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Информационно-аналитический материал 

 «О достоверности прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2016 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(по результатам предварительного анализа проекта федерального закона 

«О федеральном бюджете  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

 

1. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта федерального бюджета  

1.1. Макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического 

развития  Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

(далее – прогноз) характеризуются низкой динамикой экономического развития, 

повышенным уровнем инфляции, существенным ослаблением курса национальной 

валюты по отношению к доллару США и евро на фоне сокращения международных 

резервов и увеличения оттока капитала из страны из-за нестабильной международной 

ситуации, обусловившей ухудшение финансово-экономических условий для России в ряде 

сегментов мирового рынка. 

По прогнозу, номинальный объем ВВП на 2014 год оценивается в размере 

72 612,0 млрд. рублей, что на 917,0 млрд. рублей, или на 1,3 %, выше предусмотренного в 

статье 1 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями) (далее – Федеральный 

закон № 349-ФЗ (с изменениями)) (71 493,0 млрд. рублей), а с учетом Крымского 

федерального округа оценка ВВП составляет 72 793,0 млрд. рублей. Темп роста ВВП в 

2014 году сохранен на уровне, учтенном в прогнозных расчетах к  Федеральному закону 

№ 349-ФЗ (с изменениям) – 100,5 %, индекс-дефлятор ВВП увеличен с 106,6 % 

до 108,2 %, или на 1,6 процентного пункта. Индекс потребительских цен на 2014 год 

увеличен с 105,5 – 106,5 % (106 %), представленных в расчетах  к  Федеральному закону 

№ 349-ФЗ (с изменениям) до 107 – 107,5 % (107,5 %). В статье 1 Федерального закона 

№ 349-ФЗ (с изменениями) целевой параметр инфляции  установлен на уровне 

5 % (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года). 

Ожидаемая среднегодовая мировая цена на нефть марки «Юралс» в 2014 году 

составляет 104 доллара США за баррель, что соответствует уровню, принятому в 

расчетах к Федеральному закону № 349-ФЗ (с изменениями) (104 доллара США за 

баррель), а среднеконтрактная цена на природный газ (включая страны СНГ) – 

321 доллар США за тыс. куб. метров, что на 30 долларов США за 1 тыс. кубических 

метров (на 8,5 %) ниже значения, принятого в расчетах к Федеральному закону № 349-ФЗ 

(с изменениями) (351 долларов США за тыс. куб. метров). 

Средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе – августе 2014 года составила 

106,28 долларов США, что на 1 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года 
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(январь – август 2013 года – 107,34 долларов США за баррель), но на 2,2 % превысила 

среднегодовой ожидаемой цены на нефть в 2014 году, учтенной в расчетах к 

Федеральному закону № 349-ФЗ (с изменениями) (104 доллара США за баррель). При 

этом в настоящее время наблюдается тенденция снижения на мировом рынке цены на 

нефть марки «Юралс», которая составила в августе текущего года 101,1 доллара США за 

баррель против 105,4 доллара США за баррель в июле и 108,9 долларов США за баррель в 

июне. При этом в сентябре текущего года цена на нефть марки «Юралс» сохраняется на 

уровне ниже 100 долларов США за баррель. 

Средняя цена на нефть марки «Юралс» за 1 – 23 сентября 2014 года составила 

96,51 доллара США за баррель, а за период с начала текущего года – 105,38 доллара США 

за баррель. 

При сохранении в октябре-декабре 2014 года средней цены на нефть марки 

«Юралс» на уровне сложившемся за период 1 – 23 сентября текущего года (96,51 доллара 

США за баррель), средняя цена на нефть марки «Юралс» составит в 2014 году 

103 доллара США за баррель, что ниже ее ожидаемого значения на 1 доллар США за 

баррель. При этом наблюдаемая в настоящее время тенденция к снижению  цен на нефть 

марки «Юралс» свидетельствует об усилении рисков недостижения ее ожидаемого 

значения по итогам текущего года. 

Сохранение в январе – июле текущего года относительно высоких мировых цен на 

нефть марки «Юралс» способствовало увеличению стоимостных объемов экспорта 

товаров, который в январе - июле 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 

2013 года вырос на 5,6 млрд. долларов США, или на 1,9 % (в январе - июле 2013 года –

 снижение на 2,4 %). 

Объем импорта товаров в январе - июле 2014 года по стоимости уменьшился на 

9,4 млрд. долларов США, или на 4,9 % (в январе - июле 2013 года – рост на 4 %). 

Сокращение объемов импорта товаров в значительной степени обусловлено 

существенным ослаблением курса национальной валюты в январе – июле 2014 года.  

Положительное сальдо торгового баланса составило 119,9 млрд. долларов США и 

увеличилось по сравнению с январем – июлем 2013 года на 15 млрд. долларов США, или 

на 14,3 %. Увеличение сальдо торгового баланса в январе – июле 2014 года по сравнению 

с январем – июлем 2013 года связано со снижением объемов  импорта товаров при росте 

объемов экспорта товаров. 

Международные резервы Российской Федерации за январь – август 2014 года 

уменьшились на 44,4 млрд. долларов США, или на 8,7 % и по состоянию на 1 сентября 

2014 года составили 465,2  млрд. долларов США. 

1.2. В качестве основного при разработке проекта федерального бюджета на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов принят вариант 1 (базовый) прогноза 
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социально – экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, который предполагает относительную стабилизацию 

геополитической обстановки и в течении 2015 года отмену санкций в отношении 

российских компаний, а также прекращение действия введенных Россией 

ограничительных мер на ввоз на ее территорию ряда продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров. Кроме того, указанный вариант учитывает «сохранение 

инерционных трендов,  сложившихся в последний период, консервативную 

инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие 

компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса» и 

характеризуется следующими основными макроэкономическими параметрами. 

Прогнозируемый объем ВВП составит в 2015 году 77 306 млрд. рублей 

(77 498 млрд. рублей – с учетом Крымского федерального округа) при темпе роста 

101,2 % и индексе-дефляторе 105,2 %, в 2016 году – 83 001 млрд. рублей (83 208 млрд. 

рублей – с учетом Крымского федерального округа), при темпе роста 102,3 % и 

индексе-дефляторе 104,9 % и в 2017 году – 89 839 млрд. рублей (90 063 млрд. рублей – с 

учетом Крымского федерального округа), при темпе роста 103 % и индексе-дефляторе 

105,1 %.  При этом индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года) планируется снизить  с 105 – 106 % (105,5 %) в 2015 году до 104 – 105 % 

(104,5 %) в 2016 году и до 103,5 – 104,5  (104 %) в 2017 году.  

В прогнозе представлены расчеты номинальных объемов ВВП по 2014 году и на 

плановый период 2015 – 2017 годов как с учетом, так и без учета Крымского 

федерального округа. 

При этом, отчетная ретроспективная информация по объемам ВВП представляется 

в настоящее время Росстатом без учета Крымского федерального округа. Таким образом, 

номинальные объемы ВВП, рассчитанные в прогнозе по 2014 году и на 2015 – 2017 

годы, являются несопоставимыми с отчетными данными по ВВП за предыдущие 

годы. 

По мнению Счетной палаты, Росстату, являющемуся федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики в сфере официального статистического учета и формированию официальной 

статистической информации в Российской Федерации, необходимо осуществить комплекс 

соответствующих мероприятий в целях реализации единой государственной политики в 

сфере официального статистического учета на территории Крымского федерального 

округа и, в частности, для обеспечения сопоставимости динамических рядов 

прогнозируемых и отчетных данных. 

Прогноз основных макроэкономических показателей, взятых за основу при 

формировании законопроекта, рассчитан исходя из следующих основных внешних 
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условий:  

среднегодовых мировых цен на нефть марки «Юралс»: в 2015 – 2017 годах на 

уровне 100 долларов США за баррель, при незначительном увеличении объемов поставок 

нефти на экспорт с 227,5 млн. тонн в 2015 году до 229,5 млн. тонн в 2016 году  и до 

233,5 млн. тонн в 2017 году (по оценке, 230 млн. тонн в 2014 году) в условиях сохранения 

добычи нефти в рассматриваемом периоде на уровне 525 млн. тонн (по оценке, 525,3 млн. 

тонн в 2014 году); 

снижении среднеконтрактных цен на природный газ (включая страны СНГ) с  

289 долларов США за тыс. куб. метров в 2015 году, до 282 долларов США за тыс. куб. 

метров в 2016 году и до 278 долларов США за тыс. куб. метров в 2017 году, при 

незначительном увеличении объемов экспорта природного газа с 190 млрд. куб. 

метров в 2015 году, до 191 млрд. куб. метров в 2016 году и до 191,5 млрд. куб. 

метров в 2017 году (по оценке, 190,5 млрд. куб. метров в 2014 году);  

увеличении темпов роста мировой экономики  с 103,7 % в 2015 году до  103,9 % в 

2016 году и до 104 % в 2017 году (в 2014 году ожидается 103,3 %). При этом 

прогнозируется, что рост российской экономики в 2015 – 2017 годах будет значительно 

ниже темпов роста мировой экономики на 2,5 процентного пункта,  на 1,6 процентного 

пункта и на 1 процентный пункт соответственно (в 2014 году прирост российской 

экономики ожидается ниже прироста мировой экономики на 2,8 процентного пункта). 

Согласно прогнозу внутренние условия характеризуются: 

снижением инфляции (декабрь к декабрю предыдущего года): с 105 – 106 % 

(105,5 %) в 2015 году, до 104 – 105 % (104,5 %) в 2016 году и до 103,5 – 104,5 % (104 %) 

2017 году (по оценке, 107 – 107,5 % (107,5 %) в 2014 году);  

ослаблением курса рубля относительно доллара США: по прогнозу, 

среднегодовой номинальный курс доллара США к рублю составит 37,2 – 38,2 

(37,7) рублей за 1 доллар США в 2015 году,  38,2 – 39,2 (38,7) рублей за 1 доллар США в 

2016 году и 39 – 40 (39,5) рублей за 1 доллар США в 2017 году (по оценке, 35,2 – 36,2 

(35,7) рублей за 1 доллар США  в 2014 году);  

снижением индекса реального эффективного обменного курса рубля (к 

предыдущему году):  в 2015  году – 100,4 %, в 2016 году – 98,7 %,  в 2017 году – 99,3 % 

(по оценке, 96,5 % в 2014 году); 

сокращением численности экономически активного населения  с 71,8 млн. 

человек в 2015 году до 71,6 млн. человек в 2017 году (по оценке, 71,8 млн. человек в 

2014 году). 

1.3. Реализация прогноза будет зависеть как от внешних факторов, связанных с  

возможными изменениями геополитической ситуации, продолжительностью действия 

взаимных санкций, включая финансово-экономические санкции, неопределенностью 
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динамики цен на нефть и другие энергоресурсы на мировой рынке, так и в значительной 

степени от реализации возможностей по активизации внутренних факторов, 

направленных на формирование  условий для поддержания потребительского спроса и 

ускорения роста инвестиционного спроса, развитие процессов импортозамещения в 

российской экономике.  

Основные риски в достижении прогнозируемых параметров объема, темпов 

роста и индекса-дефлятора ВВП связаны с сохранением высокой зависимости 

российской экономики от ситуации на мировых рынках сырья и капиталов, со снижением 

мировой цены на нефть ниже прогнозируемого уровня, ограниченностью внутренних 

финансовых ресурсов для обеспечения планируемого экономического роста, увеличением 

объемов оттока капитала, обеспечением прогнозируемого роста инвестиций в основной 

капитал, возможностью поддержания потребительского спроса, не способствующего 

ускорению инфляции, с неполной реализацией возможностей по импортозамещению 

продукции.  

В 2013 году и в истекшем периоде текущего года значительно обострились риски, 

связанные с существенным замедлением экономического роста. 

Сохраняющиеся неблагоприятные тенденции в российской экономике, наряду с 

введением и действием взаимных санкций и ограничений в ряде сфер экономической 

деятельности в 2014 году актуализировали проблему развития в Российской Федерации 

конкурентоспособных импортозамещающих производств. 

В сложившихся экономических условиях, при сохраняющемся высоком уровне 

износа основных фондов, наличии  ресурсных и технологических ограничений,  

недостаточном предложении высококвалифицированной рабочей силы на рынке труда 

необходимы системные решения Правительства Российской Федерации, принимаемые с 

учетом возможностей государства и частного бизнеса по развитию процессов 

импортозамещения в российской экономике, базирующиеся на комплексном анализе 

ситуации в различных видах экономической деятельности. 

Необходимо учитывать тот факт, что в определенной степени экономическое 

развитие носит инерционный характер, а перестройка сложившейся в настоящее время 

структуры экономики, основу которой составляет производство товаров с 

недостаточно высоким уровнем добавленной стоимости, в направлении создания 

высокотехнологичных эффективных производств, в том числе, в рамках 

импортозамещения, требует опредеделенного времени и затрат соответствующих 

ресурсов, включая финансовые. 

Поэтому повышение эффективности использования бюджетных средств  и 

наращивание внутреннего кредитного потенциала в сложившихся условиях критически 
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важны для активного запуска процессов импортозамещения в секторе реального 

производства, включая  оборонную и гражданскую промышленность, сельское хозяйство.  

Таким образом, современный этап социально-экономического развития страны 

фактически ставит в качестве первоочередной задачу перехода к конкурентоспособной 

импортозамещающей модели экономического роста. 

В материалах представленного прогноза указанные вопросы и проблемы, по 

мнению Счетной палаты, не нашли должного отражения. 

Анализ показывает, что реализация прогноза, базирующегося на планируемой цене 

на нефть марки «Юралс» на период 2015 – 2017 годов на уровне 100 долларов США за 

баррель, сопряжена с определенными рисками. 

Риски снижения цен на нефть марки «Юралс» в 2015 – 2017 годах ниже 

прогнозируемого уровня (100 долларов США за баррель), обусловлены рядом факторов. В 

течении текущего года большинство международных организаций, занимающихся 

оценкой и прогнозом тенденций в мировой экономике, неоднократно снижали прогнозы 

развития мировой экономики. При этом в представленном прогнозе также планируются 

более низкие темпы прироста мировой экономики по сравнению с использовавшимися в 

расчетах как к Федеральному закону № 349-ФЗ, так и к сценарным условиям социально-

экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов, одобренным Правительством Российской Федерации в мае 2014 года (далее – 

сценарные условия). Вместе с тем, прогнозные мировые цены на нефть марки «Юралс» 

оставлены на 2015 – 2017 годы неизменными (100 долларов США за баррель), то есть 

прогнозируемые более низкие темпы роста мировой экономики не оказывают влияния на 

прогноз мировых цен на нефть, что требует дополнительных обоснований, так как 

снижение темпов роста мировой экономики может оказать негативное влияние на 

динамику цен на энергоносители. 

Темпы роста мировой экономики могут быть ниже, чем в представленном 

прогнозе. Так, например, динамика экономического развития в еврозоне может оказаться 

более низкой из-за введения ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, так как доля 

России во взаимной торговле с еврозоной значительна как по экспорту энергоносителей, 

так и по импорту из стран ЕС ряда продовольственных и непродовольственных товаров. 

Риски снижения цен на нефть и на природный газ на мировых рынках в 

перспективном периоде связаны также с наблюдаемым в настоящее время расширением 

использования технологий добычи сланцевых нефти и газа, успешно применяемых в 

настоящее время в США, и активным развитием рынка сжиженного природного газа. Эти 

факторы в перспективном периоде также могут оказать влияние на снижение мировых цен 

на нефть и природный газ. 
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В представленном прогнозе учитывается возможность отклонения мировых цен на 

нефть марки «Юралс» от принятых в базовом сценарии. Разработан дополнительный 

вариант «А» тестирующий экономику страны на ухудшение ситуации в мировой 

экономике, приводящей к более сильному снижению цен на нефть.  

Так, дополнительный вариант «А» учитывает возможность ухудшения динамики 

мировой экономики и снижения среднегодовых мировых цен на нефть до 91 долларов 

США за баррель в 2015 году и их стабилизации на уровне 90 долларов США за баррель в 

2016 – 2017 годах. В соответствии с прогнозом данный фактор может привести к 

снижению ВВП в 2015 году на 0,6 % с постепенным восстановлением позитивной 

динамики в 2016 – 2017 годах до уровня 101,7 – 102,8 % при значительном ослаблении 

курса рубля к доллару США (до 42,8 рубля за доллар США в 2017 году) и ускорении 

инфляции в среднегодовом выражении (до 7,6 % в 2015 году). При этом, по мнению 

Счетной палаты, существуют риски более существенного, чем в варианте «А», снижения 

цен на нефть на мировом рынке, что может оказать негативное влияние на социально-

экономическое развитие российской экономики в плановом периоде. Вариант указанного 

развития событий не рассматривается в предлагаемых материалах прогноза. 

Кроме того, в представленных прогнозных материалах отсутствует вариант, 

характеризующий развитие событий в российской экономике в 2015 – 2017 годах, 

при условии сохранения за пределами 2015 года режима взаимных санкций и 

ограничений, включая запрет на осуществление займов на внешних рынках для 

крупнейших российских банков и компаний. Отсутствие расчетов по указанному 

варианту предопределяет возможную неподготовленность российской  экономики к 

сценарию развития событий, связанному с продолжением негативного воздействия 

геополитических рисков на российскую экономику после 2015 года. 

 Сохраняющаяся в настоящее время  нестабильность геополитической 

обстановки в условиях продолжающих действие взаимных санкций и существенной 

зависимости российской экономики от мировой внешнеторговой и финансовой 

конъюнктуры, по мнению Счетной палаты, требуют подготовки комплекса системных 

превентивных и корректирующих мер по нивелированию негативного влияния 

указанных факторов (включая комплекс мер по развитию импортозамещения в 

различных видах экономической деятельности). 

1.4. По мнению Счетной палаты, существуют определенные риски достижения 

в 2014 году прогнозируемого роста ВВП (100,5 %), что связано с наблюдаемыми в 

истекшем периоде текущего года низкими темпами экономического роста, 

продолжающимся  падением инвестиционного спроса и замедлением роста 

потребительского спроса, а также сохранением неопределенности в развитии 

геополитической ситуации и возможным развитием негативных тенденций в отдельных 
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секторах российской экономики из-за влияния взаимных санкций.  

Возможная реализация указанных рисков в течении оставшегося периода текущего 

года может привести к усилению оттока капитала, дальнейшему ослаблению курса 

национальной валюты, повышению уровня инфляции, снижению кредитной активности, в 

том числе и из-за ухудшения условий заимствований, понижению устойчивости 

банковской системы, что в конечном итоге увеличивает вероятность более сильного 

замедления экономической динамики по сравнению с оцениваемым уровнем. 

По оценке Росстата, темп роста ВВП в январе-июне 2014 года составил  100,8 % по 

сравнению с 100,9 % в соответствующем периоде 2013 года.  

По расчетам Счетной палаты, для достижения оцениваемого в прогнозе темпа 

роста ВВП в 2014 году на уровне 100,5 % в июле – декабре 2013 года он должен составить 

100,2 % (в июле – декабре 2013 года – 101,7 %). Однако, учитывая наблюдаемое в 

настоящее время некоторое замедление динамики промышленного производства, 

существуют определенные риски достижения оцениваемого на 2014 год темпа роста ВВП. 

Так, индекс промышленного производства в январе – августе 2013 года  по 

сравнению с январем – августом 2012 года составил 101,3 %,  для достижения 

оцениваемого в прогнозе годового значения (101,7 %)  в сентябре – декабре 2013 года его 

среднемесячное значение должно составить 102,5 %. При этом в августе 2014 года по 

сравнению с августом 2013 года рост промышленного производства приостановился, 

составив 100 %, тогда как с февраля по июль текущего года отмечались положительные 

помесячные темпы прироста в промышленности, что обуславливает наличие 

определенных рисков достижения оцениваемой на 2014 год динамики промышленного 

производства.  

Существуют также риски достижения прогнозируемых объемов и темпов 

роста ВВП в 2015 – 2017 годах. В прогнозе недостаточно обоснованы факторы и 

проработаны механизмы, обеспечивающие ускорение темпов роста ВВП с 100,5 % в 

2014 году (по оценке) до 101,2 % в 2015 году. 

Так, по прогнозу, с 2015 года ожидается восстановление положительного роста 

инвестиций по мере снижения общей экономической неопределенности. Одним из 

факторов восстановления роста должна стать активизация инвестиционной деятельности в 

топливно-энергетическом комплексе. Согласно материалам прогноза «в результате начала 

разработки месторождений, являющихся ресурсной базой для обеспечения поставок по 

трубопроводу «Сила Сибири» возобновится рост капитальных вложений в газовой 

отрасли. Проведение работ по поэтапному расширению пропускной способности 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и развитие системы 

магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай будет 

способствовать приросту инвестиций в нефтяную отрасль. Кроме того, планируется  
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возрастание роли государственных капитальных вложений за счет увеличения расходов 

бюджета по ряду ФЦП  («Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона», «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» и 

«Юг России»), начала строительства моста через Керченский пролив, а также за счет 

проектов финансируемых через Фонд национального благосостояния». 

Однако существуют риски неполной реализации планов активизации 

инвестиционной деятельности, обусловленные, в частности, санкциями ряда государств, 

которыми установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, 

телекоммуникационные и энергетические секторы, в добычу нефти, газа и минералов,  а 

также запрещена поставка оборудования и оказание финансовых и страховых услуг для 

этих секторов экономики России. 

По мнению Счетной палаты, неполная реализация указанных в прогнозе проектов, 

а также ограниченные возможности федерального бюджета по увеличению 

финансирования инвестиционных проектов могут оказать негативное влияние на 

планируемую динамику инвестиций в основной капитал, что создает риски достижения 

прогнозируемых темпов роста ВВП в плановом периоде. 

1.5. В соответствии с прогнозом в плановом периоде должна измениться тенденция 

в динамике инвестиционной деятельности, то есть после снижения  инвестиций в 

основной капитал в 2013 году (на 0,2 %) и 2014 году (на 2,4 %, по оценке) темпы роста 

инвестиций в основной капитал должны увеличиться – до 102 % в 2015 году и до 102,9 % 

в 2017 году.  

Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВВП после ее снижения с 20,2 % в 

2012 году до 19,9 % в 2013 году, в плановом периоде продолжит снижение до 18,6 % (по 

оценке) в 2014 году и до 18,4 % в 2017 году.  

Одним из источников финансирования инвестиций в основной капитал являются 

собственные средства предприятий и организаций. В прогнозе предполагается 

расширение использования собственных средств предприятий и организаций, как 

источника финансирования инвестиционной деятельности. По прогнозу доля 

собственных средств предприятий и организаций в общем объеме инвестиций в основной 

капитал должна увеличиться с 47,5 % в 2013 году до 51 – 52 % в 2017 году. Однако 

прогнозируемые относительно низкие темпы экономического роста могут привести к 

формированию недостаточных объемов финансовых ресурсов у предприятий и 

организаций, что обуславливает наличие рисков нехватки собственных средств 

предприятий на инвестиционные цели.  

Сложившийся уровень кредитной активности в экономике пока не в полной мере 

обеспечивает ожидаемое улучшение ситуации в инвестиционной сфере. Условия 

кредитования предприятий и организаций на внутреннем рынке в январе - июле 2014 года 
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по сравнению с январем - июлем 2013 года ухудшились. Средневзвешенная ставка по 

рублевым кредитам нефинансовым организациям (сроком до 1 года, включая «до 

востребования») выросла за рассматриваемый период с 9,6 % до  10,2 % годовых.  

Прирост темпов кредитования нефинансовых организаций прогнозируется в 

2014 году на уровне 16–17 %, в 2015 году – около 15 %, в 2016 – 2017 годах – 12–13 %.  

Однако существуют риски недостижения планируемых темпов прироста кредитов 

нефинансовым организациям, в том числе из-за того, что на фоне ужесточения условий 

привлечения заемных средств на внешних рынках значительное количество внутренних 

кредитных ресурсов необходимо будет направлять на рефинансирование внешних займов. 

Негативное влияние на планируемые темпы кредитования также могут оказать 

сохранение проблемных активов в балансах банков, ограниченные возможности по 

привлечению дополнительных средств с финансового рынка и сохранение ставок по 

кредитам нефинансовым организациям на внутреннем рынке на относительно высоком 

уровне. 

Ключевая ставка Банка России
*
 неоднократно повышалась в 2014 году и 

достигла 8 % годовых, что существенно затрудняет привлечение кредитных ресурсов 

предприятиями реального сектора экономики, имеющих недостаточный уровень 

рентабельности. Относительно высокая ставка привлечения кредитных ресурсов при 

сохранении ее на текущем уровне или дальнейшем увеличении будет оказывать 

негативное влияние на перспективы активизации инвестиционной деятельности и 

ускорения экономического роста в плановом периоде. 

Достижение планируемой динамики инвестиций в основной капитал связано с 

определенными рисками в сложившихся экономических условиях. Существующие в 

настоящее время ограниченные возможности  по привлечению внешних займов (из-за 

введенных рядом стран санкций в финансовой сфере) могут привести к сокращению 

инвестиционных планов крупных компаний топливно-энергетического и транспортного 

комплексов при условии отсутствия альтернативных источников привлечения кредитных 

ресурсов. Счетная палата в заключениях на проекты  федеральных законов о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период неоднократно отмечала 

существующую высокую зависимость темпов роста инвестиций в основной капитал от 

динамики инвестиций топливно-энергетического и транспортного комплексов. Неполная 

реализация инвестиционных планов компаний этих секторов экономики может 

способствовать замедлению темпов роста инвестиций в основной капитал в целом по 

экономике.  При этом прогнозируемое снижение среднеконтрактных цен на газ (включая 

страны СНГ) с 342 долларов США за 1 тыс. куб. метров в 2013 году до 278 долларов США 

за 1 тыс. куб. метров в 2017 году, или на 19 % может привести к значительному 

                                                           
*
 Ключевая ставка в настоящее время является процентной ставкой, по которой Центральный банк России 

предоставляет кредиты коммерческим банкам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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сокращению выручки «Газпрома» и соответственно к уменьшению инвестиционных 

планов компании и неполной реализации анонсируемых проектов в газовой отрасли. Это 

не позволит в полной мере обеспечить достижение прогнозируемых темпов роста 

инвестиций в основной капитал в целом по экономике в плановом периоде и может 

негативно влиять на перспективы улучшения динамики экономического развития.   

В прогнозе отмечается, что «введение санкций против части ведущих российских 

компаний негативно сказывается на инвестиционном климате страны в 2014 – 2015 

годах». Этот фактор создает риски недостижения планируемых на 2015 год темпов роста 

инвестиций в основной капитал, в том числе, за счет снижения доступности кредитных 

ресурсов из-за закрытия внешних рынков капитала, что снизит ресурсную базу  банков и 

возможность привлечения заемных средств других организаций.  

При этом, по материалам прогноза, в 2016 – 2017 годах ожидается восстановление 

интереса бизнеса к инвестированию и возобновление роста инвестиций частных 

компаний.  

Одним из факторов роста инвестиций в основной капитал в 2016 – 2017 годах 

предполагается увеличение инвестиций в основной капитал транспортного комплекса, 

основным источником финансирования которого, по прогнозу, будут являться бюджетные 

средства. Однако существующая в настоящее время ограниченность бюджетных ресурсов 

в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности увеличивает риски 

выполнения запланированных проектов в полном объеме в заданные сроки. При этом в 

условиях высокой стоимости и ограниченных сроков банковских кредитов повышаются 

риски недофинансирования развития инфраструктуры.  

Вместе с тем в прогнозе констатируется тот факт, что «в условиях жестких 

бюджетных ограничений и сокращения инвестиций компаний инфраструктурного сектора 

по мере завершения ряда крупных капитальных проектов, рост инвестиций в основной 

капитал в целом по экономике может замедлиться. Снижение инвестиций также 

ожидается в нефте- и нефтепродуктопроводном транспорте и производстве 

нефтепродуктов. Кроме того, в 2016 году ожидается сокращение инвестиций в основной 

капитал теплоэнергетики в связи с завершением предусмотренных вводов генерации по 

договорам предоставления мощности и неопределенностью с дальнейшей пролонгации 

этого механизма». 

Указанные в материалах прогноза факторы, оказывающие влияние на 

инвестиционную деятельность, предопределяют наличие существенных рисков в 

реализации намеченных прогнозов в инвестиционной сфере. 

Одним из факторов экономического роста является внутренний потребительский 

спрос. В прогнозе, предусматривается практически стагнация доли оборота розничной 

торговли в ВВП, то есть предполагается ослабление влияние на общеэкономическую 



12 

 

динамику внутреннего потребительского спроса, который в последние годы являлся 

одним из основных факторов поддержания экономического роста. 

При прогнозируемом относительно невысоком увеличении реальных 

располагаемых доходов населения (2014 год – 100,3 %, 2015 год – 100,4 %, 2016 год – 

102,6 %, 2017 год – 103,3 %) и реальной заработной платы (2014 год – 101,5 %, 2015 год 

– 100,5 %, 2016 год – 102,8 %, 2017 год – 104,6 %) внутренний потребительский спрос 

также будет расти умеренными темпами (темп роста оборота розничной торговли 

прогнозируется: на 2014 год – 101,9 %, на 2015 год – 100,6 %, на 2016 год – 102,9 %, на 

2017 год – 103,4 %). При этом в январе – августе 2014 года по сравнению с январем – 

августом 2013 года оборот розничной торговли увеличился на 2,4 % (в соответствующем 

периоде 2013 года – на 4 %), а объем платных услуг населению – на 1 % (на 2,3 %).  

В течении текущего года темпы прироста оборот розничной торговли замедлялись 

с 3,6 % в 1 квартале до 1,9 % во 2 квартале 2014 года, а темпы прироста платных услуг 

населению – с 1,2 % до 0,7 %, что может свидетельствовать о наличии определенных 

рисков достижения ожидаемых по итогам текущего года значений темпов прироста 

оборота розничной торговли (1,9 %) и темпов прироста объема платных услуг населению 

(1 %). 

В 2014 году сохраняются риски в секторе кредитования физических лиц. По 

информации Банка России, по состоянию на 1 сентября 2014 года прирост с начала года 

кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, составил 10,1 % (в 

соответствующем периоде 2013 года – 19,8 %). Просроченная задолженность по кредитам 

и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, увеличилась на 38,2 % (в 

соответствующем периоде 2013 года – на 30,7 %).  

Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – 

августе 2014 года по сравнению с январем – августом 2013 года увеличились лишь на 

0,7 % (в соответствующем периоде 2013 года – прирост на 4,2 %), что может 

свидетельствовать о существовании рисков снижения обеспеченности предоставляемых 

кредитов физическим лицам реальными доходами населения. При этом дополнительное 

негативное влияние на динамику реальных располагаемых доходов населения в 

оставшемся периоде текущего года может оказать более высокий по сравнению с 

ожидаемым уровень инфляции.  

В прогнозе предусматривается снижение динамики потребительского 

кредитования населения с 16 % в 2014 году (по оценке) до 11 % в 2017 году. При этом 

существуют риски достижения прогнозируемой динамики потребительского 

кредитования в плановом периоде из-за ограниченных возможностей населения по 

обеспечению обслуживания и возврата кредитов в условиях прогнозируемого небольшого 

роста реальной заработной платы и увеличения ставок по потребительским и ипотечным 
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кредитам. Возможное недостижение планируемой динамики потребительского 

кредитования с учетом прогнозируемого относительно невысокого роста реальных 

доходов населения может свидетельствовать о наличии рисков достижения 

планируемого роста внутреннего потребительского спроса.  

1.6. В соответствии с Федеральным законом № 349-ФЗ (с изменениями) целевой 

параметр инфляции на 2014 год предусмотрен на уровне 5 %, что на 2,5 процентный 

пункт ниже годовой оценки инфляции в представленном прогнозе – 7,5 % (декабрь 

2014 года по сравнению с декабрем 2013 года). Оцениваемый уровень инфляции на 

2014 год на 1 процентный пункт выше показателя прироста потребительских цен за 

2013 год (6,5 %). При этом точечная оценка инфляции на 2014 год представлена по 

верхней границе интервала прогноза (107 – 107,5 %). 

Уровень инфляции в августе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года 

составил 5,6 % (в августе 2013 года – 4,5 %), что свидетельствует о фактическом 

превышении уровня инфляции на 2014 год, установленного в статье 1 Федерального 

закона № 349-ФЗ (с изменениями) (5 %) и на 1,9 процентного пункта ниже, ожидаемого 

уровня инфляции по прогнозу (7,5 %).   

Существует риски превышения в 2014 году ожидаемой оценки уровня 

инфляции, представленной в прогнозе (7,5 %). По оценке Счетной палаты, в сентябре 

2014 года по сравнению с декабрем 2013 года уровень инфляции составит 6,3 %, для 

достижения ожидаемого уровня инфляции на 2014 год в октябре – декабре 2014 года он 

должен составить 1,1 %, а среднемесячные темпы прироста потребительских цен должны 

быть не более 0,37 % (в октябре – декабре 2013 года – 1,7 % и 0,57 % соответственно). 

Риски превышения оцениваемого уровня инфляции на 2014 год в значительной 

степени обусловлены высокими инфляционными ожиданиями, связанными с возможным 

превышением прогнозируемым темпов роста цен на продовольственные товары из-за 

увеличения цен на продовольствие вследствие ограничений на ввоз на территорию 

Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и существующей вероятностью роста цен на продовольствие на мировых 

рынках.  

Рост цен на продовольственные товары составил в августе 2014 года 

относительно декабря 2013 года 7,3 % (в августе 2013 года по сравнению с декабрем 

2012 года – 4,4 %). За январь – август 2014 года среди продовольственных товаров 

наибольшее удорожание произошло по сахару-песку – на 21,2 % (за январь – август 2013 

года – на 8,5 %), по мясу и птице – на 13,8 % (снижение на 3,1 %), по маслу сливочному – 

на 9,6 % (увеличение на 6,7 %), по молоку и молочной продукции – на 9,2 % (на 4,4 %), по 

рыбе и морепродуктам – на 8,6 % (на 3,1 %).  

Необходимо отметить, что в августе по сравнению с июлем 2014 года 
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зафиксирован повышенный рост потребительских цен на некоторые виды 

продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию из ряда 

стран, в соответствие с перечнем, установленным Постановлением Правительства 

Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 7 августа 2014 г. № 778 

(далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 778). Так, например, в 

августе по сравнению с июлем 2014 года потребителькие цены на товарную группу «мясо 

и птица» увеличились на 2,5 %, в том числе, на окорочка куриные – на 4,8 %, куры 

охлажденные и мороженые – на 4,5 %. Потребительские цены по товарной группе «рыба и 

морепродукты» в указанный период выросли на 1,4 %, в том числе, на рыбу живую и 

охлажденную – на 3 %, мороженую разделанную лососевых пород – на 2,4 %, филе 

рыбное – на 1,4 %. Потребительские цены на некоторые виды плодоовощной продукции 

также имели тенденцию к росту, в частности, цены на лимоны увеличились на 22,5 %, на 

апельсины – на 7,2 %, на груши – на 1,6 %. 

Кроме того, на уровень инфляции в октябре-декабре 2014 года может негативно 

влиять возможно более значительное ослабление курса рубля к доллару США по 

сравнению с оцениваемым на 2014 год уровнем. 

Ослабление курса рубля к доллару США, произошедшее в целом за январь – 

сентябрь 2014 года, привело к росту цен на импортные товары, а также на 

отечественные товары, при производстве которых используются  импортные сырье и 

комплектующие и негативно отразилось на уровне инфляции в истекшем периоде 

текущего года, что создает дополнительные риски недостижения ожидаемого уровня 

инфляции по прогнозу (7,5 %). 

На среднесрочный период прогнозируется целевой параметр  инфляции (декабрь 

по сравнению с декабрем предыдущего года) на уровне 5,5 % в 2015 году, 4,5 % в 

2016 году и 4 % в 2017 году.  

В 2015 – 2017 годах планируется последовательное снижение роста 

потребительских цен относительно уровня декабря предыдущего года по основным 

сегментам, наблюдаемым при исчислении уровня инфляции. Прирост цен на 

продовольственные товары планируется снизить с 12,3 % в 2014 году до 6,3 % в 

2015 году, до 4,3 % в 2016 году и до 3,7 % в 2017 году. При этом недостаточно 

обосновано прогнозируемое замедление прироста цен на продовольственные товары 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 6 процентных пункта, или почти в 2 раза 

и в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 2 процентных пункта.   

В достижении целевых уровней инфляции в 2015 – 2017 годах существуют 

определенные риски. На уровне инфляции может негативно отразиться более 
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существенное, чем прогнозируется, ослабление курса рубля к доллару США. Сохраняются 

риски увеличения цен на продовольствие на внутреннем рынке из-за ограничительных 

мер на ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в случае если не удастся в 

достаточной степени заменить их альтернативными видами продовольствия из других 

стран или собственным производством в рамках импортозамещения. Существуют 

некоторые риски роста цен на продовольствие на мировом рынке, что также может 

повлиять на ускорение инфляции в перспективном периоде. Кроме того, дополнительное 

негативное влияние на инфляцию может быть связано с превышением роста тарифов на 

услуги организаций ЖКХ по сравнению с прогнозируемым уровнем. 

Эти факторы могут оказать влияние в среднесрочной перспективе на повышение 

уровня инфляции в России по сравнению с представленным в прогнозе из-за относительно 

высокой доли импорта в ресурсах отдельных видов продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья для их производства. 

Анализ балансов товарных ресурсов по отдельным видам продукции показывает, 

что в ресурсах ряда продовольственных товаров и сырья для их изготовления 

относительно велика доля импорта, что в условиях ограничения поставок этих 

видов продовольственных товаров в Россию может оказать негативное влияние на 

индекс потребительских цен на продовольственные товары в России. 

Так, по итогам 2013 года доля импорта в ресурсах по таким товарным группам как  

«сухое молоко и сливки» и «говядина (включая субпродукты)» превысила 50-ти 

процентный уровень, а по  свинине, маслу животному и сырам – превысила 30-ти 

процентный уровень. 

При этом потенциал импортозамещения в секторе продовольственных 

товаров в настоящее время лимитируется ограниченными возможностями 

имеющихся производственных мощностей в пищевой промышленности. 

Так, по предварительным данным Росстата за 2013 год, уровень недозагруженных 

(свободных) среднегодовых производственных мощностей организаций по выпуску 

отдельных видов пищевых продуктов составлял: по производству мяса и субпродуктов – 

34 %, по маслу растительному – 32 %, по сырам – 41 %, по цельномолочной продукции (в 

пересчете на молоко) – 41 % и по изделиям колбасным – 44 %.  

 Таким образом, по некоторым видам продовольственных товаров существуют 

риски неполной компенсации выпадающих объемов импорта продовольственных товаров, 

запрещенных к ввозу из ряда стран, за счет имеющихся свободных производственных 

мощностей. Это касается в определенной степени некоторых видов мясных и молочных 

продуктов, а также сыров. Кроме того, при производстве некоторых видов 

продовольственных товаров используется импортное сырье, в том числе из стран в 
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отношении  которых введен запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, что может создать дополнительные трудности при загрузке 

имеющихся свободных производственных мощностей по выпуску отдельных видов 

пищевых продуктов. 

Счетная палата отмечает, что необходимые расчеты и обоснования по развитию 

импортозамещающих производств и покрытия отечественным производством 

недостающих объемов импорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров в 

прогнозе не приведены.  

Указанные факторы обуславливают наличие рисков неполной реализации в 

относительно короткие сроки потенциала импортозамещения в секторе 

продовольственных товаров. Счетная палата считает целесообразным разработку на 

государственном уровне комплекса мер по развитию импортозамещающих 

производств в отраслях, связанных с производством сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. В этих целях, например, в агропромышленном комплексе следует 

предусмотреть эффективные механизмы длительного действия по стимулированию и 

поддержанию инвестиционной активности, включая субсидирование части процентной 

ставки по реализуемым инвестиционным проектам в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции, а также переработки, хранения и доставки продуктов 

до потребителей.  

Необходимость обеспечения достижения целевых уровней инфляции в 2015 –

 2017 годах может потребовать от Банка России реализации соответствующей денежно-

кредитной политики. 

В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов, одобренных Советом директоров 

Банка России 12 сентября 2014 года (далее – Основные направления денежно-кредитной 

политики), отмечается, что «Банк России с 2015 года будет проводить денежно-кредитную 

политику в рамках режима таргетирования инфляции. В связи с этим поставлена задача 

снизить инфляцию до 4 % в 2016 году и в дальнейшем поддерживать ее вблизи указанного 

уровня. На 2015 год сохранена цель 4,5 %». Банк России определил также диапазон 

отклонений инфляции от целевого уровня в размере +/– 1,5 процентного пункта. 

Прогнозируемая динамика денежной массы создает условия для снижения инфляции, 

обусловленной действием монетарных факторов. Темп прироста денежной массы (агрегат 

М2) в зависимости от вариантов прогноза может составить, по материалам Банка России, 

в 2015 году 9 – 11 %, в 2016 году – 9 – 11 % и в 2017 году – 10 – 12 % (в 2014 году, по 

оценке, 5,5 – 6 %).  

В сложившихся внешних и внутренних экономических условиях денежно-

кредитная политика Банка России, предусматривающая в качестве основной цели 
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снижение и поддержание на низком уровне инфляции путем установления высоких ставок 

по своим операциям может приводить к ограничению доступности ресурсов Банка России 

для хозяйствующих субъектов что негативно влияет на перспективы экономического 

роста. 

В этих условиях важное значение приобретает обеспечение единства бюджетной и 

денежно-кредитной политики с тем, чтобы цель Банка России в рамках режима 

таргетирования инфляции и применяемые им инструменты не препятствовали 

экономическому росту. 

Существенное влияние на уровень инфляции оказывает рост цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) инфраструктурных монополий.  

В соответствии с прогнозными расчетами к Федеральному закону № 349-ФЗ 

предлагалось в 2014 году заморозить регулируемые цены (тарифы) на товары (услуги) 

организаций инфраструктурных отраслей для всех категорий потребителей, кроме 

населения. Рост регулируемых тарифов для населения в 2014 – 2016 годах предлагалось 

ограничить с понижающим коэффициентом 0,7 к уровню инфляции за предшествующий 

год, в результате тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора 

для населения должны были быть проиндексированы (в июле) в 2014 году на 4,2 %, в 2015 

году – на 3,3 % и в 2016 году – на 3,4 %.   

Согласно материалам представленного прогноза параметры роста регулируемых 

тарифов организаций на товары (услуги) инфраструктурных компаний на 2015 – 

2016 годы в среднем по Российской Федерации повышены по сравнению с 

принятыми в расчетах к Федеральному закону № 349-ФЗ и в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, который был внесен на заседание Правительства Российской 

Федерации 18 сентября 2014 года.  

На 2015 – 2016 годы в соответствии с представленным прогнозом 

предусмотрена «индексация регулируемых тарифов для населения на уровень 

фактической инфляции за предшествующий год плюс 1 – 3 процентных пункта в 

связи с необходимостью организациям тепло- и водоснабжения компенсации 

выпадающих доходов за предшествующие периоды». На 2017 год индексация 

регулируемых тарифов организаций на товары (услуги) инфраструктурных компаний для 

населения в среднем по Российской Федерации на газ и электроэнергию планируется на 

уровне инфляции предыдущего года. 

Таким образом, индексация тарифов для населения составит в 2015 – 2017 годах по 

электроэнергии – 8,5 %, 6,5 %, 5,5 % соответственно, по тепловой энергии – 8,5 %, 5,5 %, 

4,2 % соответственно и по пассажирским перевозкам – 10 %, 5,5 %, 4,5 % соответственно, 

что выше, чем планировалось в расчетах к Федеральному закону № 349-ФЗ (по 
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электроэнергии, тепловой энергии и пассажирским перевозкам железнодорожным 

транспортом в среднем в 2015 году – 3,3 %, в 2016 году – 3,4  %) и в прогнозе, который 

был внесен на заседание Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 года (по 

электроэнергии: 2015 год – 7,5 %, 2016 год – 5,5 %, 2017 год – 4,5 %; по тепловой энергии: 

2015 год – 7 %, 2016 год – 5,5 %, 2017 год – 4,2 %; по пассажирским перевозкам 

железнодорожным транспортом: 2015 год – 7,5 %, 2016 год – 5,5 %, 2017 год – 4,5 %). 

Индексация тарифов для населения в 2015 – 2017 годах по газу составит – 7,5 %, 5,5 %, 

4,5 % соответственно, что соответствует параметрам индексации прогноза, который был 

внесен на заседание Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 года. 

Минэкономразвития России письмом от 16.09.2014 г. № 22465 – АУ/ДОЗИ 

представлен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(МП-518-м), который был рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации 

18 сентября 2014 года. 

В соответствии с решениями, принятыми на совещании у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 22 сентября 2014 г., 

Минэкономразвития России письмом от 24.09.2014 г. № 23216 – АВ/ДОЗИ направило 

уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для представления Минфином России в 

Правительство Российской Федерации в составе документов и материалов, подлежащих 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

При этом в прогнозе от 24.09.2014 г. по сравнению с прогнозом от 16.09.2014 г. 

размеры индексации тарифов для населения на 2015 год были увеличены: по 

электроэнергии на 1 процентный пункт (с 7,5 % до 8,5 %), по тепловой энергии на 

1,5 процентного пункта (с 7 % до 8,5 %), по пассажирским перевозкам железнодорожным 

транспортом в регулируемом секторе на 2,5 процентного пункта (с 7,5 % до 10 %). Однако 

индекс потребительских цен на 2015 год сохранен на уровне 105,5 %. 

По мнению Счетной палаты, повышение размеров индексации тарифов в 

2015 году на электроэнергию, тепловую энергию и пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом по сравнению с прогнозом, который был внесен на 

заседание Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 года приведет в 

2015 году к увеличению уровня инфляции, индекса-дефлятора ВВП и соответственно 

объемов ВВП. 

1.7. Согласно прогнозу экспорт товаров в 2015 – 2017 годах по сравнению с 

2014 годом снизится по стоимости на 0,8 % и составит в 2015 году 494,6 млрд. долларов 



19 

 

США, в 2016 году – 498,5 млрд. долларов США, в 2017 году – 507,6 млрд. долларов США. 

При этом при прогнозируемом снижении физического объема экспорта товаров в 

2015 году на 0,2 % и увеличении в 2016 – 2017 годах на 0,7 – 1,3 % соответственно, 

ожидается снижение цен экспортных поставок в 2015 году – на 3,2 %, в 2016 – 2017 годах 

–  увеличение на 0,1 – 0,5 % соответственно. 

Импорт товаров за период  2015 – 2017 годов по сравнению с 2014 годом 

вырастет по стоимости на 8 % и составит в 2015 году 324,8 млрд. долларов США, в 

2016 году – 331,1 млрд. долларов США, в 2017 году – 342,2 млрд. долларов США. При 

этом по прогнозу рост объемов импорта происходит как за счет наращивания физических 

объемов поставок в 2015 – 2017 годах на 4,8 % по сравнению с 2014 годом (прирост 

физического объема импорта товаров составит в 2015 году  – 1,3 %, в 2016 году – 1,2 % и 

в 2017 году – 2,2 %), так и за счет увеличения цен импортных поставок за 

рассматриваемый период – на 3,1 % (прирост индекса цен по импорту составит в 

2015 году  – 1,2 %, в 2016 году – 0,7 % и в 2017 году – 1,2 %).  

Превышение темпов прироста физических объемов импорта товаров над 

динамикой физических объемов экспорта товаров  составит в 2015 году 1,5 процентных 

пункта, в 2016 году – 0,5 процентных пункта, в 2017 году – 0,9 процентного пункта (в 

2014 году, по оценке, при незначительном увеличении физических объемов экспорта 

товаров  на 0,7 % ожидается снижение физических объемов импорта товаров  на 8,2 %).  

Превышение темпов прироста импорта над темпами прироста экспорта приводит к 

тому, что сальдо торгового баланса снижается с 194,6 млрд. долларов США в 2014 году 

(по оценке) до 165,4 млрд. долларов США в 2017 году, то есть на 15 %. Прогнозируется 

снижение размера сальдо по счету текущих операций платежного баланса с 61 млрд. 

долларов США в 2014 году до 38  млрд. долларов США в 2015  году, до 

28 млрд. долларов США в 2016 году и до 18 млрд. долларов США в 2017 году.  

Необходимо отметить, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики 

Банк России представил три сценария развития российской экономики в период 2015 – 

2017 годов (варианты 1, 2, 3), формирующие различные условия проведения денежно-

кредитной политики. При этом предусматривается, что вариант 1 является базовым. 

Однако ни один из представленных Банком России вариантов развития российской 

экономики не соответствует базовому варианту прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(далее – прогноз МЭР), принятого в качестве базового для расчетов проекта федерального 

бюджета на 2015 – 2017 годы. Это создает риски недостижения основных 

макроэкономических показателей в прогнозе МЭР из-за их недостаточной 

согласованности с планируемой денежно-кредитной политикой Банка России, 

представленной в Основных направлениях денежно-кредитной политики. 
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Так, темп роста ВВП по прогнозу МЭР превышает динамику ВВП, по варианту 1 

Банка России, на 2015 – 2017 годы – на 0,2 процентного пункта, на 0,4 процентного 

пункта и на 0,7 процентного пункта соответственно. При этом прогнозная цена на нефть 

марки «Юралс» по варианту 1 Банка России выше, чем в прогнозе МЭР в 2015 году – на 

4,8 долларов США за баррель, в 2016 году – на 3,1 долларов США за баррель, в 2017 году 

– на 2,5 долларов США за баррель. 

Существенно различаются также показатели, характеризующие 

внешнеэкономическую деятельность. Прогноз Банка России (вариант 1) превышает 

прогноз МЭР на 2015 – 2017 годы по объемам экспорта и импорта товаров, а также по 

объемам сальдо торгового баланса. 

 Прогнозные данные платежного баланса Банка России (вариант 1) по счету 

текущих операций также отличаются от предлагаемых в прогнозе Минэкономразвития 

России. Так, сальдо счета текущих операций на 2014 год Банком России оценивается в 

55 млрд. долларов США, что на 6 млрд. долларов США ниже, чем в прогнозе (61 млрд. 

долларов США ), на 2015 год прогнозируется на уровне 37 млрд. долларов США, что на 

1 млрд. долларов США ниже, чем в прогнозе (38 млрд. долларов США ), на 2016 год – 

26 млрд. долларов США, что на 2 млрд. долларов США ниже, чем в прогнозе (28 млрд. 

долларов США ), на 2017 год – 15  млрд. долларов США, что на 3 млрд. долларов США 

ниже, чем в прогнозе (18 млрд. долларов США).  

Прогнозные данные платежного баланса Банка России (вариант 1) по объемам 

чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором (далее – отток капитала) также 

отличаются от предлагаемых в прогнозе МЭР. Так, отток капитала на 2014 год Банком 

России оценивается в 90 млрд. долларов США, что на 10 млрд. долларов США ниже, чем 

в прогнозе (100 млрд. долларов США ), на 2015 год прогнозируется на уровне 35 млрд. 

долларов США, что на 15 млрд. долларов США ниже, чем в прогнозе (50 млрд. долларов 

США ), на 2016 год – 29 млрд. долларов США, что на 1 млрд. долларов США ниже, чем 

в прогнозе (30 млрд. долларов США ), на 2017 год – 18  млрд. долларов США, что на 

2 млрд. долларов США ниже, чем в прогнозе (20 млрд. долларов США).  

По оценке Банка России,  отток капитала  за январь – июнь 2014 года составил 

74,6 млрд. долларов США и превысил уровень  января – июня 2013 года 

(33,7 млрд. долларов США) на 40,9 млрд. долларов США, или в 2,2 раза. Таким образом, 

по итогам января – июня 2014 года отток капитала уже составил 74,6 % оценки данного 

показателя, представленной в прогнозе, что может свидетельствовать о наличии рисков 

превышения оцениваемого значения оттока капитала по итогам 2014 года (100 млрд. 

долларов США. 

Сохраняющаяся нестабильная геополитическая ситуация, неопределенность с 

дальнейшими действиями, связанными с взаимными санкциями, в том числе в 



21 

 

финансовой сфере, пока не свидетельствуют об изменении негативной тенденции оттока 

капитала из России. Эти факторы могут потребовать корректировки показателей 

платежного баланса на 2015 – 2017 годы прежде всего в части показателей, 

характеризующих чистый ввоз (вывоз) капитала частным сектором.  

По мнению Счетной палаты, требуют дополнительного согласования, 

представленные в материалах прогноза МЭР и в Основных направлениях денежно-

кредитной политики варианты  развития российской экономики в период 2015 – 

2017 годов и, в частности, представленные оценки показателей платежного баланса 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.8. Одним из рисков для макроэкономической стабильности является высокая 

степень неопределенности тенденций изменения курса национальной валюты в 

планируемом периоде.  

В Основных направлениях денежно-кредитной политики отмечается, что «Банк 

России до конца 2014 года завершит переход к режиму плавающего валютного курса. 

После этого Банк России прекратит использование интервала допустимых значений 

рублевой стоимости бивалютной корзины (операционного интервала)». При этом Банк 

России отмечает, что в рамках нового режима курсовой политики операции, связанные и 

интервенциями на внутреннем валютном рынке будут носит нерегулярный характер и 

«рассматриваются Банком России как исключительная мера».  

Кроме того, характеризуя политику валютного курса, Банк России отмечает, что 

динамика курса рубля будет формироваться под влиянием преимущественно рыночных 

факторов, в том числе трансграничных потоков капитала, подверженных резким и трудно 

предсказуемым колебаниям вслед за изменением настроений участников финансовых 

рынков.  

По мнению Счетной палаты, в условиях замедления динамики экономического 

роста, высокой степени неопределенности изменения геополитической ситуации, переход 

к  режиму плавающего валютного курса может сопровождаться усилением волатильности 

курса национальной валюты и в отдельные периоды времени негативно воздействовать на 

социально-экономическое развитие страны, так как курсовая политика оказывает 

существенное влияние на доходную часть бюджетной системы, а также влияет на 

экономическую политику хозяйствующих субъектов, выстраивающих долгосрочные 

прогнозы своего развития с учетом прогнозируемой динамики курса национальной 

валюты. 

В расчетах к Федеральному закону № 349-ФЗ предполагалось значительное 

ослабление рубля по отношению к доллару США в 2014 году (33,4 рубля за 1 доллар 

США) по сравнению с 2013 годом (31,8  рубля за 1 доллар США) с последующим более 

плавным ослаблением (среднегодовой номинальный курс доллара США к рублю должен 
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был составить в 2015 году 34,3 рубля за 1 доллар США, в 2016 году – 34,9 рубля за 

1 доллар США). В предлагаемом прогнозе в 2014 году курс доллара США к рублю 

оценивается на уровне 35,7 рублей за 1 доллар США, а на 2015 – 2017 годы прогноз 

предполагает большее ослабление рубля к доллару США по сравнению с расчетами к 

Федеральному закону  № 349-ФЗ (среднегодовой номинальный курс доллара США к 

рублю составит в 2015 году 37,7  рублей за 1 доллар США, в 2016 году – 38,7 рублей за 

1 доллар США, в 2017 году – 39,5 рубля за 1 доллар США). 

В январе – сентябре 2014 года наблюдалось значительное ослабление курса рубля к 

доллару США. Официальный курс доллара США к рублю в среднем за январь – 

сентябрь 2014 года составил 35,4 рубля за доллар США, что на 3,8 рубля, или на 12 % 

выше уровня января – сентября 2013 года (31,6 рубля за доллар США), но на 0,3 рубля за 

доллар США ниже его ожидаемого на 2014 год уровня, учтенного в расчетах к 

представленному прогнозу (35,7 рубля за 1 доллар США). При этом, в истекшем периоде 

текущего года наблюдалась значительная волатильность курса национальной валюты. 

Если в течение I квартала 2014 года наблюдалось последовательное ослабление курса 

рубля к доллару США (с 33,46 рублей за доллар США в январе до 36,21 рублей за доллар 

США в марте), то во II квартале текущего года тенденция сменилась на 

противоположную, то есть в апреле – июне рубль укреплялся по отношению к доллару 

США и в июне достиг уровня 34,45 рублей за доллар США, а в июле – сентябре вновь 

усилилась тенденция, наблюдавшаяся в I квартале к ослаблению курса рубля к доллару 

США (до уровня 37,9 рубля за 1 доллар США в сентябре текущего года). 

При условии сохранения курса доллара США к рублю в октябре – декабре 

текущего года на уровне сложившемся в сентябре 2014 года (37,9 рубля за 1 доллар США) 

среднегодовой номинальный курс доллара США к рублю может составить в 2014 году 

36 рублей за 1 доллар США, или на 0,3 рубля за 1 доллар США выше представленной 

оценки, что может свидетельствовать о наличии рисков превышения ожидаемого по 

итогам 2014 года значения среднегодового номинального курса доллара США к рублю 

(35,7 рубля за 1 доллар США). 

Отклонения курса рубля к доллару США от прогнозируемых уровней обусловлены 

высокой зависимостью курса национальной валюты от состояния мировой экономики и 

финансовых рынков. В среднесрочной перспективе возможность ослабления или 

укрепления курса рубля к доллару США и уровень его волатильности в значительной 

степени будут зависеть от развития событий в мировой экономике. Наблюдаемая в 

истекшем периоде 2014 году нестабильность на мировых финансовых рынках, связанная с 

геополитической напряженностью обусловливает сохранение рисков оттока инвестиций 

из России и повышение волатильности на валютном рынке.  
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1.9. Анализ прогноза показывает, что наблюдается относительно сдержанная 

динамика по основным показателям, характеризующим уровень жизни населения.  

В 2015 году реальные располагаемые доходы по прогнозу увеличатся на 0,4 %, в 

2016 году – на 2,6 %, в 2017 году – на 3,3 %, то есть за период 2015 – 2017 годов прирост 

составит 6,4 %, что ниже, чем в 2011 – 2013 годах (8,5 %), и существенно меньше, чем в 

докризисный период (30,3 % – в 2006 – 2008 годах).  

По прогнозу темпы роста реальной заработной платы составят в 2015 году – 

100,5 %,  в 2016 году – 102,8 %, в 2017 году –  104,6 % (за период 2015 – 2017 годов 

прирост на 8,1 %), что ниже уровня, достигнутого в 2011 – 2013 годах (прирост на 16,8 %), 

и значительно уступает периоду 2006 – 2008 годов  (прирост на 48,1 %). 

В январе – августе 2014 года отмечалось ухудшение динамики ряда показателей, 

характеризующих жизненный уровень населения, по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года, что было связано с наблюдаемыми низкими темпами экономического 

роста, повышенным уровнем инфляции и ослаблением курса национальной валюты. 

В январе – августе 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились лишь на 0,7 % (в 

январе – августе 2013 года – прирост на 4,2 %), а темпы роста реальной начисленной 

среднемесячной заработной платы замедлились до 102,9 % (105,6 %). Средний размер 

назначенных месячных пенсий в январе – августе 2014 года составил 10 729 рублей 

(33,9 % уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 

работника) и по сравнению с январем – августом 2013 года увеличился в реальном 

выражении на 1,7 % (в январе – августе 2013 года – на 2,6 %). 

Ухудшение динамики реальных располагаемых денежных доходов населения по 

сравнению с январем – августом 2013 года происходило на фоне снижения темпов роста 

потребительского кредитования. Объем кредитов и прочих средств, предоставленных 

физическим лицам со стороны банковского сектора, увеличился по состоянию на 

1 сентября 2014 года по сравнению с началом года на 10,1 % (в соответствующем периоде 

2013 года – на 19,8 %). 

Замедление роста реальных располагаемых доходов населения, реальной 

начисленной заработной платы, рост просроченной задолженности по заработной 

плате оказывает негативное влияние на уровень потребительского  спроса, который 

в последние годы являлся одним из основных факторов поддержания 

экономического роста. 

По мнению Счетной палаты, существуют риски достижения запланированных 

уровней роста в 2015 – 2017 годах по показателям реальных располагаемых доходов и 

реальной заработной платы, что обусловлено существующей вероятностью сохранения 

более низких темпов роста российской экономики по сравнению с прогнозируемыми и 
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может оказать негативное влияние на показатели, характеризующие уровень жизни 

населения. 

Предлагаемые в прогнозе меры по дальнейшему повышению уровня 

материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии,  позволят 

в целом в 2015 – 2017 годах увеличить средний размер трудовой пенсии на 2 229 рубля, 

или на 20,1 % (с 11 064 рублей, по оценке, в 2014 году до 13 293 рублей в 2017 году), а 

прожиточный минимум пенсионеров – на 1086 рублей, или на 16,2 % (с 6 711   рублей, 

по оценке, в 2014 году до 7 797 рублей в 2017 году). При этом прогнозируется, что 

коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии и заработной платы) 

снизится с 34,1 % в 2014 году (в 2013 году – 34,2 %) до 32,6 % в 2017 году, или на 

1,5 процентного пункта.  

Рост прожиточного минимума в среднем на душу населения будет соответствовать 

прогнозируемому росту потребительских цен (в среднем за год) в 2015 году – 106,7 %, в 

2016 году – 104,4 % и в 2017 году – 104,3 %. 

В условиях прогнозируемой относительно невысокой динамики реальных 

денежных доходов населения не предусмотрены меры по обеспечению более активного 

сокращения численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

В результате, по прогнозу, численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума к общей  численности  населения снизится с 11 % в 2014 году 

(по оценке) до 10,2 % в 2017 году, то есть лишь на 0,8 процентного пункта. Таким 

образом, прогнозируется, что в 2017 году 15 млн. человек будут получать доход меньше 

величины прожиточного минимума (фактически находиться за чертой бедности) по 

сравнению с 16,1 млн. человек в 2014 году (по оценке).  

1.10. Сравнительный анализ динамики основных макроэкономических 

показателей, сложившейся за последние годы, показывает их существенное 

отклонение от прогнозируемых значений, что может свидетельствовать о 

недостаточной степени достоверности и надежности разрабатываемых прогнозов.  

Проведенный Счетной палатой сопоставительный анализ прогноза развития 

экономики страны на период до 2017 года и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – 

Концепция) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р) подтвердил наличие имеющихся проблем при 

прогнозировании, так как предлагаемый прогноз не обеспечивает достижения целевых 

экономических индикаторов, предусмотренных в Концепции. 

На первом этапе реализации Концепции по ряду целевых макроэкономических 

индикаторов (в том числе по ВВП, производительности труда, инвестициям в основной 

капитал, реальным располагаемым доходам населения) намеченные ориентиры не были 
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достигнуты. При этом, итоги социально-экономического развития в 2013 году, ожидаемое 

существенное ухудшение динамики большинства основных макроэкономических 

показателей в 2014 году и прогнозируемая относительно низкая их динамика на 2015 – 

2017 годы усиливают риски недостижения их целевых значений к 2020 году. В 2011 – 

2012 годах Правительством Российской Федерации и научным сообществом 

осуществлялась работа по корректировке и уточнению Концепции, которая до настоящего 

времени окончательно не завершена. Это в определенной степени осложняет работу по 

комплексной и системной реализации программно-целевых принципов планирования и 

исполнения бюджета, бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Одним из основных документов системы государственного стратегического 

планирования Российской Федерации является также прогноз долгосрочного социально-

экономического развития  Российской Федерации на период до 2030 года
*
 (далее – 

Прогноз-2030).  

В ходе сопоставительного анализа прогноза представленного в материалах к 

проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и Прогноза-2030 

(версия от ноября 2013 года) было выявлено, что динамика макроэкономических 

показателей в представленном прогнозе не соответствует динамике соответствующих 

показателей ни по одному из сценариев, предложенных в Прогнозе-2030, и подтверждает 

затруднительность достижения уровня социально-экономического развития страны в 

2030 году, предусмотренного долгосрочным прогнозом по ряду важнейших 

макроэкономических показателей (ВВП, инвестиции в основной капитал, промышленное 

производство, оборот розничной торговли и т.д.). 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О бюджетной 

политике в 2014 – 2016 годах» отмечалось, что «параметры прогноза социально-

экономического развития и проекта федерального бюджета на 3-летний период должны 

быть составной частью соответствующих прогнозов на долгосрочную перспективу. Их 

необходимо рассматривать одновременно. Недопустимо, когда показатели прогноза 

социально-экономического развития на три года и на период до 2030 года являются 

несопоставимыми». 

Однако прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период (до 2030 года) не представлен и не рассматривался Правительством 

Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 2015 – 2017 

годы, что может свидетельствовать о неисполнении указанной задачи, поставленной в 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации и отсутствии необходимой 

                                                           
*
 Правительством Российской Федерации утвержден прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (по информации от 25 марта 2013 года с 

официального сайта Правительства Российской Федерации в сети Интернет). В ноябре 2013 года указанный 

прогноз был скорректирован и по имеющейся из Минэкономразвития России информации не менялся в 

текущем бюджетном цикле. 

garantf1://70294910.0/
garantf1://70294910.0/
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взаимоувязки процессов  прогнозирования социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Кроме того, представленный прогноз и базовый (консервативный) вариант 

Прогноза-2030 не позволяют выйти к 2020 году на целевые индикаторы Концепции и в 

установленные сроки в полной мере обеспечить реализацию указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года (в части макроэкономических индикаторов). 

Отмеченные факты свидетельствует о необходимости взаимоувязки 

представленного прогноза до 2017 года и Прогноза-2030, а также разработки комплекса 

системных мер, обеспечивающих выход российской экономики на траекторию, 

позволяющую достичь уровня социально-экономического развития, предусмотренного в 

основных документах стратегического планирования, и в полной мере обеспечить 

реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.   

 

2. Общая характеристика проекта федерального закона «О федеральном бюджете на  

2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов» 
 

2.1. Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации, 

федерального бюджета на 2015 – 2017 годы, основные характеристики и структурные 

особенности проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

2.1.1. Динамика основных параметров бюджетной системы Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов характеризуется 

постепенным снижением доли доходов по отношению к ВВП (с 36,7 % в 2015 году до 36 

% в 2017 году), а также сокращением общего объема расходов до 36,6 % ВВП и дефицита 

до 0,6 % ВВП в 2016 году. 

Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации в 2013 – 

2014 годах и на 2015 – 2017 годы представлены в следующей таблице. 

Наименование  2013 (отчет) 2014 год (оценка) 2015год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

Доходы бюджетной системы* 24 442,7 36,6 26 501,9 36,6 28 463,1 36,7 30 320,5 36,4 32 441,1 36 

Доходы:           

федерального бюджета  13 019,9 19,5 14 069,5 19,4 15 082,4 19,4 15 795,5 19 16 547,8 18,4 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 

8 165,1 

 

12,2 

 

8 760,8 

 

12,1 

 

9 345,8 

 

12,1 

 

9 871,3 

 

11,9 

 

10 709,9 

 

11,9 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

 

8 093,2 

 

12.1 

 

8 099,7 

 

11,2 

 

9 166,2 

 

11,8 

 

10 226,7 

 

12,3 

 

10 856,5 

 

12,1 

Бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

1 228,2 

 

 

1,8 

 

 

1 174,3 

 

 

1,6 

 

 

1 414,2 

 

 

1,8 

 

 

1 494,0 

 

 

1,8 

 

 

1 667,6 

 

 

1,9 

Расходы бюджетной системы* 25 290,9 37,9 27 057,2 37,4 30 163,2 38,9 31 205,9 37,5 33 000,6 36,6 

Расходы:           

федерального бюджета  13 342,9 20 13 960,1 19,2 15 513,1 20 16 271,8 19,6 17 088,7 18,9 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 8 806,6 13,2 9 299,2 12,8 9 893,8 12,8 10 324,2 12,4 10 916,7 12,1 

бюджетов  государственных 

внебюджетных фондов 7 993,5 12 8 226,0 11,4 9 887,6 12,7 10 183,0 12,2 10 668,3 11.8 

Бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

1 211,6 1,8 1 174,3 1,6 

 

 

1 414,2 

 

 

1,8 

 

 

1 494,0 

 

 

1,8 

 

 

1 667,6 

 

 

1,9 
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Наименование  2013 (отчет) 2014 год (оценка) 2015год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

Дефицит (профицит) бюджетной 

системы -848,2 -1,3 -555,3 -0,8 -1 700,1 -2,2 -885,5 -1 -559,4 -0,6 

в том числе:           

федерального бюджета  -323,0 -0,5 109,4 0,2 -430,7 -0,6 -476,3 -0,6 -540,9 -0,6 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации -641,5 -1 -538,4 -0,8 -548,0 -0,7 -452,9 -0,5 -206,8 -0,2 

бюджетов  государственных 

внебюджетных фондов 99,7 0,2 -126,3 -0,2 -721,4 -0,9 43,7 0,1 188,2 0,2 

Бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 16,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

*) без учета межбюджетных трансфертов  

2.1.2.  По сравнению с предыдущим бюджетным циклом в 2015 году доходы 

бюджетной системы по отношению к ВВП увеличены на 1,2 процентного пункта, в 2016 

году – на 0,8 процентного пункта, расходы по отношению к ВВП увеличатся на 

2,3 процентного пункта и 1,5 процентного пункта, соответственно. 

Дефицит бюджетной системы в 2015 году составит 2,2 % ВВП, в 2016 году –  

1 % ВВП и в 2017 году – 0,6  % ВВП (при ожидаемом дефиците бюджетов бюджетной 

системы в 2014 году - 0,8 %). Наличие дефицита бюджетной системы в основном 

обусловлено дефицитом федерального бюджета, который в 2015 году составит 430,7 

млрд. рублей (0,6 % ВВП), в 2016 году – 476,3 млрд. рублей (0,6 % ВВП) и в 2017 году – 

540,9 млрд. рублей (0,6 % ВВП). 

2.1.3. Основные характеристики и структурные особенности проекта 

федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

2.1.3.1. Характерными особенностями законопроекта являются: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности федерального бюджета, 

достигнутое за счет использования при его разработке «консервативного» («базового») 

варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 

снижение доли доходов и расходов федерального бюджета по отношению к объему 

валового внутреннего продукта к 2017 году до 18,4% и 19,0 % соответственно; 

использование при расчете доходов федерального бюджета последствий реализации 

«налогового маневра», предусматривающего поэтапное сокращение вывозных 

таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки 

НДПИ на нефть и газовый конденсат при уточнении порядков расчета коэффициентов к 

ставке НДПИ на нефть и экспортной пошлины на нефть;  

одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза 

за 3 года) в целях недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а 

также минимизации негативных последствий для отдельных отраслей экономики; 

формирование объема и структуры расходов федерального бюджета на 2015 - 2016 

годы на основе объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом 
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№ 349-ФЗ (без условно утверждаемых расходов) и на 2017 год – на основе предельных 

расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ Российской 

Федерации, а также сокращения в 2017 году на 10 % отдельных видов расходов 

федерального бюджета, не входящих в госпрограммы.  

оптимизация действующих расходных обязательств и перераспределение ресурсов 

на решение приоритетных задач; 

безусловное исполнение всех законодательно установленных публично-

нормативных и иных социально значимых обязательств, в том числе с учетом реализации 

положений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года;  

использование в 2015 - 2017 годах в качестве основных источников 

финансирования дефицита федерального бюджета государственных заимствований и 

поступлений от приватизации федеральной собственности. 

направление всего объема полученных дополнительных нефтегазовых доходов на 

замещение источников финансирования дефицита федерального бюджета с 

соответствующим прекращением зачисления в 2015 – 2017 годах дополнительных 

нефтегазовых доходов в Резервный фонд 

возможность направления в 2015 году части средств Резервного фонда (до 

500 млрд. рублей) на замещение не поступающих в ходе исполнения доходов 

федерального бюджета (за исключением нефтегазовых доходов), источников 

финансирования дефицита бюджета, а также дополнительных нефтегазовых доходов в 

объемах, установленных законопроектом.  

2.1.3.2. В соответствии с Графиком подготовки и рассмотрения в 2014 году 

проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов Минфин России 15 сентября 2014 года внес в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», а также материалы и документы, вносимые в 

Государственную Думу одновременно с ним.  

По результатам заседания Правительства Российской Федерации, состоявшегося 

18 сентября 2014 года, прогноз и основные параметры законопроекта были в целом 

одобрены. Правительством Российской Федерации было поручено доработать прогноз, 

проработать вопрос об уточнении параметров индексации тарифов для населения на 

электрическую и тепловую энергию, а также тарифы на пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом; по законопроекту уточнить доходы и проработать 

целесообразность перераспределения бюджетных ассигнований по ряду направлений.   
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Следует отметить, что прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов был направлен 

Минэкономразвития России 16 сентября 2014 года непосредственно в Правительство 

Российской Федерации.  

По мнению Счетной палаты, данный факт является нарушением пункта 88 

Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (с изменениями), согласно 

которому Минэкономразвития должно было направить указанный прогноз в Минфин 

России для его последующего представления последним в Правительство Российской 

Федерации 

При этом в прогнозе, представленном Минэкономразвития России к заседанию 

Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 года, номинальные объемы ВВП 

были больше установленных статьей 1 проекта федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: в 2015 году – на 14 млрд. 

рублей, или на 0,02 %, в 2016 году – на 26 млрд. рублей, или на 0,03 %, в 2017  году – на 

12 млрд. рублей, или на 0,01 %, что может свидетельствовать о недостаточном уровне 

согласованности федеральных органов исполнительной власти в процессе подготовки 

проекта бюджета. В уточненном прогнозе объемы ВВП приведены в соответствие с 

данными  законопроекта. 

Доработанный законопроект, а также материалы и документы к нему были 

направлены в Правительство Российской Федерации 24 сентября 2014 года.  

Проведенный Счетной палатой анализ показывает на наличие следующих 

основных изменений в первоначальном и доработанном законопроектах, а также 

материалах и документах к нему.  

Так, в уточненном прогнозе по сравнению с первоначальным вариантом размеры 

индексации тарифов для населения на 2015 год по электроэнергии увеличены на 

1 процентный пункт (до 8,5 %), по тепловой энергии - на 1,5 процентного пункта (до 

8,5 %), по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом в регулируемом 

секторе на 2,5 процентного пункта (до 10 %). При этом индекс потребительских цен на 

2015 год сохранен на уровне 105,5 %. 

По мнению Счетной палаты, повышение размеров индексации указанных выше 

тарифов в 2015 году может привести к увеличению уровня инфляции в 2015 году, 

снижению динамики реальной заработной платы, доходов населения, а также потребовать 

дополнительной индексации ряда публичных нормативных обязательств. 

По сравнению с законопроектом, одобренном на заседании Правительства 

Российской Федерации 18 сентября 2014 года, объем доходов федерального бюджета в 

уточненном законопроекте увеличился в 2015 году на 30,0 млрд. рублей, или на 0,2 %, в 



30 

 

2016 году – на 69,9 млрд. рублей, или 0,44 % и в 2017 году – на 108,8 млрд. рублей, или на 

2,1 %. 

Основное увеличение по доходам в 2015 году произошло за счет предполагаемого 

роста поступлений по утилизационному сбору (30, млрд. рублей), налогу на прибыль 

организаций (11,7 млрд. рублей) и налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые 

на территорию Российской Федерации (5,9 млрд. рублей).  

Основное уменьшение в 2015 году отмечается по невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в федеральный бюджет (- 10,0 млрд. рублей), налогу на добавленную 

стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 

(-6,4 млрд. рублей) и доходам по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от 

их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

(-6,0 млрд. рублей).   

Общий объем расходов федерального бюджета на 2015 год скорректирован в 

сторону увеличения на 29 883,0 млн. рублей (на 0,2 %), в 2016 году – на 

68 434,3 млн. рублей (на 0,4 %) и в 2017 году – на 105 286,4 млн. рублей (на 0,6 %). 

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов законопроектом от 

24 сентября 2014 года ранее предусмотренные объемы скорректированы по 13 разделам 

за исключением раздела «Средства массовой информации». Изменения внесены как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Наиболее значительные изменения произведены по разделам «Национальная 

оборона» (в 2015 году на (+) 9,6%, в 2016 году на (-) 3,7 %, в 2017 году на (-) 3,7 %), 

«Национальная экономика» (в 2015 году на (-) 12,3%, в 2016 году на (+) 3,8 %, в 2017 году 

на (+) 3,4 %) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2015 году на (+) 2,5%, в 2016 году 

на (+) 20,3 %, в 2017 году на (+) 43 %). 

В составе документов и материалов, направленных в первоначальном варианте 

законопроекта 15 сентября 2014 года не содержались проекты паспортов государственных 

программ Российской Федерации. В то же время в составе документов и материалов к 

уточненному варианту законопроекта, внесенному Минфином России в Правительство 

Российской Федерации 24 сентября 2014 года, были дополнительно представлены 

проекты паспортов госпрограмм.  

При этом следует отметить, что проекты паспортов госпрограмм, приложение № 7 

к пояснительной записке, содержащее сведения о показателях (индикаторах) госпрограмм 

в 2014 – 2020 годах, и приложение к прогнозу социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов «Финансовое 

обеспечение государственных программ» были исключены из состава документов и 

материалов, представленных Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации.    
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Объемы прогнозируемого размера дефицита федерального бюджета, Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) в первоначальном и 

доработанном вариантах законопроекта практически не изменились.  

В доработанном законопроекте от 24 сентября 2014 года по сравнению с 

первоначальным вариантом произошло уменьшение общего объема государственного 

долга, в том числе в 2015 году – на 205,2 млрд. рублей (до 9 649,1 млрд. рублей), в 2016 

году  - на 206,7 млрд. рублей (до 10 548,6 млрд. рублей) и в 2017 году – на 275,5 млрд. 

рублей (до 11 563,8 млрд. рублей).  

2.1.3.3. Основные характеристики и показатели федерального бюджета на 2014 год 

и проекта федерального бюджета на 2015 – 2017 годы представлены в следующей 

таблице. 

Наименование 

2014 год (оценка) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

ВВП 72 793,0   77 498,0   83 208,0   90 063,0   
  

  

 

  

 

  

 

    
Доходы, всего  14 069,5 19,4 15 082,4 19,5 15 795,5 19,0 16 547,8 18,4 

Нефтегазовые доходы  7 296,2 10,0 7 717,2 10,0 8 032,0 9,7 8 207,9 9,1 

из них дополнительные 

нефтегазовые доходы 1 383,7   344,3   355,8   359,8   

Доходы (без учета 

нефтегазовых доходов) 6 773,3 9,3 7 365,1 9,5 7 763,5 9,3 8 339,9 9,3 

Расходы, всего 13 960,1 19,2 15 513,1 20,0 16 271,8 19,6 17 088,7 19,0 

Процентные расходы 432,4 0,6 449,3 0,6 518,7 0,6 584,1 0,6 

Непроцентные расходы  13 527,7 18,6 15 063,8 19,4 15 753,1 18,9 16 504,6 18,3 

в том числе:                 

условно утверждаемые расходы         406,8   854,4   

Ненефтегазовый дефицит -7 186,8 -9,9 -8 148,0 -10,5 -8 508,3 -10,2 -8 748,8 -9,7 

Дефицит /профицит 109,4 0,2 -430,7 -0,6 -476,3 -0,6 -540,9 -0,6 

Источники финансирования 

дефицита, всего -109,4 -0,2 430,7 0,6 476,3 0,6 540,9 0,6 

Источники финансирования 

дефицита без учета изменения 

остатков средств Резервного 

фонда и ФНБ -59,3 -0,1 411,0 0,5 454,4 0,5 516,0 0,6 

из них:                 

государственные 

заимствования  63,7 0,1 396,5 0,5 522,1 0,6 701,0 0,8 

привлечение: 666,8 0,9 1 276,2 1,6 1 087,9 1,3 1 225,7 1,4 

  на внутреннем финансовом 

рынке 658,7   1 000,8   799,2   929,2   

  на внешнем финансовом 

рынке 8,1   275,4   288,7   296,5   

Погашение 603,1 0,8 879,7 1,1 565,8 0,7 524,7 0,6 

  на внутреннем финансовом 

рынке 523,7   720,8   502,0   382,9   

  на внешнем финансовом 

рынке 79,4   158,9   63,8   141,8   

поступление средств от 

приватизации 28,0 0,0 158,5 0,2 99,9 0,1 3,0 0,0 

источники финансирования 

федерального бюджета без 

учета заимствований, 

поступлений от приватизации и 

изменения остатков -151,0 -0,2 -144,0 -0,2 -167,6 -0,2 -188,0 -0,2 
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Наименование 

2014 год (оценка) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

из них исполнение гарантий    0,0 40,6  0,1   48,4  0,1 69,5   0,1 

Изменение остатков средств 

федерального бюджета -50,1   19,7   21,9   24,9   

Резервный фонд 

(пополнение)  -62,5               

ФНБ (использование) 12,4   19,7   21,9   24,9   

*) Без учета дополнительных нефтегазовых доходов, поступивших в Резервный фонд до 1 октября 2014 года в сумме 212,2 
млрд. рублей по итогам исполнения федерального бюджета в 2013 году. 

 

По сравнению с предыдущим бюджетным циклом в 2015 и 2016 годах доходы по 

отношению к ВВП увеличены на 1,2 процентного пункта и 0,7 процентного пункта, 

расходы по отношению к ВВП – на 0,7 процентного пункта соответственно. По сравнению 

с 2014 годом, когда федеральный бюджет был сформирован с профицитом, федеральный 

бюджет на 2015 – 2017 годы сформирован с дефицитом, который ежегодно составит 0,6 % 

ВВП. 

Ненефтегазовый дефицит в 2015 и 2016 годах превысит отметку в 10 % к ВВП 

(10,5 % и 10,2 % соответственно) и снизится в 2017 году до 9,7 %, что говорит о высокой 

зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов. 

2.1.3.4. Законопроектом предусматривается, что в 2015 году по сравнению с 

предыдущим годом доходы увеличатся на 1 012,9 млрд. рублей, или на 7,2 %, в 2016 году 

- на 713,1  млрд. рублей, или на 4,7 %, в 2017 году - на 752,3  млрд. рублей, или на 

4,8 %.Прирост доходов федерального бюджета в 2017 году по сравнению с 2014 годом 

составит 2 478,3 млрд. рублей, или 17,6 %.  

Формирование доходов федерального бюджета на 2015 - 2017 годы осуществляется 

в условиях изменений, вносимых в налоговое, бюджетное и таможенное 

законодательство, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

которые приведут к увеличению доходов федерального бюджета в 2015 году на 

108,6  млрд. рублей, или на 0,1% ВВП, в 2016 году - на 273,8  млрд. рублей, или на 0,3 % 

ВВП, в 2017 году - на 477,6 млрд. рублей, или на 0,5 % ВВП. 

Указанные изменения в основном связаны с реализацией «налогового маневра», в 

рамках которого предлагается поэтапное (за 3 года) сокращение вывозных таможенных 

пошлин на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза за 3 года на нефть, 1,7-5 раз на 

нефтепродукты в зависимости от видов нефтепродуктов) с одновременным увеличением 

НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз). 

В целях недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также 

минимизации негативных последствий для отдельных отраслей экономики предусмотрено 

одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 

года). 

С целью компенсации выпадающих доходов субъектов Российской Федерации 
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вследствие повышения ставок акцизов на нефтепродукты и для обеспечения объемов 

федерального дорожного фонда и дорожных фондов субъектов, которые 

прогнозировались до «налогового маневра», в законопроекте «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части долгосрочного бюджетного 

планирования) и признании утратившими силу отдельных положений Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 

Федерации» (принят Государственной думой Российской Федерации 24 января 2014 г. в 

первом чтении) предусмотрено предоставление  межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях компенсации 

потерь от снижения указанных доходов, а также зачисление в полном объеме доходов от 

акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации (ранее – по 

нормативу 72 %). 

Реализация «налогового маневра» должна обеспечить увеличение степени 

переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации, а также 

экономически стимулировать их ускоренную модернизацию. Кроме того, осуществление 

«налогового маневра» будет способствовать сближению экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты в Российской Федерации и Республике Казахстан. 

В законопроекте учтены индексация ставок акцизов на табачную и алкогольную 

продукцию, автомобили и мотоциклы (с 2017 года), водного налога, платы за 

использование лесов и платы за пользование водными объектами, ставки налога на 

прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских и 

иностранных организаций российскими организациями и ряд других изменений. 

Структура доходов федерального бюджета в 2013 - 2017 годах представлена в 

следующей таблице. 

(млрд. рублей) 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Отчет 
% к 

ВВП 
Оценка 

% к 

ВВП 
Прогноз 

% к 

ВВП 
прогноз 

% к 

ВВП 
прогноз 

% к 

ВВП 

Доходы, всего 13 019,9 19,5 14 069,5 19,3 15 082,4 19,5 15 795,5 19,0 16 547,8 18,4 

в том числе:                     

Нефтегазовые 

доходы 
6 534,1 9,8 7 296,2 10,0 7 717,2 10,0 8 032,0 9,7 8 207,9 9,1 

Доля нефтегазовых 

доходов в общем 

объеме доходов, % 

50,2   51,9   51,2 - 50,8 

  

49,6 

  

НДПИ на 

углеводородное сырье 
2 514,6 3,8 2 887,1 4,0 4 415,4 5,7 5 092,8 6,1 5 589,0 6,2 

Вывозные 

таможенные пошлины 

на нефть, газ, 

продукты 

нефтепереработки 

4 019,5 6,0 4 409,1 6,1 3 301,8 4,3 2 939,2 3,5 2 618,9 2,9 
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Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Отчет 
% к 

ВВП 
Оценка 

% к 

ВВП 
Прогноз 

% к 

ВВП 
прогноз 

% к 

ВВП 
прогноз 

% к 

ВВП 

Ненефтегазовые 

доходы 
6 485,8 9,7 6 773,3 9,3 7 365,2 9,5 7 763,5 9,3 8 339,9 9,3 

Доля ненефтегазовых 

доходов в общем 

объеме доходов, % 

49,8   48,1   48,8   49,2 

  

50,4 

  

НДС 3 539,0 5,3 3 756,8 5,2 4 104,6 5,3 4 542,2 5,5 5 065,3 5,6 

Налог на прибыль 

организаций 
352,2 0,5 386,5 0,5 415,5 0,5 429,4 0,5 458,9 0,5 

Акцизы 524,4 0,8 599,6 0,8 602,9 0,8 708,1 0,9 792,8 0,9 

НДПИ (без 

нефтегазовых 

доходов) 

20,7 0,0 20,0 0,0 25,4 0,0 31,0 0,0 33,2 0,0 

Таможенные пошлины 

(без нефтегазовых 

доходов) 

827,3 1,2 772,0 1,1 695,9 0,9 683,5 0,8 667,7 0,7 

Прочие 

ненефтегазовые 

доходы 

1 222,2 1,8 1 238,3 1,7 1 520,8 2,0 1 369,3 1,6 1 321,9 1,5 

 

В 2015 - 2017 годах по сравнению с 2014 годом прогнозируется снижение 

нефтегазовых доходов в процентах к ВВП и их доли в общем объеме доходов с 51,9% до 

49,6%, связанное со снижением цены на нефть марки "Юралс" и на газ горючий 

природный, а также объемов нефти марки "Юралс", объемов экспорта товаров, 

выработанных из нефти, а также с более низкими по сравнению с темпами роста ВВП 

темпами роста курса доллара США по отношению к рублю. 

Несмотря на указанное снижение, зависимость федерального бюджета от 

нефтегазовых доходов остается высокой.  

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в процентах к ВВП в 2015 году 

составляют 9,5 %, в 2016- 2017 годах остаются на уровне  2014 годом и составляют 9,3 %. 

Объем доходов в реальном выражении в прогнозируемом периоде не достигает 

уровня доходов докризисного 2008 года. 

Основные риски для федерального бюджета на 2015 - 2017 годы связаны с 

возможным снижением бюджетных доходов в связи с более низкими ценами на нефть 

марки "Юралс", нефтепродукты и природный газ, а также с более низким номинальным 

значением ВВП, недостижением прогнозируемых объемов экспорта товаров. 

Структура основных налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета на 

2015 - 2017 годы представлена в следующей таблице. 

                                                                                                  (% к общей сумме доходов) 

Основные виды доходов  
 2015 год 

(прогноз) 
 2016 год 

(прогноз) 
 2017 год 

(прогноз) 

Налог на прибыль организаций 2,8 2,7 2,8 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 27,2 28,8 30,6 

Акцизы  4,0 4,5 4,8 

Налог на добычу полезных ископаемых  29,4 32,4 34,0 

Таможенные пошлины  26,5 22,9 19,9 

Прочие доходы  10,1 8,7 7,9 

 

consultantplus://offline/ref=7F7306B2F4BE7778E3BF5E0E5CD1C570A69E2C40073B9BBF2FF30C55C0t2f9L
consultantplus://offline/ref=7F7306B2F4BE7778E3BF5E0E5CD1C570A69E2C40073B9BBF2FF30C55C0t2f9L
consultantplus://offline/ref=7F7306B2F4BE7778E3BF5E0E5CD1C570A69E2C40073B9BBF2FF30C55C0t2f9L
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Основную долю доходов федерального бюджета в 2015 - 2017 годах будут 

составлять доходы от налога на добычу полезных ископаемых (29,4 %, 32,4 %, 34,0 %), 

налога на добавленную стоимость (27,2 %, 28,8 %, 30,6 %), уплаты таможенных пошлин 

(26,5 %, 22,9 %, 19,9 %). 

Следует отметить, что при исполнении доходов федерального бюджета в январе - 

июле 2014 года в среднем на уровне 58 % прогноза поступлений доходов на 2014 год 

исполнение отдельных доходов федерального бюджета составило от неисполнения (по 

платежам за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции) до 

49,3 раза (по доходам от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по 

государственным контрактам или иным договорам, финансирование которых 

осуществлялось за счет ассигнований Федерального дорожного фонда, расторгнутым в 

связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта 

или иного договора). 

При этом доходы федерального бюджета от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет превысили прогноз поступлений доходов на 2014 год в 

36,4 раза. 

Необходимо также отметить, что в доходах федерального бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов не учитываются отдельные доходы, отнесенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации к доходным источникам федерального 

бюджета, в том числе отдельные поступления, зависящие от решений Правительства 

Российской Федерации в сфере использования государственных запасов и природных 

ресурсов, ряд административных платежей и сборов, доходы, получаемые за рубежом и от 

реализации определенных видов федерального имущества, и другие. 

В целях улучшения качества прогнозирования целесообразно включить в состав 

прогнозируемых количественных характеристик, разрабатываемых в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. N 596 «О 

порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации», показатели, являющиеся базовыми для расчета основных налогов (акцизы на 

бензин и дизельное топливо, пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием 

объемной доли этилового спирта свыше 8,6 %, сидру (пуаре, медовухе), прямогонный 

бензин, ввозимые на территорию Российской Федерации; данные о прогнозируемых 

объемах производства колесных средств, в разрезе категорий, по которым уплачивается 

утилизационный сбор; данные о массе или количестве единиц готовой товаров 

(продукции), выпущенных в обращение на территории Российской Федерации, массе 

потребительской упаковки, использованной для производства таких товаров (продукции), 

прогнозируемые объемы и средневзвешенные ставки ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении импорта из стран 

consultantplus://offline/ref=7F7306B2F4BE7778E3BF5E0E5CD1C570A69F2A44053B9BBF2FF30C55C0t2f9L
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дальнего зарубежья в Республику Белоруссия и Республику Казахстан). 

В 2013 году 20 главных администраторов доходов не выполнили показатели, 

установленные уточненным прогнозом. По 61 администратору объем поступивших 

доходов превысил прогнозные показатели на 2013 год, из них по 10 администраторам 

доходов превышение составило от 2 до 79,2 раза. По 2 из указанных 10 администраторов 

превышение связано с фактическим поступлением видов доходов, по которым прогноз не 

устанавливался. В ряде администраторов доходов федерального бюджета указанные 

методики либо не разработаны, либо устарели и требуют актуализации. 

Следует отметить, что в своих заключениях Счетная палата указывала на 

необходимость более точного прогнозирования показателей, принимаемых при расчете 

доходов федерального бюджета, а также неоднократно предлагала Правительству 

Российской Федерации поручить федеральным органам исполнительной власти 

разработать и утвердить методики проведения прогнозных расчетов доходов 

федерального бюджета.  

2.1.3.5. Проект федерального бюджета на 2015 – 2017 годы сформирован с учетом 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также положений проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», принятого Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 26 сентября 2014 года. 

В соответствии с указанными выше нормативными правовыми актами общий 

объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать 

суммы доходов федерального бюджета (без учета дополнительных нефтегазовых доходов) 

и расчетного (при базовой цене на нефть) дефицита федерального бюджета, не 

превышающего 1 процент прогнозируемого на очередной финансовый год и плановый 

период объема ВВП, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, с учетом того, что общий объем расходов 

в очередном финансовом году не может быть меньше общего объема расходов без учета 

условно утвержденных расходов, утвержденного на соответствующий финансовый год в 

предыдущем бюджетном цикле. 

Расчет предельного общего объема расходов федерального бюджета приведен в 

следующей таблице. 

(млрд. рублей) 

№ 

 

 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

Закон 
№ 349-ФЗ 

Проект 
Откло-

нение 

Закон 
№ 349-ФЗ 

Проект 
Откло-

нение 
Проект 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 

1. 
Доходы при прогнозируемой 

цене на нефть 
14 564,9 15 082,4 517,4 15 905,7 15 795,5 -110,2 16 547,8 

2 Дополнительные нефтегазовые 384,9 344,3 -40,7 381,9 355,8 -26,1 359,8 
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№ 

 

 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

Закон 
№ 349-ФЗ 

Проект 
Откло-

нение 

Закон 
№ 349-ФЗ 

Проект 
Откло-

нение 
Проект 

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 

доходы 

3. 
Доходы при базовой цене на 

нефть 
14 180,0 14 738,1 558,1 15 523,8 15 439,7 -84,1 16 188,0 

4. 
Дефицит расчетный  

(1% ВВП) 
796,6 775,0 -21,6 868,4 832,1 -36,3 900,6 

5. 
Расчетные расходы  

(стр. 3 + стр. 4) 
15 361,5 15 513,1 151,5 16 392,2 16 271,8 -120,4 17 088,7 

6. Условно утвержденные расходы 384,0 - -384,0 
819,6 

406,8 
-412,8 

854,4 
409,8 -3,0 

 

Удельный вес условно 

утвержденных расходов к 

общему объему расходов, в % 

2,5   

5 

2,5  5,0 
2,5 

7. 
Расходы без учета условно 

утвержденных расходов* 
14 977,5 15 513,1 535,6 

15 572,6 
15 865,0 

292,4 
16 234,2 

15 982,4 -117,4 

8. 

Увеличение расходов в 

соответствии с частью 6 статьи 

199 Бюджетного кодекса  

135,9 - -135,9 - - - - 

9. Предельный объем расходов 15 361,5 15 513,1 151,5 16 392,2 16 271,8 -120,4 17 088,7 

*) В целях определения предельного объема расходов федерального бюджета на 2016 год объем 

условно утвержденных расходов на 2016 год принимается равным 2,5 % общего объема расходов на тот 

же период, на 2017 год – 5 % общего объема расходов.  
 

При формировании проекта федерального бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов в условиях увеличения ранее прогнозируемых доходов в 2015 

году на 517,5 млрд. рублей (на 3,6 %) и их сокращения в 2016 году на 110,2 млрд. рублей 

(на 0,7 %) планируется увеличение предельного объема расходов (сумма доходов 

федерального бюджета при базовой цене на нефть и расчетного дефицита (1 % ВВП) в 

2015 году на 151,5 млрд. рублей (на 0,9 %) и его снижение в 2016 году на 120,4 млрд. 

рублей (на 0,7 %) по сравнению с уровнем, утвержденным Федеральным законом № 349-

ФЗ.  

При этом пункт 5 статьи 199 Бюджетного кодекса, согласно которому общий объем 

расходов на первый год планового периода без учета условно утвержденных расходов в 

размере 2,5 процента общего объема расходов не может быть уменьшен относительно 

общего объема расходов без учета условно утвержденных расходов, утвержденного на 

соответствующий финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, не применяется, так как он на 292,4 млрд. 

рублей превышает уровень расходов, утвержденный Федеральным законом № 349-ФЗ 

(15 572,6 млрд. рублей).   

В соответствии с частью 6 статьи 199 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

общий объем расходов федерального бюджета в 2015 – 2016 годах мог быть увеличен 

(или сокращен) на объем расходов, увязанный с поступлением отдельных видов доходов 

федерального бюджета (доходы, подлежащие использованию в рамках Федерального 

consultantplus://offline/ref=C4155518893AB70E81A4EFF316AFE7BC540EB9E6BD280A63F35887F6B969E2AD95C71125A84D4CoBm9J
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дорожного фонда) и доходы от вводимого с 2014 года утилизационного сбора в 

отношении колесных транспортных средств, произведенных (изготовленных) в 

Российской Федерации. Вместе с тем при расчете предельного объема расходов в 2015 – 

2016 годах указанные выше виды доходов не учитывались. В 2017 году предельный объем 

расходов также определен в соответствии с «бюджетными правилами» без применения 

дополнительных ограничений и условий. 

В соответствии с Бюджетным кодексом дополнительные нефтегазовые доходы 

федерального бюджета, планируемые к зачислению в Резервный фонд, определяются как 

разница между нефтегазовыми доходами, рассчитанными исходя из прогнозируемой на 

соответствующий финансовый год цены на нефть, и нефтегазовыми доходами, 

рассчитанными исходя из базовой цены на нефть.  

Вместе с тем в настоящее время планируется внесение изменений в бюджетное 

законодательство, в том числе в части определения понятия дополнительных 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, согласно проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», принятого Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 26 сентября 2014 года, дополнительные 

нефтегазовые доходы федерального бюджета определяются как разница между 

нефтегазовыми доходами, рассчитанными исходя из прогнозируемой цены на нефть либо 

поступившими в федеральный бюджет за отчетный финансовый год, и нефтегазовыми 

доходами, рассчитанными исходя из базовой цены на нефть.  

В законопроекте базовая цена на нефть для 2015 года рассчитывается как средняя 

цена на нефть марки «Юралс» за семилетний период и составляет 96 доллара США за 

баррель нефти, для 2016 года – за семилетний период – 96 долларов США за баррель 

нефти и для 2017 года – за восьмилетний период – 96 долларов США за баррель нефти.  

В расчете базовой цены на нефть в текущем финансовом году она принимается 

равной цене на нефть за первое полугодие текущего финансового года, которая составляет 

за первое полугодие 2014 года 107,3 доллара США за баррель, (ожидаемая оценка за 2014 

год – 104 доллара США за баррель).  

Дополнительные нефтегазовые доходы в соответствии с законопроектом составят: 

в 2015 году – 344,0 млрд. рублей при разнице между нефтегазовыми доходами, 

рассчитанными при прогнозируемой цене на нефть 104 доллара США и базовой цене на 

нефть 96 доллара США, в 2016 году – 354,1 млрд. рублей (96 и 100) и в 2017 году - 
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356,1 млрд. рублей (96 и 100) соответственно. 

Согласно пункту 5 статьи 199 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

финансовое обеспечение превышения общего объема расходов над расходами, 

рассчитанными по бюджетным правилам, предусматривается за счет использования 

дополнительных нефтегазовых доходов, подлежащих зачислению в Резервный фонд. 

Вместе с тем, в связи с новыми положениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 26 сентября 2014 года, законопроектом предусматривается 

использование в 2015 – 2017 годах дополнительных нефтегазовых доходов федерального 

бюджета на замещение государственных заимствований Российской Федерации в 

соответствующем финансовом году (часть 3 статьи 1 законопроекта). 

2.1.3.6. Объем расходов федерального бюджета в 2017 году по сравнению с 

2014 годом в номинальном выражении увеличится на 2 274,1 млрд. рублей, или на 16,3 %, 

при увеличении их доли в ВВП с 19 % в 2014 году до 20 % в 2017 году. В реальном 

выражении общий объем расходов по сравнению с предыдущим периодом в 2015 году 

увеличится на 4,7%, в 2016 году - на 2,3 %, в 2017 году - 1,8 %.  

Важнейшим инструментом обеспечения устойчивости и сбалансированности 

федерального бюджета в 2015 – 2017 годах по-прежнему является применение при его 

составлении и исполнении «бюджетных правил», позволяющих снизить зависимость 

объема расходных обязательств Российской Федерации от изменения мировых цен на 

энергоресурсы, а также ограничить возможность принятия новых расходных обязательств, 

не обеспеченных финансовыми ресурсами, в том числе в случае изменения 

внешнеэкономической конъюнктуры. 

Среди мер, по обеспечению устойчивости бюджетной системы, является 

разработка долгосрочного бюджетного прогноза, трехлетнее бюджетное планирование, 

обязательное наличие условно-утвержденных расходов в плановом периоде. 

Одним из основных приоритетов бюджетной политики является безусловное 

исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных социально 

значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций.  

В законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

приоритетов государственной политики, отраженных в Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года. 

2.1.3.6.1. Структура расходов федерального бюджета на 2014 – 2017 годы по 

отношению к общей сумме расходов федерального бюджета и объему валового 

внутреннего продукта по разделам классификации расходов бюджетов представлена в 

следующей таблице. 
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(млн. рублей) 

 

В структуре общего объема расходов федерального бюджета, также как и в 

структуре расходов федерального бюджета по отношению к ВВП, по-прежнему 

наибольшие удельные веса занимают расходы на социальную политику, национальную 

оборону, национальную экономику и национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность. Их общий удельный вес в общем объеме расходах федерального бюджета и 

в объеме ВВП в 2015 году составит 76,1 % и 15,2 %, в 2016 году − 76,2 % и 14,5 %, в 

2017 году – 75,1 % и 13,6 % соответственно. 

Необходимо отметить значительное снижение доли в общем объеме расходов 

федерального бюджета в 2015 – 2017 годах по сравнению с 2014 годом по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство − с 0,9 % в 2014 году до 0,3 % в 2017 году (в 

2,4 раза), по разделу «Здравоохранение» − с 3,8 % в 2014 году до 2,6 % в 2017 году (в 

1,3 раза).  

При этом доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» в 2017 году по сравнению с 

2014 годом возрастет на 0,5 % (в 1,4 раза). 

Условно утверждаемые расходы федерального бюджета предусматриваются на 

2016 год в сумме 406,8 млрд. рублей, или 2,5 % общего объема расходов, на 2017 год – в 

сумме 854,4 млрд. рублей, или 5 % общего объема расходов. Частью третьей статьи 184
1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что общий объем условно 

утверждаемых расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период на первый год планового периода устанавливается в объеме не менее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВВП 73 315 000,0 77 498 000,0 83 208 000,0 90 063 000,0

ВСЕГО 13 960 133,3 100,0 19,0 14 042 029,5 100,0 19,2 15 513 079,3 100,0 20,0 16 271 781,9 100,0 19,6 17 088 650,1 100,0 19,0

Условно утвержденные 406 794,5 2,5 0,5 854 432,5 5,0 0,9

ВСЕГО (без учета условно

утвержденных)
13 960 133,3 100,0 19,0 14 042 029,5 100,0 19,2 15 513 079,3 100,0 20,0 15 864 987,4 97,5 19,1 16 234 217,6 95,0 18,0

в том числе:

Общегосударственные вопросы 1 013 939,1 7,3 1,4 982 977,7 7,0 1,3 1 114 642,0 7,2 1,4 1 141 046,5 7,2 1,4 1 257 887,1 7,7 1,4

Национальная оборона 2 470 570,6 17,7 3,4 2 474 644,1 17,6 3,4 3 286 805,3 21,2 4,2 3 113 248,9 19,6 3,7 3 237 822,9 19,9 3,6

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
2 065 665,9 14,8 2,8 2 073 110,6 14,8 2,8 2 149 847,3 13,9 2,8 2 147 798,0 13,5 2,6 1 993 291,8 12,3 2,2

Национальная экономика 2 219 046,0 15,9 3,0 2 193 229,3 15,6 3,0 2 364 502,6 15,2 3,1 2 272 128,8 14,3 2,7 2 346 814,5 14,5 2,6

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

123 284,9 0,9 0,2 125 507,9 0,9 0,2 129 877,8 0,8 0,2 95 472,3 0,6 0,1 51 917,8 0,3 0,1

Охрана окружающей среды 54 525,3 0,4 0,1 54 749,0 0,4 0,1 54 946,8 0,4 0,1 55 144,2 0,3 0,1 54 749,4 0,3 0,1

Культура, кинематография 97 898,1 0,7 0,1 98 380,0 0,7 0,1 98 369,1 0,6 0,1 100 046,0 0,6 0,1 89 449,0 0,6 0,1

Здравоохранение 480 804,6 3,4 0,7 535 695,9 3,8 0,7 421 073,9 2,7 0,5 425 076,5 2,7 0,5 414 836,2 2,6 0,5

Социальная политика 3 506 426,6 25,1 4,8 3 488 124,6 24,8 4,8 4 001 908,7 25,8 5,2 4 554 003,5 28,7 5,5 4 667 296,9 28,7 5,2

Физическая культура и спорт 77 261,9 0,6 0,1 78 244,0 0,6 0,1 75 171,6 0,5 0,1 75 014,2 0,5 0,1 83 598,8 0,5 0,1

Средства массовой информации 72 671,8 0,5 0,1 72 909,0 0,5 0,1 68 097,5 0,4 0,1 63 885,9 0,4 0,1 68 080,4 0,4 0,1

Обслуживание государственного

и муниципального долга
432 445,4 3,1 0,6 432 445,4 3,1 0,6 449 303,7 2,9 0,6 518 741,5 3,3 0,6 584 077,2 3,6 0,6

Межбюджетные трансферты

общего характера бюджетам

субъектов Российской

Федерации и муниципальных

образований

705 382,6 5,1 1,0 782 225,4 5,6 1,1 679 587,0 4,4 0,9 666 803,7 4,2 0,8 715 198,5 4,4 0,8

в %  к 

ВВП

Наименование показателя в %  к 

итогу

в %  к 

ВВП
законопроект

в %  к 

итогу

в %  к 

ВВП
законопроект

в %  к 

итогу

Федераль-

ный закон                 

№ 349-ФЗ              

(с измене-

ниями)

в %  к 

итогу

в %  к 

ВВП

 сводная 

роспись с 

учетом 

изменений

в %  к 

ВВП

в %  к 

итогу

2017 год 2016 год2015 год2014 год

законопроект
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2,5 % общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода – в объеме 

не менее 5 % общего объема расходов бюджета.  

Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличиваются на 

6,4 % и составят 661,1 млрд. рублей, в 2016 и 2017 годах по сравнению с предыдущим 

годом увеличиваются на 4 % и на 6,6 % и составят 687,9 млрд. рублей и 

733,4 млрд. рублей соответственно. В структуре общих расходов федерального бюджета 

указанные расходные обязательства составят в 2015 и 2016 годах 4,3 %, в 2017 году – 

4,5 % (в 2014 году – 4,4 %).  

При этом индексация социальных выплат (компенсаций, пособий) запланирована 

на уровне инфляции, предусмотренной в законопроекте на 2015 год – 5,5 %, на 

2016 год − 4,5 %, и на 2017 год – 4 %. 

2.1.3.6.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект 

федерального бюджета на 2015 - 2017 годы сформирован в программной структуре 

расходов на основе 39 государственных программ, сгруппированных по 5 направлениям в 

аналитических целях. Всего утверждено 40 из 42 госпрограмм, предусмотренных 

Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2010 г. № 1950-р (с изменениями). По состоянию на 1 октября 2014 года не 

утверждены госпрограммы «Развитие пенсионной системы» и «Обеспечение 

обороноспособности страны».  

По госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года» расходы федерального бюджета на 2015-

2017 годы законопроектом не предусмотрены.  

В соответствии с перечнем государственных программ Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. 

№ 1950-р, госпрограммы сгруппированы по 5 основным направлениям. 

млрд. рублей 

Наименование 

2014 год 

(Закон 

№349-ФЗ) 

2014 год* 

2015 год 2016 год 2017 год 

Паспорт Проект 
Откло-

нение 
Паспорт Проект 

Откло-

нение 
Паспорт Проект 

Откло-

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расходы на реализацию 

государственных программ, 

всего 

8 185, 1 8 502,0 8 443,2 8 757,7 314,5 8 530,2 8 787,8 257,6 8 893,8 8 755,4 -138,4 

в том числе по направлениям:                       

I Новое качество жизни  

(12 программ) 
3 422,1 3 480,2 3 432,6 3 563,7 131,1 3 395,0 3 520,4 125,4 3 514,8 3 348,8 -166,0 

II Инновационное развитие и 

модернизация экономики  
(17 программ), без закрытой 

части 

2 084,2 2 210,9 2 090,9 2 287,0 196,0 2 068,3 2 228,3 160,0 2 122,5 2 287,0 164,4 

III Обеспечение национальной 
безопасности  

(1 программа), без закрытой 

части 

2,3 3,1 0,0 1,4 1,4 0,0 1,5 1,5 0,0 1,4 1,4 
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Наименование 

2014 год 

(Закон 

№349-ФЗ) 

2014 год* 

2015 год 2016 год 2017 год 

Паспорт Проект 
Откло-

нение 
Паспорт Проект 

Откло-

нение 
Паспорт Проект 

Откло-

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IV Сбалансированное 

региональное развитие  
(5 программ) 

699,8 819,3 771,3 774,6 3,4 784,8 785,1 0,3 836,6 802,8 -33,8 

V Эффективное государство  
(4 программы), без закрытой 

части 

1 115,7 1 114,8 1 194,1 1 147,1 -47,0 1 240,0 1 194,9 -45,0 1 327,3 1 237,5 -89,8 

Расходы на реализацию 

государственных программ 
(закрытая часть) 

861,0 873,7 954,4 983,9 29,5 1 042,2 1 057,6 15,4 1 092,6 1 077,9 -14,7 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

В соответствии с законопроектом расходы на реализацию 39 госпрограммам на 

2015 год планируются в объеме 8 757,7 млрд. рублей, на 2016 год – 8 787,8  млрд. рублей, 

на 2017 год – 8 755,4 млрд. рублей, что составляет лишь 56,5 %, 54,0 % и 51,2 % общего 

объема расходов федерального бюджета соответственно (в 2014 году – 63,4 %). 

По отношению к ВВП расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм 

снижаются с 7,8 % в 2015 году до 7,3 % в 2016 году и 6,8 % в 2017 году (в 2014 году, в 

соответствии с Федеральным законом № 349-ФЗ (с изменениями) –  10,3 %). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на реализацию 

государственных программ составляют программы, включенные в направление «новое 

качество жизни» (около 40 %) и «инновационное развитие и модернизация экономики» 

(около 25 %).  

В составе документов к законопроекту представлены 40 паспортов утвержденных 

госпрограмм.  

Отмечаются изменения объемов бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в законопроекте по сравнению с паспортами госпрограмм. В соответствии с 

законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (открытая 

часть) на 2015 год составляет 7 773,8  млрд. рублей, на 2016 год – 7 730,2  млрд. рублей, на 

2017 год – 7 677,5 млрд. рублей, что на 285,0 млрд. рублей (на 3,8 %), на 242,1 млрд. 

рублей (на 3,2 %) больше и на 133,7 млрд. рублей (на 1,6 %) меньше объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных паспортами указанных госпрограмм соответственно. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев предусмотрено увеличение объемов 

бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы при низком уровне исполнения 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью на реализацию госпрограмм в январе – августе 2014 года по 

отдельным главным распорядителям средств федерального бюджета. 

Изменение объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2015-2017 

годах по законопроекту по сравнению с утвержденными госпрограммами, в том числе 

увеличения расходов федерального бюджета на реализацию госпрограмм и подпрограмм 

не сопровождаются внесением изменений в динамику показателей, что не позволяет 

сделать выводы о взаимоувязке объемов финансирования госпрограмм и динамики 

планируемых результатов их реализации.  

Анализ динамики показателей госпрограмм свидетельствует о многочисленных 
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случаях недостаточной динамики показателей в 2015-2020 годах, несмотря на отмечаемый 

рост расходов федерального бюджета (в том числе в госпрограммах ««Развитие 

здравоохранения», «Содействие занятости населения», «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности», «Развитие транспортной системы», «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, госпрограммах регионального развития). 

Проведенный анализ формирования федерального бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов в программном формате, с учетом результатов 

комплексного анализ госпрограмм в рамках исполнения поручения Президента 

Российской Федерации, позволяет сделать следующие выводы: 

о необходимости значительной концептуальной корректировки действующего 

механизма формирования и реализации госпрограмм; 

об отсутствии системной сбалансированности во всех госпрограммах; 

о несоответствии принципа формирования и изменения госпрограмм исходя из 

объемов выделяемых бюджетных средств задаче перехода на программный принцип 

планирования и исполнения бюджета; 

о необходимости создания системы стратегического планирования в соответствии с 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» для 

полноценного перехода на программный принцип формирования и исполнения бюджета и 

обеспечения выполнения указов Президента Российской Федерации; 

о необходимости уточнения ряда госпрограмм (в частности, Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, госпрограмм «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса», «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» и других) в условиях принципиально изменившейся 

экономической ситуации, включая введение секторальных санкций; 

об учете всей совокупности имеющихся ресурсов (включая природные, трудовые, 

финансовые и другие) в рамках госпрограмм регионального развития в целях социально-

экономического развития соответствующих территорий в средне- и долгосрочной 

перспективе; 

о необходимости идентификации мероприятий госпрограмм по конкретным кодам 

бюджетной классификации в целях повышения открытости и прозрачности программного 

бюджета; 

об усилении ответственности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти за невыполнение госпрограмм, включая положения и показатели указов 

Президента Российской Федерации.   

2.1.3.4. Несмотря на то, что дополнительные нефтегазовые доходы в 2015 – 2017 

годах изначально направляются на замещение источников финансирования дефицита 

бюджета, законопроектом в источниках финансирования дефицита федерального бюджета 

предусматривается сохранение существенных внутренних заимствований: в 2015 году 

– в объеме 1 000,8 млрд. рублей, в 2016 году – 799,2 млрд. рублей, в 2017 году – 
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929,2 млрд. рублей. Кроме того, также предусматриваются ежегодные заимствования на 

внешнем финансовом рынке в объеме 7 млрд. долларов США (275,4 млрд. рублей, 288,7 

млрд. рублей и 296,5 млрд. рублей соответственно). Разница  между объемами 

привлечения на внутреннем и внешнем финансовых рынках и объемами, направляемыми 

на погашение долговых обязательств (сальдо), составит в 2015 – 2017 годах 396,5 млрд. 

рублей, 522,1 млрд. рублей и 701,0 млрд. рублей соответственно. 

При этом размер дефицита федерального бюджета в 2015 – 2017 годах составит  

430,7 млрд. рублей, 476,3 млрд. рублей  и 540,9 млрд. рублей соответственно. 

Анализ использования заемных средств на внутреннем и внешнем финансовых 

рынках показывает, что практически все привлекаемые заимствования направляются на 

погашение и обслуживание долговых обязательств (коэффициент покрытия): в 2015 

году – 104,1 % суммы заимствований, в 2016 году – 99,7 %, в 2017 году – 90,5 %, что 

значительно выше аналогичного показателя в предыдущем бюджетном цикле (в 2015 году 

– 79,8 %, в 2016 году – 75,1 %).   

Средневзвешенная доходность по государственным ценным бумагам, 

размещаемым на внутреннем финансовом рынке в валюте Российской Федерации 

предполагается в размере 10 % годовых (в 2013 году – 6,96 %), средневзвешенная 

доходность по государственным ценным бумагам, предполагаемым к размещению в 

2015 – 2017 годах на внешнем финансовом рынке в иностранной валюте – 5,85 – 6 % 

годовых (в 2013 году – 5,75 – 6 %). 

Существенно ниже в 2015 – 2017 годах прогнозируется средневзвешенная 

процентная ставка размещения средств Резервного фонда и ФНБ по счетам в иностранной 

валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют (0,585 % 

годовых).  

По мнению Счетной палаты, необходимо повысить эффективность управления 

средствами Резервного фонда и ФНБ путем увеличения доходности размещения средств и 

минимизации процентных и валютных рисков для федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что возможность размещения на рынке значительных 

объемов государственных ценных бумаг во многом зависит от решения задачи повышения 

ликвидности государственных долговых обязательств.  

По официальной информации Минфина России, на 25 сентября 2014 года 

коэффициент активности при размещении облигаций федерального займа (далее – ОФЗ) 

(отношение объема спроса по номиналу на ценные бумаги к объему эмиссии ценных 

бумаг) на 5 из 21 (24 %) проведенных аукционов по размещению государственных ценных 

бумаг за период с 15 января по 24 сентября 2014 года был ниже единицы. При этом 

следует отметить, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом количество проведенных 

аукционов существенно снизилось. Так из 13 планируемых к проведению в III квартале 

2014 года аукционов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой было проведено 

только 4 аукциона. 

По состоянию на 20 сентября 2012 и 2013 годов коэффициент активности был ниже 
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единицы на 14 (45 %) из 31 проведенного аукциона и на 20 из 48 (41,7 %) проведенных 

аукционов соответственно.  

За 8 месяцев 2014 года на внутреннем рынке за счет размещения государственных 

ценных бумаг было привлечено 226,8 млрд. рублей, или 34,4 % прогнозируемого объема 

(658,7 млрд. рублей). До конца 2014 года Минфину России необходимо привлечь за счет 

размещения государственных ценных бумаг средства в сумме 231,9 млрд. рублей (без 

учета 200 млрд. рублей, предусмотренных на обмен низколиквидных выпусков ОФЗ). 

Учитывая нестабильность на финансовых рынках, существуют риски достижения 

указанного показателя для обеспечения выполнения Программы государственных 

внутренних заимствований в полном объеме. За аналогичный период 2013 года было 

привлечено 470,0 млрд. рублей, или 42,8 % прогнозируемого объема (1 097,6 млрд. 

рублей). 

Предусматривается также привлечение средств от приватизации: в 2015 году –

 158,5 млрд. рублей, в 2016 году – 99,9 млрд. рублей и в 2017 году – в объеме 3,0 

млрд. рублей. При этом следует отметить, что поступление средств от приватизации за 

семь месяцев 2014 года составило 27,9 млрд. рублей или 14,2 %  от первоначального 

прогноза (196,8 млрд. рублей).  

В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в 2015 – 2017 

годах существуют риски непривлечения средств в необходимых объемах и на 

приемлемых условиях за счет размещения на внутреннем и внешнем финансовом 

рынках государственных ценных бумаг для финансирования дефицита 

федерального бюджета.  

В 2015 – 2017 годах предусмотрено значительное увеличение бюджетных 

ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий Российской 

Федерации, которые составят: в 2015 году – 40,6 млрд. рублей, в 2016 году – 48,4 млрд. 

рублей и в 2017 году – 69,5 млрд. рублей, что требует резервирования в источниках 

финансирования дефицита федерального бюджета существенных объемов бюджетных 

ассигнований. Следует отметить, что эти показатели существенно ниже, чем в 

предыдущем бюджетном цикле. 

Вместе с тем риски наступления гарантийных случаев по государственным 

гарантиям Российской Федерации по-прежнему сохраняются.  

В связи с существенными заимствованиями в 2015 – 2017 годах предусматривается 

увеличение государственного долга Российской Федерации с 8 731,5 млрд. рублей 

(12 % ВВП) в 2014 году (оценка) до 11 563,8 млрд. рублей (12,8 % ВВП) в 2017 году, в 

том числе государственного внутреннего долга – с 6 544,6 млрд. рублей (9,0 % ВВП) до 

8 514,3 млрд. рублей (9,5 % ВВП), государственного внешнего долга – с 2 186,9 млрд. 

рублей (3,0 % ВВП) до 3 049,5 млрд. рублей (3,4 % ВВП).  

По оценке Минфина России, в 2014 году государственный долг составит 

8 731,5 млрд. рублей (12 % ВВП), в том числе внутренний долг – 6 544,6 млрд. рублей, 

внешний долг – 2 186,9 млрд. рублей. 
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Динамика объема и структуры государственного долга Российской Федерации в 

2012 – 2017 годах (на конец года) представлена в следующей таблице. 

(млрд. рублей) 

 
2012 год 

(отчет) 

2013 год 

(отчет) 

2014 год 

(закон) 

2014 год 

(оценка) 

2015 год 

(проект) 

2016 год 

(проект) 

2017 год 

(проект) 

Государственный долг Российской 

Федерации 6 519,9 7 548,3 9 257,9 8 731,5 9 649,1 10 548,6 11 563,8 

%  ВВП 10,4 11,3 12,9 12,0 12,5 12,7 12,8 

в том числе:        

Государственный внутренний долг 4 977,9 5 722,2 6 888,5 6 544,6 7 218,5 7 733,1 8 514,3 

%  ВВП 8,0 8,6 9,6 9,0 9,3 9,3 9,5 

Государственный внешний долг 1 542,0 1 826,1 2 369,4 2 186,9 2 430,6 2 815,5 3 049,5 

% ВВП 2,5 2,7 3,3 3,0 3,1 3,4 3,4 

Справочно: ВВП 62 599,1 66 755,0 71 493,0 72 793,3 77 498,0 83 208,0 90 063,0 

Объем государственного долга в 2015 году превысит аналогичный показатель 

2014 года (оценку) на 10,5 %, в 2017 году – в 1,3 раза. При этом за 2015 – 2017 годы 

объемы государственного внутреннего долга увеличатся в 1,2 раза,  внешнего долга - в 1,3 

раза. 

Существенно увеличиваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на 

обслуживание государственного долга – с 452,5 млрд. рублей (0,6 % ВВП) в 2014 году 

до 584,1 млрд. рублей (0,6 % ВВП) в 2017 году, или на 29,1 %.  

Объем указанных расходов в 2017 году сопоставим с расходами на образование 

(669,2 млрд. рублей) и превысит в 1,7 раза суммарные бюджетные ассигнования, 

направляемые на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, 

культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой 

информации (347,7 млрд. рублей).  

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов 

федерального бюджета вырастет с 2,9 % в 2015 году до 3,4 % в 2017 году, или на 

0,5 процентного пункта.  

Счетная палата обращала внимание на наличие указанных тенденций в Заключении 

Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

2.1.3.5. Динамика средств Резервного фонда и ФНБ в 2014 – 2017 годах 

представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                                                  (млрд. рублей) 

Показатели 
2014 г. 

(оценка) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2017 г. 

(прогноз) 

Изменение 2017 

года к 2014 году 

млрд. 

рублей 
% 

Объем Резервного фонда на  

начало года 3 076,8 3 499,5 3 524,3 3 651,9 575,1 18,7 

% ВВП 4,2 4,5 4,2 4,1     

увеличение средств Резервного 

фонда 62,6           

курсовая разница 360,1 24,8 127,5 18,6     

сумма доходов от управления, 

направляемая на формирование       21,4     
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Показатели 
2014 г. 

(оценка) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2017 г. 

(прогноз) 

Изменение 2017 

года к 2014 году 

млрд. 

рублей 
% 

Резервного фонда 

Объем Резервного фонда на 

конец года 3 499,5 3 524,3 3 651,9 3 691,9 192,4 5,5 

%  ВВП 4,8 4,5 4,4 4,1     

нормативная величина Резервного 

фонда (7 % ВВП)   5 424,9 5 824,6 6 304,4     

Объем ФНБ на  начало года 2 900,6 3 189,0 3 189,4 3 297,0 396,4 13,7 

%  ВВП 4,0 4,1 3,8 3,7     

использование средств ФНБ 

(софинансирование пенсионных 

накоплений) 12,4 19,7 21,9 24,9     

сумма доходов от управления, 

направляемая на формирование 

ФНБ     30,6 47,5     

курсовая разница  300,8 20,1 98,9 14,6     

Объем ФНБ на конец года 3 189,0 3 189,4 3 297,0 3 334,3 145,3 4,6 

%  ВВП 4,4 4,1 4,0 3,7     

Объем Резервного фонда и ФНБ 

на конец года 6 688,5 6 713,7 6 948,9 7 026,2 337,7 5,0 

%  ВВП 9,2 8,7 8,4 7,8     
*) Без учета дополнительных нефтегазовых доходов, поступивших в Резервный фонд до 1 октября 2014 года на сумму 212,2 

млрд. рублей по итогам исполнения федерального бюджета в 2013 году. 

В 2015 – 2017 годах предусматривается увеличение объема Резервного фонда за 

счет положительной курсовой разницы и доходов от управления фондом в 2017 году всего 

на 192,4 млрд. рублей. Объем Резервного фонда на конец 2017 года составит 3 

691,9 млрд. рублей, или 4,1 % ВВП. Таким образом, достижение нормативной величины 

Резервного фонда (7 % ВВП), сверх которой возможно использование части 

дополнительных нефтегазовых доходов на финансирование инфраструктурных проектов, 

не будет осуществлено. 

Объем ФНБ на конец 2017 года составит 3 334,3 млрд. рублей, или увеличится на 

145,3 млрд. рублей по сравнению с 2015 годом за счет поступления доходов от 

управления фондом и положительной курсовой разницы. Средства ФНБ планируется 

использовать в объеме, равном софинансированию формирования пенсионных 

накоплений граждан. 

В 2015 – 2017 года отношение объемов Резервного фонда и ФНБ к ВВП снижается 

с 9,2 % в 2014 году до 7,8 % - в 2017 году (на конец года). 

Прогнозируемые доходы от управления средствами фондов в 2015 году составят 

73,6 млрд. рублей, в 2016 году – 68,1 млрд. рублей, в 2017 году – 68,9 млрд. рублей.  

Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ на 

счетах в иностранной валюте в Банке России, выраженная в корзине разрешенных 

иностранных валют, прогнозируется в размере 0,585 %. 

В связи с приостановлением Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 268-ФЗ 

действия статьей 96
9
 и 96

10
 Бюджетного кодекса Российской Федерации о направлении 

доходов от управления средствами фондов на их формирование до 1 февраля 2016 года, 
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доходы, полученные в 2015 году подлежат направлению на финансовое обеспечение 

расходов федерального бюджета. Из общей суммы доходов, прогнозируемых на 2016 год 

по ФНБ, 17,0 млрд. рублей также будут направлены на финансовое обеспечение расходов 

федерального бюджета в связи с окончанием процентного периода начисления процентов 

до 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

ноября 2013 г. № 2044-р планируется инвестировать до 415 млрд. рублей средств ФНБ в 

российские ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных 

проектов (модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных 

способностей – 150,0 млрд. рублей, создание центральной кольцевой автомобильной 

дороги (Московская область) – 150,0 млрд. рублей, строительство железной дороги 

Элегест - Кызыл - Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в 

увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва – 86,86 млрд. рублей, 

строительство «интеллектуальных сетей» - 1,1 млрд. рублей и ликвидация цифрового 

неравенства в малонаселенных пунктах России – 27,0 млрд. рублей). Также, средства ФНБ 

будут размещаться в привилегированные акции российских кредитных организаций путем 

обмена возвращаемых ими субординированных кредитов, предоставленных 

Внешэкономбанком за счет средств ФНБ. К концу 2017 года объем средств ФНБ, 

размещенных в финансовые активы на территории Российской Федерации, составит 639,2 

млрд. рублей. 

По мнению Счетной палаты, существуют риски того, что средства, направляемые 

реализацию крупных инфраструктурных проектов, не будут возвращены. Кроме того, не 

определен порядок возврата средств ФНБ, предполагаемых к размещению на 

возвратной основе в привилегированные акции ОАО «Российские железные дороги».  

Частью 3 статьи 21 законопроекта предусмотрена норма, что в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации средства Резервного фонда в размере 

до 500,0 млрд. рублей могут быть направлены на замещение не поступающих в ходе 

исполнения федерального бюджета в 2015 году доходов федерального бюджета (за 

исключением нефтегазовых доходов федерального бюджета) и источников 

финансирования дефицита федерального бюджета, а также дополнительных нефтегазовых 

доходов федерального бюджета, указанных в части 3 статьи 1 законопроекта, в объемах, 

установленных пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 1 законопроекта.  

В случае направления средств Резервного фонда на замещение указанных выше 

доходов и источников финансирования дефицита в полном объеме, его объем на конец 

2015 года может сократиться на 1,7 процентных пункта и составить 2,4 % ВВП (до уровня 

начала 2013 года). 
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2.1.4. Дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации в 2015 году прогнозируется в сумме 548,0 млрд. рублей, или 0,7 % ВВП, с 

последующим снижением в 2016 году до 452,9 млрд. рублей (0,5 % ВВП) и в 2017 году – 

до 206,8 млрд. рублей (0,2 % ВВП). 

В 2012 году дефицит указанных бюджетов составил 0,4 % ВВП, а в 2013 году – 1 % 

ВВП, а в 2014 году оценивается на уровне 0,8 % ВВП. 

Источниками финансирования дефицитов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 2015 – 2017 годах остаются кредиты кредитных 

организаций, бюджетные кредиты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

государственные (муниципальные) ценные бумаги, а также средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

Предусматривается сохранение объема предоставляемых бюджетных кредитов на 

достаточно высоком уровне: 150,0 млрд. рублей в 2015 году (230,0 млрд. рублей в 

2014 году), 140,0 млрд. рублей в 2016 году и 226,0 млрд. рублей в 2017 году. В 

соответствии с пояснительной запиской к законопроекту определении объемов 

бюджетных кредитов на 2015 - 2017 годы учтена потребность в средствах на 

рефинансирование ранее полученных из федерального бюджета бюджетных 

кредитов, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации для частичного 

покрытия дефицитов региональных бюджетов. 

Возврат задолженности по бюджетным кредитам предусматривается в 2015 году в 

сумме 150,1 млрд. рублей, в 2016 году - 135,1 млрд. рублей и в 2017 году - 226,0 млрд. 

рублей в 2017 году, что практически соответствует объемам предоставляемых 

бюджетных кредитов в 2015 – 2017 годах. 

Остатки задолженности по указанным кредитам, предоставленным бюджетам 

субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2014 года составили 462,5 

млрд. рублей и по сравнению с 1 января 2014 года (458,0 млрд. рублей) увеличилась на 

1 %, а по сравнению с 1 января 2013 года (438,2 млрд. рублей) – на 5,5 %. 

Одним из основных источников финансирования дефицитов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации являются кредиты, полученные от кредитных 

организаций. 

В 2013 году, по данным Минфина России, 76 субъектов Российской Федерации 

получили кредиты от кредитных организаций в сумме 906,0 млрд. рублей, что на 15,6 % 

больше, чем в 2012 году (77 регионов – 580,4 млрд. рублей). При этом объем погашения 

указанных кредитов составил 623,3 млрд. рублей, или 68,8 % общей полученной суммы 

кредитов. Только в 6 субъектах Российской Федерации отсутствует задолженность по 

кредитам, полученным от кредитных организаций. 
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При этом риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых 

обязательств, особенно по отдельным субъектам Российской Федерации и 

муниципалитетам, сохраняются. 

Объем общего долга субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, по данным Минфина России, на 1 августа 2014 года составил 

2 010,6 млрд. рублей и по сравнению с его объемом на 1 января 2014 года снизился всего 

на 0,8 %, в том числе государственный долг субъектов Российской Федерации – 

1 733,1 млрд. рублей (на 0,3 %) и долг муниципальных образований – 277,5 млрд. рублей 

(на 3,9 %). Долговые обязательства субъектов Российской Федерации составляют 86,2 % 

общего объема долга, муниципальных образований – 13,8 %. Значительный объем 

заимствований денежных средств обусловлен необходимостью обеспечения расходных 

обязательств бюджетов, в первую очередь социального характера, как на региональном, 

так и на муниципальном уровне. 

В целом государственный долг субъектов Российской Федерации в 2013 году 

составил 33 % объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов (в 

2011 году – 25,1 %, в 2012 году – 26,1 %). При этом выше 50 % указанное отношение 

сложилось в 44 регионах, или 53 % общего их количества. 

В структуре долговых обязательств субъектов Российской Федерации доля 

кредитов, полученных от кредитных организаций, составила на 1 августа 2014 года 37,7 % 

и снизилась по сравнению с 1 января 2014 года на 2,1 процентного пункта (39,8 %), а доля 

бюджетных кредитов , привлеченных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации увеличилась  за указанный период с 27,1 % до 30,5 %, или на 3,4 процентного 

пункта. 

Данные о прогнозе основных параметров консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 2014 – 2017 годы представлены в следующей таблице. 

                                                                                                                                           (млрд. рублей) 

Наименование 

2013 год 2014 год 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2017 год 

в % к 

2014 году 

(оценка) 

прогноз отчет % 

откло-

нения 

прогноз оценка % 

откло-

нения 

Доходы – всего 9 061,7 8 165,1 -9,9 8 892,7 8 760,8 -1,5 9 345,8 9 871,3 10 709,9 122,2 

в том числе:           

налоговые и 

неналоговые доходы 

 

7 764,8 

 

6 677,2 

 

-14 

 

7 531,7 

 

7 183,4 

 

-4,6 

 

7 789,5 

 

8 420,0 

 

9 081,3 

 

126,4 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

 

 

1 206,9 

 

 

1 487,9 

 

 

14,7 

 

 

1 361,0 

 

 

1 577,4 

 

 

15,9 

 

 

1 556,3 

 

 

1451,3 

 

 

1 628,6 

 

 

103,2 

в % к доходам 14,3 18,.2  15,3 18  16,7 14,7 15,2  

Расходы – всего 9 182,5 8 806,6 -4,1 9 115,2 9 299,2 2 9 893,8 10 324,2 10 916,7 117,4 

Дефицит (-) - 120,8 -641,5 в 5,3 

раза 

- 225,5 - 538,4 в 2,4 

раза 

- 548,0 - 452,9 - 206,8 38,4 

 



51 

 

Анализ прогноза основных параметров консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

свидетельствует о положительной динамике доходов и расходов указанных бюджетов по 

сравнению с показателями 2014 года, а также о снижении дефицита бюджетов, начиная с 

2016 года. 

Вместе с тем следует отметить, что прогноз поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2015 – 2017 годах представляется 

оптимистическим. 

По предварительной оценке, Счетной палаты Российской Федерации, 

дополнительные налоговые доходы бюджетов регионов за счет планируемых изменений 

законодательства (в том числе с учетом реализации «налогового маневра») в 2015 году 

составят не более 72 млрд. рублей. 

В условиях относительно низких темпов экономического роста также ограничена 

возможность существенного увеличения налоговых поступлений в доходы 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Объем межбюджетных трансфертов предусматривается увеличить в 2017 году 

всего на 3,2 % по сравнению с 2014 годом, при одновременном снижении их доли в 

общем объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с 

18 % в 2014 году до 15,2 % в 2017 году. 

На увеличение расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации окажет влияние рост расходных обязательств, связанных с реализацией 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, ежегодным 

увеличением размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения; финансированием дорожного хозяйства; ежегодной 

индексацией расходов на социальное обеспечение населения, услуг связи, 

транспортных и коммунальных услуг. 

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 2005 – 

2013 годы исполнены по доходам и расходам со значительным отклонением от их 

прогнозных значений. 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 

2014 году по доходам и расходам ожидается на уровне 99 % и 102 % соответственно 

показателям, предусмотренным на этот год в прогнозе консолидированного бюджета 

Российской Федерации на 2014 - 2016 годы. По оценке, дефицит консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014 году составит 538,4 млрд. рублей и 

превысит прогнозный показатель (222,5 млрд. рублей) в 2,4 раза. 

Таким образом, анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2005 – 2014 годах свидетельствует о недостаточной точности 
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прогноза консолидированного бюджета в целом. 

2.1.5. Одной из ключевых государственных задач в сфере бюджетной политики 

является обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее – ПФР) в долгосрочной перспективе с учетом растущих 

демографических рисков. 

Для обеспечения роста доходов бюджета ПФР и снижения зависимости его от 

трансфертов из федерального бюджета с 1 января 2015 года предусматривается: 

постепенное повышение базы для начисления страховых взносов с 160 % 

номинально начисленной среднемесячной заработной платы до 230 %; 

уточнение требований к минимальному страховому стажу (с 5 до 15 лет); 

стимулирование более позднего назначения трудовой пенсии. 

Предусматривается также сохранение в 2015 году, как и в 2014 году, зачисления 

страховых взносов в накопительную часть трудовой пенсии в распределительную 

составляющую системы обязательного пенсионного страхования. 

Вместе с тем в связи с невозможностью ПФР полностью обеспечить собственными 

ресурсами реализацию мероприятий в области обязательного пенсионного страхования 

законопроектом предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов на 

обязательное пенсионное страхование на 2015 год в сумме 431 301,0 млн. рублей, на 

2016 год – 922 127,2 млн. рублей и на 2017 год – 912 197,3 млн. рублей. В 2017 году 

объем бюджетных ассигнований на указанные цели по сравнению с 2014 годом 

увеличится в 2,7 раза (в 2014 году предусмотрены межбюджетные трансферты на 

обеспечение сбалансированности бюджета ПФР в сумме 336,3 млрд. рублей). 

Увеличение межбюджетных трансфертов на обязательное пенсионное страхования 

в 2016 – 2017 годах в основном связано с отменой зачисления страховых взносов на 

накопительную пенсию в страховую пенсию (по данным ПФР – сумма указанных взносов 

в 2016 году составляет 347,3 млрд. рублей и в 2017 году – 398,6 млн. рублей), а также с 

проектируемым использованием на покрытие дефицита распределительной составляющей 

бюджета ПФР остатков средств бюджета в 2015 году в сумме 221,1 млрд. рублей (в 

2016 году – 37,9 млрд. рублей, в 2017 году – не предусмотрено). 

Доля межбюджетных трансфертов на обязательное пенсионное страхование в 

общих расходах федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету ПФР увеличивается с 15,7 % в 2015 году (в 2014 году – 13,2 %) до 27,1 % в 

2017 году. 

Таким образом, поставленная в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах», задача об обеспечении 

сбалансированности пенсионной системы с одновременным поэтапным 

сокращением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в ближайшие 

три года решена не будет. 

В целом сохраняется высокая зависимость бюджета ПФР от предоставляемых 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Для выполнения в полном 

объеме принятых обязательств по пенсионному и социальному обеспечению населения 

предусматривается увеличить межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

бюджету ПФР с 2 754 954,0 млрд. рублей в 2015 году до 3 370,5 млрд. рублей в 2017 году, 

что составляет 40,3 % общих доходов бюджета ПФР (в 2014 году – 37,5 %). 

В условиях завершения перехода на одноканальное финансирование и в целях 

обеспечения сбалансированности бюджета ФОМС предусматривается увеличение 

доходной части бюджета ФОМС за счет установления с 2015 года тарифа страховых 

взносов в размере 5,1 % сверх предельной величины базы для их исчисления. 

За счет дополнительных поступлений страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование законопроектом о бюджете ФОМС на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов предусматривается предоставить федеральному бюджету: 

дотацию на сбалансированность бюджета в сумме 140,0 млрд. рублей в 2015 

году и 130,0 млн. рублей в 2016 году; 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинское страхование, в 2015 году в 

общей сумме 82 100,0 млн. рублей, из которой 5 000,0 млн. рублей должны быть 

направлены на софинансирование соответствующих расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации. Общая сумма межбюджетных трансфертов на 

указанные цели в 2016 году составит 99 500,0 млн. рублей и в 2017 году -  103 500,0 млн. 

рублей. 

Указанные иные межбюджетные трансферты в 2015 году предоставляются ФОМС 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Однако в проекте федерального бюджета указанные средства отсутствуют, что 

противоречит требованиям статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджетов). 

Основные параметры бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 2014 – 2016 годы представлены в следующей таблице. 

                                                                                                         (млрд. рублей) 

 2014 год 

(оценка) 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2017 год в % 

к 2014 году 

Доходы – всего 8 099,7 9 166,2 10 226,7 10 856,5 134 

в том числе:      

налоговые и неналоговые доходы 5 087,9 5 731,1 6 235,0 6 812,0 134,9 

межбюджетные трансферты  3 011,8 3 445,1 3 991,7 4044,5 130,8 

в % к доходам 37,2 37,6 39 37,3  

Расходы – всего 8 226,0 9 887,6 10 183,0 10 668,3 129,7 

Дефицит (-), профицит (+) -126,3 -721,4 43,7 188,2  
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Анализ основных показателей бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации свидетельствует о росте в прогнозируемом периоде доходов и 

расходов указанных бюджетов. В 2015 году прогнозируется дефицит в сумме 

721,4 млрд. рублей, а в 2016 году и в 2017 году – профицит в сумме 43,7 млрд. рублей и 

188,2 млрд. рублей соответственно. 

В целом доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2015 – 

2017 годы по отношению к ВВП увеличатся с 11,8 % до 12,1 % , а по расходам снизятся с 

12,7 % до 11,8 %. 

Доля доходов в виде межбюджетных трансфертов в 2015 – 2017 годах в среднем 

составит около 38 % общего объема доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в целом сформированы без дефицита. 

На 2015 год доходы и расходы прогнозируются в сумме 1 414,2 млрд. рублей, на 

2016 год – 1 494,0 млн. рублей и на 2017 год – 1 667,6 млн. рублей (увеличение по 

сравнению с 2014 годом на 42,0 %). Доходы указанных фондов полностью 

формируются за счет межбюджетных трансфертов.  


