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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы резко возросла роль формирования системы 

финансовой безопасности на всех уровнях, будь то макроэкономиче-

ская безопасность, безопасность предприятий различных сфер и от-

раслей деятельности, или финансовая безопасность отдельно взятой 

личности. Эта проблема остается одной из основных и, соответствен-

но, наиболее актуальных в современных условиях реализации инно-

вационной экономики в России. С одной стороны, всем понятна зна-

чимость и необходимость обеспечения финансовой безопасности, а с 

другой стороны, очень многие ее аспекты находятся за гранью ком-

плексного системного понимания и тем более эффективной практи-

ческой реализации.  

В настоящее время, когда против нашей страны введены и дей-

ствуют экономические санкции со стороны США и стран ЕЭС, про-

блема еще более актуализировалась. В сложных условиях, когда Рос-

сию пытаются вывести из числа значимых участников мирового фи-

нансового рынка, о чем красноречиво свидетельствует возврат от 

формата «Большой восьмерки» к формату «Большой семерки», необ-

ходимо искать пути повышения устойчивости отечественной эконо-

мики, что в свою очередь невозможно без обеспечения финансовой 

безопасности отдельных экономических субъектов и граждан.  

Финансовая безопасность организаций является сегодня объек-

том постоянного и достаточно пристального внимания со стороны 

собственников и топ-менеджмента. Риски дают о себе знать и актив-

но проявляются в недоверии инвесторов и сберегателей к финансовой 

системе, к системе предпринимательского менеджмента, в консерва-

тивной политике предпринимателей с позиции использования финан-

совых и страховых возможностей российского рынка. Макроэконо-

мическими факторами также являются: ограниченно сформированная 

инфраструктура инвестиционного рынка в РФ в результате его не-

равномерного, нестабильного и в целом запоздалого развития, что 

характеризуется отсутствием разнонаправленных кредитно-

финансовых институтов, слабостью диверсификации рынка, слабо-

стью законодательства, сдерживающим формирование механизма 

здоровой рыночной конкуренции в экономической сфере, отсутстви-

ем комплексного подхода к учету и анализу рисков как государством, 

так субъектами экономики в целом. Вполне очевидно, что рыночная 

инвестиционная политика, направленная на ощутимую поддержку 
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производителей и других участников рынка, как известно, связана с 

крупными, а следовательно, рисковыми финансовыми вложениями.  

К числу важнейших микроэкономических факторов, действую-

щих на уровне конкретного предприятия, следует отнести несколько 

не компетентную, неосторожную политику с позиции реализации си-

стемы финансовой безопасности, как со стороны управленческого 

персонала, так и со стороны специалистов различных подразделений. 

Следует учесть и не сформированную до сих пор деловую культуру, 

и высокий уровень финансовых нарушений в сфере российского биз-

неса, в связи с чем, к примеру, нередко наблюдаются намерения, со-

знательные действия по задержке погашения и невозврату дебитор-

ской задолженности со стороны покупателей и по выдаче заведомо 

безнадежных кредитов со стороны производителей. Кроме того, 

можно отметить нежелание некоторых предпринимателей проводить 

грамотную политику управления финансовыми рисками в соответ-

ствии с уже выработанными методологическими подходами в силу 

собственной неграмотности либо невозможности привлечь специали-

ста в данной сфере. Все это подтверждает значимость создания на 

уровне отдельного хозяйствующего субъекта жизнеспособной и эф-

фективной системы финансовой безопасности.  

Нельзя недооценивать и безопасность отдельно взятой лично-

сти. Массовое неграмотное поведение населения на финансовом рын-

ке способно привести к глобальным кризисным явлениям в экономи-

ке. Примером тому может служить ипотечный кризис в США 2007 г., 

когда население оказалось неспособно погашать жилищные кредиты 

вследствие своей явной неплатежеспособности. Это оказало негатив-

ное влияние не только на банковскую систему США, но и на миро-

вую экономику в целом. 

Таким образом, проблема обеспечения финансовой безопасно-

сти на различных уровнях, имеющая особое актуальное значение в 

современных кризисных условиях и еще недостаточно нашедшая от-

ражение в трудах как зарубежных, так и российских ученых и прак-

тиков, представляет значительный практический интерес. 

Настоящая монография имеет целью разработку концепции 

обеспечения финансовой безопасности с позиции различных уровней 

(государственного, регионального, уровня отдельных хозяйствующих 

субъектов и личностного уровня), развитии методологии и комплекса 

методик и методов оценки и оптимизации риск-системы государства, 

региона, промышленного предприятия и отдельной личности с пози-
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ции соответствия макроэкономическим, регионально-отраслевым и 

психологическим факторам и в комплексе элементов системы обес-

печения финансовой безопасности всего государства.  
Теоретической и методологической основой исследования яви-

лись результаты исследований различных отечественных и зарубеж-
ных авторов в области финансовой безопасности, экономики пред-
приятия, региона и государства.  

При решении поставленных задач использовались методы: 
- общенаучные (диалектический, аналитический и синтетиче-

ский, абстрактно-логический, монографический); 

- специфические (экономико-статистический с приемами свод-

ки, группировки, сравнения, абсолютных и относительных величин, 

средних величин, графического построения; экономико-математиче-

ский с приемами компонентного анализа, расчетно-конструктивный, 

методы теории вероятности и математической статистики; методы 

статистического анализа и моделирования рисков, методы эксперт-

ных оценок, методы корреляционного, регрессионного анализа и про-

гнозирования и др.). 

Научное обоснование выявленных проблем, развитие теории и 

методологии проводилось на основе принципов системного подхода.  

В качестве информационной базы исследования использовались 

официальные статистические материалы Росстата РФ по показателям 

развития отраслей промышленности и регионов России, широкий круг 

законодательной базы федеральных и исполнительных органов власти, 

регулирующей банковскую, инвестиционную, страховую и предпри-

нимательскую деятельность в России, нормативные документы веду-

щих министерств и федеральных служб в области регулирования эко-

номических отношений, материалы научных конференций и научных 

публикаций по смежным темам исследования, статьи периодических 

изданий с конкретными примерами из российской и мировой практи-

ки, а также официальные статистические, справочные и публицисти-

ческие материалы, систематизированные и обработанные автором. 

В качестве результатов исследования, полученных лично авто-

ром, определяющих научную новизну и значимость разработок для 

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, регио-

нов России, можно выделить следующие: 

1. Систематизированы теоретические подходы к пониманию 

финансовой безопасности государства и региона, представлен  

механизм ее обеспечения и набор показателей, ее характеризующих. 
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2. Впервые обоснован концептуальный подход к формированию 

понятия и авторской модели риск-системы предприятия, которая спо-

собная обеспечить эффективную защиту от финансовых угроз. 

3. Рассмотрена финансовая безопасность на уровне отдельной 

личности как значимый фактор обеспечения финансовой безопасно-

сти всех вышестоящих уровней, включая макроэкономический. 

Таким образом, монография представляет собой систематиза-

цию различных подходов к обеспечению финансовой безопасности 

на различных уровнях и может быть использована в качестве учебно-

го, методического или практического пособия. 
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РАЗДЕЛ 1 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА  

И РЕГИОНОВ 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

1.1 Финансовая безопасность на макроуровне: 

значение, сущность 

 

События, происходящие в мире в 2014 – начале 2015 гг., показа-

ли, сколь значимым является вопрос обеспечении финансовой без-

опасности государства. От успешности реализации этой задачи во 

многом зависит не только устойчивость экономического развития 

государства, но и его суверенитет и в конечном итоге – его террито-

риальная целостность. Именно реализуемая государством денежно-

кредитная политика, организация валютного и налогового регулиро-

вания составляют основу финансовой системы государства. 

Для Российской Федерации проблема обеспечения финансовой 

безопасности является на сегодняшний день одной из наиболее ост-

рых. Не секрет, что формирование мировой финансовой системы 

прошло без участия Российской империи, соответственно СССР и, 

тем более, современной Российской Федерации. По существу Россия 

вынуждена была вступить в игру мировых финансов, не принимая 

участия в определении правил. Последствия этого наша страна по-

стоянно ощущает. Это и экономический кризис 1998 года, и угроза  

Д. Кэмерона об отключении банковской системы России от системы 

SWIFT (Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunications) 

из-за позиции по Украине, и давление на Россию посредством введе-

ния экономических санкций и т.д. Все это самым негативным обра-

зом сказывается на всей внешнеэкономической деятельности  

государства. 

В современных условиях воздействие геофинансов, мировых 

финансовых систем на отдельно взятое государство переходит на ка-

чественно новый уровень. С учетом господствующего положения, за-

нимаемого финансовой составляющей в современной экономике, мы 

вправе характеризовать последнюю как экономику, управляемую в 

основе своем финансовым образом, через финансовые механизмы, с 

помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в финансо-
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вых целях, а глобализм, демонстрируемый в настоящее время эконо-

мической цивилизацией, как раз и создает условия для установления 

особой финансовой власти, которая посредством владения мировыми 

деньгами и распоряжения стоимостью, управления финансовыми по-

токами позволяет воздействовать как на все мировое хозяйственное 

пространство, так и на отдельные государства. 

Финансовая безопасность рассматривается под разными углами, 

в частности: 

– с позиции ресурсно-функционального подхода, финансовая 

безопасность – защищенность финансовых интересов субъектов хо-

зяйствования на всех уровнях финансовых отношений; обеспечен-

ность домашних хозяйств, предприятий, организаций и учреждений, 

регионов, областей, секторов экономики государства финансовыми 

ресурсами, достаточными для удовлетворения их потребностей и вы-

полнение соответствующих обязательств; 

– с точки зрения статики, финансовая безопасность – такое 

состояние финансовой, денежно-кредитной, валютной, банковской, 

бюджетной, налоговой, инвестиционной, таможенно-тарифной и 

фондовой систем, которые характеризуются сбалансированностью, 

стойкостью к внутренним и внешним отрицательным влияниям, спо-

собностью предупредить внешнюю финансовую экспансию, обеспе-

чить эффективное функционирование национальной экономической 

системы и экономический рост; 

– в контексте нормативно-правового регламентирования, 

финансовая безопасность предусматривает создание таких условий 

функционирования финансовой системы, при которых, во-первых, 

фактически отсутствует возможность направлять финансовые потоки 

в незакрепленные законодательными нормативными актами сферы их 

использования и, во-вторых, до минимума снижена возможность зло-

употребления финансовыми ресурсами. 

Таким образом, финансовая безопасность – это защищенность 

финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений; 

определенный уровень независимости, стабильности и стойкости фи-

нансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и 

внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют угро-

зу финансовой безопасности; способность финансовой системы госу-

дарства обеспечить эффективное функционирование национальной 

экономической системы и постоянное экономическое возрастание. 
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Финансовая безопасность государства – основное условие его 

способности осуществлять самостоятельную финансово-

экономическую политику в соответствии со своими национальными 

интересами. Финансовая безопасность государства состоит  

в способности: 

 обеспечивать устойчивость экономического развития госу-

дарства, платежно-расчетной системы и основных финансово-

экономических параметров; 

 нейтрализовать воздействие мировых финансовых кризи-

сов и преднамеренных действий мировых акторов (государств, 

транснациональных корпораций и др.), теневых (кланово-

корпоративных, мафиозных и др.) структур на национальную эконо-

мическую и социально-политическую систему; 

 предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за 

границу, «бегство капитала» из реального сектора экономики; 

 предотвращать конфликты между властями разных уров-

ней по поводу распределения и использования ресурсов националь-

ной бюджетной системы; 

 наиболее оптимально для экономики страны привлекать и 

использовать средства иностранных заимствований; 

 предотвращать преступления и административные право-

нарушения в финансовых правоотношениях (в том числе легализа-

цию – отмывание – доходов, полученных преступным путем). 

Финансовая система должна иметь определенный запас прочно-

сти на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для 

того чтобы государственные органы могли оперативно и своевремен-

но отреагировать на возникновение угроз и нейтрализовать факторы, 

способствующие их развитию и предотвратить потенциальные соци-

ально-экономические потери.  

 

 

1.2 Типология финансовой безопасности 

 

Финансовая безопасность обладает собственным содержанием и 

позволяет выделить ее типологические особенности (рис. 1.1), скор-

ректированные на проблематику направлений деятельности финансо-

вой системы.  
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Рис.1.1. Типы финансовой безопасности 

 

На рис.1.1 представлены разноплановые и разноуровневые эле-

менты, которые на основе структурообразующих факторов финансо-

вой безопасности должны эффективно обеспечивать условия и пред-

посылки формирования и использования как централизованных, так и 

децентрализованных финансов.  

Финансовая безопасность является чрезвычайно сложной мно-

гоуровневой системой, которую образовывают ряд подсистем, каждая 

из которых имеет собственную структуру и логику развития.  

Финансовая безопасность государства включает:  

 бюджетную безопасность;  

 налоговую безопасность;  

 безопасность кредитно-банковской системы,  

 безопасность финансово-денежного обращения,  
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 инвестиционную безопасность,  

 инфляционно-ценовую безопасность,  

 безопасность страхового и фондового рынка,  

 валютную безопасность. 

Под понятием бюджетная безопасность следует понимать со-

стояние обеспечения платежеспособности государства с учетом ба-

ланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов и 

эффективности использования бюджетных средств. В целом бюджет-

ная безопасность государства предопределяется размером бюджета, 

уровнем перераспределения ВВП через бюджет, размером, характе-

ром и уровнем дефицита бюджета, методами финансирования по-

следнего, масштабами бюджетного финансирования, процессом 

бюджетного формирования, своевременностью принятия и характе-

ром кассового выполнения бюджета, уровнем бюджетной  

дисциплины. 

Налоговая безопасность государства определяется эффектив-

ностью налоговой политики государства, которая может оптимально 

объединять фискальные интересы государства и индивидуальные, 

корпоративные интересы налогоплательщиков. С позиций фискаль-

ной достаточности проблема налоговой безопасности сводится к 

обеспечению государства таким объемом налоговых поступлений, 

которые есть оптимально необходимыми в соответствии с требовани-

ями провозглашенной экономической доктрины. При этом следует 

помнить, что на фискальную безопасность государства влияют мно-

гочисленные налоговые, часто необоснованные, льготы. Вместе с 

тем, налоговая безопасность государства предусматривает оптимиза-

цию уровня налогообложения, ведь чрезмерное повышение нормы 

налогообложения приводит к увеличению теневой экономики, свер-

тыванию легального бизнеса, массового уклонения от уплаты нало-

гов, а затем – к сокращению налоговой базы. 

Безопасность кредитно-банковской системы включает долго-

вую безопасность и финансовую безопасность банковской системы. 

Долговая безопасность государства – определенный уровень 

государственной внутренней и внешней задолженности с учетом сто-

имости ее обслуживания и эффективности использования внутренних 

и внешних заимствований и оптимального соотношения между ними, 

достаточное для решения необходимых социально-экономических 

потребностей, которая дает возможность сохранить стойкость финан-

совой системы страны к внутренним и внешним угрозам, обеспечить 
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относительную независимость государства, сохраняя при этом эко-

номическую возможность страны осуществлять выплаты на погаше-

ние основной суммы и процентов без угрозы утратить суверенитет, 

одновременно поддерживая надлежащий уровень платежеспособно-

сти и кредитного рейтинга. 

Финансовую безопасность банковской системы в целом и ее от-

дельных составляющих следует рассматривать в двух аспектах. Во-

первых, с точки зрения финансовых последствий ее деятельности для 

страны вообще и отдельных клиентов и контрагентов. Во-вторых, с 

точки зрения недопущения реальных и потенциальных угроз финан-

совому состоянию всей банковской системы страны, Национального 

банка Украины и банковских учреждений. Вообще сущность финан-

совой безопасности банковской системы состоит в обеспечении 

наиболее эффективного использования ресурсного потенциала, со-

здании благоприятных условий для реализации экономических инте-

ресов банковских учреждений, предупреждении внутренних и внеш-

них угроз банковской системе, создании условий ее стабильного и 

эффективного функционирования. 

Безопасность финансово-денежного обращения – это такое 

состояние денежно-кредитной системы, которая характеризуется ста-

бильностью денежной единицы, доступностью кредитных ресурсов и 

таким уровнем инфляции, которая обеспечивает экономический рост 

и повышение реальных доходов населения. При этом величина ссуд-

ного процента может быть достаточной для насыщения трансакцион-

ного спроса на деньги и перехода к политике «длинных денег», а раз-

мер денежной массы должен быть достаточным для обслуживания ею 

хозяйственных оборотов. 

Инвестиционная безопасность – достижение уровня инвести-

ций, который дает возможность оптимально удовлетворять текущие 

потребности экономики в капитальных вложениях по объему и 

структуре с учетом эффективного использования и возвращения 

средств, которые инвестируются, оптимального соотношения между 

размерами иностранных инвестиций в страну и отечественных за 

границу, поддержания положительного национального платежного 

баланса. Вместе с тем, с точки зрения обеспечения финансовой без-

опасности государства, формирование системы инвестиционной без-

опасности в Украине обязательно следует осуществлять с учетом 

необходимости соблюдения взвешенной антиинфляционной полити-

ки, достижения сокращения бюджетного дефицита. 
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Инфляционно-ценовая безопасность выражается в росте цен. 

Но она, как правило, связана с общей сбалансированностью финансо-

вых потоков и равновесием в экономике. Рост цен может отражать 

конъюнктуру на финансовых рынках, рынках валюты, состояние 

бюджетного, торгового и платежного балансов страны. Поэтому об-

щий инфляционный потенциал экономики, складывающийся в ре-

зультате всей совокупности факторов, часто говорит о финансовой 

безопасности вообще, частными проявлениями которой и являются 

инфляционная, валютная и другие подвиды, связанные с бюджетом, 

банками, рынками ценных бумаг. 

Финансовая безопасность фондового рынка – оптимальный 

объем его капитализации (учитывая представленные на нем ценные 

бумаги, их структуру и уровень ликвидности), способный обеспечить 

стойкое финансовое состояние эмитентов, владельцев, покупателей, 

организаторов торговли, торговцев, институтов общего инвестирова-

ния, посредников (брокеров), консультантов, регистраторов, депози-

тариев, хранителей и государства вообще. Оценивая безопасность 

фондового рынка в целом, надо вести речь о безопасности рынка гос-

ударственных ценных бумаг и рынка корпоративных ценных бумаг, а 

также его сегментов: рынков акций, облигаций, векселей, казначей-

ских обязательств, сберегательных сертификатов, биржевого и вне-

биржевого рынков. 

Под финансовой безопасностью страхового рынка в целом, и 

конкретного страхователя в частности, следует понимать такой уро-

вень обеспеченности страховых компаний финансовыми ресурсами, 

которые дали бы им возможность в случае необходимости возместить 

оговоренные в договорах страхования убытки их клиентов и обеспе-

чить эффективное функционирование. Финансовая безопасность 

рынка страховых услуг, которая зависит от многих объективных и 

субъективных, внутренних и внешних факторов, прежде всего, опре-

деляется состоянием его развития, финансовой результативностью и 

эффективностью деятельности. Вместе с тем она обусловлена и ре-

альным финансовым состоянием субъектов хозяйствования. 

Валютная безопасность государства – во-первых, степень 

обеспеченности государства валютными средствами, достаточными 

для соблюдения положительного сальдо платежного баланса, выпол-

нения международных обязательств, накопления необходимого объ-

ема валютных резервов, поддержания стабильности национальной 

денежной единицы; во-вторых, состояние курсообразования, которое 
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максимально защищает от потрясений на международных валютных 

рынках и создает оптимальные условия для поступательного развития 

отечественного экспорта, широкомасштабного притока в страну ино-

странных инвестиций, интеграции Украины к мировой экономиче-

ской системы. 

Все элементы (типы) финансовой безопасности взаимосвязаны 

между собой и взаимообусловлены друг другом, и ориентированы на 

обеспечение финансовой устойчивости. Очевидным является то, что 

финансовую безопасность можно квалифицировать и как состояние, 

и как процесс, и как разноуровневую систему и, наконец, как много-

факторную категорию. Если же характеризовать разноуровневые 

элементы финансовой безопасности, то следует отметить, что специ-

фика их содержания зависит от особенностей интересов каждого от-

дельно взятого элемента.  

 
 

1.3 Показатели, определяющие финансовую безопасность 

государства 

 

Показатели, определяющие финансовую устойчивость государ-

ства, в России были впервые приведены в Государственной стратегии 

экономической безопасности России, принятой в 1996 г. Они  

включали: 

 уровень дефицита бюджета; 

 стабильность цен; 

 нормализацию финансовых потоков и расчетных отношений; 

 устойчивость банковской системы и национальной валюты; 

 степень защищенности интересов вкладчиков; 

 золотовалютный запас страны; 

 состояние и уровень развития финансового рынка и рынка 

ценных бумаг; 

 внешний и внутренний долг страны; 

 дефицит платежного баланса; 

 финансовые условия активизации инвестиционной  

деятельности. 

Приводимая система может быть дополнена следующими пока-

зателями: 

 стабильность финансовых потоков и расчетных отношений 

на всех уровнях финансовой системы; 

http://www.grandars.ru/student/finansy/deficit-byudzheta.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/platezhnyy-balans.html
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 исполнение платежных обязательств, уровень неплатежей; 

 «прозрачность» финансовых потоков; 

 доля денежных расчетов в общем объеме оборота: 

 несанкционированная утечка финансового капитала  

за рубеж; 

 скорость обращения денежной массы; 

 величина денежной массы в обращении. 

Показатели финансовой устойчивости были разделены на две 

группы: 

1) измеримые в количественном выражении, обладающие поро-

говыми значениями и пороговыми зонами, выход за пределы которых 

свидетельствует о критическом характере угрозы либо о потере фи-

нансовой устойчивости; 

2) характеризующие качественные условия и ограничения, кото-

рые необходимо соблюдать во избежание возможного нарушения 

финансовой устойчивости. 

В табл. 1.1 приведены в качестве примера наиболее значимые 

параметры, индикаторы устойчивости, относящиеся преимуществен-

но к финансовой системе России, а также пороговые значения пара-

метров, индикаторов финансовой устойчивости, которые, следует от-

метить, не имеют нормативного характера и относятся к разряду  

аналитических.  

 

Таблица 1.1 – Измеримые индикаторы финансовой устойчивости и их 

пороговые значения 

Показатель  

устойчивости 

Параметр, индикатор  

устойчивости 
Пороговые значения 

1. Уровень дефицита 

бюджета (федераль-

ного, консолидиро-

ванного государ-

ственного) 

Превышение расходов 

бюджета над доходами, 

выраженное в процентах к 

доходной части бюджета 

До 20% в течение одного 

года 

До 10% в течение не-

скольких лет 

2. Стабильность цен Годовой уровень инфляции 

(роста цен на товары и 

услуги) в процентах 

Не более 50% в течение 

года 

Не более 25% в течение 

нескольких лет подряд 

Не более 10% в течение 

ряда лет 
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Продолжение таблицы 1.1 

Показатель  

устойчивости 

Параметр, индикатор 

устойчивости 
Пороговые значения 

3. Золотовалютный 

запас страны 

Наличие золотовалютного 

резерва, способного пода-

вить всплески курса ино-

странных валют, непред-

виденные государственные 

расходы, требования по 

возврату долгов. Величина 

резерва измеряется в про-

центах от государственно-

го бюджета и ВВП 

Не ниже 40% консолиди-

рованного государствен-

ного бюджета 

Не ниже 20% валового 

внутреннего продукта 

Не ниже 25% денежной 

массы, находящейся в 

обращении 

4. Внешний долг 

страны (государ-

ственный и корпора-

тивный) 

Реальная способность вер-

нуть долг вовремя, ре-

структуризировать долг, 

возместить долг за счет 

имеющихся активов или 

заимствований. Измеряет-

ся величиной долга в про-

центах к ВВП, бюджету 

или к ликвидной части 

национального богатства 

Не более 50% ВВП при 

продолжительности пе-

риода возврата долга не 

менее 10 лет 

Не более 20% нагрузки 

на бюджет в течение од-

ного года 

Не более 5% националь-

ного богатства 

5. Внутренний 

государственный 

долг 

Реальная способность вер-

нуть долг, реструктуризи-

ровать его, покрыть вы-

пуском гарантированных 

государственных ценных 

бумаг либо возместить 

долг за счет элементов 

национального богатства. 

золотовалютного запаса 

Не более 75% ВВП при 

продолжительности пе-

риода возврата долга не 

менее 10 лет 

Не более 20% нагрузки 

на бюджет в течение од-

ного года 

6. Дефицит платеж-

ного баланса 

Превышение импорта над 

экспортом, внешних пла-

тежей над внешними по-

ступлениями, в процентах 

к величине баланса 

Не более 50% в течение 

одного года 

Не более 20% в течение 

нескольких лет 

 

Приведенные в табл.1.1 пороговые значения параметров устой-

чивости в значительной мере условны, представляют оценочные ори-

ентиры, установленные на основе приводимых в литературе эксперт-
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ных суждений, а также исходя из российского опыта последних лет. 

Следует заметить, что пороговые значения чувствительны к исход-

ному состоянию финансовой системы, наметившихся в ней тенден-

ций и, что еще более важно, зависят друг от друга, от проводимой 

страной финансовой политики. Установление более определенных 

пороговых значений параметров финансовой устойчивости (безопас-

ности) требует проведения специальных исследований. Следует так-

же иметь в виду, что превышение пороговых значений способно при-

вести к полному подрыву финансовой системы в виде дефолта, фи-

нансового краха только в случае, когда приближение к пороговым 

значениям не сопровождается принятием мер по преодолению воз-

можных последствий финансового кризиса. 

Величина пороговых значений является также выраженной 

функцией допустимого риска, измеряемого вероятностью потери фи-

нансовой устойчивости. Чем выше допустимый риск, тем менее 

жесткие требования предъявляются к пороговым значениям парамет-

ров, тем выше зона возможного изменения параметров устойчивости. 

И наоборот, чем ниже допустимый риск, тем более жесткие требова-

ния предъявляются к зоне возможного изменения параметров финан-

совой устойчивости. 

Следует обратить внимание на то, что экономическая и финан-

совая система страны обладает способностью переносить угрозу без-

опасности тем дольше, чем ниже величина угрозы. Это дает основа-

ние утверждать, что пороговые значения критериев устойчивости 

следовало бы определять как произведение величины угрозы и вре-

мени ее действия. 

Высокий уровень финансовой опасности для страны создают не 

только значительные по величине отклонения параметров функцио-

нирования финансовой системы от расчетных, нормативных значе-

ний в виде локальных «всплесков». Из опыта известно, например, что 

даже крупные всплески или провалы валютных курсов, курсов цен-

ных бумаг удается гасить, если они не приобретают затяжной харак-

тер. В то же время весьма длительное действие не столь уж крупных 

по величине угроз способно подорвать безопасность в связи с дей-

ствием эффекта «накопления». 

В кризисные и посткризисные 2008-2010 гг. наибольшую фи-

нансовую опасность для России представляли следующие угрозы: 

рост корпоративного внешнего долга; 

 расчеты по внутреннему долгу; 
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 недостаточность средств федерального, региональных и 

местных бюджетов для выполнения принятых государственных  

обязательств; 

 низкий уровень инвестирования производства, инноваций, 

инфраструктуры; 

 нестабильность цен. 

2014 г. новый экономический кризис, разыгравшийся в свет со-

бытий вокруг Украины, привел к усугублению старых и появлению 

новых угроз финансовой устойчивости России. 

На сегодняшний день можно выделить две основные группы 

угроз: внутренние и внешние.  

Внутренние угрозы: 

 затяжной характер экономического кризиса, замедленный 

выход из него, наличие предпосылок для дальнейших всплесков в 

развитии кризиса; 

 сокращение ресурсов в финансово-кредитной сфере для вы-

хода из экономического кризиса и успешного проведения дальней-

ших реформ; 

 низкий уровень социальной ориентированности экономики, 

падение платежеспособности населения; 

 криминализация экономических отношений, рост экономиче-

ской преступности, коррупции; 

Внешние угрозы: 

 утрата внешнеэкономических позиций России, вследствие 

вытеснения иностранными конкурентами с зарубежных рынков, а 

также введение экономических санкций; 

 неравноправное участие России в международных структу-

рах кредитно-финансового регулирования; 

 повышение внешней финансовой задолженности России, и 

как следствие, усиление ее зависимости от иностранных кредитов; 

 высокая валютизация банковской системы; 

 зависимость курса национальной валюты от цен на энергоно-

сители и т.д. 
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1.4. Механизм обеспечения инновационного развития  

как важнейший современный фактор финансовой устойчивости 

 

В современных условиях необходимо обеспечить фундамен-

тальные исследования по всем перечисленным выше видам финансо-

вой безопасности в контексте национальных интересов России. Здесь 

важна правильная расшифровка понятия финансов в век информаци-

онных технологий. 

Очень часто в различных публикациях данный термин исполь-

зуется без глубокого понимания его значения. В современных усло-

виях это трансформация знаний в финансы, финансов в технологии, 

технологий обратно в финансы. По сути, формула К.Маркса Д-Т-Д, 

только на современном этапе.  

Если представить в виде схемы политику, направленную на за-

щиту национальной финансовой безопасности и выстраивания векто-

ра развития, то выглядеть она должна следующим образом (рис.1.2): 

 
 

Рис.1.2. Механизм обеспечения инновационного развития 

 

На рис.1.2 отчетливо видны перетоки капитала от человеческого 

к информационно-технологическому и потом к финансовому через 

формирование институтов развития и направленных на продоволь-

ственную, энергетическую и военную безопасность страны. Предпо-

сылками такого подхода стали наличие ресурсного богатства и экс-

портно-ориентированная, востребованная глобальным рынком эко-
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номика. Рассматриваемая «система трех блоков», гарантирующая 

национальную безопасность при наличии соответствующих условий, 

должна обеспечить: 

 устойчивое развитие базовых отраслей экономики, опережа-

ющее развитие оборонно-промышленного комплекса и отраслей, 

обеспечивающих развитие человеческого капитала; 

 создание механизма «перетока» свободной денежной лик-

видности из сырьевого сектора в сектор инновационной экономики и 

привлечение денежных средств с финансовых рынков для модерни-

зации инфраструктуры и комплексного развития регионов; 

 переход к структуре отраслей, соответствующей экономике 

знаний – интеллектуальному обществу. 

Сегодня в современном мире остро стоит задача формулирова-

ния и разработки междисциплинарных концептов. Систематизация 

тенденций, формирующихся как в глобальном мире, так и в границах 

нашего государства, осмысление их значения для всего мирового 

пространства, а затем выражение их на языке практических предло-

жений – важнейшая задача интеллектуальной среды. Решение видит-

ся в создании платформы, на которой возможно было объединение 

сильных, самодостаточных, интеллектуально развитых, а главное не-

зависимых и в тоже время внутренне ответственных людей. Личность 

– вот главный показатель человеческого капитала, только она как 

единица может характеризовать тот потенциал, который на сего-

дняшний день сформирован в Российской Федерации. В данном 

направлении необходимо системное наполнение и развитие трех вза-

имосвязанных блоков, а именно: человеческого, информационно-

технологического и финансового капитала. Взаимная обусловлен-

ность и гармонизация данных системных программ осуществляется 

посредством эволюционных институциональных преобразований, пу-

тем создания эффективных институтов развития и нормативно-

правовой базы. 

Второй аспект финансовой безопасности затрагивает внутрен-

ний контур, а именно теневой экономики и легализацию денежных 

средств, полученных преступным путем Влияние мировых финансов 

на суверенитет государства, трудно переоценить. Действительно, 

психология преступников предполагает сокрытие следов преступле-

ния, в нашем случае, исходя из масштаба проблемы, сокрытие следов 

преступления, предполагает ослабление государства или его полное 

разрушение, как это было в 1991 г. В СССР, и на Украине в 2014 г. 
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В такой ситуации в первую очередь необходимо оценить сущ-

ность проблемы. Масштаб и механизмы функционирования теневой 

экономики, ее структуру, распределение по отраслям и регионам,  

по возможности выявить бенефициаров и выгодополучателей, испол-

нителей, управленцев. Второй аспект, объемы легализации преступ-

ных доходов, предполагаемые механизмы легализации, источники и 

инструменты, механизмы прикрытия. 

В научных работах легализация преступных доходов определя-

ется как связующее звено между криминальным сектором теневой 

экономики и открытой экономикой. Это канал, посредством которого 

доходы, полученные от криминальной практики, переводятся в ле-

гальную сферу экономических отношений, поддерживая тем самым и 

легальный, и криминальный бизнес. При этом подчеркивается харак-

тер легализации преступных доходов как процесса, при котором 

«грязные» деньги, полученные в ходе преступной деятельности, про-

пускаются через систему трансформаций таким образом, что превра-

щаются в «чистые» деньги. То есть им придается видимость закон-

ных доходов, в связи с чем сложно определить преступное происхож-

дение этих средств. 

Коррупция приводит к колоссальным материальным потерям 

для Российской Федерации (ежегодно из средств, выделяемых на 

государственные закупки, похищаются 1 трлн. руб., это порядка 

1,5% ВВП страны). 

С другой стороны по оценкам Федеральной службой по финан-

совому мониторингу, в России ежегодно легализуется 250-300 млрд. 

руб., при этом правоохранительными органами выявляется порядка 

30 млрд. руб. легализованных криминальных доходов. 

В начале 2013 года министром финансов РФ Антоном Силуано-

вым была приведена цифра теневого сектора российский экономики – 

15-20% от ВВП Российской Федерации. Данная цифра подтверждает-

ся и данными Росстата. Однако учитывая, что Росстат не включает в 

свои оценки криминальную экономику, мы оцениваем реальную до-

лю «теневой» экономики в 40-50% ВВП. Социологические исследо-

вания, проведенные более чем в 20-и субъектах федерации, показы-

вают, что почти 12% граждан работают на теневом рынке. Это прове-

дение работ и оказание услуг без заключения предусмотренных зако-

ном договором, отсутствие налоговых и социальных перечислений в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. Если же гово-

рить о людях, охваченных «серыми» отношениями (например, полу-
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чение части зарплаты в конверте), то речь идет уже о 30 млн. граждан 

России, что составляет более 40% экономически активного населения 

нашей страны. 

Более чем в 80% случаях банкротство банков имеет криминаль-

ный характер. Оценочная стоимость активов, ликвидируемых АСВ 

банков, на 1 июня 2014 года составляет 108 млрд. руб. – это лишь 

12% их балансовой стоимости. Таким образом, балансовая стоимость 

активов 900 млрд. руб. При этом существует проблема, отсутствия 

профильных знаний и опыта, у рядовых сотрудников полиции на ме-

стах.  

И, наконец, ввоз/вывоз капитала за рубеж как еще одна немало 

важная статья целостной картинки финансовой безопасности. Если 

обратиться к официальной отчетности, то мы увидим следующие 

цифры, на протяжении периода 2001-2014 гг., за исключением 2006 и 

2007 гг., наблюдается вывод капитала (рис.1.3). 

 
Рис.1.3. Динамика ввоза/вывоза капитала в РФ 

 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует четкое опреде-

ление понятия «отток капитала».  

Незаконный приток капитала в период последних восемна-

дцати лет в Россию составил 552,9 млрд долл. В основном это отмы-

вание денег под видом торговли. В последние годы на первое место и 

среди получателей, и среди источников российских прямых ино-
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странных инвестиций вышел Кипр. Только в 2011 году Россия полу-

чила от Кипра 128,8 млрд долл. прямых инвестиций. Это в 5,6 раза 

больше, чем ВВП Кипра (23 млрд долл.). 

Напомним, что за период 1994-2012гг. совокупный объём экс-

порта товаров из России составил не менее 4,186 трлн. долл.,  

что эквивалентно практически 200% ВВП России по текущему об-

менному курсу. Тогда как масштабы импорта товаров достигли  

2,588 трлн. долл. Если предположить, что в рамках манипуляций с 

товарными накладными и нарушений тарифно-таможенного законо-

дательства всего лишь 10% от внешнеторговых операций были осу-

ществлены с нарушением действующего законодательства, а сами 

средства были выведены в оффшорные юрисдикции, то окажется, что 

как минимум 677 млрд. долл. составили убытки российской экономи-

ки от нарушений во внешней торговле товарами. 

Что можно предложить для противодействия этому явлению, 

имеющему тяжелые политические последствия? На наш взгляд, 

необходимо использовать комплексный, системный подход с исполь-

зованием проектного инструментария по аналогии с опытом проект-

но-промышленных строительных объединений, когда под крышей 

собраны все участники создания строительного объекта. 

Так и в данном случае, необходимо объединить под единым ко-

ординирующим центром всю цепочку противодействия и борьбы с 

отмыванием и легализацией денежных средств, полученных преступ-

ным путем, финансирования терроризма, экстремизма и распростра-

нения оружия массового поражения. 

Необходимо помнить, что преступление в финансово-кредитной 

сфере приносит вред стабильности социально-политической обста-

новки не менее, чем коррупция в сфере государственных закупок. 

Достаточно вспомнить наш недавний период, какие социальные по-

следствия имели различные пирамиды, такие как МММ, Хопер-

инвест, Русский дом Селенга и другие, для подрыва доверия к власти 

в целом и между участниками экономической жизни в частности. Ес-

ли посмотреть зарубежный опыт, то там преступления в кредитной 

сфере являются тяжелейшими наравне с налоговыми, не имеющие 

сроков давности. 
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1.5. Роль финансовой системы в обеспечении финансовой 

безопасности государства 

 

Концептуально формирование эффективной системы финансо-

вой безопасности должно опираться на создание комплексного мони-

торинга, т.е. многоуровневой и полномасштабной системы отслежи-

вания динамики всех основных финансово-экономических процессов 

в стране. Очевидная сложность заключается в разработке точных 

критериев и уровней финансовой безопасности. 

На динамику финансовой деятельности оказывает влияние ком-

плекс факторов, относящихся к внутренним и внешним условиям де-

ятельности предприятий. В странах с развитой экономикой финансо-

вая несостоятельность предприятий на 1/3 обусловлена внешними 

факторами, а на 2/3 – внутренними (естественно, это усредненная 

экспертная оценка). В России переходного периода финансовые нега-

тивы в большей степени зависят от влияния внешней среды (обще-

экономический кризис, инфляция, платежный кризис, банковский 

сектор и др.). 

Рассмотрим на влияние внутренних и внешних факторов на без-

опасность экономики страны. 

Понимание финансовой безопасности как объекта исследования 

должно базироваться на понимании природы финансовой системы, не 

ограничиваясь лишь ее функциями распределения, перераспределе-

ния и аккумуляции денежных ресурсов. Как система она включает 

конкретные характеристики финансовых инструментов, отражающих 

в определенной мере характер отношений собственности, а совокуп-

ность отношений собственности и характеристик финансовых ин-

струментов формирует и движения капиталов, и их распределение в 

рамках реализуемой денежной и кредитно-финансовой политики. 

Переход к рыночной экономике обусловил усиление роли фи-

нансов и определил их новое место в системе хозяйствования. Боль-

шинство рыночных инструментов относится к элементам финансово-

го механизма, т.е. входит в состав финансовой системы. В операциях 

на финансовых рынках участвуют представители всех секторов наци-

ональной экономики. 

Перспективы сохранения экономического роста в значительной 

степени зависят от возможности финансовой сферы России. В каче-

стве основных угроз поступательному развитию российской эконо-
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мики в кратко- и среднесрочной перспективе выступают именно 

внешние условия, а также слабость национальной финансовой сферы.  

И если российское правительство не в состоянии воздействовать 

на внешние условия, то отсрочка реформы финансовой сферы высту-

пит в качестве ключевой проблемы экономической политики в бли-

жайшее время. 

В основе поступательного развития российской экономики дол-

жен лежать рост капитальных инвестиций. В то же время рост  

капитальных инвестиций в посткризисный период был достаточно 

неравномерным. 

Отдельная проблема – развитие финансового сектора как само-

стоятельного экономического агента. Формально результат его дея-

тельности может рассматриваться в качестве критерия результатив-

ности. Однако данный критерий может быть адекватным лишь при 

определенных допущениях.  

Развитие финансового рынка также должно определяться и ре-

гулирующими действиям монетарных властей, направленными на до-

стижение максимальных темпов экономического роста, развитием 

банковской системы и кредитами реальному сектору либо федераль-

ному правительству. 

В рамках четко очерченной государственной финансовой поли-

тики, том числе и в отношении финансовых рынков, такой показа-

тель, как доля финансового сектора в произведенном ВВП, может вы-

ступать в качестве одного из основных критериев развития нацио-

нальной финансовой системы и эффективности ее функционирова-

ния. Оборот на национальных финансовых рынках – формальный 

критерий эффективности в контексте привлечения сбережений на 

финансовый рынок и их перераспределения/трансформации  

в инвестиции.  

Основные направления увеличения данного показателя очевид-

ны – расширение банковского кредитования реального сектора, а 

также активизация посреднической деятельности банков в подготовке 

инвестиционных проектов и привлечении внешних и внутренних ин-

весторов. В настоящее время подобная деятельность развита незначи-

тельно, что приводит к снижению (недополучению) дохода нацио-

нальной финансовой сферы и ограничению инвестиционной активно-

сти. 

Экономика, основу которой составляет сырьевой экспорт, в 

рамках благоприятного для нее ценового тренда получает значитель-
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ную экспортную выручку в виде иностранной валюты, что обуслов-

ливает непропорциональный рост внутреннего спроса, ускорение ин-

фляции и укрепление курса национальной валюты. 

Реализация указанных мероприятий возможна лишь при суще-

ствовании эффективной банковской системы, финансовых рынков и 

наличии инструментов эффективного регулирования состояния наци-

ональных финансов денежными властями (прежде всего эффектив-

ными процентными ставками). 

Проблема увеличения эффективности финансовой сферы в рам-

ках поддержки инвестиционной активности для ускорения экономи-

ческого роста распадается на, три составляющих – проведение эф-

фективной денежной политики, восстановление и реформирование 

банковской сие темы и финансовых рынков. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

отражено, что национальные интересы России – это совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других 

сферах. Они носят долгосрочный характер и отражают ключевые це-

ли, стратегические и текущие задачи внешней и внутренней политики 

России. Национальные интересы России обеспечиваются института-

ми государственной власти, осуществляющими свои функции во вза-

имодействии с действующими на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации общественны-

ми организациями. 

Финансы занимают особое место в экономических отношениях. 

Это проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, 

имеют распределительный характер и отражают формирование и ис-

пользование различных видов доходов и накоплений субъектов эко-

номической деятельности и государства. 

В условиях экономики России роль и значение финансов неизме-

римо возрастает, особенно со вступлением в ВТО. Сложная и много-

канальная сеть финансовых отношений пронизывает весь экономиче-

ский организм общества. Важную роль в общей финансовой системе 

страны играют государственные финансы. Они оказывают существен-

ное влияние на социально-экономические процессы, обеспечивают де-

нежными средствами реализацию основных функций государства. 

В систему государственных финансов современной России вхо-

дят следующие институты: 
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 Государственный бюджет; 

 Государственный кредит; 

 Государственный долг; 

 Финансы государственных внебюджетных фондов; 

 Финансы государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий. 

Главным источником формирования государственных доходов 

является национальный доход страны. Но иногда, особенно  

в периоды экстремальных ситуаций (война, стихийное бедствие  

и т. п.) в качестве источника государственных доходов может высту-

пать ранее накопленное национальное богатство. В ряде случаев в ка-

честве источника государственных доходов можно рассматривать 

национальный доход и национальное богатство других стран, посту-

пающие в виде госзаймов или репарационных платежей. 

Состав государственных доходов в значительной мере обуслов-

лен методами, с помощью которых государство мобилизует необхо-

димые денежные средства. В условиях рыночной экономики основ-

ными методами мобилизации госдоходов являются взимание налогов, 

осуществление займов и эмиссии. 

Система государственных доходов должна выполнять не только 

фискальную функцию, т. е. формировать государственные финансы, 

но и решать экономические и социальные задачи. 

Центральное место в системе госдоходов занимают налоги. Они 

являются универсальной и вместе с тем исходной категорией, выра-

жающей основные свойства финансов, функционирующих в развитой 

экономической системе рыночного типа. Именно в условиях рыноч-

ной экономики налоговая форма становится преобладающей в общей 

системе финансовых взаимосвязей. 

Налоги являются главным инструментом перераспределения 

национального дохода и обеспечивают мобилизацию преобладающей 

части финансовых ресурсов при формировании как бюджетных, так и 

внебюджетных фондов. Виды налоговых поступлений, механизм 

взимания каждого из них определяются в законодательном порядке и 

закрепляются за соответствующими органами государственного 

управления. 

Налоги имеют фискальное, экономическое и социальное значе-

ние. Обеспечивая государство необходимыми источниками денежных 

средств, налоги выполняют свою фискальную роль. Вместе с тем, ме-

ханизм исчисления налогов, их виды, размеры, применяемые налого-
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вые льготы могут влиять на развитие производства, совершенствова-

ние его отраслевой и территориальной структуры, стимулирование 

тех или иных видов деятельности, т. е. иметь экономическое значе-

ние. С помощью налогов решаются важные социальные задачи: регу-

лируются доходы разных социальных групп населения, устанавлива-

ются налоговые льготы исходя из требований социальной политики, 

освобождаются от налогов определенные лица и виды деятельности, 

затраты и т. п. 

Налоговая преступность – общественно опасное социально-

правовое явление, включающее в себя совокупность преступлений, объ-

ектом которых являются охраняемые уголовным законом отношения по 

поводу взимания налогов и иных обязательных платежей, а также осу-

ществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты. 

В течение последних лет, наблюдается значительное распро-

странение фактов уклонения от уплаты налогов, которые ранее имели 

разовый характер. По сравнению с другими видами экономических 

преступлений число официально зарегистрированных преступных 

нарушений налогового законодательства может показаться относи-

тельно небольшим.  

Масштабы налоговой преступности в России сегодня представ-

ляют реальную угрозу экономической безопасности государства.  

В настоящее время, когда преступность в налоговой сфере экономики 

приобретает все более изощренные и организованные формы, акту-

альной становится необходимость совершенствования организации и 

тактики деятельности оперативных подразделений ОВД по выявле-

нию, документированию и раскрытию налоговых преступлений.  

 

 

1.6 Принципы и направления обеспечения финансовой 

безопасности государства 

 

Учитывая многоаспектность категории финансовой безопасно-

сти, сложность взаимосвязей и взаимозависимости различных ее эле-

ментов, нельзя моментально определить все критические точки и тем 

более – предложить однозначный рецепт их ликвидации. 

Возможности системы финансовой безопасности зависят от 

принципов ее построения, взаимодействия элементов, применяемых 

средств и способов. 



32 

Определение и безусловное соблюдение принципов организации 

финансовой безопасности является предпосылкой создания и эффек-

тивной деятельности системы обеспечения безопасности финансово-

кредитной сферы. При этом к таким принципам он относит: 

 необходимость разработки и принятия государственной стра-

тегии обеспечения финансовой безопасности в составе соответству-

ющих концепций и программ; 

 определение и утверждение на государственном уровне 

национальных интересов финансовой безопасности; 

 определение приоритетов и основных направлений государ-

ственной политики в сфере финансовой безопасности; 

 наличие совокупности основных критериев финансово-

кредитной сферы с точки зрения соблюдения ее безопасности; 

 необходимость определения пороговых значений индикато-

ров экономической безопасности и их сравнения с текущим  

состоянием; 

 определение и четкое выполнение функций и полномочий 

субъектов системы финансовой безопасности; 

 необходимость структурного формирования и правового 

оформления системы финансовой безопасности; 

 постоянный мониторинг основных индикаторов безопасно-

сти финансово-кредитной сферы. 

Вместе с тем такая позиция, во-первых, отождествляет катего-

рии «финансовая безопасность» и «безопасность финансово-

кредитной сферы», тогда как вторая является лишь составной частью 

первой. Во-вторых, приведенный перечень именно к принципам ор-

ганизации финансовой безопасности как основных, исходных поло-

жений любой теории, основных правил деятельности можно отнести 

весьма условно. 

На наш взгляд, система обеспечения и повышения финансовой 

безопасности должна базироваться на принципах: 

 законности (легитимности) (деятельность всех субъектов фи-

нансовой безопасности должна осуществляться исключительно на 

действующей правовой основе, в рамках компетенции и в порядке, 

установленном правовыми нормами); 

 обоснованности (все составляющие системы должны базиро-

ваться на четкой теоретической и методологической основе); 
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 управляемости (обусловленность иерархичности структуры 

самой системой, сложностью и важностью задач, возлагаемых на си-

стему обеспечения финансовой безопасности, необходимостью без-

условного и непрерывного контроля над их исполнением); 

 справедливости и равноправия; 

 презумпции, что никакие массовые и грубые нарушения фи-

нансовых интересов (прав) граждан не останутся безнаказанными; 

 наличии и действенности правоохранительного механизма и 

механизма решения правовых споров и конфликтов в сфере финансо-

вой безопасности; 

 многомерности (учет всех аспектов проявления финансовой 

безопасности); 

 комплексности (ни один компонент финансовой безопасно-

сти не может полностью компенсировать отсутствие другого; 

 неделимости (обеспечение безопасности для каждого ее эле-

мента (субъекта) через соблюдение безопасности для всех элементов 

(субъектов); 

 обеспечения баланса финансовых интересов на макро- и 

микроуровне; 

 взаимоответственности всех субъектов финансовой безопас-

ности на всех ее уровнях; 

 соблюдение максимально допустимого (соображениями гос-

ударственной тайны) уровня транспарентности в сфере финансовой 

безопасности; 

 эволюционности (переход от системы финансовой безопас-

ности, призванной обслуживать исключительно интересы государ-

ства, к стремящейся гармонично совместить интересы граждан, до-

машних хозяйств, предприятий, организаций, учреждений, отраслей, 

регионов, государства, общества, человечества в целом.  

При этом следует помнить, что сочетание компонентов системы 

не является чем-то постоянным: роль составляющих системы финан-

совой безопасности меняется в зависимости от ситуации, обусловли-

вает необходимость в непрерывном обновлении. 

Должно происходить и изменение качественных характеристик 

финансовой безопасности: 

 преемственности (необходимость обеспечения последова-

тельности в осуществлении денежно-кредитной, валютной, антиин-

фляционной, бюджетной, налоговой, инвестиционной, банковской 
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политики, в управлении внутренним и внешним государственным 

долгом, в обеспечении их предсказуемости); 

 последовательности (формирование системы должно проис-

ходить поэтапно с учетом приоритетности, а также существующих и 

потенциальных объективных и субъективных предпосылок); 

 необходимости интеграции в международные системы финан-

совой безопасности (в широком международном контексте финансо-

вая безопасность государства – это не только национальный приори-

тет, но и составляющая глобальной финансовой безопасности); 

 верховенства договорных (мирных) средств в разрешении как 

внутренних, так и интернациональных конфликтов финансового  

характера; 

 совместимости (достижение оптимального соотношения и 

совмещенности систем финансовой, экономической, национальной 

безопасности); 

 неделимости и недоступности индивидуальным покупателям 

ресурсов, затрачиваемых на обеспечение финансовой безопасности 

общества в целом, невозможности исключения из числа пользовате-

лей общественными благами тех людей, кто по тем или иным причи-

нам не платит за них; 

 альтернативности (выявление и обоснование разных вариан-

тов выхода из кризиса или достижения желаемого результирующего 

показателя); 

 стабильности и надежности; 

 приемлемого риска; 

 эффективности (оптимальное сочетание всех компонентов 

финансовой безопасности). 

Исходя из вышеизложенного, могут быть сделаны выводы о 

том, что понятие финансовой безопасности настолько же широкое, 

как и собственно толкование финансов как системы экономических 

отношений, которые возникают в процессе создания и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Кроме того, финансовая безопасность является чрезвычайно сложной 

многоуровневой системой, образованной рядом подсистем, каждая из 

которых имеет собственную структуру и логику развития. 

Сложность, комплексность самого явления финансовой без-

опасности делает возможным в понятийном плане характеризовать 

его лишь благодаря системному методу, в обобщающем виде с воз-
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можным выделением важнейших элементов этой системы в конкрет-

ном выражении. 

Оценка уровней финансовой безопасности должна базироваться 

на адекватности оценочных параметров сущности процессов, являю-

щихся предметом анализа, комплексности, выделении главных элемен-

тов опасностей и угроз, последовательности оценочных мероприятий. 

Повышение уровня финансовой безопасности государства может 

быть достигнуто только в результате взаимодополняющего использо-

вания комплекса финансовых, социальных, общеполитических мер. 

 

ГЛАВА 2 ПРЕОДОЛЕНИЕ УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Государственные меры повышения финансовой безопасности 

Российской Федерации 

 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Россий-

ской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 гг. в 2012 г. 

Минфином России был разработан проект Программы повышения 

эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 г. 

Данная Государственная программа имеет существенные отли-

чия от большинства других государственных программ Российской 

Федерации. Она является «обеспечивающей», т. е. ориентирована 

(через развитие правового регулирования и методического обеспече-

ния) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в 

том числе федеральных органов исполнительной власти, реализую-

щих другие государственные программы Российской Федерации, 

условий и механизмов их реализации. Поэтому она не может быть 

непосредственно увязана с достижением определенных конечных це-

лей долгосрочной стратегии развития страны, обеспечивая значи-

тельный (по ряду направлений – решающий) вклад в достижение 

практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и 

поддержания благоприятных условий для экономического роста за 

счет обеспечения макроэкономической стабильности и соблюдения 

принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повыше-

ния уровня и качества жизни населения, укрепления обороноспособ-

ности и безопасности страны. 
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Прогноз развития сферы реализации Государственной програм-

мы в существенной степени зависит от разработки Долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 г. и утверждения долгосрочной бюджетной страте-

гии на период до 2030 г. (далее также – долгосрочная бюджетная 

стратегия). В настоящее время указанные документы разрабатывают-

ся, поэтому в Государственной программе определены принципиаль-

ные тенденции, которые будут уточнены после их утверждения. 

К ним относятся: 

 сбалансированность бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

 последовательное снижение нефтегазового дефицита феде-

рального бюджета при аккумулировании конъюнктурно обусловлен-

ных доходов в суверенных фондах; 

 сохранение объема государственного долга Российской Фе-

дерации на экономически безопасном уровне и создание условий для 

минимизации рисков роста государственного долга субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципального долга; 

 полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, обя-

зательств и регулятивных инструментов, используемых для достиже-

ния целей и результатов государственной политики; 

 формирование бюджетных параметров исходя из необходи-

мости безусловного исполнения действующих расходных обяза-

тельств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффек-

тивности исполнения; 

 принятие новых расходных обязательств на основе оценки 

сравнительной эффективности таких обязательств и с учетом сроков 

и механизмов их реализации в пределах располагаемых ресурсов; 

 обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и 

структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспреде-

ленных ресурсов на будущие периоды и критериев для их перерас-

пределения в соответствии с уточнением приоритетных задач либо 

сокращения (оптимизации) при неблагоприятной динамике бюджет-

ных доходов; 

 создание механизмов повышения результативности бюджет-

ных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для 

достижения планируемых (установленных) результатов; 
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 регулярность анализа и оценки рисков для бюджетной систе-

мы Российской Федерации и их использование в бюджетном  

планировании. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Гос-

ударственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов 

реализации Государственной программы. 

Целью Государственной программы является обеспечение дол-

госрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 

повышение качества управления государственными финансами. 

Ожидаемыми основными результатами реализации Государ-

ственной программы являются обеспечение исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации при сохранении макроэкономи-

ческой стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой 

нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки результатив-

ности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в 

секторе государственного управления, а также достижение и соблю-

дение определенных целевых параметров, характеризующих состоя-

ние и (или) тенденции динамики бюджетной и налоговой системы, а 

также «качество» бюджетной, налоговой и долговой политики, нор-

мативно-правового регулирования и методического обеспечения, ор-

ганизации процедур бюджетного и налогового администрирования. 

Соответственно, с учетом специфики Государственной про-

граммы для измерения ее результатов будут использоваться не только 

и не столько количественные индикаторы, сколько качественные 

оценки, основанные на международных принципах и стандартах, 

сформулированных в документах международных финансовых орга-

низаций, прежде всего Международного валютного фонда и Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также 

решений международных форумов. 

Количественные индикаторы предлагается использовать в каче-

стве дополнительной или справочной информации. 

В том числе на указанных принципах и стандартах будут реали-

зовываться основные сферы (направления) Государственной про-

граммы. Среди них:  

 характеристика степени финансовой (налогово-бюджетной) 

прозрачности; 
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 стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетной  

системы; 

 качество правового регулирования и методического обеспе-

чения бюджетного процесса; 

 развитие долго- и среднесрочного финансового планирова-

ния, программно-целевое планирование (бюджетирование, ориенти-

рованное на результат); 

 эффективность финансового контроля и мониторинга. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Гос-

ударственной программы определены в следующих стратегических 

документах: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р; 

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2013–2015 гг.; 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики, 

разрабатываемые в составе материалов к проектам федеральных за-

конов о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период; 

 Концепция создания и развития государственной интегриро-

ванной информационной системы управления общественными фи-

нансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р; 

 Основные направления государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2013–2015 годы; 

 Концепция участия Российской Федерации в содействии 

международному развитию, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 14 июня 2007 г. 

В соответствии с указанными документами сформированы сле-

дующие приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

финансовой безопасности Российской Федерации: 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджетной системы путем: 

 повышения надежности экономических прогнозов и консер-

вативности предпосылок, положенных в основу бюджетного плани-

рования; 
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 формирования бюджетов с учетом долгосрочного прогноза 

основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, 

основанных на реалистичных оценках; 

 недопустимости увязки в ходе исполнения бюджетов объе-

мов расходов бюджетов с определенными доходными источниками; 

 полноты учета и прогнозирования финансовых и других ре-

сурсов, которые могут быть направлены на достижение целей госу-

дарственной политики; 

 планирования бюджетных ассигнований исходя из необхо-

димости безусловного исполнения действующих расходных  

обязательств; 

 принятия новых расходных обязательств при наличии четкой 

оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на 

весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов  

их реализации; 

 соблюдения установленных бюджетных ограничений при 

принятии новых расходных обязательств 

 проведения систематического анализа и оценки рисков для 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 создания и поддержания необходимых финансовых резервов 

(Резервного фонда и Фонда национального благосостояния). 

2. Создание условий для повышения эффективности деятельно-

сти публично-правовых образований по выполнению государствен-

ных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан 

и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличе-

нию их доступности и качества, которое реализуется путем: 

 четкого и стабильного разграничения полномочий и сфер от-

ветственности публично-правовых образований 

 координации стратегического и бюджетного планирования; 

 формирования государственных программ, исходя из четко 

определенных долгосрочных целей социально-экономического разви-

тия, индикаторов их достижения и действующих долгосрочных бюд-

жетных ограничений; 

 формирования и исполнения бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов на программной основе; 

 охвата государственными программами всех сфер деятельно-

сти органов исполнительной власти и соответственно большей части 

бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находя-
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щихся в их управлении, а также интеграции регулятивных и финан-

совых инструментов для достижения целей государственных про-

грамм Российской Федерации; 

 перехода к формированию и утверждению расходов феде-

рального бюджета в разрезе государственных программ Российской 

Федерации; 

 развития новых форм оказания и финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг; 

 повышения прозрачности бюджетной системы, расширения 

доступа к информации о финансовой деятельности органов власти, 

государственных (муниципальных) учреждений, результатах исполь-

зования бюджетных средств, государственного (муниципального) 

имущества и т. д. 

3. Создание условий для повышения качества финансового ме-

неджмента главных администраторов бюджетных средств, государ-

ственных и муниципальных учреждений за счет: 

 развития методологии финансового менеджмента в секторе 

государственного и муниципального управления, а также критериев 

оценки (мониторинга) его качества; 

 оказания методической поддержки главным администрато-

рам средств федерального бюджета, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправле-

ния в повышении качества финансового менеджмента; 

 нормативного правового и методического обеспечения раз-

вития внутреннего контроля в секторе государственного и муници-

пального управления и т. д. 

4. Развитие системы государственного (муниципального) фи-

нансового контроля путем: 

 приведения системы государственного (муниципального) 

финансового контроля в соответствие с международными принципа-

ми и стандартами; 

 разграничения полномочий органов государственного (муни-

ципального) внешнего и внутреннего финансового контроля; 

 упорядочения форм и методов государственного (муници-

пального) финансового контроля; 

 переориентации государственного (муниципального) финан-

сового контроля на контроль над соблюдением участниками бюджет-
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ного процесса и их должностными лицами требований бюджетного 

законодательства; 

 усиления контроля над эффективностью использования 

бюджетных средств, государственного (муниципального) имущества, 

достоверностью отчетности о результатах реализации государствен-

ных и ведомственных целевых программ, выполнения государствен-

ных (муниципальных) заданий; 

 установления исчерпывающего перечня нарушений бюджет-

ного законодательства и соответствующих мер бюджетной и админи-

стративной ответственности и т. д. 

5. Создание эффективной системы валютного регулирования и 

валютного контроля. Система валютного регулирования и валютного 

контроля, являясь составной частью общей системы финансово-

правового регулирования, направлена на сохранение и повышение 

устойчивости функционирования экономики, обеспечение финансо-

вой и экономической стабильности и безопасности страны. 

В условиях мирового финансового кризиса совершенствование 

государственного финансового контроля над осуществлением валют-

ных операций является достаточно актуальным. 

От результативности системы валютного регулирования и ва-

лютного контроля зависит уровень развития экономики страны, 

устойчивости национальной валюты, стабильности финансово-

кредитной системы, состояния финансового рынка и инвестиционно-

го климата в стране. 

Эти обстоятельства обусловили необходимость проведения ана-

лиза процесса реализации государственного финансового контроля за 

осуществлением валютных операций с целью выработки рекоменда-

ций по методологии и принципам валютного контроля. Особо необ-

ходимым является выработка и реализация механизмов совершен-

ствования реализации функций по валютному контролю. 

6. Создание эффективной системы внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

7. Обеспечение эффективности функционирования налоговой 

системы. 

Налоговая политика в ближайшие годы должна быть направле-

на, с одной стороны, на противодействие негативным эффектам ми-

рового экономического кризиса, а с другой стороны, на создание 

условий для восстановления положительных темпов экономического 
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роста. В этой связи важнейшим фактором обеспечения эффективно-

сти функционирования налоговой системы будет являться необходи-

мость поддержания сбалансированности бюджетной системы и сти-

мулирования инновационной активности. Создание стимулов для ин-

новационной активности налогоплательщиков, а также поддержка 

инноваций и модернизации в Российской Федерации будут основны-

ми целями создания эффективной налоговой системы в среднесроч-

ной перспективе. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики являет-

ся необходимость поддержания сбалансированности бюджетной си-

стемы Российской Федерации. В то же время необходимо сохранить 

неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых 

достигнут ее оптимальный уровень, с учетом требований сбалансиро-

ванности бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Эффективное управление государственным долгом Россий-

ской Федерации и государственными финансовыми активами Рос-

сийской Федерации, направленное на сохранение достигнутой в по-

следние годы высокой степени долговой устойчивости и поддержа-

ние высокого уровня кредитных рейтингов Российской Федерации 

инвестиционной категории. 

Дополнительным условием успешности реализации этих меро-

приятий будет регулярный мониторинг долговой нагрузки бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов при без-

условном соблюдении бюджетных ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом, оптимизации структуры долга. 

9. Развитие информационной системы управления государ-

ственными финансами с учетом новых требований к составу и каче-

ству информации о финансовой деятельности публично-правовых 

образований, а также к открытости информации о результатах их дея-

тельности. 

В целях удовлетворения указанных требований, а также повы-

шения качества управления государственными (муниципальными) 

финансами необходимо создание и развитие единой системы «Элек-

тронный бюджет», которая обеспечит прозрачность и подотчетность 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и создаст предпосылки к формированию механизмов 

общественного контроля над эффективностью и результативностью 

деятельности публично-правовых образований. 



43 

10. Обеспечение эффективного международного финансово-

экономического сотрудничества путем: 

 участия Российской Федерации в международных мероприя-

тиях, инициативах и форумах; 

 расширения взаимодействия с международными финансовы-

ми организациями; 

 формирования стратегии и обеспечения системного подхода 

к реализации политики в области содействия международному  

развитию. 

11. Формирование и ведение общедоступных информационных 

ресурсов. 

Необходимо дальнейшее повышение публичности информации 

об управлении государственными финансами, состоянии и тенденци-

ях динамики бюджетной системы Российской Федерации, использо-

вании бюджетных средств, в том числе при осуществлении государ-

ственных и муниципальных закупок, результатах деятельности орга-

нов власти, государственных и муниципальных образований. 

Необходимо создать условия для представления контрольно-

счетным органам субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) информации о кассовом обслуживании исполнения ор-

ганами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований). 

Достижение цели Государственной программы будет осуществ-

ляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. 

Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи 

Государственной программы. 

 

 

2.2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности  

и устойчивости бюджетной системы России  

 

В настоящее время и в долгосрочной перспективе основная от-

ветственность за эффективность формирования и использования си-

стемы прогнозирования и противодействия рискам сохраняется за 

федеральными органами власти, поскольку они обладают основными 

полномочиями в сфере налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политики в условиях высокой зависимости уровня сбалансированно-

сти бюджетов государственных внебюджетных фондов и консолиди-



44 

рованных бюджетов субъектов Российской Федерации от межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. 

Первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы Российской Федерации и противодействия бюд-

жетным рискам должно выступать применение механизма ограниче-

ния роста расходов федерального бюджета, не обеспеченных надеж-

ными источниками доходов в долгосрочном периоде, при безуслов-

ной реализации принятых решений (действующих обязательств), в 

том числе в рамках утвержденных государственных программ Рос-

сийской Федерации, а также восстановление достаточных объемов 

резервов, источником пополнения которых служат доходы от экспор-

та нефти и газа (превышающие прогнозируемые при консервативных 

подходах), для их возможного использования в случае ухудшения 

макроэкономической ситуации. 

В то же время необходимость сокращения зависимости бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

от результатов применения мер межбюджетного регулирования, реа-

лизуемых на федеральном уровне, повышает актуальность формиро-

вания органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления собственных механизмов 

обеспечения сбалансированности бюджетов в долгосрочной перспек-

тиве, включая активное внедрение долгосрочного бюджетного пла-

нирования, резервирования дополнительных доходов, ограничения 

предельных бюджетных расходов. 

Переход к формированию бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации с применением программно-целевого метода 

предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной 

системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресур-

сами действующих расходных обязательств, прозрачного и конку-

рентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется 

возможность полноценного применения программно-целевого метода 

реализации государственной политики, что создает прочную основу 

для системного повышения эффективности бюджетных расходов, 

концентрации всех ресурсов государства на важнейших направлениях 

деятельности. 

Базовой предпосылкой для обеспечения долгосрочной устойчи-

вости и сбалансированности бюджетной системы является соблюде-

ние законодательно закрепленных «бюджетных правил» использова-
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ния нефтегазовых доходов и регулирующих определение предельного 

объема расходов федерального бюджета. 

Введенные с 2013 г. «бюджетные правила» предусматривают: 

 ограничение предельного объема расходов федерального 

бюджета суммой доходов федерального бюджета при «базовой» цене 

на нефть и «расчетного дефицита» в размере, не превышающем 1% 

прогнозируемого на соответствующий год ВВП; 

 установление «базовой» цены на нефть, равной средней цене 

на нефть за отчетный период (включая 6 месяцев текущего года), 

первоначально принятой в 5 лет с ежегодным удлинением до дости-

жения 10 лет (в случае, если за последние три года цена на нефть ока-

зывается ниже «базовой», в качестве «базовой» принимается цена на 

нефть за отчетный трехлетний период); 

 недопустимость уменьшения объема расходов федерального 

бюджета относительно утвержденного в предыдущем бюджетном 

цикле общего объема расходов на плановый период (без учета услов-

но утвержденных расходов); 

 возможность превышения при формировании проекта феде-

рального бюджета предельного объема расходов на объем расходов, 

обусловленных увеличением прогноза отдельных видов доходов (в 

частности, доходов, формирующих бюджетные ассигнования Феде-

рального дорожного фонда, доходов от реализации имущества и 

т. д.); 

 возможность увеличения в ходе исполнения федерального 

бюджета общего объема расходов только на величину дополнитель-

ных ненефтегазовых доходов; 

 аккумулирование нефтегазовых доходов, превышающих 

нефтегазовые доходы при «базовой» цене на нефть, в Резервном фон-

де до достижения им значения, установленного Бюджетным кодек-

сом, затем – в ФНБ; 

 использование средств Резервного фонда на финансирование 

дефицита федерального бюджета в случае, если прогнозируемая 

(фактическая) цена на нефть оказывается ниже «базовой»; 

 возможность использования до 50% нефтегазовых доходов, 

подлежащих зачислению в ФНБ, на реализацию приоритетных про-

ектов, не влекущих расходных обязательств «постоянного» характе-

ра, в том числе с соответствующим увеличением общего объема рас-

ходов федерального бюджета. 
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Соблюдение этих правил обеспечивает бездефицитность феде-

рального бюджета начиная с 2015 г., сокращение ненефтегазового 

дефицита федерального бюджета к 2020 г. до 7,5% ВВП, увеличение 

объема суверенных фондов (без учета использования 50% нефтегазо-

вых доходов, подлежащих зачислению в ФНБ) к 2020 г. до 11,0% 

ВВП. 

Как показал опыт последних лет, политика использования пери-

одов макроэкономической стабильности для создания «подушки без-

опасности» полностью оправдала себя. При необходимости компен-

сации резкого падения уровня доходов федерального бюджета (при-

чем как нефтегазовых, так и иных доходов) средства Резервного фон-

да могут использоваться для финансирования дефицита федерального 

бюджета. Это также позволит обеспечить минимизацию роста долго-

вых обязательств федерального бюджета. 

Кроме того, наличие резервов стало важнейшим фактором инве-

стиционной привлекательности России, поддержания инвестицион-

ного уровня суверенных рейтингов, снижения стоимости государ-

ственных и корпоративных заимствований. 

 

2.3 Основные индикаторы финансовой безопасности России 

 

Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности 

важен как с позиции их предотвращения и прогнозирования, так и с 

позиции разработки стратегии финансовой безопасности. Обеспече-

ние финансовой безопасности в сфере внешнеэкономической дея-

тельности объективно предполагает разработку ее пороговых значе-

ний на федеральном и региональном уровнях, оформление конкрет-

ных показателей, способствующих снижению рисков, а также внеш-

них и внутренних угроз финансовой безопасности. 

На федеральном уровне в качестве пороговых значений финан-

совой безопасности выступают две группы пороговых значений, раз-

работанных на базе макроэкономических показателей, отражающих 

главные, принципиальные национальные интересы, утвержденные на 

уровне Правительства РФ, Министерством экономического развития 

и торговли РФ, отраслевыми министерствами. 

Система индикаторов финансовой безопасности позволяет 

определить уровень будущих рисков и угроз, выявить очаги их рас-

пространения. В связи с этим появляется возможность выработать и 

реализовать комплекс упреждающих мер, направленных на снижение 
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уровня угроз в финансовой сфере, а также на повышение ее стабиль-

ности, устойчивости и эффективности, что лежит в основе конкурен-

тоспособности. 

Порядок использования пороговых значений является следую-

щим. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти во главе 

с Минэкономразвития России разрабатывают прогнозы социально-

экономического развития России на предстоящий год, а Минфин Рос-

сии – проект государственного бюджета. В этих документах содер-

жатся показатели, характеризующие степень экономической безопас-

ности страны. 

Рассмотрим динамику некоторых ключевых индикаторов фи-

нансовой безопасности Российской Федерации. 

1. Сбалансированность бюджетной системы РФ.  

Дефицит всей бюджетной системы Российской Федерации в 

2015 году оценивается на уровне 4,6% ВВП.  

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Россий-

ской Федерации в 2015 году во многом будет зависеть от реализации 

мероприятий по обеспечению сбалансированности федерального 

бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской  

Федерации.  

Дефицит федерального бюджета в 2015 году оценивается на 

уровне 3,8% ВВП, а ненефтегазовый дефицит – 11,5% ВВП. В целом, 

несмотря на относительно высокий уровень дефицита (увеличение 

относительно Закона о бюджете составило 3,3% ВВП), федеральный 

бюджет характеризуется достаточной устойчивостью и сбалансиро-

ванностью (рис.2.1). 
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Рис.2.1. Дефицит федерального бюджета, % ВВП 

В связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, а 

также со сложной макроэкономической конъюнктурой в мировой 

экономике возможности федерального бюджета по выходу на внеш-

ние и внутренние рынки капитала будут в 2015 году сильно ограни-

чены. Кроме того, на текущий момент велики риски по неисполне-

нию программы приватизации федерального имущества на 2015 год. 

Таким образом, основными источниками финансирования дефицита 

федерального бюджета в 2015 году будут являться средства Резерв-

ного фонда, объем которого в текущем году снизится до 3,2% ВВП с 

6,8% ВВП на начало года. 

Однако суммарный объем нефтегазовых фондов (Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния) на конец 2015 года 

оценивается в объеме 8,7% ВВП (соответствует Закону о бюджете), 

что позволит в 2016 и 2017 годах продолжить финансирование меро-

приятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности.  

Что касается сбалансированности региональных бюджетов, то 

по оценкам Минэкономразвития России, в 2015 году дефицит регио-

нальных бюджетов может составить до 1,3% ВВП (рис.2.2), что явля-

ется существенной нагрузкой на региональные бюджеты. При подго-

товке Закона о бюджете оценка дефицита региональных бюджетов на 

2015 год составляла 0,7% ВВП. Указанный рост дефицита будет обу-

словлен в первую очередь снижением собственных доходов регио-

нальных бюджетов на фоне изменения макроэкономических  

показателей.  
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Рис.2.2. Объем бюджетных фондов РФ на конец года, % ВВП 

В прогнозных оценках учтено увеличение бюджетных кредитов 

регионам в соответствии с планом обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году. Вместе с тем для 

обеспечения сбалансированности региональных бюджетов все равно 

потребуется проведение мер по оптимизации бюджетных расходов 

регионов.  

 

2. Инвестиции в основной капитал. 

Динамика и прогноз объема инвестиций в основной капитал РФ 

представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Динамика и прогноз объема инвестиций в основной ка-

питал Российской Федерации (в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 

 
 

По таблице 2.1 видно, что со второй половины 2012 г. инвести-

ционная активность стала резко замедляться в связи с сокращением 

объема инвестиций компаний инфраструктурного сектора. При этом 

сохранялся рост инвестиционного спроса в конкурентном секторе 

частных компаний. По итогам 2013 года в результате значительного 

ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий (на 

фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и роста издер-

жек, связанного с динамикой оплаты труда) замедлился рост инве-

стиционного спроса и в частном секторе, а динамика инвестиций в 

основной капитал в экономике в целом перешла в область отрица-

тельных значений.  

В 2014 году закрытие внешних рынков капитала и повышение 

стоимости заемных средств предприятий негативно сказалось на ин-

вестиционном климате страны, что привело к сокращению объема 

инвестиций компаний рыночных секторов и усилило негативную 

тенденцию снижения инвестиций в основной капитал в целом  

по экономике. 

Наиболее сильное сокращение инвестиций в основной капитал 

ожидается в 2015 году – на 13,7 процента. Высокая стоимость заем-

ных ресурсов, удорожание импортируемых инвестиционных товаров, 

рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность инве-

сторов приведут к сокращению инвестиций частных компаний на 

15,3% к уровню 2014 года. Основной вклад в снижение внесут такие 

виды деятельности, как строительство и операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, сокращение объема ин-

вестиций в которых наиболее сильно проявится во второй половине 

2015 г., когда текущие объекты будут сданы, а решения о начале  

новых, вероятно, отложены.  
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Рис.2.3. Вклад в прирост инвестиций в основной капитал 

 

Сужение инвестиционного спроса инфраструктурного сектора 

связано с сокращением инвестиционных программ в электроэнерге-

тике (в том числе на фоне удорожания импортируемого оборудова-

ния), нефтегазовом комплексе, в результате стагнации выпуска со 

стороны добывающих производств, и железнодорожном транспорте.  

Жесткие бюджетные ограничения, в свою очередь, будут спо-

собствовать сохранению негативной тенденции сокращения государ-

ственных капитальных вложений. 

 

3. Инфляция. 

По итогам 2014 года потребительская инфляция составила 

11,4%. Она стала набирать темп с августа после введения контрсанк-

ций по ограничению продовольственного импорта, к которым в по-

следующем присовокупился эффект от девальвации рубля, резко уси-

лившийся в конце года на фоне падения рубля в декабре.  

 В декабре темп ежемесячной инфляции, составивший 2,6%, вы-

рос в 2–3 раза против предшествующих месяцев.  

В результате воздействия вышеуказанных факторов во второй 

половине, и особенно в конце года, резко усилилась продовольствен-

ная инфляция. Введение с августа ограничений на продовольствен-

ный импорт из ряда стран ЕС, Норвегии, США и Канады привело к 

сокращению предложения, ослаблению конкуренции и разбалансиро-

ванности рынков. В последние два-три месяца 2014 года  
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инфляционное давление на цены также стала оказывать девальвация 

рубля в условиях ориентации на цены мировых рынков на зерно и ос-

новные виды продовольствия и сохранения значительной доли им-

порта на продовольственных рынках. По итогам года продоволь-

ственная инфляция составила 15,4%, в том числе за октябрь – декабрь 

цены выросли на 6,5% (более 40% от годового роста).  

 

Таблица 2.2 – Потребительская инфляция в 2014 году и вклад  

отдельных факторов, % 

 
 

В связи с продолжающимся переносом эффекта от девальвации 

рубля в конце 2014 года, составившим в 2014 году свыше 70%, в том 

числе за три последних месяца – свыше 40%, в первом полугодии 

2015 г. инфляция сохранится высокой вплоть до начала второго полу-

годия. Также в этот период продолжат оказывать повышающее влия-

ние на инфляцию продовольственные контрсанкции по ограничению 

импорта, однако их влияние на инфляцию будет существенно ниже 

эффекта девальвации.  

По предварительной оценке, в I квартале инфляция в среднем за 

месяц составит 2,2–2,3%. Пик инфляции за годовой период – пример-

но в размере 17–17,5% придется на конец первого – второй квартал. 

При этом во II квартале среднемесячный темп замедлится более чем 

вдвое, до 1%, в условиях стабилизации курса рубля и растущих спро-

совых ограничений. Во втором полугодии рост цен существенно за-

медлится вследствие значительно сжатия платежеспособного спроса 

(рис.2.4).  
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Рис.2.4. Инфляция и вклад основных факторов 

 

К концу 2015 года инфляция составит 12–12,4% (в расчетах 

принято 12,2 процента). В среднем за год инфляция составит 15,8% к 

предыдущему году.  

Основные инфляционные риски превышения данного прогноза 

остаются высокими и связаны с возможным дальнейшим ослаблени-

ем рубля при его волатильной динамике. На этом фоне повышается 

вероятность снижения предложения и сохранения разбалансирован-

ности рынков, что будет оказывать давление на рост цен.  

В 2015 году опережающими темпами продолжат расти цены на 

продовольственные товары, при этом основной рост будет прихо-

диться на первое полугодие. В структуре товарооборота доля импорта 

остается высокой, особенно в межсезонный период до начала нового 

сельскохозяйственного года. Также на удорожание продуктов будут 

влиять цены на экспортно ориентированные сельскохозяйственные 

товары, ориентированные на мировые цены. В связи с этим товарные 

рынки будут находиться в состоянии разбалансированности, в том 

числе из-за регулярных изменений ценовых пропорций между от-

дельными товарными группами.  

Данные факторы будут влиять на удорожание продуктов, преж-

де всего социально значимых, низко эластичных к спросу, в связи с 

чем динамика цен будет опережать инфляцию. Вместе с тем в первом 

полугодии ежемесячная динамика продовольственной инфляции 
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начнет замедляться в связи усилением спросовых ограничений при 

снижении покупательной способности населения.  

Во втором полугодии рост цен на продукты существенно замед-

лится, особенно с началом массированного поступления продукции 

нового урожая и увеличения предложения более дешевой отече-

ственной продукции вследствие импортозамещения.  

На непродовольственные товары в начале года рост цен также 

будет высоким вследствие влияния предшествующего ослабления 

курса рубля, учитывая значительные временные лаги, в том числе из-

за специфики сезонности потребления в связи с высокой  

импортозависимостью. Однако за 2015 год рост цен в данной группе 

товаров будет ниже, чем на продукты под сильным давлением сни-

жения платежеспособности населения. При этом в течение года про-

изойдет изменение структуры импорта в пользу дешевых товаров 

эконом класса.  

На рыночные услуги, оказываемые населению, рост цен в 2015 го-

ду будет отставать от инфляции вследствие снижения платежеспособно-

сти населения и наиболее сильной реакции данного сектора на эти огра-

ничения. Влияние курсовой динамики на темпы роста цен в данном сек-

торе потребительского рынка существенно слабее, чем на товары.  

Предельные параметры роста регулируемых тарифов, оказывае-

мые для населения и для остальных категорий потребителей органи-

зациями инфраструктурного сектора, устанавливаемых на федераль-

ном уровне (газ, электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и 

водоотведение), сохраняются в размерах, определенных в сентябре 

бюджетным вариантом прогноза на 2015 год. На регулируемые тари-

фы организаций ЖКХ в этих условиях рост будет ниже потребитель-

ской инфляции.  

Сохранение параметров роста тарифов организаций инфра-

структурного сектора на 2015 год, индексация которых определялась 

исходя из прогнозируемого в сентябре уровня инфляции на 2014 год 

(7,5%), ниже фактической инфляции (11,4 процента).  

В текущих условиях индексация ниже предшествующей высо-

кой инфляции, в основном из-за удорожания продуктов, будет сни-

жать нагрузку на затраты потребителей и благоприятно влиять на 

экономическую динамику.  

Инфляция издержек в 2015 году, также как и в последние три 

года, и особенно в 2014 году, прогнозируется более низкой, чем на 

потребительском рынке (табл.2.3).  
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Таблица 2.3 – Рост цен в реальном секторе, % 

 
 

В промышленности инфляция в 2015 году будет ниже потреби-

тельской (в 2014 году – в 1,9 раза) вследствие спросовых ограниче-

ний, особенно на товары для инвестиционного сектора. На сырьевые 

товары, торгуемые на внешних рынках (металлы и другие товары 

первого передела), рост внутренних цен будет по-прежнему отставать 

от динамики цен равнодоходности с поставками на экспорт в силу 

высоких ограничений платежеспособности потребителей. В сильно 

импортозависимых производствах, особенно пищевых продуктов, 

рост цен будет выше вследствие значительного удорожания сырья, 

при этом прибыль будет снижаться.  

Дефлятор инвестиций в основной капитал в 2015 году будет 

выше (8,9%) чем в 2014 году (4,8% по оценке), что обусловлено ро-

стом стоимости импортного оборудования из-за падения курса рубля, 

при этом доля импорта будет значительно сокращена. Отставание це-

новой динамики в данном секторе от промышленности сохранится 

при низкой инвестиционной активности, однако оно будет меньше, 

чем в условия отсутствия антикризисных мер.  
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2.4 Финансовая безопасность банковской системы России 

 

В условиях сформировавшейся рыночной экономики банков-

ский сектор выступает как один из важнейших компонентов финан-

совой системы страны. Так, в Концепции развития финансового рын-

ка России до 2020 г. была отмечена его значимая роль в модерниза-

ции экономики Российской Федерации. Действительно, банковский 

сектор играет огромную роль в аллокации ресурсов (т.е. в процессе 

перераспределения ресурсов из финансового сектора в реальный), в 

трансформации сбережений в инвестиции, а также в формировании 

механизмов для реализации основных функций государства. 

Структура рынка банковских услуг может служить своего рода 

индикатором состояния финансовой системы государства, т.к. она 

отражает уровень доверия бизнеса и населения к банковской системе, 

эффективность взаимодействия данной системы с государственными 

структурами, а также позволяет сделать вывод о стабильности эконо-

мики и инвестиционном климате государства.  

Динамика основных показателей российского банковского сек-

тора определяется преимущественно ситуацией на внешних рынках, 

динамикой роста экономики, а также изменением курса рубля. 

На рисунке 2.5 представим динамику количества действующих в 

РФ кредитных организаций за 2010-2014 гг. 

 

 

Рис.2.5. Динамика количества действующих в РФ кредитных 

организаций за 2010-2014 гг. 
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По рисунку видно, что общее число кредитных организаций в 

РФ за 2010-2014 гг. сократилось на 178, в том числе за 2014 г. –  

на 89 (из них 76 банков). Тем снижения за 5 лет – 82,4%.  

Как уже было отмечено, на рынке банковских услуг происходя 

типичные для рынка любого товара или услуги процессы. Одни банки 

выходят на рынок, другие уходят с рынка, идут процессы слияния, 

поглощения и т.д. Однако, в данном случае следует отметить такое 

существенное событие, как увеличение ЦБ РФ норматива по мини-

мально допустимому размеру уставного капитала кредитных органи-

заций со 180 до 300 млн. руб. (с 1 января 2015 г.). Т.е произошло не 

что иное, как повышение барьеров для вступления на рынок. 

Докапитализация банков, как и в предыдущие годы (к 2010 г. 

банки должны были пополнить капитал до 90 млн. руб., к 2012 г. – до 

180 млн. руб.) идет медленно, особенно, если учесть, что в середине 

2014 г. только 136 кредитных организаций обладали уставным капи-

талом, превышающим 300 млн. руб. Общая сумма нехватки капитала 

составляла более 9 млрд. руб. За второе полугодие 2014 г. докапита-

лизироваться удалось менее чем 50 банкам.  

В связи с вышесказанным банки с небольшим капиталом вы-

нуждены либо прибегать к слиянию с более крупными банками (с це-

лью увеличения и сохранения капитала), либо поглощаться крупными 

банками, либо уходить с рынка вследствие невозможности выполнять 

требования ЦБ РФ по размеру уставного капитала. Кроме того, банки 

закрываются и принудительно, в связи с нарушениями законов. 

Очевидно, что сокращение числа кредитных организаций про-

должится и будет происходить за счет ухода с рынка мелких регио-

нальных банков. По нашему мнению, стремление регулятора к повы-

шению эффективности регулирования банковского рынка именно та-

ким образом не вполне оправдано. Возможно, следовало бы лучше 

сориентировать региональные банки на работу с местным малым 

бизнесом и населением. При этом – ограничить размер кредитов и 

вкладов в зависимости от величины уставного капитала. В настоящее 

же время следует констатировать дефицит качественных банковских 

услуг в регионах и ожидать улучшения ситуации нет оснований. 

Проанализируем динамику совокупных активов, объема креди-

тов, депозитов и прочих размещенных средств, а также собственных 

средств (капитала) российских банков (рис.2.6). 
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Рис.2.6. Основные показатели деятельности кредитных организаций  

РФ за 2010-2014 гг. 

 

По рисунку видно, что все основные показатели деятельности 

кредитных организаций РФ в период с 2010 по 2014 гг. росли. Так, 

совокупные активы увеличились за 5 лет на 129,7%, капитал – на 

67,5%, объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств – 

на 119,4%. 

Стоит отметить, что только за 2014 г. прирост совокупных акти-

вов составил 35,2%, а прирост совокупного капитала – 12,2%. Таким 

образом, несмотря на введение антироссийских санкций и структур-

ные проблемы в российской экономике, банковские активы демон-

стрируют не просто уверенный рост, а рост на уровне, который ранее 

наблюдался исключительно в благоприятные периоды. 

Однако, рост совокупного капитала банков значительно отста-

вал от роста активов под риском в связи с обесцениванием россий-

ского рубля. Если бы процесс девальвации продолжился, сумма акти-

вов под риском у многих банков достигла бы критического уровня, 

т.е. нарушился бы норматив достаточности капитала. Укрепление 

рубля в первом квартале 2015 г. вызвало к жизни снижение большин-

ства балансовых показателей банков, в том числе – активов под 

риском. Несмотря на это, улучшение капитализации банков, скорее 

всего, будет временным, т.к. из-за ухудшения состояния экономики 
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ожидается рост дефолтов заемщиков, что неизбежно повлечет за со-

бой рост отчислений в резервы и убытки. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что надежность 

банковской системы РФ в настоящее время снижается в силу ее вы-

сокой валютизации и «раздувания» активов вследствие девальвации 

рубля.  

Одной из важнейших характеристик любого рынка является ак-

тивность (интенсивность) конкуренции. Для того, чтобы оценить 

конкуренцию на рынке банковских услуг принято использовать ко-

эффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который рассчитывается 

как сумма квадратов удельных весов заданного показателя в общем 

объеме показателя банковского сектора и показывает, какое место 

(какую долю) на данном рынке занимают продавцы, владеющие ма-

лыми долями. По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выде-

ляют три типа рынка:  

- низкоконцентрированные – при HHI < 1,0;  

- умеренноконцентрированные – при 1,0 < HHI < 1,8;  

- высококонцентрированные – при HHI > 1,8. 

 На основании данных, представленных в Отчетах о развитии 

банковского сектора и банковского надзора за 2012 и 2014 годы, 

сформируем сводную диаграмму значений индекса Херфиндаля-

Хиршмана (рис. 2.7) по следующим показателям: 

- совокупные активы; 

- объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставлен-

ных нефинансовым организациям – резидентам; 

- объем вкладов физических лиц; 

- совокупный капитал. 
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Рис.2.7. Показатели концентрации банковского сектора РФ 

(индексы Херфиндаля-Хиршмана) в 2010-2014 гг. 

 

По рисунку видно, что концентрация банковского сектора РФ в 

2010-2014 гг. по основным группам активов и обязательств находи-

лась на среднем уровне при наличии тенденции к росту (за исключе-

нием рынка вкладов). За 2014 г. индекс концентрации активов увели-

чился с 0,107 до 0,108, индекс концентрации капитала – с 0,098 до 

0,103, индекс концентрации кредитов нефинансовым организациям – 

резидентам – с 0,131 до 0,144. Таким образом, можно сделать вывод, 

что концентрация банковской деятельности в РФ находится на сред-

нем уровне, что соответствует рынкам с высокой степенью конкурен-

ции (олигополистическим рынкам). 

Таким образом, рынок банковских услуг РФ развивается под 

давлением негативных явлений, происходящих в российской эконо-

мике. Его основными чертами можно назвать высокий уровень валю-

тизации и монополизации, наличие региональных диспропорций и 

устойчивую тенденцию к сокращению числа действующих на нем 

кредитных организаций. 

Одной из важнейших характеристик рынка банковских услуг РФ 

является его институциональная структура, а точнее структура ин-

ститутов – непосредственных участников кредитных отношений, и 

институтов, организующих эти отношения (рис. 2.8). 
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Рис.2.8. Институциональная структура банковской системы РФ 

 

По рисунку видно, что институциональная структура банков-

ской системы РФ имеет двухуровневую систему. Первый уровень 

представлен Банком России и Государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов», которое осуществляет выплату 

вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового 

случая, ведет реестр банков-участников системы страхования вкла-

дов, управляет средствами фонда страхования вкладов. На втором 

уровне находятся коммерческие банки, небанковские кредитные ор-

ганизации, «Внешэкономбанк», представительства иностранных бан-

ков, а также институты банковской инфраструктуры. 

В структуре российского банковского сектора традиционно вы-

деляют шесть основных групп кредитных организаций: 

1) банки, контролируемые государством; 

2) банки, контролируемые иностранным капиталом; 

3) крупные частные банки; 

4) средние и малые банки Московского региона; 

5) региональные средние и малые банки; 

6) небанковские кредитные организации. 

Институциональную структуру банковского сектора РФ по со-

стоянию на 01.01.2015 г. и представим ее графически на рис. 2.9. 
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юзы и ассоциации, Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию и его дочерние структуры, бюро кредитных 

историй, а также их союзы и ассоциации) 
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Рис.2.9. Институциональная структура банковского сектора РФ по состоя-

нию на 01.01.2015 г. 

 

Видно, что в структуре банковского сектора преобладают сред-

ние и малые банки регионов (34%), а также средние и малые банки 

Московского региона (31%). При этом на их долю приходится соот-

ветственно 1,4 и 1,6% совокупных активов и 2,4 и 2,9% совокупного 

капитала. 17% всех кредитных организаций приходится на крупные 

частные банки, доля в совокупных активах которых составляет 

28,3%, доля в совокупном капитале – 24,4%. Банки, контролируемые 

иностранным капиталом, составляют 9% от общего числа кредитных 

организаций, с долей в активах – 9,8%, в капитале – 12,4%. Удельный 

вес небанковских организаций – 6%, их доля в активах и капитале 

банковского сектора незначительна.  

Следует обратить внимание на банки, контролируемые государ-

ством. При доле в банковском секторе, составляющей 3%, они вла-

деют 58,5% совокупных активов и 57% совокупного капитала. Это 

говорит о высокой роли государства в развитии банковского сектора 

РФ. 

Если проанализировать динамику численности отдельных групп 

кредитных организаций, то можно сделать вывод, что сокращение 

происходит всего за счет ухода с рынка средних и малых банков (как 

Московского, так и иных регионов). За 2010-2014 гг. прекратили свое 

существование в общей сложности 149 таких банков. Сократилось и 

количество иностранных банков – со 108 до 78. При этом количество 

крупных частных банков увеличилось на 8 и на 01.01.2015 г. состави-
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ло 139 организаций. Количество государственных банков стабильно 

(сократилось за 5 лет на 1 организацию). 

Все вышеизложенное позволяет подтвердить вывод о высоком 

уровне монополизации рынка банковских услуг РФ. 

На основе данных Банка России об объемах кредитов, депозитов 

и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, фи-

зическим лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг. (см. 

Приложение 1) рассчитаем структуру кредитного рынка РФ по типам 

заемщиков (см. Приложение 2). 

 Структура рынка рублевых кредитов на 01 января 2011 и 2015 

годов представлена на рис.2.10, структура кредитов в иностранной 

валюте на те же даты – на рис.2.11. 

 

  

Рис.2.10. Структура рублевых кредитов в РФ 

 

На рынке рублевого кредитования в РФ преобладают кредиты 

юридическим лицам. Их доля на 01 января 2011 г. составляла 69%, на 

01 января 2015 г. – 60%. То есть за анализируемый период произошло 

снижение удельного веса кредитов организациям в пользу кредитов 

физическим лицам. Доля последних выросла за тот же период с 24 до 

31%. На 2 п.п. возросла и доля межбанковских кредитов. Таким обра-

зом, в настоящее время практически 1/3 потребителей рублевых кре-

дитов в РФ – это физические лица, которые все интенсивнее пользу-

ются банковскими услугами, особенно с началом массового исполь-

зования кредитных карт. 
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Рис.2.11. Структура кредитов в иностранной валюте 

 

На рынке рублевого кредитования в РФ преобладают кредиты 

юридическим лицам. Их доля на 01 января 2011 г. составляла 69%, на 

01 января 2015 г. – 60%. Т.е. за анализируемый период произошло 

снижение удельного веса кредитов организациям в пользу кредитов 

физическим лицам. Доля последних выросла за тот же период с 24 до 

31%. На 2 п.п. возросла и доля межбанковских кредитов. Таким обра-

зом, в настоящее время практически 1/3 потребителей рублевых кре-

дитов в РФ – это физические лица, которые все интенсивнее пользу-

ются банковскими услугами, особенно с началом массового исполь-

зования кредитных карт. 

Что касается рынка кредитов в иностранной валюте, то здесь 

доля населения очень невысока (6% на 01 января 2011 г. и всего 2% 

на 01 января 2015 г.). Основная масса кредитов приходится на юри-

дических лиц (63-71%), третья часть приходится на межбанковские 

кредиты. Следует отметить, что в 2015 г. стоит ожидать дальнейшего 

снижения доли кредитования физических лиц в связи с событиями 

2014 г. Дело в том, что девальвация российского рубля привела прак-

тически к троекратному увеличению кредитной нагрузки по валют-

ным кредитам. И самыми незащищенными в данной ситуации оказа-

лись именно физические лица, которые при заключении кредитного 

договора сделали выбор в пользу валютного кредита из-за более низ-

кой по сравнению с рублевыми кредитами процентной ставки. Дан-

ную ситуацию банкам следует обязательно учитывать при разработке 
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продуктов для населения, в том числе путем включения в договор 

условий реструктуризации долга при колебаниях валютных курсов. 

Однако, наиболее крупной группой заемщиков являются орга-

низации. Именно на эту группу сориентированы продуктовые линей-

ки российских банков, предлагая бизнесу кредиты на пополнение 

оборотных средств, инвестиционные и ипотечные кредиты, автокре-

диты и т.д. Проанализируем структуру кредитов юридическим лицам 

по срочности, чтобы получить представление о преимущественных 

целях их привлечения (рис.2.12). 

 

  

Рис.2.12. Структура кредитов (в валюте РФ и иностранной валюте) юридиче-

ским лицам по срочности погашения  

 

Видно, что совокупная доля краткосрочных кредитов (до полу-

года) возросла с 11,8 до 13,3%. Чаще всего такими кредитами пред-

приятия пользуются для возмещения дефицита оборотных средств, 

т.е. на текущую деятельность. Доля кредитов, привлекаемых на срок 

от полугода до 1 года, снизилась с 18 до 11%. Скорее всего, это мож-

но объяснить тем, что для восполнения оборотных активов такие кре-

диты привлекать уже менее выгодно, а для покупки основных фон-

дов – не всегда такой срок достаточен. То же можно сказать и о сни-

жении доли кредитов на срок от 1 до 3 лет (с 29 до 23%). Обратная 

сторона – это увеличение доли долгосрочных кредитов (на срок свы-

ше 3 лет). Причин тому множество: активизация инвестиционной де-

ятельности, необходимость обновления устаревшего фонда машин и 

оборудования, рост популярности ипотечного кредитования и т.д. 

Бизнес сегодня предпочитает более длительный срок погашения кре-

дитов, зачастую прибегая, если это возможно, к отсрочке выплат 

До 30 
дней 

2% 

От 31 до 
90 дней 

3% 

От 91 до 
180 дней 

4% 

От 181 
дня до 1 

года 
18% 

От 1 
года до 

3 лет 
29% 

Свыше 3 
лет 
44% 

На 01.01.2011 г. 

До 30 
дней 

6% 

От 31 до 
90 дней 

2% 

От 91 до 
180 дней 

3% 

От 181 
дня до 1 

года 
11% 

От 1 
года до 

3 лет 
23% 

Свыше 3 
лет 
55% 

На 01.01.2015 г. 



66 

суммы основного дола, прекрасно осознавая основной постулат тео-

рии временной стоимости денег: сегодняшний рубль всегда дороже 

завтрашнего. Банки относят такие кредиты к наиболее рискованным, 

также осознавая нестабильность экономических условий и пытаясь 

покрывать свои риски за счет высоких процентных ставок. 

На основании сведений об объемах кредитования юридических 

лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по 

видам экономической деятельности и отдельным направлениям ис-

пользования средств за 2010-2014 гг. (см. Приложение 3) рассчитаем 

структуру кредитного рынка РФ в разрезе отраслей экономики (см. 

Приложение 4) и представим ее графически на рис.2.13. 

 

Рис.2.13. Структура кредитного рынка РФ в разрезе отраслей экономики  

в 2010-2014 гг., % 

 

По рисунку видно, что основным потребителем кредитных услуг 

банков выступают торговые предприятия. На них на 01 января 2010 г 

приходилось 23,37% всей задолженности, а на 01 января 2014 г. – уже 

28,03%. Около 15% долга приходится на предприятия обрабатываю-

щей промышленности, около 6% – на строительные организации. Та-

кая структура говорит о неэффективном использовании кредитных 

ресурсов в масштабах экономики. В идеале они призваны обеспечи-

вать развитие наиболее важных отраслей, обуславливающих  
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экономическую безопасность страны (сельского хозяйства, обрабаты-

вающих производств и т.д.), а не обеспечивать торговлю.  

Возвращаясь к кредитованию физических лиц, отметим, что ин-

формация по направлениям использования населением кредитных 

средств Банком России не предоставляется, поэтому анализ структу-

ры потребительского кредитного рынка представляется затрудни-

тельным. Полагаясь на различные источники, можно сформировать 

примерную структуру, которая сложилась в 2014 г. (рис. 2.14). 

 

Рис.2.14. Структура потребительского кредитного рынка в 2014 г., % 

 

По рисунку видно, что половина кредитов, предоставленных фи-

зическим лицам была выдана на неопределенные цели; 27% составили 

ипотечные кредиты; примерно по 9% приходится на автокредиты и 

кредитные карты. Отметим, что рынок ипотечного кредитования в 

России в последние годы рос значительными темпами, при этом неза-

медлительно реагируя на негативные явления в экономике. Начиная с 

2010 г., средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам колебалась 

около отметки в 12%. То есть именно такой уровень обеспечивал еже-

годный прирост ипотечного рынка, удовлетворяя потребность россий-

ской экономики в так называемых «длинных» деньгах. 

17 марта 2015 г. Правительство РФ поддержало предложение 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по субсидированию ипотечной ставки до 

12%. При этом Сбербанк решил снизить ставку по субсидируемой 

ипотеке до 11,9%. Критерии выдачи субсидируемых кредитов оста-

лись прежними (первоначальный взнос 20%, максимальный срок кре-

дита – 30 лет). При этом жилье должно быть приобретено у юридиче-

ских лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках  
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214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости». Субсидируя процентную став-

ку по ипотеке, Правительство РФ достигает нескольких целей 

(рис.2.15). 

 

 
Рис.2.15. Цели субсидирования процентной ставки по  

ипотечным кредитам 

 

Таким образом, решение о субсидировании процентной ставки – 

это мера по стабилизации ситуации в российской экономике за счет 

создания «длинных» денег (ипотека позволяет аккумулировать весо-

мый объем денежных средств в долгосрочном периоде). Кроме того, 

это и мера поддержки граждан, и мера поддержки жилищного строи-

тельства. За счет такой «комлексности» данная мера представляется 

разумной и позволяет ожидать от ее реализации устойчивого положи-

тельного эффекта.  

Проанализируем также и структуру рынка депозитов (см. При-

ложение 5, рис.2.16), рассчитанную на основе данных об общей сум-

ме банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в 

рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах за 2010-2014 гг. 

(см. Приложение 6). 
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Рис.2.16. Структура рынка депозитов РФ в 2010-2014 гг. 

 

Анализируя рисунок 2.16, приходим к выводу, что на рынке де-

позитов РФ преобладают рублевые депозиты физических лиц, доля 
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г. до 45,91% на 01 января 2015 г.). Чуть менее четверти всего объема 

депозитов приходится на рублевые депозиты организаций. Доля де-

позитов в иностранной валюте и драгоценных металлах довольно 

ощутимо выросла в 2014 г., составив в общей сложности около 32% 

от всего объема вкладов. Это связано с динамикой валютных курсов 

последнего года и ростом недоверия к отечественной валюте. 

Что касается объемов депозитов, то за 2010-2014 гг. они вырос-

ли более, чем в 2 раза, причем наиболее существенно росли депозиты 

именно в иностранной валюте. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие вы-

воды. 

Во-первых, на развитие рынка банковских услуг РФ оказывают 
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жилья, автомобилей и удовлетворения прочих нужд. Все более проч-

но входят в российскую действительность кредитные карты банков. 

В-третьих, рынок депозитных услуг РФ также развивается. Ос-

новным потребителем здесь в отличие от кредитного рынка выступа-

ет население. Отмечено, что в последний год растет объем депозитов 

в иностранной валюте и драгоценных металлах в связи с девальваци-

ей российского рубля. 

В целом видно, что рынок банковских услуг достаточно подви-

жен и гибко реагирует на конъюнктурные изменения. Однако, высо-

кий уровень рисков как со стороны банков, так и со стороны потре-

бителей их услуг, требует понимания и изучения наиболее важных 

факторов, влияющих на структуру данного рынка. 

Для установления наличия, степени и направления влияния от-

дельных факторов на структуру рынка банковских услуг необходимо 

оценить совместную динамику показателей объемов той или иной 

услуги и факторов, предположительно на них влияющих. 

Рассмотрим влияние на рынок банковских услуг такого доволь-

но нового регулятора как ключевая ставка. Данная ставка была вве-

дена Банком России 13 сентября 2013 г. в рамках реализации ком-

плекса мер по совершенствованию системы инструментов денежно-

кредитной политики (с целью таргетирования инфляции). 

Слово «таргетирование» происходит от английского «target» 

(цель, мишень) и «targeting» (установление целевых ориентиров и 

стремление их достичь). Таким образом, таргетирование представляет 

собой регулирование уровня инфляции в стране с помощью установ-

ления целевых ориентиров роста денежной массы и других показате-

лей для достижения планируемых результатов. В рамках таргетиро-

вания устанавливаются пределы роста нескольких показателей, выра-

батываются способы воздействия на эти показатели и достигается 

контроль над уровнем инфляции. 

Ключевая ставка Банка России введена путем унификации про-

центных ставок по операциям предоставления и абсорбирования лик-

видности на аукционной основе на срок 1 неделя.  

Банк России принял решение использовать ключевую ставку в 

качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной 

политики, что должно способствовать улучшению понимания субъ-

ектами экономики принимаемых Банком России решений.  

В настоящий момент ключевая ставка является ставкой, по ко-

торой ЦБ России предоставляет кредиты коммерческим банкам.  
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Исторически, эту роль выполняла ставка рефинансирования, однако, 

в настоящий момент она служит в основном для определения процен-

тов по банковским депозитам и прочим денежным расчетам. К 1 ян-

варя 2016 года Банк России планирует скорректировать ставку рефи-

нансирования до уровня ключевой ставки. До указанной даты ставка 

рефинансирования имеет второстепенное значение. 

Роль изменения ключевой ставки в той или иной мере ощутили 

все в нашей стране. На протяжении кризисного 2014 г. ключевая 

ставка менялась 5 раз, за 5 месяцев 2015 г. – 3 раза (рис.2.17). 

 

 

Рис.2.17. Динамика ключевой ставки, % 

 

Вторым фактором, влияние которого на структуру банковского 

рынка РФ следует оценить, является курс доллара США. Действи-

тельность такова, что российский рубль находится в зависимости от 

мировых цен на нефть: при снижении цен рубль начинает стреми-

тельно обесцениваться по отношению к доллару, что мы наблюдали 

во второй половине 2014 г. – первом квартале 2015 г. В настоящее 

время цены на нефть стабилизировались, рубль несколько укрепился, 

однако, это негативно отражается на наполняемости бюджета РФ, за-

висящего от объемов валютной выручки. Именно поэтому ЦБ РФ 

предпринимает усилия (манипулируя ставками РЕПО и ключевой 

ставкой) по удержанию курса рубля на отметке около 55 руб. за 1 

долл. США. 

Динамику курса доллара США за период существования ключе-

вой ставки представим на рис.2.18. 
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Рис.2.18. Курс доллара США, руб. за 1 долл. 

 

По рисунку 16 видно, что динамика курса доллара в целом по-

вторяет динамику ключевой ставки. 

В качестве третьего фактора выбираем уровень инфляции.  

Формируем таблицу с исходными данными (см. Приложение 6) 

и посредством использования Пакета анализа ППП MS Excel (ин-

струмент «Корреляция») строим корреляционную матрицу (см. При-

ложение 7). 

Матрица представляет собой совокупность парных коэффициен-

тов корреляции (r), посредством которых оценивается теснота связи 

между двумя величинами. Коэффициент корреляции изменяется от 

+1 до –1, достигая значения +1, когда показатели полностью положи-

тельно коррелируют между собой, и (–1), когда показатели коррели-

руют между собой полностью отрицательно.  

На основе полученной корреляционной матрицы сформулируем 

выводы относительно влияния отдельных факторов на структуру 

рынка банковских услуг РФ. 

1. Как и следовало ожидать, между ключевой ставкой и средне-

взвешенными ставками по кредитам и депозитам существует сильная 

связь (r = 0,69-0,87). Изменение ключевой ставки вызывает немед-

ленное повышение ставок по кредитам (и это в полной мере обосно-

вано), а также рост ставок по вкладам. 

2. Курс доллара очень сильно коррелирует со ставками по кре-

дитам и депозитам организаций (r > 0,9), т.е. удорожание доллара 
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объясняется повышением рискованности осуществления хозяйствен-

ной деятельности в условиях девальвации российской валюты. Влия-

ние на ставки для населения также оценивается как сильное, но вы-

ражено гораздо менее существенно. 

3. Неожиданным является тот факт, что ставки по кредитам и 

депозитам чрезвычайно слабо увязаны с объемами кредитного и де-

позитного рынков. Причем по матрице видно, что рост ставок не все-

гда приводит к снижению объемов кредитования, наблюдается и об-

ратная динамика. Наиболее существенно рост курса доллара сказыва-

ется на объеме кредитования предприятий обрабатывающей про-

мышленности и торговли. При этом зависимость прямая. Возможно, 

здесь сказывается ситуация с импортозамещением: в условиях подо-

рожания импортных товаров начинают развиваться отечественные 

отрасли и, прежде всего, реагирует именно легкая промышленность.  

4. Рост курса доллара приводит к снижению объемов кредитов в 

иностранной валюте из-за негативных и волне обоснованных ожида-

ний заемщиков относительно дальнейшей динамики курсов валют. 

В целом же следует отметить присутствие большой доли сти-

хийности в формировании структуры рынка банковских услуг РФ, 

что может свидетельствовать о недостаточной степени финансовой 

грамотности как среди представителей бизнеса, так и среди населе-

ния. Объемы долга растут из-за попыток решать финансовые пробле-

мы за счет заемных средств, при этом заемщики далеко не всегда 

верно оценивают свои возможности. Отсюда, рост просроченной за-

долженности и, как следствие, снижение устойчивости всей финансо-

вой системы страны. Все это требует внимания со стороны государ-

ства, учитывая опыт США 2007-2008 гг., когда в стране разразился 

настоящий ипотечный кризис. Таким образом, эффективный, но не 

чрезмерный контроль государства – залог стабильного развития бан-

ковской системы РФ. 

 

 

2.5 Методы совершенствования  

системы финансовой безопасности России 

 

В современных условиях в России используются следующие пу-

ти совершенствования системы финансовой безопасности: 

 установление пределов иностранного участия в капитале оте-

чественных организаций; 
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 отраслевые ограничения (ограничение или запрещение до-

ступа иностранных инвестиций в отрасли, признаваемые особо важ-

ными для экономического и социо-культурного развития государ-

ства); 

 меры в отношении кампаний, осуществляющих ограничи-

тельную деловую политику, искажающую условия конкуренции; 

 требования в области производства, использования местных 

компонентов, передачи технологий и т.п.; 

 разработка действенных систем контроля привлечения и ис-

пользования средств иностранных заимствований. 

Отмечается стремление иностранного финансового капитала 

оказывать влияние на направленность и темпы реализации важней-

ших российских государственных программ в области обороны, 

науки и техники, вытеснить продукцию России с международного 

рынка вооружений и военной техники, получить неограниченный до-

ступ к стратегическим минерально-сырьевым ресурсам нашей стра-

ны, современным технологиям, навязать контракты на поставку уста-

ревших и экологически вредных производств и технологий.  

Все эти факторы весьма негативно влияют на состояние защи-

щенности экономики России и в современных условиях требуют вне-

сения серьезных коррективов в организацию системы обеспечения 

финансовой безопасности России, а также в отечественное законода-

тельство (в частности, необходимо внесение изменений в закон о гос-

ударственной тайне и принятие закона о коммерческой тайне).  

Для обеспечения финансовой безопасности России нужно со-

здать и принять Финансовую доктрину, в которой в качестве основ-

ной задачи должно фигурировать создание качественной, суверенной 

финансово-банковской системы, основной функцией которой должно 

быть обеспечение финансовой самодостаточности и безопасности 

государства.  

Система должна обеспечивать решение следующих задач:  

 создание полноценной национальной валюты и поддержание 

ее в стабильном и конкурентоспособном состоянии; 

 насыщение экономики и рынка денежной массой в объеме, 

необходимом для их полноценного функционирования и развития; 

 создание условий обеспечивающих интенсивное образование 

конкурентоспособного национального финансового капитала номи-

нированного в национальной валюте; 
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 обеспечение в среднесрочной перспективе (5-10 лет) финан-

сового паритета с основными конкурентами России, в перспективе – 

доминирования на мировом рынке капиталов.  

Следует отметить, что Россия обладает уникальными возможно-

стями, способными обеспечить ей такое положение. В первую оче-

редь это ее огромные богатства, большинство которых, в отсутствие 

необходимых для этого правовой базы и инфраструктуры, не вовле-

чены в процесс экономических отношений и не создают добавленной 

стоимости, что существенно снижает эффективность национальной 

экономики в целом.  

 

 

ГЛАВА 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Теоретические аспекты обеспечения  

финансовой безопасности региона 

 

Говоря о финансовой безопасности региона, отметим, что она 

предопределяется взаимосвязью и взаимообусловленностью элемен-

тов логической «цепочки безопасности» (потребность – интерес – 

фактор дестабилизации – угроза – противодействие), составляющих 

содержание проблемы финансовой безопасности. Она представляет 

собой финансовые отношения по защите интересов всех элементов 

финансовой системы региона с учетом качественно-количественных 

особенностей угроз финансовой безопасности региона и факторов, 

ограничивающих способности региона к саморазвитию. При этом ре-

гиональные интересы должны коррелировать с целями оптимального 

регионального развития государства.  

Схема обеспечения финансовой безопасности региона должна 

учитывать особенности системы обеспечения финансовой безопасно-

сти (рис.3.1). 
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Рис.3.1. Обеспечение финансовой безопасности региона 

 

Руководствуясь многогранностью финансовой безопасности и 

спецификой ее обеспечения, в качестве стратегических направлений 

финансовой безопасности региона целесообразно рассматривать 

направления, представленные в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Степень приоритетности направлений обеспечения фи-

нансовой безопасности региона  

 
 

При этом степень приоритетности направления обеспечения фи-

нансовой безопасности должна определяться следующими  

критериями:  

1) уровнем объекта, для которого выделяются приоритеты (лич-

ность, общество, хозяйствующий субъект, регион, государство);  
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2) уровнем напряженности (критичности) развития объекта;  

3) уровнем развития финансовой системы объекта;  

4) уровнем напряженности (критичности) в развитии компонен-

тов финансовой системы объекта.  

Следует отметить, что, позиционируемые направления укрепле-

ния финансовой устойчивости и обеспечения финансовой безопасно-

сти, должны основываться и руководствоваться актуальными как для 

региона, так и для государства проблемами и стратегическими зада-

чами, закрепленными в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике, Бюджетной стратегии Российской 

Федерации на период до 2023 года, Стратегии развития финансового 

рынка Российской Федерации на период до 2020 года и основных 

направлениях бюджетной и налоговой политик на среднесрочную 

перспективу.  

Учитывая то, что важнейшей предпосылкой и условием для 

формирования новой модели экономического роста, является долго-

срочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, со-

ответственно, государственные бюджеты должны стать бюджетами, 

посредством которых решаются задачи выхода на траекторию устой-

чивого посткризисного развития, сокращения дефицита, снижения 

зависимости от конъюнктурных доходов, создания условий для раз-

вития и модернизации экономики, как государства, так и его террито-

рий, повышения уровня и качества жизни, укрепления безопасности, 

повышения эффективности и прозрачности государственного управ-

ления.  

Как указано в Бюджетном послании, необходима концентрация 

расходов на приоритетных направлениях, прежде всего, связанных с 

улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных 

проблем, повышением качества государственных и муниципальных 

услуг, стимулированием инновационного развития страны, в том 

числе исходя из:  

 безусловного исполнения законодательно установленных 

обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере 

социальной защиты населения, включая пенсионное обеспечение во-

еннослужащих;  

 обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

 индексации фондов оплаты труда работников федеральных 

государственных учреждений, денежного содержания (заработной 
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платы) судей и прокурорских работников, федеральных государ-

ственных гражданских служащих, денежного довольствия военно-

служащих и приравненных к ним лиц, и выплат, зависящих от разме-

ра денежного довольствия;  

 обеспечения реализации программ модернизации здраво-

охранения и образования;  

 поддержки инновационного и инвестиционного развития.  

Приоритетами в бюджетной политике можно определить:  

 интеграцию бюджетного планирования в процесс формиро-

вания и реализации долгосрочной стратегии развития, в том числе, и, 

прежде всего  

 путем полномасштабного внедрения программно-целевого 

принципа организации деятельности органов исполнительной власти 

и, соответственно, программных бюджетов;  

 улучшение условий жизни человека, адресное решение соци-

альных проблем, повышение качества государственных и муници-

пальных услуг, стимулирование инновационного развития;  

 повышение отдачи от использования государственных расхо-

дов, в том числе за счет формирования рациональной сети государ-

ственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения ка-

чества оказываемых ими услуг.  

 

 

3.2 Модель финансовой безопасности Кировской области 

 

3.2.1 Экономический рост Кировской области и его качество 

 

В макроэкономике для обозначения экономического роста стра-

ны применяют показатель валового внутреннего продукта (ВВП), а 

для экономического роста региона – показатель валового региональ-

ного продукта (ВРП). По своему экономическому содержанию ВРП 

примерно соответствует показателю ВВП, рассчитанному производ-

ственным методом на федеральном уровне. 

ВРП определяется как сумма добавленной стоимости единиц-

резидентов данного региона. К резидентам региональной экономики 

относятся все корпорации, квазикорпорации или домашние хозяй-

ства, имеющие центр экономического интереса на экономической 

территории данного региона. Если предприятие, осуществляющее 

экономическую деятельность на территории данного региона, являет-
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ся филиалом головной корпорации, находящейся в другом регионе, 

то оно является резидентом данного региона.  

Информационная база, на основе которой строится расчет вало-

вого регионального продукта, практически идентична информацион-

ной базе федерального уровня, так как сводная статистическая отчет-

ность формируется исходя из данных, получаемых от регионов.  

В связи с этим алгоритм расчета валового регионального продукта 

(ВРП) совпадает с алгоритмом расчета валового внутреннего  

продукта. 

Вместе с тем, методология расчета ВРП отличается от методо-

логии расчета ВВП. При расчете ВРП не учитывается ряд элементов, 

которые включает в себя ВВП. Элементы, не включаемые в ВРП, 

можно объединить в четыре группы: 

 добавленная стоимость отраслей, оказывающих коллектив-

ные нерыночные услуги обществу в целом (государственное управ-

ление, оборона, международная деятельность и т.д.); 

 добавленная стоимость услуг финансовых посредников  

(в первую очередь банков), деятельность которых редко ограничива-

ется строго отдельными регионами; 

 добавленная стоимость услуг внешней торговли, которые во 

многих случаях можно получить только на федеральном уровне; 

 часть налогов, в частности – налоги на импорт и экспорт, ко-

торые невозможно учесть на региональном уровне. 

Необходимость ответственного отношения к расчетам ВРП вы-

звана важностью данного показателя, так как в настоящее время ВРП 

используется в качестве основного агрегата для распределения 

средств Фонда Финансовой поддержки субъектов РФ. На основе это-

го показателя осуществляется расчет валовых налоговых ресурсов 

(ВНР) (после вычленения ЗАТО, умножения на индекс цен, коррек-

тировки по факту сбора налогов). Все вышеуказанные работы осу-

ществляются в годовом режиме. Периодичность разработки и пред-

ставления данных по ВРП закреплены в Регламенте, принятым Гос-

комстатом России, Министерством экономики России и Министер-

ством финансов России. 

Для наблюдения внутригодовой динамики развития экономики 

региона предусмотрен расчет темпа изменения объемов производства 

базовых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, розничная торговля и общественное питание,  
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транспорт), которые в структуре производства регионов составляют 

от 60% до 80%. 

Стадия производство характеризуется показателями валового 

выпуска, промежуточного потребления и валового регионального 

продукта. Валовой региональный продукт рассчитывается путем 

суммирования валовых добавленных стоимостей секторов или отрас-

лей экономики, рассчитывается в рыночных ценах, т.е. включая чи-

стые налоги на продукты и импорт.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ номинальный ВРП Кировской области в 2014 г. составил 238 

695млн. руб., что выше уровня 2013 г. на 13 125 млн. руб. или на 

5,82% (рис.3.2). 

  

 
Рис.3.2. Валовой региональный продукт Кировской области  

в текущих ценах, млрд. рублей 

 

Однако этот рост обусловлен влиянием двух факторов – ростом 

цен и изменением физического объема производства. Поэтому более 

адекватно динамику результатов регионального производства отра-

жает показатель «Реальный ВРП», исчисляемый в сопоставимых це-

нах. При этом рассматриваются два показателя: 

1) Дефлятор ВРП – отношение объема ВРП, исчисленного в 

фактически действовавших ценах, к объему ВРП, исчисленному в по-

стоянных ценах базисного периода. В отличие от индекса цен на то-

вары и услуги, индекс-дефлятор ВРП характеризует суммарное изме-

нение цен на добавленную стоимость, созданную во всех отраслях 

экономики. 
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2) Индекс физического объема ВРП – относительный показа-

тель, характеризующий изменение объема ВРП в текущем периоде по 

сравнению с базисным. Этот индекс показывает, на сколько увели-

чился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние изменения 

цен). 

Динамика указанных индексов представлена на рис.3.3. 

 

 
 

Рис.3.3. Динамика индекса-дефлятора и индекса физического  

объема ВРП Кировской области,% 

 

Используя индекс-дефлятор, рассчитаем реальный ВРП по фор-

муле: 

ВРПреал =
ВРПномин

Индекс−дефлятор
. 

 

Динамику реального ВРП представим на рис.3.4. 

Видно, что влияние инфляции является более существенным, 

чем рост физического объема ВРП Кировской области.  

Кировская область обладает достаточно мощным экономиче-

ским потенциалом, развитой промышленностью и сельским хозяй-

ством. В области расположены крупные научные организации и про-

изводственные предприятия биотехнологической индустрии, маши-

ностроения, металлургии, химической, нефтехимической, пищевой 

промышленности. 
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Рис.3.4. Реальный ВРП Кировской области, млрд. рублей 

 

Структура экономики Кировской области на протяжении по-

следних лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес тради-

ционно принадлежит обрабатывающим отраслям промышленности, 

сельскому и лесному хозяйству. Значительную долю занимают 

транспорт, связь, торговля и операции с недвижимым имуществом 

(рис.3.5). 

 

 
Рис.3.5. Структура ВРП Кировской области  

по видам экономической деятельности 
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Индексы выпуска товаров и услуг по базовым видам экономиче-

ской деятельности Кировской области представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности Кировской области, в % к соответству-

ющему периоду предыдущего года 

 
 

По итогам января-декабря 2014 года индекс промышленного 

производства в области по отношению к соответствующему периоду 

2013 года составил 103,2%. Положительный темп роста обусловлен 

увеличением объема работ в энергетическом комплексе, индекс про-

изводства в котором составил 109,7%. Индекс в обрабатывающих 

производствах составил 102%. Снижение объема производства 

наблюдается по добыче полезных ископаемых – 90,5%. Объем отгру-

женной промышленной продукции, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами увеличился на 11,1% к соответствующему перио-

ду 2013 года и составил 183,2 млрд. рублей. 

Индекс обрабатывающих производств (81,6% промышленной 

продукции области) составил 102%. Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг – 149,4 млрд. рублей (110,5% к аналогич-

ному периоду 2013 года). 

Энергетический комплекс по итогам января-декабря 2014 года в 

структуре промышленного производства области занимал 17,9% 

(объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг – 32,9 

млрд. рублей или 114% к соответствующему периоду 2013 года). Ин-

декс производства по виду деятельности «Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды» – 109,7%. Производство, переда-

ча и распределение электроэнергии возросли на 18,1%, производство 

пара и горячей воды (тепловой энергии) – на 0,2%. Услуги по распре-

делению газообразного топлива снизились на 3,1%. 

За период с начала 2014 года предприятиями энергетического 

комплекса выработано 4,8 тыс. Гигаватт-часов электроэнергии 

(118,1% к соответствующему периоду 2013 года), 12,7 млн. Гкал теп-

ловой энергии (100,7%). 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-

ство», за январь-декабрь 2014 года составил 26,9 млрд. рублей, ин-

декс физического объема составил 96,4%.  

В январе-декабре 2014 года в Кировской области введено в экс-

плуатацию 688 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 41,2% пре-

вышает уровень аналогичного периода прошлого года (в сопостави-

мых ценах), в том числе ИЖС – 248,9 тыс. кв. метров, что составляет 

182,4% к периоду прошлого года. В сельской местности введено 

158,2 тыс. кв. м общей площади жилья (172% к уровню прошлого го-

да), в городской местности – 529,8 тыс. кв. м общей площади жилья 

(134,1% к уровню прошлого года). 

Всего построено 2421 здание жилого назначения, из них населе-

нием – 2171. 

По итогам января-декабря 2014 года объем продукции сельского 

хозяйства составил 34225,1 млн. рублей, что на 9,1% превышает уро-

вень прошлого года в сопоставимых ценах. При этом прирост про-

дукции растениеводства составил 21,6%, животноводства – 0,6%. 

Оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и предоставление услуг в этих областях» за январь-декабрь 

2014 года составил 18,4 млрд. рублей, или 124,7% в текущих ценах к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2014 года соста-

вил 166,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5% выше ана-

логичного периода прошлого года. Доля продовольственных товаров 

составила 46,9%, доля непродовольственных товаров – 53,1%. 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2014 года на 97% 

сформирован торгующими организациями и индивидуальными пред-

принимателями, реализующими товары вне розничных рынков и яр-

марок, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках соста-

вила 3%. 

Организациями транспорта и индивидуальными предпринима-

телями, занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, в 

январе – декабре 2014 года было перевезено 9,9 млн. тонн грузов, что 

на 13,6% больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. Грузо-

оборот составил 456,6 млн. тонно-километров и увеличился на 10,3%.  

Итоги социально-экономического развития Кировской области в 

январе-марте 2015 года свидетельствуют о росте промышленного 

производства, производства продукции сельского хозяйства, объема 

строительных работ и ввода в эксплуатацию жилых домов.  
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По итогам 1 квартала текущего года по ряду основных показате-

лей в Кировской области более высокие темпы роста, чем в среднем 

по Российской Федерации. 

В целом по России в 1 квартале 2015 года сохранены объемы 

промышленного производства на уровне аналогичного периода про-

шлого года – индекс промышленного производства по РФ составил 

99,6%. Темп роста промышленности в Кировской области значитель-

но превышает среднероссийское значение и составляет 111,1%. 

 

3.2.2 Состав и структура финансовых ресурсов  

Кировской области 

 

Фактический объем финансовых ресурсов можно рассчитать как 

их суммарный объем в различных звеньях финансовой системы Ки-

ровской области: 

 финансы нефинансовых коммерческих организаций; 

 финансы финансовых коммерческих организаций; 

 финансы домашних хозяйств; 

 финансы страховых организаций; 

 финансы государственного сектора (консолидированного 

бюджета). 

Каждое звено финансовой системы имеет свое определение и 

источники образования ресурсов. 

Государственные финансы – денежные отношения в процессе 

распределения и перераспределения стоимости общественного про-

дукта и части национального богатства в связи с формированием фи-

нансовых ресурсов государства и его предприятий, а также использо-

ванием их на развитие производства и т.д. 

Финансы нефинансовых коммерческих организаций – денежные 

отношения, связанные с формированием и использованием денежных 

фондов на общегосударственные цели или нужды производства и по-

требления самих предприятий, то есть на финансирование их затрат. 

Финансы финансовых коммерческих организаций – совокуп-

ность денежных отношений связанных с аккумуляцией и трансфор-

мацией денежных средств. 

Финансы домашних хозяйств – совокупность денежных отно-

шений по поводу формирования, распределения и использования це-

левых фондов денежных средств, в которые вступают домашние  
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хозяйства и отдельные его члены в процессе своей социально-

экономической деятельности. 

Финансы страховых организаций – совокупность особых пере-

распределительных отношений связанных с формированием целевого 

страхового фонда за счет денежных взносов и использованием его 

для возмещения ущерба субъектам хозяйствования или физическим 

лицам. 

При рассмотрении состава и структуры финансовых ресурсов в 

качестве финансовых ресурсов сектора «Нефинансовые коммерче-

ские организации» мы берем прибыль предприятий за выделенный 

период, сектора «Финансовые коммерческие организации» – креди-

ты, выданные предприятиям и домашним хозяйствам в рассматрива-

емом периоде, сектора «Финансы страховых организаций» – страхо-

вые выплаты произведенные страховыми компаниями в рассматрива-

емом периоде. В качестве финансовых ресурсов сектора «Домашние 

хозяйства» мы берем совокупный доход домашних хозяйств области 

за выделенный период. Финансовые ресурсы государственного сек-

тора (консолидированного бюджета) это размер бюджета области в 

рассматриваемом периоде (рис.3.6). 

 
Рис.3.6. Динамика поступления основных доходных источников  

консолидированного бюджета Кировской области, млн. руб. 
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Основные показатели бюджета Кировской области за 2014 год 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Основные показатели бюджета Кировской области за 

2014 год, млн. рублей 

Наименование показа-

телей 

Первоначаль-

ный план 

Уточненный 

план 
Факт 

% к 

уточн. 

плану 

1.Доходы – всего,  
из них: 

40 725,0 42 432,2 42 170,8 99,4 

налоговые, неналого-

вые доходы 
25 814,6 24 978,3 25 191,3 100,9 

безвозмездные поступ-

ления 
14 910,4 17 453,9 16 979,5 97,3 

2.Расходы – всего 45 594,2 47609,7 46 028,1 96,7 

 

Формирование доходов бюджета на 2014 год производилось ис-

ходя из параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации и Кировской области, предполагающего более 

высокие показатели развития экономики. Первоначальный прогноз 

налоговых доходов областного бюджета на 2014 год был утвержден с 

ростом на 15,7% к факту 2013 года. 

Сложившаяся тенденция снижения показателей социально-

экономического развития относительно прогнозируемой и ухудшение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности налогоплатель-

щиков оказали существенное влияние на исполнение первоначально 

запланированных в бюджете параметров по налоговым доходам и 

обусловило их корректировку.  

В целом доходная часть областного бюджета с учетом безвоз-

мездных перечислений из федерального бюджета за 2014 год испол-

нена в сумме 42 170,8 млн. рублей, или на 99,4% к уточненному годо-

вому плану, недопоступило 261,4 млн. рублей, в том числе по налого-

вым и неналоговым доходам исполнение составило 100,9%. 

Поступление собственных доходов в отчетном году составило  

25 191,3 млн. рублей, или 100,9% к уточненному годовому плану.  

По отдельным налоговым платежам произведена частичная кор-

ректировка прогнозируемого объема исходя из имеющихся возмож-

ностей, по неналоговым доходам – на основании предложений глав-

ных администраторов доходов областного бюджета, что обусловлено 

следующими факторами: 
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- по налогу на прибыль – снижением налоговой базы по обособ-

ленным подразделениям, осуществляющим деятельность на террито-

рии региона, головные организации которых зарегистрированы за 

пределами Кировской области, что повлекло снижение поступлений 

налога по ним в отчетном году на 23,3% к уровню 2013 года, а также 

произведенным возвратом из бюджета переплаты налога по пред-

ставленным декларациям (за 2014 год возвращено 670 млн. рублей);  

- по акцизам на алкогольную продукцию – снижением объема 

производства и реализации продукции и исходя из уточненных объе-

мов перечисления акцизов в бюджет, представленных предприятия-

ми-производителями;  

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – изменением 

структуры облагаемого оборота по отдельным видам нефтепродуктов 

(увеличение доли нефтепродуктов высокого класса, облагаемого по 

более низкой ставке), а также производимыми в течение года возвра-

тами доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин в связи с 

уточнением расчетов (за 2014 год возвращено 74,4 млн. рублей);  

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения, – результатами работы органов местного 

самоуправления с субъектами малого бизнеса по легализации дохо-

дов и своевременной уплате текущих платежей в бюджет; 

- по налогу на имущество организаций – снижением налоговой 

базы в связи с исключением из объекта налогообложения вновь вво-

димого движимого имущества в соответствии с положениями Нало-

гового кодекса; 

- по доходам в виде дивидендов по акциям – принятием на со-

брании акционеров ООО «Газпром межрегионгаз Киров» решения о 

выплате дивидендов по итогам 2013 года, что не было учтено при 

формировании бюджета; 

- по доходам от перечисления части прибыли государственных 

унитарных предприятий – увеличением коэффициента отчисления 

части прибыли с 20 до 25%; 

- по доходам в виде штрафов – ростом поступлений по штрафам 

за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасно-

сти дорожного движения за счет внедрения технических средств и 

систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

Поступление налоговых доходов в 2014 году составило  

22 338,8 млн. рублей, или 94,4% к уточненному годовому плану.  
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Основная часть налоговых доходов областного бюджета обеспе-

чена поступлениями налога на доходы физических лиц (42% от обще-

го объема налоговых поступлений), налога на прибыль организаций 

(22,4%), акцизов и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

(15,9%) и имущественных налогов (11,7%).  

С учетом выше отмеченных факторов, оказавших влияние на 

снижение темпов роста поступлений налоговых доходов, относитель-

но прогнозируемых, сложилось невыполнение плановых показателей 

по налогу на прибыль организаций (83,4%) и по доходам от уплаты 

акцизов на нефтепродукты (94,0%). Также в связи с изменением 

налогового законодательства, которое отразилось ростом имуще-

ственных вычетов по налогу на доходы физических лиц, заявляемых 

гражданами (на 25,6% или на 243 млн. рублей относительно 2013 го-

да), не в полном объеме выполнены плановые показатели по налогу 

на доходы физических ли (97,1%). 

В отчетном году складывалась разноплановая динамика налого-

вых поступлений к уровню 2013 года. При снижении поступлений по 

налогу на прибыль организаций, акцизам и налогу на имущество ор-

ганизаций по указанным выше причинам, положительная динамика 

сложилась: 

- по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличением в 

текущем году норматива распределения в областной бюджет с 60% 

до 70%, что было учтено при формировании бюджета. В сравнимых 

условиях в целом по консолидированному бюджету области рост по-

ступлений по налогу составил 104,9%; 

- по транспортному налогу, что обусловлено ростом начислен-

ных сумм налога по физическим лицам за налоговый период 2013 го-

да к уровню начислений 2012 года на 10,2% (на 83,5 млн. рублей); 

- по государственной пошлине, в основном в результате увели-

чения в отчетном году количества обращений торговых организаций 

за выдачей (продлением) лицензий на розничную продажу алкоголь-

ной продукции. 

В 2014 году сохранению налогового потенциала региона спо-

собствовала результативная работа органов власти регионального и 

местного уровня совместно с налоговыми органами в рамках утвер-

жденного распоряжением Правительства области от 08.04.2014 № 79 

Плана мероприятий на 2014-2016 годы по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6CB31E722D808E4510AE1294EC04F1888DBC1C45FC6D46118DB3BFF70E9D0D0By8L
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По результатам совместной работы органов местного само-

управления и федеральных структур с должниками привлечено в 

бюджеты всех уровней задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в размере 726 млн. рублей.  

В результате системной работы органов местного самоуправле-

ния с налогоплательщиками по своевременной уплате авансовых пла-

тежей, увеличению налоговой нагрузки и сокращению задолженно-

сти по налогам со специальным налоговым режимом достигнут рост 

их поступлений в отчетном году на 13,7% к уровню 2013 года. 

Неналоговые доходы исполнены в объеме 2 852,5 млн. рублей. 

Значительный прирост поступлений неналоговых доходов относи-

тельно 2013 года обусловлен перечислением в конце отчетного года 

остатков с лицевых счетов областных учреждений, подлежащих вос-

становлению в 2015 году, для обеспечения оплаты первоочередных 

расходов бюджета, в том числе своевременной и полной выплаты за-

работной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат 

населению.  

В сопоставимых показателях объем неналоговых доходов сло-

жился в сумме 1 352,5 млн. рублей или 103,1% к уточненным годо-

вым бюджетным назначениям, выше запланированных сумм  

на 40,4 млн. рублей и по отношению к 2013 году на 44,8 млн. рублей, 

или на 3,4%.  

По видам неналоговых доходов сложилась разноуровневая ди-

намика, которая обусловлена нерегулярным характером поступлений 

и изменением законодательства. Наиболее существенные изменения в 

динамике сложились по следующим источникам. 

В связи с отменой с 2014 года норматива отчисления в област-

ной бюджет доходов от использования и реализации земельных 

участков, расположенных в границах городских округов, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, снизились по-

ступления по доходам от использования имущества и доходам от 

продажи земельных участков (за 2013 год поступило  

117,8 млн. рублей).  

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства сложились на уровне прошлого года с 

незначительным снижением на 1,1% (на 5,5 млн. рублей), что обу-

словлено преимущественно сокращением объема медицинской по-

мощи, оказываемой на платной основе в связи с уменьшением коли-

чества казенных учреждений, подведомственных департаменту  
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здравоохранения Кировской области, а также уменьшением объема 

работ по выполнению строительного контроля. 

Увеличение поступлений по доходам в виде штрафов и санкций 

связано в основном с ростом денежных взысканий за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения – на 172,8 млн. рублей (в 1,9 раза) по отмеченным выше 

факторам. 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов, форми-

рующих ассигнования дорожного фонда Кировской области, в отчет-

ном году составил 3 320,8 млн. рублей или 97,1% от уточненных пла-

новых показателей. Невыполнение сложилось в основном по доходам 

от уплаты акцизов на нефтепродукты на 145,6 млн. рублей (94%) в 

результате отмеченных выше факторов, что оказало непосредствен-

ное влияние на финансирование дорожной деятельности.  

На 1 января 2015 года недоимка по налоговым платежам в кон-

солидированный бюджет области, составила 1 214,7 млн. рублей.  

В целом прирост недоимки в 2014 году составил 250,9 млн. рублей 

(126%), в том числе за IV квартал отчетного года – 284,3 млн. рублей 

(130,6%).  

Преимущественный рост недоимки сложился по региональным 

и местным налогам по следующим причинам: 

 установление сроков уплаты имущественных налогов физи-

ческих лиц в конце года (ноябрь и декабрь) по транспортному налогу, 

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 

 длительные сроки судебной процедуры взыскания задолжен-

ности по налогам с физических лиц в случае неисполнения ими в 

установленный срок обязанности по уплате налогов; 

 отсутствие принудительного взыскания задолженности с фи-

зических лиц (в судебном порядке), если ее размер не превышает  

3 тыс. рублей. 

По неналоговым платежам задолженность в областной бюджет 

составила 230,3 млн. рублей и увеличилась к началу отчетного года 

на 79,6 млн. рублей (или 52,8%) за счет увеличения задолженности 

арендаторов по плате за использование лесов при одновременном 

снижении задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и доходам от сдачи в аренду имущества. В струк-

туре задолженности преобладает объем по плате за использование 

лесов – 219,1 млн. рублей, администрируемой департаментом лесного 

хозяйства Кировской области.  
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Объем безвозмездных поступлений в отчетном году составил  

16 979,5 млн. рублей, или 97,3% от плана.  

По итогам 2014 года фактический дефицит областного бюджета 

составил 3 857,3 млн. рублей и снижен к плановому объему дефицита 

на 866,1 млн. рублей.  

Размер государственного долга Кировской области на 

01.01.2015 г. составил 21 444,0 млн. рублей или 99,3% от верхнего 

предела. Долговая нагрузка областного бюджета по итогам  

2014 года составляет 85,1% от фактического годового объема дохо-

дов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений, что 

не превышает предельный допустимый уровень, установленный 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%). 

 

Таблица 3.4 – Структура государственного долга Кировской области 

Долговые обязательства 
На 01.01.2014 На 01.01.2015 

Млн. рублей % Млн. рублей % 

Государственный долг ИТО-

ГО 
17 266,9 100 21 444,0 100 

в том числе     

Кредиты кредитных органи-

заций 
13 864,0 80,3 13 776,1 64,2 

Бюджетные кредиты 2 848,3 16,5 7 193,3 33,6 

Государственные гарантии 554,6 3,2 474,6 2,2 

 

Благодаря проведенной работе Правительства Кировской обла-

сти по привлечению в 2014 году федеральных бюджетных кредитов 

на 3 года по ставке 0,1% годовых на общую сумму 4 864,3 млн. руб-

лей, в том числе на частичное замещение кредитов кредитных орга-

низаций на сумму 4 364,3 млн. рублей, удалось существенно улуч-

шить структуру государственного долга Кировской области. К концу 

2014 года в объеме государственного долга доля более дешевых и 

длинных бюджетных кредитов увеличилась до 33,6%, что в условиях 

резкого подорожания рыночных заимствований позволяет минимизи-

ровать расходы на обслуживание государственного долга области. 

В течение 2014 года итоги исполнения областного бюджета 

ежеквартально рассматривались на заседаниях Правительства обла-

сти с принятием мер для более качественного его исполнения.  
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3.2.3 Обеспечение сбалансированности и устойчивости  

Бюджета Кировской области 

 

Решение задач социально-экономического развития области бу-

дет осуществляться в условиях, призванных обеспечить долгосроч-

ную сбалансированность областного бюджета и минимизацию бюд-

жетных рисков. 

Необходимым условием достижения целей социально-

экономического развития области является долгосрочная сбалансиро-

ванность и устойчивость бюджетной системы. Эффективная и ответ-

ственная бюджетная политика является важнейшей предпосылкой 

для улучшения качества жизни населения. 

Стратегия социально-экономического развития Кировской обла-

сти на период до 2020 года в качестве главной стратегической цели 

ставит повышение качества жизни населения до уровня лидеров При-

волжского федерального округа на основе развития приоритетных 

отраслей экономики и модернизации социальной сферы. Достижение 

этой цели может быть обеспечено при наличии благоприятных усло-

вий для жизни населения, а также эффективной деятельности органов 

исполнительной власти области, что требует обоснованной оценки 

ресурсного потенциала области в достижении поставленной цели. 

Модель постоянного роста бюджетных расходов, особенно учи-

тывая принятие решений об увеличении «длящихся» социальных 

обязательств, исчерпала свои возможности. В сложившейся ситуации 

принятие финансово не обеспеченных решений, какими бы полезны-

ми они не были, приведет к потере устойчивости областного бюдже-

та, недоверию к проводимой финансовой политике в регионе. 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансо-

вой устойчивости областного бюджета необходимо скоординировать 

действия органов исполнительной власти области для усовершен-

ствования действующей системы социально-экономического и бюд-

жетного планирования. 

Разработка бюджетной стратегии, определяющей долгосрочную 

политику в сфере управления доходной и расходной частями област-

ного бюджета, управления государственным долгом области и в сфе-

ре межбюджетных отношений, является важным направлением по-

вышения эффективности бюджетных расходов. 

При этом показатели бюджетной стратегии, прогноза социаль-

но-экономического развития области и Стратегии должны быть  

consultantplus://offline/ref=4074B4D061801B95D74E9CBAA90BA1BAF811E6CD86320ADF08703472D478B474A933AC4DE3187E4406DAABTCe7M
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взаимоувязаны, в результате чего будут увязаны показатели страте-

гического и бюджетного планирования в долгосрочной и среднесроч-

ной перспективе, повысится обоснованность принимаемых стратеги-

ческих решений с точки зрения требуемых бюджетных и иных свя-

занных с ними ресурсов, стратегические ориентиры развития области 

будут четко определять приоритетные направления расходования 

бюджетных средств. 

Исходя из вышеизложенного при формировании областного 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов необхо-

димо следующее: 

 скорректировать цели и задачи Стратегии с учетом изменив-

шихся приоритетов развития социальной сферы в Российской  

Федерации; 

 расширить «горизонт» планирования прогноза социально-

экономического развития области на срок до 2030 года. Разработка 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития области 

должна стать необходимым условием для разработки бюджетной 

стратегии на соответствующий период; 

 разработать бюджетную стратегию на период до 2030 года, 

которая должна определить финансовые возможности достижения 

основных целей и результатов государственной политики, прежде 

всего, в социальной сфере, при обеспечении долгосрочной сбаланси-

рованности и устойчивости бюджетной системы и повышении эф-

фективности бюджетных расходов; 

 скорректировать мероприятия и показатели государственных 

программ Кировской области с учетом показателей Стратегии и про-

гноза социально-экономического развития области. Предельные объ-

емы прогнозных расходов бюджета на реализацию каждой государ-

ственной программы на весь срок ее реализации должны быть опре-

делены бюджетной стратегией. Предельные объемы («потолки») рас-

ходов позволят определить среднесрочные приоритеты в распределе-

нии бюджетных расходов, сформировать полноценные, обеспеченные 

финансированием государственные программы, создать стимулы для 

ответственных исполнителей по выявлению и использованию резер-

вов для перераспределения расходов и, следовательно, повышения 

эффективности использования бюджетных средств. 

Политика управления государственным долгом должна решать 

задачу сбалансированности бюджета, обеспечивать соответствие па-

consultantplus://offline/ref=4074B4D061801B95D74E9CBAA90BA1BAF811E6CD86320ADF08703472D478B474A933AC4DE3187E4406DAABTCe7M
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раметров по государственному долгу нормам бюджетного  

законодательства.  

В целях снижения рисков рефинансирования краткосрочных 

банковских кредитов, обеспечения долгосрочной финансовой устой-

чивости областного бюджета, равномерного распределения долговой 

нагрузки по годам ставится задача использования для целей обеспе-

чения сбалансированности областного бюджета среднесрочных и 

долгосрочных заемных источников финансирования дефицита об-

ластного бюджета. Выбор инструментов среднесрочных и долгосроч-

ных заимствований (кредиты кредитных организаций, государствен-

ные ценные бумаги) будет осуществляться в зависимости от текущей 

ситуации на финансовом рынке. 

 

 

3.3 Меры совершенствования системы  

финансовой безопасности Кировской области 

 

В целях повышения результативности исполнения регионально-

го бюджета и обеспечения бюджетной безопасности в Кировской об-

ласти Правительству региона необходимо продолжить работу по по-

иску дополнительных источников доходов регионального бюджета, в 

том числе за счет улучшения инвестиционного климата, увеличения 

объемов производства и реализации продукции местных производи-

телей, по улучшению качества бюджетного планирования на основе 

повышения ответственности всех участников бюджетного процесса 

за достоверность финансово-экономических обоснований при состав-

лении проекта среднесрочного областного бюджета, обеспечить пла-

номерное введение новых принципов деятельности государственных 

учреждений области через совершенствование их правового  

положения.  

Главным администраторам доходов регионального бюджета – 

органам исполнительной государственной власти региона – необхо-

димо принять дополнительные меры по увеличению доходов област-

ного бюджета с помощью совершенствования их администрирования, 

а также повышения эффективности управления государственной соб-

ственностью Кировской области. Департаменту финансов Кировской 

области необходимо обеспечить организацию бюджетного процесса, 

руководствуясь принципом безусловного исполнения действующих и 

вновь принимаемых расходных обязательств, повысить качество 
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бюджетного планирования за счет реалистичности и надежности рас-

четов и прогнозов, используя, в том числе результаты мониторинга 

финансовой безопасности региона. 

Главным распорядителям бюджетных средств необходимо осу-

ществлять исполнение расходных обязательств в соответствии с тре-

бования бюджетного законодательства, обеспечить надлежащий кон-

троль за эффективным использованием средств регионального бюд-

жета, исключить случаи необоснованного отвлечения средств в деби-

торскую задолженность подведомственными учреждениями, принять 

меры по повышению качества и доступности государственных услуг 

с учетом совершенствования правового положения государственных 

учреждений. Управлению Федеральной налоговой службы России по 

Кировской области необходимо активизировать работу по улучше-

нию качества налогового администрирования, сокращению задол-

женности по налоговым платежам и сборам в региональный бюджет. 

Органам местного самоуправления региона необходимо принять ме-

ры, способствующие расширению и укреплению доходной части 

местных бюджетов, а также повышению эффективности расходов со-

ответствующих бюджетов, обеспечить планомерное введение новых 

принципов деятельности муниципальных учреждений через совер-

шенствование их правового положения.  

Рассматривая приоритеты бюджетной политики в сфере меж-

бюджетных отношений следует отметить, что она должна быть со-

средоточена на корректировке механизмов оказания финансовой по-

мощи субъектам Российской Федерации в целях повышения ее эф-

фективности, создании стимулов по наращиванию доходной базы ре-

гиональных и местных бюджетов и совершенствовании системы раз-

граничения расходных обязательств между уровнями бюджетной си-

стемы.  

Приоритеты в области налоговой политики остаются такими же, 

как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой систе-

мы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики 

продолжают оставаться поддержка инновационной деятельности, в 

том числе и путем предоставления новых льгот, направленных на ее 

стимулирование, а также поддержка инвестиций в области образова-

ния и здравоохранения.  

В рамках налоговой политики основными источниками повы-

шения доходного потенциала взимаемых налогов может стать  
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как повышение налоговых ставок, изменение правил исчисления и 

уплаты отдельных налогов, так и принятие мер в области налогового 

администрирования. При этом в первую очередь, необходимо при-

нять меры для повышения доходов бюджетной системы от налогооб-

ложения потребления, ренты, возникающей при добыче природных 

ресурсов, а также от перехода к новой системе налогообложения не-

движимого имущества. Отдельным направлением политики в области 

повышения доходного потенциала налоговой системы будет являться 

оптимизация существующей системы налоговых льгот и освобожде-

ний, а также ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от 

налогообложения.  

Для развития финансового рынка необходимо обеспечение эф-

фективности рыночной инфраструктуры и формирование благопри-

ятного налогового климата для его участников. Поэтому на регио-

нальном уровне задача по формированию благоприятного налогового 

климата для участников финансового рынка должна найти свое отра-

жение в основных направлениях перспективной региональной нало-

говой политики.  

Одним из перспективных направлений укрепления финансовой 

устойчивости и обеспечения финансовой безопасности может рас-

сматриваться формирование института инвестиционного консалтин-

га. В рамках данного института в регионе инвестиционные советники 

будут оказывать консалтинговую поддержку инвесторам по выбору 

наиболее подходящей для них инвестиционной стратегии. Заметим, 

что создание института инвестиционного консалтинга является од-

ним из лучших способов продвижения финансовых услуг населению, 

поскольку повышает качество инвестиционных услуг и дает реаль-

ную возможность для осуществления такой деятельности небольши-

ми региональными компаниями, которые в большинстве случаев 

пользуются доверием населения, проживающего в этом регионе.  

Активизация финансового рынка может обеспечиваться привле-

чением в него населения. Заметим, что участие населения на финан-

совом рынке является одним из признаков не только повышения 

уровня жизни в стране, но и показателем определенной зрелости фи-

нансового рынка и развитости финансовой системы и ее элементов, 

обеспечивающих трансформацию личных сбережений в необходимые 

экономике инвестиции.  

Недостаточная степень вовлеченности населения в финансовую 

сферу отчасти объясняется низким уровнем информированности  
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и доверия к финансовым инструментам. Это приводит к тому, что 

сбережения граждан осуществляются преимущественно в виде вло-

жений в иностранную валюту или на краткосрочные депозиты  

банков.  

В этой связи для изменения инвестиционного поведения населе-

ния и привлечения сбережений граждан на финансовый рынок пред-

ставляется целесообразным определение целевой аудитории в целях 

проведения мероприятий, направленных на привлечение населения 

на финансовый рынок, а также разработка методических рекоменда-

ций по проведению мероприятий для каждой из целевых групп; про-

ведение анализа в целях выявления причин отсутствия доверия ши-

роких слоев населения к инструментам финансовых рынков; подго-

товка и реализация мер, направленных на широкое информирование 

граждан об их правах и возможностях на финансовых рынках для ин-

вестирования личных сбережений.  

Для обеспечения привлечения инвестиционных ресурсов в дол-

госрочные проекты по развитию транспортной, энергетической, жи-

лищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, реализуемые в 

формате государственно-частного партнерства, возможно предусмот-

реть меры, направленные на стимулирование инвестирования в ин-

фраструктурные облигации. Исполнение обязательств по таким обли-

гациям может обеспечиваться активами, создаваемыми в рамках про-

екта, а также постоянными платежами за пользование инфраструк-

турными объектами.  

Важнейшим фактором для принятия и реализации решений по 

стратегическим направлениям повышения финансовой устойчивости 

и обеспечения финансовой безопасности являются инвестиционные 

возможности. Соответственно приоритетными направлениями дея-

тельности в этой сфере можно рассматривать:  

 привлечение необходимого и достаточного объема инвести-

ций, их эффективное использование в экономике, что является жиз-

ненно необходимым для ее модернизации и перевода на инновацион-

ный тип развития;  

 расширение потенциальных источников для инвестиций;  

 формирование условий, стимулирующих превращение 

накоплений в инвестиции;  

 применение для рационального использования бюджетных 

средств системы целевых программ различного уровня (федеральных, 

федерально-региональных, региональных, муниципальных),  
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в том числе с использованием иностранных и частных отечественных 

инвестиционных ресурсов;  

 развитие спроса, его рост и ориентация на потребляемые 

экономические блага, которые первоначально удовлетворяют перво-

степенные потребности, а затем на более совершенные, свойственные 

рынкам развитых стран;  

 формирование с помощью государственной региональной 

инвестиционной политики на основе местных инициатив механизмов 

привлечения инвестиций, прежде всего в сферу приоритетных отрас-

лей региональной экономики, с учетом всего комплекса местных 

условий;  

 создание конкурентной среды во всех сферах приоритетных 

отраслей экономики, без которой монополизм будет препятствовать 

структурным сдвигам;  

 оказание помощи в активизации инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов;  

 разработку механизмов учета социальных интересов и адап-

тирования под них инвестиционных программ. Одна из главных про-

блем в этом отношении – это переориентация социальной активности 

на микроуровне с целей выживания и потребления на цели развития, 

что требует, прежде всего, реализма в действиях самого государства;  

 максимальный учет частного интереса и устранение того, что 

препятствует хозяйствующим субъектам, организациям и населению 

в их экономической и инвестиционной активности;  

 снижение всеобщей неопределенности, установление «диапа-

зонов предсказуемости» для участников экономической деятельно-

сти.  

Данные приоритеты позволяют позиционировать следующим 

стратегические установки в обеспечении инвестиционной безопасно-

сти региона:  

 развитие финансовой инфраструктуры;  

 формирование инфраструктуры поддержки предприятий 

приоритетных отраслей экономики;  

 модернизация имеющейся и создание новой транспортной и 

коммуникационной инфраструктуры;  

 совершенствование имеющихся и создание новой инфра-

структуры предприятий приоритетных отраслей экономики;  
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 сохранение и поддержание существующего производствен-

ного потенциала на начальном этапе и последующая модернизация и 

техническое перевооружение фондопроизводящих отраслей для 

предприятий приоритетных отраслей экономики;  

 развитие производств приоритетных отраслей экономики, 

имеющих межрегиональное и федеральное значение и экспортную 

направленность;  

 поддержка развития фермерского бизнеса и малого  

предпринимательства.  

Заметим, что для оценки уровня финансовой безопасности реги-

она целесообразно составлять предварительный реестр (паспорт) 

объектов финансовой безопасности; производить сбор информации 

для оценки критической ситуации по основным сферам развития ре-

гиона; методом экспертной оценки оценивать уровень угроз финан-

совой безопасности региона; производить анализ причин и послед-

ствий реализации угроз для объектов, находящихся в наиболее угро-

жаемом состоянии; на основании полученных данных ранжировать 

территории области по уровню угроз финансовой безопасности и по 

их влиянию на финансовую безопасность региона; разрабатывать 

программно-целевые мероприятия, направленные на локализацию и 

нейтрализацию влияния факторов дестабилизации и угроз финансо-

вой безопасности.  

Вышеизложенное позволит обеспечить увеличение доходов ре-

гионального бюджета, снизить уровень безработицы, создать прием-

лемые условия жизни и развития населения, повысить социальную 

защищенность, обеспечить восстановление экономического роста 

промышленного производства, сельского хозяйства и научно-

технического потенциала региона. 
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РАЗДЕЛ 2 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ГЛАВА 4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

4.1 Финансовая безопасность предприятий:  

понятие, сущность 

 

Финансовая безопасность предприятия – это состояние его 

защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчи-

вая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 

деятельности [407].  

По мнению И.А. Бланка, сущность финансовой безопасности 

предприятия состоит в способности предприятия самостоятельно 

разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с 

целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной 

и конкурентной среды. Главное условие финансовой безопасности 

предприятия – способность противостоять существующим и возни-

кающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый 

ущерб предприятию или нежелательно изменить структуру капитала, 

или принудительно ликвидировать предприятие. Для обеспечения 

этого условия предприятие должно поддерживать финансовую 

устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточную финансовую 

независимость предприятия и гибкость при принятии финансовых 

решений [104]. 

Финансовая устойчивость и финансовая безопасность предприя-

тия неразрывно связаны между собой, взаимовлияют и взаимодопол-

няют друг друга. Выражаясь образно, можно сказать, что они пред-

ставляет собой две стороны одной медали. Финансовая устойчи-

вость – необходимое, но недостаточное условие финансовой безопас-

ности предприятия. Однако, если условие, что предприятие, облада-

ющее финансовой безопасностью, обладает и финансовой устойчиво-

стью, верно, то обратное утверждение не будет справедливым. 

Следовательно, обеспечение финансовой безопасности может 

быть только на основе финансово устойчивого развития предприятия, 

в котором созданы условия для реализации такого финансового ме-

ханизма, который способен адаптироваться к изменяющимся  
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условиям внутренней и внешней среды. При таком подходе к финан-

совой устойчивости предприятия особое значение приобретают уров-

ни финансовой устойчивости, так как для финансовой безопасности 

предприятия важен не абсолютный, а рациональный уровень финан-

совой устойчивости. 

Таким образом, необходимость постоянного контроля финансо-

вой безопасности предопределяется объективной потребностью каж-

дого субъекта хозяйствования в обеспечении стабильного функцио-

нирования и достижении целей деятельности. 

Уровень финансовой безопасности предприятия зависит от того, 

насколько эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) 

способны избегать возможных угроз и ликвидировать вредные по-

следствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внут-

ренней среды. 

Источниками отрицательных влияний на финансовую безопас-

ность предприятия (организации) могут быть [411]: 

- сознательные или бессознательные действия отдельных долж-

ностных лиц и субъектов хозяйствования (органов государственной 

власти, международных организаций, конкурентов); 

- стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой 

конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и 

технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. п.). 

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные 

влияния на финансовую безопасность могут быть объективными и 

субъективными. Объективными считаются такие отрицательные вли-

яния, которые возникают не по вине самого предприятия или его от-

дельных работников. Субъективные влияния имеют место вследствие 

неэффективной работы предприятия в целом или его отдельных ра-

ботников (прежде всего руководителей и функциональных менедже-

ров). 

Главная цель финансовой безопасности предприятия – обеспе-

чение его продолжительного и максимально эффективного функцио-

нирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем [238]. 

Из этой цели вытекают функциональные цели финансовой без-

опасности предприятия: 

- обеспечение высокой финансовой эффективности, стойкости и 

независимости предприятия; 

- обеспечение технологической независимости и достижение 

высокой конкурентоспособности его технического потенциала; 
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- высокая эффективность менеджмента, оптимальность и эффек-

тивность его организационной структуры; 

- высокий уровень квалификации персонала и его интеллекту-

ального потенциала, эффективность корпоративных НИОКР; 

- минимизация разрушительного влияния результатов производ-

ственной деятельности на состояние окружающей среды; 

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятель-

ности предприятия; 

- обеспечение защиты информационного поля, коммерческой 

тайны и достижение необходимого уровня информационного обеспе-

чения работы всех подразделов; 

- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капита-

ла и имущества, коммерческих интересов. 

Общая схема процесса организации финансовой безопасности 

предприятия, включающая реализацию функциональных составляю-

щих для предотвращения возможного вреда и достижения минималь-

ного его уровня сегодня, имеет вид (рис.4.1) [407].  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. Процесс организации экономической безопасности предприятия 

Можно сделать вывод, что процесс организации финансовой 

безопасности предприятия – довольно трудоемкий процесс, включа-

ющий в себя много составляющих.  
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4.2 Факторы и условия обеспечения  

финансовой безопасности предприятия 

 

Финансовая безопасность предприятия зависит от разных при-

чин. В частности, ущерб интересам предпринимателя может быть 

нанесен в результате недобросовестных действий конкурентов, невы-

полнения партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих 

обязательств по оплате контрактов, поставке товаров и т. п., а также 

кризисных явлений в экономике, непредсказуемых изменений конъ-

юнктуры рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, 

управленческой некомпетентности, социальной напряженности и, 

наконец, неблагоприятной экономической политики государства. 

Таким образом, факторы, влияющие на уровень финансовой 

безопасности предприятия, могут быть следующими (рис. 4.2) [106].  

 
 

 

 

 

 

Рис.4.2. Факторы, влияющие на уровень  

финансовой безопасности предприятия 

 

Если исходить из того, что главный принцип рыночной эконо-

мики – это взаимодействие хозяйствующего объекта и рынка, кото-

рый представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов и 

вместе с тем самостоятельную целостность, то хозяйствующий субъ-

ект может существовать только при условии бесперебойного взаимо-

действия с рыночной средой. Для этого необходимо нормальное 

функционирование, как самого предприятия, так и рынка в целом. 

Существуют три внешних источника угрозы такому функциони-

рованию [411]. Первый – это неблагоприятная для предприятия эко-

номическая политика государства. Манипуляции последнего в целях 

регулирования экономики учетной ставкой, валютным курсом, став-

ками таможенного тарифа, налогов и т. д. могут в ряде случаев  
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противоречить производственной, коммерческой и финансовой поли-

тике предприятия.  

Реальную опасность для предприятия также представляют ад-

министративные гонения на рынок, насильственное сужение сферы 

товарно-денежных отношений, нарушения со стороны государствен-

ных органов законов, регламентирующих предпринимательскую дея-

тельность, превышения ими установленной компетенции во взаимо-

отношениях с предприятием, необоснованное вмешательство в его 

производственную финансовую и коммерческую деятельность, раз-

личные формы посягательства на собственность предприятия и т. п. 

При выходе на внешние рынки предприятие может подверг-

нуться негативному воздействию в результате неблагоприятной эко-

номической политики иностранных государств. Серьезную угрозу 

для развития предприятия могут представлять политически мотиви-

руемые действия по свертыванию или ограничению экономических 

связей. Экономические санкции ведут к взаимному недоверию и, 

подрывая материальную основу взаимоотношений, дестабилизируют 

безопасность в области экономики не только на межгосударственном 

уровне. 

Вторым источником внешней угрозы для коммерческой дея-

тельности предприятия являются действия иных хозяйствующих 

субъектов. Прежде всего, речь идет о недобросовестной конкуренции, 

к действиям которой относятся: 

 нарушения прав конкурентов на промышленную собствен-

ность (систематическое скрытое использование наименований конку-

рента, несанкционированное воспроизводство продукции конкурента, 

раскрытие секретов торговли и производства конкурента, промыш-

ленный шпионаж); 

 подрыв репутации конкурента (распространение ложных 

сведений, дискредитирующих предприятие, продукцию, торговую 

деятельность конкурента; сравнительная, мошенническая и обманная 

реклама); 

 дезорганизация производства конкурентов путем сманивания 

и подкупа их рабочих и служащих для завладения секретами торгов-

ли и производства; 

 прочие недобросовестные действия (дискриминация конку-

рентов, бойкот, демпинг). 

Недобросовестную конкуренцию дополняют протекционистские 

барьеры на государственном уровне. В данном случае речь идет  
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об ограничительной деловой практике (ОДП) [347]. ОДП – это сово-

купность приемов монополистического давления на партнеров в тор-

говле и потребителей, применяемых для захвата, удержания и реали-

зации господствующего положения на рынках на основе ограничения 

конкуренции. Негласный характер барьеров, устанавливаемых с по-

мощью ОДП непосредственными участниками торгового оборота, 

делает их особенно опасными, так как они подрывают действующие 

деловые отношения. 

Российские предприятия при выходе на внешние рынки с уже 

сложившимися там монополистическими структурами попадают в 

категорию аутсайдеров ОДП в наибольшей степени. Причем в усло-

виях жесткого давления на рынках с повышенным уровнем монопо-

лизации в самом неблагоприятном положении оказываются новые 

экспортеры промышленной продукции. В зависимости от субъекта 

выделяют две основные разновидности ОДП – индивидуальную и 

групповую. В первом случае субъектом ОДП выступает отдельная 

фирма, во втором – международные и национальные союзы предпри-

нимателей. 

Определенные возможности для борьбы с ОДП на зарубежных 

рынках представляет антимонопольное законодательство, специально 

направленное на пресечение рыночных злоупотреблений монополи-

стических предприятий. Кроме этого, существуют международные 

нормативы, разработанные по линии ООН и других учреждений, ка-

сающиеся ОДП. 

Избежать индивидуальное ОДП российское предприятие может, 

например, путем перемещения сделок с одних фирм или рынков на 

другие. Однако сделать это значительно сложнее, если ограничитель-

ная практика осуществляется на коллективной основе. К наиболее 

распространенным приемам группового ОДП относится разделение 

рынков и согласование цен. 

Третий внешний источник угроз – кризисные явления в мировой 

экономике. Они «переливаются» из страны в страну через каналы 

внешних экономических связей. Последовательная интеграция Рос-

сии в мировую экономику порождает зависимость российских ком-

мерческих предприятий от происходящих в мире экономических 

процессов (структурная перестройка, падение цен спроса и цен на 

энергоносители и др.). По мере втягивания национальной экономики 

в мировой воспроизводственный процесс усиливается ее подвержен-

ность влиянию внешних факторов. Таким образом, в стремлении  
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к прибыльной деятельности современное предприятие, обеспечивая 

собственную безопасность, должно уделять внимание динамике 

спроса, политике правительства и центральных банков, отношениям с 

соперниками, тенденциям научно-технического прогресса, мировой 

политике и международной хозяйственной конъюнктуре и т. д. 

Если с учетом данной позиции характеризовать современную 

обстановку в России, то она, прежде всего, определяется устойчивой 

по своим темпам криминализацией общества и небывалым ростом 

уголовного терроризма, который все чаще приобретает политическую 

окраску. При этом национальная экономика и в том числе российский 

частный бизнес несут огромные потери. 

Чтобы дать полную картину обстановки в российской нацио-

нальной экономике, следует учитывать такие особенности нашего 

рынка, как: структурное деформирование национального хозяйства; 

размах промышленного и коммерческого шпионажа (со стороны раз-

личных структур, использующих методы агентурного и технического 

проникновения к коммерческой тайне); отсутствие единой стратегии 

обеспечения безопасности предпринимательских структур; отсут-

ствие цивилизованных юридических гарантий для реализации ком-

мерческих интересов предпринимателя [295].  

Говоря о внутренних угрозах, следует подчеркнуть, что наибо-

лее широкое распространение в российской действительности полу-

чили кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство, взя-

точничество, злоупотребление служебным положением, должностной 

подлог, а также различные формы недобросовестной конкуренции и 

такие особо опасные формы, как заказные убийства и захват  

заложников. 

Здесь же следует упомянуть и о таких особенностях российской 

экономики, как: низкая капитализация финансовой системы; высокая 

степень монополизации экономики; высокая импортная зависимость 

и замкнутость экспорта на сырье; избыточность таможенных ограни-

чений; низкая производительность труда. 

Несколько слов следует сказать и о механизме конкуренции, 

особенно той, которая противоречит честной промышленной и торго-

вой практике. Согласно международно-правовым нормам различают-

ся три вида недобросовестной конкуренции: во-первых, когда ком-

мерческую деятельность одной фирмы стараются выдать потребите-

лю за деятельность другой; во-вторых, дискредитация коммерческой 

деятельности конкурента с помощью распространения ложной  
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информации; в-третьих, неправомерное использование в коммерче-

ской деятельности обозначений, вводящих потребителя  

в заблуждение. 

Существующие на Западе законодательные акты по товарным 

знакам, фирменным наименованиям, недобросовестной конкуренции 

определяют конкретную ответственность за следующие действия: 

подкуп покупателей конкурентов; выяснение коммерческих тайн пу-

тем шпионажа или подкупа его служащих; установление дискрими-

национных коммерческих условий; тайный сговор на торгах и не-

официальное создание тайных картелей; бойкотирование торговли 

другой фирмы для противодействия конкуренции; продажа своих то-

варов ниже стоимости с намерением подавить конкуренцию (дем-

пинг); намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других 

аспектов коммерческой деятельности конкурента и т. п. [295]. 

Известны три формы недобросовестной конкуренции  

(рис.4.3) [411].  
 

 

 

Рис.4.3. Формы недобросовестной конкуренции 
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прометацию фирм конкурентов, их руководителей, шантаж персона-

ла, срыв сделок, парализация деятельности фирм путем использова-

ния СМИ и мафиозных связей в государственных органах. 

Во-вторых, промышленный или коммерческий шпионаж, кото-

рый подразумевает противоправное завладение коммерческими сек-

ретами конкурента для извлечения собственных выгод. 

Как правило, если информация о конкурентах, поступающая по 

легальным каналам, не дает полного и точного ответа на интересую-

щий администрацию предприятия вопрос, то в этом случае, несмотря 

на то, что большинство серьезных предпринимателей считает, что 

применять шпионаж неэтично, многие компании все-таки прибегают 

к услугам коммерческих шпионов. Шпионы конкурирующих компа-
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подкуп, кражи и другие уловки. Это облегчается тем, что появившая-

ся на рынке новая техника подслушивания делает промышленный и 

коммерческий шпионаж намного более эффективным. Следует под-

черкнуть, что сумма, которую обычно недобросовестные конкуренты 

предлагают за выдачу ценной информации, намного превышает 

должностной оклад сотрудника данной корпорации. Таким образом, 

подписка о неразглашении вовсе не является гарантом полного со-

хранения коммерческой тайны. 

И третьей формой, в которой проявляется недобросовестная 

конкуренция, является прямое физическое подавление, представля-

ющее собой преступные посягательства на жизнь и здоровье персо-

нала предприятия. Основные методы физического подавления конку-

рента включают в себя: организацию ограблений и разбойных напа-

дений на офисы, производственные и складские помещения, хищения 

грузов и т. п.; уничтожение материальных ценностей и недвижимости 

конкурента путем поджогов, взрывов и т. п.; физическое устранение 

руководителей, захват заложников. 

Стратегия реактивных мер, применяемая в случае возникнове-

ния или реального осуществления каких-либо угроз финансовой без-

опасности предпринимательства – это стратегия, основанная на при-

менении ситуационного подхода и учете всех внешних и внутренних 

факторов, реализуется службой безопасности через систему мер, спе-

цифических для данной ситуации. 

Таким образом, тактика обеспечения безопасности предполагает 

применение конкретных процедур и выполнение конкретных дей-

ствий в целях обеспечения финансовой безопасности субъекта пред-

принимательства.  

 

 

4.3 Критерии и показатели оценки уровня  

финансовой безопасности 

 

Неотъемлемым элементом исследования финансовой безопасно-

сти предприятия является выбор ее критериев.  

Под критерием финансовой безопасности предприятия понима-

ются признак или сумма признаков, на основании которых может 

быть сделан вывод о том, находится ли предприятие в финансовой 

безопасности или нет. Такой критерий должен не просто констатиро-

вать наличие финансовой безопасности предприятия, но и оценивать 
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ее уровень. Количественную оценку уровня финансовой безопасно-

сти желательно было бы получить с помощью тех показателей, кото-

рые используются в планировании, учете и анализе деятельности 

предприятия, что является предпосылкой практического использова-

ния этой оценки. 

Для этого целесообразно исследовать показатели финансовой 

устойчивости, безубыточности и ликвидности предприятия. Известен 

индикаторный подход, при котором уровень экономической безопас-

ности определяется с помощью, так называемых индикаторов. Инди-

каторы рассматриваются как пороговые значения показателей, харак-

теризующих деятельность предприятия в различных функциональ-

ных областях, соответствующие определенному уровню экономиче-

ской безопасности. Оценка финансовой безопасности предприятия 

устанавливается по результатам сравнения (абсолютного или относи-

тельного) фактических показателей деятельности предприятия с ин-

дикаторами. 

Существует и иной подход к оценке уровня финансовой без-

опасности предприятия, который может быть назван ресурсно-

функциональным. В соответствии с этим подходом оценка уровня 

финансовой безопасности предприятия осуществляется на основе 

оценки состояния использования корпоративных ресурсов по специ-

альным критериям. При этом в качестве корпоративных ресурсов 

рассматриваются факторы бизнеса, используемые владельцами и ме-

неджерами предприятия для выполнения целей бизнеса.  

В соответствии с подходом В. Забродского [171] оценка финан-

совой безопасности предприятия основывается на интегрировании 

совокупности показателей, определяющих финансовую безопасность. 

При этом используется несколько уровней интеграции показателей и 

такие методы их анализа, как кластерный и многомерный анализ. Та-

кой подход отличается высокой степенью сложности проводимого 

анализа с использованием методов математического анализа. И если 

его использование в исследовательской области позволяет получить 

достоверные результаты оценки уровня финансовой безопасности 

предприятия, то в практической деятельности предприятий это весь-

ма затруднительно. 

Исходя из результатов анализа наиболее известных подходов к 

оценке уровня финансовой безопасности предприятия, можно сделать 

вывод, что эти подходы весьма сложно использовать для оценки 
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уровня финансовой безопасности предприятия в предложенной трак-

товке. В связи с этим необходим иной подход к выбору ее критериев. 

В общем можно сказать, что одной из целей мониторинга фи-

нансовой безопасности предприятия является диагностика его состо-

яния по следующей системе показателей [106]: 

 индикаторы производства: 

 динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, 

темп изменения); 

 реальный уровень загрузки производственных мощностей; 

 темп обновления основных производственных фондов  

(реновации); 

 стабильность производственного процесса (ритмичность, 

уровень загруженности в течение определенного времени); 

 удельный вес производства в ВВП (для особо крупных пред-

приятий-монополистов); 

 оценка конкурентоспособности продукции; 

 структура и технический ресурс парка машин и оборудования; 

 финансовые индикаторы: 

 объем «портфеля» заказов (общий объем предполагаемых 

продаж); 

 фактический и необходимый объем инвестиций (для поддер-

жания и развития имеющегося потенциала); 

 уровень инновационной активности (объем инвестиций в но-

вовведения); 

 уровень рентабельности производства; 

 фондоотдача (капиталоемкость) производства; 

 просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская); 

 доля обеспеченности собственными источниками финанси-

рования оборотных средств, материалов, энергоносителей для произ-

водства; 

 социальные индикаторы: 

 уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю 

по промышленности или экономике в целом; 

 уровень задолженности по зарплате; 

 потери рабочего времени; 

 структура кадрового потенциала (возрастная,  

квалификационная). 
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Состояние безопасности внеоборотных и оборотных активов 

предприятий, таких как основные средства (здания сооружения, тех-

ническое оборудование, коммуникации, транспорт), нематериальные 

активы, запасов и затрат сырья, основных и вспомогательных матери-

алов, (используемых в основном и вспомогательном производстве), 

денежных средств должно обеспечивать [131]: 

 во-первых, снижение величины хищений и (или) потерь по 

причинам непроизводственного характера и максимальную эффек-

тивность целевого их использования; 

 во-вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 

 в-третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности 

при проведении крупных сделок. 

Обеспечение безопасности финансовых ресурсов промышлен-

ных предприятий, включая выручку от реализации, внереализацион-

ные доходы, прибыль, привлеченные финансовые ресурсы, инвести-

ции и т.д. – все это, может быть осуществлено посредством следую-

щих мер: 

1) эффективное управление финансовыми потоками, включая 

финансовый менеджмент и налоговое планирование, налоговый ме-

неджмент, а так же прогнозирование и планирование в налогообло-

жении; 

2) жесткий финансовый контроль за их использованием, вклю-

чая внутренний аудит, консалтинг.  

Финансовая безопасность выше на тех предприятиях (фирмах), 

которые не только знают, что должно быть произведено, где и по ка-

кой цене продано, но и как рационально организовывать свой бизнес, 

чтобы достичь поставленных целей с наименьшими издержками и 

потерями. Осуществляя руководство предприятием (фирмой), необ-

ходимо принимать во внимание всю совокупность управляемых па-

раметров (инструментов маркетинга) и ограничений внешней среды. 

Поэтому к сфере управления финансовой безопасностью относятся 

также вопросы стабильной работы предприятия (фирмы), связанные с 

формированием затрат и цен на готовую продукцию, с кругооборо-

том средств предприятия, с образованием и расходованием его мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов, с обеспечением расче-

тов с деловыми партнерами, банками, бюджетом [131]. 

Все это производится на языке бизнеса, т.е. в рамках единого 

системного бухгалтерского учета. До недавнего времени в отече-

ственной теории и практике было не принято выделять в рамках  
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единого учета такие его классификационные группы, как финансовый 

и управленческий учет.  

Вместе с тем в рыночных экономических системах существует 

ряд объективных причин с учетом обеспечения финансовой безопас-

ности, в силу которых единый системный учет целесообразно под-

разделять на его «финансовую» и «управленческую» составляющие. 

Прежде всего, это причины организационно-информационного  

характера. 

Основной задачей бухгалтерского учета на предприятии (фир-

ме), работающем в условиях рынка, является своевременное обеспе-

чение многочисленных пользователей специфической экономической 

информацией. Достоверная экономическая информация помогает в 

условиях неопределенности и риска принимать ответственные и эф-

фективные управленческие решения, способные самым существен-

ным образом повлиять на будущее финансовое положение предприя-

тия, на материальное благосостояние его собственников (акционе-

ров), его руководителей (менеджеров) и наемных работников, а также 

на величину поступления средств в государственный бюджет. 

Вся совокупность информации, формируемая учетно-

аналитической функцией на любом предприятии (фирме), подразде-

ляется на следующие основные категории (рис. 4.4). 

 

 
 

 

 

 
Рис.4.4. Основные категории информации на предприятии 

 

1. Информация, которая необходима для эффективного управле-

ния предприятием (фирмой). Она используется руководством (мене-

джерами) и служит для обеспечения текущего и оперативного управ-

ления производственно-хозяйственной деятельностью и контроллин-

га. Эта информация включает данные о величине затрат на производ-

ство и реализацию продукции, себестоимости единицы продукции, 

величине ожидаемых доходов и расходов в результате осуществления 

Совокупность информации на предприятии 

Информация, которая необходима 

для эффективного управления 

предприятием 

Информации, которая отражает 

текущее финансовое состояние 

предприятия  
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планируемых хозяйственных и маркетинговых операций, контрактов, 

сделок, инвестиций, прогнозирование сбыта и уровня рентабельности 

товаров рыночной новизны, находящихся в стадии освоения выпуска. 

Эта информация формируется в рамках управленческого (или 

производственного) бухгалтерского учета. В большинстве случаев 

она относится к сведениям, составляющим коммерческую тайну.  

Как правило, внутри самого предприятия (фирмы) объем управленче-

ской информации для руководителей различных уровней ограничен 

лишь рамками их непосредственной компетенции. Доступ к различ-

ным видам иной управленческой информации, которая не связана с 

осуществлением ими своих функциональных обязанностей, зачастую 

бывает ограничен. 

2. Информация, которая отражает текущее финансовое состоя-

ние предприятия (фирмы), величину и структуру его активов (имуще-

ства) и источников их образования, размер вовлеченных в оборот ма-

териальных и финансовых ресурсов и эффективность их использова-

ния и т.д. 

Формирование такого рода информации осуществляется в рам-

ках финансового бухгалтерского учета. Часть этой информации мо-

жет тоже составлять коммерческую тайну. Финансовая же отчетность 

стандартизована и составляется в строгом соответствии со специаль-

ными общепринятыми государственными требованиями, и доступ к 

ней, как правило, свободен, Эта информация используется также и 

для внутрифирменного управления руководством предприятия (фир-

мы) и менеджерами различных уровней, обеспечивающими его эко-

номическую безопасность. 

Несмотря на имеющиеся отличительные особенности управлен-

ческого и финансового учета, следует иметь в виду их единую осно-

вополагающую функцию в общей системе управления предприятием 

(фирмой) и в едином процессе принятия управленческих решений. 

Такой функцией является информационное (перспективное и/или ре-

троспективное) отражение экономического и финансового состояния 

предприятия через систему специальных показателей. 

Для расчета всех необходимых экономических показателей, 

наиболее полно характеризующих состояние экономической безопас-

ности предприятия (фирмы), необходимо разработать ряд следующих 

документов, у каждого из которых свое назначение: 
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- прогноз объемов реализации (продаж) призван дать представ-

ление о той доли рынка, которую предполагает занять выпускаемая 

предприятием (фирмой) продукция; 

- баланс денежных расходов и поступлений, т.е. определение 

суммарных доходов и расходов, связанных с реализацией конкретно-

го вида продукции на базе «ноу-хау» (коммерческой тайны), уточне-

ние необходимости привлечения заемных средств, проверки син-

хронности поступления и расходования денежных средств. Таким об-

разом, данный документ позволяет проверить будущую ликвидность 

предприятия (фирмы) и рассчитать маржу безопасности; 

- сводный баланс активов и пассивов (финансовая ведомость), 

который позволяет оценить, какие суммы намечается вложить в акти-

вы разных типов и за счет каких пассивов предприятие (фирма) соби-

рается финансировать создание или приобретение этих активов. Та-

ким образом, данный баланс является как бы индикатором финансо-

вого положения предприятия (фирмы), его платежеспособности. 

По отдельным показателям финансового состояния предприятия 

(фирмы) в мировой практике определились нормативы оптимальных 

величин экономической безопасности. Например, соотношение соб-

ственных и заемных средств должно быть в пропорции 1:1, ликвид-

ность – на уровне 1 и выше, коэффициент покрытия краткосрочных 

обязательств оборотными средствами – 2, обеспеченность недвижи-

мостью – приближающаяся к 1, а чистая рентабельность капитала – 

выше процента за банковский кредит [252]. 

Одним из показателей платежеспособности служит показатель 

отношения оборотных средств к краткосрочной задолженности.  

На практике это соотношение должно составлять 2:1, что означает, 

что краткосрочные обязательства дважды перекрываются активами. 

Другим показателем платежеспособности предприятия (фирмы) 

является отношение долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу фирмы. В норме это соотношение должно составлять 0,65 и 

меньше. 

Недвижимость обеспечивает финансовую устойчивость пред-

приятия (фирмы) и свидетельствует об удельном весе стоимости ос-

новных фондов, финансовых ресурсов и имущественных прав в сово-

купных активах предприятия (фирмы). Оптимальный показатель – 

0,5. Обеспеченность недвижимостью достигается при равенстве пока-

зателя недвижимости и собственного капитала. Нормативное значе-

ние – 1. Увеличение величины показателя говорит об устойчивости  
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и платежеспособности предприятия (фирмы). Рассмотрим методику 

анализа финансовой деятельности предприятия (фирмы) за отчетный 

период с помощью относительных финансовых коэффициентов. Эти 

коэффициенты можно разбить на три группы. В первую группу вхо-

дят коэффициенты ликвидности оборотных средств К1 и К2 [131]:  

 
К1 = (Оборотные активы) / (Оборотные пассивы)  

 

К2 = (Оборотные активы – Товарные запасы) / (Оборотные пассивы) 

 

Если коэффициент K1 характеризует ликвидность оборотных 

средств, то коэффициент К2 – быстроту ликвидности оборотных 

средств.  

В мировой практике для успешно работающих предприятий 

промышленности рекомендуются: К1 > 1,8 и К2 > 1,0. Эти коэффици-

енты ограничивают затоваривание предприятия (фирмы) готовой 

продукцией. 

Во вторую группу коэффициента входят коэффициент К3, ха-

рактеризующий оборот товарных запасов, и К4, характеризующий 

эффективность использования абсолютных активов. Они оценивают-

ся по следующим формулам [131]:  

 
К3 = (Суммарные затраты на покупку и реализацию товаров) / 

(Стоимость запасов товаров) 

 

К4 = (Доход от продажи товаров) / (Абсолютные активы) 

 

В мировой практике для успешно работающих торговых пред-

приятий рекомендуются: К3 > 2,8 и К4 > 1,6. 

К третьей группе показателей относятся коэффициенты рента-

бельности К5 и К6: 

 
К5 = [(Прибыль до вычета налогов) / (Доход от продажи товаров)] х 100% 

 

К6 = [(Прибыль до вычета налогов) / (Абсолютные активы)] x 100% 

 

В мировой практике для успешно работающих предприятий ре-

комендуются: К5 > 8,2% и К6 > 14,7% 

Для малых предприятий и фирм (активы от 1 до 10 млн. долл.) 

рекомендуются следующие значения этих коэффициентов: 
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К1 > 1,8, К2 > 0,9, К3 > 3,2, К4 > 1,7; К5 > 6,7%; К6 > 15%. 

При анализе финансовой деятельности предприятия (фирмы) с 

помощью этих коэффициентов можно использовать следующие ре-

комендации: 

1. Если значения всех коэффициентов выше приведенных цифр, 

то можно сделать вывод, что предприятие (фирма) работает эффек-

тивно. 

2. Если значение какого-либо из коэффициентов несколько ниже 

рекомендованного уровня, то он должен быть под постоянным кон-

тролем со стороны руководства предприятия (фирмы). 

3. Если значения коэффициентов К3 и К4 ниже рекомендован-

ных уровней, то руководству предприятия (фирмы) следует проана-

лизировать продуктивность всех статей актива, эффективность мар-

кетинговых мероприятий. 

В случае, если большинство коэффициентов будет существенно 

ниже рекомендованных уровней, необходимо серьезно заняться ана-

лизом всей финансовой деятельности предприятия (фирмы). 

При анализе финансового состояния предприятия (фирмы) 

представляет также интерес показатель вероятности банкротства Z, 

который отражает финансовую устойчивость предприятия (фирмы). 

Он оценивается по следующей формуле [131]: 

 
Z = (Оборотные активы / Абсолютные активы) + 1,4 x (Нераспределенная 

прибыль / Абсолютные активы) + 0,6 x (Рыночная стоимость обычных и 

привилегированных акций / Абсолютные активы) + + 3,3 x (Доход от основ-

ной деятельности / Абсолютные активы) + 1,0 x (Доход от продаж / Абсо-

лютные активы)  
 

В зависимости от величины показателя Z определяется вероят-

ность банкротства фирмы: 

 до 1,8 – очень высокая; 

 1,81 – 2,7 – высокая; 

 2,71 – 3,0 – возможная; 

 более 3,0 – очень низкая. 

Если получено низкое значение Z, то это следует понимать как 

сигнал опасности, показывающий необходимость более глубокого 

анализа причин, вызвавших снижение этого показателя экономиче-

ской безопасности предприятия (фирмы). 
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В отечественной практике для оценки устойчивой работы пред-

приятия (фирмы) проводится анализ самоокупаемости производства 

(определение «точки безубыточности»). Для этого необходимо опре-

делить по каждому товару, какие издержки являются постоянными 

(не зависят от объема производства), а какие – переменными (про-

порциональны объему производства). После этого, используя про-

стую формулу, можно подсчитать минимальный объем данного това-

ра, обеспечивающий безубыточность производства [252]: 

Формула расчета точки безубыточности в денежном выражении: 

 
Тбд = В*Зпост/(В – Зпер). 

 

Формула расчета точки безубыточности в натуральном выраже-

нии (в штуках продукции или товара): 

 
Тбн = Зпост / (Ц – ЗСпер), 

где: В – выручка от продаж;  

 Рн – объем реализации в натуральном выражении;  

 Зпер – переменные затраты;  

Зпост – постоянные затраты;  

Ц – цена за шт.;  

ЗСпер – средние переменные затраты (на единицу продукции);  

Тбд – точка безубыточности в денежном выражении;  

Тбн – точка безубыточности в натуральном выражении. 

 

Если спрос на данный товар меньше, чем объем товара, обеспе-

чивающий безубыточность, то его производство не будет самоокупа-

емым, т.е. вне поля экономической безопасности.  

Зарубежные специалисты аналогом этому показателю считают 

«маржу безопасности» (по методике анализа «breakeven»). По приня-

тому определению, «... это разница (абсолютная или в процентах) 

между фактическим (расчетным) и минимальным объемом реализа-

ции (производства) продукции, ниже которого производство будет 

невыгодным (убыточным) вследствие высокой доли фиксированных 

расходов». Экономический смысл «маржи безопасности» заключает-

ся в определении того прогнозируемого объема выпуска (продаж), 

начиная с которого предприятие (фирма) перемещается в зону эконо-

мической безопасности своей деятельности. 
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Важными для принятия решений, особенно по ценам, являются 

принципиальные различия подходов в отношении систем счета из-

держек. Если производится калькуляция издержек в полном объеме, 

то пытаются охватить все возникающие в связи с общим производ-

ством издержки и распределить их по выпущенным изделиям  

в крайнем случае путем оценки и разбивки. При калькуляции издер-

жек в частичном объеме признают только издержки, обусловленные 

непосредственно выпускаемым изделием и непосредственно относи-

мые к данному изделию, т.е. без постоянных и общих (накладных) 

издержек, рассматривая их как «издержки производственной готов-

ности», которые хотя и обусловлены намерением предприятия (фир-

мы) выпускать продукцию, но не вызваны изготовлением отдельного 

товара. 

Так производитель может определить свой нижний предел цен – 

самую низкую приемлемую цену. С этим нижним пределом цены по-

крываются переменные издержки или предельные издержки, т.е. из-

держки, обусловленные непосредственно производством изделия. 

Любая достигнутая цена выше этого нижнего предела вносит свой 

вклад в покрытие постоянных издержек (она дает так называемую 

«долю покрытия»). В зависимости от гибкости спроса вполне может 

оказаться целесообразным стремиться к увеличению объема реализа-

ции путем снижения цены ниже рассчитанного полного объема из-

держек, так, чтобы постоянные издержки распределялись на большее 

количество штук и таким образом достигалось бы покрытие полного 

объема издержек. Даже если это не получается, то цена, не покрыва-

ющая полного объема издержек, но превышающая переменные из-

держки, останется единственно рациональной альтернативой. Возни-

кающие постоянные издержки производитель в короткий срок все 

равно не может изменить. Поэтому предприятие (фирма) может стре-

миться только к тому, чтобы как можно большую часть издержек по-

крыть за счет продолжительной стабильной продажи изделия. Таким 

образом, его стратегия будет заключаться в том, чтобы вернуть как 

минимум переменные издержки (нижний предел цены), но запраши-

вать при этом максимально достижимую в условиях конкуренции це-

ну. Здесь частичная калькуляция издержек служит как вспомогатель-

ный инструмент для принятия решений. 

Частичная калькуляция позволяет сделать выводы не о при-

быльности отдельного носителя издержек, а только о прибыли в це-

лом за определенный период. Она не дает также исходных сведений 
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при внедрении на рынке новых изделий или при калькуляции цен в 

рамках штучного производства, поскольку она указывает только 

нижний предел цены, но не содержит информации об установлении 

цен в общем. В принципе предпосылкой является наличие рыночных 

цен, на которые частичная калькуляция ориентируется в том смысле, 

что по ним подсчитывают доли покрытия (как разницу между чистой 

выручкой и переменными издержками). Поэтому при калькуляции 

исходят не из отдельных издержек благодаря подсчитанной себесто-

имости, а из рыночных цен и достигнутой или достижимой выручки, 

с тем, чтобы затем после учета издержек рассчитать сумму покрытия 

и результат предприятия (фирмы) в виде чистого дохода. 

Важным показателем для принятия решений на предприятии 

(фирме) является так называемый «коэффициент покрытия». Он рас-

считывается по формуле [252]: 

 

Кп = А2/П5, 

где: А2 – оборотные активы; 

П5 – краткосрочные обязательства.  

 

Чем выше коэффициент покрытия, тем больший вклад вносит 

изделие в покрытие постоянных издержек. Если предприятие (фирма) 

располагает свободой в принятии решения, то ему следует форсиро-

вать изделия с наибольшим коэффициентом покрытия в отношении 

производства и сбыта. 

В реальной практике предприятий (фирм) чаще всего существу-

ют общие издержки, которые следует относить не к отдельному изде-

лию, а к определенной группе изделий или подразделению предприя-

тия (фирмы). Точности счета издержек способствует то, что такие из-

держки относят к причинившему их подразделению, а не просто рас-

сматривают как общие расходы. 

Подводя итог по главе, необходимо отметить, что анализ эконо-

мической безопасности предприятия тесно переплетается с его фи-

нансовой состоятельностью, положением на рынке. Также экономи-

ческая безопасность зависит от множества факторов, как внутренних, 

так и внешних. Поэтому при анализе экономической безопасности 

предприятия, а также разработке мер по ее повышению, необходимо 

учитывать множество моментов.  
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ГЛАВА 5 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

5.1 Угрозы финансовой безопасности  

промышленного предприятия и классификация  

финансовых рисков 

 
Угроза (риск) финансовой безопасности в предпринимательской 

деятельности в самом простом толковании означает возможность 

случайного возникновения нежелательных финансовых последствий. 

В данном определении существенными являются некоторые 

моменты. Во-первых, ситуации, при которых нежелательные финан-

совые последствия возникают наверняка или наверняка не возникают, 

в общем случае к финансовым угрозам или рискам не относятся.  

Во-вторых, должна присутствовать возможность выразить потенци-

альный ущерб в денежной форме. Среди возможных методов такого 

выражения можно, в частности, назвать следующие: величина пря-

мых затрат, оценка недополученного дохода.  

Угроза или риск финансовой безопасности предприятия – поня-

тие неоднозначное, поэтому для выделения конкретных угроз необ-

ходимо проводить их классификацию по различным критериям. Вы-

бор критериев зависит от целей и особенностей процедуры обеспече-

ния финансовой безопасности. В данной главе будут рассмотрены 

общие и специфические критерии классификации. 

Функционированию и развитию многих экономических процес-

сов присущи элементы неопределенности. Это обусловливает появ-

ление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения). Если 

существует возможность качественно и количественно определить 

степень вероятности того или иного варианта, то это будет ситуация 

риска или угрозы финансовой безопасности предприятия. В этом 

смысле ситуация связана со статистическими процессами и ей сопут-

ствуют три условия:  

1) наличие неопределенности;  

2) необходимость выбора альтернативы;  

3) возможность оценить вероятность осуществления выбирае-

мых альтернатив. 
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Таким образом, «можно выделить три основные черты риска 

нарушения финансовой безопасности:  

 противоречивость; 

 альтернативность; 

 неопределенность» [125, с. 3].  

Противоречивость угроз или рисков финансовой безопасности 

проявляется в том, что, с одной стороны, они обеспечивает осуществ-

ление инициатив, новаторских идей, экспериментов, то есть ускоряют 

общественный и технический прогресс. С другой стороны, наличие 

угроз ведет к авантюризму, волюнтаризму, торможению социального 

прогресса в тех случаях, когда альтернатива в условиях риска выби-

рается без должного учета объективных закономерностей развития 

явления. Для России на современном этапе, как уже отмечалось, важ-

но развивать долгосрочный финансовый рынок, а это, как правило, 

связано с большим риском. Осуществлять рисковые вложения в со-

стоянии, к примеру, банки с крупным собственным капиталом, како-

вым, в частности, является Сбербанк России, но он, к сожалению, не 

рискует в той степени, в какой способен, и главная причина этого – 

принятие регрессивной стороны риска, принятие точки зрения о 

чрезмерной угрозе финансовой безопасности и неиспользование всех 

возможностей и подходов к обеспечению безопасности. 

Альтернативность связана с необходимостью выбора из не-

скольких возможных вариантов решения. Там, где нет выбора, не 

возникает рискованная ситуация, нет и угроз финансовой безопасно-

сти. В зависимости от конкретного содержания ситуации альтерна-

тивность разрешается различными способами. В простых ситуациях 

выбор осуществляется на основании прошлого опыта и интуиции, в 

сложных ситуациях необходимо использование разнообразных мето-

дов и методик.  

Существование угроз финансовой безопасности непосредствен-

но связано с неопределенностью, которая неоднородна по форме про-

явления и по содержанию. Риск является одним из способов «снятия» 

неопределенности, которая представляет собой незнание достоверно-

го, отсутствие однозначности. Для снятия неопределенности необхо-

димо изучать источники угроз или риска. 

И.В. Орлова выделяет следующие основные источники риска 

[299, с. 5]: 

 спонтанность природных процессов и явлений, стихийные 

бедствия; 
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 случайность. Вероятностная сущность многих социально-

экономических и технологических процессов приводит к тому, что в 

сходных условиях одно и тоже событие происходит неодинаково, то 

есть имеет место элемент случайности. Это предопределяет невоз-

можность однозначного предсказания ожидаемого результата; 

 наличие противоборствующих тенденций, столкновение про-

тиворечивых взглядов и решений. Проявление этого источника риска 

весьма разнообразно: от войн и межнациональных конфликтов, тер-

рористических актов, проблема которых наиболее актуальна в насто-

ящее время, до конкуренции и несовпадения интересов; 

 вероятностный характер НТП. Общее направление развития 

науки и техники не может быть предсказано с определенной точно-

стью, т. е. технический прогресс не осуществим без риска, что обу-

словлено его вероятностной природой; 

 неполнота, недостаточность информации об объеме, процес-

се, явлении, по отношении к которому принимается решение, ограни-

ченность человека в сборе и переработке информации, ее изменчи-

вость; 

 к источникам риска также относятся: ограниченность мате-

риальных, финансовых, трудовых и других ресурсов при принятии и 

реализации решений; невозможность однозначного познания объекта 

при существующих методах и уровне научного познания; относи-

тельная ограниченность сознательной деятельности человека, разли-

чия в оценках, установках и т. д.; несбалансированность основных 

компонентов хозяйственного механизма планирования, ценообразо-

вания, материально-технического снабжения, финансово-кредитных 

отношений.  

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются 

не только с угрозами финансовой безопасности, но с огромным коли-

чеством самых разнообразных рисков, которые различаются между 

собой по времени и месту возникновения, совокупности внешних и 

внутренних факторов, влияющих на их величину, и, следовательно, 

по способам их анализа и методам учета. 

В научной литературе приводится достаточно много классифи-

каций предпринимательских рисков, но единая, общепринятая, к со-

жалению, отсутствует. Рассмотрим наиболее распространенную клас-

сификацию рисков, предложенную И.Т. Балабановым (рис.5.1) [92, 

с. 68] и определим место финансовых рисков в общей системе  

рисков.  
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Достоинство этой классификации, во-первых, заключается в 

том, что все риски приведены в определенную логическую систему; 

во-вторых, удачно выбраны признаки классификации рисков. 

Так, в зависимости от последствий рисков, они подразделяются 

на две большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски озна-

чают возможность получения отрицательного или нулевого результа-

та. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

Видно, что финансовые риски относятся к спекулятивным рис-

кам и подразделяются на две большие группы: 

 риски, связанные с покупательной способностью денег; 

 инвестиционные риски. 

 
Рис.5.1. Классификация предпринимательских рисков 

 

В зависимости от степени влияния на финансовое положение 

предприятия выделяют допустимый, критический и катастрофический 

риск. За допустимый риск обычно принимают угрозу полной потери 

предприятием прибыли. Критический риск сопряжен с утратой  
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предприятием предполагаемой выручки. Самым опасным является ка-

тастрофический риск, который приводит к потере всего имущества и 

банкротству предприятия.  

Для финансового риска выделяют специфические критерии 

классификации, тесно связанные с особенностями данного вида риска 

(рис. 5.2) [92, с. 258]. 
 

 

 
Рис.5.2. Специфическая классификация финансовых рисков 

 

В рамках данной классификации различают следующие разно-

видности финансового риска: кредитный, процентный, валютный, 

упущенной выгоды, инвестиционный, налоговый: 
– кредитный – опасность неуплаты предприятием основного 

долга и процентов по нему; 
– процентный – опасность потерь, связанная с ростом стоимо-

сти кредита; 
– валютный – опасность изменения курса валюты, что приве-

дёт к реальным потерям при совершении биржевых и различных 
внешнеэкономических операций; 

– риск упущенной выгоды – вероятность наступления косвен-
ного ущерба или недополучения прибыли в результате неосуществ-
ления какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной дея-
тельности; 

– инвестиционный – это вероятность того, что отвлечение фи-
нансовых ресурсов из текущего оборота. В будущем принесут убытки 
или меньшую прибыль, чем ожидалось. Это подвид финансового рис-
ка неизбежен, поскольку, инвестируя сбережения сегодня, покупатель 
того или иного вида актива отказывается от какой-то части материаль-
ных благ в надежде укрепить благополучие в будущем; 

– налоговый риск включает следующие опасности: невозмож-
ность получения налогового кредита; изменение налогового законо-
дательства; индивидуальные решения сотрудников налоговой службы 
о возможности использования определённых льгот или применения 
конкретных санкций. 

Валютный Инвестицион-
ный 

Налоговый Кредитный Упущенной 
выгоды 

Процентный  

Финансовый риск 
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Общие классификации рисков, выделенных по содержанию 

структурных характеристик риска, предполагают деление рисков по 
следующим критериям: по характеристике опасности; по характери-
стике подверженности риску; по характеристике уязвимости; по ха-
рактеристике взаимодействия с другими рисками; по характеристике 
имеющейся информации о риске; по величине риска; по характери-
стике издержек, связанных с риском [96, с. 105]. 

Критерии классификации по характеристике опасности. 
Характеристика степени опасности, связанной с риском, то есть 

типа объекта, природы ущерба и специфики негативных последствий, 
определяет существенные особенности исследуемого риска. Указан-
ные факторы обуславливают то, с чем имеет дело риск-менеджер при 
анализе процедур страхования риском. Прежде чем принимать какие-
либо решения, нужно определить, что или кто подвергается риску 
(классификация по типу объекта); каков характер ущерба, нанесённо-
го объекту (классификация по причине и природе ущерба); насколько 
типичен этот вид ущерба для данного объекта (классификация по ти-
пичности отрицательных последствий). 

Классификация по типу объекта: 
– с собственностью. Подобные риски легко выражаются в де-

нежной форме. Оценка осуществляется на основе реальной стоимо-
сти собственности в виде материальных и нематериальных активов; 

– с доходами. Данные риски оцениваются на основе сравнения 
взаимоисключающих альтернатив возможного получения доходов в 
будущем; 

– с персоналом. Данные риски имеют внеэкономическую при-
роду, так что их сложно оценить в денежной форме. На практике та-
кая оценка ограничивается величиной отрицательных финансовых 
последствий; 

– с ответственностью. Эти риски определяются ответственно-
стью, возникающей в связи с профессиональной деятельностью или 
непредвиденными событиями, которые на момент оценки риска не 
известны. 

Классификация по причине и природе ущерба: 
– природные – вызваны стихийными бедствиями и природны-

ми катастрофами (наводнениями, землетрясениями, климатическими 
катаклизмами); 

– технические – вызваны последствиями функционирования 
технико-технологических систем (пожары, изменение технологии 
производства, ошибки в проектной документации); 
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– риски, связанные с человеческим фактором – это риски, свя-

занные с действиями персонала (аварии, ошибки персонала, нетрудо-
способность, смерть, увольнение); 

– риски, связанные с экономической активностью – это риски, 
связанные непосредственно с ведением и результатами экономиче-
ских процессов. Это коммерческие риски, которые зависят от реше-
ний менеджеров (производственные, транспортные, торговые) и ры-
ночные, которые не зависят от решений менеджеров (валютные, ин-
фляционные); 

– политические обуславливаются экономической политикой, в 

частности с налогообложением, государственным регулированием, 
правом; 

– социальные риски подразумевают возникновение отрица-
тельных социальных явлений: преступность, нарушение безопасности 
объектов. 

Классификация по типичности отрицательных последствий: 
– фундаментальный риск – регулярный риск, присущий данно-

му объекту или ситуации, подверженность этому риску велика; 

– спорадический риск, то есть нерегулярный риск, вызываемый 

редкими случаями, реализующийся с низкой вероятностью. 

Критерии классификации по характеристике подверженности 

риску позволяет определить каковы особенности исходов, в которых 

проявляется риск (классификация по специфике исходов); риск вы-

зван внутренними или внешними обстоятельствами (классификация 

по месту появления рисков); как ущерб связан с исходным событием 

(классификация по степени зависимости ущерба от исходного собы-

тия); кто страдает от реализации риска (классификация по характеру 

распределения бремени риска); на каком уровне возникает риск 

(классификация по уровню возникновения риска). 

Классификация по специфике исходов: 

– чистый риск, при котором все исходы, кроме сохранения те-

кущей ситуации, связаны с негативными последствиями; 

– спекулятивный – риск, исходы которого связаны как с отри-

цательными, так и с положительными последствиями. 

Классификация по месту появления рисков: 

– внутренние риски, то есть такие, которые связаны с органи-

зацией работы исследуемого предприятия или ее деятельностью  

и на которые может повлиять менеджмент фирмы; 

– внешние, которые определяются внешними обстоятельствами. 
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Классификация по степени зависимости ущерба от исходного 

события: 

– первичные – это риски, непосредственно связанные с небла-

гоприятным исходным событием; 

– вторичные риски, обусловленные последствиями неблаго-

приятного события. 

Классификация по характеру распределения бремени риска: 

– односторонние – отрицательные последствия неблагоприят-

ного события распространяются на одного субъекта; 

– двусторонние – отрицательные последствия неблагоприятно-

го события влияют на двух субъектов; 

– многосторонние – от отрицательных последствий неблаго-

приятного события может пострадать группа субъектов; 

Классификация по уровню возникновения риска: 

– риски, возникающие на уровне административно-хозяйст-

венных образований; 

– риски, возникающие на уровне структурных подразделений; 

– риски, возникающие на уровне одного рабочего места. 

Критерии классификации по характеристике уязвимости позво-

ляет выявить, насколько интенсивно проявляется опасность. Иссле-

дуя степень уязвимости, менеджер должен ответить на вопросы: в те-

чение какого периода действует риск (классификация по степени учё-

та временного фактора); как изменяется риск во времени (классифи-

кация по зависимости уязвимости от времени). 

Классификация по степени учёта временного фактора: 

– бессрочные риски – риски, не имеющие временных  

ограничений; 

– срочные риски – данные риски действуют ограниченное вре-

мя. Здесь выделяют долгосрочные и краткосрочные риски. 

Классификация по зависимости уязвимости от времени: 

– статические риски – не зависят от времени, могут обнару-

жить себя в любой момент; 

– динамические риски – изменяющиеся во времени, при это 

вид и степень зависимость определяются каким-либо фактором, 

например, сезонностью спроса. 

Критерии классификации по характеристике взаимодействия с 

другими рисками. 

На практике риски встречаются не отдельно, а в совокупности. 

В ряде случаев взаимосвязь рисков является ключевым аспектом, так 
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как риски могут усиливать и ослаблять друг друга. Анализ взаимо-

действия с другими рисками предполагает выяснение, является ли 

риск уникальным (классификация по степени распространённости 

риска); на какое количество объектов влияет данный риск (классифи-

кация по характеру влияния на различные объекты); можно ли сни-

зить риск за счёт диверсификации (классификация по степени дивер-

сифицируемости риска). 

Классификация по степени распространённости риска: 

– массовые риски характерны для большого числа однотипных 

объектов; 

– уникальные риски, встречающиеся у отдельных объектов. 

Классификация по характеру влияния на различные объекты: 

– общий риск – риск, влияющий на различные объекты, иногда 

вызывающий отрицательные последствия разной природы; 

– частный риск – риск, затрагивающий отдельный объект или 

лицо. 

Классификация по степени диверсифицируемости риска: 

– диверсифицируемый риск – риск, который возможно умень-

шить за счёт перераспределения и разделения; 

– недиверсифицируемый риск – риск, который нельзя снизить 

за счёт диверсификации. 

Критерии классификации по характеристике имеющейся ин-

формации о риске. 

Вопрос об информационном обеспечении является основным 

при страховании рисков. Важно определить, возможно ли оценить 

риск, доступна ли необходимая информация (классификация по сте-

пени предсказуемости риска); какая информация и в каком объёме 

доступна, насколько достоверна имеющаяся информация (классифи-

кация по типу информации). 

Классификация по степени предсказуемости риска: 

– прогнозируемые риски, которые можно предвидеть из эко-

номической теории и хозяйственной практики, но невозможно пред-

сказать момент их появления; 

– непрогнозируемые риски, о которых пока ничего не известно, 

поэтому невозможно оценить сферу их влияния и размер ущерба. 

Классификация по типу информации: 

– количественная, то есть выраженная в виде численных зна-

чений тех или иных показателей; 
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– качественная, отражающая описание или суждение о данном 

объекте или процессе. 

Критерии классификации по величине риска чрезвычайно важ-

ны для того, как следует относиться к соответствующему риску. По-

нятие величины риска предполагает согласованный анализ двух ха-

рактеристик – частоты возникновения (классификация по частоте 

возникновения ущерба) и размера ущерба (классификация по размеру 

ущерба). 

Классификация по частоте возникновения ущерба: 

– редкие риски, для которых характерна малая частота реали-

зации, то есть вероятность наступления; 

– риски средней частоты, для которых характерна средняя ве-

роятность наступления; 

– частые риски, для которых характерна высокая вероятность 

наступления. 

Классификация по размеру ущерба: 

– малые риски, те, по которым максимальный ущерб невелик; 

– средние риски, максимальный ущерб для которых характери-

зуется как средней для предприятия величины; 

– высокие риски с большим максимальным ущербом; 

– катастрофические риски, характеризуемые исключительно 

большим максимальным ущербом. 

Критерии классификации по характеристике издержек, связан-

ных с риском. Финансовый риск должен выражаться в денежной 

форме или напрямую характеризовать финансовые потери. Поэтому 

анализ расходов имеет первостепенное значение. При классификации 

следует ответить на вопросы, каков характер возможных финансовых 

последствий (классификация по возможным финансовым послед-

ствиям); кто должен покрывать соответствующие расходы (класси-

фикация по характеру распределения расходов). 

Классификация по возможным финансовым последствиям: 

– прямой ущерб, который означает непосредственную потерю 

финансовых средств; 

– косвенные потери, которые связаны с недополучением дохо-

дов, увеличением операционных расходов или отдалёнными послед-

ствиями неблагоприятного события. 

Классификация по характеру распределения расходов: 

– частные расходы, которые несут отдельные юридические или 

физические лица; 
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– общественные расходы, которые несёт общество в целом. 

Необходимость рассмотрения большого числа критериев клас-

сификации связана с попыткой выяснения, какие факторы и как вли-

яют на финансовый риск. С учётом сложности понятия «риск» такой 

анализ необходим. Тем не менее, на практике не всегда возможно 

провести классификацию по нескольким критериям. Это связано с 

определенной степенью уникальности рисков, неполной информаци-

ей и другими факторами. 

Обратимся к предмету нашего исследования – предпринима-

тельским рискам. 

В.Т. Севрук определяет «риск как ситуативную характеристику 

деятельности любого производителя, отображающую неопределен-

ность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае 

неуспеха» [270]. Любому предприятию для обеспечения успешной 

деятельности необходимо выделять, постоянно анализировать и ми-

нимизировать все риски в совокупности, ведь в своей работе пред-

приятия сталкиваются с различными видами рисков, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и оказывают друг на друга влияние. 

Необходимо отметить, что многообразные предприниматель-

ские риски отличаются между собой по месту и времени возникнове-

ния, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их 

уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их опи-

сания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают вли-

яние на деятельность организации. Изменения одного вида риска, как 

правило, вызывают изменения почти всех остальных видов. 

По основным факторам возникновения предпринимательские 

риски бывают политическими и экономическими. «Политические 

риски – это риски, обусловленные изменением политической обста-

новки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности пред-

приятий (закрытие границ, запрет на экспорт/импорт, военные дей-

ствия и так далее); экономические (коммерческие) риски – это риски, 

обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого 

предприятия или в экономике страны, а также изменениями конъ-

юнктуры рынка или уровня управления» [270]. Эти основные виды 

рисков тесно связаны между собой, и часто на практике достаточно 

трудно их разделить. В свою очередь, и политические, и экономиче-

ские риски могут быть внешними и внутренними. К внешним отно-

сятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью  
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организации или ее контактной аудитории
1
. На уровень внешних 

рисков влияют политические, экономические, демографические, со-

циальные факторы. К внутренним относятся риски, обусловленные 

деятельностью самого предприятия, его клиентов (заемщиков) или 

его конкретных контрагентов. На их уровень оказывают влияние де-

ловая активность, руководство предприятия, выбор оптимальной 

маркетинговой стратегии, политики и тактики. 

Следует более подробно остановиться на данной классификации 

рисков по внешнему и внутреннему признакам, так как именно она 

послужит позже основой исследования. Необходимо также отметить, 

что подобная классификация рассматривается во многих источниках.  

Так, В.А. Чернов в книге «Анализ коммерческого риска» [391,  

с. 28] дает несколько иные определения внешних и внутренних рис-

ков. В зависимости от причин возникновения и возможности устра-

нения он различает диверсифицированный (несистематический) и не-

диверсифицированный (систематический) риск. Диверсифицирован-

ный риск связан, как правило, с внутренними факторами, т.е. зависит 

от деятельности самой организации, и который может быть устранен 

в результате диверсификации – метода управления риском. 

Недиверсифицированный риск связан с внешними факторами 

(война, инфляция, политические события и т.п.), то есть не зависит от 

деятельности организации. При этом В.А. Чернов определяет: 

 

 Рсов = Рд + Рнд,  

где: Рсов – совокупный риск; 

Рд – диверсифицированный риск; 

Рнд – недиверсифицированный риск. 

 

Подобным образом Нейл Крокфорд [424] выделяет коммерче-

ский (внутренний несистематический риск) и некоммерческий 

(внешний систематический) риск. 

Г.Л. Макарова [270] вводит понятия открытых рисков, зависимых 

от внешних факторов и не подлежащих регулированию, и закрытых 

рисков, зависимых от деятельности предприятия и регулируемых. 

                                                           
1 «Контактные аудитории – социальные группы, юридические и/или физические лица, кото-

рые проявляют потенциальный и/или реальный интерес к деятельности конкретного банка». 
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Дальнейшая градация этих основных групп рисков дает нам 

возможность охарактеризовать по видам рисков все стороны деятель-

ности организации. 

Здесь следует отметить, что разделение рисков В.А. Черновым 

на диверсифицированные и недиверсифицированные является не-

сколько неверным. Ведь диверсификация предполагает, что будет бо-

лее подробно описано далее, распределение активов на группы по 

рисковому признаку для простоты управления. Внешним риском, в 

частности, является риск инфляции, который, на наш взгляд, подда-

ется диверсификации по срокам. Методика такой диверсификации 

будет представлена во второй главе. 

Многие авторы вводят понятие совокупного риска, по-разному 

формируя его структуру. В.А. Чернов представляет его как совокуп-

ность диверсифицированных и недиверсифицированных рисков,  

Л.Г. Макарова определяет совокупный риск как объединение форс-

мажорных, стратегических, рыночных, международных рисков в си-

стеме открытых рисков и экономических, рисков активных и пассив-

ных операций в системе закрытых рисков предприятия. Регламентами 

и инструкциями закреплены методики расчетов совокупного кредит-

ного, рыночного, процентного и других рисков, а также совокупного 

размера активов, взвешенных по степени риска. 

Американские экономисты Озиус М.Е. и Путнем Б.Х. разделили 

предпринимательские риски в несколько иной схеме, в зависимости 

от ожидаемого дохода предприятия [270]. Известно, что высокий 

уровень прибыльности, как правило, связан с высокорисковыми опе-

рациями. Далее будет рассмотрено, как этот подход может приме-

няться в сфере управления риском.  

Итак, мы подошли к определению понятий различных предпри-

нимательских рисков, с которыми сталкиваются коммерческие орга-

низации. 

Первоначально рассмотрим внешние риски, не зависимые от де-

ятельности конкретного предприятия. Одним из внешних рисков яв-

ляется актуальный сейчас в международной практике страновой риск.  

Следует отметить, что «категория «страновой риск» до сих пор 

не имеет четкой и однозначной трактовки. Она отделилась от более 

известного понятия «суверенный риск» (риск кредитования прави-

тельства суверенной страны), сформировавшегося в 70-е годы, когда 

крупные коммерческие банки столкнулись с рисками финансирова-

ния частных заемщиков из развивающихся стран, не входящих  
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в группу экспортеров нефти» [342, с. 31]. К началу 90-х годов с появ-

лением на мировом рынке новой группы заемщиков – стран с пере-

ходной экономикой – актуальность решения этой задачи еще более 

возросла, а проблема совершенствования техники анализа страновых 

рисков приобрела глобальное значение. Более узко, применительно к 

международным операциям, понятие «страновой риск» обозначает 

«риск финансовых потерь, которые могут возникнуть у предприятий 

в процессе предоставления зарубежных займов, приобретения финан-

совых обязательств иностранных контрагентов или кредитования 

национальных клиентов, вовлеченных во внешнеэкономическую дея-

тельность» [342, с. 31].  

Будучи широким и синтетическим понятием, страновой риск 

интегрирует в себе отдельные элементы прочих видов внешних рис-

ков (политический, суверенный, валютный и другие), выступающих 

тем самым его субкатегориями. Однако было бы неверным отож-

дествлять различные виды внешних рисков со страновым. Последний 

определяется для субъекта международной деятельности не как 

арифметическая сумма тех или иных внешних рисков, а как инте-

гральный результат взаимодействия независящих от этого субъекта 

событий и обстоятельств (политических, экономических, социальных 

и прочих). «К причинам финансовых потерь, а, по сути – к факторам 

материализации странового риска, относятся лишь те события или 

обстоятельства, которые хотя бы отчасти или по своим последствиям 

находятся в сфере влияния правительства данной страны. Так, пре-

кращение долговых выплат, вызванное банкротством заемщика, счи-

тается страновым риском лишь в том случае, если это банкротство 

стало результатом ошибок в хозяйственной политике страны (если же 

оно – следствие неудовлетворенного управления деятельностью фир-

мы, то имеет место коммерческий, а не страновой риск)» [342, с. 32]. 

Особый случай представляют стихийные бедствия. Те из них, 

что являются совершенно неожиданными, не могут рассматриваться 

как ситуации странового риска. Однако, если по прошлому опыту из-

вестно, что природные катаклизмы будут периодически повторяться 

и впредь (например, тайфуны в странах Юго-Восточной Азии), то 

это – страновой риск, поскольку правительство страны вполне может 

минимизировать их последствия. Во всяком случае, предусмотри-

тельные банкиры, как правило, учитывают риски периодически по-

вторяющихся стихийных бедствий, при расчете величины странового  

риска. 
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Страновой риск как атрибут международной деятельности также 

может быть связан с кредитованием зарубежных клиентов. К разно-

видностям такого риска относят следующие [342, с. 32-33]: 

– официальный отказ от признания долга или отказ (полный 

или частичный) от его дальнейшего обслуживания; 

– пересмотр условий погашения долга; 

– пересмотр сроков погашения долга или мораторий; 

– приостановка долговых выплат по техническим причинам; 

– риск трансферта платежей из-за государственных валютных 

ограничений. 

Для нашего исследования будет важным определить существен-

ность и важность странового риска как объективного или внешнего 

риска, а оценивать его мы будем как региональный инвестиционный 

риск. 

В качестве внешних рисков В.Т. Севрук выделяет также валют-

ный риск и риск стихийных бедствий. Но валютный риск сейчас 

можно отнести к категории управляемых рисков, так как Централь-

ным банком прописана четкая методика его оценки, следовательно, и 

основываясь на приводимых выше аналогиях внешних и неуправляе-

мых рисков, следовало бы отнести валютный риск к внутренним и 

управляемым рискам. Однако, одна из задач нашего исследования – 

показать возможности оценки и управления именно внешних рисков, 

а значит оспорить приводимую многими авторами аналогию. То есть, 

хотя и преждевременно, но уже с уверенностью позволим себе кон-

статировать, что внешние риски также могут быть управляемыми, 

они лишь связаны с внешними факторами воздействия на деятель-

ность организации. 

Итак, внешний валютный риск определяется как вероятность 

отрицательного изменения стоимости активов в связи с изменением 

курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том чис-

ле национальной валюты, при проведении кредитных и внешнеэко-

номических операций, а так же при инвестировании средств за рубе-

жом. Помимо чисто экономической составляющей, понятие валютно-

го риска объединяет в себе также и риски другой природы – трансля-

ционный риск (риск перевода) и операционный валютный риск. 

Оспоримым фактом является отсутствие риска инфляции в 

структуре внешних рисков, приведенной В.Т. Севруком. Другие ав-

торы риск инфляции выделяют в качестве внешнего риска, так как 

инфляция – несомненно, внешний фактор влияния на активы  
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предприятия. Риск инфляции возникает как «риск утраты активом ре-

альной первоначальной стоимости при сохранении или росте номи-

нальной стоимости из-за инфляции» [298, с. 81]. Далее будет пред-

ставлена методика оценки риска инфляции. 

Следует отметить, что законность деятельности организаций, а 

также возможность успешного из развития во многом подрывается 

таким глобальным внешним риском, каким является риск события, то 

есть «возможность непредвиденных потерь вследствие форс-

мажорных обстоятельств, изменений законодательства, действий гос-

ударственных органов и так далее» [270] (одним из наиболее частых 

проявлений риска события является юридический и налоговый рис-

ки). Причем в России на ошибочную и безуспешную деятельность 

организаций особенно часто оказывает влияние именно законода-

тельный риск, ведь база данных по существующему законодательству 

по многим положениям или не сформирована, или является недоста-

точно полной. Это касается и законодательства о взаимодействии ор-

ганизаций и страховых компаний, и законодательства по использова-

нию новых ценных бумаг (фьючерсов, опционов, свопов, ипотечных 

облигаций) и других финансовых инструментов, по финансовому 

контролю (внешнему и внутреннему аудиту) организаций и так далее. 

Перечислять и приводить примеры несовершенства законотворческой 

деятельности органов власти можно бесконечно. Кроме того, дей-

ствующая правовая система меняется так часто, так много юридиче-

ских документов находится на стадии разработки проектов, что свое-

временное внесение изменений в действующие документы организа-

ций в соответствии с изменением законодательства становится прак-

тически невозможным, да и не совсем правильным в случае неспо-

собности государства создать четкую устойчивую юридическую базу. 

В масштабе отдельно взятого предприятия главными источни-

ками угроз для благополучия являются следующие типы внутренних 

предпринимательских рисков: 

Рыночный риск – «возможность отрицательного изменения сто-

имости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов 

валют, цен акций, облигаций и товаров (разновидностями рыночного 

риска являются, в частности, валютный и процентный риски)» [270]. 

Здесь следует отметить, что хотя валютный и процентный риски 

имеют общую экономическую природу с другими формами рыночно-

го риска, они в ряде классификаций рассматриваются обособленно  
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от рыночного риска в связи с их особой важностью для всех хозяй-

ствующих субъектов, поэтому остановимся на них более подробно. 

Процентный риск – это вероятность отрицательного изменения 

стоимости активов в результате изменения процентных ставок.  

Примером процентного риска может служить риск реинвестирования 

средств при неустойчивых процентных ставках.  

Один из главных рисков организации – риск ликвидности – 

«риск потерь в случае неспособности организации выполнить свои 

обязательства по пассивам требованиями по активам или не возмож-

ности привлечь новые ресурсы для рефинансирования текущих акти-

вов» [270]. Этот риск может возникать из-за неспособности распреде-

лить по срокам, качеству, рискованности привлекаемые средства. Риск 

ликвидности также возникает из-за «невозможности купить или про-

дать актив в нужном количестве за достаточно короткий период вре-

мени в силу ухудшения рыночной конъюнктуры и возможности воз-

никновения дефицита наличных средств или иных высоко ликвидных 

активов для выполнения обязательств перед контрагентами» [174]. 

Риски ликвидности еще связаны с риском недостаточной дивер-

сификации – риски потерь из-за недостаточной диверсификации 

(распределения) портфелей активов и пассивов, узости круга прово-

димых операций. Данный риск возникает из-за необоснованной при-

вязки деятельности предприятия к динамике той или иной группы ак-

тивов и пассивов. Этот вид риска также «может рассматриваться как 

конгломерат различных рисков (кредитного, процентного рефинан-

сирования и так далее) в сочетании со специфическими чертами, ука-

занными в определении» [174]. 

Всегда особо актуален операционный риск, представляющий 

возможность «непредвиденных потерь вследствие технических оши-

бок при проведении операций, неизбежно возникающий при осу-

ществлении операций при электронной обработке данных в результа-

те сбоя аппаратуры, умышленных и неумышленных действий персо-

нала, аварийных ситуаций и так далее (к операционным рискам часто 

относят и убытки, обусловленные ошибками в используемой модели 

или методах оценки и управления рисками)» [174]. 

Нетрудно проследить взаимосвязь операционного риска с 

риском злоупотреблений или риском персонала, который связан с 

возможностью потерь из-за недобросовестности или мошенничества 

служащих (этот вид риска также не редкость и остается по сей день 
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проблемой, угрозой развитию финансово-кредитной политики, стро-

ящейся на законных справедливых отношениях). 

В связи с этим следует отметить также значимость риска опера-

ций с ценными бумагами, связанного с недостаточной законодатель-

ной урегулированностью и, как следствием, такими правонарушени-

ями, как подделка, фальсификация векселей, уклонения от уплаты 

налогов с использованием ценных бумаг и др. 

Кредитный риск – это риск невозврата долга, то есть «риск не-

исполнения заемщиком первоначальных условий кредитного догово-

ра, невозврат (полностью или частично) основной суммы долга и 

процентов по нему в установленные договором сроки» [378, с. 90].  

Классификация по видам кредитного риска представлена в при-

ложении 2 [332] Кредитный риск многообразием своих видов тесно 

взаимосвязан практически со всеми видами предпринимательских 

рисков. Очевидно, что кредитный риск может привести к риску лик-

видности и риску неплатежеспособности организации, а также к рис-

ку неполучения запланированных доходов и соответственно к неспо-

собности организации возмещать административно-хозяйственные 

расходы.  

Инвестиционный риск, как правило, выступает разновидностью 

кредитного риска. Кредитный риск также непосредственно связан с 

законодательным (риском события), операционным, риском персона-

ла и всеми другими рисками. 

Все вышеперечисленные факторы в разной мере оказывают вли-

яние на состояние финансовой безопасности предприятия. Причем 

это касается всех видов предпринимательских рисков, что связано с 

природой их взаимосвязи. Поэтому проблема умелого управления и 

минимизации (страхования) рисков приобретает особое значение аб-

солютно для всех предпринимательских структур. Здесь же следует 

отметить, что многогранность риск-менеджмента предполагает ком-

плексный охват риском всех сфер предпринимательской деятельно-

сти и неоспоримость реализации системного управления. 
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5.2 Концептуальный подход к формированию 

универсальной системы обеспечения финансовой безопасности 

промышленного предприятия 

 

Проанализировав нормативные методики, а также подходы раз-

личных авторов к проблеме определения рисков, сделаем вывод о том, 

что, несмотря на предписанные законодательством механизмы расче-

тов рисков, которые необходимо применять, любому предприятию 

следует также выработать собственную методику оценки совокупного 

финансового риска или систему обеспечения финансовой безопасно-

сти. Эта необходимость связана также с тем, что нормативные ин-

струкции не определяют внешние риски как составную часть совокуп-

ного риска и в целом делают слишком высокую ставку на риск, что не 

является достоверной оценкой, в частности, методика расчета сово-

купных активов, взвешенных по степени риска [62], оценивает прак-

тически все активные коммерческие операции, к примеру, кредиты и 

инвестиции, как высокорисковые (риск – 100%). Подобная оценка не 

дает возможности точно определить риски и возможности предприя-

тия. В связи с этим, сформулируем в ходе дальнейшего исследования 

понятие «системный риск», отличное от всех вышеназванных, которое 

поможет в полной мере отразить риски организации.  

Понятие «системный риск», сформулированное зарубежными 

авторами, может быть расширено и разносторонне дополнено (в тер-

минологии оно ограничено риском кредитования либо риском, обу-

словленным влиянием на предпринимательскую деятельность си-

стемных рыночных факторов). 

Предпринимательские риски в совокупности представляют со-

бой систему внешних и внутренних рисков и должны быть непосред-

ственно связаны с системой управления ими, с аналитической дея-

тельностью всех подразделений в процессе их слияния (совокупный 

риск не определить, если не объединить действия всей организацион-

ной системы предприятия). Таким образом, считаем целесообразным 

определить системный подход в сфере управления рисками с позиции 

оптимизации системного риска посредством формирования значимых 

факторов риск-системы как объекта этой деятельности.  

Системный подход к построению системы обеспечения финансо-

вой безопасности в процессе реализации эффективной аналитической 

деятельности организации представляет собой совокупность следую-

щих определяющих системных элементов: 
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 входящая система внутренних и внешних рисков;  

 базовая система распределения рисков по взаимодейству-

ющим структурным подразделениям предприятия; 

 результативный (исходящий) показатель системного риска. 

Выделение этих структурных элементов, прежде всего, связано с 

тем, что системный подход к построению системы обеспечения фи-

нансовой безопасности определим только при наличии функциональ-

ной композиции угроз, что вытекает еще из философского принципа 

сбалансированности функционирования всех элементов системы.  

И действительно, нам не удалось бы оценить системный риск без 

учета хотя бы одного из составных категорий. Для наглядности пред-

ставим компоненты системного подхода к построению системы обес-

печения финансовой безопасности предприятия (рис.5.3).  

 

 
 

Рис.5.3. Компоненты системы обеспечения финансовой безопасности пред-

приятия с позиции системного подхода 

 

Финансовые риски (угрозы) в совокупности представляют собой 

систему внешних и внутренних рисков и должны быть непосред-

ственно связаны с системой управления ими, с аналитической  
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деятельностью всех подразделений в процессе их слияния (совокуп-

ный риск не определить, если не объединить действия всей организа-

ционной системы предприятия).  

То есть управление системой финансовой безопасности пред-

приятия должно быть основано на следующих принципах: 

 определяемость входящей системы внутренних и внешних 

рисков; 

 достоверность всех базовых показателей для возможности 

осуществления основных расчетов; 

 разработанность системы управления рисками в организации 

на основе поэтапности и последовательности; 

 согласованность политики управления предпринимательски-

ми рисками со стратегическими целями и задачами определяющей 

инвестиционной политики предприятия; 

 согласованность и стабильность деятельности всех структур-

ных подразделений предприятия в процессе определения рисков и 

управления ими; 

 наличие всех системообразующих факторов для определения 

совокупного риска. 

К основным системообразующим факторам, определяющим ка-

тегорию «системный подход», следует отнести: 

1. наличие методологической базы для определения как внут-

ренних и внешних рисков организации, так и совокупного риска с 

учетом наличия регламентированных и самостоятельно разработан-

ных предприятием методологий и показателей; 

2. наличие аналитических систем, сформированных на основе 

интеграции математических и операционных факторов (программных 

продуктов) и качественных параметров экспертного характера; 

3. эффективная координация работы всех регулирующих и опе-

рационных отделов предприятия и обмен оперативной, полной и до-

стоверной информацией в процессе управления рисками; 

4. благоприятный социально-психологический климат в коллек-

тиве, создающий основу для эффективного взаимодействия  

сотрудников; 

5. достаточно высокий уровень квалификации и профессиона-

лизма сотрудников; 

6. последовательность реализации этапов управления рисками 

от определения базовых показателей до формирования системы стра-

хования и контроля; 
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7. использование методов минимизации рисков по возможности 

на всех этапах управления, следовательно, реализация политики си-

стемного подхода к интеграции различных методов на разных этапах 

(к примеру, метода диверсификации на этапах определения, анализа и 

страхования рисков); 

8. приведение в систему целей инвестиционной политики пред-

приятия и политики управления рисками, а также выделение в рамках 

политики управления рисками внутренней и внешней политики стра-

хования рисков. 

Таким образом, механизм совокупной реализации принципов и 

факторов определения системы предпринимательских рисков будет 

способствовать также и реализации системы управления, поскольку 

все представленные базовые методические категории одинаково при-

емлемы как для процесса формирования, так и для процесса эффек-

тивного управления финансовой безопасностью предприятия. 

Системный подход к финансовой безопасности предприятия, как 

отмечено, предполагает учитывать совокупность значимых компо-

нентов внешней и внутренней среды предпринимательской деятель-

ности, в том числе особую значимость приобретает многокритери-

альность среды охвата.  

При этом для России положительной тенденцией будет являться 

использование результативно-эффективного универсального процес-

са учета и оценки угроз в финансовой деятельности.  

На рис.5.4 представлена система формируемых в российских 

условиях элементов финансового поля, которые могут и должны по-

следовательно оцениваться в рамках реализации системы финансовой 

безопасности предприятия. При этом определим более широкую 

трактовку этого понятия, которая будет определять в большей степе-

ни расчетные механизмы оценки компонентов системы, которые раз-

работаны в процессе исследования. 

Далее попытаемся определить взаимосвязь общего управления и 

системы финансовой безопасности предприятия, что немаловажно 

для реализации качественного системного подхода к формированию 

стратегии финансовой политики. Для этого достаточно сопоставить 

технологии оценки влияющих факторов на рассматриваемые систе-

мы, а также методологические процедуры анализа и управления эти-

ми системами. 

Прежде всего, рассмотрим факторы кризисного финансового  

состояния предприятия (табл.5.1). 
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Рис.5.4. Основные объекты наблюдения системы финансовой  

безопасности предприятия 

 

Таблица 5.1 – Внешние и внутренние факторы кризисного финансо-

вого состояния предприятия 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Общеэкономические: 

- спад объема национального дохода,  

- рост инфляции  

- замедление платежного оборота  

- нестабильная налоговая система 

- снижение уровня реальных доходов  
населения 

- рост безработицы 
Рыночные: 

- снижение емкости внутреннего рынка  

- усиление монополии на рынке 

- существенное снижение спроса 

- снижение активного фондового рынка 

- нестабильные валюты рынка 

- неустойчивость курса национальной денеж-
ной единицы 

- высокие процентные ставки на кредитные 
ресурсы 

- недоступность рыночной информации 
Прочие: 

- политическая нестабильность 

- негативная демографическая тенденция 

- стихийные бедствия и природные  
катаклизмы 

- ухудшение криминогенной ситуации 

- неэффективное развитие конъюнктуры и ин-
фраструктуры финансового рынка 

Операционные: 

- неэффективный маркетинг 

- неэффективная структура текущих затрат и 
отсутствие системы бюджетирования 

- низкий уровень использования и высокая из-
ношенность основных средств 

- высокий размер страховых и сезонных  
запасов 

- недостаточно диверсифицирован ассортимент 
продукции  

- неэффективный производственный менедж-
мент 
Инвестиционные:  

- неэффективный фондовый портфель или его 
отсутствие 

- высокая продолжительность строительно-
монтажных работ 

- существенный перерасход инвестиционных 
ресурсов 

- недостижение запланированного объема при-
были  

- неэффективный инвестиционный менеджмент 
Финансовые: 

- неэффективные финансовые стратегии 

- неэффективная структура активов 

- чрезмерная доля заемного капитала 

- рост дебиторской задолженности 

- неэффективный финансовый менеджмент 

Чистый денежный  

поток предприятия 

Уровень  

концентрации  

финансовых  

операций 

Состав текущих  

затрат 

Объекты  

наблюдения  

системы финансовой 

безопасности пред-

приятия 

Состав активов  

предприятия 

Рыночная стоимость  

предприятия 

Структура капитала  

предприятия 

Состав финансовых  

обязательств  

предприятия 
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Взаимосвязь с рисками определена самой структурой представ-

ленных элементов. Все определяющие базовые элементы непосред-
ственно связаны как с внешней, так и с внутренней средой функцио-
нирования организации. Здесь следует отметить, что только надеж-
ность и регулярный характер поступающей информации посредством 
интеграции информационных потоков, связывающих организацию с 
внешней и внутренней средой, обеспечат эффективный процесс 
управления рисками, что позволяет выстроить систему показателей, 
способных качественно улучшить инвестиционную деятельность и в 
целом финансовое состояние. 

Таким образом, существующая компонентная взаимосвязь, дает 
возможность применить в моделях управления синергетические ме-
тоды и процедуры, что позволит преумножить эффективность реали-
зации системы финансовой безопасности предприятия.  

В итоге можно сформулировать концептуальный подход к фор-
мированию системы финансовой безопасности промышленного пред-
приятия и определить ее как оптимизационную совокупность взаимо-
связанных рисковых факторов внешней и внутренней среды финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия любой организацион-
ной структуры, отрасли и сферы деятельности.  

 

 

5.3 Разработка научно-практических механизмов и факторов 

систематизации финансовых рисков угроз  

промышленного предприятия 

 
На комплекс системы финансовой безопасности предприятия, 

как известно, оказывают влияние множество факторов, которые вза-
имно сочетаемы при оказании влияния на финансовое состояние и в 
целом на предпринимательскую деятельность конкретного субъекта 
хозяйствования. Так, можно выделить совокупность факторов, по ко-
торой не сложно проследить компоненты комплексного воздействия 
и значимые риски или угрозы.  

1. Страновые риски (угрозы): 

 уровень внешней задолженности государства; 

 наличие таможенных (налоговых) ограничений для ино-
странных инвесторов; 

 имидж государства на международной арене; 

 уровень развития финансово-инвестиционного рынка  
государства; 



145 

 угрозы негативного изменения законодательной базы; 

 уровень реализации рыночных реформ; 

 уровень средних процентных ставок по банковским депози-

там/кредитам и др. 

2. Политические риски (угрозы): 

 тип предпочтений населения (реформаторский, относительно 

реформаторский, относительно консервативный и консервативный). 

Определяется как доля голосов, поданных за различные партии; 

 свобода СМИ (субъективный показатель); 

 административная власть и ее отношение к прямым ино-

странным инвестициям (субъективный показатель); 

 уровень доминирования государства в экономике. 

3. Валютные риски (угрозы): 

 стабильность национальной валюты (волатильность относи-

тельно какой-либо другой валюты); 

 темп обесценения национальной валюты в динамике; 

 наличие арбитража; 

 разность в цене покупки и продажи (спред); 

 отличие розничного обменного курса от официального курса 

Центрального Банка; 

 трансляционный риск; 

 риск моратория платежа; 

 трансфертный риск; 

 риск инфляции. 

4. Риски (угрозы), связанные со стихийными бедствиями: 

 число стихийных бедствий за период (год); 

 средний объем средств, необходимых на удаление послед-

ствий стихийных бедствий (чем выше, тем риск больше) (средний за 

год). 

5. Риски инфляции: 

 темп инфляции в динамике; 

 отношение индексов цен одного месяца к этому же месяцу 

предыдущего года; 

 динамика цен на энергоносители. 

6. Рыночные риски (угрозы): 

 уровень безработицы (на определенную дату); 

 уровень (риск) инфляции (или индекс потребительских цен)  

в динамике; 
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 доля убыточных предприятий; 

 динамика доходов населения; 

 уровень спада производства в динамике; 

 доля рынка, которую занимает компания; 

 правовое обеспечение сделок; 

 наличие предприятий, оказывающих консультационные 

услуги; 

 доля предприятий в отрасли общей коммерческой деятельно-

сти по обеспечению функционирования рынка. 

7. Отраслевые риски (угрозы): 

 уровень конкуренции в отрасли (монополия, олигополия, мо-

нополистическая конкуренция); 

 доля занятых в данной отрасли; 

 доля отрасли в ВВП; 

 стоимость основных фондов отрасли; 

 уровень приватизации предприятий в отрасли. 

8. Промышленные риски (угрозы): 

 объем промышленной продукции в динамике; 

 индекс промышленного производства (за период); 

 рентабельность активов; 

 рентабельность продаж. 

9.Угрозы со стороны банковской системы: 

 объем банковских вкладов на счетах; 

 объем кредитов, взятых у банка (или объем максимально 

возможного кредита для данного предприятия, который банки готовы 

предоставить); 

 собственный капитал банка; 

 уровень ликвидности банков; 

 уровень отвлечения средств в банковские продукты; 

 ставки процента по вкладам и кредитам.  

10. Страховые риски: 

 объем страховых премий (в год); 

 объем страховых выплат (в год); 

 разница страховых премий и выплат (риск); 

 наличие перестраховочных компаний; 

 средний уровень страховых премий (в процентах); 

 степень выполнения страховой компанией ее обязательств. 
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11. Коммерческие (торговые) угрозы: 

 оборот оптовой (розничной) торговли; 

 оборот розничной торговли на душу населения. 

12. Процентные риски (по активным операциям): 

 волатильность ставки процента; 

 уровень ставки процента; 

 характер политики и устойчивость дивидендных выплат по 

ценным бумагам других предприятий. 

13. Кредитные риски: 

 объем кредиторской задолженности; 

 объем просроченной кредиторской задолженности; 

 уровень убыточности организаций-заемщиков; 

 уровень ставки процента; 

 волатильность ставки процента; 

 банковские риски; 

 уровень развития системы обеспечения; 

 объем кредитных инвестиций; 

 дисконтированная стоимость вложения кредитных инвести-

ций за определенный период; 

 наличие положительного (отрицательного) дифференциала 

(разницы рентабельности активов и ставки процента за кредит) – чем 

выше показатель дифференциала, тем ниже кредитный риск. 

14. Риски структуры капитала: 

 объем заемного капитала; 

 объем собственного капитала (акционерный капитал); 

 соотношение заемного и собственного капитала (финансовый 

леверидж); 

 соотношение собственного и заемного капитала (коэффици-

ент автономии); 

 эффект финансового рычага (если отрицательный, то высо-

кий риск структуры капитала); 

 рентабельность капитала; 

 средневзвешенная стоимость капитала (ставка дисконта) (ес-

ли рентабельность капитала меньше ССК – повышенный риск струк-

туры капитала). 

15. Риски невозврата долга: 

 объем дебиторской задолженности; 

 объем просроченной задолженности; 
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 наличие государственной гарантии возврата инвестиций; 

 риск структуры капитала. 

16. Риски (угрозы) финансовой устойчивости: 

 наличие собственных оборотных средств; 

 коэффициенты финансовой устойчивости (рентабельность 

капитала, коэффициент автономии, коэффициент зависимости, коэф-

фициент обеспеченности собственными оборотными средствами, ко-

эффициенты ликвидности); 

 риск структуры капитала; 

 риск невозврата долга. 

17. Риски банкротства: 

 сальдированный финансовый результат; 

 валовая прибыль; 

 постоянные затраты; 

 переменные затраты; 

 уровень ликвидности; 

 вероятность банкротства; 

 стоимость собственного и заемного капитала; 

 операционные риски; 

 качество управления (отражается на всех сторонах деятель-

ности предприятия, т.е. текущее состояние предприятия и перспекти-

вы его развития во многом предопределены качеством управления); 

 размер предприятия – наиболее очевидное преимущество, 

которое имеет крупное предприятие, заключается в относительно бо-

лее легком доступе к финансовым рынкам при необходимости при-

влечения дополнительных ресурсов, а также большая стабильность 

бизнеса, по сравнению с малыми конкурентами. 

18. Информационные риски: 

 наличие/отсутствие сайта; 

 расходы на использование глобальных сетей; 

 расходы на связь и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ); 

 расходы на информационно-вычислительное обслуживание, 

 расходы на услуги предприятий в отрасли общей коммерче-

ской деятельности по обеспечению функционирования рынка; 

 уровень достоверности сведений о конкурентах. 

19. Угрозы, связанные с торговыми поставками: 

 оборот розничной торговли (коммерческий риск); 
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 задержки поставок; 

 качество поставленной продукции; 

 цена поставок. 

20. Производственные угрозы: 

 объем производства товаров или услуг; 

 поздний запуск производства в связи с использованием се-

зонных сырьевых материалов и наличия непредвиденных остановок; 

 непредвиденные остановки производства во время ввода в 

эксплуатацию и приемки комиссией; 

 отсутствие сырья; 

 низкое качество продукции; 

 несоблюдение государственных нормативов; 

 новые внешние условия, влияющие на технологию  

производства; 

 нехватка деталей или производственных материалов; 

 неравномерность поставок. 

21. Портфельные риски (угрозы, связанные с операциями с цен-

ными бумагами): 

 стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности у 

предприятия (по каждому виду ценных бумаг); 

 средневзвешенная стоимость капитала: 

 

WACC (R) = kd * (1-tc) * Wd + kpwp + ksws 

где: kd – стоимость привлеченного заемного капитала; 

tc – ставка налога на прибыль; 

Wd – доля заемного капитала в структуре капитала предприятия; 

kp – стоимость привилегированных акций; 

wp – доля привилегированных акций; 

ks – стоимость обыкновенных акций; 

ws – доля обыкновенных акций; 

 

 β – коэффициент портфеля; 

 ожидаемая доходность портфеля; 

 оценка стоимости компании; 

 оценка рыночной стоимости капитала (капитализация); 

 ставка дисконтирования; 

 норма дохода по безрисковым вложениям; 

 среднерыночная норма доходности; 
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 финансовая структура (с позиции трехкомпонентного показа-

теля оптимальности структуры капитала: кредитный риск, риск стои-

мости капитала и риск финансовой устойчивости); 

 диверсификационный риск (факторы, определяющие дивер-

сификацию портфеля: волатильность доходности σ, диверсификация 

производственная и территориальная и др.). 

Из всех выделенных угроз или рисков следует выбрать в анали-

тический портфель наиболее значимые из них.  

Таким образом, данное нами понятие системы обеспечения фи-

нансовой безопасности является высоконадежным с позиции даль-

нейшего исследования и применения в аналитической практике, по-

скольку в отличие от системного риска как результата влияния всех 

рыночных факторов неустойчивой предпринимательской деятельно-

сти представляет собой в большей степени управляемую оптимиза-

ционную совокупность взаимосвязанных угроз. 

 

 

ГЛАВА 6 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ВНУТРЕННИХ ФИНАНСОВЫХ УГРОЗ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6.1 Характеристика бизнес-процесса предприятия 

на основе построения и оптимизации риск-системы 

 

Перед тем, как начать процесс рассмотрения проблемы управле-

ния рисками, необходимо отметить важную истину: «Умение разумно 

рисковать – один из элементов культуры промышленного предприя-

тия в целом…» [92, с. 38]. Это утверждение очень верно и является 

актуальной проблемой по той причине, что в условиях рынка каждый 

из его участников принимает некие правила игры, причем жесткой, 

конкурентной, сложной и беспощадной игры. Одним из таких правил 

можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возмож-

ность его реализации в своей деятельности. 

Следует отметить, что проблема выбора инструментов регули-

рования рисков предпринимательской деятельности – не специфиче-

ская российская проблема, с подобными сложностями всегда сталки-

вались многие предприятия стран с развитой смешанной экономикой, 

достаточно вспомнить статистику крахов в США, сопровождающих 

экономические кризисы 30-х и 80-х–90-х годов. 
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Влияние внешних факторов стало настолько весомым и непред-

сказуемым, что часто сводит на нет все выработанные мировой прак-

тикой статистические методы прогнозной оценки рисков.  

Логично определить риск как опасность или возможность потерь 

при наступлении некоторых нежелательных событий. Существует 

определенная взаимная связь между принимаемым на себя риском и 

предполагаемой доходностью деятельности предприятия: более высо-

кому риску свойственна более высокая доходность. Интересно отме-

тить еще одну общую закономерность: чем выше доход, тем меньше 

вероятность его получить, в отличие от практически безрискового по-

лучения некоего минимально гарантированного дохода. Исходя из это-

го, цель деятельности предприятия сводится к получению максималь-

ной прибыли (дохода) при минимально возможном риске. «Оптималь-

ной комбинацией доходности и риска является та, в которой достигает-

ся минимум для соотношения «риск-доходность» или, что эквивалент-

но, максимум для соотношения «доходность-риск» [92, с. 39].  

Однако кроме принятия разумного риска и его минимизации ор-
ганизация должна осуществлять свою деятельность таким образом, 
чтобы обеспечить себе определенный доход, превышающий некий 
минимум. Назовем такой уровень дохода «минимально достаточным 
доходом» [92, с.39]. Тогда можно выделить несколько зон риска-
доходности, каждая из которых характеризуется специфическими 
условиями деятельности. Охарактеризуем их: 

– при осуществлении деятельности в зоне 1 – «зоне недоста-
точной доходности» организация не обеспечивает для себя мини-
мального необходимого дохода, в виду чего при долговременном 
функционировании в этой зоне неминуемо столкнется с серьезными 
проблемами;  

– в зоне 2 – «зоне неоправданного риска» организация прини-
мает на себя заведомо неприемлемый риск; вероятность получения 
планируемых высоких доходов значительно снижается;  

– и наконец, рассмотрим зону 3 – «зону безопасного функцио-
нирования с достаточной доходностью»: в ней предприятие обеспе-
чивает себе минимальный необходимый доход и принимает на себя 
разумный риск. Очевидно, что именно в этой зоне находится опти-
мальная комбинация доходности и риска.  

Выбор оптимальной зоны достигается в процессе управления 
риском (регулирования риска). Управление риском (регулирование) 
включает мероприятия, проводимые предприятием, направленные на 
минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального 
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соотношения доходности и риска, включающие в себя оценку, про-

гноз и страхование соответствующего риска. 
Управление риском, как правило, должно осуществляться в не-

сколько этапов. Разработаны различные подходы к формированию 
схемы процесса управления риском. Многие авторы, в том числе 
И.Т. Балабанов, И.В. Орлова склоняются к многоэтапной структуре 
(рис. 6.1) [298, 299]. 
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Рис.6.1. Блок-схема процесса управления риском 

 

1 – сбор и обработка данных, 

2 – качественный анализ риска, 

3 – количественная оценка риска, 

4 – оценка приемлемости риска, 

5, 11 – оценка возможности снижения риска, 

6, 12 – выбор методов и формирование вариантов снижения риска, 

8 – формирование и выбор вариантов увеличения риска, 

7 – оценка возможности увеличения риска, 

9, 13 – оценка целесообразности снижения риска, 

10 – оценка целесообразности увеличения риска, 

14 – выбор варианта снижения риска, 

15 – реализация проекта (принятие риска), 

16 – отказ от реализации проекта (избежание риска). 
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Эта схема, хотя и представляет собой полновесную структуру 

процесса предварительного аналитического управления риском, од-
нако не охватывает систему управления в период после реализации 
проекта или в процессе осуществления операции, а также не предпо-
лагает оценку результатов управленческой деятельности. 

Из числа зарубежных методик следует выделить систему управ-

ления риском, представленную английским ученым Нейлом Крок-

фордом в книге «Введение в риск-менеджмент» [424]. В частности, 

он выделяет в системе управления риском две составляющие: анализ 

риска и непосредственно риск-менеджмент. При этом анализ рисков 

включает три этапа: идентификация риска, экспертиза риска и оценка 

риска; риск-менеджмент также включает три этапа: планирование 

риска, риск-контроль и риск-мониторинг. Однако при этом он не 

определяет взаимосвязей между анализом риска и риск-

менеджментом. На наш взгляд, анализ риска является неотъемлемой 

и наиважнейшей частью процесса планирования и в целом процесса 

управления риском, так как качественно проведенная оценка является 

основой дальнейших действий. 

Крокфорд определяет вопросы, решаемые на каждом шаге ана-

лиза риска. Так, на первом шаге, в процессе идентификации риска 

решается, какие риски свойственны проводимому мероприятию, как 

можно классифицировать риски; на втором шаге, в процессе экспер-

тизы рисков определяется, каковы объем и качество риска, какие дей-

ствия непосредственно подвержены риску, какова вероятность и слу-

чайность риска; на заключительном третьем шаге, в процессе оценки 

риска выявляется, насколько значительны и приемлемы риски, каков 

количественный объем потерь из-за подверженности риску, какова 

оценка возможной приемлемости риска, какие возможно использо-

вать другие пути решения поставленных задач, чтобы избежать рис-

ка. Кроме того, Крокфорд выделяет две стороны риска, соответству-

ющие анализу и риск-менеджменту: определение и решение.  

При этом определение риска осуществляется технически и включает 

номенклатуру риска и его стоимостную оценку, а решение риска 

осуществляется с помощью операционной системы и поддержки. Не 

сложно установить, что техническое решение вопроса стоимостной 

оценки риска невозможно без операционной системы.  

С позиции реализации бизнес-процесса управления риск-систе-

мой более оптимальной является схема процесса управления пред-

принимательскими рисками, состоящая из пяти этапов:  
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1 этап – выявление содержания рисков предприятия,  

их систематизация; 

2 этап – определение источников и объемов информации, необ-

ходимых для оценки уровня рисков; 

3 этап – выбор критериев и методов для оценки вероятности ре-

ализации риска; 

4 этап – выбор или разработка способа страхования риска; 

5 этап – ретроспективный анализ результатов управления 

риском и осуществление необходимой коррекции по предыдущим 

пунктам схемы.  

Эту схему целесообразно использовать как основы для выработ-

ки процесса управления компонентами риск-системы. 

Для этого первоначально необходимо определить взаимосвязь 

стратегических целей инвестиционной политики предприятия и по-

литики управления рисками, так как на основе стратегии необходимо 

формировать процесс управления инвестициями в целом и управле-

ния рисками в частности. Именно на этом принципе основана система 

организации менеджмента инвестиционной деятельности фирмы в 

системе последовательной реализации трех взаимосвязанных подхо-

дов: процессного, системного и ситуационного. Процессный подход 

позволяет осуществить все функции менеджмента на базе сформиро-

ванной стратегии: прогнозирование и планирование инвестиций, ор-

ганизацию инвестиционной деятельности, координацию и мотивацию 

сотрудников в системе взаимодействия всех подразделений фирмы и 

контроль показателей. Системный подход к управлению инвестици-

онной деятельностью как раз реализуется на базе сформированной 

нами системы учета рисков внешней и внутренней среды, их обра-

ботки и определения результирующих показателей, а также на основе 

формирования этапов управления. Ситуационный подход предпола-

гает разработку механизма принятия решений в условиях неопреде-

ленности (риска). 

Итак, чтобы обеспечить основу реализации функционального 

процессного подхода, а в дальнейшем определяющих системного и 

ситуационного подходов, необходимо сформировать стратегию раз-

вития (на основе инвестиционной политики предприятия) в виде  

«дерева целей» (рис.6.2).  
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Рис.6.2. «Дерево целей» стратегии развития предприятия 

 

Сформированное таким образом «дерево целей» помогает опре-

делить основные направления инвестиционной политики предприя-

тия от базовых системообразующих (нижние ветви) до итоговых ре-

зультирующих (верхние ветви), при этом несложно установить си-

стемные взаимосвязи параллельных целей. 

Так, основные цели стратегии развития (инвестиционной поли-

тики) предприятия – это формирование «согласованных противопо-

ложностей»: оптимального уровня доходности и риска. Для реализа-

ции этих главных целей необходимо последовательно осуществить 

следующие стратегические шаги: сформировать эффективную орга-

низационную структуру подразделений и обеспечить их взаимосвязь; 

сформировать систему управления рисками на основе их определе-

ния, анализа и страхования; с учетом комплекса факторов риск-

системы необходимо оценить характер стратегической позиции ком-

пании, в соответствии с которой в дальнейшем осуществить непо-

средственно инвестиционную деятельность с учетом оптимального 

сочетания капиталообразующих (реальных) и портфельных инвести-

ций, что послужит основой обеспечения доходности при оптималь-

ном риске.  

Далее необходимо сформировать механизм организации анали-

тического процесса управления риск-системой, который представля-

ет собой деятельность организации, сформированную с учетом разде-

ления аналитических полномочий и взаимодействием всех  
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структурных подразделений и служб в соответствии с системой вхо-

дящих, базовых и результативных компонентов риск-системы. На ос-

нове этих положений выделим 8 этапов управления рисками. 

При этом каждый этап управления риск-системой рассмотрен с 

новых аналитических позиций, среди которых особо выделим  

следующие. 

На первом этапе до определения номенклатуры рисков они 

ранжируются по степени значимости, что можно реализовать на ос-

нове, в частности, банковских методик. Это позволяет эффективно 

распределить полномочия и ответственность соответствующих под-

разделений организации по оценке, анализу и страхованию рисков. 

При этом оценку внешних рисков, которые не связаны с деятельно-

стью организации, а также специфических внутренних рисков целе-

сообразно взять на себя специально организованному отделу рисков, 

а полномочия по управлению внутренними рисками – распределить 

по подразделениям, занимающимся соответствующей этим рискам 

деятельностью (определить механизм системной диверсификации 

аналитических полномочий). 

На втором и третьем этапах необходимо создать исходную 

информационную базу, выработать систему показателей и критериев 

оценки рисков на основе принципа распределения полномочий между 

подразделениями. К оценке как внутренних, так и внешних предпри-

нимательских рисков целесообразно применить методы стратегиче-

ского анализа, в частности, в данной статье предложен новый уни-

версальный подход к оценке рисковых факторов внутренней среды на 

основе технологии SNW-анализа. Что касается внешних рисков, то их 

оценка наиболее удачно, на наш взгляд, представлена методикой 

оценки инвестиционной привлекательности региона (регионального 

риска), объединяющей в себе довольно исчерпывающий комплекс 

критериев и показателей (рекомендуем для этих целей использовать 

данные официального открытого рейтинга инвестиционной привле-

кательности РА «Эксперт». 

На четвертом этапе формируется оптимизационная модель 

риск-системы на основе интеграции показателей внешних и внутрен-

них рисков. Для его оценки могут использоваться модели системной 

интеграции, статистические и имитационные модели. Целесообразно 

использование метода главных компонент с целью снижения размер-

ности факторов и ограничения риск-параметров (известно, что мно-

гие риски сочетаются как по влияющим, так и по результативным  
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показателям). На основе данного метода возможна реализация мето-

дики оптимизационного соответствия риск-системы конкретного 

предприятия комплексному отраслевому региональному риску (то 

есть сводной системе показателей рисков всех предприятий регионов 

России, работающих в исследуемой отрасли). 

На пятом этапе в процессе разработки системы оптимизации 

рисков на уровне компетентных управленческих подразделений 

(службы риск-менеджмента, финансовой службы, дирекции предпри-

ятия) осуществляется управление отдельными рисками (микрохедж), 

то есть формируется системная политика страхования рисков на ос-

нове общепринятых форм, таких как диверсификация риска, контроль 

за степенью риска и коррекция управленческих решений (мониторинг 

и контроллинг риска), создание специальных резервов и др. Однако в 

связи с этим следует отметить, что некоторые методы, например ди-

версификация, могут использоваться в процессе управления рисками 

не только на пятом этапе. К примеру, диверсификация активов по 

срокам может явиться основой для оценки рисков, то есть использо-

ваться уже на втором – третьем этапах в качестве базового метода. 

Следовательно, диверсификация как метод страхования рисков может 

выступать и как метод оценки и как метод общего управления риска-

ми, так как в результате его применения на всех этапах управления в 

несколько раз усиливается эффективность.  

На шестом этапе мобилизуются данные по определенным 

рискам в комплексную оптимизационную модель риск-системы в ре-

зультате распределения (диверсификации) полномочий и ответствен-

ности различных подразделений. При этом комплексный риск уже 

может быть снижен. По результатам может быть проведена повтор-

ная оценка его оптимальности для целесообразности реализации ме-

роприятий седьмого этапа. 

На седьмом этапе реализуется механизм выбора и разработки 

способов оптимизации риск-системы (макрохедж) на основе форми-

рования внутренней политики страхования рисков, связанной с опе-

ративной деятельностью всех подразделений предприятия, и внешней 

политики, связанной с организацией системы взаимодействия орга-

низации с региональными страховыми компаниями. В основе реали-

зации механизма управления рисками на данном этапе лежит дивер-

сификационная политика, которая проводилась и на предыдущих 

этапах.  
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На последнем, восьмом, этапе проводится ретроспективный 

анализ результатов управления риском. Именно на этом этапе появ-

ляется возможность оптимизировать риск-менеджмент, своевременно 

исправить возможные просчеты и избежать их в перспективе финан-

сово-хозяйственной деятельности. Оценку эффективности системы 

риск-менеджмента целесообразно производить на основе оптимиза-

ции стратегии развития организации по технологии стратегического 

анализа. 

Итак, представленный механизм реализации политики управле-

ния риск-системой, хотя и построен на основе классических этапов, 

все же может способствовать проведению на практике более эффек-

тивной управленческой деятельности, так как позволяет выработать 

взаимодействия подразделений в сфере управления рисками, и, кроме 

того, позволяет обеспечить эффективность повторной реализации 

страхования рисков и возможность выявления недостатков и упуще-

ний со стороны функциональных подразделений.  

Очевидно, что для реализации описанной схемы управления 

рисками требуется наличие серьезного багажа теоретических знаний, 

практических навыков, общей эрудиции аналитиков предприятия. 

Также необходимо накопление достаточных объемов информации и 

средств ее обработки. Все это делает процесс комплексного управле-

ния риском весьма дорогостоящим. Однако, «игнорирование» риска, 

безусловно, приводит к тем же печальным последствиям, что и игно-

рирование объективных экономических законов. 

Между тем, учитывать все риски до начала реализации процесса 

управления ими целесообразно не разрозненно, а на основе системно-

го подхода. Для крупных российских предприятий, практически вся 

деятельность которых пронизана рисками, считаем целесообразным 

применение именно системного подхода к управлению рисками и его 

использовании при формировании (а в дальнейшем при развитии) си-

стемы риск-менеджмента. 

В основе системного подхода к управлению рисками также ле-

жат общепризнанные принципы – Generally accepted risk principles 

(далее по тексту – GARP), которые были разработаны на основании 

зарубежного опыта.  

С позиции специфики предпринимательской деятельности, 

неразрывно связанной с комплексом рисков, использование в анали-

тической деятельности универсальных интегральных моделей и 

бальных методик оценки способствует не только оптимизации  
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времени аналитика на проведение комплексной оценки рисков, но и 

оптимизации предпринимательской позиции, что важно не только для 

предприятия, для верного определения политики стратегического 

развития, но и для инвесторов и кредиторов, для которых неприемле-

мы высокие риски финансовой устойчивости и внешней среды. В ра-

боте рассматривается комплекс методик оптимизации рисков уже на 

стадии анализа и оценки, совершенствуется механизм управления 

рисками с позиции формирования значимых факторов риск-системы, 

что позволит в полной мере отнести риск-менеджмент и систему 

предложенных методов оценки, оценочных показателей и критериев 

к базовым системам управленческого учета, финансового анализа и 

планирования. Риск-анализ должен не усугублять, повышая степень 

неопределенности, а улучшать и оптимизировать финансово-хозяйст-

венную и инвестиционную деятельности любого предприятия. К тому 

же, оценка экономических показателей рисков, предлагаемых в рабо-

те, основана в основном на количественных (экономико-статистиче-

ских) аналитических методах, а экспертный подход сведен к мини-

муму, что позволяет совершить большой прорыв исследований в об-

ласти анализа и управления к признанию риск-менеджмента как 

определенной и обязательной сферы деятельности любого предприя-

тия в России. 

Итак, как уже отмечалось, системный риск включает совокуп-

ность внутренних и внешних рисков. Соответственно, целесообразно 

выделить и две составляющие системы управления риском: внутрен-

нюю и внешнюю политику. Внутренняя политика управления си-

стемным риском включает в основном внутренние методы оценки и 

страхования, в частности, к внутренним методам страхования внут-

ренних рисков относятся диверсификация, лимитирование и создание 

внутренних резервов. 

Внешняя политика управления системным риском может вклю-

чать как внутренние, так и внешние методы оценки и страхования. 

Так, с помощью внутренней обоснованной оценки внешних рисков на 

основе диверсифицированных по срокам активов, в условиях ста-

бильного развития страхового рынка в РФ, будет возможна передача 

внешних рисков на страховые компании в рамках разработанной си-

стемы страхового сотрудничества. 

В качестве основных принципов или правил управления риска-

ми, сформулированных И.Т. Балабановым, назовем следующие:  
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– нельзя рисковать больше, чем это может позволить собствен-

ный капитал: во-первых, необходимо определить максимально воз-

можный объем убытка в случае наступления рискового события, а во-

вторых, оценить, не приведут ли убытки к банкротству предприятия; 

– необходимо думать о последствиях риска: зная максимально 

возможную величину убытка, следует принять решение о принятии 

риска на свою ответственность, передаче риска на ответственность 

другому лицу (страховой компании) или об отказе от риска (т.е. от 

мероприятия);  

– нельзя рисковать многим ради малого: необходимо соизме-

рять ожидаемый результат (прибыль) с возможными потерями в слу-

чае наступления рискового события. 

Характер инструментов управления риском многообразен и раз-

личен и может быть классифицирован по разным признакам.  

Это прежде всего связано с тем, что понятие риска не является одно-

значным и есть достаточно большое число критериев его классифи-

кации. Рассмотрим наиболее часто встречающуюся группировку под-

ходов к минимизации влияния случайных событий и их финансовых 

последствий предлагаемую отечественными авторами в соответству-

ющей литературе. 

Группировка методов страхования финансовых рисков, предло-

женная в пособии Фомичева А.Н. «Риск-менеджмент» представлена 

на рис.6.3 [378, с. 146]. 
 

 
 

Рис.6.3. Методы страхования рисков, предложенные Фомичевым А.Н. 

 

Действие компенсационных методов основано на страховании и 

резервировании. Сущность страхования состоит в том, что организация 

направляет часть своих финансовых ресурсов на страхование рисков, 

прибегая к услугам специализированных страховых компаний.  

Пути снижения финансовых рисков 

Компенсация 

• страхование 

• резервирование 

Спекулирование Стимулирование Сдерживание 

• прямого воздействия 

• косвенного воздействия 
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Это даёт полностью или частично компенсировать возможные потери и 

убытки, понесенные в случае неудачной реализации проекта. 

Резервированием организация аккумулирует определённую долю 

своих финансовых ресурсов во внутренних резервных фондах. Сред-

ства из этих фондов могут быть мобилизированы в случае возникно-

вения непредвиденных расходов, связанных с реализацией проекта. 

Методы спекулирования, в отличие от методов компенсации, 

представляют собой исключительно наступательный характер. Ис-

пользуя этот метод, можно добиться существенного повышения рен-

табельности проекта за счёт увеличения его общей стоимости. При-

чём чем выше степень риска планируемого к реализации проекта, тем 

большие прибыли может получить организация. 

Стимулирование представляет собой систему материальных 

стимулов. Первую группу образуют стимулы прямого воздействия – 

это непосредственная передача денежных средств сотрудникам, 

например, в виде премий, ко второй группе относятся стимулы кос-

венного воздействия, которые не связаны с непосредственной пере-

дачей денежных средств. 

Методы сдерживания основаны на привлечении к материальной 

ответственности юридических и физических лиц, виновных в нанесе-

нии организации ущерба. Эти методы применяются не только по от-

ношению к работникам предприятия, но и по отношению к его дело-

вым партнёрам. 

Группировка методов управления финансовых рисков, предло-

женная в пособии Коршуновой Л.Н. и Продановой Н.А. «Оценка и 

анализ рисков» представлена на рис.6.4 [242, с. 12]. 
 

 
 

Рис.6.4. Методы управления рисками, предложенные Коршуновой Л.Н. 
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 • хеджирование 
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Избежание риска означает простое уклонение от действий свя-

занных с риском. Однако часто это означает также и отказ от прибы-

ли. Это направление нейтрализации финансовых рисков заключается 

в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые 

полностью исключают конкретный вид финансового риска. 

Удержание риска – это сознательное оставление риска за инве-

стором в расчёте на то, например, что он сможет покрыть возможные 

потери за счёт собственных средств. 

Передача риска предполагает передачу ответственности за риск 

кому-то другому, например, страховой компании. В современной 

практике передача риска осуществляется по следующим основным 

направлениям: путём заключения договора факторинга; путём заклю-

чения договора поручительства. 

Под снижением степени риска понимают снижение вероятности 

и объёма потерь. 

Диверсификация – представляет собой процесс распределения 

инвестируемых средств между различными объектами вложения ка-

питала, непосредственно не связанных между собой, с целью сниже-

ния степени риска и потерь доходов. Диверсификация позволяет из-

бежать части риска при распределении капитала между разнообраз-

ными видами деятельности. 

Лимитирование – это установление предельных сумм рисковых 

расходов предприятия, на которое оно может пойти без ощутимого 

ущерба. Применяется при продаже товаров в кредит, выдаче креди-

тов, определении сумм вложения капитала. 

Самострахование означает, что предприятие предпочитает само 

подстраховаться, чем покупать страховку в страховой компании. Тем 

самым экономится капитал. Самострахование предполагает создание 

натуральных и финансовых резервных фондов непосредственно на 

предприятии. 

Хеджирование – это страхование рисков от неблагоприятных 

изменений цен на любые товарно-материальные ценности по кон-

трактам и коммерческим операциям, предусматривающим поставки 

или продажи товаров в будущих периодах. 

Группировка методов управления риском, предложенная докто-

ром экономических наук, профессором Г.В. Черновой в пособии 

«Управление рисками» представлена на рис.6.5 [392, с. 90]. 
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Рис.6.5. Методы управления риском, предложенные Черновой Г.В. 

 

Метод отказа от риска. Применяя этот метод, предприятие пред-

почитает избегать рисков, нежели пытаться получить прибыль в 

условиях большей неопределённости. Этот метод является особенно 

эффективным, когда велики вероятность реализации рисков и воз-

можный размер убытков. 

Метод снижения частоты ущерба заключается в проведении 

превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности 

наступления неблагоприятного события. Предупреждение убытков 

благодаря соответствующим мероприятиям уменьшает частоту их 

возникновения. Разработка и внедрение предупредительных меро-

приятий должны контролироваться и пересматриваться. 

Метод уменьшения убытков является дополняющим к методу 

снижения частоты ущерба. Суть метода заключается в проведении 

превентивных мероприятий, направленных на снижение размера воз-

можного ущерба. Применение данного метода оправдано в случаях, 

когда размер возможного ущерба большой, вероятность наступления 

убытка невелика. 

Метод разделения заключается в создании такой ситуации на 

предприятии, при которой ни один отдельный случай реализации 

риска не приводит к серии новых убытков. Это достигается за счёт 

дифференциации рисков и дублирования наиболее значимых объек-

тов, подверженных риску. Дифференциация предполагает разделение 
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источников возникновения объектов, которым может быть нанесён 

ущерб. Дублирование применимо к любым видам рисков, если только 

для них возможно разделение риска. 

Метод аутсорсинга риска – передача управления риском сто-

ронним организациям. Часто такого рода услуги оказывают банки и 

другие кредитно-финансовые институты, страховые компании. 

Рассмотрим наиболее часто используемые методы финансиро-

вания риска. 

Покрытие убытка из текущего дохода сводится к тому, что по-

крытие ущерба осуществляется по мере его возникновения за счёт те-

кущих денежных потоков предприятия. При этом не создаётся ника-

ких внутренних резервов. Использование данного метода оправдано в 

случаях, если величина потенциальных убытков небольшая, так что 

возмещение ущерба существенно не искажает денежных потоков. 

Покрытие убытка из резервов предполагает, что текущий ущерб 

покрывается за счёт средств резервных фондов, специально создава-

емых для этих целей. Отличие этого метода от предыдущего состоит 

в большом размере убытков, что и требует создание фондов. 

Покрытие убытка за счёт использования займов используется, 

если компания может рассчитывать на получение займа. Однако 

внешний источник покрытия не освобождает предприятие от ответ-

ственности покрытия ущерба. 

Покрытие убытка на основе самострахования реализуется в рам-
ках собственной фирмы, финансово-промышленной группы через со-
здание внутренних страховых компаний. Суть метода заключается в 
создании собственных страховых фондов, например кэптивных стра-
ховых организаций. 

Покрытие убытка на основе страхования заключается в передаче 
ответственности за возмещение возможного ущерба другому субъек-
ту, специализирующемуся на таких операциях. 

Покрытие убытка на основе нестрахового пула означает переда-
чу финансирования риска или покрытия убытка другому субъекту – 
нестраховому пулу. Примером такого пула является создание участ-
никами финансово-промышленной группы, холдинга специальных 
фондов взаимопомощи. Использование данного метода означает пе-
редачу ответственности по несению риска, то есть за счёт софинанси-
рования риска. 

Покрытие убытка за счёт передачи этого финансирования на ос-
нове договора означает передачу или снижение ответственности  
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по несению риска другому субъекту в соответствии с условиями до-

говора, за счёт софинансирования риска этим субъектом. Примером 
этого метода является хеджирование. 

Покрытие убытка на основе поддержки государственных орга-
нов означает снижение участия самой фирмы в возмещении ущерба 
за счёт полной или частичной передачи ответственности государ-
ственным или муниципальным органам. Применимость данного ме-
тода зависит от возможности получения соответствующей поддержки 
и её потенциального объёма. Риски при этом должны либо характери-
зоваться настолько большими объёмами, что от них можно защитить-
ся только с использование финансовой помощи государственных ор-
ганов, либо иметь высокое социальное значение, в случае реализации 
которых, государственные и муниципальные органы склонны оказы-
вать помощь. 

Покрытие убытка на основе спонсорства зависит от щедрости 
спонсоров. Как и предыдущий метод управления риском, его не стоит 
рассматривать как основной, так как трудно рассчитывать на внеш-
нюю помощь до возникновения ущерба. 

На практике для получения более эффективного результата сле-
дует использовать совокупность методов снижения риска, не при-
держиваясь принципиально определённой классификации. 

Из сказанного следует, что основными приемами управления 

риском являются избежание риска, принятие риска, передача риска и 

снижение степени риска. Чтобы выбрать тот или иной прием, необ-

ходимо верно оценить риск. Оценка рисков занимает самое важное 

место в системе управления рисками и осуществляется на втором и 

третьем его этапах. Оценке внешних рисков, как еще не проработан-

ному механизму, мы уделили особое внимание в работе. Следова-

тельно, представленный далее анализ теоретических подходов к 

определению оценочных методов в системе управления рисками яв-

ляется закономерным и необходимым. 

 

 

6.2 Оценка финансовых рисков  

на основе анализа внутренних факторов  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

В условиях определенности группа показателей оценки риска 

включает финансовые показатели, которые отражают наличие, раз-

мещение и использование финансовых ресурсов и тем самым дают 
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возможность оценить риск последствий результатов деятельности 

предприятия. 

В качестве исходной информации при оценке рисков использу-

ется бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках.  

Основными видами внутренних рисков предприятия являются: 

 риск структуры активов и пассивов; 

 риски потери ликвидности и платежеспособности; 

 риск потери финансовой устойчивости и независимости и т.д. 

Оценка риска структуры капитала 

Финансовая структура капитала — это структура основных ис-

точников средств, т. е. соотношение собственного и заемного капитала. 

Структура капитала, используемого предприятием, определяет 

многие аспекты не только финансовой, но также операционной и ин-

вестиционной деятельности, оказывает активное воздействие на ко-

нечный результат этой деятельности. Она влияет на показатели рен-

табельности активов и собственного капитала, коэффициенты финан-

совой устойчивости и ликвидности, формирует соотношение доход-

ности и риска в процессе развития предприятия. 

Уровень риска структуры капитала рассматривается с позиции 

оптимальности его структуры. При этом под оптимальной структурой 

капитала понимается такое соотношение собственных и заемных 

средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная пропор-

циональность между коэффициентом финансовой рентабельности и 

коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. обеспе-

чивается его максимальная рыночная стоимость.  

Выделяют три критерия оптимизации структуры капитала: 

1. Критерий максимизации уровня прогнозируемой финансовой 

рентабельности: эффект финансового рычага (ЭФР) должен иметь 

положительное значение. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий уро-

вень дополнительно получаемой прибыли на собственный капитал 

при различной доле заемных средств: 

ЭФР = (1 – Стн) · (ЭР – СРП) · ЗК / СК, 

где: (1 – Стн) – коэффициент налогового бремени; 

Стн – ставка налога на прибыль; 

ЭР – экономическая рентабельность (отношение валовой при-

были к средней стоимости инвестируемого капитала); 
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СРП – средний рыночный процент (ставка рыночного процента), 

СРП = ЗЗС / ИЗС (ЗЗС – затраты по обслуживанию заемных 

средств, ИЗС – сумма всех используемых заемных средств); 

ЗК/СК – плечо финансового рычага. 

 

При положительном ЭФР – низкий уровень кредитного риска 

предприятия, что указывает на эффективность использования заем-

ных источников, при отрицательном ЭФР – высокий уровень кредит-

ного риска (экономическая рентабельность не покрывает стоимость 

заемных источников, и пользоваться ими не выгодно) 

2. Критерий минимизации стоимости капитала: рентабельность 

капитала должна быть выше средневзвешенной стоимости капитала: 

Рк > ССК 

Рк = Чистая прибыль / Капитал (активы) 

Средневзвешенная стоимость заемного капитала (ССК) рассчи-

тывается по формуле: 

 

 
n

i

ii CYССК , 

где: Yi – удельный вес i-го источника в долях;  

Ci – стоимость i-го источника 

n – количество источников капитала. 

 

3. Критерий минимизации финансовых рисков: учитывает раз-

личные варианты формирования капитала для финансирования акти-

вов (табл.6.1). 

 

Таблица 6.1 – Подходы к формированию структуры капитала 

Консервативный 

подход 

Умеренный 

подход 

Агрессивный 

поход 

КЗК* < ½ Перем. ча-

сти ОА** 

КЗК < Перем. части 

ОА 

КЗК < Перем. части ОА + ½ 

Пост. Части ОА*** 

Минимальный риск 
Средний уровень 

риска 
Повышенный риск 

 

*КЗК – краткосрочный заемный капитал (менее 1 года) 

**Перем. часть ОА – переменная часть оборотных активов предприятия (денежные 

средства, дебиторская задолженность) 

***Пост. часть ОА – постоянная часть оборотных активов предприятия (товарные  

запасы) 
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Оценка риска потери ликвидности и платежеспособности 

Оценка риска ликвидности и платежеспособности непосред-

ственно связана с анализом ликвидности активов и баланса в целом и 

включает следующие блоки: 

1) ранжирование активов по степени их ликвидности (по време-

ни превращения их в денежные средства), пассивов – по степени 

срочности оплаты обязательств (табл.6.2); 

2) сопоставление приведенных средств по активу и пассиву и 

установление типа состояния ликвидности баланса; 

3) построение шкалы риска потери платежеспособности в зави-

симости от типа ликвидности (табл.6.3); 

4) оценка возможностей управления денежными активами и 

прочими оборотными средствами для целей оптимизации структуры 

активов и источников их финансирования (оценка текущих финансо-

вых потребностей и объема собственных оборотных средств) – пере-

ход к оценке риска финансовой устойчивости. 

 

Таблица 6.2 – Модель оценки риска потери ликвидности и платеже-

способности 
Активы  Пассивы  

Группы  Расчетные модели Группы  Расчетные модели  

А1 

Стр.1240 «Финансовые 

вложения» + Стр.1250 «Де-

нежные средства и денеж-

ные эквиваленты» 

П1 
Стр.1520 «Кредиторская за-

долженность» 

А2 

Стр.1230 «Дебиторская за-

долженность (краткосроч-

ная)» 

П2 

Стр.1510 «Заемные средства» 

+ Стр.1541 «Задолженность 

перед участниками (учреди-

телями) по выплате доходов» 

+ Стр.1550 «Прочие кратко-

срочные обязательства» 

А3 

Стр.1210 «Запасы» + 

Стр.1220 «НДС по приоб-

ретенным ценностям» + 

Стр.1231 «Дебиторская за-

долженность (долгосроч-

ная)» + Стр.1260 «Прочие 

оборотные активы» 

П3 

Стр. 1400 «Долгосрочные 

обязательства» + Стр.1530 

«Доходы будущих периодов» 

+ Стр.1540 «Оценочные обя-

зательства» 

А4 
Стр.1100 «Внеоборотные 

активы» 
П4 

Стр. 1300 «Капитал  

и резервы» 
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Таблица 6.3 – Шкала оценки риска потери платежеспособности 
Условия  

А1≥П1; А2≥П2; 

А3≥П3; А4≤П4 

А1<П1; А2≥П2; 

А3≥П3; А4≤П4 

А1<П1; А2<П2; 

А3≥П3; А4≤П4 

А1<П1; А2<П2; 

А3<П3; А4≤П4 

Абсолютная  

ликвидность 

Нормальная  

ликвидность  

Нарушенная  

ликвидность  

Кризисное  

состояние 

Шкала оценки риска потери платежеспособности 

Безрисковая  

зона 

Зона  

допустимого 

риска 

Зона  

критического 

риска 

Зона  

катастрофического 

риска 

 

Безрисковая зона – состояние, при котором у предприятия в лю-

бой момент наступления долговых обязательств ограничений в пла-

тежеспособности нет. 

Зона допустимого риска – у предприятия существуют сложности 

оплатить обязательства на временном интервале до трех месяцев из-

за недостаточного поступления денежных средств. 

Зона критического риска – свидетельствует об ограниченных 

возможностях предприятия оплачивать свои обязательства на вре-

менном интервале до шести месяцев, а также возникновении кредит-

ного риска. 

Зона катастрофического риска – кризисное состояние предприя-

тия, которое не способно осуществить платежи не только в настоя-

щем, но и в относительно отдаленном будущем. При этом, если 

А4>П4, существует предпосылка к возникновению риска несостоя-

тельности предприятия. 

В целом описанная оценка риска потери платежеспособности 

является приближенной, т.к. соответствие ликвидности активов и 

сроков погашения обязательств в пассивах достаточно условно. Более 

точной является оценка риска на основе анализа относительных пока-

зателей (табл. 6.4). 
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Таблица 6.4 – Относительные показатели ликвидности (платежеспо-

собности) 

Показатель Способ расчета Ограничение Примечание 

Общий показа-

тель платежеспо-

собности 321

321
1

3,05,0

3,05,0

ППП

AAA
L




  ≥1 - 

Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

21

1
2

ПП

A
L


  > 0,2-0,7 

Показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности 

предприятие может погасить в 

ближайшее время за счет де-

нежных средств и кратко-

срочных ценных бумаг 

Коэффициент 

«критической» 

оценки 

21

21
3

ПП

АA
L




  

Допустимое 

значение ~0,7 – 

0,8, желательно 

2:1,5 

Показывает, какая часть крат-

косрочных обязательств пред-

приятия может быть немед-

ленно погашена за счет 

средств на различных счетах, 

в краткосрочных ценных бу-

магах, а также поступлений по 

расчетам с дебиторами 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 
21

321
4

ПП

ААA
L




  

Необходимое 

значение – 1; 

оптимальное – 

не менее 2,0 

Показывает, какую часть те-

кущих обязательств по креди-

там и расчетам можно пога-

сить, мобилизовав все обо-

ротные средства 

Коэффициент 

маневренности 

функционирую-

щего капитала )()( 21321

3
5

ППААА

А
L


  

Уменьшение 

показателя в 

динамике – по-

ложительный 

факт 

Показывает, какая часть 

функционирующего капитала 

обездвижена в производ-

ственных запасах и долго-

срочной дебиторской задол-

женности 

Доля оборотных 

средств в активах 
Б

ААA
L 321

6


  ≥5 

Зависит от отраслевой при-

надлежности 

 

Оценка риска потери финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость характеризует стабильность финансо-

вого положения предприятия, обеспечиваемого высокой долей соб-

ственного капитала в общей сумме используемых финансовых 

средств. Финансовая устойчивость дает возможность оценить уро-

вень риска деятельности предприятия с позиций сбалансированности 

или превышения доходов над расходами. 

Оценка может осуществляться как на основе абсолютных, так и 

относительных финансовых показателей. 

Методика оценки риска потери финансовой устойчивости с по-

мощью абсолютных показателей включает следующие блоки: 
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1. Подготовка исходных данных на основе предварительного аг-

регирования некоторых однородных по составу элементов балансо-

вых статей. 

2. Определение суммарной величины требуемых запасов (стр. 

1210) и затрат (стр. 1220), входящих в состав материальных оборот-

ных активов:  

ЗЗ = стр. 1210 + стр. 1220. 

3. Определение возможностей источников формирования требу-

емых запасов и затрат, в частности: 

- собственных оборотных средств (СОС), учитывающих: соб-

ственный капитал и резервы (стр. 1300), внеоборотные активы (стр. 

1100), непокрытые убытки прошлых лет и отчетного года (стр. 1371): 
СОС = стр. 1300 – стр. 1100; 

- собственных и долгосрочных заемных средств (СДИ), в соста-

ве которых – дополнительные долгосрочные обязательства (стр. 

1400), включающие кредиты банков, займы, прочие долгосрочные 

обязательства со сроками погашения более 12 мес. после отчетной 

даты: 

СДИ = стр. (1300 + 1400) – стр. 1100; 

- общей величины основных источников формирования запасов 

и затрат (ОВИ): собственные и долгосрочные заемные источники, 

краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510): 

ОВИ = стр. (1300 + 1400 + 1510) – стр. 1100. 

4. Расчет показателей обеспеченности запасов и затрат источни-

ками формирования, характеризующих: 

- излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 

средств: 
 + Ф

с
 = СОС – 33 = стр. 1300 – стр. 1100 – стр. (1210 + 1220);  

 

- излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 

 ±Ф
с.д

 = СДИ – 33 = стр. (1300 + 1400) – стр. 1100 – стр. (1210 + 1220);  

- излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных ис-

точников для формирования запасов и затрат: 

 
 ±Ф° = ОВИ – 33 = стр. (1300 + 1400 + 1510) – стр. 1100 –  

 стр. (1210 + 1220).  
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5. Формирование трехкомпонентного вектора, характеризующе-

го тип финансовой ситуации: 

 S (Ф) = {S (± Ф
с
); S(± Ф

с.д
); S(± Ф

0
)},  

где каждая компонента равна 

. 

6. Установление типа финансовой ситуации в зависимости от 

значений компонента вектора S(Ф):  

 абсолютная устойчивость S (Ф) = {1,1,1}; 

 допустимая устойчивость S (Ф) = {0,1,1}; 

 неустойчивое финансовое состояний S(Ф) = {0,0,1}; 

 критическое финансовое состояние S(Ф) = {0,0,0}. 

7. Построение шкалы риска потери предприятием финансовой 

устойчивости в зависимости от типа финансовой ситуации: 

– безрисковая зона при состоянии абсолютной финансовой 

устойчивости. Эта ситуация встречается редко, представляет собой 

крайний тип финансовой устойчивости и характеризует такое положе-

ние, когда только собственные средства авансируются в оборотные ак-

тивы. Данной ситуации соответствует абсолютная платежеспособность, 

а понятия «платежеспособность» и «ликвидность» баланса являются 

синонимами. Риск потери финансовой устойчивости отсутствует; 

– зона допустимого риска при состоянии допустимой финан-

совой устойчивости; характеризует ситуацию недостатка собствен-

ных оборотных средств и излишек долгосрочных источников форми-

рования запасов и затрат, в крайнем случае – равенство этих величин. 

Этой ситуации соответствуют гарантированная платежеспособность 

и допустимый уровень риска потери финансовой устойчивости; 

– зона критического риска при неустойчивом финансовом со-

стоянии. Эта ситуация сопряжена с нарушением платежеспособности, 

но сохраняется возможность восстановления равновесия в результате 

пополнения собственного капитала и увеличения собственных обо-

ротных средств за счет привлечения займов и кредитов, сокращения 

дебиторской задолженности. Финансовая неустойчивость считается 

допустимой, если величина привлекаемых для формирования запасов 

и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает 

суммарной стоимости производственных запасов и готовой продук-

ции – наиболее ликвидной части запасов и затрат; 










0,0

0,1
)(

Фесли

Фесли
ФS
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– зона катастрофического риска при кризисном финансовом 

состоянии. При этом предприятие полностью зависит от заемных 

средств и эта ситуация наиболее близка к риску банкротства. В этом 

случае денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

дебиторская задолженность не покрывают кредиторской задолженно-

сти и краткосрочных ссуд. Пополнение запасов идет за счет средств, 

образующихся в результате замедления погашения кредиторской за-

долженности и возрастания кредитного риска. 

Абсолютные финансовые показатели дают возможность оценить 

риски результатов финансово-хозяйственной деятельности. Однако 

достоверность выводов в значительной степени зависит от качества 

учета на предприятии. 

Оценка риска финансовой устойчивости на основе относи-

тельных показателей и оценка комплексного финансового риска 

Данная группа показателей представляет финансовые коэффи-

циенты различного состава и предназначения. Их различием является 

широкий спектр возможностей при наличии достаточной и достовер-

ной информации о результатах деятельности. 

Физический смысл расчетных моделей и нормативные значения 

показателей приведены в табл.6.5. 

 

Таблица 6.5 – Показатели финансовой устойчивости и независимости 

Показатель Способ расчета 
Ограни-

чение 
Примечание 

Коэффициент соотноше-

ния заемных и собствен-

ных средств (коэффици-

ент капитализации) Кз.с 

(стр. 1400 + стр. 1500) / 

стр. 1300 
1,0 ; 1,5 

Показывает, сколько заем-

ных средств привлечено на 1 

руб. вложенных в активы 

собственных средств 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными ис-

точниками финансирова-

ния Ко.с.с 

(стр. 1300 – стр. 1100) / 

стр. 1200 

Нижняя 

граница 

0,1; 0,5 

Показывает, какая часть 

оборотных активов финан-

сируется за счет собствен-

ных источников 

Коэффициент финансовой 

независимости Кф.н 
стр. 1300 / стр. 1700 0,4 – 0,6 

Показывает удельный вес 

собственных средств в об-

щей сумме источников фи-

нансирования 

Коэффициент финансиро-

вания Кф 

стр. 1300 / (стр. 1400 

+стр. 1500) 

0,7; оп-

тимально 

1,5 

Показывает, какая часть дея-

тельности финансируется за 

счет собственных средств, а 

какая – за счет заемных 

Коэффициент финансовой 

устойчивости Кф.у 

(стр. 1300 + стр. 1400) / 

(стр. 1100 + стр. 1200) 
0,6 

Показывает, какая часть ак-

тива финансируется за счет 

устойчивых источников 
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Вполне рационально при этом для комплексной оценки риска 

финансового состояния использовать кредитный рейтинг предприя-

тия, который будет учитывать важнейшие параметры ликвидности и 

финансовой устойчивости с выходом на оценку класса (рейтинга) 

предприятия по уровню риска. 

Рассмотрим наиболее доступную методику оценки, представ-

ленную в работе Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, основанную на 

рейтинге базовых показателей финансового состояния (табл. 6.6, 6.7).  

I класс – высокий рейтинг. Предприятия практически без риска. 

Гарантируются возврат кредитов и выполнение других обязательств с 

хорошим запасом финансовой прочности. 

II класс – нормальный рейтинг. Предприятия некоторого уров-

ня риска по кредитам или иным обязательствам, но еще не рассмат-

риваются как рискованные. 

III класс – средний рейтинг. Проблемные предприятия.  

Для банков и кредиторов вряд ли существует угроза потери средств, 

но полное получение процентов, выполнение обязательств представ-

ляется сомнительным. 

IV класс – пониженный рейтинг. Предприятия особого внима-

ния, так как имеется риск при взаимоотношении с ними. Банки и кре-

диторы могут потерять средства и проценты. 

V класс – низкий рейтинг. Предприятия высокого риска, низкой 

платежеспособности. Высокая вероятность невыполнения финансо-

вых обязательств. 

 

Таблица 6.6 – Критерии оценки показателей финансового состояния 

Показатель  

финансового состояния 

Рейтинг 

показателя 

Показатель 
Условия снижения критерия 

высший низший 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
20 

0,5 и выше – 

20 баллов 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

За каждый 0,1 пункта снижения по срав-

нению 0,5 снимается по 4 балла 

Коэффициент критической 

ликвидности 
18 

1,2 и выше – 

18 баллов 

Менее 0,7 – 0 

баллов 

За каждый 0,1 пункта снижения по срав-

нению с 1,5 снимается по 3 балла 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
16,5 

2 и выше – 

16,5 балла 

Менее 1 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по срав-

нению с 2 снимается по 1,5 балла 

Коэффициент финансовой 

независимости 
17 

0,6 и выше – 

17 баллов 

Менее 0,4 – 0 

баллов 

За каждый 0,01 пункта снижения по срав-

нению с 0,6 снимается по 0,8 балла 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

15 
0,5 и выше – 

15 баллов 

Менее 0,1 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по срав-

нению с 0,5 снимается по 3 балла 

Коэффициент обеспечен-

ности запасов и затрат соб-

ственными источниками 

13,5 
1 и выше – 

13,5 балла 

Менее 0,5 – 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по срав-

нению с 1 снимается по 2,5 балла 
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Таблица 6.7 – Группировка предприятий по критериям оценки фи-

нансового состояния 
Показатель фи-

нансового состоя-

ния 

Граница классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности 

0,5 и выше – 

20 баллов 

0,4 и выше – 

16 баллов 
0,3 – 12 баллов 

0,2 – 8 бал-

лов 
0,1 – 4 балла 

Менее 0,1 –  

0 баллов 

Коэффициент кри-

тической ликвид-

ности 

1,2 и выше – 

18 баллов 
1,1 – 15 баллов 

1,0 – 

12 баллов 

0,9 : 0,8 – 9 : 

6 баллов 
0,7 – 3 балла 

Менее 0,7 – 

 0 баллов 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

2 и выше – 

16,5 балла 

1,9 : 1,7 – 15 : 

12 баллов 

1,6 : 1,4 – 10,5 : 

7,5 балла 

1,3 : 1,1 – 6 : 

3 балла 
1 – 1,5 балла 

Менее 1 –  

0 баллов 

Коэффициент фи-

нансовой незави-

симости 

0,6 и выше – 

17 баллов 

0,59 : 0,5 – 16,2 

: 12,2 балла 

0,53 : 0,48 –  

11,4 : 7,4 балла 

0,47 : 0,4 – 

6,6 : 1,8 бал-

ла 

0,4 – 

1 балл 

Менее 0,4 –  

0 баллов 

Коэффициент  

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствам 

0,5 и выше – 

15 баллов 
0,4 – 12 баллов 0,3 – 9 баллов 

0,2 – 6 бал-

лов 
0,1 – 3 балла 

Менее 0,1 –  

0 баллов 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

и затрат собствен-

ными источниками 

1 и выше – 

13,5 балла 
0,9 – 11 баллов 0,8 – 8,5 балла 

0,7 : 0,6 – 6,0 

: 3,5 балла 
0,5 – 1 балл 

Менее 0,5 –  

0 баллов 

Сумма баллов 100 85,2 – 78,2 63,4 – 56,4 41,6 – 28,3 13,5 0 

 

VI класс – нулевой рейтинг. Предприятия высочайшего риска, 

практически неплатежеспособные. Возможность достаточно быстро-

го улучшения финансового состояния очень незначительная. 

 

 

6.3 Оценка эффективности инвестиционных проектов  

с позиции риска 

 

Основным показателем эффективности инвестиционного проек-

та является норма дисконта, которая представляет собой минималь-

ный прибыльный процент, при котором данный проект будет доход-

ным. 

Чистый дисконтированный доход – текущая стоимость будущих 

доходов (разности поступлений и затрат) за минусом затрат текущего 

периода. 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма теку-

щих эффектов за весь расчетный период, рассчитанная с учетом ко-

эффициента дисконтирования )( ta , который рассчитывается  

по формуле:  
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Методы расчета нормы дисконта (Е): 

1. Метод кумулятивного построения:  
Е = Нпр + И + Р, 

где: Е – норма дисконта; 

И – инфляция; 

Р – риск;  

 Нпр – минимальная норма инвестиционной прибыли. 

 

2. Метод средневзвешенной стоимости капитала: Е=ССК. 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается по 

формуле: 

, 
T

t

T

t

tttt aKaCFNPV  

 Tttt ZRCF 
, 

где: tСF  – чистые денежные потоки за каждый период эксплуатации  

 проекта; 

 tK  – капитальные вложения; 

 tR  – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 tZ  – затраты на том же шаге t (включая капитальные вложения); 

 

Логика критерия чистого дисконтированного дохода такова:  

Если NPV < 0, то проект убыточен. 

Если NPV = 0, то это не прибыльный и не убыточный инвести-

ционный проект. В случае его принятия благосостояние организации 

не изменится, но в то же время объемы производства возрастут, ком-

пания увеличится в масштабах.  

Если NPV >0, то это прибыльный инвестиционный проект.  

Индекс доходности (рентабельности) (PI) инвестиционного 

проекта позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с пред-

стоящим чистым денежным потоком: 
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Если РI > 1, то проект следует принять. 

Если РI < 1, то проект следует отвергнуть. 

Если РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – выявляет границу, от-

деляющую все доходные инвестиционные проекты от убыточных, 

рассчитывается тогда, когда инвестору известна реальная величина 

нормы дисконта. Представляет собой процентную ставку внутренней 

нормы доходности, при корой величина приведенных результатов 

будет равна капитальным вложениям.  

Методы определения величины IRR: 

- интерактивный метод (с помощью вычислительной техники); 

- графический метод; 

- расчетный метод: 

),(
)()(

)(
12

21

1
1 EE

ENPVENPV

ENPV
EIRR 


  

где: Е1 – ставка дисконтирования, принятая по проекту или  

 определяющая первое положительное значение NPV; 

Е2 – норма дисконта, при которой NPV принимает первое  

 отрицательное значение. 

 

Определенная величина IRR сравнивается с ценой инвестицион-

ного капитала: если IRR больше цены капитала, проект принимают; 

если меньше, проект отвергают. 

Для оценки риска проекта может определяться запас прочности 

проекта, представляющая собой процентное отношение превышения 

внутренней нормы рентабельности над средневзвешенной стоимо-

стью капитала: 

 

.100



CCК

CCКIRR
ЗПП

 
 

Чем выше запас прочности проекта, тем ниже степень ин-

вестиционного риска. 

Кроме рассмотренного простого авторского способа оценка рис-

ка проекта могут использоваться различные известные подходы: ме-
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тод сценарного анализа с учетом оптимистического, пессимистиче-

ского и нормального прогнозов денежных потоков и оценки отклоне-

ния значений их NPV от среднеожидаемого значения; 

Метод чувствительности NPV (заложен в методологию широко 

известных программных продуктов, предназначенных для целей про-

ектного анализа: Project Expert, Альт Инвест и др.) 

РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

ГЛАВА 7 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
 

7.1 Кредитование физических лиц:  

сущность, значение, виды и условия предоставления кредитов 

 

Кредитование физических лиц является крайне важным элемен-

том экономики России. Кредит стимулирует развитие производи-

тельных сил, ускоряет формирование источников капитала для рас-

ширения воспроизводства на основе достижений научно-

технического прогресса. Кредит способен оказывать активное воз-

действие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, 

скорость обращения денег. В то же время кредит необходим для под-

держания непрерывности кругооборота фондов действующих пред-

приятий, обслуживания процесса реализации производственных то-

варов. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и 

цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий ма-

лого бизнеса. На современном этапе развития России актуальной за-

дачей становится формирование цивилизованного рынка потреби-

тельского кредита, способного в значительной степени стать источ-

ником стимулирования спроса населения на товары и услуги и, как 

следствие, повышения уровня его благосостояния и создания допол-

нительных импульсов экономического роста. 

Кредит (лат. creditum – ссуда) – это ссуда денег с обязатель-

ством заемщика возврата в договорной срок и, как правило, с уплатой 

процента. В российском законодательстве «ссуда» определяется как 

безвозмездная передача вещей, поэтому понятию «кредит» даются 

другие определения. 

Кредитование базируется на трех понятиях, связанных между 

собой и обеспечивающих надежное функционирование кредитной 

операции: субъект, объект и обеспечение кредита. Банки являются 
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самыми эффективными кредиторами, т.к. отличаются наличием ли-

цензии и профессиональных специалистов, выдают кредиты только в 

виде денег и строго соблюдают принцип возвратности.  

Принцип возвратности и соблюдения заемщиком срочности 

возврата кредита обеспечивает ликвидность банка и дает возмож-

ность заемщику пользоваться последующими кредитами. 

Кроме того, для банка также важны принципы дифференциро-

ванности и обеспеченности кредита. 

Диференцированность означает индивидуальный подход при 

решении вопроса о возможности выдачи кредита клиенту и опреде-

лении лимита кредита. С этой целью банк анализирует репутацию за-

емщика, его кредитный рейтинг, цель кредита, размер кредитного 

риска, испрашиваемый срок кредита, кредитную историю клиента. 

Анализ цели кредита помогает банку выработать взаимоприемлемые 

условия кредитования. 

Принцип обеспеченности подразумевает предоставление креди-

та тем субъектам, которые в состоянии его вернуть в установленные 

сроки. К ним относятся клиенты, имеющие источники погашения 

кредита, денежные поступления на свой счет, депозиты и другие до-

ходы. Для обеспечения принципа обеспеченности также могут ис-

пользоваться обеспечительные обязательства заемщика, предусмот-

ренные гражданским кодексом РФ (залог, гарантия, поручительство, 

передача права собственности на движимое или недвижимое имуще-

ство, уступка требования, неустойка, задаток). Процентная ставка от-

ражает стоимость пользования кредитом, она является фактором 

принципа платности. 

Существует несколько различных классификаций кредитов, вы-

даваемых физическим лицам.  

По целям кредитования: 

1. Кредит на потребительские нужды (потребительский кре-

дит) – это кредитование физических лиц с целью покупки необходи-

мых товаров небольшой стоимости (обычно до 100 тысяч рублей). 

Кредит этого вида характеризуется высокими процентными ставками 

и низкими суммами, которые предоставляются в качестве кредита за-

емщику. Разновидность данного банковского продукта – товарный 

кредит, который выдается на покупку определенного товара, чаще 

всего, в торговых точках работниками кредитных организаций. 

2. Автомобильный кредит – кредит на приобретение автомоби-

ля, выдаваемый в размере от 70 до 100% от стоимости транспортного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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средства; как правило, приобретаемый автомобиль выступает обеспе-

чением по кредиту. Также автокредит – разновидность потребитель-

ского кредита, когда банк выдает целевую ссуду на покупку автомо-

биля. Согласно кредитному соглашению, полученная сумма не может 

быть потрачена ни на что другое. Чаще всего, она перечисляется 

непосредственно продавцу машины, у которого вы решили приобре-

сти транспортное средство. 

3. Ипотечное кредитование – займ на покупку жилья (квартира, 

дом) как на вторичном, так и на первичном рынке. Разновидность 

ипотеки – ипотечный потребительский кредит. Это сочетание при-

знаков и ипотечного кредита и потребительского кредита. Например, 

некоторые банки предоставляют крупные кредиты на любые цели, в 

том числе потребительские, от 300 тыс. рублей до 25 млн. рублей под 

залог находящейся в собственности заемщика недвижимости. 

4. Нецелевой кредит на потребительские нужды – банк выдает 

средства заемщику средства на любые цели. Особая разновидность 

этого банковского продукта – кредитная карта, именной платежно-

расчетный документ в виде персонифицированной пластиковой кар-

точки, выдаваемый банком-эмитентом своим клиентам для безналич-

ной оплаты, приобретения ими в кредит товаров и услуг в розничной 

торговой сети. 

По способу погашения: 

1. Кредит, погашаемый в рассрочку (например, ипотека). 

2. Кредит, погашаемый единовременно (например, нецелевой 

экспресс-кредит). 

По наличию обеспечения: 

1. Беззалоговые кредиты (например, на неотложные нужды). 

2. Кредит, под который банк требует обеспечение (машина, 

квартира и т. д.). 

Кредиты, выданные физическим лицам, в сравнении с кредита-

ми, предоставленными кредитным организациям развиваются более 

плавно, без резких спадов в темпах роста. Кроме того, кредиты физи-

ческим лицам являются более приоритетным направлением для бан-

ков России, так как с течением времени их объем значительно вырос 

и стал превышать кредиты, предоставленные кредитным организаци-

ям, на 70%. 

Сейчас потенциальным заемщикам предоставляется широкая 

возможность выбора того или иного типа кредита. Поэтому, необхо-

димо понимать, на какие именно факторы необходимо в первую оче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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редь обращать внимание, для того, чтобы потом не столкнуться с 

крайне негативными последствиями необдуманного подписания кре-

дитного договора. 

Итак, самое первое, на что должен обратить внимание каждый 

потенциальный заемщик, это процентная ставка. Стоит обратить 

особое внимание на то, что каждый банк предлагает различные про-

центные ставки в зависимости от типа кредита и уровня рискованно-

сти заемщика. Выбирая конкретный банк и конкретный продукт за-

емщику целесообразно ознакомиться со средним размером процент-

ных ставок по аналогичным продуктам, предлагаемым рынком. 

Немаловажную роль играет и тот факт, на какой срок будет взят 

кредит. Чем меньше период, тем выгоднее продукт заемщику. Не-

смотря на тот факт, что краткосрочный кредит чаще всего имеет вы-

сокую ставку, в целом размер переплаты является несколько мень-

шим. Далеко не все, кто собирается воспользоваться подобной услу-

гой, знают о своем законном праве погасить кредит до истечения сро-

ка договора. Для этого при подписании кредитного договора следует 

обратить внимание, не включен ли в договор пункт, согласно которо-

му при досрочном погашении займа на заемщика накладывается 

штраф. На сегодняшний день практика такова, что многие банки 

практикуют подобные карательные меры. 

Многочисленная реклама, которая встречается во всех средствах 

массовой информации, обещает, так называемые, беспроцентные 

кредиты. Но подобные заявления являются ничем иным, как обыкно-

венной уловкой. Любой заемщик, который хотя бы раз в своей жизни 

сталкивался с таким типом банковской услуги, на собственном опыте 

знает, что беспроцентного кредита не существует. В большинстве 

случаев, все траты банка по кредитованию, компенсируются внуши-

тельным повышением стоимости товара. 

Таким образом, при заключении кредитного договора, заемщик 

должен следует соблюдать следующие условия: 

1. Внимательно подходить к выбору кредитной организации.  

Не следует слепо доверять рекламе, тем более кредитным предложе-

ниям, рассылаемым посредством электронной почты, смс-рассылкам 

и т.д. Необходимо удостовериться в надежности банка, используя при 

этом все доступные источники информации. 

2. Внимательно изучать все условия договора, особенно те, что 

прописаны мелким шрифтом. Не стесняться тратить время на изуче-

ние условий, задавать уточняющие вопросы. Если сотрудник банка 



182 

проявляет нетерпение, создает условия дефицита времени и т.д., сле-

дует удвоить внимание, а возможно, и вовсе отказаться от заключе-

ния договора.  

3. Уточнять реальный уровень процентной ставки, сумму пере-

платы, возможность досрочного погашения кредита, а также условия 

реструктуризации суммы долга в случае возникновения такой  

необходимости. 

4. Соотносить сумму ежемесячного платежа с реальным уров-

нем своих доходов. Как правило, банки исходят из предположения, 

что при фиксированном доходе сумма кредита не должна превы-

шать1/3-1/4 заработка заемщика, что в реальности оборачивается для 

заемщика «непосильной ношей».  

Соблюдение данных правил при заключении кредитного договора 

позволит существенно снизить угрозу возникновения просрочки пла-

тежей и наступления связанных с нею неблагоприятных последствий.  

 

 

7.2 Поведение заемщика при возникновении просрочки платежа 

по банковскому кредиту: возможности и правила 

 

В 2014 году на фоне небольшого сокращения доходов населения 

наблюдалась сильная розничная кредитная экспансия. С одной сто-

роны, кредитные организации в надежде привлечь как можно больше 

клиентов снижают требования к заемщикам, с другой – это приводит 

к росту числа выданных кредитов и одновременно к повышению об-

щих показателей закредитованности населения. 

Представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пришли 

к выводу, что в 2014 г. на каждого российского заемщика приходи-

лось в среднем по 2,5 кредита. Отметим, что в западных странах эта 

цифра порой достигает 15 займов и сама по себе не говорит о тяжести 

ситуации. В то же время, если закредитованность потенциального 

клиента превышает 60%, то есть он уже оформил два и более кредита, 

банкам следует отнести такого заемщика в так называемую серую зо-

ну и отказать в выдаче денег. 

Эксперты отмечают, что есть несколько причин роста задол-

женности заемщиков в 2014 году: 

 банковский микрокризис 2013 г.; 

 стагнация экономики; 

 рост закредитованности населения; 
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 снижение уровня требований к заемщикам. 

В первом квартале 2015 г. просрочка по кредитам граждан до-

стигла рекордного уровня. Так, Национальное бюро кредитных исто-

рий (НБКИ) зафиксировало за этот период значительный рост доли 

просроченной задолженности по потребительским (розничным)  

кредитам. Это неудивительно, поскольку новые кредиты практически 

не выдаются, что связано, с одной стороны, с дальнейшим уменьше-

нием доходов населения, сокращением персонала и рабочих мест и 

прочими экономическими факторами. С другой стороны, налицо 

ужесточение требований банков-кредиторов к своим клиентам-

заемщикам. 

На начало мая 2015 года просроченная задолженность граждан 

по кредитам составила 7,1%, а рост коэффициента просроченной по-

требительской задолженности на 6,5% за первый квартал 2015 г. ока-

зался рекордным с 3-го квартала 2010 г. Как видно оба индикатора, 

рассчитываемые двумя независимыми друг от друга ведомствами, 

совпадают четко в одном – рост просрочки очевиден. 

Особенно резко просрочка задолженности увеличилась в сег-

менте розничного банковского кредитования, по сравнению с ипо-

течным сегментом, в котором доля просрочки по ипотечным креди-

там за последние три года вообще выросла впервые. 

Что касается микрозаймов и микрокредитов, то по данным 

НБКИ, почти пятая часть их возвращается с нарушением графика,  

а просрочка на более чем 90 дней составляет более 30%. 

Коэффициент просроченной потребительской задолженности, а 

также коэффициент потенциально невозвратной потребительской за-

долженности рассчитываются НБКИ каждый квартал на основании 

данных, полученных от более трех тысяч кредиторов (включая банки, 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские коопера-

тивы граждан и другие организации), и публикуются в «Националь-

ном кредитном бюллетене», также выходящем ежеквартально. 

Рост инфляции, неопределенность экономической ситуации в 

стране, девальвационные процессы в конце 2014 г., снижение реаль-

ных доходов населения – вот объективные причины роста кредитной 

просрочки. А вот субъективными причинами здесь можно назвать 

выжидательную позицию многих заемщиков-должников, которые не 

торопятся погашать свои долги по кредитам и займам, рассчитывая 

на принимаемые государством меры поддержки должников банков 

(включая новых положений закона о банкротстве физических лиц). 
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В настоящее время, по мнению экспертов, на каждом пятом рос-

сийском гражданине «висит» проблемный кредит или заем, и почти 

треть российских заемщиков будет испытывать трудности с выплатой 

платежей по кредитам и займам к концу 2015 года. Эксперты полага-

ют, что сейчас российские заемщики на расчеты с кредиторами  

вынуждены отдавать до 50% своих доходов. А поскольку наиболь-

ший рост просрочки приходится на необеспеченное потребительское 

(розничное) кредитование, эксперты опасаются массовых дефолтов 

заемщиков необеспеченных кредитов в случае сохранения подобных 

темпов увеличения кредитной нагрузки. 

В связи с ужесточением требований банков-кредиторов к своим 

клиентам-заемщикам, «кредитный портфель», формируемый кредит-

ными и некредитными организациями, становится более качествен-

ным, несмотря на сохраняющийся кредитный риск. Банки ведут сей-

час взвешенную кредитную политику и ценят, прежде всего, каче-

ственного и незакредитованного клиента. 

Тем не менее, в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране, падением доходов населения в текущем году просроченная 

задолженность в кредитных портфелях банков будет постепенно уве-

личиваться вместе с предполагаемым ростом рынка кредитования 

физических лиц на 5-10% в текущем 2015 году. 

В связи с вышесказанным растет актуальность обеспечения фи-

нансовой безопасности граждан, оказавшихся по той или иной при-

чине в списке «недобросовестных» заемщиков.  

Начнем с того, что еще при возникновении предпосылок воз-

никновения просрочки долга, необходимо принять меры, а именно 

обратиться в банк с просьбой предоставления отсрочки выплат. Как 

правило, банки идут навстречу клиенту, при этом перенос платежа 

возможен максимум на один-два месяца. 

В большинстве случаев, процедура переноса платежа, либо из-

менения графика платежей допускается только один раз за весь срок 

действия кредитного договора, при этом в график в этом случае до-

бавляется еще один платеж, равный сумме процентов за тот срок, на 

который был сделан перенос.  

Таким образом, если финансовые трудности возникли впервые и 

носят временный характер, своевременное обращение в банк позво-

лит сохранить «чистой» свою кредитную историю и избежать пере-

хода задолженности в разряд просроченной. 
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Если же финансовые трудности заемщика связаны с серьезным 

заболеванием или потерей работы, отсрочка платежа на месяц или 

два не решат проблемы. Здесь необходимы меры по реструктуриза-

ции кредита, под которой понимаются действия кредитора по изме-

нению условий погашения кредита и направленные в первую очередь 

на облегчение обслуживания долга. 

Некоторые кредитные организации готовы предоставить от-

срочку выплат по кредиту и в таких случаях, причем отложить вы-

платы можно на срок до одного года. Такая отсрочка возможна в слу-

чаях тяжелой жизненной ситуации клиента, болезни заемщика или 

близких родственников, снижения уровня дохода или потери работы. 

В данном случае просто прийти в банк и сообщить о своем тя-

желом положении будет недостаточно. Потребуется предъявить под-

тверждающие документы, например, трудовую книжку, справку  

2-НДФЛ, справки из медучреждения и т.п., в зависимости от причин, 

по которым требуется отсрочка. 

Можно прибегнуть и к процедуре так называемой «оптимизации 

задолженности», суть которой в том, что банк увеличивает срок кре-

дита, за счет чего снижается сумма платежа. В этом случае речь идет 

не об отсрочке, как таковой, а о возможности уменьшить сумму вы-

плат по кредиту. Полной остановки платежей на какой-то срок в этом 

случае не будет. 

К сожалению, большинство клиентов осознают, что выплаты по 

кредиту стали непосильны, уже имея один-два просроченных плате-

жа. Рассчитывать на отсрочку платежа клиент в таком случае вряд ли 

может. Однако и в этом случае банк может предложить выход. 

Например, предложить клиенту перекредитоваться на новых, более 

подходящих в его текущей ситуации условиях. В этом случае заем-

щику предлагается оформить новый кредит, специально для погаше-

ния долгов по имеющимся кредитам. Все задолженности клиента при 

этом будут объединены в один договор, и этот новый кредит будет 

иметь более длительный срок, что позволит снизить сумму ежеме-

сячного платежа. 

Таким образом, если клиент понимает, что вот-вот пропустит 

очередной платеж по кредиту, ему следует незамедлительно обра-

щаться в банк. Не стоит ждать просрочки платежа: банк гораздо 

охотнее пойдет навстречу добропорядочному заемщику. 

 

 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
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7.3 Финансовая безопасность заемщика при пользовании 

микрозаймами и кредитными картами 

 

Микрофинансовые организации (МФО) за короткое время стали 

привычным явлением для нашей страны. Рынок насыщен огромным 

количеством предложений получить немедленно по обращении  

небольшую сумму на срок от нескольких дней до полугода, предъ-

явив только паспорт. Разумеется, такой рискованный микрозайм вы-

дается под огромные проценты, что зачастую не осознает заемщик, 

бдительность которого усыпляется обещаниями взимания 1,5-2,5% в 

день. В итоге – заемщик очень часто оказывается не в состоянии по-

гасить долг, что при заявленной процентной ставке за короткое время 

загоняет его в настоящую «кредитную яму». 

Набирают популярность среди населения и кредитные карты 

банков. Как правило, условия их получения просты, а кредитный ли-

мит устанавливается первоначально в пределах 10-40 тыс. рублей.  

Кредитная карта – это банковский продукт, действующий по ти-

пу овердрафта или возобновляемой кредитной линии. Заемщик полу-

чает возможность многократно снимать деньги (в рамках кредитного 

лимита) и погашать задолженность целиком или частями. 

Кредитная карта изначально планировалась банками как «день-

ги-на-перехват»: пришли в магазин, решили что-то купить, а денег не 

хватило – рассчитались кредитной картой. Получили зарплату – вер-

нули деньги на кредитную карту. 

В этом смысле все кредитные карты одинаковы – по сути это 

расчетная пластиковая карта, к которой «привязан» лимит  

кредитования.  

Часто банки взимают с заемщика комиссию за выдачу кредит-

ной карты. Эта комиссия взимается лишь один раз, когда вы оформ-

ляете карту. Последнее время редко встречается, но все-таки возмож-

на, комиссия за рассмотрение кредитной заявки. Обе комиссии не ве-

лики, обычно не превышают 500 рублей. 

Также банки берут ежегодную комиссию за обслуживание кре-

дитной карты. Многие банки в виде рекламы предлагают «бесплат-

ный» выпуск карты, но такие предложения делаются чаще всего хо-

рошо зарекомендовавшим себя клиентам, например, если у вас есть 

депозит в банке, либо вы получаете зарплату на карточку от этого 

банка. Сумма комиссии за обслуживание карты зависит от категории 

карточки. Обычные Visa Classic, MasterCard Standard могут стоить 
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около 500-700 руб. в год. Карточки категории Gold – ежегодно более 

2 000 рублей. 

Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка, выпустивше-

го вам карту, а также в банкоматах других банков обычно составляет 

3-5%. 

В среднем процентная ставка по кредитной карте составляет 20-

30% в год. Хотя ставки по кредитным картам часто индивидуальны, 

хорошему заемщику, оформившему карту категории Gold (по ним 

ставка меньше) могут предложить и условия в районе 19% годовых, 

заемщику, которого банк считает не слишком надежным – все 45%.  

Беспроцентный период – это период, в течение которого заем-

щик может полностью вернуть деньги на кредитную карту и не пла-

тить проценты за пользование кредитом. У разных банков он разный, 

на рынке встречаются предложения от 50 до 200 дней.  

Особенность кредитной карты – у нее нет четкого графика га-

шения задолженности как у потребительского кредита. Есть расчет-

ная дата, в которую банк рассчитывает минимальную сумму, которую 

заемщик должен погасить. Обычно это 10% от общей суммы долга 

плюс проценты за пользование, плюс комиссии, начисленные за этот 

период (например, за снятие наличных в банкоматах, годовое обслу-

живание карты и т.д.). У некоторых банков этот минимальный про-

цент составляет 5-6%. 

Что же предпочесть: воспользоваться предложением МФО или 

оформить кредитную карту банка? Почему ситуация такова, что 

граждане предпочитают первый вариант второму? 

Причин, по которым граждане обращаются за деньгами именно 

в микрофинансовые организации, а не в банки, несколько. 

Во-первых, МФО требуют минимум документов. Для получения 

микрозайма чаще всего достаточно только паспорта. Иногда может 

потребоваться второй документ, но без справок с места работы и ко-

пий трудовой книжки. Впрочем, в этом вопросе банки не отстают от 

микрокредитных организаций: оформить кредитку без справок о до-

ходах сейчас можно практически в любом банковском учреждении.  

В среднем ставки по таким картам у банков выше, чем по кредитам с 

подтверждением дохода, но ниже, чем по микрозаймам. 

Во-вторых, МФО выдают займы быстрее, чем банки. Ждать 

придется около 20 минут, плюс примерно 10 минут потратить на за-

полнение анкеты. Опять же, многие банки предлагают кредитные 

http://www.zanimaem.ru/kredity-fizicheskim-litsam/kreditnie-karty/vidy-kreditnykh-kart-gold-platinum.php
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карты моментальной выдачи. Получить такую карту в банке можно за 

те же полчаса. 

В-третьих, бытует мнение, что МФО не проверяют кредитную 

историю. В начале развития рынка микрокредитования финансовые 

организации действительно не особо торопились начинать сотрудни-

чество с бюро кредитных историй (БКИ). Однако в последнее время 

ситуация существенно изменилась. В процессе регистрации нового 

заемщика, МФО проверяет его кредитную историю. Клиенты с хоро-

шей кредитной историей получают займы на стандартных условиях, 

заемщики с плохой кредитной историей автоматически попадают в 

режим реабилитации для ее исправления. Другими словами, МФО не 

отказывают таким клиентам, а дают им шанс исправиться и доказать, 

что они могут погашать задолженность вовремя. Для них это воз-

можность повысить кредитный рейтинг и в дальнейшем получать 

кредиты или микрозаймы на более выгодных условиях. Информацию 

о каждом погашенном займе МФО отправляют в Национальное Бюро 

Кредитных Историй. Появление положительных записей в кредитной 

истории существенно снижает вероятность получения отказа в банке 

и, соответственно, повышает вероятность одобрения заявки на кре-

дит. Однако, то же самое касается и обратной ситуации: возникнове-

ние просроченного микрозайма, кредитная история заемщика ухуд-

шается, т.к. информация о просроченных займах также отправляется 

в Бюро Кредитных Историй. 

На сегодняшний день скорость выдачи денег при минимальных 

требованиях уже перестали быть исключительным преимуществом 

МФО. Во многих банках можно получить кредитную карту экспресс-

выдачи, при этом ставки в банках традиционно ниже, чем в МФО. 

Другое дело, если с кредитной историей заемщика не все гладко.  

Получить одобрение в МФО все-таки проще, чем в банке.  

На что обратить внимание при оформлении договора  

микрозайма? 

Во-первых, при оформлении договора следует обратить особое 

внимание на процентную ставку и на возможные комиссии. Жела-

тельно подобрать кредитную организацию, которая при выдаче заем-

ных средств не взимают комиссионные сборы, т.к. учитывая корот-

кий срок и небольшой размер кредита, комиссия может вызвать зна-

чительное удорожание займа. 

Во-вторых, обязательно требовать от представителя МФО 

предоставить четкий график погашения микрозайма и сообщить об-



189 

щую сумму конечной переплаты. Только тогда заемщик будет иметь 

возможность принять взвешенное решение о получении микрозайма. 

В-третьих, необходимо учитывать, что главная опасность мик-

розаймов скрывается даже не в высоких процентах, а в огромных 

штрафах и пенях, которые начисляются за их просрочку.  

В-четвертых, обязательно уточнить, где и каким образом можно 

погасить полученный микрокредит. В противном случае заемщик 

можете стать должником, пока будет искать возможность оплатить 

необходимую сумму. 

На что обратить внимание при использовании кредитной карты? 

Во-первых, необходимо внимательно изучить общие условия 

выпуска кредитной карты, предоставления кредитного лимита. Есть 

три принципиальных момента, на которые надо обратить внимание: 

1) право банка в одностороннем порядке изменять процентную 

ставку и лимит кредитования (это может быть заложено в формули-

ровке «банк вправе в одностороннем порядке изменить условия кре-

дитования»); 

2) право банка в одностороннем порядке расторгнуть договор и 

потребовать досрочного погашения всей задолженности; 

3) наличие такого условия как согласие заемщика нести расходы 

«в соответствии с тарифами банка». Опасность этой фразы заключа-

ется в том, что эти расходы могут появиться уже после подписания 

договора, потом, к тому же банк всегда будет иметь право в односто-

роннем порядке их изменить. 

Во-вторых, заемщику целесообразно стараться погашать задол-

женность в течение установленного льготного или беспроцентного 

периода. 

В-третьих, обратить внимание на то, что при снятии наличных с 

кредитной карты, взимается комиссия и, как правило, не действует 

льготный период. Поэтому выгоднее использовать кредитные карты 

при оплате товаров и услуг. В этом случае, не только не взимается 

комиссия, но часто предоставляются скидки в рамках различных сов-

местных акций торговых организаций и банков. 

В-четвертых, с осторожностью относиться к кредитным картам, 

высланным по почте. Акцептом такой оферты может быть соверше-

ние первого платежа по кредитной карте, причем на условиях, заем-

щику не известных.  

В-пятых, не передавать саму карту, либо сведения о пин-коде 

карты третьим лицам, не пользоваться незащищенными видами пере-
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водов (особенно при оплате товаров в Интернет-магазинах), при по-

тере карты незамедлительно обращаться в банк. 

Соблюдение перечисленных условий поможет заемщику избе-

жать целого ряда «подводных камней», а грамотное пользование, 

например, кредитной картой, может быть даже выгодным. 

 

7.4 Государственная и судебная защита интересов заемщиков – 

физических лиц  

 

Отношения между банком и заемщиком регулируются кредит-

ным договором, однако, существует огромное количество ситуаций, 

когда между сторонами возникают споры, разрешение которых воз-

можно только в судебном порядке. 

Ниже представим краткий обзор судебных решений, принятых 

по данному вопросу, как в пользу банков, так и подтверждающих не-

законность включения банками в кредитные договора условий, нару-

шающих законодательство о защите прав потребителей. 

 

Таблица 7.1 – Обзор судебной практики 

Решения, принятые в ПОЛЬЗУ банка 

Условия, включенные банком  

в кредитный договор 
Обоснование законности условия 

В случае нарушения обяза-

тельств по возврату очередной 

части кредита банк имеет право 

потребовать досрочного воз-

врата выданного кредита 

Данное право банка предусмотрено положе-

ниями статьи 811 ГК РФ, поэтому включение 

в договор названного условия не противоре-

чит закону и не может нарушать прав потре-

бителей. 

В случае просрочки возврата 

части кредита, выданного за-

емщику-гражданину, проценты 

за пользование соответствую-

щей частью кредита в период 

такой просрочки взимаются в 

удвоенном размере. 

Повышенные проценты, обязанность по упла-

те которых установлена в кредитном договоре 

на случай просрочки возврата очередной ча-

сти кредита, являются мерой ответственности 

должника за нарушение денежного обязатель-

ства. В соответствии со статьей 12 ГК РФ за-

щита гражданских прав осуществляется спо-

собами, предусмотренными законом. Пунк-

том 1 статьи 811 ГК РФ предусмотрена воз-

можность взыскания с заемщика процентов за 

неправомерное пользование чужими денеж-

ными средствами в размере, установленном 

пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, который, в свою 
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очередь, предусматривает возможность в до-

говоре установить иной размер процентов за 

неправомерное пользование чужими денеж-

ными средствами. 

Плата за пользование суммой 

долгосрочного кредита склады-

вается из постоянного процента 

и величины, переменной (став-

ки МосПрайм) в зависимости от 

колебаний рынка. 

Положения части 4 статьи 29 Закона о банках 

не могут быть истолкованы как ограничива-

ющие право сторон кредитного договора 

установить такой порядок определения платы 

за пользование кредитом, который бы преду-

сматривал автоматическое ее изменение в за-

висимости от колебаний того или иного эко-

номического показателя (ставки рефинанси-

рования Банка России, валютного курса, рас-

четного индекса (например, ставки 

МосПрайм) и т.п.), которые при этом не зави-

сят от усмотрения банка. 

Страхование жизни и здоровья 

заемщика при заключении кре-

дитного договора. При выдаче 

кредита в отсутствие договора 

страхования, по кредиту уста-

навливается более высокая 

процентная ставка. 

Навязывания услуги страхования при выдаче 

кредита, запрещенной положениями пункта 2 

статьи 16 Закона о защите прав потребителей 

в данном случае нет, так как заемщик имел 

возможность заключить с банком кредитный 

договор и без названного условия. 

Гражданину-заемщику откры-

вается текущий счет в банке-

кредиторе, через который осу-

ществляется выдача кредита и 

его погашение. Открытие тако-

го счета и все операции по нему 

осуществляются банком без 

взимания платы. 

Пунктом 2 статьи 16 Закона о защите прав по-

требителей не охватываются случаи, когда 

услуга (в рассматриваемом деле – услуга по 

открытию и ведению банковского счета), свя-

занная с другой оказываемой потребителю 

услугой (выдачей потребительского кредита), 

оказывается потребителю бесплатно. В связи 

с этим спорное условие кредитного договора 

не может нарушать прав гражданина-

заемщика. 

В случае погашения кредита 

при посредстве третьих лиц 

(другого банка, платежной си-

стемы) риски, связанные с за-

держкой зачисления на корре-

спондентский счет банка пла-

тежей заемщика по возврату 

кредита, лежат на заемщике. 

Гражданин-заемщик не может быть ограни-
чен в способах погашения кредита, он вправе 
осуществлять платежи по погашению кредита 
любыми законными способами. Если заемщик 
гасит кредит или его часть не в отделении 
банка, а при посредстве третьего лица (друго-
го банка, платежной системы), денежное обя-
зательство заемщика по возврату кредита бу-
дет считаться исполненным в момент зачис-
ления денежных средств на корреспондент-
ский счет банка-кредитора (статьи 309, 316, 
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408 ГК РФ). Спорное условие кредитного до-
говора не может считаться ущемляющим пра-
ва потребителя, поскольку устанавливает 
справедливое распределение рисков, связан-
ных с задержкой зачисления денежных 
средств, возвращаемых банку заемщиком, на 
корреспондентский счет банка. 
 

Возможность уступки банком 

права требования просроченной 

задолженности по кредитному 

договору третьим лицам без со-

гласия должника. 

 

Требование возврата кредита, выданного фи-

зическому лицу по кредитному договору, не 

относится к числу требований, неразрывно 

связанных с личностью кредитора. Согласно 

статье 382 ГК РФ для перехода к другому ли-

цу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено зако-

ном или договором, при этом в законодатель-

стве РФ отсутствует норма, которая бы уста-

навливала необходимость получения согласия 

заемщика-гражданина на уступку кредитной 

организации требований, вытекающих из кре-

дитного договора. 

В первоначальных кредитных 

договорах, приобретенных бан-

ком в порядке цессии, преду-

смотрены условия, нарушаю-

щие права потребителей (взи-

мание разовых комиссий за 

рассмотрение кредитной заяв-

ки, за выдачу кредита, допол-

нительной комиссии за погаше-

ние кредита наличными в отде-

лении банка, о возможности в 

одностороннем порядке изме-

нить размер ставки по кредиту, 

а также о том, что все споры 

между банком и заемщиком 

рассматриваются в суде по ме-

сту нахождения банка). 

Включение в кредитные договоры условий, 

нарушающих права потребителей, имело ме-

сто при заключении данных договоров бан-

ком – правопредшественником заявителя – с 

заемщиками. Положения главы 24 ГК РФ ре-

гулируют гражданские правоотношения меж-

ду новым кредитором и должником и не рас-

пространяются на отношения, связанные с со-

вершением цедентом административных пра-

вонарушений в сфере защиты прав потреби-

телей. Для того, чтобы привлечь лицо к от-

ветственности, административный орган дол-

жен был доказать, что правонарушение со-

вершило именно это лицо. 

Решения, признающие НЕЗАКОННОСТЬ условий кредитных договоров 

Условия, включенные банком в 

кредитный договор 
Обоснование незаконности условия 

В случае просрочки уплаты 

очередной части кредита банк 

вправе выдать заемщику без 

Условие кредитного договора, направленное 

на прямое или косвенное установление слож-

ных процентов (процентов на проценты), 
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дополнительных заявлений со 

стороны последнего новый кре-

дит в сумме задолженности по 

возврату соответствующей ча-

сти кредита и уплате процентов 

по нему. Новый кредит зачис-

ляется на банковский счет за-

емщика, при этом договор бан-

ковского счета, содержится 

условие о праве банка в одно-

стороннем порядке списать с 

данного счета денежные сред-

ства во исполнение любых обя-

зательств, имеющихся у граж-

данина перед банком. 

ущемляет установленные законом права по-

требителя. Спорное условие кредитного дого-

вора в совокупности с условиями договора 

банковского счета фактически направлено на 

установление обязанности заемщика в случае 

просрочки уплачивать новые заемные про-

центы на уже просроченные заемные процен-

ты (сложный процент), тогда как из положе-

ний пункта 1 статьи 809 и пункта 1 статьи 819 

ГК РФ вытекает, что по договору кредита 

проценты начисляются только на сумму кре-

дита. Таким образом, спорное условие кре-

дитного договора направлено на обход поло-

жений закона, следовательно, противоречит 

им и является ничтожным 

Банк вправе предъявить требо-

вание о досрочном исполнении 

обязательства по возврату кре-

дита в случае ухудшения фи-

нансового положения заемщика 

(уменьшение его ежемесячного 

дохода либо прекращение тру-

дового договора заемщика с ра-

ботодателем). 

Положения части 4 статьи 29 Закона о банках 

направлены на недопущение сокращения сро-

ка действия кредитного договора, а следова-

тельно, и срока исполнения обязательств по 

такому договору на основании односторонне-

го волеизъявления кредитора, не обусловлен-

ного нарушением заемщиком условий дого-

вора. Само по себе ухудшение финансового 

положения заемщика может и не повлечь за 

собой неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения им денежного обязательства. В свя-

зи с этим наделение банка правом требовать 

досрочного возврата кредита по основанию, 

не предусмотренному положениями главы 42 

ГК РФ, противоречит части 4 статьи 29 Зако-

на о банках и нарушает права потребителя 

Заключенный сторонами кре-

дитный договор не рассматри-

вается ими в качестве договора 

присоединения и к отношени-

ям, возникающим между сторо-

нами, не подлежат применению 

правила статьи 428 ГК РФ. 

По смыслу пункта 1 статьи 428 ГК РФ данный 

договор, заключенный между кредитной ор-

ганизацией и заемщиком-гражданином, сле-

дует квалифицировать как договор присоеди-

нения, следовательно, заемщик обладает все-

ми правами стороны, присоединившейся к до-

говору (пункт 2 статьи 428 ГК РФ). Включе-

ние в договор условий, ущемляющих эти пра-

ва, является административным правонару-

шением, ответственность за которое преду-

смотрена частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 
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Споры по иску банка к заемщи-

ку-гражданину рассматривают-

ся судом по месту нахождения 

банка. 

Положения пункта 2 статьи 17 Закона о защи-

те прав потребителей предоставляют потре-

бителю возможность самостоятельно опреде-

лить суд, в котором будет рассматриваться 

его требование к контрагенту, в первую оче-

редь исходя из критерия удобства участия са-

мого потребителя в судебном разбиратель-

стве. При этом не установлено процессуаль-

ных правил для рассмотрения споров, в кото-

рых потребитель является ответчиком, так как 

по общему правилу иск предъявляется в суд 

по месту нахождения ответчика (статья 28 

ГПК РФ). 

Штраф за отказ заемщика от 

получения кредита. 

Потребитель имеет право в течение некоторо-

го (как правило, незначительного) периода 

времени с момента заключения договора с 

продавцом (исполнителем) отказаться от ис-

полнения договора без каких-либо негатив-

ных для себя последствий (статьи 25 и 32 За-

кона о защите прав потребителей). Кроме то-

го, заемщик вправе отказаться от получения 

кредита полностью или частично, уведомив 

об этом кредитора до определенного догово-

ром срока его предоставления (пункт 2 статьи 

821 ГК РФ). 

Запрет на досрочный возврат 

кредита в течение определенно-

го времени, а также взимание 

банком комиссии за досрочный 

возврат кредита. 

Данные положения кредитного договора (как 

в части запрета на досрочный возврат креди-

та, так и в части взимания комиссии за до-

срочный возврат) не соответствуют статье 32 

Закона о защите прав потребителей, согласно 

которой потребитель вправе отказаться от 

услуг исполнителя в любое время при усло-

вии оплаты исполнителю фактически поне-

сенных им расходов, связанных с исполнени-

ем обязательств по договору. Заранее преду-

смотренная комиссия за досрочный возврат 

кредита не является фактически понесенными 

расходами банка, поэтому установление в 

кредитном договоре, по сути, платы за до-

срочный возврат заемщиком-гражданином 

суммы кредита нарушает законодательство о 

защите прав потребителей. 

  



195 

Услуги банка оплачиваются за-

емщиком в соответствии с 

утверждаемыми банком тари-

фами, которые он вправе изме-

нять в одностороннем порядке в 

течение срока действия  

договора 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона о 

банках по кредитному договору, заключенно-

му с заемщиком-гражданином, кредитная ор-

ганизация не может в одностороннем порядке 

изменить размер комиссионного вознаграж-

дения по совершаемым операциям, поэтому 

включение в договор условия, позволяющего 

банку в одностороннем порядке изменять 

размер вознаграждения за отдельные опера-

ции, совершаемые банком в рамках кредитно-

го договора, не соответствует Закону и нару-

шает права потребителей. 

О взимании банком платы за 

выдачу справок о состоянии за-

долженности заемщика-

гражданина по кредиту 

По смыслу абзаца четвертого пункта 2 статьи 

10 Закона о защите прав потребителей потре-

битель всегда имеет право знать о размере 

своей задолженности перед банком, сумме 

уплаченных процентов, предстоящих плате-

жах с раздельным указанием суммы процен-

тов, подлежащих уплате, и оставшейся суммы 

кредита. Реализация данного права потреби-

теля не может быть обусловлена уплатой им 

какого-либо вознаграждения за предоставле-

ние такого рода информации. В связи с этим 

положение кредитного договора о том, что 

предоставление потребителю необходимой 

информации является платным, противоречит 

статье 10 Закона о защите прав потребителей. 

 

Все издержки по погашению 

записи о законной ипотеке, 

обременяющей приобретаемую 

заемщиком квартиру, несет за-

емщик 

В соответствии со статьей 25 Федерального 

закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" регистрационная за-

пись об ипотеке погашается на основании 

совместного заявления залогодателя и залого-

держателя. Следовательно, законом установ-

лена обязанность залогодержателя совместно 

с залогодателем обратиться в орган по реги-

страции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним с заявлением о погашении реги-

страционной записи об ипотеке, поэтому пол-

ное возложение на гражданина всех организа-

ционных и финансовых издержек по подаче 

такого заявления ущемляет его права как по-

требителя. 
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С 1 июля 2014 г. вступил в силу Закон «О потребительском кре-

дите (займе)», который регулирует не толь деятельность банков в 

сфере потребительского кредитования, но и деятельность микрофи-

нансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов. 

Первую задачу, которую решает закон, это обязанность креди-

тора максимально подробно рассказать гражданину обо всех услови-

ях договора потребительского кредита. Нельзя, например, обманы-

вать с помощью манипуляций с документами – в основном договоре 

заемщик соглашается с общими тарифами, и правилами, а в прави-

лах – ссылка на другой документ (например, приказ правления ко-

оператива). В итоге, при получении кредита заемщик узнает, что он 

вместо 600 тыс. руб. получает 400 тыс. руб., а 200 тыс. руб. взяли за 

несуществующую услугу по «подключению» к программе. 

Согласно новым правилам, если платежа нет в индивидуальной 

части договора кредита – можно не платить. Индивидуальная часть 

подписывается сторонами договора. Кроме того, на первой странице 

договора в левом верхнем углу указывается полная стоимость  

кредита. 

Полная стоимость кредита – это цифра, в которую входят все 

платежи, которые будут производиться по кредиту – проценты по 

займу, страховка, плата за выдачу банковской карты и т.д. выражает-

ся в процентах годовых. 

К сожалению, закон оставил возможность кредиторам навязы-

вать заемщикам различного рода страховки жизни, здоровья и иму-

щества. Теперь заемщик обязан подписать отдельное заявление на за-

ключение договора дополнительных услуг, в котором четко указана 

стоимость этой услуги. Ни для кого не секрет, что кредитные органи-

зации с помощью манипуляций, продавали заемщикам такие услуги 

по стоимости во много раз больше, чем рыночная цена. Это можно 

будет делать и в будущем. 

Новым законом запрещено кредитным организациям продавать 

несуществующие услуги. Так, например, банки продавали услугу по 

«подключению к программе добровольного страхования», которая 

заключалась в том, что персональные данные (ФИО и адрес) заемщи-

ка передаются страховой компании для заключения договора  

страхования. 

В настоящее время кредитор не имеет права брать деньги с за-

емщика за: 
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1) исполнение обязанностей, возложенных на него законом 

(например, ведение ссудного счета); 

2) услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно 

в собственных интересах. Например, в договоре страхования делает 

себя выгодоприобретателем, а не самого заемщика или его родствен-

ников; 

3) не создается отдельное имущественное благо для заемщика. 

То есть заемщик ничего не получает полезного в результате действий 

кредитора (комиссия за чистый офис кредитора, комиссия за инфор-

мирования заемщика о задолженности и т.д.). 

Новый закон существенно ограничивает размер неустойки, те-

перь она не может быть более 20% или 36,5% годовых и рассчитыва-

ется на размер просроченного обязательства (а не сумму займа).  

У банков больше не будет возможности устанавливать неустойку в 

размере 1000 руб. за каждый факт просрочки плюс 0,5% от суммы 

займа в день. При этом никаких других неустоек по договору потре-

бительского кредита не предусмотрено. 

Очень важным для заемщика является возможность «переду-

мать» брать кредит даже после получения денег. По закону у него 

есть 14 календарных дней по обычному и 30 дней по целевому креди-

ту, чтобы без объяснения причин вернуть займ и начисленные за это 

время проценты. Никаких штрафов это не влечет. 

Данная мера является значимой в силу того, что для недобросо-

вестных кредиторов становится не рационально «продавать» заемщи-

ку кредитный продукт с крайне невыгодными условиями. Если в силу 

дефицита времени, возникновения непонимания отдельных условий 

кредитного договора, неэтичных действий кредитного менеджера и 

т.д. заемщику был навязан такой кредит, то в течение нескольких 

недель у него есть возможность спокойно разобраться в ситуации, 

верно ее оценить и при необходимости отказаться от кредитования. 

Однако, стоит учитывать, что все сопутствующие обязательства, ко-

торые заемщик взял на себя (например, договор страхования), оста-

ются в силе. Но у заемщика есть право досрочно возвратить часть 

страховки в порядке статьи 958 Гражданского Кодекса РФ, так как 

страховой случай отпал. 

Еще одно нововведение – требование, чтобы переменная про-

центная ставка по кредиту была поставлена в зависимость только от 

объективных причин. До 2014 г. маневрирование переменной ставкой 

было одним из способов получения сверхдоходов кредитными орга-
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низациями. Переменная ставка менялась в сторону увеличения, 

например, по решению членов Правления банка. 

Сейчас переменная ставка может быть привязана только к объ-

ективным причинам, например, к ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

курсу доллара и т.п. Все другие привязки будут незаконными. 

Также в Законе затронут «наболевший» вопрос о правах коллек-

торов, которые действуют зачастую полукриминальными методами 

давления на должника. С момента вступления Закона в силу заемщик 

имеет право потребовать у банка включить в кредитный договор 

пункт о запрете на продажу его долга третьим лицам. При этом по 

умолчанию, если такого запрета в договоре нет, то продажа долгов 

коллекторам остается правом банка. 

Несмотря на попытку законодательно защитить заемщика от 

продажи долга, Закон оставляет за коллекторами право на использо-

вание широкого спектра методик: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 

взаимодействие);  

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика, а так-

же любые сообщения с помощью мобильного телефона или  

интернета. 

Не допускается непосредственное взаимодействие с заемщиком 

только в ночное время (в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по 

местному времени и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 

до 9 часов по местному времени). При этом коллектор не должен 

представлять какие-либо документы, а только устно сообщить свою 

фамилию, имя, отчество, название коллекторской организации. 

Что делать заемщику, если в его адрес или в адрес его близких 

родственников поступают угрозы со стороны коллекторов? 

Прежде всего, нужно поставить в известность органы полиции, 

Следственного комитета РФ и прокуратуру. При этом заемщик не 

должен опираться на эмоции, а зафиксировать все факты, связанные с 

угрозами. Например, если коллекторы угрожают по телефону, сде-

лать запись разговора и стенограмму (расшифровку) этой записи и 

приложить эту расшифровку к заявлениям. 

В каждый правоохранительный орган нужно жаловаться с уче-

том его специфики и направления деятельности. Вопреки расхожему 

мнению, нельзя составить один текст жалобы и подавать ее во все ин-

станции. Нужно писать с позиции права, а не эмоций. Не писать мно-
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го, а четко и кратко отразить – как именно и кто конкретно нарушает 

ваши права. 

Содержание жалобы зависит от того, как именно угрожают кол-

лекторы. Если они в нарушение законодательства звонят в ночное 

время, угрожают жизни и здоровью и т.п., необходимо обращаться с 

заявлением в полицию. После подачи заявления заявителю выдается 

талон-уведомление, по номеру которого можно отслеживать судьбу 

заявления. Если коллекторы вымогают у должника деньги, то такая 

ситуация находится уже в ведении Следственного комитета.  

В заявлении необходимо описать ситуацию, по возможности дать ей 

правовую квалификацию. Ход проверки по жалобе также можно 

узнавать по присвоенному ей номеру. 

В случае, если коллекторы не только угрожают, но и неправо-

мерно используют персональные данные должника, следует обра-

щаться в Роскомнадзор. В эту инстанцию нужно подать заявлением о 

том, что персональные данные стали известны третьим лицам, со-

вершающим действия, которые могут быть квалифицированы как 

правонарушение или преступление. 

Однако, лучший способ избежать проблем с коллекторами – 

правильно оценивать свои финансовые возможности и не допускать 

возникновения просроченной задолженности. 

 

 

ГЛАВА 8 СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ  

РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

8.1 Социальное страхование граждан  

как способ защиты от финансовых рисков 

 

Социальное страхование – это способ социальной защиты ра-

ботающих граждан от ряда рисков, которые связаны с потерей рабо-

ты, трудоспособности и иных доходов. 

Гражданам, которые по ряду причин не участвуют в трудовом 

процессе и не получают заработную плату, государством предусмат-

риваются выплаты по системе социального страхования. 

В ряде предусмотренных законодательством случаев социаль-

ному страхованию подлежат следующие категории граждан: 

 граждане, признанные безработными; 
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 получившие производственную травму или профессиональ-

ное заболевание; 

 находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 потерявшие кормильца; 

 достигшие старости; 

 нуждающиеся в получении медицинской помощи и санатор-

но-курортном лечении. 

Система социального страхования получает основную долю фи-

нансирования из специальных внебюджетных фондов,  

формирующихся при поддержке государства, их основу составляют 

целевые взносы от работодателей и работников. 

Существует две формы социального страхования: 

 обязательное; 

 добровольное. 

Обязательное страхование в свою очередь делится на: 

 обязательное общее страхование; 

 обязательное профессиональное страхование. 

Обязательному общему страхованию подлежат те граждане, ко-

торые работают на основе трудового договора (или же трудового 

контракта). Профессиональное страхование отличается от общего 

тем, что распространяется на граждан, которые заняты на работах, 

связанных с определенным риском, повышенным травматизмом, или 

в особо опасных и неблагоприятных условиях труда. Размеры взносов 

при профессиональном страховании выше, чем при общем, финанси-

рование этого вида страхования происходит за счет налогов и плате-

жей из государственного бюджета. 

Добровольное социальное страхование осуществляется него-

сударственными страховыми компаниями, регулируется оно законо-

дательством о некоммерческих организациях. Оно реализуется за 

счет средств, полученных в виде взносов, за счет собственных дохо-

дов граждан, либо от работодателей, страхующих работников из при-

были фирмы. 

Объектом добровольного страхования являются интересы, кото-

рые связаны с жизнью, трудоспособностью, здоровьем и пенсионным 

обеспечением застрахованного гражданина. 

Фонды добровольного социального страхования функциониру-

ют не как замена обязательному страхованию, а как дополнение к 

нему. Деятельность этих фондов дополняет друг друга, недостатки 

одного вида страхования компенсируются достоинствами другого. 
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В России действуют три внебюджетных фонда: 

 Фонд социального страхования; 

 Пенсионный фонд; 

 Фонд обязательного медицинского страхования. 

Каждый из этих фондов образуется при финансовой поддержке 

государства, а также за счет взносов граждан и организаций. Эти 

фонды по форме относятся к внебюджетным. 

Все льготы и пособия, проходящие через данную систему, уста-

навливаются специальными законами и распоряжениями.  

Размеры таких выплат не зависят от размеров страховых взносов, 

которые платит гражданин. 

Социальная страховая поддержка в России выражается в виде 

государственных пенсий и государственных пособий. 

Трудовые пенсии – это денежные ежемесячные выплаты, ком-

пенсирующие гражданам заработную плату либо иные выплаты и 

вознаграждения, утраченные ими при наступлении старости, инва-

лидности или нетрудоспособности по ряду причин. 

Право на трудовую пенсию имеют: 

 граждане, застрахованные в системе пенсионного  

страхования; 

 граждане, достигшие пенсионного возраста (Установленный 

пенсионный возраст в России – 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-

щин. Для определенных категорий граждан пенсионный возраст сни-

жается); 

 граждане, не имеющие гражданства России, но постоянно 

проживающие на ее территории (За исключением ряда случаев, уста-

новленных законодательством). 

Государственное обеспечение (государственные пенсии) — это 

назначение и выплата пенсий военнослужащим, государственным 

служащим, инвалидам, участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим 

от радиационной или техногенной катастрофы. Этот вид пенсий вы-

плачивается из средств федерального бюджета. 

Выделяют пять видов государственных пенсий: 

 пенсия за выслугу лет; 

 пенсия по достижению старости; 

 пенсия по инвалидности; 

 пенсия по потере кормильца; 



202 

 социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца). 

Тем гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют 

права на получение трудовой пенсии, может быть установлена соци-

альная пенсия. 

Ею является минимальная выплата, гарантированная государ-

ством тем категориям граждан, которые уже не являются трудоспо-

собными, но не приобрели право на получение любой другой пенсии 

(например, по старости или по инвалидности). 

К сожалению, такие пенсии не отличаются большими размера-

ми, как правило, она ниже, чем средний размер трудовой пенсии по 

старости. 

Для определенной категории граждан социальная пенсия явля-

ется наиболее выгодной – это дети-инвалиды. 

Обратиться за назначением трудовой пенсии граждане могут в 

любое время после момента возникновения права на трудовую  

пенсию. 

Кроме того, на сегодняшний день в РФ существует несколько 

видов государственных пособий: 

 пособие по временной нетрудоспособности, получаемое на 

основании листка нетрудоспособности, выдаваемого в медицинском 

учреждении – так называемый «больничный лист». При этом листок 

нетрудоспособности выдается не только самому больному, но и ро-

дителям больного ребенка; 

 пособие по беременности и родам – социальное страхование 

женщин, находящихся в декретном отпуске. Выплачивается в размере 

полной заработной платы. К этой категории пособий относятся посо-

бие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полуто-

ра лет, а также от полутора до трех лет; 

 пособие по безработице. Пособие по безработице начисляет-

ся при условии наличия официального статуса безработного, которое 

устанавливает Служба занятости населения; 

 пособие на погребение. 

Средства государственного социального фонда могут расходо-

ваться только на цели социальной защиты. 

Кроме оплаты различных видов пенсий и пособий, деньги могут 

быть направлены на оплату путевок в лечебно-оздоровительные 

учреждения, на санаторно-курортное лечения, питание, содержание 
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оздоровительных и санаторных детских лагерей, санаториев-

профилакториев, находящихся на балансе страхователя. 

Социальное страхование, несмотря на то, что большинство 

страховых выплат имеет минимальные размеры, являются важной со-

ставляющей обеспечения финансовой безопасности отдельно взятого 

гражданина. И сегодня с возрастанием числа угроз граждане все бо-

лее осознают его необходимость, что в свою очередь вызывает к жиз-

ни появление новых форм страхования. К одной из таких новых форм 

следует отнести страхование от потери работы, которое появилось 

как одна из сопутствующих банковскому кредитованию услуг.  

Однако, по опросам, проводимым в России, видно, что более полви-

ны работающих россиян не знакомы с данным видом страхования. 

Несмотря на это, страховку от потери работы для заемщиков по-

требительских кредитов предлагают сегодня многие банки и стра-

ховщики. Но на рынке появляются дополнительные опции и страхо-

вые случаи, которые раньше не предусматривались. 

Так, «ВТБ страхование» в конце сентября 2014 г. расширило 

стандартный список покрытий и предложило новые. Так стали рас-

сматривать как страховые случаи следующие причины потери  

работы:  

 отказ работника от перевода (п. 8, 9 ст. 77 Трудового  

кодекса);  

 смена собственника имущества организации (риск действует 

в отношении руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера) (п. 4 ст. 81 Трудового кодекса);  

 восстановление на работе работника (п. 2 ст. 83); смерть ра-

ботодателя (п. 6 ст. 83 Трудового кодекса);  

 наступление чрезвычайных обстоятельств (п. 7 ст. 83 Трудо-

вого кодекса).  

Появилась возможность страхования госслужащих (закон № 79-

ФЗ). Здесь предусмотрены следующие риски:  

 несоответствие гражданского служащего замещаемой долж-

ности гражданской службы по состоянию здоровья (пп. (а) п. 1 ст. 37 

№ 79-ФЗ);  

 отсутствие на службе более четырех месяцев подряд в связи с 

временной нетрудоспособностью (п. 8.1 ст. 37 № 79-ФЗ);  

 отказ гражданского служащего от предложенной для заме-

щения иной должности гражданской службы в связи с изменением 

существенных условий контракта (п. 7 ст. 33 № 79-ФЗ). 
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При наступлении страхового случая клиент сможет получить 

выплату: в течение четырех или шести месяцев ему будут перечис-

лять заработную плату, при этом максимальный размер страховых 

выплат составляет до 100 000 руб. в месяц. 

Страхование от потери работы – это инструмент дополнитель-

ной финансовой защиты заемщика, который, скорее всего, будет 

набирать популярность в ближайшие годы. Сознательность граждан 

растет, как и осознание ими реальности различных финансовых 

угроз, а спрос, как известно, рождает предложение. Таким образом, 

будут появляться все новые механизмы защиты личности, а задача 

самого гражданина – верно ориентироваться в современной ситуации, 

не игнорировать угрозы, а учиться методам управления ими. 

 

 

8.2 Роль пенсионного страхования граждан и основы 

 безопасного поведения гражданина  

как участника государственной пенсионной системы 

 

Пенсионное страхование представляет собой важный механизм 

защиты гражданина, достигшего пенсионного возраста. Работая в те-

чение жизни, гражданин создает для себя своеобразную «подушку 

безопасности» на период, когда в силу возраста выполнение им тру-

довых функции будет затруднено.  

Постоянные изменения, происходящие в пенсионной системе 

России, ставят под сомнение безопасность гражданина, который за-

частую не успевает отслеживать изменение «правил игры» и теряет 

уверенность в завтрашнем дне. Это, несомненно, отрицательно ска-

зывается как на качестве жизни гражданина, так и на его мотивации к 

труду. 

Рассмотрим, что же представляет собой современная пенсион-

ная система. 

С 1 января 2015 года в России действует новый порядок форми-

рования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обяза-

тельного пенсионного страхования – так называемая «новая пенсион-

ная формула».  

Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страхо-

вую и накопительную. Само же понятие «трудовая пенсия» из зако-

нодательства уходит.  
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Расчет страховой пенсии будет осуществляться по новой пенси-

онной формуле с применением пенсионных коэффициентов – баллов. 

Пенсии нынешних пенсионеров и пенсионные права работающих 

граждан при этом сохраняются и будут пересчитаны в баллы без 

уменьшения. 

Порядок расчета накопительной пенсии не меняется. Пенсии 

нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут ежегодно повышать-

ся. Пенсионный возраст не увеличится. 

По новой формуле, размер пенсии будет зависеть от продолжи-

тельности общего страхового (трудового и стажа за социально значи-

мые периоды) стажа гражданина, размера заработной платы  

за каждый год, с которой работодатели уплачивали страховые взносы 

в систему ОПС, и возраста, в котором гражданин обратился за назна-

чением пенсии. 

В таблице 8.1 представим сравнительный анализ пенсионной 

системы до и после 2015 г. 

Таблица 8.1 – Сравнительный анализ пенсионной системы РФ до и 

после 2015 г. 

Пенсия до 2015 года Пенсия с 2015 года 

Трудовая пенсия 
Пенсия, формируемая по обязатель-

ному пенсионному страхованию, – 

это трудовая пенсия. Предусматрива-

ется три вида трудовой пенсии: по 

старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

Страховая пенсия 
Пенсия, формируемая в системе обя-

зательного пенсионного страхова-

ния, – страховая пенсия. Предусмат-

ривается три вида страховой пенсии: 

по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца. 

Страховые взносы 

Страховые взносы работодателя на 

пенсию работника учитываются на 

его лицевом счете в Пенсионном 

фонде России в виде пенсионных 

прав. Чем больше взносов уплачива-

ется за работника, тем больше у него 

будет размер пенсии. При выходе на 

пенсию ежемесячный размер выплат 

рассчитывается исходя из суммы 

сформированного пенсионного капи-

тала. 

Пенсионные баллы 
Страховые взносы на пенсию учиты-

ваются на лицевом счете работника в 

Пенсионном фонде России в пенси-

онных баллах. Чем больше взносов 

уплачено за работника, тем больше 

баллов ему начисляется. Устанавли-

вается минимально необходимое ко-

личество пенсионных баллов для 

назначения страховой пенсии по ста-

рости – 6,6 баллов в 2015 году с ро-

стом до 30 баллов к 2025 году. Стои-

мость одного балла устанавливается 

государством и ежегодно увеличива-

ется на уровень не ниже инфляции. 
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Страховой стаж – 5 лет 
Минимально необходимый стаж для 

получения трудовой пенсии составля-

ет 5 лет. Такой низкий уровень не 

учитывает индивидуальный вклад че-

ловека в собственную пенсию. Это 

уравнивает пенсионные права людей, 

проработавших разное количество 

лет. В итоге, стаж практически не 

влияет на формирование пенсии. 

Страховой стаж – 15 лет 
Минимальный стаж будет поэтапно 

увеличен до 15 лет (к 2024 г), что по-

высит соответствие трудового стажа 

размеру пенсии. За выход на пенсию 

позже общеустановленного пенсион-

ного возраста будут начисляться до-

полнительные премиальные пенсион-

ные баллы, увеличивающие пенсию. 

В 2025 году минимальный общий стаж для получения пенсии по 

старости достигнет 15 лет. С 6 лет в 2015 году он будет в течение  

10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год. Те, у кого общий 

стаж к 2025 году будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР 

за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). 

Кроме этого, будет производиться социальная доплата к пенсии до 

прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания. 

Стоит отметить, что в новой пенсионной формуле, помимо пе-

риодов трудовой деятельности, баллы также будут начисляться за со-

циально значимые периоды жизни человека: 

1,8 балла: 

 1 год военной службы по призыву; 

 1 год отпуска по уходу за первым ребенком; 

 1 год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом; 

 1 год ухода за гражданином, который достиг 80 лет; 

3,6 балла – 1 год отпуска по уходу за вторым ребенком. 

5,4 балла – 1 год отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком. 

С 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составляет  

64,1 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии –  

3 935 рублей. Но уже с 1 февраля 2015 года стоимость балла и размер 

фиксированной выплаты будут проиндексированы на фактически сло-

жившийся индекс потребительских цен за 2014 год – прогнозно на 11,5%. 

О количестве накопленных пенсионных баллов и длительности 

стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР гражданин мо-

жет узнать через «Личный кабинет застрахованного лица». Он позво-

ляет гражданам допенсионного возраста в режиме реального времени 

узнать о своих уже сформированных пенсионных правах. Кабинет 

размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему 

имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

http://www.pfrf.ru/


207 

Важно отметить, что все представленные в Кабинете сведения о 

пенсионных правах граждан сформированы на основе данных, кото-

рые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гражданин счита-

ет, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объе-

ме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться  

к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР. 

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов 

гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно 

ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер сво-

его дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. Максималь-

ное количество баллов, которое можно набрать в 2015 году, – 7,39. 

Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновен-

ного формирования и печати извещения о состоянии индивидуально-

го лицевого счета гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных 

накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках 

Программы государственного софинансирования пенсии и средствах 

госсофинансирования. 

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной вер-

сией уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года 

калькулятор становится персональным. В новой версии он учитывает 

уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. 

Основной задачей калькулятора по-прежнему является разъяс-

нение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой 

пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии 

влияют такие показатели, как размер зарплаты, продолжительность 

стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба 

по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др. 

С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через 

индексацию стоимости пенсионного балла. На 1 января 2015 года его 

стоимость составляет 64,1 рубля. В бюджете ПФР заложены расходы 

на индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля 2015 года на 

7,5%, однако стоимость балла будет проиндексирована на фактически 

сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год – 11,5% (ожи-

дается). Вместе со страховой пенсией на фактический уровень ин-

фляции 1 февраля будет проиндексирована и фиксированная выплата 

к ней (аналог нынешнего фиксированного базового размера). 

Размер материнского капитала с 1 января 2015 года проиндексиро-

ван и составляет 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 
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2014 году. На выплату его средств в 2015 году в бюджете ПФР заложено 

до 344,5 млрд. рублей. Это на 43,5 млрд. рублей больше, чем в 2014 го-

ду. Направления использования материнского капитала остаются преж-

ними: улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание де-

тей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы. 

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхова-

ние в 2015 году остается на уровне 22%. Предельный фонд оплаты 

труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обяза-

тельного пенсионного страхования, в 2015 году проиндексирован и 

составляет 711 тыс. рублей (плюс 10% сверх этой суммы). 

Стоит особо отметить, что граждане 1967 года рождения и мо-

ложе в 2015 году имеют возможность выбрать вариант формирования 

пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную 

пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии. 

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсион-

ных баллов, которое гражданин может набрать за год. Если гражда-

нин формирует только страховую пенсию, максимальное количество 

баллов, которое он может заработать за год, – 10. Если гражданин 

формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25. 

При выборе соотношения процентов формирования страховой и 

накопительной пенсий следует помнить о том, что страховая пенсия 

гарантированно увеличивается государством не ниже уровня инфля-

ции. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом 

рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный 

фонд или управляющая компания. Доходность пенсионных накопле-

ний зависит от результатов их инвестирования, может быть и убыток 

от инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется лишь 

сумма уплаченных страховых взносов. 

Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта 

пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные 

права только на страховую пенсию исходя из всей суммы – 22% – 

начисленных страховых взносов. 

Таким образом, для обеспечения собственной безопасности, 

гражданин должен иметь активную позицию, осуществляя управле-

ние своими пенсионными накоплениями. Понимая механизмы фор-

мирования пенсии и контролируя рост своих пенсионных баллов, 

гражданин не только получает возможность внесения своевременных 

изменений в организацию своей трудовой деятельности, но и обрета-

ет чувство уверенности в завтрашнем дне. 
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Приложение 1 

Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям,  

физическим лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг., млн. руб.
2
 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. Темп роста, % 

1. Кредиты в рублях – всего 15600900 20731369 25857301 29836692 34888476 19287576 223,63 

в том числе          

организациям – всего 10773870 13878544 16435183 18191891 20849792 10075922 193,52 

из них по срокам погашения           

до 30 дней 342729 448769 566363 711940 696167 353438 203,12 

от 31 до 90 дней 335019 348759 453013 537253 472194 137175 140,95 

от 91 до 180 дней 499742 793648 776747 919766 944587 444845 189,01 

от 181 дня до 1 года 2117337 2712392 2765531 2960796 3333470 1216133 157,44 

от 1 года до 3 лет 3156379 3997705 4990040 4710812 5419011 2262632 171,68 

свыше 3 лет 3679313 4832622 6042581 7506222 8886409 5207096 241,52 

физическим лицам 3725244 5227319 7492697 9719936 11028783 7303539 296,06 

кредитным организациям 1101786 1625506 1929421 1924865 3009901 1908115 273,18 

2. Кредиты в валюте – всего 5936439 7180240 7029642 8931234 14180978 8244539 238,88 

в том числе          

организациям – всего 3755988 4522372 4482182 5486152 9992617 6236629 266,04 

из них по срокам погашения           

до 30 дней 23961 37588 89029 191373 689997 666036 2879,67 

от 31 до 90 дней 125756 81683 154651 91811 125968 212 100,17 

от 91 до 180 дней 101572 153050 188499 193294 204262 102690 201,10 

от 181 дня до 1 года 520311 721989 609884 600173 643029 122718 123,59 

от 1 года до 3 лет 987199 1000957 916284 1318253 1954804 967605 198,02 

свыше 3 лет 1891557 2434905 2425611 2989923 6206291 4314734 328,10 

физическим лицам 359577 323565 244373 237158 300766 -58811 83,64 

кредитным организациям 1819333 2332490 2300977 3205776 3885090 2065757 213,54 

 

                                                           
2
 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_15.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk. 
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Приложение 2 

Структура объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям,  

физическим лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг., % 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. 

1. Кредиты в рублях – всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х 

в том числе             

организациям – всего 69,06 66,94 63,56 60,97 59,76 -9,30 

из них по срокам погашения              

до 30 дней 2,20 2,16 2,19 2,39 2,00 -0,20 

от 31 до 90 дней 2,15 1,68 1,75 1,80 1,35 -0,79 

от 91 до 180 дней 3,20 3,83 3,00 3,08 2,71 -0,50 

от 181 дня до 1 года 13,57 13,08 10,70 9,92 9,55 -4,02 

от 1 года до 3 лет 20,23 19,28 19,30 15,79 15,53 -4,70 

свыше 3 лет 23,58 23,31 23,37 25,16 25,47 1,89 

физическим лицам 23,88 25,21 28,98 32,58 31,61 7,73 

кредитным организациям 7,06 7,84 7,46 6,45 8,63 1,56 

2. Кредиты в валюте – всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х 

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

организациям – всего 63,27 62,98 63,76 61,43 70,46 7,19 

из них по срокам погашения  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

до 30 дней 0,40 0,52 1,27 2,14 4,87 4,46 

от 31 до 90 дней 2,12 1,14 2,20 1,03 0,89 -1,23 

от 91 до 180 дней 1,71 2,13 2,68 2,16 1,44 -0,27 

от 181 дня до 1 года 8,76 10,06 8,68 6,72 4,53 -4,23 

от 1 года до 3 лет 16,63 13,94 13,03 14,76 13,78 -2,84 

свыше 3 лет 31,86 33,91 34,51 33,48 43,76 11,90 

физическим лицам 6,06 4,51 3,48 2,66 2,12 -3,94 

кредитным организациям 30,65 32,48 32,73 35,89 27,40 -3,25 
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Приложение 3 

Сведения об объемах кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях  

по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств за 2010-2014 гг., млн. руб.3 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. Темп роста, % 

Добыча полезных ископаемых 262356 395134 606697 405231 771702 509346 294,14 

Обрабатывающие производства 2800912 3480532 3371412 456 464 5412661 2611749 193,25 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
767256 906286 717446 1083967 915241 147985 119,29 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
493386 606093 610819 637150 573527 80141 116,24 

Строительство 1143458 1554452 1815070 2327741 1886793 743335 165,01 

Транспорт и связь 741121 1212073 1679563 1220141 1212741 471620 163,64 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт а/т средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов лично-

го пользования 

4198253 5463463 6562150 9154028 9317618 5119365 221,94 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

891568 1428110 1552890 1777010 1679674 788106 188,40 

Прочие виды деятельности 3260973 5314337 4403275 3645967 4576917 1315944 140,35 

На завершение расчетов 3407186 5075754 6211808 6764137 6894488 3487302 202,35 

Всего 17966469 25436234 27531130 31582836 33241362 15274893 185,02 

 
 

  

                                                           
3
 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=302-03. 
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Приложение 4 

Структура объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях  

по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств за 2010-2014 гг., % 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. 

Добыча полезных ископаемых 1,46 1,55 2,20 1,28 2,32 0,86 

Обрабатывающие производства 15,59 13,68 12,25 1,45 16,28 0,69 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
4,27 3,56 2,61 3,43 2,75 -1,52 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 
2,75 2,38 2,22 2,02 1,73 -1,02 

Строительство 6,36 6,11 6,59 7,37 5,68 -0,69 

Транспорт и связь 4,13 4,77 6,10 3,86 3,65 -0,48 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

а/т средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования 

23,37 21,48 23,84 28,98 28,03 4,66 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
4,96 5,61 5,64 5,63 5,05 0,09 

Прочие виды деятельности 18,15 20,89 15,99 11,54 13,77 -4,38 

На завершение расчетов 18,96 19,95 22,56 21,42 20,74 1,78 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 
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Приложение 5 

Общая сумма банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте  

и драгоценных металлах за 2010-2014 гг., млн. руб.
4
 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. Темп роста, % 

Депозиты юридических лиц – все-

го 
5 292 310 7 382 614 7 493 105 7 897 707 11 152 896 5 860 586 210,74 

из них в рублях 3 726 480 5 445 025 5 596 920 5 598 891 6 566 818 2 840 338 176,22 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
1 565 830 1 937 589 1 896 185 2 298 816 4 586 078 3 020 248 292,88 

Депозиты физических лиц – всего 9 805 362 11 853 489 14 222 551 16 938 361 18 683 077 8 877 715 190,54 

из них в рублях 7 909 503 9 690 640 11 743 146 13 985 238 13 699 086 5 789 583 173,20 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
1 895 859 2 162 849 2 479 405 2 953 123 4 983 991 3 088 132 262,89 

ИТОГО ДЕПОЗИТОВ 15 097 672 19 236 103 21 715 656 24 836 068 29 835 973 14 738 301 197,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761. 
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Приложение 6 

Структура банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте  

и драгоценных металлах за 2010-2014 гг., % 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. 

Депозиты юридических лиц – всего 35,05 38,38 34,51 31,80 37,38 2,33 

из них в рублях 24,68 28,31 25,77 22,54 22,01 -2,67 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
10,37 10,07 8,73 9,26 15,37 5,00 

Депозиты физических лиц – всего 64,95 61,62 65,49 68,20 62,62 -2,33 

из них в рублях 52,39 50,38 54,08 56,31 45,91 -6,47 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
12,56 11,24 11,42 11,89 16,70 4,15 

ИТОГО ДЕПОЗИТОВ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х 
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Приложение 7 

Исходные данные для построения корреляционной матрицы 

Месяц, год 

Ключевая 

ставка (до сен-

тября 2013 г. – 

ставка рефи-

нансиро-

вания), % 

Месячный 

темп ин-

фляции, 

% 

Курс 

доллара 

США, 

руб./долл. 

Ставка по 

кредитам 

физ. ли-

цам (до 1 

года),% 

Ставка по 

кредитам 

физ. ли-

цам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка 

по кре-

дитам 

юр. ли-

цам (до 1 

года), % 

Ставка по 

кредитам 

юр. лицам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в рублях), 

% 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте) % 

Объем 

кредитов 

физ. ли-

цам, млн. 

руб. 

Объем кре-

дитов юр. 

лицам (все-

го), млн. 

руб. 

Январь 2012 г. 8,00 0,50 31,87 25,40 17,70 8,80 10,60 11,70 9,80 5438651 25436234 

Февраль 2012 г. 8,00 0,37 30,31 24,30 17,80 8,90 11,50 11,90 9,70 386206 1587554 

Март 2012 г. 8,00 0,58 29,03 23,90 18,10 9,20 11,50 12,00 9,50 864606 3396942 

Апрель 2012 г. 8,00 0,31 29,35 24,20 18,50 9,00 10,90 12,10 9,80 1433114 5564227 

Май 2012 г. 8,00 0,52 29,37 24,90 18,60 8,90 11,70 12,20 9,60 2036783 7887094 

Июнь 2012 г. 8,00 0,89 32,92 24,30 18,40 9,30 11,20 12,20 9,60 2664841 9935640 

Июль 2012 г. 8,00 1,23 32,53 24,70 19,00 9,50 11,10 12,30 9,80 3269943 12240164 

Август 2012 г. 8,00 0,10 32,21 25,10 19,10 9,10 10,50 12,20 9,70 3899710 14583689 

Сентябрь 2012 г. 8,25 0,55 32,57 24,70 19,60 8,90 10,70 12,30 9,80 4559648 17055983 

Октябрь 2012 г. 8,25 0,46 31,25 24,70 19,70 9,10 11,30 12,40 9,80 5159403 19493239 

Ноябрь 2012 г. 8,25 0,34 31,37 24,30 19,90 9,10 11,90 12,50 9,80 5829129 21969170 

Декабрь 2012 г. 8,25 0,54 30,81 23,70 19,70 9,40 11,10 12,60 9,80 6479828 24336702 

Январь 2013 г. 8,25 0,97 30,42 26,20 21,70 10,00 12,50 12,50 9,90 7226423 27531130 

Февраль 2013 г. 8,25 0,56 30,02 25,30 21,20 10,20 12,50 12,70 9,10 502338 1774938 

Март 2013 г. 8,25 0,34 30,51 25,40 21,10 10,40 12,20 12,90 9,90 1093405 3872070 

Апрель 2013 г. 8,25 0,51 31,11 24,40 21,10 10,20 12,20 12,90 9,70 1760824 6335365 

Май 2013 г. 8,25 0,66 31,04 25,70 21,10 10,10 12,10 12,70 10,00 2559558 9093412 

Июнь 2013 г. 8,25 0,42 31,80 24,90 20,50 10,10 11,80 12,70 10,10 3268266 11277948 

Июль 2013 г. 8,25 0,82 32,85 24,30 20,10 9,90 11,80 12,60 9,90 3998802 13827199 

Август 2013 г. 8,25 0,14 33,03 23,80 19,50 9,90 11,70 12,50 9,80 480170 16654809 

Сентябрь 2013 г. 5,50 0,21 33,25 24,40 19,40 9,90 11,90 12,40 9,70 5585522 19374236 
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Месяц, год 

Ключевая 

ставка (до сен-

тября 2013 г. – 

ставка рефи-

нансиро-

вания), % 

Месячный 

темп ин-

фляции, 

% 

Курс 

доллара 

США, 

руб./долл. 

Ставка по 

кредитам 

физ. ли-

цам (до 1 

года), % 

Ставка по 

кредитам 

физ. ли-

цам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка 

по кре-

дитам 

юр. ли-

цам (до 1 

года), % 

Ставка по 

кредитам 

юр. лицам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в рублях), 

% 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте) % 

Объем 

кредитов 

физ. ли-

цам, млн. 

руб. 

Объем кре-

дитов юр. 

лицам (все-

го), млн. 

руб. 

Октябрь 2013 г. 5,50 0,57 32,35 24,70 19,10 9,80 12,00 12,40 9,70 6318750 22312721 

Ноябрь 2013 г. 5,50 0,56 32,08 25,10 18,90 9,90 11,50 12,40 9,60 7108958 25234769 

Декабрь 2013 г. 5,50 0,51 33,15 24,70 18,30 10,10 11,50 12,20 9,60 7863992 28010880 

Январь 2014 г. 5,50 0,59 32,66 26,21 18,92 9,63 11,41 12,20 9,70 8778163 31582836 

Февраль 2014 г. 5,50 0,70 35,18 24,01 18,50 9,81 11,68 12,30 9,81 533920 2296013 

Март 2014 г. 7,00 1,02 36,18 24,11 18,26 10,66 11,09 12,31 9,43 1184701 4615204 

Апрель 2014 г. 7,00 0,90 35,61 21,13 18,21 10,73 12,16 12,00 9,39 1928825 7475730 

Май 2014 г. 7,50 0,90 35,72 25,69 18,52 11,07 12,02 12,32 9,56 2734124 10331700 

Июнь 2014 г. 7,50 0,62 34,89 24,73 18,54 11,14 12,06 12,22 9,63 3449073 12704591 

Июль 2014 г. 7,50 0,30 33,84 24,07 18,68 11,00 12,29 12,26 9,56 4167632 15343065 

Август 2014 г. 8,00 0,24 35,44 24,71 18,33 10,90 12,60 12,24 9,53 4945578 18255768 

Сентябрь 2014 г. 8,00 0,65 37,29 24,30 18,18 11,08 12,53 12,33 9,43 5664410 20964677 

Октябрь 2014 г. 8,00 0,82 39,38 24,65 17,96 11,30 12,87 12,46 9,45 6388473 23852365 

Ноябрь 2014 г. 9,50 1,28 41,96 24,86 18,19 12,38 13,16 12,85 9,40 7129414 26858834 

Декабрь 2014 г. 10,50 2,62 51,81 25,03 18,19 16,73 13,95 12,61 9,32 7791974 29556276 

Январь 2015 г. 17,00 3,85 56,24 29,28 22,63 19,82 17,35 13,16 9,32 8629722 33241362 

Февраль 2015 г. 15,00 2,22 69,66 28,94 23,52 18,34 16,82 14,16 10,42 332544 1530679 

Март 2015 г. 14,00 1,21 62,22 27,44 24,55 17,91 17,00 14,73 11,81 693160 3546988 

Апрель 2015 г. 14,00 0,50 57,65 26,43 22,53 17,19 16,04 14,73 12,19 1108432 5885433 
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Месяц, год 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(обрабат. 

пр-во), 

млн. руб. 

Объем кре-

дитов юр. 

лицам (тор-

говля), % 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(с/х), млн. 

руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(строит-

во), млн. 

руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в рублях), 

млн. руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте), 

млн. руб. 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц "до 

востебова-

ния", % 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц 

свыше 1 

года, % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц "до 

востре-

бования", % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц 

свыше  

1 года, % 

Объем депо-

зитов физ. 

лиц,  

млн. руб. 

Объем депо-

зитов юр. 

лиц, млн. 

руб. 

Январь 2012 г. 3480532 5463463 606093 1554452 745971 23630 1,40 7,50 4,50 8,70 11853489 7382614 

Февраль 2012 г. 239886 323086 26104 71456 40210 389 1,90 7,70 4,10 7,60 9528875 4595876 

Март 2012 г. 470405 775374 67511 191552 106759 1602 1,30 7,70 4,60 7,60 9700707 4501438 

Апрель 2012 г. 746652 1275852 135217 332625 187040 2733 2,00 7,60 4,80 7,90 9807289 4577416 

Май 2012 г. 1013566 1783880 189395 477840 274774 4133 1,20 7,30 5,30 7,40 10075413 4684425 

Июнь 2012 г. 1246972 2296210 236629 613846 357217 5834 2,30 7,40 5,40 7,90 10161131 4776341 

Июль 2012 г. 1517821 2863254 284832 771124 441116 8097 1,50 7,30 5,20 8,60 10432640 4657883 

Август 2012 г. 1808275 3423827 336373 925631 530487 9792 1,50 7,60 5,00 8,40 10449797 4743585 

Сентябрь 2012 г. 2096413 4024007 390812 1081749 627803 10715 2,30 7,60 5,00 7,90 10563355 5127845 

Октябрь 2012 г. 2437284 4638939 441963 1247140 717081 12054 2,20 7,90 5,60 8,90 10627249 5147747 

Ноябрь 2012 г. 2741075 5240144 487402 1423007 821767 13761 2,60 8,30 5,70 8,60 10697146 5279536 

Декабрь 2012 г. 3018732 5829034 531826 1604084 928278 15480 2,00 8,50 5,90 8,30 10948892 5202971 

Январь 2013 г. 3371412 6562150 610819 1815070 1054073 18409 2,30 9,70 4,60 9,40 11743146 5596920 

Февраль 2013 г. 234274 525004 25121 107000 53054 1052 2,60 9,50 4,70 8,60 11569493 5059590 

Март 2013 г. 566811 1177808 72767 249032 135215 2469 2,50 9,40 5,00 8,70 11861003 5031423 

Апрель 2013 г. 913569 1903293 139819 424964 230824 3904 2,20 9,30 4,70 7,50 12110221 5148059 

Май 2013 г. 1314361 2702140 207354 636871 345415 6091 1,80 9,30 5,10 8,00 12520589 5599719 

Июнь 2013 г. 1620352 3341232 254941 804497 441424 7590 2,20 9,10 5,00 7,40 12521406 5725486 

Июль 2013 г. 1974709 4093926 312457 1014468 550889 9271 2,30 8,90 4,90 7,90 12822720 5846403 

Август 2013 г. 2455120 4885769 362376 1242560 675104 11055 2,40 8,70 4,60 8,10 12901704 6032027 

Сентябрь 2013 г. 2833868 5671486 419962 1452107 800415 12977 2,10 8,70 4,50 8,10 12987639 6233181 
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Месяц, год 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(обрабат. 

пр-во), 

млн. руб. 

Объем кре-

дитов юр. 

лицам (тор-

говля), % 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(с/х), млн. 

руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(строит-

во), млн. 

руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в рублях), 

млн. руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте), 

млн. руб. 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц "до 

востебова-

ния", % 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц 

свыше 1 

года, % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц "до 

востре-

бования", % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц 

свыше 1 

года, % 

Объем депо-

зитов физ. 

лиц, млн. 

руб. 

Объем депо-

зитов юр. 

лиц, млн. 

руб. 

Октябрь 2013 г. 3237462 6495141 473303 1656791 925077 14485 2,00 8,60 5,20 8,10 12994051 6133100 

Ноябрь 2013 г. 3681874 7340541 524438 1905856 1066105 16386 2,60 8,60 6,10 7,80 13086011 6241696 

Декабрь 2013 г. 4055737 8195922 569668 2096554 1202022 18176 2,50 8,50 6,20 8,10 13194305 6009816 

Январь 2014 г. 4567464 9154028 637150 2327741 1385357 19176 2,48 8,40 5,57 8,04 13985238 5598891 

Февраль 2014 г. 358245 724008 26929 112295 81445 359 2,48 8,47 5,51 7,95 13424316 5587728 

Март 2014 г. 703857 1435267 68562 270777 203542 1185 2,28 8,46 6,85 7,73 13496310 5821195 

Апрель 2014 г. 1181884 2226207 129005 439550 344270 2114 2,06 8,58 7,12 8,65 13202370 5737261 

Май 2014 г. 1696887 2990370 181791 616854 509789 3232 1,83 8,85 7,48 8,66 13469593 6237043 

Июнь 2014 г. 2068514 3627947 224105 800687 647699 3849 1,91 8,59 7,49 8,66 13503951 6469840 

Июль 2014 г. 2483986 4314823 277156 962691 789505 4390 2,08 8,80 7,45 8,78 13678452 6187156 

Август 2014 г. 2996048 5137163 319036 1143913 951145 5163 1,97 8,94 7,30 9,31 13790600 6304107 

Сентябрь 2014 г. 3431503 5883089 358981 1299399 1100969 6216 2,17 9,19 7,31 9,44 13923798 6449008 

Октябрь 2014 г. 3917280 6707665 411836 1471176 1253612 7550 2,24 9,31 7,58 8,51 13855844 6344251 

Ноябрь 2014 г. 4388271 7579798 465195 1619810 1423100 8505 3,33 9,73 9,13 9,83 13822702 6800581 

Декабрь 2014 г. 4805778 8324684 509498 1732298 1576680 10126 6,59 13,90 14,13 13,46 13778640 6710242 

Январь 2015 г. 5412661 9317618 573527 1886793 1808551 12767 5,81 15,01 15,21 13,64 13699086 6566818 

Февраль 2015 г. 363282 338310 19833 41589 73033 300 4,75 13,53 13,48 13,78 13511994 6800217 

Март 2015 г. 833768 783392 54091 98880 153466 784 3,63 12,55 13,30 13,17 13883108 6354044 

Апрель 2015 г. 1427898 1343201 106240 194734 222033 1419 3,00 12,11 12,88 12,45 14046429 6401389 
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Приложение 8 

Корреляционная матрица

 

 

Значение коэффициента корреляции r Интерпретация Цвет ячейки 

0,7 < г <= 0,9 Сильная корре-

ляция   

0,9 < г <= 1 Очень сильная 

корреляция   
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