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors: Consulta-

tive Document. Basel Committee on Banking Supervision. 2017. URL: https://www.bis.org/bcbs/ 
publ/d415.pdf. 
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деятельности1. По мнению М. А. Акимова и других ученых-аналитиков, имеет 
место мировой тренд бысторастущего рынка финансовых технологий, где Рос-
сия занимает третье место в мире2. 

Таким образом, финтех и финансовые цифровые платформы являются од-
ним из основных трендов развития рынка финансовых услуг, поскольку откры-
вают новые способы хранения и заимствования, инвестирования финансовых 
средств, платежей и покупок, а также обеспечения безопасности. 

Развитие высокотехнологичных финансовых услуг основано на использо-
вании экосистемы финтеха, в рамках которой широкое развитие в мировой прак-
тике получил маркетплейс. Основные преимущества экосистем проявляются в 
так называемом «сквозном» характере предоставления финансовых услуг, а 
также повышении уровня лояльности клиентов, перспективах распространения 
на страховой и социальный рынок. Формирование финансовой экосистемы спо-
собствует стимулированию развития долгосрочных отношений коммерческих 
банков с другими поставщиками финансовых услуг через взаимодействие со 
страховыми, инвестиционными компаниями3. 

Рассмотрим понятия «маркетплейс» и его производные. Маркетплейс 
(мarketplace) является торговой онлайн-площадкой (системой) дистанционной 
розничной дистрибуции финансовых продуктов и услуг, а также регистрации фи-
нансовых сделок4. На ней собирается и систематизируется информация о товарах 
и услугах разных организаций, зарегистрированных в системе и предоставляющая 
такую информацию по запросу покупателя в структурированном виде пригодном 
для сравнения, выбора и осуществления покупки выбранного товара или услуги.  

Финансовый маркетплейс (или финансовый супермаркет) является той фи-
нансово-цифровой платформой, где осуществляется сравнение или предоставле-
ние всех доступных финансовых операций для потребителя, а именно возмож-
ность открытия вкладов, получения займов, покупки ценных бумаг, перевода 
средств. Каждый из участников рынка имеет возможность предоставлять свои 
услуги в рамках деятельности платформы5.  

Банком России совместно с ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в 
конце 2020 г. был запущен проект Маркетплейс, произошло это после принятия 
федерального закона от 20.07.2020 г. № 211-ФЗ6. Следует отметить, что Банк 

                                                           
1 Современные тенденции в финансовой сфере / под общ. ред. М. Г. Жигас. Иркутск : Изд. дом 

БГУ, 2021. 458 с. 
2 Акимов М. А. Цифровая экономика – мир сделок без посредников. Парадигмы цифровой эко-

номики: Технологии искусственного интеллекта в финансах и финтехе / под ред. М. А. Эскиндарова, 
В. И. Соловьева. М. : Когито-Центр, 2019. 

3 Самиев П. А., Закирова В. Р., Швандар Д. В. Экосистемы и маркетплейсы: обзор рынка фи-
нансовых услуг. 

4 Ракитина И. С. Роль проекта «Маркетплейс» в развитии финансового рынка // Экономика и 
управление. Т. 3. № 23. С. 23. 

5 Батюк Б. В., Егорова Д. А. Финансовый маркетплейс как инструмент цифрового перехода в 
экономике Российской Федерации // Ученые записки. 2019. Т. 18. № 4. С. 29–35. 

6 О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы : федер. закон 
РФ от 20.07.2020 г. № 211-ФЗ // Государственная система правовой информации. Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012 
02007200033. 
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России на протяжении последних лет активно инициирует и внедряет проекты, 
опровергая скептицизм ряда представителей бизнес- сообщества по поводу их 
жизнеспособности в части технологических решений и инноваций, следова-
тельно, достаточно логичен в своем стремлении стать высокотехнологичным ме-
гарегулятором. 

Потребность в ускорении обработки информационных потоков и финансо-
вой информации подтверждает утверждение о том, что самым дорогим ресурсом 
становится время. Физические и юридические лица желают получать продукты 
и услуги, включая финансовые, что называется «походя» или «за чашкой кофе», 
«не вставая с дивана» или «в перерыве между…». Соответственно, остро воз-
никла необходимость в разработке и внедрении таких технологических решений, 
позволяющих, без особых усилий, без затрат времени на поиск, удовлетворять 
потребности в финансовых продуктах и услугах, предоставив при этом наилуч-
ший выбор. Стоит отметить, что не только и не столько данную цель преследовал 
Банк России, презентуя свой проект «Маркетплейс» на форуме инновационных 
финансовых технологий Finopolis (в конце 2017 г). Цель внедрения гораздо объ-
емнее и масштабнее. 

Проведем анализ и дадим оценку на основе аккумулирования точек зрения 
ученых и практиков, имеющейся аналитической информации, размещенной как 
на официальных сайтах Банка России, Московской биржи, так и на сайтах других 
участников проекта «Маркетплейс», в том числе потенциальных, а также мате-
риалов Finopolis и других форумов, связанных с инновациями. Для понимания 
сущности процессов важно оценить какую цель преследует Банк России, внедряя 
этот проект, и насколько предлагаемый сервис будет востребован потребите-
лями, а также какие задачи будут решены. Авторы затронут вопросы, касающи-
еся имеющихся и возможных проблем, связанных с реализацией конкретно дан-
ного проекта, преодоления цифрового неравенства и развития конкурентной 
среды в финансовой сфере. 

Понятие маркетплейс Банк России трактует как «онлайн-сервис, позволя-
ющий гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций на 
одной платформе в круглосуточном режиме»1.  

В результате проведения критико-аналитического обзора определения по-
нятия «маркетплейс в финансовой сфере» в различных источниках информации 
стоит отметить, что можно встретиться со словосочетаниями «банковский мар-
кетплейс» и «финансовый маркетплейс». В частности, когда упоминаются сер-
висы по поиску и сравнению предлагаемых на платформах banki.ru и sravni.ru 
различных банковских продуктов, финансовых сервисов и услуг, а именно: 
вклады, кредиты, ипотеки, страховые услуги, рейтинги существующих на фи-
нансовом рынке предложений и т.п., являющиеся, по существу, информацион-
ными витринами, предлагающими после выбора финансового продукта перейти 

                                                           
1 Маркетплейс. Развитие финансовых технологий // Центральный банк Российской Федерации : 

офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru/fintech/market_place. 
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по ссылке на сайт поставщика этого продукта. Здесь и далее в статье под «мар-
кетплейсом» будем понимать «финансовый маркетплейс», где инициатором за-
пуска проекта является мегарегулятор.  

В одном из гайдов Тинькофф-журнала (Т–Ж) встречается понятие «мар-
кетплейс ЦБ», а именно «электронная дистанционная система продвижения фи-
нансовых продуктов и услуг и регистрации финансовых сделок»1. Стоит уточ-
нить, что понятия как «маркетплейс Банка России» («маркетплейс ЦБ») не суще-
ствует. Подтверждается это тем, что Банк России не инвестирует деньги в проект 
и это не его платформа, а платформы, которые создаются рынком. 

По мнению практикующих специалистов под «маркетплейсом» понима-
ется «система, объединяющая на одной платформе финансовые продукты и 
услуги большого количества финансовых институтов»2. Дополнительно, данное 
определение детализируется целью проекта: «организация системы дистанцион-
ной розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации финансовых 
транзакций, способствующих формированию безопасной среды для финансовых 
сделок, а также повышение доступности финансовых услуг». 

По мнению А. Ереминой, маркетплейс – это система, объединяющая в себе 
платформы для осуществления финансовых сделок (будут отвечать за расчеты и 
идентификацию клиентов, а также за учет сделок, проведенных на маркетплейсе, 
в регистраторе финансовых транзакций); витрины для сбора и представления ин-
формации о финансовых продуктах; ботов-консультантов для подбора продук-
тов конечным потребителям – физическим лицам3. 

В аналитическом портале banki.ru встречается определение, где под «мар-
кетплейсом» понимается «экосистема, электронная платформа-супермаркет, на 
которой пользователи могут получать услуги банков, страховщиков и других фи-
нансовых организаций дистанционно, независимо от своего местонахождения и 
формата 24/7»4. В этом определении маркетплейс уже не просто онлайн-сервис, 
а экосистема, электронная платформа, где финансовые продукты могут приобре-
тать не только граждане, а также и юридические лица. Отметим, что пока поль-
зователями финансового маркетплейса5 (потребителями финансовых услуг) мо-
гут быть только физические лица. Для подключения юридических лиц и реали-
зации отношений B2B, необходимо сделать еще целый ряд шагов, включая вне-
сение изменений в законодательные акты Российской Федерации. 

Таким образом, используя научные публикации и мнения практиков, пре-
зентационные материалы, размещенные на официальном сайте Банка России, а 

                                                           
1 Что такое маркетплейс ЦБ. Как работает и зачем нужен // Тинкофф-журнал (Т–Ж). URL: 

https://journal.tinkoff.ru/guide/cb-marketplace. 
2 Финансовую экосистему «Маркетплейс», разрабатываемую Центральным Банком при уча-

стии Ак Барс Банка, представили широкой публике // ПАО «„Ак Барс“ Банк» : офиц. сайт. URL: 
https://www.akbars.ru/news/finansovuyu-ekosistemu-marketpleys-predstavili-shirokoy-publike. 

3 Еремина ЦБ запустит «магазин на диване» финансовых продуктов до конца года // Ведомо-
сти : офиц. сайт. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/14/753505-tsb-zapustit-magazin-
na-divane. 

4 Вместо встречи. Как будет устроен маркетплейс финансовых услуг на Банки.ру // Банки.ру. 
URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10929509. 

5 О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы. 

https://www.akbars.ru/news/finansovuyu-ekosistemu-marketpleys-predstavili-shirokoy-publike/
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также информацию с различных научно-практических форумов цифровизации, 
можно дать следующее уточненное авторское определение понятию «финансо-
вый маркетплейс» применительно к национальным финансовым институтам. 
Финансовый маркетплейс – это круглосуточно функционирующая информаци-
онная среда, основанная на принципах бесшовных технологий для дистанцион-
ного совершения финансовых сделок между потребителями финансовых услуг и 
финансовыми организациями с использованием финансовых платформ в соот-
ветствии с договорами об оказании услуг операторами финансовых платформ. 

Для понимания всех процессов, опишем алгоритм работы «финансового 
маркетплейса»1. 

1. Клиент – потребитель финансовой услуги (пока это физическое лицо), 
желая совершить финансовую сделку2 с помощью мобильного устройства3 
(важно, чтобы при этом была возможность идентифицировать клиента с помо-
щью устройства) заходит (необходим доступ в интернет) на сайт-агрегатор (пока 
это сравни.ru и banki.ru). 

2.  На сайте-агрегаторе клиент, самостоятельно, либо с помощью специа-
лизированных алгоритмизированных консультантов (ботов) выбирает интересу-
ющий его финансовый продукт или продукты (вклад, кредит, ипотека, паи ПИФ, 
ОСАГО, облигации и т.д.) среди предложений различных финансовых организа-
ций и эмитентов, размещенных на финансовых платформах4 и имеющих логотип 
Регистратора финансовых транзакций «РФТ» – репозитария, осуществляющего 
регистрацию сделок на «финансовом маркетплейсе». 

3.  Клиент проходит идентификацию на финансовой платформе посред-
ством своих биометрических данных (голос и лицо) в Единой биометрической 
системе (ЕБС) или Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 
обязательной предварительной регистрацией на Госуслугах и подтверждает 
условия договора по сделке (сделкам). Сделка регистрируется в РФТ, где хра-
нится юридически значимая информация по совершенным на платформах сдел-
кам, о чем клиент получает соответствующее уведомление. Впоследствии, через 
портал Госуслуги, клиент может получить доступ к информации обо всех совер-
шенных им сделках. 

Таким образом, от начала и до завершения процесса покупки финансовых 
продуктов клиент все время будет находиться в одной дружественной ему среде 
по принципу «одного окна». Следовательно, для клиента это выглядит именно 
так и в этом проявляется «бесшовность» предлагаемой технологии. 

                                                           
1 Маркетплейс. Важные материалы. Презентация проекта. Развитие финансовых технологий // 

Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/ 
File/87254/mp_status_20200709.pdf. 

2 Согласно федеральному закону от 20.07.2020 г. № 211-ФЗ, под финансовыми сделками пони-
маются сделки по предоставлению банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, 
сделки с финансовыми инструментами и иные сделки, предусмотренные правилами финансовой плат-
формы [1, ст. 2, п. 1, подп. 7]. 

3 Ноутбук, планшетный компьютер, смартфон или стационарный компьютер. 
4 На начало 2021 г. представлены операторами: ПАО Московская биржа, АО ВТБ регистратор, 

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»; ожидается платформа Дом-РФ. 



225 

На наш взгляд, давать оценку внедрению проекта «Маркетплейс» как со-
стоявшегося, востребованного и широко распространенного инструмента для 
осуществления финансовых сделок еще рано. Кроме того, не представляется воз-
можным оценить многогранность эффекта запуска «финансового маркет-
плейса». 

Проанализирум что даст «финансовый маркетплейс» для потребителей – 
физлиц и финансовых организаций. Во-первых, для потребителей финансовых 
услуг это финансовая доступность, которая должна будет включать четыре ос-
новных пункта: 

1) географическую доступность, поскольку ограничения будут связаны 
лишь с возможностями дистанционного доступа к данной цифровой платформе; 

2) расширение финансовой продуктовой линейки за счет предложений фи-
нансовых институтов всей страны, а не отдельно взятого региона или представи-
тельства отдельно взятой финансовой организации; 

3) круглосуточный доступ к финансовым услугам; 
4) ментальную доступность.  
Для финансовых организаций (и бизнеса) это: 
1) расширение географического присутствия (в данном случае ограниче-

нием будет лишь соответствующее ограничение географической доступности 
клиента); 

2) увеличение клиентской базы с одновременным снижением издержек, 
связанных с привлечением клиентов, а также снижение стоимости обслуживания 
клиентов (в том числе за счет уменьшения количества офисов продаж). 

Таким образом, создана и запущена в эксплуатацию цифровая среда, при-
званная повысить конкуренцию между финансовыми организациями за потреби-
теля их услуг и в определенной степени убрать ценовую дискриминацию геогра-
фически удаленных от финансовых центров потребителей финансовых услуг, 
возникавшую из-за ограниченности выбора предоставляемых услуг, в том числе 
в связи с отсутствием конкуренции между финансовыми организациями, приво-
дящей к монополизации оказываемых ими услуг.  

По мнению, представителей Банка России, «в качестве эффекта ожидается 
не только выравнивание ставок по вкладам граждан с одинаковыми парамет-
рами, но и повышение взаимозависимости ставок по разным инструментам фи-
нансового рынка с одинаковыми потребительскими свойствами»1. 

Стоит отметить, что еще имеют место факторы, которые подталкивают ме-
гарегулятор активно влиять на национальный финансовый рынок путем созда-
ния и внедрения различных инноваций на основе цифровых технологий. Запуск 
Системы быстрых платежей (СБП) и финансового маркетплейса являются своего 
рода ответом мегарегулятора на стремление крупных финансовых организаций, 
в частности ряда кредитных организаций, создавать собственные банковские, да 
и небанковские экосистемы. В рамках своих экосистем, не предоставляя доступа 

                                                           
1 Мосбиржа запустила маркетплейс финансовых услуг для физлиц «Финуслуги» // finanz.ru. 

URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mosbirzha-zapustila-marketpleys-finansovykh-uslug-dlya-fizlic-
finuslugi-1029682812. 
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к продуктам других финансовых организаций, крупные банки осуществляют за-
хват клиентов путем предложения различных, в том числе нетрадиционных для 
банков продуктов и сервисов. Потребители их услуг становятся заложниками 
экосистем, так как создается обманчивое впечатление, будто они получают все, 
что им «необходимо для жизни» (банковское, информационное, страховое и 
даже социальное обслуживание, покупка продовольственных и непродоволь-
ственных товаров и услуг, организация развлечений, спорт, туризм и т.д.), явля-
ясь клиентами банка, а по сути, не представляя, что происходит «снаружи» эко-
системы, в которую их «заманили». В вопросе создания экосистем не отстают от 
банков и компании-гиганты, так называемые бигтехи (как правило, IT), такие 
как, например, «Яндекс», стремящиеся прийти на традиционно банковскую тер-
риторию, что в свою очередь вызывает ответную реакцию со стороны банков 
(конкуренция и/или сотрудничество). 

Для общественных консультаций в докладе Банка России «Подходы Банка 
России к развитию конкуренции на финансовом рынке» (25.11.2019 г.) отмеча-
ется: «Такие компании в рамках своих экосистем задают собственные правила 
работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя со-
бой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономи-
ческие показатели. Таким образом, происходит монополизация не только финан-
сового рынка, но и других отраслей экономики финансовыми организациями»1. 
В соответствии со ст. 56 федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»2 Банк России не может вмешиваться в оперативную 
деятельность кредитных организаций и, соответственно, должен решать выше-
указанные проблемы рыночными способами, а именно через развитие конкурен-
ции. Кроме того, отметим, что с 2020 г. у Банка России появилась обязанность 
во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывать и 
проводить политику по обеспечению доступности финансовых услуг для насе-
ления и субъектов малого и среднего предпринимательства. Этому способствуют 
активный вывод на финансовый рынок таких продуктов как «финансовый мар-
кетплейс» и РФТ, СБП и возможность оплаты за продукты и услуги по QR-коду; 
предоставление возможности отработки инноваций в регулятивной «песочнице» 
и блокчейн-платформа для выпуска и оборота цифровых прав, а также удаленная 
идентификация и работа над цифровым профилем физического и юридического 
лица, проектом «цифрового рубля», а также инициативы по соответствующим 
законопроектам. 

Отметим, что крупномасштабный инновационный проект финансовый 
маркетплейс, пока не может иметь объективной оценки готовности предполага-
емых участников «финансового маркетплейса» – потребителей финансовых 

                                                           
1 Доклад для общественных консультаций «Походы Банка России к развитию конкуренции на 

финансовом рынке» // Центральный банк Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf. 

2 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон РФ от 
10.07.2002 г. № 86-ФЗ // Государственная система правовой информации. Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052. 
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услуг и предоставляющих эти услуги финансовых организаций к его использо-
ванию, а также готовности имеющейся инфраструктуры, в том числе решения 
вопросов цифрового неравенства. 

В качестве основных барьеров, препятствующих развитию финтеха, сле-
дует отметить такие как: низкий уровень финансовой грамотности населения; 
цифровое неравенство и отсутствие развитой инфраструктуры за пределами 
крупных городов; низкий уровень доверия населения к финансовым техноло-
гиям; рост киберугроз; недостаточно оперативное совершенствование норма-
тивно-правового регулирования в области финансовых технологий. 

Анализ данных EY Global Fintech Adoption Index за по готовности граждан 
перейти на электронное финансовое обслуживание1 показывает, что Россия за-
нимает третье место в мире по доле финтех пользователей среди граждан страны, 
подключенных к интернету, – 82 %. Более активными являются граждане Китая 
и Индии, доля финтех пользователей в которых составляет 87 %. Развитые за-
падные экономики представлены в этом списке весьма скромно: Соединенное 
Королевство Великобритании занимает 10 место (71 %), Германия – 17 (64 %), 
США – 24 (46 %), Франция – 26 (35 %)2. 

Оценить этот показатель как «хороший» или «плохой» пока нет оснований, 
однако для нашей экономики он говорит о том, что финансовый маркетплейс, 
при определенных условиях, может быть востребован со стороны потребителей 
финансовых услуг в России. С другой стороны, следует отметить, что при очень 
высоком уровне проникновения цифрового банкинга в России (свыше 45 % кли-
ентов банков пользуются мобильным или интернет-банкингом, свыше 40 % насе-
ления совершают покупки или платежи онлайн), и учитывая, что с момента за-
пуска Системы быстрых платежей (январь 2019 г.) прошло уже более двух лет, о 
существовании этого сервиса не слышали более трети владельцев банковских 
карт. Отметим, что на уровень информированности населения и скорость про-
никновения в жизнь цифровых технологий могут влиять и непредсказуемые фак-
торы. Так, пандемия SARS-CoV-2 (COVID-19) произвела бум в развитии и ис-
пользовании цифровых технологий, в том числе резко изменилась статистика пе-
реводов через СБП, на которую в 2020 г. пришлось более трети от всех перево-
дов, совершенных физическими лицами. В условиях самоизоляции люди смогли 
оценить удобство мгновенных переводов, так число операций в СБП с начала 
2020 г. выросло в 14 раз, а их объем – в 12 раз (по данным Банка России). 

Рассмотрим готовность различных поколений граждан (с точки зрения тео-
рии поколений) к использованию электронного финансового обслуживания. 
Бэби-бумеры и поколение X в России, как правило, имеют какие-то относительно 
свободные денежные средства и могли бы их эффективно использовать, но мно-
гие из них не доверяют современным цифровым технологиям из-за неумения, 

                                                           
1 Еремина ЦБ запустит «магазин на диване» финансовых продуктов до конца года // Ведомо-

сти : офиц. сайт. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/14/753505-tsb-zapustit-magazin-
na-divane. 

2 EY Global Fintech Adoption Index. URL: https://www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption- 
index. 
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непонимания и, соответственно, боязни с ними работать (недостаток финграмот-
ности). Поколение Y, в большинстве своем, владеет современными цифровыми 
технологиями и знает об их возможностях (это, пожалуй, на текущий момент ос-
новной потребитель финансовых продуктов, готовый полностью перейти на 
«цифровые рельсы»). При этом стоит отметить, что часть испытывает недостаток 
в денежных средствах, так как базовые потребности еще не удовлетворены и ин-
тересы лежат, в основном, в области кредитных продуктов, а часть по духу ближе 
к поколению X, чем к Z. Поколение Z «с пеленок» знает, как обращаться с мо-
бильными устройствами, но своих средств практически не имеет, с жизненными 
трудностями еще не столкнулось и искренне не понимает, зачем им какой-то там 
финансовый план и финансовые продукты. В маркетплейсах типа AliExpress или 
OZON для них имеются «интересные штучки», а финансовый маркетплейс пока 
не понятно зачем. 

Недостаточное информирование граждан о финансовых продуктах и услу-
гах и способах их использования, недостаточное, а порой и полное отсутствие в 
образовательных программах школ, колледжей и неэкономических институтов 
тем, направленных на повышение уровня финансовой грамотности, «некоррект-
ная» реклама финансовых продуктов и услуг, либо ее отсутствие, иногда недо-
статок времени или инфантильность (пренебрежение) граждан в вопросах фи-
нансовой грамотности, зависимость скорости внедрения инноваций в финетехе 
от случайностей подтверждают часто встречающийся парадоксальный тезис о 
том, что «при высоком уровне проникновения финтеха в России имеет место низ-
кий уровень финансовой грамотности ее населения». Если финансовые органи-
зации уже давно осознали необходимость противодействия киберугрозам – у 
всех российских банков имеется соответствующая статья расходов, а более по-
ловины из них в 2017–2018 гг. значительно увеличили свой бюджет на обеспече-
ние информационной безопасности, то низкий уровень финансовой грамотности 
граждан способствует расцвету финансового мошенничества в цифровой среде, 
что порождает дополнительное недоверие людей к цифровым финансовым тех-
нологиям.  

Стоит согласиться с мнением экспертов и аналитиков, что средние значе-
ния, показывающие достаточно высокий уровень проникновения финансовых 
услуг не отражают реальное состояние телекоммуникационной и банковской ин-
фраструктуры и не высвечивают проблемы, с которыми сталкиваются жители 
труднодоступных и малонаселенных пунктов в условиях низкой пропускной 
способности или отсутствия не только мобильной, но вообще какой-либо связи, 
в которых кредитные и другие финансовые организации, естественно, не торо-
пятся открывать даже допофисы, не говоря уже об отделениях. Так, по данным 
ряда исследований, проведенных Банком России в 2020 г. на территории Сибир-
ского федерального округа, в 35 % населенных пунктов полностью отсутствует 
доступ к интернету, а в 22 % населенных пунктов отсутствует доступ к беспро-
водному мобильному интернету (3G/4G). 

Цифровое неравенство, порожденное существующим экономическим и со-
циальным разрывом между крупными городами и поселениями, оказывает порой 
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катастрофическое влияние на финансовую доступность и, как следствие, на эко-
номическую и связанную с ней производственную активность населения в райо-
нах с неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой. Здесь важно отме-
тить, что наличие на территориях населенных пунктов доступа к беспроводному 
мобильному интернету (3G/4G) создает для банков благоприятные условия для 
развития дистанционного банковского обслуживания, продвижения банковских 
услуг и повышения доступности финансовых услуг для населения. 

Вопросы развития финансовых технологий в России и цифровой трансфор-
мации будут решаться, в том числе, и в рамках реализации Национальной про-
граммы «Цифровая экономика», при этом предполагается плотное взаимодей-
ствие органов исполнительной власти с ПАО Ростелеком и операторами сотовой 
связи по предоставлению стабильного доступа в интернет, взаимодействие бан-
ковского и предпринимательского сообществ, проведение мероприятий по по-
вышению финансовой грамотности различных групп населения.  

В завершении необходимо отметить, что финансово-цифровые платформы 
достаточно активно внедряются, уже имеют определенные результаты и эффект. 
Финансовые организации находятся на начальном этапе вхождения в проект 
Банка России Маркетплейс и скорее всего, будет востребован и интересен фи-
нансовым организациям, где отсутствует разветвленная филиальная сеть, по-
скольку позволит им без значительных финансовых вложений мгновенно расши-
рить свое географическое присутствие и увеличить клиентскую базу. Это даст 
им возможность в какой-то мере конкурировать с организациями-гигантами, ко-
торые вероятно не будут заинтересованы в быстром присоединении к «финансо-
вому маркетплейсу», особенно это касается финансовых организаций, которые 
инвестировали немалые средства в создание и развитие собственных экосистем, 
надеясь какое-то время удерживать своих клиентов. 

 
2.12. Управление финансовыми рисками на предприятиях 

розничной торговли в современных условиях 

В настоящее время современная экономика продолжает зависеть от воз-
никновения различных рисков, происходящих как внутри страны, так и за ее пре-
делами. Деятельность многих отраслей, которые включаются в понятие «эконо-
мика», также испытывает трудности, связанные с наступлением рисковых ситу-
аций. Так происходит и в торговой деятельности. 

Вопросы управления рисками, в том числе в сфере торговли, рассматрива-
ются в работах таких авторов, как В. А. Боровикова, И. А. Бланк, С. М. Васин, 
Е. А. Саркисова, И. П. Хоминич, Г. В. Чернова и др. Вместе с тем, рассмотрение 
вопросов управления рисками предприятий розничной торговли не теряет акту-
альности в свете появления новых рисковых ситуаций (и такими примерами яв-
ляются, пандемия, киберриски и др.). 

Целью исследования является выявить факторы финансовых рисков на 
предприятиях розничной торговли и рассмотреть соответствующие им методы 
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управления рисками. Задачами являются: рассмотреть понятие розничной тор-
говли, выделить основные риски розничной торговли, рассмотреть методы 
управления финансовыми рисками предприятий розничной торговли. 

В соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 28.08.2013 г. № 582-ст (далее – ГОСТ 1), торговая де-
ятельность представляет собой вид предпринимательской деятельности, связан-
ный с приобретением и продажей товаров1. 

Одной из ключевых сфер торговой деятельности является сфера розничной 
торговли, которая на протяжении долгого времени является обособленной хозяй-
ственной единицей экономики, главной целью которой является удовлетворение 
разнообразных потребностей конечных покупателей и получение прибыли. Как 
любая другая сфера, розничная торговля подвержена не только локальному 
управлению, но и государственному регулированию, так как соблюдение приня-
тых норм является важной составляющей благосостояния граждан. 

Согласно ГОСТу 1, а также федеральному закону от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», розничная торговля – вид торговой деятельности, связанный с приобрете-
нием и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних 
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти. Следовательно, чтобы данная отрасль экономики стабильно развивалась, 
нужно следить за тем, чтобы предприятия розничной торговли также стабильно 
и непрерывно функционировали и товары пользовались спросом. 

В узком смысле, в соответствии с ГОСТом 1, предприятие розничной тор-
говли – торговое предприятие, используемое для осуществления розничной тор-
говли. В широком смысле термин определяется как торговое предприятие (пред-
приятие торговли) – имущественный комплекс, расположенный в торговом объ-
екте и вне торгового объекта, используемый торговыми организациями или ин-
дивидуальными предпринимателями для осуществления продажи товаров и / или 
оказания услуг торговли2. Данное определение в полной мере раскрывает вари-
анты организационно-правовых форм предприятий розничной торговли и то, что 
является их функциями (продажа товаров или оказание услуг). 

Вместе с тем, положениями ГОСТа Р 51773-2001 «Розничная торговля. Клас-
сификация предприятий», утвержденного постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 05.07.2001 г. № 259-ст, определена классификация торговых 
предприятий в соответствии с различными признаками3. Предприятия розничной 
торговли классифицируются на виды в зависимости от ассортимента реализуемых 
товаров: универсальные, специализированные и неспециализированные магазины. 
Основными критериями такой классификации выступают: величина торговой пло-
щади, ассортимент товаров и форма торгового обслуживания. 
                                                           

1 ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определение : утв. приказом Федер. агентства по 
техн. регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 582-ст // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Васин С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие. М. : КноРус, 2016. 299 с. 
3 ГОСТ Р 51773-2001. Розничная торговля. Классификация предприятий : утв. постановлением 

Госстандарта России от 05.07.2001 г. № 259-ст) // СПС «КонсультантПлюс». 
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В современной экономике предприятия розничной торговли функциони-
руют в условиях развивающейся конкуренции, а также в системе, которая отли-
чается увеличением торговых сетей, множества новых субъектов торговли, реа-
лизующих однотипный товар. Рынок розничной торговли, как и любой иной ры-
нок в сфере продажи товаров или оказания услуг, является высокорискованным. 
Часть возможных рисков непосредственно связаны с деятельностью предприя-
тий (уровнем оборачиваемости, ориентацией на платежеспособный спрос, вели-
чина которого всегда заранее неизвестна), другая – с воздействием внешних фак-
торов (зависимость от потребностей и денежных доходов покупателей, а также 
политика государства). 

Особую группу в структуре рисков компании занимают угрозы, которые 
связаны непосредственно с финансовой деятельностью, такие риски принято 
определять, как финансовые. Под финансовым риском следует понимать опас-
ность наступления неблагоприятного события в условиях неопределенности мно-
жества данных во внутренней и внешней средах организации, которая выражается 
в относительной вероятности отклонений фактических результатов от плановых 
ожиданий и абсолютных экономических потерях, понесенных при этом. 

Финансовые риски торговых предприятий характеризуются разнообра-
зием и в целях осуществления эффективного управления классифицируются по 
основным признакам (рис. 66). 

Коммерческие риски подразумевают под собой риск, связанный с хозяй-
ственной деятельностью предприятия и с ее конечным финансовым результатом. 
С позиции внутренних и внешних факторов риски данной классификации можно 
разделить условно на пять групп – риски, связанные: 

– с реализацией товара и услуг на рынке; 
– с транспортировкой товара; 
– с приемкой товара и услуг покупателем; 
– с платежеспособностью покупателя; 
– с форс-мажорными обстоятельствами1. 
В соответствии с классификацией, представленной на рис. 65 можно выде-

лить два ключевых вида финансовых рисков2: риски, связанные с покупательной 
способностью денег и риски, связанные с капитальными вложениями (инвести-
ционные риски). 

Предприятия розничной торговли при выборе того или иного метода руко-
водствуются исключительно собственным решением независимо от третьих лиц 
или их влияния. Принятие ими решений зависит от влияния рисков, частоты их 
наступления и возможности управления ими. Среди основных рисков можно вы-
делить финансовые риски. В табл. 62 представлены факторы финансового риска, 
возможные методы и инструменты управления ими. 

 

                                                           
1 Лачкова В. Н. Теоретические основы коммерческих рисков предприятий розничной тор-

говли // Вестник БУКЭП. 2013. № 1. С. 276–281. URL: http://vestnik.bukep.ru/articles_pages/ 
articles/2013/2013-1/Articles_276-281.pdf.  

2 Кулешова Е. В. Управление рисками проектов : учеб. пособие. Томск : Эль Контент, 2015. 188 с. 
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Рис. 66. Классификация финансовых рисков  
 
В таблице приведены основные возможные методы и инструменты управ-

ления финансовыми рисками, характерные для предприятий розничной тор-
говли. Приведенные риски распределены по виду финансового риска и для каж-
дого обозначены ключевые методы управления. 

Таблица 62 
Возможные методы и инструменты управления финансовыми рисками 

на предприятиях розничной торговли 
Факторы финансового 

риска Вид риска Методы 
управления 

Инструменты 
управления 

Снижение объемов реали-
зации вследствие падения 
спроса на товары и услуги 

Коммерческий 
риск 

Удержание Прогнозирование 
внешней обстановки 

Уменьшение Создание резервов 
Диверсификация дея-
тельности 
Диверсификация рын-
ков сбыта 

Снижение производитель-
ности труда, простой обо-
рудования, потеря рабо-
чего времени 

Риск упущенной 
выгоды 

Уклонение 
Передача 

Страхование финансо-
вых рисков 
Отказ от ненадежных 
партнеров 

Введение ограничений на 
продажу 

Риск прямых 
финансовых 
потерь 

Уменьшение Создание резервов 
Уклонение Поиск новых рынков 

реализации / поставок 
Мотивационная поли-
тика сотрудников 

Риски, связанные с покупательной 
способностью денег 

Инвестиционные 

Инфляционные 
Дефляционные 

Валютные 

Риски 
ликвидности 

Риски 
упущенной 

выгоды 

Риски 
снижения 

доходности 

Риски 
прямых 

финансовых 
потерь 

Процентные Кредитные Селективные Риск банкротства 

Финансовые риски Коммерческие риски 
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Факторы финансового 
риска Вид риска Методы 

управления 
Инструменты 
управления 

Повышение закупочной 
цены товара со стороны 
поставщиков 

Коммерческий 
риск 

Уменьшение Создание резервов 
Диверсификация заку-
пок 

Потеря качества товара в 
процессе обращения 
(транспортировка, хране-
ние) 

Коммерческий 
риск 

Удержание Применение гаран-
тийной системы 
Грамотный подбор 
персонала 

Уклонение 
Передача 

Страхование ответ-
ственности, финансо-
вых рисков 

Изменение курса валют Риск, связанный 
с покупательной 
способностью 
денег 

Уклонение Хеджирование 
Удержание Стратегическое пла-

нирование 

Потери в связи с вложе-
нием капитала в создание 
других предприятий, рас-
ширения или переоснаще-
ния и т.п. 

Риск упущенной 
выгоды 

Уклонение 
Передача 

Страхование финансо-
вых рисков 

Уменьшение Диверсификация це-
лей вложений 

Неправильный выбор 
объектов инвестирования 

Риск прямых 
финансовых 
потерь 

Уклонение 
Передача 

Страхование финансо-
вых рисков 

Уменьшение Диверсификация пу-
тей инвестирования 

Невыполнение кредитных 
обязательств 

Риск прямых 
финансовых по-
терь + Риск сни-
жения доходно-
сти 

Уклонение 
Передача 

Страхование финансо-
вых рисков 

Риск мошенничества, в 
том числе киберриски 

Риск снижения 
доходности 

Уклонение 
Передача 

Страхование кибер-
рисков 

Удержание Защита баз данных 
компании 
Наем специалиста по 
обеспечению инфор-
мационной защиты 

Риски, связанные с не-
оправданными инноваци-
онными процессами 

Риск снижения 
доходности 

Уклонение 
Передача 

Страхование финансо-
вых рисков 

 
Так, для решения таких проблем, как снижение объемов реализации вслед-

ствие падения спроса на товары и услуги, ввод ограничений, повышение заку-
почных цен или исполнения кредитных обязательств в качестве метода управле-
ния определено уменьшение риска путем создания резервных фондов (самостра-
хование). 

Среди преимуществ самострахования можно выделить: 
– экономия денежных средств предприятия; 
– более короткие сроки возмещения ущерба; 
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– избежание рисков, способных возникнуть при взаимодействии со стра-
ховой компанией; 

– повышение ответственности и заинтересованности работников в управ-
лении рисками (усиление системы стимулов) и др. 

Данный метод редко используется на практике в силу того, что денежные 
средства, в основном, используются как средство инвестирования с целью извле-
чения прибыли. Предприятиям не удобно хранить деньги на счетах или в сейфах, 
не используя их. Поэтому данный метод практически не используется предпри-
ятиями в управлении рисками, так как он наименее эффективен. 

Другими инструментами по управлению рисками предприятий в рамках 
методов удержания, уклонения (передачи), можно назвать контроль партнерских 
связей, диверсификацию видов деятельности, закупок и рынков сбыта, оценка 
внешней обстановки или страхование финансовых рисков. 

Диверсификация закупок предполагает увеличение количества поставщи-
ков, позволяющее ослабить зависимость от конкретного поставщика, т.е. при 
возникновении сбоя потока от одного поставщика предприятие может легко пе-
реключиться на другого. К подбору поставщиков продуктов следует подходить, 
уделяя особое внимание их репутации. Грамотный выбор компаний-партнеров 
позволит обеспечить предприятию стабильность в поставках, своевременную 
оплату и т.д. Стоит отметить, что именно стабильная поставка обеспечивает бес-
перебойную работу предприятия розничной торговли, так как такого рода заве-
дения напрямую зависят от поставляемой продукции. 

Диверсификация рынка сбыта характеризуется распределением товаров 
предприятия между несколькими рынками и контрагентами, т.е. при возникно-
вении трудностей реализации продукции через одни каналы продаж другие смо-
гут компенсировать потери. 

Под диверсификацией видов деятельности подразумевается расширение 
ассортимента выпускаемой или реализуемой продукции, оказываемых услуг. 
Данный инструмент определяет, что при возникновении проблем с реализацией 
одного вида продукции, предприятие сможет компенсировать потери при по-
мощи других сфер либо вообще перейти в другую отрасль. 

В целях устранения таких факторов, как потеря вложенного капитала в со-
здание других предприятий, переоснащение или при инвестировании можно ис-
пользовать метод уменьшения риска путем диверсификации целей вложения или 
путей инвестирования. Данный инструмент позволяет при формировании инве-
стиционных портфелей реализовывать сразу несколько проектов, характеризую-
щихся небольшой капиталоемкостью. 

Для управления описанными рисками в качестве инструмента управления 
можно использовать страхование. Отметим, что при выборе страхования в каче-
стве метода управления рисками нужно понимать, что это только метод сокра-
щения или передачи части рисков, а не их устранения. 

Страхование заключается в передачи риска одного лица за определенную 
плату другому лицу, а именно, выбранной страховой компании на конкретных 
определенных условиях. Предполагается определение приемлемых соотноше-
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ний между страховым взносом и страховой суммой. Страховая сумма устанав-
ливается страхователем и согласуется со страховщиком и не может превышать 
действительной стоимости имущества или доли ответственности. 

Стоит отметить, что данный метод управления рисками является затрат-
ным. С другой стороны, это важный и эффективный метод управления рисками, 
но далеко не универсальный. Его применению должны обязательно предшество-
вать идентификация и анализ всех рисков, их выделение для возможности стра-
хования и оценки. По мнению ряда специалистов, страхование – это не только 
способ, ограждающий от стихийных бедствий, но и надежное средство защиты 
от неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. 

Страхование как инструмент управления рисками на предприятиях роз-
ничной торговли наиболее часто находит применение. Этот метод выигрывает за 
счет своих преимуществ: сотрудничество со страховыми компаниями (новые 
партнеры) или формирование фондов третьими лицами, которые впоследствии 
станут гарантией для выплаты страхового возмещения. 

Лучше всего для управления рисками на предприятиях торговли использо-
вать страхование финансовых рисков. Также на страхование можно передавать: 
защиту имущества, ответственность персонала, ответственность за возможное 
причинение вреда персоналу на рабочем месте и т.д. 

Порядок заключения, сопровождения и прекращения договора страхова-
ния закреплен типовыми правилами страхования. Для передачи части рисков 
страховой компании на первоначальной стадии формирования экономических 
отношений между сторонами достаточно волеизъявления предприятия торговли. 

Также для защиты бизнеса от рисков, связанных с использованием интер-
нета, хранением и обработкой данных в электронном виде в последнее время ак-
тивно применяется киберстрахование или страхование киберрисков. Страховой 
полис обычно покрывает убытки, вызванные хакерскими атаками или уничтоже-
нием / кражей данных. Дополнительно покрываются перерывы в деятельности и 
снижение прибыли, вызванные проявлением кибер-внедрения в системы компа-
нии, т.е. защищается ответственность перед третьими лицами в случаях наруше-
ние безопасности персональных данных. Помимо этого, комплексное страхова-
ние может включать проверки безопасности клиентов после инцидента, расходы 
на расследование и на связи с общественностью. 

Страхование финансовых рисков представляет собой совокупность видов 
страхования, предусматривающих обязанность страховщика по страховым вы-
платам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов или допол-
нительных расходов страхователя, вызванной страховыми событиями. 

Например, к страховым случаям можно отнести: остановка или сокраще-
ние объема производственной деятельности предприятия в результате опреде-
ленных причин, банкротство, неисполнение или ненадлежащее исполнение до-
говорных обязательств контрагентами, являющегося кредитором по договору, 
понесенные страхователем какие-либо непредвиденные расходы и др. 
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Непредвиденные расходы представляют собой расходы, которые не преду-
смотрены сметами, проектами, программами, бюджетами страхователей, возни-
кающие неожиданным образом, которые он понес или должен понести, включая 
непредвиденное увеличение издержек, оплату экстренных взносов и т.д. 

Договорами страхования могут быть предусмотрены исключения из стра-
хового покрытия. К таковым можно отнести: 

– стихийные бедствия (землетрясение, оползни, бури, ураганы и др.); 
– повреждение, уничтожение или порча имущества, которое было приоб-

ретено в аренду, прокат, лизинг, залог или принято на хранение; 
– действие государственных органов, в том числе незаконных действий 

(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления; 
– возврат стоимости оказанных услуг, замена на оказание аналогичных 

услуг или устранение недостатков оказанных услуг; 
– курсовая разница, проценты за просрочку и пользование чужими денеж-

ными средствами; 
– причинение морального вреда; 
– причинение вреда деловой репутации и др. 
При заключении договора страхования финансовых рисков определяется 

страховая сумма, т.е. денежная сумма, исходя из которой устанавливаются раз-
мер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового 
случая. Стоит отметить, что условиями договора также может быть предусмот-
рена франшиза: условная, безусловная и временная. 

В настоящее время, для российских предприятий страхование финансовых 
рисков является сравнительно молодым продуктом на отечественном страховом 
рынке. В связи с этим, организации, которые планируют использовать данный 
вид защиты и управления рисками в своей деятельности, должны четко опреде-
лять объем и состав рисков, передаваемых в целях минимизации страховой ком-
пании посредством заключения договора страхования. 

Кроме того, страхование рисков позволяет контролировать риски разной 
категории (на страхование принимаются риски, связанные с имуществом, ответ-
ственность экономического субъекта и др.). Организация страхования возможна 
в различных формах: распространение напрямую страхователю непосред-
ственно в офисе или продажа страховых продуктов через интернет.  

Страхование финансовых рисков как метод управления финансовыми рис-
ками может конкурировать с другими. При этом выбор между использованием 
страхования или применением альтернативных методов будет зависеть от вида 
риска, от эффективности метода анализа риска и их оценка, а также от законода-
тельных ограничений или от решения информационного обеспечения. 

Роль страхования можно также описать через выделение его преимуществ: 
1) относительная дешевизна страхования, обеспечиваемая за счет массово-

сти большинства рисков, переданных на страхование; 
2) уменьшение прямых и косвенных затрат на урегулирование убытков от 

наступления неблагоприятных событий при осуществлении деятельности пред-
приятия розничной торговли; 

3) специализация и профессионализация страховых организаций и др. 
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Прежде чем использовать в качестве инструмента управления финансовыми 
рисками страхование финансовых рисков, необходимо идентифицировать ряд 
условий: страхуемость риска, страховой интерес, нерегулируемость риска и не-
хватка собственных средств. Все выделенные условия находят свое выражение в 
существующих страховых продуктах, которые предлагают страховые компании. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что сфера розничной 
торговли является одной из высокорискованных сфер деятельности и наиболее 
вероятные риски относятся к финансовым, среди которых можно выделить сни-
жение спроса, неисполнение обязательств контрагентами, инвестиционные 
риски, а также относительно новые киберриски, связанные с развитием инфор-
мационных технологий, и находящих свое проявление во всех сферах деятель-
ности. Несмотря на то, что проявляемые финансовые риски являются не ката-
строфическими, они оказывают существенное влияние на развитие самой от-
расли. Авторами рассмотрены методы управления выделенными рисками и дана 
их краткая характеристика. Одним из методов является страхования. Страхова-
ние финансовых рисков в современных условиях имеет достаточно высокий по-
тенциал развития. Его можно назвать гарантом стабильности и конкурентоспо-
собности предприятий. Данный вид защиты позволяет избегать и уходить от 
убыточных финансовых операций, создавая так называемую «подушку безопас-
ности» для обеспечения ликвидности предприятий. 
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3. АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1. Безопасность современных финансовых рынков: налоговый аспект1

В последние годы все более актуальным становится вопрос экономической 
безопасности как отдельных стран, так и всего экономического пространства. В 
век высоких технологий, появления и развития электронных и цифровых денег, 
вопрос безопасности финансовых рынков, которые становятся более глобаль-
ными и технологичными, становится весьма актуальным. Криптовалюты, по-
явившиеся совсем недавно, широко используются как в национальном, так и в 
международном обороте как средства платежа. Но больше потенциальных угроз 
для финансовых рынков кроются в использовании криптовалют как финансовых 
активов (инструментов). С одной стороны, всем понятна значимость и необхо-
димость обеспечения финансовой безопасности, а с другой стороны, очень мно-
гие ее аспекты, находятся за гранью комплексного системного понимания и тем 
более эффективной практической реализации. Эта проблема остается одной из 
основных и, соответственно, наиболее актуальной в современных условиях реа-
лизации инновационной экономики.  

Развитие и виртуализация финансовых рынков привела к появлению такого 
термина как финансовые технологии (финтех), широко используемые для совер-
шенствования механизмов его функционирования: осуществления платежей, кре-
дитования, инвестирования и т.д. Данные аспекты широко освещались в работах 
как российских, так и зарубежных авторов. Одной из таких технологий являются 
криптовалюты. Их появлению, особенностям функционирования и перспективам 
посвящены многочисленные труды зарубежных авторов, а также ряда отечествен-
ных авторов. Большинство исследователей склоняются к мнению, что криптова-
люты – это новые виды денег, которые государству необходимо принять, законо-
дательно урегулировать, взять за основу функционирования современной – циф-
ровой экономики. Стабильность функционирования финансового рынка в усло-
виях влияния на него внешних и внутренних факторов, определенный уровень не-
зависимости национальных финансовых рынков от мирового, защищенность фи-
нансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений определяют один из 
важнейших принципов функционирования финансового рынка – его безопас-
ность. Угроза безопасности финансовых рынков со стороны криптовалют доста-
точно высока, в силу отсутствия как в России, так и в большинстве стран мира 
государственного регулирования самой криптовалюты и криптовалютных техно-
логий. В работах российских авторов довольно подробно раскрыт состав этих 
угроз и рисков. Вопросам безопасности мировых финансовых рынков посвящены 
работы. Несмотря на всю широту обсуждения причин появления криптовалют, 
особенностей ее функционирования и возможностей использования, аспекты, свя-
занные с влиянием на финансовый рынок, рассмотрены недостаточно полно, что 
и определяют научную новизну исследования.  

                                                           
1 Данный параграф подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-010-00100-A). 
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Поэтому целью данного исследования является определение возможности 
угроз безопасности современных финансовых рынков бесконтрольное функцио-
нирование криптовалют. В этой связи автором данной статьи поставлены за-
дачи – рассмотреть особенности функционирования финансовых рынков, его ин-
струменты, принципы функционирования, уделив особое внимание безопасно-
сти, выявить угрозы безопасности, которые несет в себе криптовалюта как по-
тенциальный финансовый актив и как средство платежа при совершении сделок, 
определить первоочередные меры, способствующие решению данных проблем 
и предотвращению данных угроз. 

Совокупность отношений, возникающих при кредитовании, торговле цен-
ными бумагами, обмене валютами, материальных и нематериальных активов, в эко-
номической теории называется финансовыми рынками. Эти отношения осуществ-
ляются при посредничестве денег, выполняющих функцию средства платежа. 

Основное предназначение финансового рынка – обеспечение оперативно-
сти мобилизации денежных средств с целью удовлетворения потребности хозяй-
ствующих субъектов в них. Мобилизация заключается и в привлечение частных 
инвесторов, т.е. обеспечении участия сбережений населения в доходах предпри-
ятий. Увеличение экономического потенциала и производственных мощностей 
страны происходит путем стимулирования развития предприятий, обеспеченное 
быстрой мобилизацией временно свободных денежных средств и их инвестиро-
вание в производство. При этом инвесторы получают от этого определенные до-
ходы. Таким образом, финансовый рынок является одним из эффективных рыча-
гов рыночного саморегулирования, позволяющий изменять пропорции воспро-
изводства в соответствии с изменяющейся структурой потребностей общества. 

Кроме того, финансовый рынок позволяет в определенной степени смяг-
чать давление на экономику страны бюджетного дефицита. 

В зависимости от источников финансирования выделяют две основные мо-
дели финансовых рынков: 

– континентальная модель, базирующаяся на банковском финансировании 
(bank based financial system); 

– англо-американская модель, базирующаяся на рынке ценных бумаг и на 
институциональных инвесторах (market based financial system). 

Континентальная модель отличается менее развитым вторичным рынком 
и не публичностью размещения ценных бумаг (относительно малое число акци-
онеров и, соответственно, высокая степень концентрации акционерных капита-
лов). А в англо-американской модели, напротив, вторичный рынок гораздо более 
развит и существует ярко выраженная тенденция к публичному размещению 
ценных бумаг. В условиях глобализации экономики эти две модели переплета-
ются между собой и границы между ними постепенно стираются.  

Финансовые рынки существуют в форме организационной структуры (в 
виде биржи, где торги происходят по строго определенным правилам), в форме 
прямых соглашений (межбанковский рынок) и в форме банковских услуг для 
населения (розничной). 

В зависимости от финансового инструмента, используемого на рынке, фи-
нансовый рынок может быть структурирован следующим образом (рис. 67). 
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Рис. 67. Структура финансового рынка по финансовым инструментам 
 
Функционирование финансового рынка обеспечивается различными фи-

нансовыми институтами: банками, страховыми организациями, негосударствен-
ными пенсионными фондами, фондовыми биржами и др. Основными являются 
биржи. Фондовые биржи бывают трех видов: замкнутые (в торгах могут участ-
вовать только ее члены), биржи со свободным доступом (операции осуществ-
ляют только посредники) и биржи, состоящие из широкого круга лиц, работаю-
щих под контролем государства. 

Торги на биржах организованы по определенному регламенту для того, 
чтобы обезопасить участников торгов от различных видов махинаций. 

Для того чтобы финансовый рынок функционировал бесперебойно и эф-
фективно выполнял свое предназначение необходимо, чтобы соблюдались ряд 
принципов, в частности таких как: централизация, прозрачность, безопасность, 
контролируемость, правовая упорядоченность и др. 

Большинство этих принципов не работают без законодательного закрепле-
ния статуса финансовых активов, обращающихся на финансовых рынках: ва-
люты, драгоценных металлов, ценных бумаг и т.д.). Обращение на рынке финан-
сового актива строго регламентировано (регистрация проспекта эмиссии, про-
хождение листинга и т.д.), четко определены права и обязанности эмитентов, ин-
весторов, посредников. Делается это с одной стороны для того чтобы обезопа-
сить всех участников рынка от махинаций, с другой – четкая регламентация ор-
ганизационных процедур позволяет государству регулировать рынок. Как пра-
вило, все это регулируется Центральным банком. 

Безопасность финансового рынка – это защищенность финансовых инте-
ресов на всех уровнях финансовых отношений; определенный уровень независи-
мости, стабильности функционирования финансового рынка в условиях влияния 
на него внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые состав-
ляют угрозу финансовой безопасности; способности финансового рынка обеспе-
чить эффективное функционирование национальной экономики и ее рост. 

Для обеспечения эффективной системы финансовой безопасности на со-
временном этапе необходим комплекс взаимосвязанных между собой мер во 
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всех секторах финансового рынка. Совершенствование регулирования финансо-
вых рынков должно осуществляться с учетом обеспечения безопасности финан-
сов физических и юридических лиц, аккумулированных в кредитных учрежде-
ниях, что, в свою очередь, способствует обеспечению стабильности банковской 
системы и таким образом достижению финансовой безопасности государства. 
Предотвращать преступления и административные правонарушения в финансо-
вых правоотношениях (в том числе отмывание доходов, полученных преступ-
ным путем). Финансовая безопасность финансового рынка предполагает опти-
мальный объем его капитализации. Данный уровень должен обеспечить стойкое 
финансовое состояние эмитентов, владельцев, покупателей, организаторов тор-
говли, торговцев, институтов общего инвестирования, посредников (брокеров), 
консультантов, регистраторов, депозитариев, хранителей и государства вообще. 
Оценивая безопасность финансового рынка в целом, надо вести речь о безопас-
ности его сегментов. Если рассматривать криптовалюту как новый финансовый 
(актив) инструмент, чему свидетельствует большое количество криптовалютных 
бирж, функционирующих по всему миру, то вопрос обеспечения безопасности 
данного сегмента становиться еще более злободневным. 

Рост спроса на криптовалюту вызван ее использованием как финансового 
актива (инструмента). Во многих странах мира стали функционировать крипто-
биржи, что фактически означает формирование нового сегмента финансового 
рынка – рынка криптовалют. Угроза безопасности финансовых рынков увеличи-
лась в связи с увеличением объемов торговли цифровыми активами, вызваного 
выходом Bitcoin на торги фьючерсами. Благодаря этому доверие к инвестициям 
в виртуальную валюту выросло и у консервативных инвесторов. Мноргие инве-
сторы продают золото, предпочитая криптовалюты твердым активам. Тренд 
смены инвестиционных предпочтений налицо: идет смещение вложений в сырь-
евые ресурсы к цифровым активам. Это подтверждает статистика оттока ино-
странных инвестиций из фондов, вкладывающих в акции отечественных компа-
ний из России. По оценкам экспертов 26,5 % объема LocalBitcoins в настоящее 
время приходится на Россию, что больше чем в 2 раза превосходит объем Вене-
суэлы, занявшей второе место. По состоянию на июль 2013 г. около 90 % объема 
Local Bitcoins приходилось на США, Великобританию и Австралию. Сейчас 
один делят между собой 19 % и занимают пятое место и ниже. Что свидетель-
ствует о возрастающей роли биткоина в развивающихся экономиках. 

Многие эксперты склонны считать, что выпуск и обращение криптовалют 
имеет признаки финансовой пирамиды, а соответственно сопряжено с рисками, 
среди которых: 

 отсутствие защиты прав инвесторов вследствие отсутствия законода-
тельного регулирования криптоактивов, системы гарантирования инвестиций, 
единого эмитента;  

 использования криптоактивов в нелегальных целях (анонимность опера-
ций создает условия для их использования в целях финансирования терроризма, 
отмывания доходов, торговле нелегальными товарами); 
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 недостаток рыночной ликвидности, концентрация криптоактивов в ру-
ках небольшого круга игроков (например, 97 % биткойнов сосредоточено на 4 % 
биткойн-адресах), высокая волатильность стоимости криптоактивов; 

 операционные риски (уязвимость к кибермошенничествам кошельков, 
криптовалютных бирж);  

– приобретение криптоактивов с привлечением заемных средств может со-
здавать существенные риски для финансовой устойчивости инвесторов ввиду 
значительной волатильности стоимости криптоактивов1. 

 Одним из базовых условий обеспечения безопасности финансовых рын-
ков является стабильность денежного обращения государства, которое обеспе-
чивается Центральным банком, регулирующий оборот наличных и безналичных 
денег в стране. Отслеживать и регулировать деятельность пользователей, рассре-
доточенных по странам мира, представляется сложной задачей. Отсутствие пра-
вового статуса криптовалют обусловливает проведение операций с ними вне 
поля правового регулирования и контроля государства. В сочетании с анонимно-
стью это позволяет использовать криптовалюту в нелегальных схемах вывода 
капитала, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, 
финансирования терроризма, торговли наркотиками, оружием, и др. Кроме того, 
государства не готовы терять налоговые поступления от операций с криптова-
лютой. В первую очередь речь идет о биржах, которые на своих комиссиях стали 
зарабатывать огромные доходы. Трейдеры, майнеры и иные участники операций 
с криптовалютами за счет высокой волатильности буквально озолотились на гла-
зах, и их доходы никак не облагаются налогом.  

Высокая волатильность криптоактивов обусловлена резкими скачками 
цен, которые зависят от спроса на них. Цены на финансовом рынке определя-
ются, прежде всего, уровнем доходности отдельных финансовых инструментов, 
сформированном с учетом среднего уровня процентной ставки. На рынке повы-
шенным спросом пользуются финансовые инструменты с наибольшим уровнем 
доходности. Эти инструменты характеризуют деловую активность отдельных 
хозяйствующих субъектов на финансовом рынке.  

Особенность формирования цен на финансовом рынке состоит в воздей-
ствии на данный процесс спекулятивного капитала. У криптовалюты нет прямой 
связи с уровнем процентной ставки, а также с деловой активностью ее эмитента, 
так как он неизвестен. Поэтому на цены на данный финансовый инструмент вли-
яет только спекулятивный спрос, не связанный с реальными потребностями эко-
номики. Высокий уровень спекулятивной составляющей для финансового рынка 
считается нормальным явлением, но это характерно для активов, имеющих связь 
с конкретными субъектами (государством, компаниями, финансовыми институ-
тами). В случае криптовалюты, такого эмитента нет, нет привязки ни к конкрет-
ной компании, ни к отрасли, ни к государству. Таким образом, на уровень цен на 

                                                           
1 Риски глобальной экономики и мировых финансовых рынков // Обзор финансовой стабиль-

ности. № 1 (12) 4 квартал 2017 – 1 квартал 2018 г. URL: http://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_17-03.pdf. 
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криптовалютном сегменте финансового рынка влияют спекулянты. Все сег-
менты финансового рынка взаимосвязаны, поэтому динамика цен на одном вли-
яет на уровень цен на других сегментах.  

Экономические процессы в стране во многом зависят от динамики цен на фи-
нансовом рынке, поэтому возникает необходимость в государственном регулиро-
вании цен с помощью соответствующих механизмов. Такими механизмами служат 
установление учетной ставки Банком России, нормирование резервов коммерче-
ских банков, регулирование объемов эмиссии и доходности государственных цен-
ных бумаг (облигаций) и др. Механизм такого регулирования осуществляется в той 
или иной степени во всех странах через банковскую систему. Но как было сказано 
выше, выпуск и обращение криптовалют как платежных инструментов или финан-
совых активов децентрализован и происходит вне банковской системы. 

Вопрос установления цены является весьма важным, когда речь заходит об 
установлении налогового статуса финансового актива, так как практически все 
операции на финансовых рынках подлежат прямому или косвенному налогооб-
ложению. От правильности установления налогового статуса зависит коррект-
ность расчета налоговой базы и выбора ставки налога налоговым агентом, а 
также возможность клиента воспользоваться льготами или по соглашению об из-
бежании двойного налогообложения со страной его налогового резидентства. В 
случае ошибок в расчете, неудержании или удержании в меньшем объеме налога 
к налоговому агенту применяется ответственность в виде взыскания за его счет 
суммы налога, штрафа и пени за каждый день просрочки. 

Кроме взыскания с физического лица налога, наложения штрафов и пеней, 
предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребление налоговым правом 
в виде получения налоговых выгод или неправомерного заявления права на льготы. 
Налоговый агент обязан установить налоговый статус клиента на каждую дату вы-
платы дохода. В случае сомнений в достоверности анкетных данных вправе не 
предоставлять льготы и считать налоговый статус резидента неподтвержденным. 

Использование биткоина и других криптовалют для ухода от налогов яв-
ляется огромной проблемой для государств. Криптоактивы, чьи цепочки аноним-
ных транзакций очень тяжело отследить, претендуют стать одним из популярных 
способов крипто коррупции и ухода от налогов: цифровые кошельки не подчи-
няются юрисдикции ни одного из государств, а сами криптовалюты в большин-
стве стран не подлежат налогообложению. Отсутствие законодательного опре-
деления статуса криптовалют создает еще одну угрозу безопасности функциони-
рования финансовых рынков. 

По данным Банка России, в настоящее время существует более 1 300 крип-
товалют, совокупная капитализация которых превышает 597 млрд дол. Биткоин 
занимает первое место по рыночной капитализации (259,6 млрд дол.), далее идет 
Ethereum (72,9 млрд дол.), Bitcoin Cash (57,8 млрд дол.), Ripple (46 млрд дол.) и 
др.1 Растущий объем операций с использованием криптовалют, требует четкого 
определения их правового статуса.  

                                                           
1 Степанова Д. И., Николаева Т. Е., Иволгина Н. В. Особенности организации и направления 

развития криптовалютных платежных систем // Финансы и кредит. 2016. № 10. С. 33. 
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Правовой статус частных криптовалют в разных странах различается. Так 
их могут определять, как: цифровой товар, цифровой актив, финансовый инстру-
мент, виртуальная валюта. В таких странах, как Япония, Китай, Филиппины, 
Швейцария, США (некоторые штаты) распространено введение правового ста-
туса криптовалюты как цифрового актива, товара или иного имущества, суще-
ствующего в электронной форме.  

В большинстве стран мира их правовой статус не определен. Вместе с тем, 
в ряде стран официально разрешены операции с биткоинами, ведется работа над 
совершенствованием контроля и правового регулирования в этой сфере. Обычно 
они рассматриваются, как товар или инвестиционный актив и для целей налого-
обложения и подчинены соответствующему законодательству. Мировой опыт 
свидетельствует, что криптовалюту можно купить, продать, хранить, инвестиро-
вать, конвертировать в твердую валюту. 

В октябре 2015 г. по решению Европейского суда транзакции в биткоинах 
отнесены к платежным операциям с валютами и не подлежат обложению НДС. 
В Германии в 2013 г. биткоины были классифицированы как частные деньги и 
признаны в качестве расчетной денежной единицы, продажа биткоинов облага-
ется НДС, а любая прибыль от операций с биткоинами – подоходным налогом. 
В Швейцарии на криптовалюты действуют такие же правила, как и на иностран-
ные валюты. В Японии с марта 2016 г. биткоин является законным платежным 
средством. В Китае операции с биткоинами запрещены для банков, но разре-
шены для физических лиц, при этом Китай является лидером в области майнинга 
(«добычи биткоинов»). В Сингапуре с 2014 г. операции с биткоинами прирав-
няли к операциям, облагаемым налогом на товары и услуги. По законодательству 
США криптовалюта отнесена к классу физических товаров, по законам КНР – 
это цифровой товар. 

В нашей стране, с января 2021 г. вступил в силу федеральный закон «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ, согласно ко-
торому, криптовалюта (цифровая валюта) может быть принята в качестве сред-
ства платежа и (или) в качестве инвестиций. Но при этом принимать ее в оплату 
товаров и услуг нельзя, что сильно снижает возможности ее использования. Мно-
гие эксперты сходятся во мнении, что положения закона обеспечивают лишь вы-
пуск цифровых дубликатов ценных бумаг, вывести такие бумаги на международ-
ный рынок будет весьма сложно. Не до конца определен и вопрос налогообло-
жения доходов (если он будет считаться в рублях, то по какому курсу). 

Пока же анонимные переводы доходов от выпуска криптовалют весьма по-
пулярны. Сокрытие личных данных при выводе средств осуществляется тремя 
способами. Каждый из этих способов содержит в себе потенциальные риски мо-
шенничества, что при выводе крупных сумм создает угрозы функционирования 
платежных систем, интегрированных в финансовый рынок: продажа за наличные 
деньги, зачисление на «одноразовые» банковские карты, зачисление на непод-
твержденные электронные кошельки.  
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В первом случае пользователь создает новый кошелек для хранения крип-
товалюты, переводит монеты и сообщает информацию покупателю, проверяю-
щему баланс. Проводится обмен по заранее условленному курсу, покупатель пе-
речисляет цифровые деньги, доступ закрывается. Способ позволяет обменивать 
крупные суммы, получать различную валюту без посредников. Недостаток 
схемы – сложность поиска надежного покупателя, риск нарваться на мошенников. 

Использование «одноразовых» банковских карт позволяет перевести при-
быль на карту, поле чего она закрывается, личные данные пользователя стира-
ются из базы. 

В третьем случае, пользователь регистрирует несколько аккаунтов на элек-
тронных сервисах, выводит доход от майнинга и закрывает аккаунты. 

Большинство криптовалютных бирж поддерживает электронные кошельки 
в качестве способа вывода монет. Например, на бирже EXMO присутствует соб-
ственный кошелек, интегрированный с Payeer, Perfect Money, Advcash, Skrill, 
OKPay: пользователи так же могут вывести себе на карту Visa или MasterCard. 
Комиссии колеблются от 1 до 3 % в зависимости от типа валюты. 

WebMoney предоставляет собственные кошельки для хранения и заработка 
криптовалюты, среди которых биткоин и биткоин Кеш. Пользователь может пе-
ребрасывать средства между счетами, зарегистрированными на один аккаунт. 

Большинство майнеров избегает официальной регистрации деятельности 
ввиду высоких налогов. Получение дохода через анонимные порталы и частные 
коммерческие банки не привлекает внимания контролирующих органов. Отсут-
ствие законодательного запрета защищает пользователей от уголовной ответ-
ственности и создает благоприятную почву для финансового мошенничества. 

Исключить финансовый мониторинг при обналичивании майнингового 
дохода удается с помощью разделения крупных сумм на мелкие, хаотичные (не-
регулярные) переводы на различные платежные инструменты. Технически кон-
вертация цифровой валюты в фиатные деньги проводится за счет привязки но-
мера криптокошелька к данным платежных систем через посредника. Роль пла-
тежной системы играют электронные кошельки, банковские карты или физиче-
ские лица (при получении наличных). Посредником при выводе дохода от май-
нинга биткоинов (или других монет) выступают криптовалютные биржи, обмен-
ные сервисы, тематические форумы. Услуги вывода предоставляют обменные 
порталы, среди которых популярны: TierraPay, Changer, E-Scrooge. 

Мониторинг BestChange помогает подобрать сервис с минимальной комис-
сией за обмен или вывод ваших монет. Сервис очень удобен и популярен, не тре-
бующий регистрации. Быстрый способ получить наличные средства, воспользо-
ваться все теми же обменными сервисами: belkapay, 100monet, newline, которые 
помимо вывода на карты, предлагают вывод и в наличные деньги. Очень важно 
уточнять у сервиса, в каком городе у него находятся офисы. Для того чтобы найти 
подходящий пункт обмена используется мониторинг bestchange.ru. Для этого за-
ранее связываются с сервисом и договариваются о сделке, предварительно согла-
совав курс и комиссию обменника. В данной операции наиболее уязвима безопас-
ность сделки, так как она осуществляется лично с курьером данного сервиса. 
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Отслеживание и регулирование деятельности пользователей, рассредото-
ченных по всему миру достаточно сложно. Отсутствие правового статуса крип-
товалют обуславливает проведение операций с ними вне поля правового регули-
рования и контроля государства, что создает большие риски для участников 
сделки. В сочетании с анонимностью это позволяет использовать криптовалюту 
в нелегальных схемах отмывания доходов, финансирования терроризма, тор-
говли наркотиками, оружием, и др.  

По этой причине монетарные власти многих стран с осторожностью под-
ходят к вопросу признания криптовалют в качестве финансовых активов или ин-
струментов, вследствие того, что порядок эмиссии и обращения криптовалют со-
пряжено с большим количеством рисков. 

В 1989 г. по решению стран «Большой семерки» был создан международ-
ный институт, занимающийся разработкой и внедрением международных стан-
дартов в сфере противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, получивший название – 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Чле-
нами данной организации являются 35 стран и две международные организации, 
наблюдателями – 20 организаций и две страны. Эксперты данной Группы счи-
тают криптовалюту разновидностью виртуальной валюты, под которой пони-
мают цифровое представление ценности, которое не имеет статуса законного 
платежного средства ни в одной из юрисдикций. Она не эмитируется и не гаран-
тируется ни одним государством и выполняет вышеперечисленные функции 
только по соглашению пользователей виртуальной валюты внутри сети. Вирту-
альная валюта отделена от фиатной (национальной) валюты, которой являются 
монеты и бумажные деньги, назначенные законным средством платежа, обраща-
емые и обычно используемые и принимаемые в качестве средства обмена в 
стране-эмитенте, а также отделена от электронных денег, которые являются циф-
ровым представлением фиатной валюты. 

Группа проводит постоянный мониторинг и выявляет случаи использова-
ния криптовалют в качестве инструмента для отмывания денег, рассматривает 
меры, принимаемые в различных странах для борьбы с этим явлением, разраба-
тывает и внедряет собственный набор мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности функционирования финансовых рынков и борьбу с обозначен-
ными рисками.  

Использование криптовалюты в качестве средства платежа на финансовых 
рынках, а также оплата ею налогов и сборов на сегодняшний момент является 
незаконным, так как операции с криптовалютами совершается вне правового ре-
гулирования, они не гарантируются и не обеспечиваются Центральными бан-
ками. Кроме того, налоговыми законодательство многих стран мира предусмат-
ривается уплата налогов только в национальных валютах, являющихся закон-
ными платежными средствами на территории данных государств.  

Доходы и финансовые потоки, формируемые на криптобиржах, налоговые 
органы не могут контролировать. Благодаря распространению криптовалют, 
многие транснациональные компании используют технические инновации для 
увеличения прибыли. При этом с их доходов не идут поступления в бюджет ни 
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страны резидента, где доход создается, ни в стране резидента – получателя этого 
дохода. С юридической точки зрения, распределять прибыль в зависимости от 
локации материальных активов, не принимая во внимание возрастающей роли 
нематериальных активов в создании дохода – абсолютно легальный спо-
соб. Субъекты малого бизнеса также активно используют криптовалюты для 
уклонения от уплаты НДС. Отслеживать, регулировать и контролировать дея-
тельность пользователей, рассредоточенных по странам мира довольно сложно, 
что создает определенные риски при проведении сделки и не обеспечивает ее 
безопасность. Тем не менее, это не является препятствием для использования 
криптовалюты в нелегальных схемах вывода капитала, легализации (отмывании) 
доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, торговли 
наркотиками, оружием, и др.  

В России, к примеру, уплата налогов в полном объеме является одной из 
насущных проблем, принимая во внимание объемы средств, ежегодно выводи-
мых в офшоры. Уже появились сервисы, которые за комиссию помогают обна-
личивать деньги через криптовалюту и, таким образом, уходить от НДС и других 
налогов. Законодательный запрет на операции с криптомонетами не действует, 
однако операции по обналичиванию крупных сумм могут быть расценены как 
отмывание денег согласно ст. 174 УК РФ. Но такие прецеденты в юридической 
практике единичны. 

Майнинг (процесс создания (выпуска) криптовалюты) могут осуществлять 
как юридические лица, так и физические лица, поэтому данный вид деятельности 
должен подлежать налогообложению. Майнеры криптовалют должны регистри-
роваться и платить налоги с финансовой выгоды, полученной от покупки или 
продажи криптовалют. Новый закон не определяет не механизма, не процедур 
налогообложения доходов от майнинга. 

Ряд стран, в рамках национальных налоговых администраций пытается ре-
шать данные проблемы. 

Так, в США, к примеру, в рамках Налогового управления (Internal Revenue 
Service – IRS) создана специальная группа профессионалов c большим междуна-
родным опытом борьбы против налоговых преступлений, которая будет рассле-
довать дела, связанные с уклонением от налогов через криптоактивы. Наиболь-
ший интерес для службы IRS будут представлять операции по выводу криптова-
люты в фиатные деньги, а именно пункты перевода, которые будут тщательно 
контролироваться. 

В Японии, в результате пересмотра закона о противодействии отмыванию 
денег, все биржи криптовалют обязаны сообщать правоохранителям о любых по-
дозрительных транзакциях. Это требование было введено вместе с признанием 
биткоина законным средством платежа в Японии. На сегодняшний день 11 бирж 
криптовалют имеют лицензию местных регуляторов и, следовательно, обязу-
ются отчитываться в соответствии с законом. Как сообщает Japan Times, опера-
торы сообщили о 170-и случаях совершения «частых сомнительных транзак-
ций». В Национальном полицейском агентстве (NPA) проанализировали все со-
общения с целью принятия решения относительно необходимости дальнейшего 
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расследования. Кроме того, были проанализированы сообщения о предполагае-
мом отмывании денег, полученные от банков и страховых компаний за 3 года. 
Всего было зарегистрировано 1 178 112 таких сообщений. 16 % из них были свя-
заны с организованными криминальными синдикатами. Также было зарегистри-
ровано 42 случая отмывания денег с использованием золота и драгоценных ме-
таллов. Так, за первые 7 месяцев 2017 г. жители Японии сообщили о 33-х эпизо-
дах мошенничества с криптовалютами. По оценкам NPA, ущерб от действий мо-
шенников составил около $700 000.  

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи предъявляет требования 
к биржам, а именно запрет на анонимную торговлю криптовалютами. Таким об-
разом, трейдеры криптовалютных бирж обязаны использовать банковские счета, 
привязанные к их реальным именам. Ранее южнокорейские трейдеры имели воз-
можность анонимно торговать криптовалютами при помощи специальных вир-
туальных счетов. По данным таможенной службы Южной Кореи, эта практика 
позволила злоумышленникам вывести свыше $600 млн за пределы государства.  

Но все эти меры являются точечными и направлены на определенные сег-
менты рынка криптовалют. Это не дает возможности защитить участников ры-
нок от мошенничества и обеспечить безопасность функционирования других 
сегментов финансового рынка.  

Одним из возможных путей в борьбе с незаконным оборотом криптовалют 
является обязательное глобальное применение процедуры KYC (know your 
customer – знай своего клиента) при регистрации электронных кошельков поль-
зователями всех криптоплатформ любой юрисдикции, а при необходимости уже-
сточение требований данной процедуры к существующим и новым клиентам. 
Также необходимо глобально стандартизировать кошельки, которые не смогут 
отправлять и принимать переводы криптоактивов без прохождения KYC.  

К компаниям, проводящим ICO, необходимо применять требования по рас-
крытию информации об эмитенте, об условиях выпуска токенов, а также иные 
требования. Вместе с тем требования к осуществлению ICO должны быть менее 
жесткими, чем действующие сейчас в рамках первичного размещения ценных бу-
маг, и обеспечивать возможность эффективного привлечения средств и развития 
технологии при одновременной защите прав и законных интересов инвесторов. 

В заключении следует отметить, что появление криптовалют является за-
кономерным следствием развития финансовых технологий. Происходит форми-
рование нового финансового инструмента, который формирует новую стоимость 
и позволяет решать возникающие проблемы современной экономики. С позиций 
налоговой системы следует рассматривать криптовалюту как объект налогооб-
ложения и в то же время, как средство платежа при налоговом администрирова-
нии, естественно, при выполнении ряда условий, основным из которых является 
обеспечение безопасного функционирования финансового рынка, на котором, 
криптовалюты выступают в качестве валюты сделок, либо как самостоятельные 
виды активов. Современным финансовым рынкам нужна такая модель, которая 
бы позволяла с одной стороны обеспечить удобную, быструю, многофункцио-
нальную онлайн платформу, с другой – гарантировала безопасность и прозрач-
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ность торговой системы, сохранность активов клиентов и их персональных дан-
ных. Налоговые органы многих стран делают попытки приспособления налого-
вого законодательства к криптовалютам, относя их к категории имущества (ак-
тивов). В некоторых государствах вводится обязательная регистрация и лицен-
зирование криптовалютных бирж, но этого недостаточно. Легализация крипто-
валют и операций с ними является всеобщей проблемой, так как ее бесконтроль-
ное обращение угрожает безопасности не только национальных финансовых 
рынков, но и мировой финансовой системы. Для полной легализации необхо-
димо глобальное применение процедур идентификации клиентов, стандартиза-
ции бирж, сертификации внебиржевых брокеров и др. Полностью избежать рис-
ков, связанных с обращением любого финансового инструмента, нельзя, но сни-
зить последствия их реализации можно. Поэтому необходимо дальнейшее иссле-
дование данного феномена современной экономики.  

 
3.2. Биометрическая идентификация в рамках новых подходов 

к управлению операционными рисками в кредитных организациях1 

С 1 октября 2020 г. вступили в силу новые требования Банка России по 
управлению операционными рисками в кредитных организациях, определенные 
положением «О требованиях к системе управления операционным риском в кре-
дитных организациях и банковских группах» от 08.04.2020 г. № 716-П (далее – 
положение № 716-П) Указанный нормативный документ подготовлен регулято-
ром в целях повышения эффективности управления банковскими рисками и по-
вышению защищенность финансовой отрасли в целом. Данные требования 
предусматривают существенный объем деятельности и значительное количество 
мероприятий, проводимых кредитными организациями, в области обеспечения 
информационной безопасности кредитных организаций, в том числе и в части 
автоматизации процессов управления рисками. 

Предпосылками появления нового документа от Банка России являлось от-
сутствие унифицированного и комплексного подхода в отношении управления 
операционными рисками. Кроме того, реализация требований, описанных в поло-
жении № 716-П, является необходимым этапом для последующего применения 
кредитными организациями нового стандартизированного подхода оценки вели-
чины операционного риска в соответствии с требованиями стандарта «Базель III», 
который планируется к внедрению в российское банковское регулирование. 

Включение вопросов, связанных с управлением операционным риском 
кредитных организаций, в периметр регулирования и надзора Банка России сви-
детельствует о наличии существенных угроз деятельности коммерческих банков 
по соответствующим направлениям, их растущей актуальности в современных 
условиях. Система управление операционным риском – предполагает определе-

                                                           
1 Данный параграф выполнен при финансовой поддержке Министерства науки и высшего об-

разования РФ в рамках базовой части государственного задания ТУСУРа на 2020–2022 гг. (проект 
№ FEWM-2020-0037). 
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ние кредитными организациями существующих уязвимостей, установление фак-
торов указанного риска; определение и реализацию мер, направленных на его 
уменьшение и минимизацию, а также мониторинг эффективности функциониро-
вания системы. 

Вопросы регулирования системы управления операционными рисками 
российских кредитных организаций рассматривались в актах ЦБ РФ и ранее - до 
выпуска настоящего Положения. В нормативных документах Банка России были 
отражены, прежде всего: понятия, рекомендации по формированию и функцио-
нированию системы управления операционным риском, требования к расчету ка-
питала, учитывающих размер и характер принятого риска, порядок включения 
его в расчет норматива достаточности капитала. Однако, четко определенные 
требования и ожидания регулятора к самому построению системы управления в 
них отсутствовали. В соответствие с требованиями указанных нормативных до-
кументов кредитные организации самостоятельно формировали системы управ-
ления рисками в соответствие с масштабами своей деятельности и характером 
принимаемых рисков, а также ориентируясь на российскую и международную 
практику. Использование формальных подходов к данному вопросу значитель-
ным количеством коммерческих банков, неадекватная оценка принимаемых рис-
ков, в том числе и операционного, недостаток собственных средств (капитала) 
существенно снижало эффективность функционирования указанных систем 
управления рисками, оказывало негативное влияние на деятельность системы 
внутреннего контроля, в целом. 

Вступившее в силу положение «О требованиях к системе управления опе-
рационным риском в кредитных организациях и банковских группах» от 
08.04.2020 г. № 716-П определяет стандартную структуру управления, обеспечи-
вающую выявление существенных факторов операционного риска и предусмат-
ривающую возможность оперативной реализации необходимых решений, направ-
ленных на снижение его уровня и уменьшение размера возможных потерь в слу-
чаях его реализации. Формирование соответствующей системы управления опе-
рационными рисками является обязательным для всех кредитных организаций. 

Указанное положение Банка России является первым нормативным доку-
ментом, разрабатываемых регулятором, в целях внедрения нового стандартизи-
рованного подхода Basel III к расчету капитала – подхода, ориентированного на 
реальный уровень рисков кредитных организаций, стимулирующего развитие 
системы управления им и определяющего размер необходимых собственных 
средств, необходимых для покрытия возможных потерь и убытков от реализации 
указанных рисков. 

Требования, указанные в положении Банка России № 716-П, должны быть 
выполнены кредитными организациями не позднее 1 января 2022 г. В соответ-
ствии с новым подходом регулятора, теперь в данную систему управления опе-
рационными рисками должны входить 10 видов рисков, в том числе следующие:  

1) риск информационной безопасности; 
2) риск информационных систем; 
3) риск ошибок в процессах осуществления внутреннего контроля; 
4) риск потерь средств клиентов, контрагентов, работников и третьих лиц; 
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5) операционный риск платежной системы. 
Указанный нормативный документ Банка России устанавливает перечень 

элементов системы управления операционным риском: 
1) процедуры управления ОР; 
2) классификация событий ОР; 
3) база событий ОР; 
4) контрольные показатели уровня ОР. 
Положением Банка России № 716-П определяются процедуры и подходы, 

реализуемые в рамках системы управления операционным риском в кредитных 
организациях: 

1) процедуры выявления риск-событий; 
2) процедуры классификации событий операционного риска; 
3) порядок ведения базы событий, включая требования к форме и содержа-

нию вводимой информации; 
4) фиксацию событий операционного риска в базе событий; 
5) порядок установления и контроля соблюдения контрольных показателей 

уровня операционного риска; 
6) подходы к расчету объема капитала, выделяемого Банком на покрытие 

потерь от реализации событий операционного риска; 
7) процедуры уменьшения негативного влияния операционного риска; 
8) перечень риск-событий информационной безопасности. 
С точки зрения построения системы управления операционными рисками 

(СУОР), анализируемым документом устанавливаются требования к различным 
соответствующим аспектам деятельности кредитной организации, в том числе: 

1) к базам данных событий операционного риска; 
2) к процедурам СУОР; 
3) к классификаторам, используемым в СУОР; 
4) к контрольным показателям уровня операционного риска; 
5) к программному комплексу, обеспечивающему функционирование СУОР; 
6) к системам мер, направленных на снижения уровня операционного риска; 
7) к подразделениям (работникам) кредитной организации по управлению 

операционными рисками; 
8) к иным элементам СУОР. 
Важными элементами положения 716-П являются разделы об управлении 

рисками информационной безопасности (далее – ИБ) и информационных систем 
(далее – ИС). Выделение указанных рисков в составе операционных рисков сви-
детельствует об их актуальности и серьезном значении для обеспечения беспе-
ребойного функционирования кредитных организаций. Размер указанных рис-
ков также оказывает существенное влияние на ключевые показатели деятельно-
сти (абсолютные и относительные) банков, в том числе, на нормативы достаточ-
ности собственных средств (капитала). 

В соответствии с требованиями положения 716-П система управления рис-
ками ИБ состоит из деятельности органов управления и соответствующих под-
разделений кредитных организаций по подготовке внутренней нормативной до-
кументации по указанным вопросам, включая разработку Политики ИБ Банка и 
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иных документов, а также организационных и технических процедур управления 
рисками ИБ, процессов формирования необходимой отчетности. 

На территории Российской Федерации с середины 2018 г. в штатном ре-
жиме осуществляется эксплуатация Единой биометрической системы (ЕБС). 
Указанная система идентификации личности является частью проекта Минком-
связи РФ «Инфраструктура электронного правительства». Данная система инте-
грирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) – пор-
тал государственных услуги РФ. В настоящее время каждый гражданин РФ 
имеет возможность пройти первичную идентификацию в любой кредитной ор-
ганизации, имеющей соответствующее разрешение регулятора на сбор биомет-
рии. После прохождения процедуры первичной биометрической идентификации 
указанный гражданин может пользоваться услугами любого банка, работающего 
на территории России, через дистанционные каналы обслуживания. Механизм 
удаленной идентификации для последующего использования биометрических 
данных является системой трехфакторной аутентификации, которая состоит из 
авторизации в ЕСИА и двух биометрических факторов – динамического изобра-
жения лица и голоса пользователя. 

В соответствии с графиком, утвержденным регулятором в рамках реализа-
ции программы запуска ЕБС, с 1 июля 2018 г. коммерческие банки начали сбор 
биометрических данных граждан в 400 отделениях девяти российских кредит-
ных организаций. За прошедший с указанного момента период общее количество 
банков, участвующих в работе указанной системы превысило 250. Общее коли-
чество подразделений указанных кредитных организаций, обеспечивающих 
предоставление физическим лицам соответствующих услуг, в настоящее время 
превышает 12 тыс. Однако, впечатляющий рост инфраструктуры пока не обес-
печивает сопоставимого наполнения биометрическими данными самой системы 
ЕБС. По информации из СМИ к настоящему моменту в ней собрано всего около 
164 тыс. комплектов данных. С непосредственным использованием в практиче-
ской деятельности кредитных организаций биометрических данных клиентов – 
ситуация еще более проблемная, при том, что ЦБ утверждает, что на 1 января 
2021 г. такой сервис предоставляется в более чем в 13,3 тыс. структурных под-
разделениях банков. По информации единого оператора системы ЕБС – ПАО 
«Ростелеком» с момента запуска по состоянию на 01.03.2020 г. предоставлено 
только около 15 тыс. банковских услуг указанным гражданам. 

Правительство РФ, уполномоченные министерства и ведомства, Банк Рос-
сии и другие участники реализации указанной государственной программы се-
рьезно обеспокоены низкими темпами развития деятельности ЕБС. Существую-
щий уровень развития Единой биометрической системы не позволяет достигнуть 
ни одной из стратегических целей, определенных при ее запуске, в том числе 
следующих: 

– повышение доступности финансовых услуг на всей территории РФ;  
– развития конкурентной среды на банковских и финансовых рынках; 
– расширения отечественного сектора цифровой экономики, увеличения 

его роли в развитии различных отраслей и всей страны, в целом. 
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 Банк России, являющийся мегарегулятором финансового рынка РФ, в рам-
ках своих полномочий, подготовил комплекс мер по повышению темпов разви-
тия ЕБС. В состав указанных мер, с одной стороны, включены определенные ре-
гуляторные послабления для участников (снижение размера требований по фор-
мированию РВПС), а, с другой стороны, определены дополнительные требова-
ния, обязывающие коммерческие банки предоставлять, установленный регуля-
тором, минимальный набор услуг (открытие вкладов, осуществление денежных 
переводов, предоставление потребительских кредитов и т.д.). Также регулятор 
планирует реализовать меры, направленные на расширение сферы использова-
ния биометрической системы на все банковские операции и операции, которые 
осуществляются другими участниками финансового рынка. 

Традиционно Банк России также ведет активную деятельность по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы, регулирующей основные вопросы созда-
ния и функционирования ЕБС. К указанной категории документов относиться 
также положение «О требованиях к системе управления операционным риском в 
кредитных организациях и банковских группах» от 08.04.2020 г. № 716-П. Этот 
документ не фокусируется только на проблемах, относящихся к использованию 
биометрической идентификации в кредитных организациях, но, с другой стороны, 
прямо или опосредованно охватывает значительное количество вопросов, связан-
ных с ее применением в коммерческих банков, и регулирует, прежде всего, орга-
низацию системы управления соответствующими рисками. 

Все профессиональное сообщество придерживается практически единого 
мнения, что успешное развитие системы биометрической идентификации в Рос-
сии связано с необходимостью решения значительного количества проблем, су-
ществовавших ранее, но приобретших значительную актуальность в связи с ее 
запуском в практическую деятельность. 

Первый блок проблем обусловлен достаточно «узкой» нормативно-право-
вой базой РФ, регламентирующей ключевые вопросы, связанные с электронной 
идентификацией и использованием биометрических данных граждан. 

Второй блок проблем, оказывающих негативное влияние на развитие ЕБС, 
связан с отсутствием единого заказчика – в лице уполномоченного государствен-
ного органа. Указанный государственный орган должен определить состав и со-
держание необходимых сбалансированных требований к функционированию 
ЕБС, включающий документы по обеспечению безопасности собираемой и об-
рабатываемой информации. В настоящее время соответствующие функции и 
компетенции распределены между различными государственными органами 
(Министерство коммуникаций и связи РФ, ФСБ РФ, ФСТЭК РФ и др.), что ведет 
к отсутствию единых методологических подходов и возникновению отдельных 
противоречий в осуществлении практической деятельности системы. Наличие 
значительного количества требований различных уполномоченных государ-
ственных органов, а в отдельных случаях – избыточных или противоречивых су-
щественно усложняет текущую деятельность кредитных организаций по соот-
ветствующим направлениям. 
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В рамках существующих подходов к реализации потенциальных возмож-
ностей ЕБС и ее архитектуры кредитные организации являются ключевой и са-
мой массовой категорией участников. С другой стороны, по мнению специали-
стов отрасли и экспертов, именно в этой категории сконцентрированы самые вы-
сокие риски и угрозы, связанные с неправомерным использованием биометриче-
ских данных граждан, их хищением и утратой, несанкционированной модифика-
цией и т.д. В соответствии с классификацией Банка России указанные риски от-
носятся, прежде всего, к категории операционных, в том числе: 

– риски информационной безопасности; 
– риски информационных систем; 
– прочие риски. 
Существенно усугубляет данную проблему низкая экономическая эффек-

тивность использования системы ЕБС в настоящее время, высокие затраты на 
обеспечение ее функционирования, отсутствие достаточных источников соб-
ственных средств для развития операционных систем и систем информационной 
безопасности у большинства коммерческих банков. Лидеры рынка РФ, прежде 
всего, банки с государственным участием существенно увеличивают свой отрыв 
от большинства участников рынка в части применения различных цифровых тех-
нологий, географического охвата, увеличения доли в маржинальных секторах. 
Крупнейшие российские банки стараются самостоятельно использовать и моне-
тизировать имеющиеся возможности и информацию путем формирования соб-
ственных экосистем, включающих компании различных отраслей бизнеса и поз-
воляющих предоставлять клиентам максимально широкий перечень услуг. В 
рамках данных подходов лидеры банковского рынка стремятся использовать 
биометрические данные своих клиентов в собственных системах, прежде всего, 
а обращение к услугам ЕБС перевести на минимально возможный уровень. Такая 
политика существенно ухудшает показатели экономической модели взаимодей-
ствия с ЕБС всех остальных участников рынка, оказывает негативное влияние на 
показатели их деятельности. 

Третий блок проблемных вопросов связан с недостаточным уровнем тео-
ретических и научно-практических отечественных исследований по указанным 
проблемам (математические модели, информационные и статистические матери-
алы, учебные пособия для специалистов и т.д.). Данный блок вопросов связан, 
прежде всего, с отсутствием практического опыта и оценок результатов, связан-
ных с массовым применением соответствующих методов в текущей деятельно-
сти кредитных организаций и других хозяйствующих субъектов. 

Участники финансового рынка специалисты отрасли выделяют несколько 
ключевых факторов, связанных с указанными выше проблемами, которые сдер-
живают сбор, передачу в ЕБС, а также применение биометрических данных 
граждан в текущей деятельности кредитных организаций, в том числе: 

– отсутствие заинтересованности крупных игроков финансового рынка, 
прежде всего, банков с государственным участием в миграции своих клиентов и 
их переходу в другие кредитные учреждения; 

– развитие собственных систем биометрической идентификации крупней-
шими банками, интегрированными в имеющиеся автоматические системы 
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предоставления услуг и сервисов, используемые в целях удержания собственной 
клиентской базы и повышения лояльности ее участников; 

– существенные материальные и иные издержки на организацию и совер-
шенствование соответствующих бизнес-процессов кредитных организаций 
(оснащение программным обеспечением и техническими средствами; обучение 
персонала; существенные затраты рабочего времени сотрудников на предостав-
ление необходимой информации клиентам и др.); 

– отсутствием уверенности граждан РФ в возможности предоставления га-
рантий полной безопасности и конфиденциальности сдаваемых биометрических 
данных при работе с ЕБС, обеспечивающей невозможность их несанкциониро-
ванного использования. 

В составе указанных выше факторов первых три относятся, прежде всего, 
непосредственно к деятельности кредитных организаций. Четвертый фактор сви-
детельствует о недостаточном уровне доверия клиентов к банковской системе в 
целом и ее отдельным участникам. Такое негативное отношение сформирова-
лось и поддерживается значительным количеством событий, произошедшими в 
финансово-кредитной системе в последние годы, в том числе следующих: 

– уходом с рынка большого количества банков (в период с 01.01.2012 по 
01.01.2021 г. их количество уменьшилось с 1 012 до 362), сопровождавшихся 
скандалами в информационном пространстве, прямыми потерями денежных 
средств вкладчиками и кредиторами; 

– злоупотреблениями, правонарушениями и преступлениями, совершен-
ных инсайдерами, работниками и менеджментом банков, связанными с неправо-
мерным использованием информации о клиентах, их платежах и транзакциях, 
персональных данных и т.д.; 

– непрекращающимися кибератаками на операционные системы учрежде-
ний кредитно-финансовой системы, модули дистанционного обслуживания и ка-
налы удаленных продаж, а также другие элементы операционных систем банков 
организованными специализированными группировками. Результатом неправо-
мерных и криминальных действий указанных субъектов, в ряде случаев, явля-
ется: хищение средств клиентов и банков, утечка конфиденциальных данных и 
информации ограниченного пользования, прерывание деятельности автоматизи-
рованных банковских систем, выход из строя специализированного оборудова-
ния и технических устройств. 

Выпуск Банком России положения «О требованиях к системе управления 
операционным риском в кредитных организациях и банковских группах» от 
08.04.2020 г. № 716-П и введения его в действие с 1 января 2022 г. является очень 
важным и своевременным шагом, отвечающим на существующие угрозы и вы-
зовы для финансовой отрасли, демонстрирующим готовность регулятора про-
должить деятельность по развитию финансовых рынков и совершенствованию 
механизмов их регулирования, направленных на повышение доверия клиентов к 
банковской системе, обеспечение защиты интересов кредиторов и вкладчиков. 
Данное положение определяет порядок организации и функционирования си-
стемы управления операционным риском, определяет факторы его возникнове-
ния, мероприятия по его снижению, иные существенные вопросы. Значительный 
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размер данного документа, четкое и регламентированное описание всех элемен-
тов и процедур системы управления операционными рисками, детализация тре-
бований к кредитным организациям по указанным вопросам, позволит унифици-
ровать процедуры, классификаторы и показатели в области управления операци-
онными рисками на основе методологии, определенной в международном пакете 
реформ регулирования банковской деятельности – Basel III. Требования, указан-
ные в положении 716-П, предстоит реализовать российским коммерческим бан-
кам уже в течение текущего года и, в дальнейшем, отчитываться в их исполнении 
перед Центральным Банком РФ в установленном порядке в составе регулярной 
отчетности, предоставляемой кредитной организацией. 

Указанное положение также органически расширяет подходы к регулиро-
ванию различных направлений деятельности коммерческих банков, его бизнес – 
процессов, рассмотренных в других нормативных актах регулятора, в том числе 
следующих: 

– отраслевых стандартах информационной безопасности СТО ИБ; 
– документах, регламентирующих вопросы организации системы внутрен-

него контроля и управления рисками; 
– документах, определяющих порядок сбора и использования биометриче-

ских данных граждан. 
Использование указанных документов в деятельности коммерческих бан-

ков, комплексная реализация, указанных в них требований, позволит сформиро-
вать условия повышения уровня обеспечения информационной безопасности, 
надежности функционирования системы внутреннего контроля, операционных 
систем и оборудования; улучшить качество управления ключевыми бизнес-про-
цессами, в том числе: по проектам, связанными с использованием возможностей 
биометрической идентификации клиентов и потенциала единой биометрической 
системы РФ. 

Необходимо дополнительно отметить, что согласно положениям действу-
ющего законодательства, в обязанности Центрального банка входит создание и 
внедрение в деятельность субъектов систем биометрической идентификации 
нормативных положений, регулирующих различные аспекты таких систем. По-
пытка движения в этом направлении, выразившаяся в появлении проекта Указа-
ния Банка России «О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке 
биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица в информационных системах организаций финансового 
рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использова-
нием биометрических персональных данных физических лиц, за исключением 
единой биометрической системы, а также актуальных при взаимодействии орга-
низаций финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринима-
телей с указанными информационными системами, с учетом оценки возможного 
вреда...» (по состоянию на 1 февраля 2021 г.) на наш взгляд содержит противо-
речия с новыми документами и подходами к регулированию вопросов информа-
ционной безопасности других органов, регулирующих сферу применения био-
метрии, прежде всего ФСТЭК, его методики оценки угроз безопасности. 
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3.3. Анализ рисков при цифровизации предприятия энергетической сферы1 

Развитие информационных технологий привнесло изменения во все сферы 
общества. Во многих странах мира данный процесс идет не одно десятилетие, 
так уже в конце 50-х гг. ХХ в. начался переход к цифровым технологиям в вы-
числительных системах. Однако в некоторых странах только недавно осознали 
важность новых механизмов, а применение технологий набирает обороты. Сей-
час цифровизация проникла во всю деятельность людей, так и предприятия при-
меняют новые механизмы с целью оптимизации и улучшения их хозяйственной 
деятельности. 

Российский законодатель сформировал следующее определение цифрови-
зации экономики «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг».  

На федеральном уровне в России была принята национальны программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках которой планируется 
реализация следующих проектов: 

 «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
 «Кадры для цифровой экономики»; 
 «Информационная инфраструктура»; 
 «Информационная безопасность»; 
 «Цифровые технологии»; 
 «Цифровое государственное управление». 
Несмотря на проводимую политику цифровой экономики, согласно Digital 

Society Index 20192 Россия занимает 23-е место из 24-х проанализированных 
стран. Данный отчет также демонстрирует, что уровень доступа населения к 
цифровым технологиям в России довольно высок, но пользователи не доверяют 
бизнесу и государству в вопросе безопасности персональных данных. 

Без сомнений, принятие данной программы и прописанные в ней процессы 
продиктованы временем. Увеличение объема и характера данных, усложнение 
бизнес-процессов, регулирование и осуществление каждого процесса или функ-
ции по отдельности дает неполное восприятие, из-за чего возникают трудности 
с пониманием общей картины и того, как части связаны между собой. Таким об-
разом, на помощь приходят цифровые базы данных, математические модели, ко-
торые позволяют обрабатывать большой объем информации и делать на их ос-
новании не тривиальные выводы.  

                                                           
1 Параграф выполнен при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ в рамках базовой части государственного задания ТУСУРа на 2020–2022 гг. (проект № FEWM-
2020-0037). 

2 Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World. URL: https://www.oxfordeconom-
ics.com/recent-releases/digital-society-index-2019-human-needs-in-a-digital-world. 
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Реализация национальных проектов, в том числе «Цифровая экономика 
Российской Федерации», на данный момент находится под угрозой. По резуль-
татам 2019 г. данный проект был аутсайдером среди остальных национальных 
проектов, исполнение бюджета было выполнено только на 53 %1 , в будущем 
может сложиться обратная ситуация – недофинансирование, вызванное напря-
женностью на мировом рынке нефти и уменьшением налоговых поступлений в 
бюджет страны.  

Из-за торможения развития цифровой экономики у России появляются но-
вые угрозы, связанные с внешними и внутренними вызовами, такими как: наци-
ональная безопасность и конкурентоспособность на мировом рынке, проблемы 
уровня и качества жизни населения России2.  

По итогам 2020 г. исполнение расходов по данному национальному про-
екту снова оказалось худшим и составило 97 %. Несмотря на то, что показатель 
все еще не полностью выполняется, за 2020 г. развитие цифровых технологий и 
внедрение их в повседневную жизнь значительно улучшилось. Не последнюю 
роль в этой сыграл коронавирусный кризис, который заставил в короткие сроки 
адаптировать многие процессы и перевести их в цифровой вид. 

Трансформация общества уже началась, но далеко не все организации го-
товы к ней, на это есть несколько причин: скептицизм или отсутствие общей по-
зиции по поводу цифровых технологий у руководства, нет определенной страте-
гии развития и сложная интеграция с существующими системами3. Трансформа-
ция бизнеса несет в себе не только возможности, но и риски, которые также сле-
дует принимать во внимание. 

Цифровое предприятие – это принципиально новая организация бизнеса. 
Цифровизация способствует появлению новых и трансформации старых спосо-
бов управления, переход к управлению организацией в режиме «реального вре-
мени» (Real Time Enterprise, RTE). Цифровизация дает возможность получать ин-
формацию практически моментально, что позволяет сократить время и повысить 
качество принятия решений на всех уровнях управления бизнесом. 

Развитие энергосистем в мире вынуждает менять структуру бизнеса. Важ-
ность цифровизации энергетического комплекса России обозначил президент 
страны в своем указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204. Основ-
ные положения данного указа это – преобразование приоритетных отраслей эко-
номики, энергетической инфраструктуры и гарантированное обеспечение до-
ступной электроэнергией при помощи внедрения цифровых технологий и интел-
лектуальных систем. 

                                                           
1 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов. URL: 

https://cnews.ru/news/top/2020-01-13_tsifrovaya_ekonomika_provalila. 
2 Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, 

угрозы ириски. URL: https://spb.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/10_18/Khalin_10_18.pdf. 
3 Игорь Киселев: «Главная проблема цифровой трансформации – неготовность компаний к се-

рьезным изменениям». URL: https://www.cfo-russia.ru/stati/index.php?article=40218. 
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Согласно Национальному индексу развития цифровой экономики (рис. 68) 
общий уровень цифровизации в России по данным на 2018 г. не высокий1. Если 
рассматривать показатели в разрезе Российской Федерации, то относительно 
других сфер цифровизация энергетики занимает третье место. 

 

 

Рис. 68. Тепловая карта стран по индексу развития цифровой экономики  
 

На своем пути к всеобщей цифровизации энергетические компании стал-
киваются с внешними и внутренними вызовами. На рис. 69 продемонстрированы 
вызовы (ко всем этапам цепочки стоимости) для электроэнергетики Российской 
Федерации и уровни релевантности от низкого до высокого. Представленные 
уровни основаны на базе опроса экспертов электроэнергетической отрасли2. 

Опрос экспертов показал, что основной вызов, который имеет наибольший 
уровень релевантности для энергетической отрасли на протяжении ближайших 
десяти лет – это информационная безопасность и доступность данных. 
                                                           

1 Национальный индекс развития цифровой экономики от Центра компетенций Росатома. URL: 
https://www.rosatom.ru/journalist/news/tsentr-kompetentsiy-rosatoma-predstavil-na-zasedanii-nablyudatel-
nogo-soveta-ano-tsifrovaya-ekonomika. 

2 Цифровая трансформация электроэнергетики России : докл. URL: https://www.digital-en-
ergy.ru/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-tsifrovoy-transformatsii-elektroenergetiki.pdf. 
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Данный факт также подтверждается словами генерального директора ПАО 
«Россети» Павла Ливинского, который отмечает, что проблема кибербезопасно-
сти для крупных предприятий стоит особенно остро. Специалисты ПАО «Рос-
сети» ежегодно блокируют порядка 9 млн попыток хакерского проникновения в 
корпоративный периметр1. 

 

 
Рис. 69. Основные проблемы энергетики Российской Федерации 

 
Еще одной проблемой при развитии цифровых технологий в энергетике 

является сильная импортозависимость, которая связана: 
 с условиями производства технологий и оборудования в других странах, 

которые стало невозможно закупить из-за запретов, определенными междуна-
родными санкциями, отсутствия российских аналогов; 

 наличие современных научно-технических наработок в отрасли инфор-
мационных технологий; 

 применение импортных цифровых технологий затрудняется тем, что 
они должны отвечать требованиям российского законодательства, однако не все 
производители готовы закладывать затраты, чтобы ему соответствовать; 

 изменение международных правил обеспечения энергетической без-
опасности. 

Зависимость от иностранных технологий является угрозой долгосрочной 
энергетической и экономической безопасности страны. Исходя из вышеописан-

                                                           
1 Цифровизация ТЭК – одна из главных тем форума «Российская энергетическая неделя» 2019. 

URL: https://www.digital-energy.ru/news/2019/10/03/cifrovizaciya-tek-odna-iz-glavnyh-tem-foruma-ren-2019. 
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ных причин, процесс цифровизации затрудняется, поэтому государство стало по-
могать отечественным разработчикам информационных технологий1. Несмотря 
на большой объем требуемых преобразований и недостаточного финансирова-
ния, следует начинать с трансформации маленьких процессов, которые не тре-
буют больших вложений, уменьшают временные затраты сотрудников и повы-
шают производительность. Цифровизация процессов позволяет улучшить дея-
тельность предприятия, оптимизируя его финансовые затраты. 

Быстро растущая сложность информационного пространства требует 
столь же быстрого роста умений и квалификации сотрудников. Поэтому управ-
ление корпоративными знаниями становится критически важной задачей для 
цифровой организации. 

В данной статье рассмотрен уровень автоматизации и цифровизации на 
примере предприятий энергетической отрасли, а также риски и преимущества, 
которые появились в связи с внедрением данных процессов. Важность предот-
вращения угроз обуславливается спецификой деятельности предприятия из-за 
его стратегического характера как для города, так и для страны в целом. 

Организация имеет вертикально интегрированную структуру с головным 
офисом в г. Москва и разветвленную структуру филиалов в регионах, что затруд-
няет одновременное и всеобъемлющее проведение модернизации и автоматиза-
ции систем. Для увеличения скорости утверждения и реализации актов, приказов 
и иных документов, в компании осуществляется процесс перехода большей ча-
сти бизнес-процессов на электронный документооборот. В связи с тем, что про-
зрачность деятельности и скорость прохождения документации имеет важное 
значение, в головном офисе была разработана программа централизованного 
сбора и обработки документов. Московский офис является агрегатором всей фи-
нансовой и деловой отчетности дочерних компаний.  

Рассмотрим детально риски, которые могут возникнуть у компании при пе-
реходе на цифровую модель бизнеса. Во-первых, один из самых актуальных рис-
ков, это неготовность персонала, привычка работать с бумажными документами 
и «по старинке». Быстро растущая сложность информационного пространства 
требует такого же быстрого роста квалификационных знаний сотрудников, по-
этому постановка управления корпоративными знаниями становится критически 
важной для цифровой организации. Данная проблема может быть актуальна для 
компании, где в кадровом составе преобладают сотрудники предпенсионного или 
пенсионного возраста, так как им часто требуется несколько больше времени на 
освоение новых программ; преобладает персонал, работающий на своих должно-
стях длительный период времени и не готовый к освоению новых навыков.  

На предприятии, согласно отчетности за 2018 г., работает более 45 тыс. 
чел., средний возраст которых составляет 42,7 года. Более 73 % персонала мо-
ложе 50 лет. Несмотря на традиционное для энергетической отрасли преоблада-
ние работников-мужчин, в структуре персонала доля женщин сравнительно ве-
лика – 42 % от списочной численности.  

                                                           
1 Керимов Д. А. Импортозамещение в энергетике. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/importo-

zameschenie-v-energetike/viewer. 
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Согласно отчетности филиала, расположенного в Томской области, струк-
тура персонала в разбивке по возрастным категориям следующая: 

 до 25 лет – 2 %; 
 от 26 до 30 лет – 23,7 %; 
 от 31 до 40 лет – 28,1 %; 
 от 41 до 50 лет – 17,9 %; 
 старше 51 года – 28,3 %. 
При большой разветвленности сети в разных регионах страны, нельзя го-

ворить о равной квалификации персонала во всех дочерних организациях. Дан-
ный показатель оказывает большое влияние на работу персонала и их эффектив-
ность. На предприятии в Томске риск несоответствия персонала новым квалифи-
кационным требованиям низкий, так как в регионе сильная университетская под-
готовка специалистов. Организация в Томской области обладает выгодным тер-
риториальным положением и конкурентным преимуществом перед предприяти-
ями в других регионах; наличие молодежи, которая всегда заинтересована в ра-
боте, так же положительно сказывается на занятости и мотивации персонала. Со-
гласно отчетности компании, сотрудники обладают высоким умственным потен-
циалом, так наиболее актуальными и стратегически важными направлениями де-
ятельности являются: обязательное обучение персонала в соответствии с требо-
ваниями государственных, отраслевых и иных внешних стандартов, обучение ра-
ботников, состоящих в кадровом резерве и повышение квалификации персонала 
по профильным направлениям. 

Во время включения в работу организации цифровых технологий образу-
ется период, при котором используются документы как в бумажном, так и в элек-
тронном виде, что порождает новые уязвимости. В переходный период системы 
по работе с электронной документацией наиболее уязвимы, так как персонал еще 
не до конца умеет с ней работать и возможны ошибки в разграничении прав до-
ступа к документам. Возможна и обратная ситуация, когда бумажным докумен-
там перестают уделять нужный уровень защиты и конфиденциальности, считая 
их устаревшими. Таким образом организациям следует разработать документа-
цию переходного периода, в которой будет прописан строгий регламент работы 
как с бумажным, так и с цифровым документом, с целью недопущения возник-
новения новых уязвимостей.  

Процесс цифровизации приводит к увеличению количества угроз инфор-
мационной безопасности. Угрозы влияют на все процессы компании, так как 
утечка конфиденциальной информации может нанести огромный ущерб, как фи-
нансовый, так и репутационный1. Основная проблема, с которой сталкиваются 
организации при нивелировании данного риска, это стоимость оборудования и 
программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. Да-
леко не каждая компания может позволить себе их внедрение.  

                                                           
1 Риски предприятия в условиях цифровой экономики. URL: https://sibac.info/ 

studconf/science/lxi/131530. 
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С учетом того, что компания большая, для поддержания нужного уровня 
кибербезопасности требуются большие финансовые средства, а также привлече-
ние новых сотрудников со специфическими знаниями в сфере информационной 
безопасности1.  

В условиях цифровизации процессов важно обеспечение безопасности на 
уровне сетей. На предприятии это осуществлено, так как процесс документообо-
рота осуществляется в рамках локальной сети, а защиту других обеспечивает 
межсетевой экран с функцией фильтрации трафика.  

Предотвращение несанкционированного доступа в кабинеты и непосред-
ственно к рабочим машинам сотрудников, уровень внешней, физической без-
опасности предприятия. Однако, важным моментом обеспечения информацион-
ной безопасности является проведение обучение персонала, определение крите-
риев сложности паролей, правил работы за персональными компьютерами и осу-
ществление внезапного контроля.  

Уязвимым местом систем нередко является разграничение доступа к инфор-
мации, который определяется руководством, а наделение персонала правами осу-
ществляют администраторы сети. Важно осуществление непрерывного контроля 
доступа и оперативной актуализации прав при изменении кадрового состава. 

Характерной особенностью организации является ее структура, нагрузка 
систем в зависимости от сезона, что также накладывает ограничения на внедре-
ние и реализацию процессов цифровизации2. Внедрение новых процессов или 
модернизацию старых рекомендуется осуществлять в мае или в летний период, 
так как в это время потребление тепла и электроэнергии населением наименьшее. 
В данный период нагрузка на сети минимальна, некоторые процессы приоста-
новлены, следовательно, апробация новых технологий не повлечет перегрузку 
инфраструктуры и в случае каких-либо неточностей или недоработок систем не 
будут выведены из строя стратегические ресурсы. 

Нельзя не отметить важность актуализации нормативных документов в ор-
ганизации по внедрению, использованию систем и ее обслуживанию. Данный 
процесс можно рассматривать с двух точек зрения: инициатор внедрения техно-
логий дочернее предприятие или головной офис. Внедрение на уровне филиала 
затрудняется тем, что документы, которые непосредственно касаются бизнес-
процессов организации, должны проходить согласование в головной компании, 
что сильно увеличивает сроки перехода на новую систему. В случаях, когда 
внедрение цифровых процессов исходит из головного офиса, также могут воз-
никнуть проблемы, поскольку механизмы внедряются по определенным стан-
дартам, однако не все прописанные нормы могут быть применимы в конкретном 
дочернем учреждении.  

Риск человеческой ошибки также присутствует в организации. К сожале-
нию, его невозможно предотвратить, однако можно снизить вероятность осу-
ществления путем высокой автоматизации труда, использованием системных 
                                                           

1 Опасности цифровизации или цифровизация в опасности. URL: https://spb.plus.rbc.ru/ 
news/5cb448c57a8aa90a3814c68e. 

2 Пять шагов к цифровизации энергетики. URL: https://www.rbc.ru/trends/innovation/ 
5d6796719a7947b5b36a5972. 
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программ контроля, жесткой регламентацией  работы специалистов, квалифи-
цированной помощи техподдержки и своевременного обучения персонала.  

Цифровизация бизнес-процессов важное направление развития, повыше-
ния эффективности и оптимизации затрат энергетических предприятий. Плано-
мерный переход и использование цифровых технологий позволяет уменьшить 
количество бумажных документов, увеличить скорость реализации производ-
ственных процессов. 

Цифровое, стабильно работающее энергетическое предприятие позволяет 
организовать эффективную деятельность, снизить себестоимости энергоресур-
сов, ускорить процессы и создать новые интеллектуальные экосистемы. Все дан-
ные изменения позволят модернизировать область производства и транспорти-
ровки электроэнергии. 

В заключении хочется добавить, что несмотря на риски, которые возни-
кают у компаний при переходе на цифровую модель, цифровизация является 
неотъемлемой частью нашего времени и рано или поздно она будет внедрена по-
всеместно. Внедрение цифровизации процессов способствует увеличению про-
изводительности труда сотрудников, приводит к прозрачному контролю, опре-
делению слабых мест и оптимизации временных затрат.  

 
3.4. Оценка благонадежности сотрудника в системе кадровой безопасности 

на предприятиях, имеющих объекты критической 
информационной инфраструктуры (КИИ)1 

Эффективное обеспечение кадровой безопасности эксперты относят к од-
ному из самых приоритетных направлений, обеспечивающих стабильность раз-
вития и конкурентное преимущество для предприятий, в том числе и предприя-
тий, имеющих объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). 

Под кадровой безопасностью мы будем понимать «систему предприятия, 
связанная с эффективной работой персонала и функционированием организации 
(предприятия) в условиях безопасности и направленной на развитие самой орга-
низации в целом, и каждого сотрудника в отдельности»2. К процедурам, входя-
щим в систему обеспечения кадровой безопасности можно отнести: 

– разработку стратегии управления персоналом и кадровой политики; 
– привлечение и отбор нового персонала; 
– адаптацию персонала; 
– совершенствование системы мотивации и оплаты труда; 
– развитие и обучение персонала; 
– оценку и аттестацию персонала; 

                                                           
1 Параграф выполнен при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ в рамках базовой части государственного задания ТУСУРа на 2020–2022 гг. (проект № FEWM-
2020-0037). 

2 Глухарева С. В. Методика подбора персонала на должности, связанные с обработкой конфи-
денциальной информации // Безопасность информационного пространства – 2017 : 16-я Всерос. науч.-
практ. конф. студ., аспирантов, молодых ученых. Екатеринбург, 12 дек. 2017 г. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2018. С. 154–158. 
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– развитие корпоративной культуры в соответствии со стратегическими 
целями компании; 

– мониторинг уровня лояльности работников; 
– обеспечение режима коммерческой и других видов тайн, санкционирова-

ние доступа к персональным данным. 
Данные процедуры имеют существенное значения для поддержания кад-

ровой безопасности предприятия. Оценка и аттестация персонала является необ-
ходимым этапом повышения эффективности деятельности предприятия, по-
скольку создает информационную базу для кадровой работы. В процессе атте-
стации оценке подвергаются различные качества работника, которые оказывают 
прямое влияние на производительность и качество труда. Для кадровой безопас-
ности данные мероприятия важны с точки зрения выявления сотрудников, несо-
ответствующих занимаемой должности, а также получения информации для 
управления персоналом.  

В системе кадровой безопасности предприятия большое значение отво-
дится благонадежности сотрудника. Благонадежность представляет собой со-
блюдение правил, законов, целей и ценностей организации, это готовность со-
знательно согласиться с теми или иными требованиями и регламентами. 

В основе благонадежности лежит дисциплинированность, подкрепляемая 
системой стимулирования, а также системы воспитания и научения работника, 
сопровождавшие его всю жизнь. Такой работник будет неукоснительно подчи-
няться нормам организации, но не в силу своей приверженности им, а в силу 
своей законопослушности. 

Благонадежность работников имеет большое значение для организации, 
поскольку делает их поведение вполне предсказуемым и безопасным. Но при 
этом не следует забывать, что благонадежность является динамичным процес-
сом, подверженным влиянию внутренних и внешних причин. 

Практика показывает, что демонстрация работниками деструктивного по-
ведения и сопротивления нормам и ценностям организационной культуры 
напрямую зависит от степени их благонадежности. Та или иная степень неблаго-
надежности вызывает к жизни формы деструктивного поведения, проявляющи-
еся в нарушении норм различного уровня: общечеловеческих, государственных, 
профессиональных, корпоративной культуры и правовых. 

В последнее время продолжаются развиваться и внедряться информацион-
ные технологии, которые стремительно проникают во все сферы жизнедеятель-
ности как человека в отдельности, так и государства в целом. 26 июля 2017 г. 
вышел федеральный закон «О безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации», который «регулирует деятельность по 
обеспечению безопасности объектов информационной инфраструктуры РФ, 
функционирование которых критически важно для экономики государства. Та-
кие объекты в законе называются объектами критической информационной ин-
фраструктуры. 

Главной целью обеспечения безопасности КИИ является устойчивое функ-
ционирование этих объектов. Объекты КИИ – это имеющиеся у субъектов КИИ: 
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− информационные системы (ИС). Одним из наиболее распространенных 
видов информационных систем являются информационные системы персональ-
ных данных (ИСПДн); 

− информационно-телекоммуникационные сети (ИТКС). Самыми распро-
страненными видами информационно-телекоммуникационных систем являются 
корпоративные информационные сети и сеть международного обмена «Интернет»; 

− автоматизированные системы управления (АСУ). Одним из наиболее 
распространенных видов указанных систем являются автоматизированные си-
стемы управления технологическими процессами (АСУ ТП) промышленных 
предприятий»1. 

Государство осуществляет контроль в целях проверки соблюдения субъек-
тами критической информационной инфраструктуры, которым на праве соб-
ственности, аренды или ином законном основании принадлежат значимые объ-
екты критической информационной инфраструктуры, требований, установлен-
ных Федеральным законом.  

В связи с важностью этих объектов для государства в целом, к сотрудни-
кам, работающих на объектах КИИ предъявляются высокие требования, так как 
они обеспечивают безопасность жизненно важных объектов для государства. 
Среди требований: высокий уровень ответственности, умение принимать реше-
ния в условиях неопределенности, способность к обеспечению устойчивого 
функционирования значимых объектов критической информационной инфра-
структуры, высокий уровень стрессоустойчивости, а также эмоционального ин-
теллекта и т.п. От таких специалистов напрямую зависит безопасность, стабиль-
ность и бесперебойность работы организации. 

В Томском государственном университете систем управления и радио-
электроники разработана авторская методика оценки уровня благонадежности 
сотрудников, занятых на объектах КИИ2, этапы разработки которой приведены 
на рис. 70.  

Вначале проводится анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность сотрудников, работающих на объектах КИИ. Далее следует анализ 
методик оценки персонала, определение требований для сотрудников и опреде-
ление перечня должностей сотрудников, работающих на объектах КИИ. 

После этого составляется для каждой должности профиль компетенций. 
Основной целью составления профиля компетенций, как метода диагностики 
персонала, является получение оценок работников по характеристикам, необхо-
димым для успешного выполнения функциональных обязанностей.  

 

                                                           
1 О безопасности критической информационной структуры Российской информации : федер. за-

кон РФ № 187. URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/obespechenie-bezopasnosti-kritich-
eskoj-informatsionnoj-infrastruktury/285-zakony/1610-federalnyj-zakon-ot-26-iyulya-2017-g-n-187-fz. 

2 Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019616940, 30.05.2019. Система кад-
ровой безопасности предприятия / С. В. Глухарева, А. А. Шелупанов, Е. В. Мареева, М. Е. Абросимова, 
А. С. Еременко, В. Е. Мальцев. Заявка № 2019616011 от 24.05.2019 г. 

https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/obespechenie-bezopasnosti-kriticheskoj-informatsionnoj-infrastruktury/285-zakony/1610-federalnyj-zakon-ot-26-iyulya-2017-g-n-187-fz
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/obespechenie-bezopasnosti-kriticheskoj-informatsionnoj-infrastruktury/285-zakony/1610-federalnyj-zakon-ot-26-iyulya-2017-g-n-187-fz
https://elibrary.ru/item.asp?id=39316270
https://elibrary.ru/item.asp?id=39316270
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Рис. 70. Этапы разработки системы оценки 

уровня благонадежности сотрудника 
 
Компетенции сотрудника определяются, исходя из требований и особен-

ностей организации (рис. 71). 
 

 
Рис. 71. Алгоритм выбора методик и компетенций для оценки сотрудника 

 
Профиль компетенций включает девять блоков компетенций, каждый из 

которых включает порядка 20–40 компетенций: 
− личные; 
− профессиональные; 
− специальные; 
− социально-психологические; 
− компетенции будущего; 
− компетенции безопасности; 
− корпоративные; 
− поведенческие; 
− компетенции успешности. 



268 

Личные компетенции – это качества и способности самого сотрудника, ко-
торые сформировались под влиянием его характера и психологических особен-
ностей личности.  

Профессиональные компетенции определяются, исходя из целей и задач 
конкретной должности. Они показывают, какими навыками и качествами дол-
жен обладать сотрудник. Профессиональные компетенции составляются на ос-
нове нормативных правовых документов, которые регламентируют требования 
к конкретной должности (должностная инструкция и др.). 

Специальные компетенции необходимы для осуществления дополнитель-
ной профессиональной деятельности специалиста. Перечень специальных ком-
петенций может изменяться в зависимости от выполняемых трудовых функций.  

Социально-психологические компетенции включают в себя совокупность 
характеристик, обеспечивающих способность человека к продуктивному обще-
нию в целом. Проявление данных компетенций больше всего заметно при сов-
местной коллективной или групповой деятельности. 

Одним из источников компетенций будущего является атлас профессий 
будущего: форсайт-мышление, способность к непрерывному обучению, цифро-
вые компетенции. 

Компетенции безопасности играют ключевую роль в компаниях, работаю-
щих на объектах КИИ. К ним относятся такие как: 

− способность быть надежным; 
− способность к самоорганизации; 
− способность анализировать и оценивать риски; 
− способность выполнять должностные обязанности по обеспечению пра-

вопорядка и безопасности организации; 
− способность проявлять психологическую устойчивость в сложных ситу-

ациях. 
Корпоративные компетенции – общие требования, которые предъявляет 

компания ко всем своим сотрудникам:  
− социальный интеллект; 
− способность соблюдать правила трудового распорядка; 
− готовность работы с коллегами; 
− следование принципам социальной ответственности перед компанией; 
− способность соблюдать регламент и нормы предприятия; 
− способность к поддержанию корпоративного духа; 
− порядочность. 
Поведенческие компетенции предполагают собой компетенции, которые 

проявляются в тех или иных поведенческих ситуациях: 
− владение навыками высокой деловой культурой и деловым этикетом; 
− способность соблюдать субординацию; 
− отсутствие стремления самоутверждаться за счет других; 
− способность адекватно реагировать на ситуацию; 
− способность разделять личное и профессиональное; 
− эмоциональный интеллект. 
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Компетенции успешности определяют насколько сотрудник вовлечен в де-
ятельность компании и готов ли он проявлять свой потенциал в работе, тем са-
мым увеличивая и свою, и общую результативность, и эффективность компании. 
Можно выделить следующие компетенции успешности: 

− способность реализовывать свой потенциал; 
− способность к достижениям; 
− способность к сотрудничеству; 
− способность работать в команде. 
Далее для сотрудников была разработана анкета и алгоритмы к ней, кото-

рые были добавлены в автоматизированную систему кадровой безопасности 
предприятия. Для того чтобы программа могла правильно анализировать и сво-
дить к одному коэффициенту полученные результаты, для каждой из методик 
был написан алгоритм и выведена типовая шкала. В данном случае использова-
лись алгоритмы нечетких множеств. Нечеткое множество представляет собой со-
вокупность элементов произвольной природы, относительно которых нельзя 
точно утверждать – обладают ли эти элементы некоторым характеристическим 
свойством, которое используется для задания нечеткого множества.  

Нечеткое множество может принимать любые значения в интервале от 0 
до 1. Выделяют три уровня: низкий, средний, высокий. Низкому соответствуют 
значения от 0 до 0,45, среднему от 0,46 до 0,75, и высокому, соответственно, от 
0,76 до 1 (табл. 63). 

Метод анкетирования представляет собой метод, целью которого является 
использование специальных вопросов, отражающих специфику компании, фак-
тических данных будущего сотрудника, его психологические особенности, спо-
собность предсказать его реакцию на вопросы, обнаружить степень его честно-
сти и искренности при прохождении анкетирования, так как достоверность 
предоставленной информации соискателем играет важную роль в обеспечении 
кадровой безопасности предприятия.  

Таблица 63 
 Уровни оценки уровня благонадежности сотрудников  

Диапазон Уровень 
0–0,45 Низкий 

0,46–0,75 Средний 
0,76–1 Высокий 

 
Вопросы, на этапе анкетирования позволяют оценить структуру мотивов и 

ценностей сотрудника. Мотивация очень важна для эффективности работы и ру-
ководитель заинтересован, чтобы его сотрудники выполняли возложенные 
на них обязанности эффективно и с желанием, что, как следствие, повысит об-
щую эффективность компании и кадровую безопасность в целом. 

Сотрудники КИИ, отвечая на вопросы анкеты, получают определенное ко-
личество баллов, которые складываются в общий коэффициент. Данный коэф-
фициент определяет уровень благонадежности сотрудника. Если сотрудник по-
лучает коэффициент ниже порогового, то на следующий этап он не проходит.  
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Этап тестирования позволяет определить не только личные и профессио-
нальные компетенции, но и компетенции будущего, компетенции безопасности, 
социально-психологические и другие. Оценки на этапе тестирования отражают 
выраженность отдельной компетенции и принимают значения от нуля до еди-
ницы, где «0» соответствует отсутствию компетенции, «1» – высокому уровню 
развития компетенции.  

Кейсы являются современной технологией по оценки сотрудников, позво-
ляют также оценить компетенции. Данная оценка происходит при помощи спе-
циализированных аналитических заданий, при решении которых сотрудник ча-
стично «погружается» в данное задание. Кейсы имеют свои особенности при их 
использовании: 

− возможность сокрытия нескольких проблем в одном кейсе; 
− оцениваемый должен сам увидеть проблему и ответить на поставленные 

вопросы. 
Составление кейсов требует больших временных затрат. Кейсы были вне-

сены также в автоматизированную систему, что обрабатывать результаты авто-
матически. На основании полученных результатов также определяется уровень 
благонадежности сотрудника. Оценка решения кейсового задания аналогичным 
образом оценена от 0 до 1. Апробация данной методики проходила на двух пред-
приятиях, имеющих объекты критической информационной инфраструктуры. 
Исследование работников предприятия показало, что преобладающем возраст-
ной группой является группа в возрасте 37–50 лет (рис. 72).  

 

 
 

Рис. 72. Возрастная структура персонала предприятия 
 
Второй по численности является группа в возрасте 26–36 лет. Плюсом дан-

ной группы является энергичность и высокая мотивация. В то же время, в этом 
возрасте работники активно меняют места трудоустройства и склонны уделять 
большое значение материальному стимулированию труда. Третьей по численно-
сти является группа в возрасте свыше 50 лет. Специалисты постоянно проходят 
повышение квалификации, не смотря на возраст, что позволяет поддерживать 
высокий уровень актуальных профессиональных компетенций. 

Уровень образования работников имеет значительную роль в обеспечении 
как экономической, так и кадровой безопасности организации, в связи с чем 
также подлежал рассмотрению (табл. 64). 
  

1,82%
29,09%

43,64%

25,45% 18 - 25 лет
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37 - 50 лет
свыше 50 лет
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Таблица 64 
 Структура персонала по уровню образования 

Образование В % к общему числу работников 
Высшее образование 78,18 
Среднее профессиональное образование 21,82 
 

Результаты оценки персонала на данных предприятиях приведены в 
табл. 65. Сравнение результатов показало, что наибольшее количество компетен-
ций оценивается по авторской методике системы кадровой безопасности пред-
приятия, а также результаты коррелируют с данными по оценкам методик дан-
ных предприятий. 

Таблица 65 
 Результаты оценки персонала (выборочно)  

Должность ис-
следуемого Компетенции 
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Администратор 
безопасности 

Личные  5  0,7 
Профессиональные  5 3 0,9 
Специальные 5 3 0,9 
Социально-психологические 4  0,8 
Будущего    0,73 
Безопасности    0,75 
Корпоративные  4  0,64 
Поведенческие    0,8 
Успешности    0,7 

Инженер Личные  5  0,7 
Профессиональные 3 3 0,7 
Специальные   0,68 
Социально-психологические 4  0,7 
Будущего    1 
Безопасности    0,8 
Корпоративные  4 3 0,67 
Поведенческие  4  0,9 
Успешности    0,67 

Системный ад-
министратор 

Личные  4  0,7 
Профессиональные  
Специальные  

5 2 0,9 

Социально-психологические 5  0,8 
Будущего    0,89 
Безопасности    0,67 
Корпоративные  5 3 0,87 
Поведенческие  3  0,9 
Успешности    0,83 
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Таким образом, в условиях постоянно изменяющихся мировых тенденций, 
и ужесточения конкуренции на рынке труда особое внимание уделяют оценке 
сотрудников организации. Система кадровой безопасности предприятия позво-
ляет в полной мере оценить уровень благонадежности сотрудника, выявить его 
слабые и сильные стороны, наметить пути развития каждого сотрудника. 

 
3.5. Экономическая разведка в рамках 
цифровой трансформации экономики1 

Главной целью деятельности любого предприятия является получение 
прибыли. Максимальная прибыль достигается путем эффективной работы всех 
составляющих предприятия, а для этого руководящий состав должен наиболее 
рационально использовать все ресурсы предприятия. От их действий зависит бу-
дущее компании, которое либо будет расти, и развиваться, либо начнет разру-
шаться, начиная с самых несущественных и незаметных элементов, которые 
вскоре вырастят в глобальные проблемы, в свою очередь приводящие к полной 
ликвидации компании.  

Наиболее компетентное руководство всегда будет думать о том, как разви-
вать и улучшать свою компанию. Одним из основных вопросов, которым зани-
мается топ-менеджмент предприятия, является увеличение прибыли за счет уве-
личения выручки и уменьшения затрат на производство товаров и услуг. Для 
этого осуществляется модернизации оборудования для производства, улучшение 
квалификации персонала, увеличение качества и количества предоставляемых 
услуг и производства товаров. 

Для решения данного вопроса, компании начинают искать возможности 
для улучшения своих показателей. Основным ориентиром для улучшения соб-
ственного производства являются главные конкуренты фирмы. Руководство 
компании прекрасно понимает, что их методы и способы производства и предо-
ставления товаров и услуг должны быть лучше, современнее и результативнее 
чем у конкурентов.  

Некоторые предприятия создают свои научно-исследовательские центры, 
которые занимаются научной деятельностью с целью создания новых ресурсов 
для своего производства.  

Другие предприятия довольствуются только общедоступными ресурсами 
на рынке. Однако эти же ресурсы используют и большая часть конкурентов, что 
в итоге не приносит наибольшей пользы после очередного этапа модернизации. 
В результате чего некоторые компании прибегают к тому, что начинают мешать 
более продвинутым конкурентам реализовывать свои новейшие разработки.  

Довольно часто можно заметить об утечке данных о современных разра-
ботках. Желая заполучить необходимую информацию о новых технологиях кон-

                                                           
1 Данный параграф написан при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования РФ в рамках базовой части государственного задания ТУСУРа на 2020–2022 гг. (проект 
№ FEWM-2020-0037). 
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курента, компания может прибегнуть к различным вариантам. Например, подку-
пить одного из сотрудников, чтобы он предоставил им необходимую информа-
цию. Или вообще изначально сделать так, чтобы ее сотрудник специально устро-
ился в компанию конкурента и постоянно снабжал руководство своего предпри-
ятия необходимой информацией. Но бывает и так что узнать конфиденциальную 
информацию у конкурентов не представляется возможным. В таком случае воз-
можна организация специальных диверсионных мероприятий на предприятии 
конкурента с целью затруднения ее рабочего процесса или нарушения планов по 
введению новых технологий в производстве. 

Конечно, такого рода занятия связаны с большим риском для компании-
инициатора, причем не только разрушается репутация предприятия, но очень ча-
сто дело доходит до судебных разбирательств и уголовных преступлений.  

Но в рыночных отношениях, в условиях конкуренции, предприятие не мо-
жет работать достаточно эффективно без информации о своих конкурентах. И 
речь не только о них. Необходимо иметь новейшую и достоверную информацию 
обо всем сегменте рынка, а также о происходящем в стране и мире. Социальная, 
политическая и экономическая обстановка в стране изменяется достаточно резко 
и традиционные средства сбора информации не придают достаточного резуль-
тата от использования полученной информации. Для наиболее качественного ин-
формационного обеспечения нужно получать информацию первым, при этом 
она должна быть достаточно полной и достоверной. Но мало информацию про-
сто получить, важно ей грамотно воспользоваться. 

Для этого на предприятиях создают систему экономической разведки с це-
лью добывания необходимой информации, ее анализа, обработки и использова-
ния. Далее эту информацию использует руководство предприятия и соответ-
ственно принимает необходимые управленческие решения. Но также руковод-
ство должно понимать, что их конкуренты тоже хотят заполучить конфиденци-
альную информацию об их компании. А для этого на предприятии необходимо 
развивать не только разведывательную деятельность, но и контрразведыватель-
ную, с целью пресечения попытки завладения такой информацией, а также, при 
необходимости, снабжения конкурентов дезинформацией. 

Экономическая разведка в России появилась относительно недавно. В 
1991 г. по причине сокращения численности штата спецслужбах на рынок труда 
высвободилось большое количество бывших сотрудников силовых структур, 
пришедших на предприятия, где они занялись преимущественно вопросами без-
опасности предприятия, тем более что на тот момент это было актуально. 

Затем были бурные 1990-е гг. с промышленным шпионажем и прочими яв-
лениями периода первоначального накопления капитала. На этом этапе методы 
экономической разведки в ее маркетинговом варианте также востребованы не 
были. И действительно, в ситуации, когда завтрашний день для бизнеса мог и не 
наступить, большинство бизнесменов работали в краткосрочном периоде, стара-
ясь оперативно «выводить активы» из бизнеса, методы долгосрочного позицион-
ного конкурентного взаимодействия не были востребованы. В конце 1990-х гг. 
ситуация изменилась, свершились рыночные преобразования, крупные участ-
ники рынка были заинтересованы в сохранении статуса кво, а значит и в том, 
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чтобы появились и начали исполняться законы. Поджог складов или похищение 
директоров конкурентов перестали восприниматься эффективный способ веде-
ния бизнеса. В среднем, малом, розничном бизнесе появилась реальная конку-
ренция, предприятия начали работать в более цивилизованных рыночных усло-
виях. При этом остро проявился дефицит кадров, способных обеспечивать ста-
бильную информационную поддержку принятия управленческого решения, в 
том числе – методами, привнесенными в бизнес из разведки. 

Таким образом, мы видим, что такое явление как добывание информации 
с целью приобретения выгоды появилось уже давно. Со временем информация 
увеличивала свою стоимость. От этого появлялись новые методы сбора этой ин-
формации и методы защиты от ее утечки. При этом такая тенденция будет про-
должаться еще долгое количество времени. 

Экономическая разведка – одна из основ экономического и технического 
прогресса. Компании стремятся получить больше преимуществ по сравнению со 
своими конкурентами, создавая новые возможности для ведения своей деятель-
ности. Однако экономическая разведка, прежде всего, направлена на легальные 
способы добывания информации. Все действия по сбору данных проводятся в 
рамках нормативно-правовой базы страны, а результатом этого сбора данных бу-
дет не просто какие-то непонятные сведения или слухи, а результат грамотно 
организованной аналитической обработки большого объема информации, обра-
ботанной и проанализированной, а самое главное готовой для дальнейшего ис-
пользования. 

Наибольший интерес составляют сведения данных о финансовом положе-
нии компаний конкурентов и партнеров, их финансовые отчеты, планы, про-
гнозы, стратегия развития, операции, организационная структура, система мар-
кетинга, возможные сделки по продаже фирм или слияния, технические подроб-
ности выпускаемой продукции, ведущие специалисты компании, предпосылки 
модернизации производства. 

При правильной организации, служба экономической разведки предприя-
тия не задействует больших затрат на содержание, и даже напротив, станет оку-
паемой, причем в разы. Но также необходимо понимать, что результатом дея-
тельности такой службы будет не столько получение прибыли, а сколько умень-
шение финансовых потерь. 

Определимся с целью проведения экономической разведки. Как уже было 
сказано выше, она направлена на сбор данных, которые важны для руководящего 
состава предприятия. Эти данные используются для принятия управленческих 
решений, от которых зависит будущее предприятия. Но не вся информация 
должна дойти до руководства. Ведь информации может быть огромное количе-
ство, но той, которая действительно важна, может и не быть вовсе. Поэтому мало 
информацию добыть, ее еще нужно обработать и проанализировать. 

Из этого можно сделать вывод, что целью экономической разведки явля-
ется сбор, обработка, анализ и предоставление информации. 

В современном мире, с его информатизацией и техническим развитием, 
информация стала очень быстро распространяться. Причем как на локальном 
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уровне, так и в глобальном. В связи с этим очень быстро меняется экономиче-
ская, политическая и социальная обстановка в мире, стране, сегменте рынка. Со-
ответственно одной из первых задач экономической разведки является своевре-
менная реакция за быстроменяющейся обстановкой вокруг предприятия. 

Для того чтобы начать сбор данных, необходимо определиться с направле-
нием для сбора данных. Абсолютно вся информация не нужна, и тем более нет 
необходимости тратить большое количество времени, чтобы узнать все. Поэтому 
следующей задачей является направленный сбор данных. Перед началом прове-
дения разведывательных методов, необходимо поставить цели сбора данных, и 
даже определиться кому конкретно из руководителей какая информация нужна. 
И только после этого, отсеивая тонну ненужных тем и составляющих, можно 
приступать к сбору данных. 

После получения определенного количества данных, необходимо прово-
дить их обработку и анализ. Это следующая задача разведки. В соответствии с 
изначально поставленными целями, полученная информация структурируется и 
подготавливается для предоставления одному из руководителей. 

При этом всем важно понимать, что еще одна задача экономической раз-
ведки заключается в законной добыче информации. Конечно получение ценных 
сведений нелегальным путем, например, таким как подкуп, взятка, шантаж или 
кража, намного легче и проще, однако за все эти деяния предусмотрена уголов-
ная ответственность.  

Завершающей задачей экономической разведки является борьба с утечкой 
конфиденциальной информации. Проще говоря, проведение контрразведыва-
тельных действий с целью пресечения деятельности промышленных шпионов на 
предприятии1. 

В итоге получаем следующие задачи экономической разведки: 
1) отслеживание быстроизменяющейся обстановки в стране и мире; 
2) целенаправленный сбор данных; 
3) анализ и обработка полученных данных; 
4) законность проведения разведывательной деятельности; 
5) проведение контрразведывательной деятельности. 
В результате проведения разведывательных мероприятий получается ин-

формация. У разведывательной информации есть свои характеристики. 
Рассмотрим каждую из них:  
 достоверность: данная характеристика отражает насколько приближен 

источник получения информации, к месту первоначального зарождения инфор-
мации. Абсолютно достоверной информации не бывает, даже проверенный го-
дами источник может подвести. Например, он может воспользоваться вашим до-
верием и на основе неполной информации, составить свое мнение и преподнести 
ее как полноценную. Или, например, источник может стать жертвой дезинфор-
мации или подвергнут влиянию третьих сторон, в результате чего вам с чистой 
совестью передадут недостоверные данные; 

                                                           
1 Шаваев А. Г., Лекарев С. В. Разведка и контрразведка Фрагменты мирового опыта истории и 

теории. М. : БДЦ-пресс, 2003. 
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 объективность: показывает насколько информация соответствует реаль-
ности. Такая информация должна быть как можно больше независима от чужого 
мнения. Характеризуя информацию по данному параметру, возможно устано-
вить является ли она «дезой»; 

 однозначность: в полученной информации должны отсутствовать про-
тиворечия и неопределенности. С этой целью обычно задействую несколько ис-
точников для получения одной и той же информации, а затем сравнивают полу-
ченные данные;  

 полнота информации: показывает, насколько полученная информация 
соответствует первоначально поставленным целям и планам проведения разве-
дывательных действий; 

 стоимость: отражает величину потраченных на получение информации 
ресурсов; 

 актуальность: показывает насколько быстро информация теряет цен-
ность со временем. Этими показателями могут быть месяцы, дни, часы, и даже 
минуты. 

Весь процесс проведения мероприятий по экономический разведке при-
нято называть разведывательным циклом. В основном этот цикл подразделяется 
на пять частей. 

1) Планирование и целеуказание 
Для повышения результативности сбора информации необходимо предва-

рительно разработать план действий. В плане указываются основные цели сбора 
данных, потребность в них, возможные источники, а также доступные силы и 
средства. Заранее поставленные цели значительно ускоряют и упрощают про-
цесс получения информации, а также направляют исполнителей на добывание 
той информации, которая будет предназначена для конкретного лица, соверша-
ющего управленческие операции. 

Существуют три этапа составления плана: 
– определение цели проведения операции; 
– определение получателей информации и ее потребность; 
– определение сил и средств для получения информации. 
Кроме того, есть два уровня добывания информации: 
– стратегический: сбор данных о глобальных процессах в экономике, поли-

тике, технологиях, которые могут повлиять на развитие предприятия в будущем; 
– оперативно-тактический: сбор данных, необходимых для принятия руко-

водящим составом решений по текущим проблемам компании.  
2) Сбор-добывание данных 
Процесс добывания данных осуществляется в результате проведения ин-

формационно-поисковой работы. Для этого используют разные источники ин-
формации. 

Большинство людей считают, что ценная и полезная информация содер-
жится исключительно в секретных документах, содержащихся в сейфах с тол-
стыми стенками и окруженные вооруженными военными. На самом деле все 
намного проще. Во время Второй мировой войны 95 % информации разведка 
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ВМС США черпала из открытых, 4 % – из полуофициальных и только 1 % из 
секретных источников. 

В основном изучают следующие источники открытой информации: 
 периодические издания (газеты, журналы); 
 реклама; 
 новостные программы радио и телевидения; 
 новостные сайты Интернета; 
 специализированные сайты Интернета; 
 базы данных Интернета; 
 справочные базы данных; 
 справочные базы государственных органов и общественных организаций; 
 специализированные форумы и чаты Интернета; 
 официальная отчетность организаций, министерств и ведомств; 
 мнение экспертов в данной области; 
 мнение журналистов, освещающих нужный вам вопрос; 
 выставки, конференции, съезды. 
Все материалы, опубликованные в средствах массовой информации, поз-

воляют сопоставлять и уточнять данные, полученные оперативным путем, а 
также создают новые направления для текущей поисковой деятельности.  

Естественно не вся информация публикуется в СМИ, а уже опубликован-
ная может быть искажена относительно первоначального источника. В связи с 
этим повышается вероятность получения дезинформации.  

Существуют специальные методики, по которым в массы продвигается ин-
формация, несущая в себе отвлекающий характер. Например, одной из самых эф-
фективных является «белый шум». Смысл ее состоит в том, что выдается настолько 
огромное количество информации, что оно уже не поддается сортировке. В итоге 
внимание человека отводится от действительно стоящей информации. 

Косвенные разведывательные признаки 
Каждое происходящее событие имеет связь с окружающей его средой, со-

провождающееся некоторыми самостоятельными процессами, проявление кото-
рых можно обнаружить и сделать соответствующие выводы. Например, по пере-
мещениям большого количества съемочных групп новостных каналов можно от-
следить активность главы государства. 

Одним из методов косвенных разведпризнаков является причинно-след-
ственный анализ. Например, из А следует Б, а из Б следует В, то наблюдая за В 
можно получить необходимые выводы об А. Владея такими методами можно из 
наблюдений внешних факторов, аналитическим путем приходить к пониманию 
более конкретных данных. 

Допустим, в популярном журнале выходит статья о молодом человеке, ко-
торый рассказывает о том, как прекрасно учиться в одном из университетов 
«Лиги плюща». Вроде бы ничего необычного, на первый взгляд. Но далее мы 
находим цены на обучение в этом университете, и возникает вопрос: «А кто 
оплачивает обучение этому молодому человеку?». А тем временем, в одном из 
российских городов выходит новостная передача, в которой отец этого студента 
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рассказывает о бедственном положении своего предприятия, где работникам за-
держивают зарплату, и при этом всем пытается просить помощи у государства 
для покрытия своих долгов.  

Конечно, такие методы имеют свои недостатки. Например, связь, устанав-
ливаемая между различными явлениями вероятностная. Наблюдения могут быть 
двойственными и часто противоречить друг другу. Или каких-либо закономер-
ностей может вообще не быть. 

Оперативная информация 
В результате проведения оперативных мероприятий и разведывательных 

действий добывается информация, которая и называется оперативной. 
Основными законными направлениями в разведке является посещение раз-

личных ярмарок, выставок, семинаров, конференций. Обычно к таким меропри-
ятиям все компании очень тщательно готовятся. Ведь на них есть возможность 
продемонстрировать новые разработки, технологии, продукцию. Посещение та-
ких мероприятий предоставляет возможность наглядно оценить, определить сте-
пень интереса к новинке, причем как со стороны партнеров, так и со стороны 
потребителей. Также есть прекрасная возможность увидеть тесты или испытания 
новых разработок. 

Примерная стратегия работы на выставках и конференциях, предлагаемая 
им, следующая: 

 подготовительная работа (выделение наиболее перспективных с вашей 
точки зрения мероприятий); 

 выделение наиболее перспективных мероприятий; 
 подготовка к работе на выбранных мероприятиях;  
 создание команды по сбору информации и распределение ролей;  
 информационная подготовка (информационное натаскивание); 
 сбор материалов; 
 предварительный сбор данных; 
 изучение стендов конкурентов;  
 опрос выбранных «мишеней»; 
 работа на стендах; 
 работа по окончании выставки; 
 сбор сопутствующей информации;  
 систематизация данных;  
 составление отчета. 
Кроме того, полезным будет обход торговых точек конкурирующих ком-

паний, с целью мониторинга ассортимента, работы персонала, качества предо-
ставления услуг1. 

Также никто не запрещает использовать неформальное общение с колле-
гами или партнерами. Для большего эффекта выбираются определенные места, 

                                                           
1 Ющук Е. Л. Организация службы конкурентной разведки в компании // Современная конку-

ренция. 2010. №. 2.  
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такие как бани, кафе, фитнес-центры, где есть возможность отвлечь носителя ин-
формации и расположить его к общению. Кулуарные беседы часто способны 
предоставить больше необходимых сведений, чем организация масштабных раз-
ведывательных операций.  

Экспертная информация 
Эксперты в определенной области – особая группа источников. Работа с та-

кой категорией довольно сложная задача – ведь всегда возможны противоречивые 
результаты. Как говорят оперативники: «три специалиста – четыре мнения». 

Экспертом является квалифицированный специалист в определенной 
сфере. Своим мнением, эксперт может по-новому открыть пути решения каких-
либо проблем, получить необходимые базовые знания в конкретной области, по-
может выйти на новые источники информации. Залогом качества получаемой 
информации является грамотный выбор эксперта. 

Прежде чем начинать работу с людьми по сбору нужной вам информации 
необходимо для себя ответить на ряд вопросов: 

– кто может быть достаточно осведомлен в данном вопросе? 
– о чем спросить? 
– как сформулировать вопросы? 
– как я смогу обработать полученную информацию? 
Изначально включите в свой список всех знающих людей по вашей теме, 

с которыми вы хотите регулярно контактировать. Этот перечень постепенно бу-
дет расти по мере того, как вы будете его обрабатывать. В процессе общения 
будут появляться новые контакты, ранее вам неизвестные. Не забывайте фикси-
ровать дни рождения людей, их профессиональные праздники, вообще значимые 
для них даты и поздравлять их. Эти простые знаки внимания создают необходи-
мую атмосферу стабильности и доверия, которые так необходимы для откровен-
ного разговора1. 

Сторонние организации 
В связи с тем, что руководителям компании необходимо обладать разно-

сторонними данными (экономическими, политическими, банковскими, справоч-
ные, криминальные и т.д.) возникает необходимость установления долгосроч-
ного контакта со специализированными фирмами, работающими с информацией 
по тому или иному направлению. 

Такими организациями могут выступать различные консалтинговые 
фирмы, юридические, аудиторские. 

3) Обработка данных 
Весь процесс обработки полученных данных можно условно разделить на 

два этапа: 
 верификация: соотношение надежности источника получения информа-

ции ко времени, прошедшему с момента получения и сравнение с, возможно, уже 
имеющейся информацией по данному вопросу; 

                                                           
1 Шарай П. П. Бизнес-разведка как фактор конкурентной борьбы на мировых рынках высоко-

технологичной продукции // Инновации. 2007. № 4. 
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 систематизация: группировка полученной информации по общности во-
просов, по источникам и времени получения информации. Полученные данные 
заносятся в специальные базы данных. 

Формирование баз данных позволяет решать множество вопросов, таких как:  
 выявление источников угроз среди партнеров или клиентов (их связь с 

мошенниками, конкурентами и т.д.); 
 оценка кандидатов при приеме на работу (места прежней работы, репу-

тация, возможные связи с конкурентами и партнерами, причастность к крими-
нальным элементам);  

 анализ инвестиционных предложений (связи инвестора), зависимость от 
крупных инвесторов, опыт деятельности на фондовой бирже, пересечение с дру-
гими инвесторами, акционерами; 

 первичная оценка состояния партнеров и контрагентов предприятия 
(платежеспособность, исполнение договоров, погашение задолженностей); 

 выявление каналов и источников угроз предприятию через учредитель-
ные, акционерные, партнерские связи; 

 поиск данных о совершенных выставках, публикациях, иных внешних 
контактах функциональных подразделений предприятия1. 

Банк данных поможет в оценке достоверности информации, контроле «чи-
стоты» доверительных источников. Также возможно дополнение новых сведе-
ний к ранее полученной информации. 

4) Анализ и синтез информации 
Осуществляется разбор необходимой информации и преобразование ее в 

выводы в соответствии с первоначальными задачами и ориентированностью на 
конкретных лиц руководящего состава. 

Существует несколько приемов анализа информации2, 3: 
 хронологический метод: события располагаются в той последовательно-

сти, в которой они происходили. Такое расположение позволяет увидеть, как раз-
ворачивались события, каких данных не хватает для полноценной картины, на 
каком этапе произошел срыв и т.п.; 

 перечень источников: составление такого перечня помогает выявить до-
полнительные источники информации или выявить новые возможности извест-
ных источников; 

 анализ тенденций: данный метод основан на выявлении закономерно-
стей в событиях, связи исследуемых событий с иными событиями и выделении 
необычных событий, что позволяет предвидеть события; 

 диаграмма влияния (воздействия): позволяет увидеть последователь-
ность событий, в том числе вероятную, возможное влияние на разные этапы и 
заранее нейтрализовать негативное воздействие;  
                                                           

1 Кохно П. А., Креопалов В. В. Менеджмент конкурентной разведки в инновационном произ-
водстве // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. 2015. № 2. 

2 Адашкевич Ю. Н. Конкурентная разведка (бизнес-разведка) // Современная конкуренция. 
2007. №. 5. 

3 Гришина Н. В., Емельянов С. А. Деловая разведка как разновидность информационной ра-
боты // Прикладная информатика. 2006. № 3. 
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 реферирование информации: вычищает информационный блок от «му-
сора», позволяя тем самым не отвлекаться на информационный шум; 

 сопоставление информации: это нахождение в информации данных, ука-
зывающих на связь с вашими интересами (время, место, участники и т.п.), и со-
поставление с уже имеющейся в вашем распоряжении информацией; 

 построение диаграммы связей: данный метод позволяет увидеть, какому 
влиянию подвергается или может быть подвергнут ваш объект интереса. А зна-
чит, заблаговременно спланировать мероприятия по нейтрализации неблагопри-
ятного воздействия или понять, что будет происходить с вашим объектом. 

5) Распространение 
Предоставление итоговой информации руководству компании, для приня-

тия тактических и стратегических решений. 
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