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АННОТАЦИЯ 

 

Ершова Е.И. Валютное регулирование 

как фактор обеспечения стабильности 

национальной валюты. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2018, ДО–380,  78 с., 17 ил., 

4 табл., библиогр. список – 70 наим.,   

1 прил.,  10 л. плакатов ф. А4.  

 

Объектом выпускной квалификационной работы является валютное 

регулирование РФ.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию валютного регулирования в РФ. В выпускной 

квалификационной работе проведен анализ и выявлены проблемы валютного 

регулирования РФ, разработаны рекомендации по усовершенствованию 

валютного регулирования РФ.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при формировании стратегии 

усовершенствования валютного регулирования в России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в том, что проблемам валютного 

регулирования в Российской Федерации на сегодняшний день необходимо 

уделять довольно пристальное внимание, так как от того, насколько правильно 

построен, продуман механизм валютного регулирования, зависит эффективное 

функционирование всего народного хозяйства страны. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в анализ проблем 

валютного  регулирования  внесли  такие  исследователи  как  Дж. Винер  и  

Дж.М. Кейнса. 

Объект выпускной квалификационной работы – валютное регулирование РФ. 

Предмет выпускной квалификационной работы – механизм валютного 

регулирования в Российской Федерации. 

Цель выпускной квалификационной работы  – разработка рекомендаций по 

совершенствованию валютного регулирования в РФ. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучение теоретических основ валютного регулирования;  

 проведение анализа валютного регулирования в Российской Федерации;  

 выявление проблем и перспектив валютной политики и валютного  

регулирования в Российской Федерации. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

фундаментальные концепции и разработки, представленные в научных 

исследованиях российских и зарубежных ученых по вопросам управления 

дебиторской и кредиторской задолженностями, платежеспособностью 

предприятия. 

Нормативно-правовую базу составили законодательные и нормативные акты 

РФ, регулирующие вопросы валютного регулирования РФ. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, данные 

периодической печати и других источников. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

совершенствовании валютного регулирования Российской Федерации, в 

частности: 

 проведен анализ и выявлены проблемы валютного регулирования РФ; 

 разработаны  рекомендации  по усовершенствованию валютного 

регулирования РФ. 

Результаты выпускной квалификационной работы, могут быть использованы 

при формировании стратегий усовершенствования валютного регулирования РФ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

1.1 Различные подходы к определению валютного регулирования 

Валютное регулирование является ключевым элементом государственного 

контроля в экономической сфере. 

Мировой опыт в сфере валютного регулирования доказывает 

взаимозависимость национальных, региональных и международных валютных 

систем. Нестабильность национальной валюты влияет не только на внутреннюю 

экономическую ситуацию в стране, но и на ситуацию на мировых финансовых, в 

том числе валютных рынках. 

Прежде чем перейти к определению и анализу понятия «валютного 

регулирования» раскроем содержание понятия «государственное регулирование».  

Государственное регулирование – это один из способов управления 

общественностью с целью формирования определенного правопорядка, которое 

осуществляется с помощью совокупности имеющихся в арсенале данной страны 

мер.  

Необходимость государственного регулирования валютных отношений 

определяется в потребности в том, чтобы:  

 обеспечить стабильность и конвертируемость национальной валюты; 

 приостановить отток средств за рубежом; 

 обеспечить импорт валюты из-за границы по внешнеэкономическим 

договорам; 

 поддерживать рост внутреннего валютного рынка в целях экономического 

роста и повышения значимости страны в сфере международных отношений. 

Государственное регулирование в сфере валютных отношений выступает 

отображением валютной политики государства, представляющей собой основную 

часть его экономической политики.  

Валютная политика – это совокупность мероприятий, проводимых как в 

рамках национальной экономики, так и вне ее для обеспечения экономического 

роста, поддержания платежного баланса, снижение безработицы и инфляции, 

осуществляемых через воздействие на национальную валюту, валютный курс, 

валютные операции. 

Основной целью валютной политики РФ является поддержка стабильности 

национальной валюты (рубля), обеспечение конвертируемости валюты, 

повышение ее важности на мировом рынке. 

Валютная политика направлена на преодоление неблагоприятных последствий 

в области  производства, стимулирование экономического роста, поддержание 

равновесия платежного баланса, сдерживание безработицы и инфляции.  

Банк России, в соответствии с нормами статьи 4 Федерального закона от 

10.07.2002 № 86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» выполняет в 

сфере валютной политики следующие функции:  
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 разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику, взаимодействуя с Правительством РФ; 

 проводит действенное управление золотовалютными резервами Банка России; 

 организует и проводит валютное регулирование и валютный контроль, 

опираясь на нормы законодательства РФ; 

 устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами 

деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв 

разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по 

приобретению и реализации иностранной валюты [3]. 

Валютная политика не рассматривается отдельно от совокупности проблем 

внешнеэкономических отношений.  

К примеру, валютный курс связан только с движением товаров, услуг и 

капиталов, данные элементы в общем виде находят свое отражение в платежном 

балансе страны.  

Следовательно, внешнеэкономическое регулирование в условиях перехода 

России к рыночным преобразованиям располагается в тесной взаимосвязи с 

целью валютной политики РФ. 

Валютная политика Российской Федерации – совокупность событий, 

проводимых Российским государством и Центральным банком в сфере валютных 

отношений и денежного обращения с целью воздействия на экономику страны и 

покупательскую способность национальной валюты.  

Валютная политика – проведения экономических реформ в РФ. 

Валютная политика выполняет роль связующего звена государственной и 

мировой экономики, считается основным инструментом создания предпосылок 

интеграции экономики России в мировые хозяйственные связи, одним из 

показателей защиты ее товарной массы от неэквивалентного обмена и 

финансового суверенитета. 

Валютное регулирование является реализацией валютной политики.  

Валютное регулирование и валютный контроль являются инструментами 

денежно-кредитной политики и направлены на сферу обращения валютных 

ценностей, связанных с внешней торговлей и перемещением капитала, 

операциями с наличной иностранной валютой, обеспечение стабильности и 

конвертируемости национальной валюты.  

Под валютным контролем будем понимать систему мер, исполняемые 

Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного 

контроля, адресованные на налогообложение и систематизацию информации о 

валютных операциях, предотвращение нарушений порядка осуществления 

валютных операций, выявление и прекращение выявленных правонарушений [50,  

с. 256]. 

Место валютного регулирования в системе основных направлений валютной 

политики схематично представлено на рисунке 1 [56, с. 276]. 

Формирование результативного правового  механизма валютного 

регулирования  обязано обеспечить преимущество обращения  национальной 
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денежной единицы по отношению к валютам зарубежных стран на территории 

страны, повышение конвертируемости национальной валюты сначала на 

внутреннем валютном рынке, а потом на мировых валютных рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Валютное регулирование в системе основных направлений 

валютной политики 

Валютное регулирование – деятельность государства, регламентирующая 

международные расчеты и порядок совершения сделок с валютными ценностями. 

В большинстве стран с рыночной экономикой валютное регулирование 

проводится для того, чтобы уравновесить платежный баланс, изменить структуру 

импорта либо сузить его, уменьшить платежи за границу, сконцентрировать 

валютные ресурсы в руках государства для использования их в интересах 

развития национальной экономики.   

Валютное регулирование является объединением нескольких процессов:  

 объединение законодательных, административных, экономических и 

организационных мероприятий, которые определяют порядок осуществления 

операций с валютными ценностями; 

 ограничивание применения иностранной валюты; 

 деятельность государственных органов управляющих  оборотом валюты;  

 контроль государства за валютными сделками;  

 влияние на стоимость национальной валютной единицы. 

Отсутствие единства в подходах к толкованию экономического понятия 

«валютное регулирование» среди ученых связано со слабой теоретической 

проработанность вопросов, которые связаны с применением валютных 

отношений. 

Необходимость валютного регулирования и валютного контроля рассмотрим с 

двух позиций. С позиции противников, которые отталкиваются от принципа, 

доказанного Дж. Винером, согласно которому  практически ни одна система, в 

том числе экономическая, никак не способна добиться всех целей сразу. И с 

позиции сторонников Дж.М. Кейнса.  

Основные направления валютной политики 

Политика курса 

национальной 

валюты 

(курсовая 

политика) 

Управление 

резервами страны 

Валютное 

регулирование 

Валютный 

контроль 
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Так согласно первой позиции осуществляемые мероприятия по 

государственному регулированию экономических проблем противодействуют 

мерам по стимулированию роста экономики.  

С одной стороны, валютное регулирование не дает возможность укреплять 

естественные признаки рынка и вовремя регулировать экономическую политику в 

целом. Точнее сказать, мероприятия валютного контроля способствуют задержки 

в осуществлении насущных мер в остальных областях экономической политики.  

С другой стороны, мероприятия по валютному регулированию приводят к 

созданию неравноценных условий для различных организаций и секторов 

экономики. Контролем невозможно обхватить всю экономику.  

С третьей стороны, меры валютного регулирования являются 

низкоэффективными. Любые проводимые методы контроля результативны в 

течение короткого периода, и со временем в современных условиях мобильного 

мирового капитала и сложных финансовых институтов и рынков их начинают 

обходить. Например, использование хозяйствующими субъектами 

многочисленных сложных схем экспортно-импортных операций в обход 

валютного контроля, базирующиеся на применении векселей, бартера и 

взаимозачетов.  

В четвертых, валютный контроль приводит к увеличению дополнительных 

затрат как на предприятиях, так и у государства, что в свою очередь вызывает 

снижение объемов торговли с зарубежными странами, и ответным действиям 

других стран.   

По мнению Дж.М. Кейнса валютное регулирование – это инструмент, с 

помощью которого создаются предпосылки для вхождения национальной 

экономики в международные хозяйственные системы.  

С помощью валютного регулирования происходит сокращение границ 

краткосрочных колебаний валютного курса, стабилизация национальной валюты.  

За счет вступления ограничительных методов валютной политики происходит 

защита доходов населения и товарной массы внутри страны. Существенно 

уменьшается возможность устойчивого завышения реального валютного курса и 

снижения покупательской способности национальной денежной единицы. 

Валютные ограничения и контроль имеют все шансы снизить вероятность 

следующего развития экономики: когда приток капитала из-за границы ведет к 

криминализации экономики либо угроза ликвидации крупных промышленных 

предприятий, когда иностранцы скупают предприятия [8, с. 89].   

Первоосновой для проведения валютного регулирования считаются параметры 

валютной политики и мероприятия по валютному контролю.  

Валютное регулирование – процесс реализации валютной политики 

государства, которое исполняется через устранение обнаруженных при 

проведении валютного контроля отклонений от установленных валютных 

ограничений на валютные операции. Этапы валютного регулирования и контроля 

отражены на рисунке 2.  

То есть на основании данных рисунка 2 можно сказать, что в управлении 

валютным рынком (валютными операциями) валютное регулирование считается 
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заканчивающим этапом, после разработки валютной политики и проведения 

мероприятий по валютному контролю.   

Правовое регулирование валютных отношений одна из важнейших сфер 

финансовой деятельности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы валютного регулирования 
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денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки (статья 71 Конституции Российской 

Федерации), что денежной единицей в Российской Федерации является рубль 

(статья 75 Конституции Российской Федерации), что рассмотрению в Совете 

Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по 

вопросам валютного регулирования (статья 106 Конституции Российской 

Федерации);  

 Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором определено, что рубль 

является законным платежным средством (статья 140 Гражданского кодекса 

Российской Федерации);  

 Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях  

(далее – КоАП РФ), в котором закреплено положение, предусматривающее 

ответственность за нарушение валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования (статья 15.25 КоАП РФ), и 

дается понятие органов валютного контроля (статья 23.60. КоАП РФ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173–ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле», вступивший в силу 18 июня 

2004 г. (далее – Закон о валютном регулировании), который является базовым 

актом валютного законодательства [4].  

Несмотря на комплексное урегулирование валютных отношений, ни в одном 

из перечисленных выше актов не дано понятия валютного регулирования и 

валютного контроля. 

Российское законодательство трактует понятие «валютное регулирование» как 

совокупность правовых норм, которые определяют порядок совершения сделок с 

валютными ценностями внутри страны, порядок экспорта, импорта, перевода и 

пересылки из-за границы и за границу национальной и иностранной валюты и 

других валютных ценностей.  

Одни из российских ученых предполагают, что валютное регулирование 

работает в контролирующем режиме, к примеру, при политике образования курса. 

Другие российские  ученые понимают под валютным регулированием «комплекс 

мер (законодательных, административных и организационных), направленных на 

установление порядка проведения валютных операций с валютными ценностями, 

и включение страны в мировой валютный рынок» или «деятельность государства, 

направленную на регламентирование расчётов и порядка совершения сделок с 

валютными ценностями» и считая валютными ограничениями мероприятия, 

которые препятствуют, лимитируют или делают невозможными совершение 

текущих международных платежей.  

С точки зрения Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б.: «Валютное 

регулирование – есть деятельность государственных органов по управлению 

обращением валюты, контролю над валютными операциями, воздействию на 

валютный курс национальной валюты, ограничению использования иностранной 

валюты» [51, с. 208].  Так как, валютное регулирование – способ воздействия на 

денежные отношения, возникающие по поводу осуществления валютных 

операций, то есть их упорядочивание и регулирование. Красавина Л.Н. считает, 
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что валютное регулирование – это регулирование государством международных 

расчётов и порядка проведения валютных операций [38, с. 402]. 

Батычко В.Т. пишет, что валютное регулирование представляет собой 

законодательную форму, которая осуществляет валютную политику государства.  

Валютное регулирование является менее широким понятием по отношению к 

валютной политике государства, и является его основной частью [9]. 

Мовсесян А.Г. и Огинцев С.Б. представляют валютное регулирование 

как комплекс законодательно-нормативных актов, регламентирующих порядок 

операций с валютой и валютного контроля [40]. То есть, механизм валютного 

регулирования подразумевает комплекс мер экономического воздействия на 

субъекты валютных отношений.  

Подводя итоги исходя из определения учёных понятия «валютное 

регулирование» и изъянов в определениях этого понятия, можно составить более 

точное толкование: «Валютное регулирование – это система экономических 

отношений, связывающих субъектов этих отношений в процессе 

взаимоувязанного мониторинга, анализа и управления трансграничными 

валютными операциями с целью выработки осуществляемых государством 

административных и экономических мер по обеспечению устойчивости 

платёжного баланса страны».  

Таким образом, с одной стороны, валютное регулирование – это мера 

экономической политики Российской Федерации, направленная на обеспечение 

осуществления единой государственной валютной политики, а с другой стороны, 

валютное регулирование – это часть валютной политики, направленная на 

осуществление порядка проведения операций с валютными ценностями и 

состоящая из комплекса законодательных, экономических и организационных 

мер, а валютный контроль – это фактически контроль за соблюдением правил, 

установленных в ходе реализации валютной политики. 

Валютное регулирование рассмотрим в широком и узком понимании. 

Валютное регулирование в широком понимании – это валютная политика, 

деятельность государства, проводимая с помощью устоявшегося набора 

экономических и юридических мер. Валютное регулирование в этом аспекте 

представляется одним из направлений государственного управления в области 

финансов и реализуется оно с помощью как сугубо юридических мер 

(ограничений, запретов), так и мер экономических (особенно валютных 

интервенций Банка России – покупки/продажи той или иной валюты на 

межбанковском валютном рынке для воздействия на курс рубля по отношению к 

основным  иностранным  валютам).  В широком  смысле  валютное 

регулирование – это совокупность экономических и юридических мероприятий, 

осуществляемых государством для защиты национальной валюты. Здесь следует 

говорить о валютной политики, а именно о реализации валютной политики. 

Валютное регулирование в узком понимании представляется составной частью 

валютной политики, достаточно важной, но не единственной, которое охватывает 

те нормативные ограничения и запреты, что устанавливаются публичным правом 

в валютной сфере.  
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К значимым элементам валютного регулирования валютных отношений 

относят:  

 осуществление последовательности проведения валютных операций;  

 установление условий и последовательности формирования валютного резерва 

и валютных фондов экономических агентов страны;  

 валютный контроль. 

С экономической точки зрения валютное регулирование подразделяется на 

прямое и косвенное.  

Под прямым валютным регулированием понимают объединение 

законодательных и административных действий власти, определяющих порядок 

проведения операций с валютными ценностями.  

Под косвенным валютным регулированием – объединение экономических 

методов воздействия на участников внешнеэкономических связей путем создания 

у них экономической заинтересованности в осуществлении определенных 

валютных операций. Преимущество того или иного метода валютного 

регулирования, определяет его характер. 

Также валютное регулирование может быть либеральным или 

ограничительным.  

Эффективное валютное регулирование является в России одним из наиболее 

действенных способов решения проблем, связанных со стагнацией 

экономического роста страны. Именно с помощью регулирования валютной 

политики можно добиться приоритета нефтегазовых доходов в бюджете страны. 

Настоящее положение России в силу экономических санкций и снижения 

мировых цен на нефть, выход из которого возможен лишь при ведении 

грамотного государственного регулирования валютной политики, делает 

наиболее актуальными изменения в данной области. 

1.2 Цели, задачи и принципы валютного регулирования РФ  

Валютное регулирование является основной частью валютной политики в 

любой стране. Валютное регулирование охватывает заданные на законодательном 

уровне принципы, методы и формы осуществления в стране валютных операций, 

методы государственного регулирования валютных отношений с целью 

увеличения экономического роста и обеспечения финансовой безопасности. 

Современная экономика России формирует условия и стимулирует развитие 

внешнеэкономических торговых связей между товаропроизводителями, которые 

используют иностранную валюту и иные валютные ценности как средства 

платежа. 

Поэтому возникает вопрос об экономической безопасности бизнеса при 

реализации валютных процессов. Экономическая безопасность бизнеса в области 

валютных правоотношений непосредственно для предприятия включает 

совершение расчетов в иностранной валюте в соответствии с действующим 

законодательством; умение правильно классифицировать валютные операции, 

исполняемые между резидентами и нерезидентами; исполнение обязательств в 

иностранной валюте перед государством. Неисполнение указанных задач в сфере 
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валютного регулирования могут вызвать трудности в правоприменении и, в 

конечном итоге, привести к возникновению ответственности за несоблюдение 

валютного законодательства. 

Основная цель валютного регулирования – защита национальной валюты, 

которая достигается государством посредством решения конкретных задач. Они 

сводятся к шести основным задачам:  

1) поддержка стабильности национальной валютной единицы по отношению к 

основным свободно используемым валютам (например, доллару и евро); 

2) накопление и поддержание золотовалютных или международных резервов 

правительства и эмиссионного банка; 

3) защита национальной валютной единицы от вытеснения из обращения внутри 

страны; 

4) контроль (ограничение) ввоза и вывоза капитала; 

5) контроль, но не ограничение международных платежей и переводов по 

текущим операциям; 

6) сохранение оптимальной структуры платежного баланса. 

Меры защиты национальной валюты обеспечивающиеся посредством 

правового режима валютного регулирования: 

 контроль за международными текущими взносами;  

 ограничение ввоза и вывоза капитала в зависимости от состояния платежного 

баланса страны;  

 контроль за денежными операциями нерезидентов внутри страны;  

 ограничение, вплоть до полного запрета, обращения иностранной валюты 

внутри страны;  

 формирование государственного валютного резерва для обеспечения 

финансовых обязательств государства. 

Задачи валютного контроля подчиняются той же цели, его меры способствуют 

решению общих задач валютного регулирования, поскольку валютный  

контроль – это часть валютного регулирования. Также валютному контролю 

присущи отдельные, специальные задачи – обратная связь и проверка исполнения. 

В сфере валютного регулирования представляется важным и актуальным 

обеспечение выполнения таких задач как: 

 для достижения реальной конвертируемости рубля следует максимально 

организовать условия для создания экономической базы в виде свободной 

рыночной экономики, которая будет являться конкурентоспособной по качеству 

товаров, издержкам производства и ценам, и создать сбалансированность и 

постоянство как внутренних, так и внешних факторов производства и обмена;  

 важно устроить бесперебойный приток иностранной валюты в Россию в такие 

сферы как: нефтедобывающую, банковскую и строительную сферу, 

обрабатывающую и легкую промышленность, а также на развитие наукоемких 

отраслей. В общем виде, внутренний валютный рынок должен примкнуть в виде 

составной части к мировому. Это можно аргументировать тем, что он всегда 

является гарантом действительно свободной конвертируемости национальной 
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валюты. Во время осуществления политики для обеспечения реальной 

конвертируемости рубля, стоит исходить не из задачи достичь определенного 

статуса российской валюты, а создать и закрепить условия для повышения 

доверия к экономике нашего государства. 

В Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173–ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» в статье 3 закреплены основные принципы 

валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: 

 приоритет экономических мер в реализации государственной политики в 

области валютного регулирования; 

 исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в 

валютные операции; 

 единство внешней и внутренней политики Российской Федерации; 

 единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

 обеспечение государством защиты прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.  

Выделим, что  ключевым принципом валютного регулирования является 

«исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в 

валютные операции резидентов и нерезидентов». На основании этого базируется 

новая система валютных ограничений. 

Принцип приоритета экономических мер при реализации государственной 

политики в области валютного регулирования обозначает, что государство отдает 

предпочтение не политическим (как было в Советском Союзе), а экономическим 

мерам для регулирования обращения иностранной валюты. К таким методам 

следует отнести развитие и поощрение внешних торговых отношений 

юридических и физических лиц, предоставление им различных льгот и субсидий 

(в том числе налоговых), разрешение открытия счетов в банках за рубежом, 

целевое финансирование из бюджета предприятий и организаций, 

осуществляющих экспортно-импортные операции, и другие операции. 

Государственную политику в сфере валютного регулирования также называют 

валютной политикой [26, с. 305].  

Принцип исключения неоправданного вмешательства государства и его 

органов в валютные операции резидентов и нерезидентов является составной 

частью общего принципа невмешательства государства в деятельность 

хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, которые предусмотрены 

законодательством. Следует помнить, что валютные отношения имеют свою 

специфику и могут оказать значимое влияние на экономику страны. Отсюда 

следует, что вмешательство государства в проводимые валютные операции 

резидентов и нерезидентов допускается только в целях предотвращения 

существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса 

валюты и недопущения проведения незаконных валютных сделок и действий. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115–ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» обязательному контролю подлежат 

операции по покупке и продаже иностранной валюты в крупных размерах, 
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перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на 

анонимного владельца, и некоторые другие операции [2]. 

Единство внутренней и внешней валютной политики Российской Федерации 

означает, что государство придерживается общих основ в сфере регулирования 

валютных операций, осуществляемых внутри страны и на мировом валютном 

рынке. Не обязаны устанавливаться различные механизмы воздействия на 

валютный курс, а также вводиться валютные ограничения в отношении 

отдельных субъектов по сравнению с другими. 

Принцип единства системы валютного регулирования и валютного контроля 

предполагает формирование общей структуры регулирования валютных 

операций. Валютное регулирование осуществляется только на основе 

федеральных законов, нормативные правовые акты могут регулировать валютные 

правоотношения в случаях, непосредственно предусмотренных валютным 

законодательством. 

Государство, обеспечивая результативность валютного регулирования, 

одновременно устанавливает и единую систему валютного контроля, которая 

включает в себя государственные и уполномоченные органы, полномочия 

которых строго определены. 

Обеспечение государством защиты прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций является 

конституционным положением. Государство гарантирует административную и 

судебную защиту прав и интересов участников валютных правоотношений. В то 

же время резиденты и нерезиденты могут выбирать и иные способы защиты своих 

интересов, например, обращение в международные судебные органы (арбитражи). 

Законодательством обеспечивается и право на защиту интересов государства как 

при осуществлении валютных операций резидентов и нерезидентов, так и при 

непосредственном участии государства (как субъекта) в валютных 

правоотношениях. 

Основными элементами валютного регулирования являются валютная 

интервенция, формирование валютных резервов и валютных ограничений. 

Валютная интервенция представляет собой целевое воздействие Банка России 

на валютный рынок и валютный курс. Осуществляется валютная интервенция 

прежде всего для регламентирования курса иностранных валют в интересах 

страны. 

Существует два вида валютного курса: биржевой (гибкий, плавающий) и 

фиксированный. Биржевой валютный курс устанавливается в результате 

рыночных колебаний, в условиях свободной купли-продажи валюты на валютных 

торгах. Фиксированный курс вытекает из установленного международными 

организациями или государством валютного паритета, обменного соглашения.  

Одним из объектов валютного регулирования выступают валютные операции. 

Валютные операции можно интерпретировать как сделки по покупке и продаже 

валютных ценностей. Сюда также можно отнести сделки с внедрением в качестве 

средств платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной 

валюте, международные денежные переводы, а также ввоз, вывоз и пересылка из 
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страны в страну валютных ценностей. Наряду с операциями по иностранной 

валюте следует отдельно отметить операции с ценными бумагами в иностранной 

валюте. Это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и так далее), 

фондовые ценности (акции, облигации), драгоценные металлы, природные 

драгоценные металлы. 

Следующей статьей валютного регулирования являются счета в иностранной 

валюте, которые открываются резидентами и нерезидентами. С помощью 

регулирования режимов функционирования государство в административном 

порядке повлияет на спрос и предложение иностранной денежной единицы на 

внутреннем валютном рынке, предотвращает отток иностранной валюты за 

границу [15, с. 333]. 

Подводя итог, необходимо выделить, что главной целью валютного 

регулирования является защита национальной валюты с использованием 

совокупности как юридических, так и экономических мер.  А главным принципом 

валютного регулирования можно выделить «исключение неоправданного 

вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и 

нерезидентов». Наше государство старается защитить национальную валюту 

далеко не из абстрактных соображений престижа или безопасности: если 

рассматривать цель с позиции государственных финансов, то ее можно 

охарактеризовать достаточно ограничено, а именно как «защиту бюджетных 

интересов государства». Государству следует следить и координировать 

устойчивость той валюты, в которой оно собирает налоги и совершает расходы. 

Разумеется, что осуществлять самостоятельную бюджетную политику 

государству значительно проще в условиях сбережения валюты. 

1.3 Инструменты валютного регулирования национальной денежной 

единицы  

Эффективное валютное регулирование является одним из основных 

действенных способов решения проблем, связанных со стагнацией 

экономического роста Российской Федерации. То есть, с помощью регулирования 

валютной политики можно добиться приоритета нефтегазовых доходов в 

бюджете страны. Настоящее положение России в силу экономических санкций и 

падения мировых цен на нефть, выход из которого возможен лишь при 

совершении грамотного государственного регулирования валютной политики, 

делает наиболее актуальными изменения в данной области.  

Для подробного рассмотрения возможных изменений необходимо рассмотрим  

цели валютной политики и инструменты валютного регулирования.  

Основными стратегическими целями валютной политики Российской 

Федерации на настоящий момент являются:  

 устойчивость национальной валюты;  

 обеспечение экономического роста;  

 увеличение уровня занятости;  

 увеличение конкурентоспособности национальных компаний как на 

национальном, так и на мировых рынках;   
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 увеличение и\или сохранение достаточности золотовалютных резервов  

страны;  

 развитие внешнеэкономического сотрудничества между государствами;  

 регулирование оттока\притока капитала в долгосрочном периоде.  

Список тактических целей состоит из следующих пунктов:  

 сглаживание колебаний валютного курса;  

 меры по предотвращению формирования отрицательного сальдо  торгового 

баланса;  

 борьба со спекулятивными атаками, направленными против национальной 

валюты;  

 регулирование притока краткосрочного иностранного капитала;  

 меры, связанные с недопущением отрицательного влияния валютного  курса 

на развитие деятельности национальных компаний [47, с.106].  

Реализация данных целей осуществима с помощью применения 

соответсвующих инструментов валютного регулирования. 

Рассмотрение направлений государственного регулирования валютной 

политики Российской Федерации необходимо проводить, опираясь на 

используемые инструменты валютного регулирования, их особенности, а также 

характерные черты развития валютной политики страны. 

К инструментам валютного регулирования относятся применяемые 

правительством квоты, устанавливаемые лимиты, вводимые штрафные санкции, 

валютные интервенции и так далее. 

Валютное регулирование осуществляется с помощью, определенной 

совокупности инструментов, то есть тех рычагов, благодаря которым государство 

регулирует валютные отношения. Набор инструментов классифицируется на две 

группы: 

 административные инструменты; 

 рыночные инструменты. 

К первой группе в России относится обязательная продажа на внутреннем 

валютном рынке валютной выручки экспортера, а также целый ряд 

законодательно закрепленных валютных ограничений.  

Ко второй группе относятся инструменты прямого регулирования и косвенные 

инструменты. 

Рыночные инструменты валютного регулирования, равным образом, можно 

поделить на инструменты прямого и косвенного регулирования. 

Под прямыми экономическими инструментами валютного регулирования 

нужно подразумевать рычаги и меры прямого влияния на субъектов валютного 

рынка, порождающие у последних ожидаемое монетарными властями отклонение 

размеров проводимых трансграничных мероприятий (главным образом за счет их 

подорожания). В противном случае можно сказать, что складывается прямая связь 

«принимаемое действие – желанный результат (получение установленной 

задачи)». Инструментами прямого действия считаются налогообложение 

трансграничных денежных потоков (к примеру, налог Тобина); обесценивание 
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(повышение ценности) национальной валюты; парный или мультивалютный 

рынок (формальное фиксирование двух или нескольких курсов национальной 

валюты для разнообразных типов денежных операций и участников валютных 

взаимоотношений); непременное резервирование. 

Использование косвенных экономических инструментов валютного 

регулирования не предопределено для прямого воздействия на поведение 

субъектов валютного рынка. Основной задачей для рассматриваемой группы 

инструментов является торможение ненужных направленностей на валютном 

рынке и действенная коррекция определенных макроэкономических 

характеристик. Косвенные инструменты не проявляют непосредственного 

воздействия на размеры проводимых валютных операций, но их применение 

приводит к исправлению участниками валютного рынка личных целей в 

отношении характера и объема исполняемых валютных операций. Так, 

предположим, использование валютных интервенций дает возможность 

монетарным властям пресекать атаки на государственную валютную единицу, 

сгладить веские колебания валютных курсов, преобразовать образовавшееся 

течение на валютном рынке, что предоставляет экономическим агентам всего 

лишь некоторые ориентиры для принятия решений. 

Инструменты прямого регулирования оказывают естественное, прямое 

влияние на размер курса национальной валютной единицы. К которым относятся 

валютные интервенции и дисконтная политика. 

Валютные интервенции представляют собой действия Банка России, 

направленные на покупку/продажу иностранной валюты на национальную. 

Промежуточной целью этого процесса является, как правило, поддержание 

курса национальной валютной единицы, к тому же, валютные интервенции 

непосредственно приводят к увеличению или уменьшению денежной массы 

страны. 

Дисконтная политика основана на регламентировании процентных ставок, в 

первую очередь ставки рефинансирования – ставки кредитования Банком России 

банков, а так же в том числе учета и переучета ценных бумаг.  

Основным инструментом дисконтной политики является изменение учетной 

ставки Центрального банка Российской Федерации. Учетная ставка – это ставка, 

по которой национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. 

которые, в свою очередь, предоставляют кредиты своим клиентам под процент, 

рассчитанный на основании этой ставки. Аналогичная ситуация и 

с привлекаемыми депозитами: чем выше учетная ставка, тем выше ставка по 

депозитам. В российской практике применяется также понятие ставка 

рефинансирования. Так, например, повышение учетной ставки может вызвать 

приток капитала из стран, где аналогичная ставка ниже. Данная мера стимулирует 

уменьшение оттока уже существующих капиталов из страны. Следует отметить, 

что на движение капитала оказывают влияние и другие факторы. Таким образом, 

эффективное применение учетной ставки национального банка как метода 

регулирования валютной политики следует рассматривать в комплексе с другими 

инструментами. 
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Одним из таких инструментов может служить девизная политика. Данный 

термин определяется как метод регулирования валютного курса путем купли-

продажи иностранной валюты государственными органами. Осуществление такой 

политики проводится в форме валютных интервенций. 

Одним из важнейших компонентов платежного баланса является торговый 

баланс, который представляет собой разницу между экспортом и импортом 

товаров. Существенные изменения в значении торгового баланса приводили 

к большим колебаниям валютного курса. При этом зависимость является обратно 

пропорциональной: чем выше активное сальдо торгового баланса в определенный 

момент времени, тем сильнее курс российского рубля по отношению 

к иностранным валютам. 

Косвенные инструменты посредством макроэкономических факторов лишь 

косвенно оказывают влияние на валютные отношения. К ним относятся: 

1) денежно-кредитные инструменты: 

 изменение показателей обязательных резервов, депонируемых в ЦБ России 

(резервные требования); 

 сделки ЦБ на открытом рынке – купля-продажа ЦБ казначейских векселей, 

государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с 

совершением позднее обратной сделки; 

2) налогово-бюджетные инструменты: 

 государственные расходы; 

 налогообложение;  

3) инструменты внешнеторгового регулирования: 

 экономические инструменты – импортные тарифы (пошлины), импортные 

квоты, экспортные субсидии (доплата местным производителям за выпуск 

экспортных товаров). 

 административные инструменты (изменение процедуры проверки 

безопасности, санитарного состояния и таможенной очистки таким образом, что 

они становятся препятствием для торговли). 

Классификация инструментов валютного регулирования представлена на 

рисунке 3 [14].  

К группе ограничений, связанных с регулированием перемещения капиталов, 

относятся: 

 государственный контроль над иностранными инвестициями и вывозом 

денежных средств и доходов; 

 централизованное привлечение внешних займов национальными компаниями, 

как государственными, так и частными; 

 обязательное получение разрешения валютных органов для привлечения 

внешних займов; 

 депонирование определенной доли полученных заемщиками иностранных 

кредитов на специальных счетах в Центральном банке. Иногда размеры таких 

депозитов варьируются в зависимости от назначения займов, что дает 

возможность государству воспрепятствовать вложению полученных средств в 
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проекты, которые никак не подходят общему направлению экономической 

стратегии в стране; 

 предоставление определенных льгот иностранным инвесторам с целью 

стимулирования притока в страну иностранного капитала. В частности, к ним 

могут относиться: гарантии перевода за границу всей или части прибыли в 

течение установленного периода, привлечение внешних займов без специального 

разрешения валютных органов и так далее [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация инструментов валютного регулирования 

К группе ограничений по текущим операциям платежного баланса следует 

отнести: 

 реализацию всей или части валютной выручки уполномоченным банкам по 

официальному курсу, установленному Центральным банком; 

 запрещение ввоза и вывоза валютных ценностей без специальных разрешений; 

 ограничения прав физических лиц владеть и распоряжаться средствами в 

иностранной валюте, осуществлять переводы за границу, а также осуществлять 

платежи в иностранной валюте; 

 лимитирование обмена национальной валюты на иностранную. 

Валютные ограничения обычно подразумевают регулирование 

международных платежей и переводов капиталов, возвращение экспортной 
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выручки, движения денежных знаков и ценных бумаг; запрет свободной купли-

продажи иностранной валюты; сосредоточение в руках государства иностранной 

валюты и других валютных ценностей. Кроме того, валютные ограничения 

применяются развивающимися странами в качестве способов регулирования 

состояния платежных балансов, решения проблем возврата долгов по 

иностранным кредитам. 

Как формировать валютную политику, выбор экономических рычагов для 

укрепления, восстановления нарушенного равновесия – считается 

исключительным правом каждого государства, главным органом, который решает 

вопросы валютного регулирования и контроля является ЦБ [20,  с. 40]. 

Банк России, в соответствии с нормами статьи 4 Федерального закона от 

10.07.2002 № 86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» выполняет в 

сфере валютной политики следующие функции: 

 разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику, взаимодействуя с Правительством Российской Федерации; 

 проводит действенное управление золотовалютными резервами Банка России; 

 организует и проводит валютное регулирование и валютный контроль, 

опираясь на нормы законодательства Российской Федерации; 

 устанавливает режим и условия исполнения валютными биржами 

деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и возвращение 

разрешений валютным биржам на организацию проведения сделок по 

приобретению и реализации иностранной валюты [3]. 

Вмешательство государств в валютные отношения на международном уровне 

имело место на всех этапах развития мировых валютных систем и выступало 

составным элементом регулирования международных валютных отношений. Цель 

данного вмешательства полиаспектна – преодоление негативных возмущений 

рынка, развитие конкуренции и сотрудничества, результатом такого 

вмешательства является создание валютного курса.  

При ухудшении экономико-валютного положения механизмы 

государственного валютного регулирования усиливаются, и наоборот, при 

улучшении положения в экономике  –  ослабляются,  происходит  либерализация  

режима  валютных  отношений  [42, с. 295]. Валютные ограничения включают:  

 согласование платежей и переводов капиталов при международных расчетах, 

возвращение экспортной выручки, прибыли, перемещение золота, денежных 

знаков и ценных бумаг;  

 законодательное запрещение купли-продажи иностранной валюты в 

свободном доступе; 

 сосредоточение международных резервов в руках государства [33, с. 98].  

При осуществлении выполнения функции предохранения валютной системы и 

экономики страны, валютный контроль запрещает проникать импортным товарам 

на внутренние рынки, таким образом снижается конкуренция внешних (то есть 

импортных) товаров, работ и услуг, что дозволяет внутреннему (национальному) 
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капиталу получать добавочные прибыли в результате роста цен на внутреннем 

рынке. Защищая сферы и отрасли, являющиеся неконкурентными, валютный 

контроль становится элементом «протекционизма». Кроме того, валютный 

контроль традиционно используется при оттоке капитала из страны, а также 

против импортной инфляции, то есть притока краткосрочных средств, что 

является проявлением, в том числе, и защитной функцией, когда на правовом 

уровне создается запрет участия иностранного капитала в отечественных 

предприятиях [23, с. 105]. Механизмы данного ограничения имеют место во всех 

странах с переходной экономикой.  

Так как валютный контроль является частью валютного регулирования, то его 

задачи преследуют те же цели, а его меры способствуют решению общих задач. 

Но стоит отметить, что для валютного контроля характерны свои, специальные 

задачи – обратная связь и проверка исполнения. 

Валютный контроль, исполняя регулирующую функцию:  

1) ограничивает движение капитала;  

2) охватывает спекулятивные сделки;  

3) поддерживает курс национальной валюты [18, с. 155]. 

Направления валютного контроля изображены на схеме (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Направления валютного контроля в РФ 
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импортозамещения и структурной перестройке национальной экономики. 

Если сравнить с промышленно развитыми странами, в странах с переходной 

экономикой практика валютного ограничения является одной из основ валютной 

политики и имеет постоянный характер [10, с. 95]. На основе экономических и 
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распоряжения валютными ценностями. Органами валютного контроля являются 

Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, (Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора, входящая с 2016 года в структуру 

Федерального казначейства), и, что к агентам валютного контроля относят 

уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, таможенные органы и 

налоговые органы. Следовательно, можно сделать вывод, что Законом о 

валютном регулировании установлена трехуровневая система субъектов, 

осуществляющих валютный контроль.  

Субъекты валютного контроля Российской Федерации представлены на схеме 

и включают:  

 Правительство РФ;  

 органы валютного контроля;  

 агенты валютного контроля (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Субъекты валютного контроля 

Далее рассмотрим методы валютного регулирования, которые применяются в 
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валютные ограничения не имеют законченного перечня. 

Все вышеперечисленные валютные ограничения носят недискриминационный 
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мере устранения событий, которые вызвали их установление. Отмена норматива 

обязательной продажи части валютной выручки стало шагом к либерализации 

валютного регулирования на пути к достижению полной конвертируемости 

рубля. Меры валютного контроля, предполагая создание для субъекта валютного 

регулирования некоторых обязанностей, дополняют систему валютных 

ограничений. Система мер валютного контроля в принципе соответствует системе 

валютных ограничений, при этом, в случае отказа от валютных ограничений, 

меры контроля могут сохраняться для приема государством статистической 

информации и мониторинга за потребностью восстановления валютных 

ограничений. Методы осуществления контроля и надзора за исполнение 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования являются способами осуществления делегированных полномочий 

органов и агентов валютного контроля, ориентированные на достижение 

итогового результата – предупреждение, выявление и пресечение 

правонарушений в валютной сфере. В валютном контроле наибольшее 

распространение получили методы наблюдения, анализа и проверки. [48, с. 135].  

 Наблюдение – постоянный массовый сбор и обработка текущей информации 

о валютных операциях посредством стандартизированных форм учета и 

отчетности (справок, паспортов сделок).  

Анализ – обработка информации с использованием специальных 

аналитических математических приемов.  

Проверка – выборочный последующий контроль посредством изучения 

документов о совершенных валютных операциях.  

В Законе «О валютном регулировании и валютном контроле» из этих трех 

методов прямо назван только один – проверка. Валютное регулирование 

реализуется различными способами, в зависимости от текущей или кризисной 

ситуации в валютной сфере. Правовой режим валютного регулирования считается 

серединой между двух вариантов валютной политики государства:  

1) валютной монополией (это значит, что вместо ограничений на осуществление 

валютных операций происходит резкое ограничение круга субъектов, которым 

разрешено исполнение валютных операций);  

2) свободным совершением валютных операций (ограничения отсутствуют).  

При свободном исполнении валютных операций:  

 в законодательстве нет норм, которые бы вводили валютные ограничения; 

 может выборочно сохраняться группа норм, определяющих меры валютного 

контроля, в таком случае контроль работает для целей статистики, необходимой 

для изменения экономических критериев валютной политики государства.  

Иногда вводятся и срочные ограничения в странах, где действует режим 

свободного осуществления валютных операций, в случае, если их настиг 

финансовый и экономический кризис. 

Если говорить об агентах валютного контроля, то это, конечно же, банки и 

иные финансовые учреждения. Несмотря на то, что они выполняют некоторые 

публично-правовые контрольные функции, но не обладают какими-либо 

юрисдикционными полномочиями по отношению к своим клиентам. В этом 
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заключается одно из главных отличий от органов валютного контроля: отсутствие 

возможности издания нормативных правовых или правоприменительных актов, 

поскольку агенты валютного контроля не имеют права ни издавать правил, ни 

привлекать лиц к ответственности. Они могут лишь заниматься сбором 

информации, позже передавая необходимые сведения органам валютного 

контроля. 

Для государства, которое чувствует затруднения в валютно-финансовой 

сфере – валютное регулирование является самым эффективным способом 

самозащиты. В случае если ситуация исправляется в лучшую сторону, то 

появляется иная цель регулирования, государство начинает поддерживать 

национальную валюту при ее конкуренции с другими. Следовательно, меняется и 

режим – разрешается свободное осуществление операций, но государство 

оставляет за собой право возврата к жесткому валютному регулированию, если 

этого потребует сложившаяся ситуация. Обобщив выше сказанное, важно 

отметить, что в Российской Федерации необходимо построение четко 

продуманного и эффективного механизма валютного регулирования, поскольку 

от такого механизма будет зависеть функционирование всего народного хозяйства 

страны.  

Выводы по разделу 1 

Валютное регулирование является ключевым элементом государственного 

контроля в экономической сфере. 

Мировой опыт в сфере валютного регулирования доказывает 

взаимозависимость национальных, региональных и международных валютных 

систем. Нестабильность национальной валюты влияет не только на внутреннюю 

экономическую ситуацию в стране, но и на ситуацию на мировых финансовых, в 

том числе валютных рынках. 

«Валютное регулирование – это система экономических отношений, 

связывающих субъектов этих отношений в процессе взаимоувязанного 

мониторинга, анализа и управления трансграничными валютными операциями с 

целью выработки осуществляемых государством административных и 

экономических мер по обеспечению устойчивости платёжного баланса страны».  

С одной стороны, валютное регулирование – это мера экономической 

политики Российской Федерации, направленная на обеспечение осуществления 

единой государственной валютной политики.  

С другой стороны, валютное регулирование – это часть валютной политики, 

направленная на осуществление порядка проведения операций с валютными 

ценностями и состоящая из комплекса законодательных, экономических и 

организационных мер, а валютный контроль – это фактически контроль за 

соблюдением правил, установленных в ходе реализации валютной политики.  

С экономической точки зрения валютное регулирование подразделяется на 

прямое и косвенное.  

Валютное регулирование может быть либеральным или ограничительным.  
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Эффективное валютное регулирование является в России одним из наиболее 

действенных способов решения проблем, связанных со стагнацией 

экономического роста страны.  

Именно с помощью регулирования валютной политики можно добиться 

приоритета нефтегазовых доходов в бюджете страны.  

Настоящее положение России в силу экономических санкций и снижения 

мировых цен на нефть, выход из которого возможен лишь при ведении 

грамотного государственного регулирования валютной политики, делает 

наиболее актуальными изменения в данной области. 

Валютное регулирование является основной частью валютной политики в 

любой стране.  

Валютное регулирование охватывает заданные на законодательном уровне 

принципы, методы и формы осуществления в стране валютных операций, методы 

государственного регулирования валютных отношений с целью увеличения 

экономического роста и обеспечения финансовой безопасности. 

Основная цель валютного регулирования – защита национальной валюты, 

которая достигается государством посредством решения конкретных задач. Они 

сводятся к шести основным задачам:  

1) поддержка стабильности национальной валютной единицы по отношению к 

основным свободно используемым валютам (например, доллару и евро); 

2) накопление и поддержание золотовалютных или международных резервов 

правительства и эмиссионного банка; 

3) защита национальной валютной единицы от вытеснения из обращения внутри 

страны; 

4) контроль (ограничение) ввоза и вывоза капитала; 

5) контроль, но не ограничение международных платежей и переводов по 

текущим операциям; 

6) сохранение оптимальной структуры платежного баланса. 

Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в 

области валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в 

валютные операции; 

3) единство внешней и внутренней политики Российской Федерации; 

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.  

Выделим, что  ключевым принципом валютного регулирования является 

«исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в 

валютные операции резидентов и нерезидентов».  

Рассмотрение направлений государственного регулирования валютной 

политики Российской Федерации необходимо проводить, опираясь на 
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используемые инструменты валютного регулирования, их особенности, а также 

характерные черты развития валютной политики страны. 

Набор инструментов классифицируется на две группы: 

 административные инструменты; 

 рыночные инструменты. 

Однозначной типологии инструментов в мировой практике не существует и 

возможны различное  обобщение классификаций валютного регулирования. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2.1 Анализ валютного регулирования в Российской Федерации 

Система валютного регулирования и валютного контроля является одной из 

важнейших сфер государственного регулирования в любой стране. Развитие этой 

сферы в Российской Федерации продолжается и по сегодняшний день. Валютная 

политика Российской Федерации определяется политикой государственного 

регулирования экономики в целом, степенью вмешательства органов 

государственной власти в валютно-кредитные и финансовые отношения.  

Эффективное валютное регулирование является одним из наиболее 

результативных способов решения проблем, связанных со стагнацией 

экономического роста Российской Федерации.  

Главной целью валютного регулирования является защита национальной 

валюты (рубля). 

Нестабильность рубля влияет не только на внутреннюю экономическую 

ситуацию в стране, но и на ситуацию на мировых финансовых, в том числе 

валютных рынках. 

 

Рисунок 6 – Динамика 1 доллар США в российских рублях в 2014–2017 гг. 

В 2014 году против России были введены санкции в ответ на конфликт России 

и Украины рядом стран, таких как: США, Евросоюз, Австралия, Грузия, Канада и 

другие. В ответ на это Россия ввела политику контрсанкций и импортозамещения. 

Она заключается в замещении иностранных товаров отечественной продукцией, 

вследствие чего ожидается поддержка отечественного производителя и роста 
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ВНП. Планировалось, что рост производства приведет к стабилизации экономики 

и валютного курса.  

Однако российское производство оказалось не готовым начать сразу 

производить всю продукцию, так как не имеет необходимых мощностей, 

оборудования и таких же технологий, как за границей. В результате Россия имеет 

рост цен на фоне дефицита товаров, что, в свою очередь, ведет к повышению 

уровня инфляции и, как следствие, к ослаблению курса национальной валюты.  

С 2014 года рубль потерял значительные позиции по отношению к доллару 

США и евро (рисунок 6 и рисунок 7).  

Курс доллара в 2014 году начал свой отсчёт с отметки 32,6587 рубля за доллар 

и к 31 декабря  достиг отметки 56,2584 рублей за доллар США. В 2014 году рост 

курса доллара с начала года составил около 72 %.  

Курс евро в 2014 году начал свой отсчёт с отметки 45,0559 рубля за евро и 

достиг отметки 68,3427 рубля за евро на 31 декабря 2014 года. Активный рост 

евро начался с конца августа 2014 года. Рост с начала года составил около 52 %. 

 
Рисунок 7 – Динамика 1 Евро в российских рублях в 2014–2017 гг. 

Такому ослаблению рубля способствовали следующие причины 

и вытекающие из них последствия: 

1) секторальные санкции со стороны ЕС и США против России, введенные летом 

2014 года; 

2) снижение цены на нефть; 

3) необходимость выплат по внешнему долгу в условиях санкций и, как их 

следствие, снижение доступа на внешние рынки заемного капитала; 

4) дефицит долларовой ликвидности; 

5) неравномерная продажа валютной выручки экспортерами. 
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С конца 2014 года начался новый период удешевления рубля, связанный 

с падением мировых цен на нефть (с 2012 года по июнь 2014 года цена на нефть 

находилась в диапазоне $ 100 – $ 115, к концу декабря 2014 года она снизилась до 

$ 56,5. За первую половину января 2015 года нефть снизилась в цене с $ 55,27  до 

$ 45,13 за баррель). Динамика цен на нефть 2014–2015 представлена на рисунке 8.   
 

 

Рисунок 8 –  Динамика  цен на  нефть  Brent (ICE.Brent, USD за баррель)  

2014–2015гг.  

В 2014 году произошло резкое падение мировых цен на нефть, которое, по 

большому счету, продолжается до января 2016 года, сменяясь короткими 

периодами незначительного повышения стоимости. Данное явление приобрело 

долгосрочный характер. 

Главные причины падения цен на нефть эксперты называют следующие: 

 падение уровня спроса; 

 сланцевая революция; 

 боевые действия на Ближнем Востоке; 

 спекуляции на рынке; 

 разочарование инвесторов; 

 укрепление доллара. 

Из-за  кризисных явлений происходящих в мировой экономике, произошло 

снижение спроса на нефть. Наблюдается снижение уровня производства, а значит, 

и потребления нефтепродуктов. В первую очередь это касается замедления роста 

экономики стран ЕС и Китая. 
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В краткосрочном периоде рыночные спекуляции способны влиять на падение 

нефтяных котировок, а в долгосрочном периоде данный фактор играет 

незначительную роль. 

В предыдущие годы цена на нефть сильно взлетела. Инвесторы массово 

скупали нефтяные фьючерсы. Но как только цена начала падать, они стали 

стремительно избавляться от них, что, в итоге, ухудшило ситуацию. 

Конечно, не последнюю роль в падении цены на нефть играет объективное 

укрепление  доллара. Ведь  мировые  котировки  формируются  относительно 

американской  валюты, а если она дорожает, то и остальные активы падают в 

цене. 

В начале 2015 года начался новый период удешевления рубля, связанный 

с падением мировых цен на нефть. Пик укрепления рубля в 2015 году пришелся 

на апрель-май. 20 мая доллар США стоил 49,18 руб. 

Банк России объяснил укрепление рубля стабилизацией мировых цен на 

нефть, завершением пика выплат по внешнему долгу, повышением ключевой 

ставки, более равномерной продажей валютной выручки экспортерами, 

а также развитием инструментов валютного рефинансирования. 

14 мая 2015 г. Банк России впервые с лета 2014 г. начал покупать валюту на 

внутреннем валютном рынке. 

Однако последовавшее падение цен на нефть, вызванное опасениями 

инвесторов переизбытком ее предложения на рынке, а также нестабильность на 

фондовых рынках КНР и девальвация юаня 11 августа, привели к ослаблению 

и российской валюты. 

Резкое падение биржевых курсов рубля произошло 24 августа вслед за 

понижением котировок нефти марки Brent ниже 50 $ за баррель. На 

25 августа 2015 г. ЦБ РФ установил курс доллара в 70,75 руб. (впервые в истории 

был превышен курс в 70 руб.).  

Рубль возобновил падение 3 декабря из-за очередного снижения цен на нефть, 

достигнув наибольшего падения за год 30 декабря, находясь на уровне 

72,75 рубля за доллар. 

В январе 2016 года цена на нефть опускалась до уровня в 27 долларов за 

баррель марки Brent, что привело к росту курса доллара до 86 рублей. Снижение 

цен на нефть было спровоцировано отсутствием соглашения о сокращении 

добычи нефти странами ОПЭК. 

Росту цен на нефть и, как следствие, укреплению рубля, послужило 

повышение спроса на нефтепродукты со стороны Индии и стабилизирование 

экономики Китая (второй страны по потреблению нефти в мире). 

Во второй половине 2016 года ситуация начала медленно стабилизироваться. 

Помимо вышеназванных причин, следует отметить, что слабый рост российской 

экономики и укрепление доллара к валютам развивающихся стран также имеет 

негативное воздействие на курс российской валюты в текущем периоде. 

30 ноября 2016 года государства-члены ОПЕК договорились о сокращении 

добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки – до 32,5 миллиона. На такой шаг 

страны решили пойти впервые с 2008 года. Договоренность ОПЕК  привела к 
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укреплению рубля. 25 мая 2017 ОПЕК решила продлить действие соглашения об 

ограничении добычи нефти до марта 2018 года. Объемы сокращения изменять не 

стали, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, то есть 

фактически добыча останется на текущем уровне. 

Настоящее положение Российской Федерации в силу экономических санкций 

и снижения мировых цен на нефть, выход из которого возможен лишь при 

ведении грамотного государственного регулирования валютной политики, делает 

наиболее актуальными изменения в данной области. Для подробного 

рассмотрения возможных действий необходимо определиться непосредственно с 

целями валютной политики и с инструментами валютного регулирования. 

Основными стратегическими целями валютной политики Российской Федерации 

на настоящий момент являются: 

 устойчивость национальной валюты;  

 обеспечение экономического роста;  

 увеличение уровня занятости;  

 увеличение конкурентоспособности национальных компаний как на 

национальном, так и на мировых рынках;  

 увеличение и\или сохранение достаточности золотовалютных резервов 

страны;  

 развитие внешнеэкономического сотрудничества между государствами; 

 регулирование оттока\притока капитала в долгосрочном периоде.  

Список тактических целей состоит из следующих пунктов: 

 сглаживание колебаний валютного курса; 

 меры по предотвращению формирования отрицательного сальдо торгового 

баланса;  

 борьба со спекулятивными атаками, направленными против национальной 

валюты; 

 регулирование притока краткосрочного иностранного капитала;  

 меры, связанные с недопущением отрицательного влияния валютного курса на 

развитие деятельности национальных компаний.  

Реализация данных целей осуществима с помощью использования различных 

инструментов валютного регулирования. 

В настоящее время основными инструментами валютного регулирования, 

используемыми на территории Российской Федерации, являются:   

 валютные ограничения; 

 учет и отчетности по валютным операциям перед органами валютного 

контроля и регулирования; 

 девальвация и ревальвация валюты; 

 управление золотовалютными резервами государства или валютные 

интервенции; 

 политика учетной ставки. 

Рассмотрение направлений государственного регулирования валютной 

политики Российской Федерации необходимо проводить, опираясь на 



 

33 
 

используемые инструменты валютного регулирования, их особенности, а также 

характерные черты развития валютной политики Российской Федерации. Однако, 

следует рассмотреть каждый из используемых инструментов, оценить 

возможность и необходимость введения изменений, которые позволят добиться 

большей стабильности национальной валюты, улучшения экономической 

обстановки в стране. 

Одним из наиболее обсуждаемых изменений в валютном регулировании 

Российской Федерации являлось «введение» обязательной продажи валютной  

выручки в размере 50 % (в настоящее время фактически не отменена и согласно 

Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» 

составляет 0 %) [62]. 

В декабре 2014 года депутатами от фракции «Справедливая Россия» был 

внесен на рассмотрение законопроект. Согласно ему рассматривается процедура 

введения обязательной продажи валютного дохода в размере 50 процентов. 

Такая статья законопроекта действовала на территории РФ с 2004 и была 

отменена. Предлагаемые меры направлены на укрепление и поддержку 

национальной валюты, за счет ее увеличения на внутреннем рынке. 

Рассматривается возможность производить продажу выручки в семидневный срок 

с того момента, когда она поступила на банковский счет резидента. Контроль за 

сроками и точные нормативы предполагали отдать под контроль Банк России. 

В правительстве и Банке России считают, что возвращение к системе 

обязательной продажи в таком объеме могут существенно снизить возможные 

перспективы вложения иностранного капитала в российскую экономику. А также 

приведут к снижению курса внутренней валюты, так как резидентов РФ будут 

пугать возможные меры по усилению контроля за капиталовложениями. 

По мнению депутатов Госдумы, введение подобных мер простимулирует 

инфляцию, затруднит для субъектов предпринимательской деятельности 

доступность денежных средств, дестабилизирует инвестиционную политику 

страны. Все это приведет к дестабилизации экономического положения в стране, 

тогда как стабильность рынка должна обеспечиваться адекватными поступками, в 

том числе в сфере экономики и денежной политики. 

Учет и отчетности по валютным операциям перед органами валютного 

контроля и регулирования используются для обеспечения контроля над 

исполнением валютных операций, в том числе и международных. Изменение 

параметров данного инструмента лишь косвенно влияет на установление 

стабильного курса рубля. 

Например, увеличение штрафов за несоблюдение установленных порядков 

или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, а 

также усложнение процедуры предоставления отчетности снизит скорость 

осуществления валютных операций, уменьшая возможный отток капитала. 

Однако вместе с этим данная мера также снизит и уровень экономического роста, 

количество операций с валютой. 

Необходимо выделить следующий инструмент валютного регулирования – 

девальвация  национальной  валюты.  Девальвация  национальной  валюты в 
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2014–2016 гг. – процесс ослабления обменного курса рубля по отношению к 

другим ведущим иностранным валютам,  и начавшийся с почти двукратного 

падения курса в 2014 году. Девальвация рубля началась в январе 2014 года, но ее 

наибольшие темпы наблюдаются в декабре. 

С февраля 2015 года началось некоторое укрепление рубля, которое 

продолжалось до 20 мая. Затем курс национальной валюты снова начал падать. 

Падение остановилось в феврале 2016 года. 

Главными причинами падения курса рубля являются: 

 санкции США и европейских стран, в основном направленные на 

дестабилизацию экономического планирования и финансирования деятельности 

крупнейших российских сырьевых корпораций; 

 снижение темпов экономического роста; 

 снижение мировых цен на нефть; 

 спекулятивные действия с участием крупнейших российских банков. 

Следует отметить, что действия последних во многом явились решающими. 

Была применена следующая система действий. 

1. Настройка населения на обмен национальной валюты на доллар и евро из-

за возможной девальвации. Ажиотажный спрос на иностранную валюту привел к 

девальвации реальной. Впоследствии падение рубля остановилось. Основными 

факторами, повлиявшими на это, являлись не только действия ЦБ, направленные 

на борьбу со спекулянтами (увеличение ключевой ставки, ограничение валютных 

интервенций), но и изменение фактической политики самих спекулянтов, которая 

привела к появлению второго пункта. 

2. Настройка населения на обмен иностранной валюты на национальную. 

Следующей целью спекулянтов являлась уже ревальвация валюты для 

дальнейшей продажи рубля. Стабилизация курса национальной валюты, 

постепенное снижение курса, уменьшение ставки процента, частичная  

стабилизация военной обстановки в Украине являются «показателями» 

дальнейшего укрепления рубля. 

Говоря о валютных спекуляциях, нужно отметить, что зачастую крупные 

участники валютного рынка специально раскачивают валютный курс с целью 

получения спекулятивных заработков. Этот процесс может оказать серьезное 

влияние на изменение валютного курса, однако это влияние будет носить 

кратковременный характер.  

Центральный Банк РФ устанавливает плавающий курс национальной валюты, 

при этом регулятор способен активно влиять на курс рубля за счет изменений 

границ валютного коридора (пределов колебания курса). Государственное 

регулирование курса и его поддержание в нужных границах осуществляется в том 

числе и за счет валютных интервенций Центрального Банка на валютном рынке. 

С ноября 2014 года введен режим плавающего валютного курса. Плавающий 

валютный курс формируется под влиянием спроса и предложения на валюту. 

Центральный Банк РФ в данном случае проводит денежно-кредитную политику 

посредством регулирования ключевой ставки и таргетирования инфляции. 

Поддержание курса национальной валюты в данном случае становится 
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второстепенной задачей. Основные преимущества плавающего валютного курса 

заключается в следующем.  

1. Данная политика в долгосрочной перспективе отвечает целям денежно-

кредитной политики Российской Федерации может поспособствовать сохранению 

золотовалютных резервов, а в краткосрочной перспективе позволяет увеличился 

очистить рынок от спекуляций.  

2. Крупнейшие экспортеры, обладающие валютной выручки получили 

возможность влиять на курс рубля, продвигая свои экономические интересы.  

3. Ослабление курса рубля позволяет компенсировать потери нефтяных 

компаний от снижения цен на нефть за счет курсовых разниц. 

Режим плавающего валютного курса в 2015 году оказался не столь 

эффективен, так как плавающий валютный курс неэффективен для стран, которые 

специализируются на экспорте природных ресурсов (в том числе и для России). 

Большинство нефтедобывающих стран придерживаются режима стабильных 

(фиксированных) курсов. Так как курс валюты этих государств может сильно 

колебаться в зависимости от конъюнктуры на сырьевых рынках и притока 

иностранного капитала. Политика плавающего валютного курса в условиях 

российской экономики в связи с высокими объемами импортируемой продукции 

отнюдь не сдерживает инфляцию, а ведет к ее росту. За 2015 г. потребительские 

цены выросли на 15,5 %, а цены производителей выросли на 12,4 %. Политика 

плавающего валютного курса ведет к очень резкому обесценению национальной 

валюты. В РФ это усиливается необходимостью погашения значительных 

объемов внешнего долга в условиях действия финансовых санкций [70].  

Для того чтобы укрепить или ослабить рубль Банк России начинает продавать 

или скупать крупную партию иностранной валюты на межбанковском валютном 

рынке страны по низкому или высокому курсу, что в дальнейшем может привести 

повышению или понижению стоимости национальной валюты. Валютные 

интервенции осуществляются ЦБ за счет валютных резервов государства, 

следовательно, чем больше у государства валютных запасов, тем большими 

возможностями обладает Банк России  для  регулирования  курса  национальной  

валюты [53, с. 12]. 

Когда другие способы регулирования котировок рубля не помогают, ЦБ 

может использовать интервенции (в редких случаях). Главная цель интервенции 

не позволить рублю упасть, то есть поддержать его покупательскую способность, 

а так же не допустить истощения валютных резервов ЦБ. Особо крупные 

интервенции проводятся раз в год, а более меньшего воздействия могут 

использоваться чаще. 

В октябре 2014 года Банк России проводил крупные валютные интервенции: 

23.10.2014 г. Банк России продал около $ 2,736 млрд., 26.10.2014 г. – еще 

$ 2,444 млрд., 27.10.2014 г. ЦБ РФ продал $ 2,49 млрд. на российском внутреннем 

валютном рынке. По итогам 2014 года нетто-продажа Центробанком России 

долларов составила 76,128 млрд., евро – 5,41 млрд. В мае 2015 года Центробанк 

приобрел в рамках валютных интервенций 2,531 миллиарда долларов. Цель 

данных интервенций – не допустить резкого ослабления курса рубля вследствие 
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геополитической обстановки и санкций против России. Стоит отметить, что 

валютные интервенции Центробанка РФ к положительному эффекту не привели 

(укрепление рубля наблюдалось только в краткосрочном периоде). 

По официальной информации ЦБ РФ золотовалютные резервы России в 

2014 году сократились примерно на 25 %. Размер золотовалютных резервов на 

1 января 2014 года был равен $ 509 млрд., а по состоянию на 1 января 2015 года 

стал равен $ 385 млрд. 

Согласно статистике на таком низком уровне объем золотовалютных резервов 

в последний раз находился в мае 2009 года. Наиболее стремительное сокращение 

резервов стало происходить, начиная с октября 2014 года. 50 % расхода 

золотовалютных резервов было потрачено за девять первых месяцев 2014 года, а 

вторая половина (более $ 50 млрд.) была потрачена за три последних месяца 

(октябрь, ноябрь, декабрь). 

Таким образом, процесс снижения валютных резервов РФ остановился весной 

2015 года на уровне $ 356 млрд. В остальной период уходящего года объем 

золотовалютных резервов колебался в диапазоне $ 356–370 млрд. Главной 

причиной относительной стабилизации уровня золотовалютных резервов является 

плавающий курс доллара, введенный Центробанком в ноябре 2014 года. 

Изначально (в период с 1 января 2014 года по 1 марта 2014 года) объемы 

интервенций составляли в среднем 350–400 млн. долларов США. 

Переломным моментом в данной ситуации являлось 4 марта 2014 года, когда 

объемы валютных интервенции за один день составил 11 272 млн. долларов 

США. По подсчетам экспертов без данного вмешательства  снижение курса рубля 

могло составить от 5 до 10 %. 

Однако следует отметить, что после 18 марта 2014 года объемы интервенций 

постепенно снижались до 100 миллионов долларов США в день, а в период с 

12 мая по 5 октября 2014 года наблюдалось или отсутствие валютных 

интервенций, или покупка валюты [32]. 

В данный период наблюдалось плавное снижение курса рубля с 35 рублей за 

доллар США до 40. Наблюдаемая ситуация не требовала использования 

рассматриваемого инструмента, так как при практически единичной корреляции 

между ценой на нефть и ценой рубля выполнялось сохранение планового 

бюджета РФ. 

Серьезные объемы продажи валюты наблюдаются в периоды сильных скачков 

цен на нефть и последующих спекуляций (октябрь 2014 года, первая половина 

декабря 2014 года). Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся 

эффективность, валютные интервенции не смогли стабилизировать курс рубля в 

обоих периодах. 

Таким образом, валютные интервенции не смогли полностью справиться с 

нестабильностью национальной валюты и после 2 февраля 2015 года не 

использовались для укрепления курса рубля. 

Учетная ставка или ставка рефинансирования представляет собой процент, 

под который Центробанк может выдавать кредиты коммерческим банкам.  
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Чем ниже ставка рефинансирования, тем более доступны кредитные ресурсы, 

следовательно, тем больше кредитов выдает юридическим и физическим лицам 

ЦБ, посредством которых осуществляется вливание денег в развитие экономики, 

тем больше производится товаров и услуг, а, следовательно, курс национальной 

валюты стабилизируется [12, с. 789]. 

Ключевая ставка – процентная ставка по основным операциям Банка России 

по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным 

индикатором денежно-кредитной политики.  

Была введена Банком России 13 сентября 2013 года. Ключевая ставка 

Центрального Банка РФ за период 2013–2017 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Ключевая ставка ЦБ РФ  

 

Срок, с которого установлена ставка Размер ключевой ставки (% годовых) 

с 18 декабря 2017 г. 7,75 

с 30 октября 2017 г. 8,25 

с 18 сентября 2017 г. 8,50 

с 19 июня 2017 г. 9,00 

со 2 мая 2017 г. 9,25 

с 27 марта 2017 г. 9,75 

с 19 сентября 2016 г. 10,00 

с 14 июня 2016 г 10,50 

с 3 августа 2015 г. 11,00 

с 16 июня 2015 г. 11,50 

с 5 мая 2015 г. 12,50 

с 16 марта 2015 г. 14,00 

cо 2 февраля 2015 г. 15,00 

c 16 декабря 2014 г. 17,00 

c 12 декабря 2014 г. 10,50 

с 5 ноября 2014 г. 9,50 

с 28 июля 2014 г. 8,00 

с 28 апреля 2014 г. 7,50 

с 3 марта 2014 г. 7,00 

с 13 сентября 2013 г. 5,50 
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Постепенное увеличение ключевой ставки вместе с изменением в сторону 

повышения мировых цен на нефть фактически должно было привести к 

стабилизации курса валюты. Однако, к примеру, в период с 16 декабря 2014 года 

по 1 февраля 2015 года (ставка 17,0 % годовых) в этот период видны 

значительные колебания курса валюты. 

В конце января Центральный Банк РФ снизил ключевую ставку с 17 до 15 %, 

что стало одной из причин очередного ослабления российской валюты. 3 февраля 

регулятор установил курс доллара в размере 69,66 рубля и евро – 78,79 рубля.  

13 марта 2015 года ключевая ставка была снижена до 14 % годовых, 

30 апреля – до 12,5 % годовых. 

Дальнейшее снижение ключевой ставки до 12,5 % является разумной мерой в 

условиях укрепления валюты и снижения возможной инфляции. Но необходимо 

заметить, что главной причиной данного укрепления все же являются как 

возросшие цены на нефть, так и действия спекулянтов. 

На конец 2015 года ключевая ставка составляла 11 %. 

В течение с января по июнь 2016 года Центральный Банк РФ периодически 

принимал решение сохранить действовавшую с 2015 года ключевую ставку на 

уровне 11,0 % годовых, с 14 июня снизил её до 10,50 %, а с 19 сентября снизил 

до – 10,00 %.  

Постепенное снижение ключевой ставки до 10 % не является полным 

решением проблемы. Уменьшение процента не приведет к значительному 

возрастанию объема выданных кредитов и активизации экономического роста в 

силу все еще высокого процента для осуществления успешной деятельности 

предприятия и выплаты им данных процентов.  

Более рациональной мерой могло бы являться уменьшение ключевой ставки 

до 4–5 %, что позволит активизировать как деятельность банков, возможность 

получения денежных средств для которых была ограничена введением санкций, 

так и организаций, нуждающихся в дополнительных финансовых средствах.  

На начало 2017 года ключевая ставка Банком России была сохранена на 

уровне 10,00 %, а с 27 марта снизилась до уровня 9,75 %. 

Таким образом, были рассмотрены все наиболее используемые инструменты 

валютного регулирования в РФ. Найдена недостаточная эффективность каждого 

из них в силу определенных параметров, применяемых нерационально в 

сложившихся условиях экономики страны. Необходимы изменения, которые 

позволят в краткие сроки не только стабилизировать национальную валюту и 

сдержать уровень инфляции, но и предоставить необходимый уровень 

экономического роста, при этом дифференцируя статьи доходов бюджета 

государства. 

Несмотря на значительные финансовые и временные затраты меры, 

используемые Банком России для стабилизации экономической обстановки в 

Российской Федерации, являются в большинстве своем недостаточно 

эффективными. 

Однако следует отметить определенные моменты, которые являлись наиболее 

правильными в сложившейся ситуации. Обязательная продажа части валютной 
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выручки значительно замедлила бы темпы экономического роста, не позволила 

использовать организациям свои же средства для модернизации оборудования, 

выплат по займам и других целей. 

Изменения системы учета и отчетности по валютным операциям в сторону их 

усложнения, ужесточения не привели бы к желаемому эффекту в силу их слабого 

косвенного воздействия на такие показатели, как объем валютных операций и 

скорость их осуществления. 

Девальвация и ревальвация национальной валюты являются более 

действенными способами достижения стабильного экономического положения. 

В первую очередь, данные инструменты позволяют реализовать планируемый 

бюджет, сдержать уровень инфляции. Основная проблема заключается в том, что 

при снижении мировых цен на нефть необходимо соблюдение баланса, так как 

достижение вышеприведенных целей требует порой совершенно 

противоположных мер. 

В 2014–2016 гг. Центральный Банк РФ, как основной орган валютного 

регулирования Российской Федерации, намного серьезнее подошел к улучшению 

банковского сегмента. Политика Банка России была направлена на решение 

конкретных задач для поддержания стабильности национальной экономики.  

В 2014–2016 годах банковскому сегменту приходилось функционировать в 

сложных условиях, которые обусловлены  внутренними проблемами 

национальной экономики, а также и спецификой взаимоотношений России с 

другими странами. Проводя денежно-кредитную политику, Банк России 

оказывает непосредственное воздействие на деятельность кредитных организаций 

и играет важную роль в периоды экономического кризиса. Кроме того, 

законодательно (Федеральный закон № 173–ФЗ) Банк России является органом 

валютного регулирования, который обязан обеспечивать реализацию единой 

валютной политики, устойчивость национальной валюты и стабильность 

внутреннего валютного рынка Российской Федерации для роста национальной 

экономики. Также Банк России является кредитором последней инстанции для 

кредитных организаций и тем самым организует систему рефинансирования 

банков. 

Таким образом, в сфере валютного регулирования были упрощены процедуры 

валютного контроля, повышено его информационное обеспечение и 

оперативность; снижена нагрузка на кредитные организации; существенно 

сокращены случаи предоставления фиктивных деклараций на товары. Все это 

поспособствовало улучшению валютного контроля и его реализации в 

деятельности коммерческих банков. Однако с учетом резкого ухудшения 

ситуации во второй половине 2014 года в экономике России наблюдается рост 

«бегства капитала», что было обусловлено, введением экономических санкций; 

резким падением курса рубля, состоянием инвестиционного климата и качеством 

развития российских институтов.  

Снижение цен на нефть с июня 2014 года на мировом рынке сильно сказалось 

на политике Банка России. Снижение цен на нефть продолжалось на фоне 

превышения ее предложения над спросом на мировом рынке и укрепления 
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доллара США в 2014 году. В 2015 году цена на нефть продолжала падать, а в 

январе 2016 г. ее стоимость опустилась ниже 29 долларов за баррель, достигнув 

своего минимума.  

Снижение цен на нефть в 2014–2016 гг. повлекло общее охлаждение 

экономики и снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, 

что явилось причиной сильной волатильности национальной валюты. 

Таким образом, были рассмотрены все наиболее используемые инструменты 

валютного регулирования в российской Федерации. Найдена недостаточная 

эффективность каждого из них в силу определенных параметров, применяемых 

нерационально в сложившихся условиях экономики страны. Следовательно, 

необходимы изменения, которые позволят в краткие сроки не только 

стабилизировать национальную валюту и сдержать уровень инфляции, но и 

предоставить необходимый уровень экономического роста.  

2.2 Проблемы и перспективы валютного регулирования в Российской 

Федерации  

Объективные изменения общественно-экономических отношений, которые 

происходят в Российской Федерации и мире, ставят перед экономической наукой 

задачу по развитию отечественной системы валютного регулирования, 

упорядочению существующей системы валютного контроля, согласованного 

функционирования отдельных составляющих механизма реализации валютной 

политики, формирования современной концепции государственного 

регулирования валютного рынка с учетом объективной необходимости адаптации 

экономико-правовой среды к требованиям либерализации современных 

финансовых рынков.  

Важным средством реализации валютной политики является валютное 

регулирование, которое должно быть подчинено общим экономическим 

закономерностям функционирования экономического механизма, и включено в 

систему управления экономикой и ее внешними связями. Как известно, валютное 

регулирование – это система законодательных, административных, 

экономических и организационных мероприятий, которые определяют порядок 

осуществления операций с валютными ценностями государственными органами 

власти на территории страны, направленные на обеспечение экономического 

роста [30, с. 280].  

Одной из основных задач валютного регулирования в Российской Федерации 

является организация системы курсообразования, защита и обеспечение 

необходимой степени конвертируемости национальной денежной единицы.  

Углубление международной экономической интеграции валютного рынка 

Российской Федерации нуждается в политике государственного регулирования 

экономики и определенного вмешательства государственных органов в валютно-

кредитные и финансовые отношения.  

В свою очередь, валютное законодательство РФ, а именно Федеральный закон 

о валютном регулировании и контроле (от 10 декабря 2003 г. № 173–ФЗ), ставит 

своей целью обеспечение единой государственной валютной политики, принятие 
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мер по ее реализации для достижения стабильности внутреннего валютного 

рынка РФ, ее устойчивости. Валютная система РФ функционирует в рамках, 

установленных законодательством [17, с. 130].  

Валютное регулирование осуществляется следующими органами: 

Центральный банк РФ и Правительство РФ. Данные органы могут издавать 

нормативные акты в пределах своей компетенции, которые являются 

обязательными для резидентов и нерезидентов.  

Валютное регулирование осуществляется по таким направлениям.  

1. Обновление и усовершенствование законодательной и нормативной базы в 

области денежно-кредитных отношений в целях приведения в соответствие с 

текущей экономической ситуацией и перспективами ее изменения [7, с. 160]. 

Президент РФ, Правительство РФ и Федеральное Собрание РФ принимают 

законодательные акты, а также обеспечивают соблюдение данного 

законодательства, распределяют полномочия и функции управления, и контроля. 

Главный исполнительный орган валютного регулирования – Центральный банк 

РФ – регулирует с помощью различных нормативных актов, выдает лицензии 

коммерческим банкам, контролирует валютные операции, накладывает 

ограничения на внешние займы.  

2. Осуществление ежедневного валютного контроля, цель которого 

заключается в обеспечении соблюдения участниками ВЭД валютного 

законодательства. Органы, которые несут ответственность за выполнение 

валютного контроля, требуют обеспечения полного и своевременного 

поступления выручки от экспорта в РФ, а также обоснованности платежей за 

импортируемые товары в иностранной валюте. Непосредственные исполнители 

валютного контроля – это коммерческие банки [1].  

3. Выполнение ЦБ РФ и Правительством РФ на основе целей 

макроэкономической политики, текущего оперативного влияния на 

функционирование валютного механизма:  

 определение валютного курса рубля;  

 регулирования динамики рыночного курса валют;  

 обеспечение достаточного уровня официальных золотовалютных резервов;  

 погашение государственного внешнего долга;  

 регулирование ВЭД.  

Инструменты валютного регулирования в РФ представляют собой 

совокупность методов и рычагов, с помощью которых осуществляется 

воздействие на валютный курс путем выполнения государственными органами 

своих полномочий в сфере валютного регулирования и контроля. Современные 

тенденции использования тех или иных инструментов валютного регулирования в 

РФ, свидетельствуют о том, что более действенным и наиболее значимым 

инструментом является управление золотовалютными резервами.  

Итак, приоритетными задачами развития российского государства сегодня 

является обеспечение устойчивого функционирования экономики, эффективного 

действия государственного регулирования экономических процессов, внедрение 

долгосрочных программ развития в различных сферах экономической, 
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политической и социальной жизни. С целью обеспечения благосостояния 

населения и содействия выходу РФ из экономического кризиса с наименьшими 

потерями валютная политика и валютное регулирование требует постоянного 

совершенствования, а также их согласованности между собой и с политикой, и 

процедурами государственного регулирования отечественной экономики [28].  

Реальные трансформации государственной экономики РФ предусматривают 

взаимодействие всех факторов развития с изменением соотношения между ними. 

Участие российской экономики в мировой экономике обусловлено значительной 

потребностью в инновационных технологиях, инвестиционных и финансовых 

ресурсах. В условиях глобализации всех форм международной экономической 

деятельности валютная политика любой страны является одним из важнейших 

элементов ее экономической стратегии. Национальные валютные системы 

связывают экономики отдельных стран в единый мировой хозяйственный 

комплекс. Поэтому дальнейшая необходимость исследования развития и 

совершенствование системы валютного регулирования Российской Федерации 

является актуальной. 

Среди всех факторов, оказывающих в настоящее время серьезное влияние на 

процесс валютного регулирования, наибольшее значение имеют процесс 

глобализации мировой экономики, деятельность транснациональных корпораций 

и транснациональных банков, функционирование оффшорных зон.  

Они свидетельствуют как о высокой динамике развития международной 

валютной сферы, так и об эволюции валютного регулирования, важности 

правильности подбора инструментов данного регулирования, а также о 

постепенной валютной либерализации. Но следует отметить, что на развитие 

валютного регулирования в РФ влияли как закономерности, присущие мировой 

валютной системе, так и особенности, обусловленные наличием таких 

специфических факторов, как [52, с. 30]: 

 частичная конвертируемость национальной валюты, не позволяющая 

использовать рубль в качестве полноценного средства в международных 

расчетах;  

 территориальная протяженность, замедляющая процесс развития и 

осуществления валютного регулирования;  

 недостаточное развитие рыночных механизмов, обеспечивающих 

сбалансированное развитие экономики страны;  

 низкий уровень экономической и юридической грамотности, образованности 

участников внешнеэкономической деятельности;  

 высокий уровень политической нестабильности в стране [34]. 

На стабильность национальной валюты влияет ситуация на мировых 

финансовых рынках (в том числе валютных). В зарубежных странах применяются 

различные подходы в регулировании и контроле валютных операций. Российская 

Федерация может воспользоваться зарубежным опытом для совершенствования 

валютного регулирования. 

На любом этапе экономического развития обеспечение 

конкурентоспособности страны являться одной из основных  проблем, во многом 
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определяющих устойчивое развитие и национальную безопасность страны. 

Одним из главных факторов, определяющих конкурентоспособность страны 

является положение национальной валюты, оценивающее наряду с объёмом 

производства товаров на душу населения, темпами роста ВВП, уровнем доходов 

населения и безработицы, производительностью труда, состоянием финансовой 

системы и другими, динамизм экономики. Национальная валюта определяет меру 

стоимости товаров, является базой для определения масштаба цен, то есть 

единицей, в которой выражаются цены товаров и услуг [61, с. 618]. 

В настоящее время, в России наблюдается ухудшение экономической 

ситуации. Это обусловлено сокращением объема ВВП в связи со снижением цен 

на нефть. Так, энергетический экспорт до кризиса (2014–2015) составлял седьмую 

часть ВВП страны. Эффект низких цен на нефть усугубляется валютным 

эффектом. В результате, российский экспорт становится доступнее для 

иностранных государств. Кризисные явления в денежно-кредитной системе 

ставят коммерческие банки перед необходимостью поиска эффективных методов 

минимизации и инструментов управления валютными рисками [41, с. 64]. В связи 

с перечисленными обстоятельствами роль валютного регулирования и валютного 

контроля приобретает особое значение.  

 
Рисунок 9 –Темп роста ВВП РФ, в % 

Как видно на рисунке 9, темпы роста уровня российского ВВП снижаются 

последние 5 лет, причем если до 2014 года при отрицательном тренде 

наблюдались положительные значения, то в 2015 году спад составил – 3,8 %. По 

прогнозам экспертов Россия выйдет из рецессии только к 2018 году. Такая 

динамика является следствием падения цен на нефть на фоне обострения 

межправительственных отношений и введения санкций со стороны стран Запада. 

К сожалению, существующая на данный момент картина не способна 

положительным образом повлиять на решение иностранных партнеров 

инвестировать свой капитал в российскую экономику, даже при условии 

прогнозируемого роста в среднесрочной перспективе. 

Размер и динамика объема внешнего долга страны в совокупности с уровнем 

развития экономики и зависимости от других стран — основные ориентиры для 

долгосрочных инвестиций в страну. 
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На приведенной диаграмме на рисунке 10 просматривается общая тенденция 

снижения внешнего долга России после 2013 года. Данные показатели говорят о 

том, что риска одномоментного обрушения экономики нет, и инвесторы могут 

рассматривать не только краткосрочные точечные вливания, но и долгосрочные 

проекты. 

 
Рисунок 10 – Объем внешнего долга РФ с 2000 по 2015 гг., млрд. долл. США 

В последнее десятилетие достижение определенного, довольно низкого, 

уровня инфляции – одна из ключевых задач экономики и в частности 

центрального банка. До 2014 года наблюдались положительные результаты 

антиинфляционной политики, но из-за падения национальной валюты, 

экономических ограничений и нестабильной экономической ситуации в целом, 

темп прироста инфляции в 2014 году составил 73%, что негативно сказалось на 

инвестиционной активности инвесторов. По итогам 2016 года Россия смогла 

улучшить показатель по инфляции, который составил 5,38%, прогноз на 2017 год 

благоприятный – целевой показатель инфляции 4% и многие эксперты склонны 

считать его правдивым (рисунок 11). 

  
Рисунок 11 – Динамика уровня инфляции в России в 2003–2016 гг., в % 

Проблемы валютной политики РФ и, как следствие, ее регулирования 

напрямую связаны с внутренним и внешним экономическим положением страны. 

Макроэкономическими показателями, которые наиболее существенно отражают 

недостатки настоящей экономики Российской Федерации, являются низкая 

конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, недостаточная 
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эффективность инвестиций, а также их спад в последние несколько лет, высокая 

инфляция, близкая к монопродуктовой структуре экспорта, низкий уровень 

развития современных рыночных институтов, недостаточное урегулирование 

отношений собственности, уровень безработицы, объем валового внутреннего 

продукта и другие [54].  

 
Рисунок 12 – Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ 

При высоком уровне инфляции и безработицы курс национальной валюты 

всегда снижается, а рост производства, напротив, приводит к ее укреплению. 

Во многом причиной данных показателей является структура доходов 

бюджета Российской Федерации. На рисунке  12 представлена динамика 

нефтегазовых доходов  в структуре бюджета Российской Федерации за 2010–2016 

гг. До 51 % доходила доля нефтегазовых доходов бюджета за анализируемый 

период. Таким образом, наблюдается зависимость величины бюджетных средств 

от мировых цен на энергоносители. 

Несмотря на значительные изменения в регулировании валютной политики, 

произошедшие за последнее время в Российской Федерации, их эффективность 

находится на достаточно низком уровне.  

Таким образом, данная проблема является наиболее важной и фактически 

единственной в настоящее время.  

Основная часть валютной выручки РФ идет от экспорта нефти и 

нефтепродуктов. Поэтому российская экономика находится в зависимости от 

мировых цен на нефть. Снижение цен на нефть привело к существенному 

сокращению валютной выручки, что спровоцировало резкое падение курса рубля.  
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При рассмотрении графиков показателей цены нефти в долларах США и курса 

рубля в долларах США легко заметить сильную взаимосвязь между данными 

величинами. Рассмотрим как менялась цена не нефть на мировом рынке, и как 

менялся курс российского рубля в период с 2010 г. до I квартала 2017 года 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Мировые  цены  на  нефть  и курс  российского  рубля  в  2010 г. – 

I квартале 2017 г. 

Дата Мировые цены 

на нефть, 

долл./барр. 

Темп роста, % Курс доллара к 

рублю 

Темп 

роста, % 

I квартал 2010 78,70  29,4874  

II квартал 2010 72,49 92,1 31,2396 105,9 

III квартал 2010 77,48 106,9 30,5432 97,8 

IV квартал 2010 88,99 114,9 30,4987 99,9 

I квартал 2011 111,42 125,2 28,4519 93,3 

II квартал 2011 107,50 96,5 27,8746 97,9 

III квартал 2011 101,57 94,5 32,1044 115,2 

IV квартал 2011 106,84 105,2 32,1715 100,2 

I квартал 2012 120,89 113,2 29,3445 91,2 

II квартал 2012 92,99 76,92 32,8514 112,0 

III квартал 2012 109,68 117,9 30,9249 94,1 

IV квартал 2012 107,76 98,2 30,3189 98,0 

I квартал 2013 107,23 99,5 31,0379 102,4 

II квартал 2013 100,80 94,0 32,7129 105,4 

III квартал 2013 105,61 104,8 32,4669 99,3 

IV квартал 2013 107,94 102,2 32,6816 100,6 

I квартал 2014 104,80 97,1 35,5188 108,7 

II квартал 2014 108,59 103,6 33,9047 95,4 

III квартал 2014 94,17 86,7 39,4160 116,3 

IV кв. 2014 52,00 55,2 56,5828 143,5 

I квартал 2015 51,06 98,2 57,8571 102,3 

II квартал 2015 58,79 115,1 55,7093 96,2 

III квартал 2015 43,58 74,1 65,5349 117,6 

IV квартал 2015 31,27 71,8 72,7534 111,0 

I квартал 2016 34,33 109,8 67,4061 92,7 

II квартал 2016 46,27 134,8 64,1718 95,2 

III квартал 2016 44,63 96,5 63,2771 98,6 

IV квартал 2016 53,30 119,4 60,9193 96,3 

I квартал 2017 50,43 94,6 56,1438 92,2 

 

Анализируя таблицу 2 можно прийти к выводу, что за 2010–2017 гг. цены на 

мировом рынке нефти и курс рубля постоянно колебались и имели не стабильную 

динамику. На резкое падение мировых нефтяных цен и уменьшение курса 
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российского рубля повлияли многие факторы: введенные санкции против России, 

политическая нестабильность на Украине, присоединение Крыма к Российской 

Федерации, снятие санкций с Ирана и выход этой страны на мировой рынок 

нефти (до введения санкций со стороны США и Европейского Союза против 

Ирана, это государство занимало одни из лидерских позиций по экспорту нефти), 

экономическая нестабильность в основных странах-экспортерах нефти и так 

далее.  

Для того, чтобы охарактеризовать эти два показателя более наглядно, 

необходимо подробнее (с помощью графика) изучить их динамику (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Динамика курса американского доллара в российских рублях и   

мировых цен на нефть в 2010 г. – I квартал 2017 г. 

Данные рисунка 13 свидетельствуют о том, что между динамикой мировых 

цен на нефть и динамикой курса американского доллара к российскому рублю 

существует обратная взаимосвязь: при повышении цен на нефть курс 

американского доллара падает, и наоборот.  

Далее, с помощью корреляционно-регрессионного анализа (который изучает 

взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между 

ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, 

случайных факторов) проверим влияние мировых нефтяных цен на динамику 

курса российского рубля в таблице 3 и построим линию тренда на рисунке 11. 

Использование корреляционно-регрессионного метода возможно лишь при 

соблюдении условия, что факторные и результативные признаки будут 

подчиняться закону нормального распределения.  

Условие нормальности соблюдается, если с вероятностью 0,997 минимальное 

и максимальное значения признаков не выходят за пределы [     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ];[  ̅     ]. 

Таким образом: 

  =√                 =√       =25,78 

  =√                 =√       =13,85. 
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Таблица 3 – Расчетные данные для определения зависимости курса 

американского доллара в российских рублях от мировых цен 

на нефть 
Дата Мировые 

цены на 

нефть, 

$/барр. (x) 

Курс 

доллара к 

рублю (y) 

x*y x
2
 y

2
 

I квартал 2010 78,70 29,4874 2320,658 6193,6900 869,5068 

II квартал 2010 72,49 31,2396 2264,559 5254,8000 975,9126 

III квартал 2010 77,48 30,5432 2366,487 6003,1500 932,8871 

IV квартал 2010 88,99 30,4987 2714,079 7919,2200 930,1707 

I квартал 2011 111,42 28,4519 3170,111 12  414,4200 809,5106 

II квартал 2011 107,50 27,8746 2996,520 11  556,2500 776,9933 

III квартал 2011 101,57 32,1044 3260,844 10  316,4600 1030,6920 

IV квартал 2011 106,84 32,1715 3437,203 11  414,7900 1035,0050 

I квартал 2012 120,89 29,3445 3547,457 14  614,3900 861,0997 

II квартал 2012 92,99 32,8514 3054,852 8647,1400 1079,2140 

III квартал 2012 109,68 30,9249 3391,843 12  029,7000 956,3494 

IV квартал 2012 107,76 30,3189 3267,165 11  612,2200 919,2357 

I квартал 2013 107,23 31,0379 3328,194 11  498,2700 963,3512 

II квартал 2013 100,80 32,7129 3297,460 10  160,6400 1070,1340 

III квартал 2013 105,61 32,4669 3428,829 11  153,4700 1054,1000 

IV квартал 2013 107,94 32,6816 3527,652 11  651,0400 1068,0870 

I квартал 2014 104,80 35,5188 3722,370 10  983,0400 1261,5850 

II квартал 2014 108,59 33,9047 3681,711 11  791,7900 1149,5290 

III квартал 2014 94,17 39,4160 3711,805 8867,9890 1553,6210 

IV квартал 2014 52,00 56,5828 2942,306 2704,0000 3201,6130 

I квартал 2015 51,06 57,8571 2954,184 2607,1240 3347,4440 

II квартал 2015 58,79 55,7093 3275,150 3456,2640 3103,5260 

III квартал 2015 43,58 65,5349 2856,011 1899,2160 4294,8230 

IV квартал 2015 31,27 72,7534 2274,999 977,8129 5293,0570 

I квартал 2016 34,33 67,4061 2314,051 1178,5490 4543,5820 

II квартал 2016 46,27 64,1718 2969,229 2140,9130 4118,0200 

III квартал 2016 44,63 63,2771 2824,057 1991,8370 4003,9910 

IV квартал 2016 53,30 60,9193 3246,999 2840,8900 3711,1610 

I квартал 2017 50,43 56,1438 2831,332 2543,1850 3152,1260 

∑ 2391,11 1233,9050 91  618,105 216  422,300 58  066,3300 

Ср. значение 82,45 42,5485 3159,245 7462,8370 2002,2870 

 

Факторный признак должен входить в промежуток от 5,11 до 159,79. 

Результативный признак должен быть в пределах промежутка от 0,9985 до 

84,0985. Условие нормальности соблюдается, так как минимальное и 

максимальное значение признаков не выходят за пределы промежутков: для 

у [0,9985; 84,0985], для х [5,11; 159,79]. 
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  –               – уравнение регрессии 

         , то есть 85 % случаев изменения х приводят к изменению y. 

 
Рисунок 14 – Корреляционное поле зависимости курса американского доллара 

в российских рублях от мировых цен на нефть 

Согласно данным рисунка 14, при расчете линейного коэффициента 

детерминации (R²) оказалось, что изменение динамики курса американского 

доллара в рублях на 85,05% объясняется вариацией мировых нефтяных цен, а 

другие 14,95% – влияние неучтенных факторов. 

Оценим тесноту выявленной зависимости с помощью линейного 

коэффициента корреляции (r), величина которого может находиться в пределах: 

–      ,   =
  ̅̅ ̅̅   ̅ ̅

    
 

Таким образом,  =
                      

           
= –

       

       
=–0,98 

Коэффициент корреляции   → – 1 (связь обратная, тесная). 

Для оценки надежности связи рассчитывают соответствующий коэффициент 

      =
| | √   

√    
,  

где   = кол-во наблюдений – кол-во членов уравнения (у и х) = 29 – 2 = 27. 

   .=2,0518 

      =
        

     
=25,61 

Таким образом,        (25,61)       (2,0518) – связь между изучаемыми 

показателями надежная. 

В последнее время всё больше стали говорить о снижении зависимости курса 

рубля от нефтяных цен. Однако наш анализ взаимосвязи обменного курса рубля и 

нефтяных цен этого не подтверждает. 

При анализе динамики мировых цен на нефть и курса американского доллара 

в российских рублях была выявлена обратная зависимость этих показателей: при 

увеличении цен на нефть, курс доллара к рублю уменьшается и экономика 

Российской Федерации укрепляется, и наоборот (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Зависимость курса рубля от цены на нефть в 2010–2016 гг. 

Также, с помощью корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, 

что изменение динамики курса американского доллара в рублях на 85,05 % 

объясняется вариацией мировых цен на нефть, что подтверждает тесную 

взаимосвязь мировых нефтяных котировок и курсом российского рубля.  

Хочется отметить, что данная тесная зависимость курса российского рубля от 

мировых цен на нефть обусловлена, также, введением по отношению к России 

экономических санкций, присоединением Крыма к Российской Федерации, 

политической нестабильностью в Украине, снятием санкций с Ирана и выходом 

данной страны на мировой рынок нефти [16].  

Последствия влияния сырьевой зависимости российской экономики в виде 

изменения курсовой стоимости российской национальной валюты могут быть как 

положительными, так и отрицательными. К положительным можно отнести 

удешевление стоимости производимых товаров и услуг, рост размера валютной 

выручки в рублях, приток инвестиций. К отрицательным: снижение уровня 

реальных доходов, рост потребления валюты на внутреннем рынке, рост 

инфляции, снижение доверия граждан и финансовых институтов к рублю и так 

далее. 

Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля 

сопровождается своими проблемами, которые касаются взаимоотношений банка с 

клиентом, несовершенством оценочных показателей банка и механизма 

мотиваций участников внешнеэкономической деятельности, недостаточной 

разработанностью аспекта внутреннего контроля за внешнеэкономической 

деятельностью банка [35].  

Проблемой является и неурегулированность механизма расчетно-платежных 

взаимоотношений другими странами, которая заключается в:   

 отсутствие отработанного механизма валютного регулирования и валютного 

контроля;   

 неразработанностью механизма расчетно-платежных отношений;  
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 ослабление валютного контроля экспортеров (импортеров);  

 неразработанность организационной структуры.   

Процесс валютного регулирования и контроля сопровождается рядом 

информационных проблем:   

 отсутствие гласности;   

 недоступность информации;   

 отсутствие единой информационной базы;  

 отсутствие комплексной оценки состояния валютного контроля в банке [19]. 

Совершенствованию системы валютного регулирования и валютного контроля 

препятствуют: неустойчивая экономика России; высокая доля краткосрочных 

инвестиций; утечка капитала из страны; высокие объёмы и доля сомнительных 

операций; невысокий кредитный рейтинг российской банковской системы; риски 

вложений в экономику России. Все перечисленные факторы многократно 

усилились, а некоторые приобрели критические значения ввиду резкого 

ухудшения экономического положения, вызванного, прежде всего, снижением 

цен на нефть и экономическими санкциями в отношении России [68]. 

Особо важными и в то же время весьма трудноконтролируемыми проблемами 

в связи с переходом России к рыночным отношениям в экономике выступают 

вопросы невозврата в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта 

товаров и оказания услуг отечественными предприятиями и организациями. След 

Эта ситуация наносит огромный ущерб экономической безопасности государства, 

так как сутью любого вывоза капитала является изъятие части ресурсов из 

процесса национального экономического оборота и включению их в 

производственный процесс в других странах мира [59]. 

Для реализации эффективной системы валютного регулирования 

рекомендуется создать в Российской Федерации целостную (комплексную) 

систему контроля за экспортными, импортными и другими 

внешнеэкономическими операциями, проводимыми отечественными 

предприятиями страны и всевозможными заинтересованными организациями. 

В Российской Федерации валютное регулирование и контроль на сегодняшний 

день являются единственным инструментом, способным противодействовать 

утечке капитала. 

Поэтому отмена валютного контроля может отрицательно сказаться на 

экономической ситуации в России в целом, поскольку законодательная база, 

которая предусматривает комплексное применение инструментов, использование 

которых позволяет эффективнее бороться с утечкой капитала и с отмыванием 

преступных доходов [5]. 

В 2016 году было принято довольно большое число законов, влияющих на 

систему валютного регулирования и контроля в Российской Федерации. Стоит 

отметить, что еще больше было разработано законопроектов в этой области. Как 

отмечают аналитики – общая тенденция новых законодательных актов ведет к 

тому, что в итоге к 2018 году законодательство будет более либеральным для 
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субъектов, являющихся участниками валютных правоотношений на территории 

Российской Федерации [49]. 

Напомним, что операции с валютой РФ и инвалютами регулируются не только 

положениями закона от 10.12.2003 № 173–ФЗ «О валютном регулировании» 

(далее ФЗ № 173), но и комплексом других федеральных и отраслевых актов, в 

которых затрагиваются аспекты валютных правоотношений. Например, закон от 

07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации преступных доходов» 

(далее ФЗ № 115) устанавливает ограничительные критерии для физлиц, 

решивших осуществить куплю-продажу валюты или отправить денежный перевод 

без открытия банковского счета. 

Помимо изменений в приведенных выше ФЗ № 173 и 115, в части валютного 

регулирования и связанных с ним аспектов в 2016 году «отметились»: 

 разъяснительное письмо ФНС о предоставлении резидентами информации по 

счетам в зарубежных банковских структурах; 

 дополнения в КоАП РФ, вводящие ответственность за неправильное 

документальное оформление внешнеторговых сделок.  

Изменения в ФЗ № 173 внесены законом от 03.07.2016 № 285–ФЗ. 

В первую очередь стоит рассмотреть структурные изменения в органах 

валютного контроля. 

1. Таможенные и налоговые органы, до 2016 года осуществлявшие функции 

агентов валютного контроля, перестали быть агентами и получили статус органов 

валютного контроля, уполномоченных Правительством РФ (соответствующие 

изменения затронули ст. 22 ФЗ № 173). Причиной такого изменения стало то, что 

действовавший орган валютного контроля – Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора – был упразднен. 

2. Полномочия Банка России по контролю за осуществлением операций в 

валюте расширены путем включения в подотчетные БР структуры некредитных 

организаций, перечисленных в законе от 10.07.2002 № 86–ФЗ «О ЦБ РФ». 

Помимо приведенных изменений, в ст. 1 закона № 285–ФЗ конкретизирован 

порядок документооборота между новыми органами валютного контроля – ФТС и 

ФНС – и оставшимися агентами валютного контроля – уполномоченными 

банками и корпорацией «Внешэкономбанк». В соответствии с регламентом 

агенты обязаны передавать новым органам контроля по их запросу заверенные 

копии документации для проведения контрольных мероприятий. 

Несколько проектов федеральных законов, находящихся на начало 2017 года в 

стадии рассмотрения, связаны с регулировкой репатриации валютных средств. 

Репатриация – это возвращение в страну финансовых средств, 

инвестированных за рубежом. В широком смысле включает в себя также перевод 

в РФ средств, полученных от зарубежных контрагентов по контрактам на 

продажу товаров (работ, услуг). 

Судя по уже представленным общественности проектам законов, именно 

этому аспекту уделялось и уделяется внимание в 2016–2017 годах. 
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1. Проект ФЗ от 15.01.2016 о внесении изменений в отдельные акты 

законодательства РФ – предусматривает порядок, не допускающий незаконный 

вывод из РФ денежных средств, а также конкретизирует полномочия органов 

валютного контроля по выявлению и пресечению таких действий. 

2. Проект ФЗ от 06.05.2016 о внесении изменений в ФЗ № 173 – 

предусматривает введение дополнительных мер административной 

ответственности для должностных лиц, ответственных за внешнеэкономическую 

деятельность предприятия, при нарушении положения валютного 

законодательства РФ. 

3. Проект ФЗ от 17.05.2016 о внесении изменений в ФЗ № 173 и КоАП РФ – 

вводит дополнительные меры по обеспечению и контролю репатриации 

валютных средств, включая движение средств по договорам иным, чем купля-

продажа (по займам, инвестиционному финансированию). 

4. Проект ФЗ от 04.08.2016 о внесении изменений в ФЗ № 173 и КоАП РФ – 

рассматривает еще один комплекс дополнительных мер по обеспечению 

репатриации валютных средств путем контроля сроков исполнения финансовых 

обязательств перед российскими поставщиками по внешнеторговым контрактам. 

Предполагается, что обеспечивать контроль будут агенты валютного контроля. 

Таким образом, упрощая, с одной стороны, порядок работы с валютными 

средствами в Российской Федерации, законодатели, с другой стороны, уделяют 

внимание тому, чтобы вырученные от внешнеторговых сделок средства попадали 

и вновь инвестировались в Российской Федерации. 

Не секрет, что даже самая совершенная нормативная база не сможет охватить 

весь спектр возможных операций.  

Всегда будут вопросы, не охваченные нормативной базой. Поэтому было бы 

целесообразно в законодательном плане установить конкретные сроки 

предоставления ответа со стороны Центрального Банка Российской Федерации. 

Подразумевалось, что все вышеизложенное приведет к росту эффективности 

валютного контроля, проводимого кредитными организациями. Но резкое 

ухудшение экономической и политической ситуации в России во второй половине 

2014 г. привело к усилению роста объемов вывозимого капитала. В 2016–2017 гг. 

Банк России осуществлял деятельность по подготовке изменений в правовое 

валютное регулирование. Итогом данной работы явилась подготовка новой 

инструкции Банка РФ от 16 августа 2017 года № 181–И «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих  

документов  и  информации  при  осуществлении  валютных  операций,  о единых 

формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 

представления», вступающей в силу с 1 января 2018 года [6]. 

Введение в действие указанной инструкции заменит паспорт сделки (ПС), 

который просуществовал 23 года как базовый документ валютного контроля, 

необходимый для оформления экспортной внешнеторговой сделки с  целью 

противодействия вывозу капитала из страны. Вместо требования об оформлении 

паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с 

присвоением им уникальных номеров. 
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В результате принятия вышеназванной инструкции упрощается 

документооборот между компаниями и уполномоченными банками, т.к. банк 

берет на себя большую часть не только контроля за валютной операцией клиента, 

но и оформления внешнеторговых операций. 

Таким образом, возникает вопрос, не приведет ли проводимая политика 

либерализация валютного регулирования к еще большему вывозу капитала из 

России? 

«Бегство капитала», обусловленное введением экономических санкций со 

стороны  развитых  государств,  падением  курса  рубля,  снижением  

инвестиционной привлекательности российской экономики, можно объяснить 

тем, что подобные явления характерны для государств, где высок уровень 

коррупции в государственной и корпоративной сферах; высокие инфляционные 

ожидания; отсутствие надежной законодательной базы и административной 

защиты прав инвесторов; политическая нестабильность и так далее. Указанные 

проблемы наблюдаются в настоящее время и в России, что и спровоцировало 

ухудшение ее финансового положения. Данные платежного баланса Российской 

Федерации говорят также о снижении операций по экспортно-импортным 

статьям. 

Анализ ситуации, сложившейся в России позволил выделить основные 

причины, препятствующие развитию механизма валютного контроля и валютного 

регулирования: 

 неустойчивость российской экономической системы;  

 высокий удельный вес краткосрочных инвестиций;  

 большие объёмы сомнительных финансовых операций;  

 высокие риски инвестиций в российскую экономику; 

 низкий кредитный рейтинг российских банков и банковской системы в целом. 

Действие перечисленных выше факторов значительно усилились в результате 

ухудшения экономического положения, обусловленного падением цен на 

сырьевые товары, прежде всего нефть и газ, экономическими санкциями, 

удорожание фондирования  для  кредитных  организаций.   

Выводы по разделу 2 

Настоящее положение Российской Федерации в силу экономических санкций 

и снижения мировых цен на нефть, выход из которого возможен лишь при 

ведении грамотного государственного регулирования валютной политики, делает 

наиболее актуальными изменения в данной области. Для подробного 

рассмотрения возможных действий необходимо определиться непосредственно с 

целями валютной политики и с инструментами валютного регулирования. 

В настоящее время основными инструментами валютного регулирования, 

используемыми на территории Российской Федерации, являются: 

 валютные ограничения; 

 учет и отчетности по валютным операциям перед органами валютного 

контроля и регулирования; 

 девальвация и ревальвация валюты; 
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 управление золотовалютными резервами государства или валютные 

интервенции; 

 политика учетной ставки. 

Проблемы валютной политики РФ и, как следствие, ее регулирования 

напрямую связаны с внутренним и внешним экономическим положением страны. 

Макроэкономическими показателями, которые наиболее существенно отражают 

недостатки настоящей экономики Российской Федерации, являются низкая 

конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, недостаточная 

эффективность инвестиций, а также их спад в последние несколько лет, высокая 

инфляция, близкая к монопродуктовой структуре экспорта, низкий уровень 

развития современных рыночных институтов, недостаточное урегулирование 

отношений собственности, уровень безработицы, объем валового внутреннего 

продукта и другие. 

Несмотря на значительные изменения в регулировании валютной политики, 

произошедшие за последнее время в Российской Федерации, их эффективность 

находится на достаточно низком уровне. Таким образом, данная проблема 

является наиболее важной и фактически единственной в настоящее время. 

При анализе динамики мировых цен на нефть и курса американского доллара 

в российских рублях была выявлена обратная зависимость этих показателей: при 

увеличении цен на нефть, курс доллара к рублю уменьшается и экономика 

Российской Федерации укрепляется, и наоборот. 

В 2014–2016 гг. Центральный Банк РФ, как основной орган валютного 

регулирования Российской Федерации, намного серьезнее подошел к 

оздоровлению банковского сектора. Политика Банка России была направлена на 

решение конкретных задач для поддержания стабильности национальной 

экономики. 

Даже самая совершенная нормативная база не сможет охватить весь спектр 

возможных операций. Всегда будут вопросы, не охваченные нормативной базой. 

Сложившаяся практика обращения уполномоченных банков в Банк России за 

консультациями не позволяет в большинстве случаев получать ответ оперативно. 

Поэтому было бы целесообразно в законодательном плане установить конкретные 

сроки предоставления ответа со стороны Центрального Банка Российской 

Федерации. Однако самой глобальной проблемой Российской экономики остается 

сырьевая направленность, которая позволяет колебаниям цен на нефтепродукты 

оказывать существенное давление на российскую валюту.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 

Эффективное валютное регулирование это один из наиболее действенных 

способов решения проблем, которые связаны со стагнацией экономического роста 

Российской Федерации. Благодаря регулированию валютной политики можно 

добиться приоритета нефтегазовых доходов в бюджете страны. В настоящее 

время Российской Федерации в силу экономических санкций и снижения 

мировых цен на нефть, выйти из которого можно лишь при ведении грамотного 

государственного регулирования валютной политики. Поэтому изменения в 

данной области являются актуальными.  

Проблемы валютной политики Российской Федерации и, как следствие, ее 

регулирования напрямую связаны с внутренним и внешним экономическим 

положением страны. Макроэкономическими показателями, которые наиболее 

существенно отражают недостатки настоящей экономики Российской Федерации, 

являются низкая конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, 

недостаточная эффективность инвестиций, а также их спад в последние несколько 

лет, высокая инфляция, близкая к монопродуктовой структуре экспорта, низкий 

уровень развития современных рыночных институтов, недостаточное 

урегулирование отношений собственности. 

Для решения актуальных проблем валютного регулирования и валютного 

контроля необходимо создание отлаженной системы взаимодействия всех 

участников валютного регулирования и валютного контроля. 

Несмотря на значительные изменения в регулировании валютной политики, 

произошедшие за последний год в Российской Федерации, их эффективность 

находится на достаточно низком уровне. Таким образом, данная проблема 

является наиболее важной и фактически единственной в настоящее время [55]. 

В настоящее время идет активное обсуждение в средствах массовой 

информации (СМИ) и российской печати и даже бурные дискуссии по поводу 

острой необходимости совершенствования системы валютного регулирования  и 

валютного контроля. На данный момент самыми продуктивными являются 

следующие пути трансформации системы валютного контроля: 

Во-первых, переход к разумному совмещению принципов предварительного и 

последующего валютного контроля. Во многих зарубежных странах операции по 

сделке, имеющей хоть малейшие признаки легализации (отмывания денежных 

средств, полученных незаконным путем) могут быть приостановлены. Об этом 

сразу же информируют соответствующие компетентные органы, вином случае – 

клиенту отказывается в проведении такой операции и вовсе. 

Во-вторых, трансформация валютного контроля должна осуществляться 

параллельно с созданием системы государственного финансового контроля, 

чтобы в будущем стать одной из его составных частей. Валютный контроль в 

целях борьбы с отмыванием криминальных капиталов и обеспечения 

прозрачности финансовых операций существует во многих странах – как 

развитых, так и в странах с переходной экономикой. Международный опыт 

свидетельствует о том, что система валютного контроля в любых формах и 
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проявлениях предусматривает осуществление мониторинга валютных операций 

для выявления противоправных действий в кредитно-финансовой, налоговой и 

бюджетной сферах деятельности. 

Таким образом, можно отметить следующую зависимость: высокая 

эффективность государственного финансового контроля во многом является 

следствием того, что эту работу выполняют специализированные организации, 

которые компетентны и имеют определенный уровень квалификации. 

В-третьих, к путям совершенствования системы валютного регулирования и 

валютного контроля можно отнести увеличение числа пользователей 

информационной базы данных среди органов валютного контроля, что позволит 

вовлечь в процесс информационного обмена по каналам электронной связи всех 

контролирующих органов (например, налоговых органов). 

Академик С.Ю. Глазьев сформулировал подход, согласно которому 

Центральный Банк РФ должен кардинально поменять направления и задачи 

денежно-кредитной политики. По мнению Глазьева действующая политика 

Центрального Банка РФ «стимулирует валютные спекуляции в ущерб реальному 

сектору экономики». Жесткая денежно-кредитная политика Центрального Банка, 

которая направленна на снижение инфляции, ведет экономику Российской 

Федерации в «стагфляционную ловушку» [39, с. 428]. Также С.Ю. Глазьев 

критикует переход к политике плавающего курса рубля, утверждая, что при 

открытом характере российской экономики, зависимости ее нефтегазовых 

доходов и значительной доли импорта на потребительском рынке, свободное 

курсообразование не будет способствовать макроэкономической стабильности. 

Волатильность цен на мировых рынках, финансовые спекуляции или любое 

другое изменение внешнеэкономических условий функционирования экономики 

при плавающем режиме валютного курса в корне изменяет направленность 

деятельности Центрального Банка РФ по достижению запланированного уровня 

инфляции. В качестве решения проблемы Глазьевым предлагается введение 

избирательных ограничений на трансграничное движение спекулятивного 

капитала, мер валютного регулирования, таких как налог на вывоз капитала, 

ограничение валютной позиции коммерческих банков и других мер [22]. Выход 

из «стагфляционной ловушки» предполагается за счет перехода к многоканальной 

системе рефинансирования коммерческих банков под спрос на кредиты со 

стороны производственных предприятий, предусматривающий контроль за 

целевым использованием предоставляемых кредитных ресурсов. Предполагается, 

что ставки рефинансирования по должны соответствовать уровню рентабельности 

соответствующих секторов экономики и свойственных им рисков [13]. По 

мнению С.Ю. Глазьева при средней рентабельности обрабатывающей 

промышленности в 7,5–8 % кредит, выдаваемый по ставкам 10 % и выше, не 

может использоваться большинством предприятий ни для инвестиций, ни для 

пополнения оборотного капитала, за исключением ряда отраслей нефтегазового и 

химико-металлургического сектора [69]. Это говорит о необходимости снижения 

ключевой ставки ЦБ РФ, так как зачастую банки не могут выдавать даже кредиты 

на льготных условиях по ставке ниже ключевой. Политика Центрального Банка 
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РФ в этом плане является очень жесткой и не отвечает потребностям 

экономических субъектов. Еще одним предложением Глазьева является создание 

инвестиционных банков для предприятий реального сектора, и установка для них 

адекватных требований налогообложения. Несомненно, что поддержание 

стабильного курса рубля должно являться задачей Центрального Банка РФ, его 

отстранение от проблем регулирования валютного курса в настоящее время 

оказалось неэффективным. В мае 2016 г. несмотря на небольшой мировых цен на 

нефть рубль укрепился очень незначительно, что говорит о том, что рубль очень 

чувствителен к ценам нефть, при корректировках курса к снижению, но очень 

слабо чувствителен к ним при корректировке курса к повышению. 

Глобализация экономики как один из трендов современного мирового 

развития привела к активному расширению международных экономических 

отношений, и, в частности, в такой их форме, как международная  миграция 

капитала. Международную миграцию капитала можно трактовать как 

перемещение финансовых ресурсов в виде инвестиций  или ссудного капитала в 

целях получения предпринимательской прибыли [24]. 

Кризисное состояние российской экономики привело к возникновению 

нелегального оттока капитала из страны. Издержками этого явления являются 

утраты производственного  потенциала,  налогооблагаемой базы и контроля над 

денежным обращением,  что представляет серьезное бремя для общества [57]. 

Сложившаяся в отечественной экономике ситуация с преобладанием 

нелегального вывоза капитала требует серьезного вмешательства со стороны 

государства, и для реализации данной задачи необходим комплекс мероприятий, а 

именно: 

 модернизация инструментария валютного регулирования и валютного 

контроля на основе принципов предварительного и последующего валютного 

контроля, что позволит приостановить сделки с признаками легализации 

незаконно полученных доходов, а также проинформировать соответствующие 

компетентные органы; 

 обязательная  продажа части  валютной  выручки  предприятиями, 

осуществляющими международные торговые сделки; 

 ужесточение  мер  административного  воздействия  и  четкое  распределение 

функций по валютному контролю среди субъектов валютного регулирования в 

законодательном порядке; 

 принятие на законодательном уровне механизма защиты экономики в случае 

возникновения валютно-финансовых кризисов, а также возможность гибкой 

адаптации и корректировки данного механизма с учетом текущей экономической 

ситуации; 

 улучшение валютного законодательства, в том числе разграничение и четкое 

определение основных понятий в сфере валютного регулирования и валютного 

контроля; 
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 предметное разграничение ответственности за нарушение валютного 

законодательства между участниками валютных операций; 

 улучшение механизма валютного контроля за утечкой капитала и 

сомнительными операциями, в том числе, за счет развития систем 

предварительного и последующего контроля, мониторинга валютных операций, 

управления выручкой, денежной массой. 

Вследствие  несовершенства  организации  работы  по  обеспечению 

соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  в  области  валютного  

контроля,  необходимо  отметить пробелы во взаимодействии оперативных 

отделов таможенных органов при использовании системы управления рисками 

(СУР).  Это, несомненно, отрицательно влияет на результативность  в  части  

минимизации  рисков  валютного  контроля при вывозе капитала [44]. 

С созданием в 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) особенно  

остро стоит задача обеспечения выполнения законодательства Российской 

Федерации в области валютного регулирования и решения  проблемы борьбы с 

незаконным вывозом капитала из России.  

Таможенными органами Российской Федерации для совершенствования 

осуществления валютного контроля при вывозе капитала и выявлению 

нарушений валютного законодательства Российской Федерации предпринята 

инициатива по внесению изменений в акты таможенного законодательства ЕАЭС 

и в законодательные акты Российской Федерации [65]. 

Предпринимаемые со стороны государства меры в области валютного 

контроля должны способствовать ослаблению бегства капитала за рубеж. В 

нынешних непростых условиях, когда страна находится под санкциями, 

ужесточение валютного контроля позволит отечественной экономике располагать 

столь необходимыми ей валютными резервами. 

Таким образом, одной из главных проблем российской экономики в настоящее 

время является вывод капитала за рубеж. Для решения данной проблемы можно 

предложить следующие меры:  

 совершенствование валютного законодательства в части контроля за 

движением валютных ценностей;   

 создание системы отслеживания и противодействия заключению фиктивных 

внешнеторговых контрактов, что потребует более четкой и отлаженной системы 

сбора и анализа информации о валютных операциях;   

 усиление работы по предотвращению сомнительных операций клиентов 

банков;   

 повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики;   

 формирование развитого и устойчивого банковского сектора;   

 проведение структурных преобразований в экономике с целью снижения 

зависимости от мировых цен на нефть.   

Предложенные направления совершенствования валютного регулирования 

будут содействовать повышению его качественного уровня.  

Рассмотрим подробно предложенные методы. 
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Действующее в настоящий момент законодательство в области валютного 

контроля является неоднородным и включает акты различной юридической 

природы. К предмету правового регулирования валютного законодательства 

относятся принципы осуществления валютных операций в  Российской  

Федерации,  правовой  статус  органов  валютного регулирования, а также 

органов и агентов валютного контроля, права и обязанности  резидентов  и  

нерезидентов  в  сфере  владения,  пользования, распоряжения валютными 

ценностями и валютой Российской Федерации и другие [36]. 

Для того чтобы решить сложившиеся проблемы в действующем 

законодательстве,  необходимо внести в него изменения для устранения пробелов 

в осуществления  валютных операций, сделать его более доступными понятным 

для участников ВЭД, поскольку часто нарушения происходят из-за того, что 

участники ВЭД неправильно трактуют нормативно-правовые акты. Можно  

полагать, что это  приведет к уменьшению количества нарушений, в особенности 

связанных с правилами оформления предоставляемой в таможенные органы 

документации и со сроками предоставления. Зачастую правонарушения связаны с 

отсутствием у юридических лиц  механизма внутреннего контроля за 

соблюдением правил ВЭД. В данном случае органы и агенты валютного контроля 

проводят разъяснительную  работу  с  участниками  внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенные  органы  как  агенты  с  этой  целью  могут проводить  семинары 

или  организовывать  презентации,  посвященные вступлению в действие новых 

приказов,  инструкций,  нормативно-правовых документов, связанных  с 

изменением  правил  осуществления ВЭД и проведения  валютных  операций. 

Также  для  этих целей можно создать сайт,  на  котором  участники ВЭД могли 

бы получить всю необходимую  им информацию. Все это позволит сформировать 

необходимые знания и создать организованный механизм внутреннего контроля 

за соблюдением законодательства РФ [66].  

Касательно  проблемы  отсутствия  мер  валютного  контроля  в отношении  

валюты,  вывозимой  за  пределы  Таможенного  Союза  на электронных 

карточках, то в данной ситуацииследовало бы обеспечить пункты  пропуска  через  

таможенную  границу  устройствами,  которые позволяли бы контролировать эти 

банковские карты и денежные средства, содержащиеся  на  них. С этой целью 

можно оборудовать таможенные посты специальными терминалами, 

позволяющими  узнавать  состояние счета на банковской карте. Этот терминал 

мог бы выполнять следующие функции: 

 проверять наличие и сумму денежных средств на карте; 

 определять превышение суммы возможного лимита вывозимой валюты; 

 выдавать квитанцию, которая содержала бы сведения о размере денежных  

средств,  о  превышении  лимита  и  о  размерах  таможенных пошлин, 

подлежащих уплате, наименование таможенного поста, время и дату выдачи 

квитанции [46]. 
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Данный  механизм  позволил  бы  сократить  утечку  капитала  за границу, что 

в какой-то мере повысит степень благополучного развития экономики  страны,  а  

также  сократит  зависимость  государства  от иностранных кредиторов [45]. 

Все  вышеперечисленное,  без  сомнения,  является  проблемами контроля за 

движением денежных средств. Однако чаще всего таможенные органы  

встречаются правонарушением,  касающимся  непоступления валютной  выручки.  

Разумеется,  требование  орепатриации  валютной выручки является 

обязательным и одним из видов валютных ограничений.   

Именно с данным требованием из всех валютных ограничений возникает 

больше всего вопросов и проблем в работе таможенных органов. 

На  практике  валютный  контроль  при  экспорте  и  импорте  товаров 

осуществляется таможенными органами и уполномоченными банками. Их 

полномочия здесь явно неодинаковы. Банк выступает как орган валютного 

контроля, а таможенные органы – как агент. 

Несмотря на пробелы в законодательстве и его несовершенство, все же  его  

усовершенствование  не  стоит  на  месте.  Так,  были  внесены поправки в 

основной нормативно-правовой акт, регулирующий валютные отношения –

Федеральный закон  от 10.12.2003 №  173–ФЗ «О  валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Инвестиции – один из основных инструментов роста и развития экономики 

любой страны. На сегодняшний день вопрос инвестиционной привлекательности 

России стоит довольно остро, требует постоянного мониторинга и анализа. От 

того, насколько благоприятны условия для привлечения иностранных 

капиталовложений, зависит то, как быстро Россия сможет достичь своих 

докризисных показателей экономического развития [37]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности России, необходимо 

сконцентрировать внимание на решении следующих задач. 

1. Снижение зависимости экономики от нефтегазовой отрасли. 

2. Определение факторов, ограничивающих рост и развитие компаний на 

уровне регионов, принятие меры по устранению таких барьеров. 

3. Развитие инвестиционной культуры посредствам организации 

конференций, встреч и семинаров, что даст возможность зарубежным компаниям, 

потенциальным инвесторам, получать полную информацию об инвестиционных 

возможностях России. 

4. Обеспечение более пропорционального развития западной и восточной 

частей Российской Федерации, разработка и реализация государственных 

программ по развитию регионов, с учетом региональных особенностей, для более 

активного привлечения капитала. 

5. Усиление борьбы с коррупцией. 

6. Повышение эффективности законодательства и прозрачности системы 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Наложенные на Россию санкции, давление со стороны иностранных 

партнеров, несомненно, сыграли большую роль в колоссальном снижении 

инвестиционной привлекательности страны. Но, по мнению экспертов, Россия 
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миновала пик кризиса и теперь идет по пути стабилизации экономического 

состояния. То есть, при постепенной реализации поставленных задач, Россия в 

скором времени сможет не только увеличивать объем иностранных инвестиций, 

но уменьшить отток капитала за рубеж, тем самым нарастить темпы роста 

экономики [11]. 

Ключевая роль доходов от экспорта природных ресурсов (главным образом, 

нефти и газа) в финансировании бюджета Российской Федерации и обеспечении 

роста национальной экономики обуславливает необходимость тщательного 

нормативно-правого регулирования в этой сфере, а также учета указанных 

финансовых поступлений при составлении многих стратегических документов. 

Причем в течение последних двух десятков лет во многих государственных 

официальных документах и в высказываниях первых лиц страны прослеживается 

тенденция снизить эту роль или вообще слезть с «нефтяной иглы», переставив 

Россию на «рельсы инновационного развития». 

Управление ресурсной зависимостью (УРЗ) национальной экономики должно 

осуществляться непрерывно: как в условиях стабильного социально-

экономического развития, так и в период кризиса. При этом актуальность и 

высокие требования к результативности такого менеджмента представляются 

одинаковыми независимо от стадии экономического цикла, переживаемого 

национальным хозяйством, и степени благоприятности внешнеэкономической 

среды [58]. 

Как и в большинстве других стратегических документов, основная ставка в 

процессе избавления России от «голландской болезни» делается именно на 

инвестирование сверхдоходов нефтегазовой отрасли в другие сектора экономики, 

а также на развитие целых групп технологий, позволяющих повысить 

эффективность производства и потребления энергии. 

Произошедшее в 2014 году обвальное падение мировых цен на нефть и их 

стабилизация на низком уровне подорвали экономику добывающей отрасли в 

России и вместе с этим нанесли удар макроэкономической стабильности. В 

перспективе причиной долгосрочного спада в отрасли могут стать прорывные 

технологии, исключающие необходимость применения, например, традиционного 

моторного топлива. Снижение стоимостного объема экспорта нефти обусловило 

девальвацию национальной валюты в размере, сопоставимом с падением мировых 

цен на нефть. Данное обстоятельство поставило под угрозу устойчивость 

федерального бюджета. 

Специализация российской экономики на сырьевых отраслях играет 

основополагающую роль в формировании бюджета страны, объемах 

экспорта/импорта товаров и услуг, темпах роста промышленного производства, 

уровне цен на ресурсы и оказывает значительное влияние на курс рубля по 

отношению к основным мировым валютам [60].  

На современном этапе развития мировой экономики нефть является одним из 

важнейших энергетических ресурсов в мире. Изменения конъюнктуры на 

мировом рынке нефти остаются предельно актуальными как для стран-

экспортеров нефти, так и для стран-импортеров.  
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Нефтяная отрасль Российской Федерации во многом определяет место России 

на мировой арене, влияет на формирование бюджета страны, объемы 

экспорта/импорта, темпы роста промышленности. Более того, мировые цены на 

сырье оказывают значительное воздействие на динамику курса рубля. 

Очевидно, что зависимость российской экономики от нефтяных доходов 

достаточно существенна.  

Формирование курса российского рубля осуществляется с помощью 

механизма регулирования на валютном рынке спроса и предложения под 

воздействием определенных факторов, которые носят конъюнктурный, 

политический, экономический, социальный характер и воздействуют на динамику 

рыночного курса российского рубля прямо и косвенно.  

Зависимость рубля от мировых цен на нефть объясняется также зависимостью 

национальной валюты России от американского доллара. На данную взаимосвязь 

влияют определенные внутренние и внешние факторы [29]. 

Одним из важных внешних факторов, который оказывает существенное 

влияние на курс российского рубля, являются мировые котировки на нефть, 

поскольку Российская Федерация является одним из крупнейших в мире 

экспортеров нефти и нефтепродуктов.  

С добычей и экспортом нефти на внешние рынки тесно связано состояние и 

дальнейшее развитие национальной экономики России, поэтому даже 

незначительные колебания цен на «черное золото» оказывают существенное 

воздействие на позиции России на мировой арене и на состояние её национальной 

экономики в целом. 

В динамике мировых цен на нефть и валютном курсе российского рубля 

прослеживается прямая связь: если цены на нефть растут, то курс российского 

рубля повышается, и наоборот [31].  

Также, можно проследить следующую обратную зависимость – чем выше 

цена на «черное золото», тем ниже курс американского доллара в российских 

рублях. Россия располагается на огромной территории, в недрах которой 

находятся значительные запасы нефти. 

 Российская Федерация активно использует данный сырьевой ресурс на 

экспорт с целью интеграции в мировое экономическое общество и получения 

прибыли.  

Соответственно, если мировые цены на нефть и нефтепродукты, в долларовом 

эквиваленте, демонстрируют тенденцию падения, то Россия будет терять 

определенную часть прибыли от поставок нефти на внешние рынки. 

Корни этой зависимости уходят в структуру российской экономики.  

Достаточно большая доля доходов бюджета страны приходится на 

нефтегазовый сектор. Рассчитывая бюджет страны, власти опираются на 

прогнозную цену на нефть.  

И если она оказывается ниже прогнозируемого уровня, как и происходит в 

последнее время, бюджет несет колоссальные потери в доходной части, 

поскольку поступления от продажи энергоносителей оказываются ниже, чем 

предполагалось [27]. 
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Недостаток доходов ведет к дефициту бюджета, снижению уровня 

инвестирования в экономику, что тормозит ее развитие, стимулирует рост 

инфляции и ведет к общему кризисному состоянию. 

Изменить создавшееся положение можно за счет развития внутренней 

экономики страны, поддержки малого и среднего бизнеса, развития других 

отраслей экономики. Это все требует экономического реформирования, снятия 

административных барьеров, улучшения деловой среды и инвестиционного 

климата – долгой и сложной работы, результаты которой будут видны только 

через несколько лет. Но на настоящий момент экономика России действительно 

зависит от цен на нефть, хотя, возможно, и не в столь сильной степени, как 

полагают пессимистично настроенные эксперты. 

Средняя цена на нефть в 2018 и 2019 годах благодаря оживлению мировой 

экономики составит $ 52,5 и $ 55 за баррель соответственно. Об этом говорится в 

прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования [67]. 

Прогнозное значений цен на нефть Банка России на 2017–2020 гг. представлен 

на рисунке 16. Основные параметры прогнозных сценариев Банка России 

представлены в Приложении А [64].  

 
Рисунок 16 – Прогнозное значение цены на нефть Urals в 2017–2020 гг., 

долл./баррель 

Прогноз экспертов по поводу валютной ситуации в стране достаточно 

неоднозначен, потому что каждый экономист и аналитик для анализа 

сложившейся ситуации использует собственные источники и руководствуется 

определенными знаниями и интуицией, поэтому единое экспертное мнение по 

этому поводу найти достаточно сложно. 

Понимая, что прогноз будет неточным, многие аналитики все равно пытаются 

предугадать поведение доллара в 2018 году, так как от него зависят многие 

параметры российской экономики, главными из которых являются курс рубля и 
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инфляция. Эта информация интересует и простых граждан, так как их 

благосостояние и покупательная способность напрямую связаны с динамикой 

экономических показателей промышленности. 

Курс иностранной валюты находится в зависимости от многих параметров: 

стоимости нефти; присутствия санкций; показателей инфляции; положения 

экономики. Многие экономические эксперты уверены, что в 2018 году 

существенных изменений курса рубля не произойдет. На самом деле, прогнозы на 

далекую перспективу (больше года) имеют очень малую вероятность. На 

девяносто процентов можно быть уверенным только при оценке на 2–3 месяца 

вперед. Дальше погрешность прогноза очень велика. Никто не знает, что будет 

через полгода, год и какие события повлияют на курс доллара. В настоящее время 

мир настолько изменчив, что нельзя предугадать, где произойдет военный 

конфликт или случаться другие катаклизмы. Сейчас курс доллара находится в 

прямой зависимости от стоимости нефти. Так, если черное золото стоит до 55 $,то 

доллар  стоит порядка  65  рублей.  Если,  например  стоимость  нефти  упадет  до 

40 $,  то  естественно курс  доллара  поднимется, и он  станет  стоить  порядка  

85–90 рублей. Пока на ближайший год падения цен на нефть не ожидается, 

поэтому можно утверждать, что американская валюта и дальше будет стоить 

порядка 65 рублей. 

Эксперты отмечают, что в первом полугодие не стоит ожидать особых 

перемен. Дается прогноз курса доллара на 2018 год с учетом того, что все 

изменения произойдут именно во втором полугодии. К тому же, большинство 

сообщают о том, что в конце года произойдет ослабление рубля. 

Сначала, когда в марте начнутся Выборы-2018, прогнозируется укрепление 

национальной валюты. Возможно, тоже произойдет и по окончанию 

президентских гонок. Все зависит от денег, которые поступят от пошлин и 

экспорт. Они потребуются во второй половине года для выполнения указаний 

президента. Если денег окажется не так много, как ожидалось, то курс доллара 

пойдет вверх, рубль пошатнется [43]. 

Осенью прогнозируется ухудшение позиций рубля. Скорее всего, произойдет 

коррекция. В целом, в течение 2018 года она составит около 15 %. 

Незначительную роль сыграет цена нефти и санкции от США, мирового 

сообщества. Если активы вернутся в Россию, то можно будет немного, но 

незначительно ослабить рубль. 

На самом населении все эти меры никак не отразятся. Главный удар придется 

именно на национальную валюту. Для обсечения социальных программ и 

проектов также потребуются внушительные средства. Чтобы хоть как-то покрыть 

эти затраты, придется отказаться от укрепления курса доллара к рублю. Только 

валютная выручка поможет быть погасить дыры в бюджете и воплотить все 

социальные программы в жизнь [21]. 

На основе прогнозов 11 биржевых аналитиков были составлены средние 

прогнозы пары USD/RUB по месяцам на 2018 год (таблица 4). Данные в таблице 

приведены на конец месяца. 
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Таблица 4 – Прогноз доллара на 2018 год по месяцам 

Месяц Средний прогноз на конец месяца, руб. 

январь 59,33 

февраль 60,63 

март 58,35 

апрель 59,87 

май 61,23 

июнь 61,89 

июль 62,93 

август 60,88 

сентябрь 62,98 

октябрь 61,25 

ноябрь 64,39 

декабрь 62,21 

 

Для наглядности прогноз доллара на 2018 год представлен на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Прогноз доллара на 2018 год по месяцам (руб.) 

Министерство Экономического Развития дало другие цифры относительно 

темпов развития экономики. Теперь они намного снижены. Так на 2018 год 

прогнозируется 0,9 % роста ВВП, когда ранее была предложена другая цифра – 

1,7 %. Выходит, что показать уменьшился практически вдвое. Министерство 

сообщает о том, что сократятся темпы роста промышленности. Они отразятся на 

показателях ВВП, которые также сократятся. 

Ослабление рубля до 60–62 руб./долл. позволит ускорить восстановление 

отечественной экономики, подчеркивают в правительстве. Умеренная 

корректировка валютных котировок позволит снизить дефицит бюджета и 

улучшит позиции отечественных экспортеров на международных рынках. 
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нефтяного рынка, подчеркивают эксперты. Несмотря на продление квот по 

нефтедобыче, аналитики не прогнозируют существенного повышения цен на 

нефть. 

Прогноз составлен с учетом того, что стоимости  нефти будет  на отметке  в  

40 долларов за баррель. Также у Министерства есть несколько вариантов развития 

ситуации. Например, базовый сценарий говорит о том, что курс доллара составит 

около 69  рублей.  Прогнозируется,  что  в  2019  году  цифра  увеличится  до    

70–71 рубля. Выходит, что к концу 2018-го, как и предполагалось, руль станет 

неустойчивым и поползет вниз. 

Рубль все же может укрепиться в 2018 году, но во многом курс зависит от 

политики страны. 

Рост национальной валюты зависит и от ситуации с ценными бумагами. Если 

западные инвесторы будут их покупать, а также вливать капитал в российские 

компании, то курс доллара в 2018 году снизится. Пока же нет особой активности 

со стороны инвесторов, а ситуация с облигациями федерального займа не ясна. 

Если по ним применят внешние санкции, то курс доллара рванет вверх. 

Правительство России с 2018 года в 3–4 раза увеличит скупку валюты на 

рынке, сообщил на брифинге глава Минфина Антон Силуанов. 

По его словам, если цены на нефть останутся около текущих отметок  выше  

60 $ за баррель, на валютные интервенции будет направлено 2,8 трлн. рублей – в 

3,5 раза больше, чем в 2017 году (829 млрд. рублей). 

В доллары будет вложено 18 % доходов федерального бюджета (15,26 трлн.), 

или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль. 

Сумма, выделенная на скупку валюты, практически сравняется с расходами 

бюджета на национальную оборону (2,9 трлн. рублей в 2017 году), на 25 % 

превысит то, что государство потратит на поддержку национальной экономики 

(2,2 трлн.), и в почти в 6 раз - годовые расходы на образование (626 млрд.). 

По оценке регулятора, в 2018 году при нефти в 60-70 долларов за баррель в 

Россию от экспорта поступит 366 млрд. долларов. Из них 243 млрд. уйдет на 

оплату импорта товаров, 29 млрд. (нетто) – на импорт услуг, 49 млрд. уйдет по 

балансу первичных и вторичных расходов. 

Остается ровно 45 млрд. долларов – в такую сумму ЦБ оценивает профицит 

текущего счета платежного баланса, который полностью будет ликвидирован за 

счет покупок Минфина. 

«В резервы будет изъято 70% нефтегазовых доходов»,  – сообщил Силуанов. 

«До последнего момента эта цифра была меньше, порядка 30–40%», – добавил  

он. 

Увеличить скупку долларов Минфину поможет новая формула интервенций, 

объясняют аналитики Райффайзенбанка.  

Сейчас их объем привязан к цене нефти в рублях: иными словами, при 

одинаковой стоимости барреля чем выше курс – тем меньше валюты может 

покупать Минфин, и наоборот – если рубль слабеет, интервенции растут. 
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С 2018 года от этой формулы решено отказаться: объемы скупки долларов 

будут зависеть исключительно от долларовой цены нефти, что позволит 

увеличить их в разы. 

Эффект от интервенций виден уже сейчас, отмечают они: цена Brent 

поднялась до уровней мая 2015 года, превысив 66 долларов за баррель. 

Слабый рубль помогает увеличить доходы федерального бюджета и сократить 

займы на рынке, объясняет ЦБ. 

От продажи нефти пополняется бюджет РФ, что влияет и на национальную 

валюту. Важна и стоимость одного барреля. Она напрямую влияет на курс 

доллара по отношению к рублю. Если цена нефти упадет, то то же самое 

произойдет и с валютой страны. Повышение, наоборот, только укрепит ее. 

Во многом прогноз курса доллара на 2018 зависит от темпов роста ВВП и 

национального производства. Если показатели вырастут, то национальная валюта 

укрепится. К примеру, при повышении объемов производства увеличатся и 

показатели экспорта, выручки от него. Это положительно скажется на бюджете 

страны и курсе рубля. Пока мы видим, что Министерство Экономического 

Развития прогнозирует незначительное повышение темпов роста ВВП и 

производства – меньше, чем на 1 %. 

Не исключен и еще один фактор, влияющий на курс доллара к рублю. Это 

отношение населения к вкладам в национальной валюте. Чем их больше, тем 

лучше развивается сектор кредитования. Важно, чтобы и иностранные инвесторы 

вливали средства именно в рублях. Важно повышать доверие населения и 

нерезидентов к национальной валюте. В таком случае мы увидим не просто рост 

экономики, но и укрепление рубля [25]. 

Выводы по разделу 3 

Одной из главных проблем российской экономики в настоящее время является 

вывод капитала за рубеж. Для решения данной проблемы можно предложить 

следующие меры:  

 совершенствование валютного законодательства в части контроля за 

движением валютных ценностей;   

 создание системы отслеживания и противодействия заключению фиктивных 

внешнеторговых контрактов, что потребует более четкой и отлаженной системы 

сбора и анализа информации о валютных операциях;   

 усиление работы по предотвращению сомнительных операций клиентов 

банков;   

 повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики;   

 формирование развитого и устойчивого банковского сектора;   

 проведение структурных преобразований в экономике с целью снижения 

зависимости от мировых цен на нефть.   

Предложенные направления совершенствования валютного регулирования 

будут содействовать повышению его качественного уровня. 

Сложившаяся в отечественной экономике ситуация с преобладанием 

нелегального вывоза капитала требует серьезного вмешательства со стороны 



 

69 
 

государства, и для реализации данной задачи необходим комплекс мероприятий, а 

именно: 

 модернизация инструментария валютного регулирования и валютного 

контроля на основе принципов предварительного и последующего валютного 

контроля, что позволит приостановить сделки с признаками легализации 

незаконно полученных доходов, а также проинформировать соответствующие 

компетентные органы; 

 обязательная продажа части валютной выручки предприятиями, 

осуществляющими международные торговые сделки; 

 ужесточение  мер  административного  воздействия  и  четкое  распределение 

функций по валютному контролю среди субъектов валютного регулирования в 

законодательном порядке; 

 принятие на законодательном уровне механизма защиты экономики в случае 

возникновения валютно-финансовых кризисов, а также возможность гибкой 

адаптации и корректировки данного механизма с учетом текущей экономической 

ситуации; 

 совершенствование валютного законодательства, в том числе разграничение и 

четкое определение основных понятий в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля; 

 предметное разграничение ответственности за нарушение валютного 

законодательства между участниками валютных операций; 

 совершенствование механизма валютного контроля за утечкой капитала и 

сомнительными операциями, в том числе, за счет развития систем 

предварительного и последующего контроля, мониторинга валютных операций, 

управления выручкой, денежной массой. 

Для повышения инвестиционной привлекательности России, необходимо 

сконцентрировать внимание на решении следующих задач. 

1. Снижение зависимости экономики от нефтегазовой отрасли. 

2. Определение факторов, ограничивающих рост и развитие компаний на 

уровне регионов, принятие меры по устранению таких барьеров. 

3. Развитие инвестиционной культуры посредствам организации 

конференций, встреч и семинаров, что даст возможность зарубежным компаниям, 

потенциальным инвесторам, получать полную информацию об инвестиционных 

возможностях России. 

4. Обеспечение более пропорционального развития западной и восточной 

частей Российской Федерации, разработка и реализация государственных 

программ по развитию регионов, с учетом региональных особенностей, для более 

активного привлечения капитала. 

5. Усиление борьбы с коррупцией. 

6. Повышение эффективности законодательства и прозрачности системы 

регулирования предпринимательской деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мировой опыт в сфере валютного регулирования доказывает 

взаимозависимость национальных, региональных и международных валютных 

систем. Нестабильность национальной валюты влияет не только на внутреннюю 

экономическую ситуацию в стране, но и на ситуацию на мировых финансовых, в 

том числе валютных рынках. 

С одной стороны, валютное регулирование – это мера экономической 

политики Российской Федерации, направленная на обеспечение осуществления 

единой государственной валютной политики, а с другой стороны, валютное 

регулирование – это часть валютной политики, направленная на осуществление 

порядка проведения операций с валютными ценностями и состоящая из 

комплекса законодательных, экономических и организационных мер, а валютный 

контроль – это фактически контроль за соблюдением правил, установленных в 

ходе реализации валютной политики.  

Главной целью валютного регулирования является защита национальной 

валюты, которая достигается государством посредством решения конкретных 

задач. Они сводятся к шести основным задачам:  

1) поддержка стабильности национальной валютной единицы по отношению к 

основным свободно используемым валютам (например, доллару и евро); 

2) накопление и поддержание золотовалютных или международных резервов 

правительства и эмиссионного банка; 

3) защита национальной валютной единицы от вытеснения из обращения внутри 

страны; 

4) контроль (ограничение) ввоза и вывоза капитала; 

5) контроль, но не ограничение международных платежей и переводов по 

текущим операциям; 

6) сохранение оптимальной структуры платежного баланса. 

В настоящее время в силу экономических санкций и снижения мировых цен на 

нефть, выход из которого возможен лишь при ведении грамотного 

государственного регулирования валютной политики, делает наиболее 

актуальными изменения в данной области. 

Рассмотрение направлений государственного регулирования валютной 

политики Российской Федерации необходимо проводить, опираясь на 

используемые инструменты валютного регулирования, их особенности, а также 

характерные черты развития валютной политики страны. 

В настоящее время основными инструментами валютного регулирования, 

используемыми на территории Российской Федерации, являются: 

 валютные ограничения; 

 учет и отчетности по валютным операциям перед органами валютного 

контроля и регулирования; 

 девальвация и ревальвация валюты; 

 управление золотовалютными резервами государства или валютные 

интервенции; 
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 политика учетной ставки. 

Проблемы валютной политики РФ и, как следствие, ее регулирования 

напрямую связаны с внутренним и внешним экономическим положением страны. 

Макроэкономическими показателями, которые наиболее существенно отражают 

недостатки настоящей экономики Российской Федерации, являются низкая 

конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, недостаточная 

эффективность инвестиций, а также их спад в последние несколько лет, высокая 

инфляция, близкая к монопродуктовой структуре экспорта, низкий уровень 

развития современных рыночных институтов, недостаточное урегулирование 

отношений собственности, уровень безработицы, объем валового внутреннего 

продукта и другие. 

Несмотря на значительные изменения в регулировании валютной политики, 

произошедшие за последнее время в Российской Федерации, их эффективность 

находится на достаточно низком уровне. Таким образом, данная проблема 

является наиболее важной и фактически единственной в настоящее время. 

При анализе динамики мировых цен на нефть и курса американского доллара 

в российских рублях была выявлена обратная зависимость этих показателей: при 

увеличении цен на нефть, курс доллара к рублю уменьшается и экономика 

Российской Федерации укрепляется, и наоборот. 

Одной из главных проблем российской экономики в настоящее время является 

вывод капитала за рубеж. Для решения данной проблемы можно предложить 

следующие меры:  

 совершенствование валютного законодательства в части контроля за 

движением валютных ценностей;   

 создание системы отслеживания и противодействия заключению фиктивных 

внешнеторговых контрактов, что потребует более четкой и отлаженной системы 

сбора и анализа информации о валютных операциях;   

 усиление работы по предотвращению сомнительных операций клиентов 

банков;   

 повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики;   

 формирование развитого и устойчивого банковского сектора;   

 проведение структурных преобразований в экономике с целью снижения 

зависимости от мировых цен на нефть.   

Предложенные направления совершенствования валютного регулирования 

будут содействовать повышению его качественного уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные параметры прогнозных сценариев ЦБ 

(прирост в % к предыдущему году, если не указано иное) 

Таблица А.1 – Основные параметры прогнозных сценариев ЦБ 
 2016 

(факт) 

2017 2018 2019 2020 

Базовый Рост цены 

на нефть 

Базовый Рост цены 

на нефть 

Базовый Рост цены 

на нефть 

Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. 

США за баррель 

42 53 55 56 45 58 42 60 

Инфляция, в % декабрь к декабрю предыдущего 

года 

5,4 2,4–2,6 3,5–4,0 3,5-4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Инфляция, в среднем за год, в % к предыдущему 

году 

6,5 3,5 3,5–4,0 3,5-4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Валовой внутренний продукт -0,2 1,7–2,2 1,5–2,0 1,5–2,0 1,0–1,5 1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0 

Расходы на конечное потребление: -3,5 2,8–3,2 2,5–3,0 2,5–3,0 1,0–1,5 2,5–3,0 1,5–2,0 2,0–2,5 

    - домашних хозяйств -4,5 3,5–4,0 3,0–3,5 3,0–3,5 1,0–1,5 3,0–3,5 2,0–2,5 2,5–3,0 

Валовое накопление: 1,5 6,0–6,5 2,0–3,0 2,0–3,0 1,0–2,0 2,5–3,5 2,0–3,0 1,5–2,5 

    - валовое накопление основного капитала -1,8 3,2–3,6 2,5–3,0 2,5–3,0 1,5–2,0 2,5–3,0 2,0–2,5 2,0–2,5 

Экспорт 3,1 4,0–4,5 1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0 1,5–2,0 

Импорт -3,8 15,0–15,5 4,0–4,5 4,0–4,5 2,0–2,5 5,5–6,0 4,0–4,5 4,0–4,5 

Денежная масса в национальном определении 9,2 8–10 8,0–11,0 9,0–12,0 8,0–11,0 9,0–12,0 7,0–10,0 8,0–11,0 

Кредит нефинансовым организациям и населению в 

рублях и иностранной валюте 

-0,6 7–9 8,0–11,0 8,0–11,0 8,0–11,0 9,0–12,0 7,0–10,0 8,0–11,0 

 

 


