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Введение 

 

Переход к рынку в России начался несколько лет назад, но массовый 

вывоз капитала из страны продолжается и уже несколько лет привлекает 

внимание экономистов. Сам факт значительного экспорта капитала из 

России, независимо от его конкретных размеров является парадоксальным 

явлением. Согласно основам экономической теории и здравому смыслу, 

капитал должен перемещаться из стран, обладающих его избытком, в страны 

с недостатком капитала. 

Издержки оттока капитала хорошо известны: утрата 

производительного потенциала, налоговой базы и контроля над денежными 

агрегатами - все это ложится тяжелым бременем на общество в целом и 

затрудняет осуществление мер государственной политики. В то же время 

отток капитала может быть как симптомом, так и средством 

противозаконной деятельности, что, как многие полагают, особенно 

актуально в России. Наконец, многие сообщения в прессе указывают на 

возможность того, что часть средств, предоставляемых, международными 

финансовыми учреждениями просто переправляется за пределы страны и 

даже оседает на индивидуальных счетах в зарубежных банках. Таким 

образом, вывоз капитала, по всей вероятности, также подрывает 

общественную поддержку программ МФУ в России. 

Среди главных причин вывоза капитала из России можно назвать 

неустойчивую                                политическую         ситуацию, 

макроэкономическую нестабильность, конфискационный характер 

налогообложения, несостоятельность банковской системы и ненадежное 

обеспечение прав собственности. Следствием всего этого является мощный 

отток капитала из страны с использованием таких средств, как занижение 

сумм в счетах-фактурах при экспортных операциях, оформлении фиктивных 



авансовых платежей в счет импорта, а также банковские переводы в обход 

существующих мер контроля. 

Данные по другим странам с переходной экономикой показывают, что 

решение этих проблем часто приводит к преодолению оттока капитала.  

В своем стремлении ограничить вывоз капитала из России органы 

государственной власти полагаются на стратегию, объединяющую два 

подхода. Во-первых, при помощи экономических реформ, многие из которых 

проводятся в рамках программ, финансируемых МФУ, предполагается 

устранить главные причины вывоза капитала. Во-вторых, меры 

регулирования капитала используются для пресечения конкретных каналов 

вывоза капитала; вслед за кризисом августа 1998 года усилия в этом 

направлении были активизированы. 

В свете событий последнего десятилетия в России и в мире все больше 

и больше ученых изучают вопросы, связанные с явлениями теневой 

экономики. 

В последние годы наблюдается заметный интерес к ситуации, сложившейся в 

области внешнеэкономических связей России. Одной из причин, мешающих 

взвешенному профессиональному исследованию данной проблемы, является 

отсутствие как надежной теоретической основы для его проведения, так и 

практической системы учета и регулирования внешнеэкономических связей. 

В результате оценки масштабов бегства капитала включают совершенно 

разные по качеству, природе и своим последствиям элементы: зарубежные 

активы страны, портфельные инвестиции и кредиты, законные и незаконные 

операции, выезд специалистов за рубеж и шоп-туры "челноков". Тщательная 

проработка проблемы требует четкого формулирования системы понятий, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью, вычленения ее элементов, 

определяющих масштабы бегства капитала, анализа политико-

экономических проблем, касающихся бегства капитала. 

Поэтому на сегодняшний день в уголовно-правовой и криминологической 

российской науке нет ответов на вопросы: какова структура "бегства 



капиталов из России" как экономического явления; все ли элементы этого 

явления преступны; носит ли это явление принципиально негативный 

характер; необходимо ли с ним бороться, и какими способами. Не 

разработана и методология изучения этого явления. 

Данная работа посвящена изучению проблем утечки государственного 

капитала и его отражению в развитии экономики страны в целом. Предметом 

исследования служит вывоз капитала, его масштабы и его динамика. 

Целью работы является изучение основных тенденций вывоза 

государственного капитала, их причин, особенностей и последствий. 

Задачи исследования: 

■      Рассмотреть понятие "вывоз капитала" в масштабе мировой экономики; 

■      Изучить основные факторы и причины оттока капитала 

■      Проанализировать утечку капитала из России: масштабы, тенденции и 

влияние на экономику; 

■      Рассмотреть перспективы развития вывоза капитала из России. 

Бесспорна актуальность рассматриваемой темы, так как анализ "бегства" 

капитала в сложной экономической ситуации, позволяют выявить новые 

экономические закономерности и дать подробный анализ причин 

сложившейся ситуации. Кроме того, данная тема представляет интерес ввиду 

зависимости социально-политических явлений от курса экономических 

реформ и преобразований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Природа вывоза капитала 

1.1 Капитал – как определяющий фактор производства рыночной 

экономики 

 

Термин «капитал» имеет много значений: он может трактоваться и как 

некоторый запас материальных благ, и как нечто, включающее в себя не 

только материальные предметы, но и нематериальные элементы, такие, как 

человеческие способности, образование. Определяя капитал как фактор 

производства, экономисты отожествляют капитал со средствами 

производства. Подобный подход идет от классиков политической экономии: 

А.Смит характеризовал капитал лишь как накопленный запас вещей и денег. 

Д.Рикардо трактовал его как средства производства. Палка и камень в руках 

первобытного человека представлялись ему таким же элементом капитала, 

как машины и фабрики. Капитал состоит из благ длительного пользования, 

созданных экономической системой для производства других товаров. Это 

созданные людьми производственные ресурсы (машины, здания, 

компьютеры, трубопроводы, железные дороги и т.д.), предназначенные для 

повышения производительности труда. 

Другой аспект категории капитала связан с его денежной формой. 

Например, Дж. Робинсон в своей работе «Капиталовложения в современной 

экономике» пишет, что капитал, когда он воплощен в еще не 

инвестированных финансах есть сумма денег. Под капиталом понимают 

деньги (в коротком периоде), на который приобретают физические элементы 

производства.  

Взгляды на капитал разнообразны, но все они едины в одном: капитал 

ассоциируется со способностью приносить доход. Капитал можно было бы 

определить как инвестиционные ресурсы, используемые в производстве 

товаров и услуг и их доставке потребителю. 



В экономическом анализе часто используются наряду с термином 

"капитал" и понятия "инвестиции", "инвестиционные ресурсы". Термин 

"капитал" используется для обозначения капитала в овеществленной форме, 

т.е. воплощенного в средствах производства. Инвестиции - это капитал еще 

не овеществленный, но вкладываемый в средства производства. 

В современной западной экономической науке капитал трактуется как блага 

длительного пользования, созданные людьми для производства других 

товаров и услуг. Это определение капитала служит основой для различных 

понятий капитала, используемых в обиходном языке и экономической 

литературе. 

Экономическая теория различает: 

■     физический (технический) капитал - совокупность материальных 

средства, которые используются в различных фазах производства и 

увеличивают производительность человеческого труда (станки, здания, 

компьютеры и т.п.); 

■     финансовый (денежный) капитал - совокупность денежных средств и 

денежное выражение стоимости ценных бумаг; 

■     юридический капитал - совокупность прав распоряжения некоторыми 

ценностями, причем эти права дают их обладателям доход без вложения 

соответствующего труда; 

■     человеческий капитал - это те вложения, которые увеличивают 

физическую или умственную способность человека.  

В процессе производства различные элементы физического капитала ведут 

себя неодинаково. Одна часть функционирует на протяжении длительного 

времени (здания, машины), другая используется однократно (сырье, 

материалы). Первая часть капитала - основной капитал - капитал, который 

участвует в процессе производства на протяжении нескольких 

производственных циклов и переносит свою стоимость на создаваемые 

товары по частям. 

Основной капитал включает три основных элемента: 



1.      основные средства; 

2.      нематериальные активы; 

3. долгосрочные финансовые инвестиции. 

Основные средства - это часть имущества предприятия, выступающая в 

качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, либо используемая для управленческих нужд предприятия. К 

ним относятся: здания; сооружения; рабочие и силовые машины и 

оборудование; транспортные средства, вычислительная техника; земельные 

участки, находящиеся в собственности предприятий; внутрихозяйственные 

дороги и прочие основные средства. 

Нематериальные активы - это часть имущества предприятия, не 

имеющая материально-вещественной формы и приносящая предприятию 

доход. 

К ним относятся: патенты, лицензии, торговые марки и товарные знаки, 

права на интеллектуальную собственность, деловая репутация фирмы и 

прочие нематериальные активы. 

Долгосрочные финансовые инвестиции включают: 

■   вклады в уставные капиталы других предприятий, 

■    затраты на приобретение акций и облигаций других предприятий, 

■       долгосрочные займы, выданные под долговые обязательства, 

■       стоимость имущества, переданного в аренду на правах финансового 

лизинга (с правом выкупа после окончания срока аренды). 

Вторая часть капитала - оборотный капитал. Это то имущество 

предприятия, которое выступает в качестве предметов труда и приносит 

предприятию доход. 

К ним относятся: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо; 

незавершенное производство; расходы будущих периодов; готовая 

продукция на складе; товары, отгруженные потребителям; денежные 

средства (в кассе и на счетах предприятия); средства в расчетах (дебиторская 

задолженность). 



Деньги, затраченные на оборотный капитал, полностью возвращаются к 

предпринимателю после реализации продукции. Затраты на основной 

капитал не могут быть возмещены так быстро. 

Основной капитал, воплощенный в средствах труда, по мере 

использования подвергается износу. Экономисты различают физический и 

моральный износ 

Физический износ имеет место, во-первых, под воздействием самого 

процесса производства и, во-вторых, под воздействием сил природы 

(коррозия металл, разрушение бетона, потеря упругости или гибкости 

пластмассы и т.п.). Чем больше время эксплуатации основного капитала, тем 

больше физический износ. 

С физическим износом связано понятие амортизации. Амортизация является 

экономической категорией и выражает экономические отношения по поводу 

той части стоимости основного капитала, которая перенесена на товары и 

вернулась после реализации товаров в денежной форме предпринимателю. 

Она накапливается на специальном счете, называемом амортизационным 

фондом. 

Моральный износ (моральное старение) - это снижение полезных 

свойств основного капитала в глазах пользователей по сравнению с тем, что 

предлагают ему взамен. Моральный износ бывает двух видов. Первый вид 

связан с производством более дешевых машин, оборудования, транспортных 

средств и т.д. Второй вид связан с производством более совершенных машин. 

В этом случае предприниматели также несут убытки, продолжая 

использовать морально устаревшую технику или оборудование. 

Для капитала, как фактора производства, доходом является процент. 

Процентный доход - это доход на вложенный в бизнес капитал. В основе 

этого дохода лежат издержки от альтернативного использования капитала 

(вклад денег в банк, в акции и т.д.). Размер процентного дохода определяется 

процентной ставкой, т.е. ценой, которую банк или другой заемщик должен 

заплатить кредитору за пользование деньгами в течение какого-то времени. 



Т.е. процентная ставка - это отношение дохода на капитал, предоставленный 

в ссуду, к самому размеру ссужаемого капитала, выраженное в процентах.  

Согласно неоклассической теории, равновесная ставка процента (норма 

процента) определяется на рынке капитала путем сравнения полезности 

(предельной доходности MRP) капитала и издержек (воздержания, ожидания 

MRC) от отказа использовать капитал в настоящее время. Спрос на капитал 

будет тем выше, чем ниже процентная ставка. 

Кроме рассмотренной неоклассической трактовки процента, которая 

получила в экономической науке название "реальная теория процента", 

существует и другая - кейнсианская. В противоположность такому взгляду он 

дал иное определение процента, суть которого заключается в том, что норма 

процента есть вознаграждение за расставание с деньгами как ликвидностью 

на определенный период. С его точки зрения, норма процента есть не что 

иное, как величина, обратная отношению суммы денег к тому, что можно 

получить, расставаясь с возможностью распоряжаться этими деньгами на 

обусловленный период времени. 

Осуществление любых инвестиционных проектов предполагает разрыв во 

времени между затратами и доходами. Стоимость денег во времени 

возникает потому, что существуют альтернативные возможности получения 

дохода; она зависит от того момента, когда ожидается их получение. 

Финансовая теория утверждает, что будущие деньги всегда дешевле 

сегодняшних, и не только из-за инфляции. Деньги, которыми мы располагаем 

сегодня, могут быть "вложены в дело" и принести доход, и, таким образом, 

если мы получаем их через год, мы теряем эту возможность. 

Следовательно, сложность анализа инвестиций заключается в необходимости 

сопоставления двух потоков - затрат и будущих доходов. Так как полезность 

доходов, получаемых в будущем, считается меньшей, чем сегодняшняя: на 

текущие доходы к будущему можно получить проценты.  

Таким образом, «капитал» в экономической теории определяется и как запас 

материальных благ, так и запас нематериальных предметов. Приверженцы 



классической теории связывают это понятие с фактором производства, 

другие экономисты – c его денежной формой, однако все теоретики 

приписывают капиталу главную функцию – способность приносить доход. 

Под не овеществленным, но вкладываемым в средства производства 

капиталом понимают инвестиции. Капитал делится на физический, 

финансовый, юридический и человеческий. Капитал, функционирующий на 

протяжении длительного времени (здания, машины) называется основным, а 

используемый однократно (сырье, материалы) – оборотным. Для капитала, 

как фактора производства, доходом является процент, получаемый от 

вложения капитала в бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Причины и формы вывоза капитала в системе понятий мировой 

экономики 

 

Вывоз капитала - это целенаправленное перемещение денежных средств 

из одной страны в другую для помещения их в выгодное дело. 

Вывоз капитала за рубеж, его активная миграция между странами стали 

важнейшей отличительной чертой современного мирового хозяйства и 

международных экономических отношений. 

Вывоз капитала разбил монополию вывоза товаров в эпоху 

углубленного развития мирового хозяйства. Дополняя и опосредуя вывоз 

товаров, он становится определяющим в системе международных 

экономических отношений. 

Миграция капитала происходит, когда он может быть помещён в 

другом государстве с большей нормой прибыли, чем в своей стране. 

Причинами вывоза капитала ради большей прибыли являются: а) 

перенакопление капитала в регионе, откуда он вывозится; б) несовпадение 

спроса на капитал и его предложения в различных звеньях всемирного 

хозяйства; в) наличие в государствах, куда экспортируется капитал, более 

дешёвого сырья и рабочей силы; г) интернационализация производства. 

Первопричиной и необходимой предпосылкой вывоза капитала 

выступает относительный «избыток» капитала, когда в целях прибыльного 

инвестирования он устремляется за границу. Вывоз капитала в 

международных экономических отношениях связан с крупными 

изменениями, происходящими внутри национальных экономик, что 

проявляется, как уже было сказано выше, прежде всего в снижении 

удельного веса производственной сферы и в повышении удельного веса 

услуг, т.е. сферы обслуживания. 

Характерно, что экспорт капитала может осуществляться и при 

нехватке капитала для внутреннего инвестирования. Перенакопление 

капитала характерно для крупных корпораций, которые получают 



монопольную сверхприбыль в определённых отраслях и не заинтересованы в 

менее выгодном использовании своих средств внутри государства. 

Повышенный спрос на капитал в странах, куда он экспортируется, 

объясняется неравномерностью развития экономики разных государств. 

Страны,      испытывающие         потребность         в иностранных 

капиталовложениях, создают для них наиболее благоприятные условия. 

Зарубежных собственников капитала из развитых стран особенно привлекает 

возможность использовать в экономически более слабых государствах 

сравнительно дешёвые факторы производства (низкая заработная плата, 

невысокие цены на сырьё, воду, энергию). В результате сбережений на всех 

видах издержек производства иностранные инвесторы получают более 

высокую норму прибыли. 

Важной причиной, расширяющей масштабы экспорта капитала, 

является интернационализация производства. Будучи первоначально 

результатом зарубежных капиталовложений, интернационализация 

постепенно становится постоянно действующим фактором расширения 

экспорта капитала. Когда предприятия отдельных стран превращаются в 

звенья международного производственного организма, они получают 

возможность использовать выгоды разделения труда и сложившихся в 

мировой экономике хозяйственных и денежных связей. 

Поначалу вывоз капитала был свойственен для небольшого числа 

промышленно развитых стран, осуществлявших экспорт капитала на 

периферию мирового хозяйства. Развитие мирового хозяйства существенно 

раздвинуло рамки этого процесса: вывоз капитала становится функцией 

любой успешно, динамично развивающейся экономики. Капитал вывозят и 

ведущие промышленно развитые страны, и среднеразвитые страны, и 

развивающиеся страны, в особенности "новые индустриальные страны". 

Вывоз капитала осуществляется в форме: 

—      прямых инвестиций в промышленные, торговые и другие предприятия; 



—      портфельных инвестиций (в иностранные облигации, акции, ценные 

бумаги); 

—   среднесрочных и долгосрочных международных кредитов (или займов) 

ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам и 

другим финансовым учреждениям; 

—  экономической помощи: бесплатно и в виде льготных кредитов 

(беспроцентных, низкопроцентных). 

Прямые инвестиции обеспечивают фактически полный контроль над 

объектами зарубежных капиталовложений. Вновь возникающие или 

приобретаемые готовые предприятия становятся филиалами расположенной 

в другой стране материнской фирмы, которая образует центр 

международного производственного объединения. Прямые иностранные 

инвестиции распределяются во всемирном хозяйстве неравномерно. 

Портфельные инвестиции — важный источник привлечения иностранного 

капитала для финансирования облигационных займов, выпускаемых     

крупнейшими                                 корпорациями, центральными 

(государственными) и частными банками. Посредниками в осуществлении 

зарубежных портфельных инвестиций выступают, как правило, крупные 

инвестиционные банки. 

Среди современных тенденций вывоза капитала следует выделить 

растущее значение экспорта производительного капитала. Произошел отход 

от участия в предпринимательской деятельности через портфельные 

инвестиции к прямым инвестициям.  

Из всего вышеперечисленного можно выделить то, что миграция 

капитала происходит тогда, когда он может быть помещён в другом 

государстве с большей нормой прибыли, чем в своей стране. Причины, 

обуславливающие этот процесс - это перенакопление капитала в регионе, 

откуда он вывозится; несовпадение спроса на капитал и его предложения в 

различных звеньях всемирного хозяйства; наличие в государствах, куда 

экспортируется капитал, более дешёвого сырья и рабочей силы; 



интернационализация производства. Перенакопление капитала характерно 

для крупных корпораций. Страны, испытывающие потребность   в 

иностранных капиталовложениях, создают для них наиболее благоприятные 

условия. Вывоз капитала становится функцией любой успешно, динамично 

развивающейся экономики. Капитал вывозят и ведущие промышленно 

развитые страны, и среднеразвитые страны, и развивающиеся страны, в 

особенности "новые индустриальные страны". Вывоз капитала 

осуществляется в форме: прямых инвестиций, портфельных инвестиций, 

среднесрочных и долгосрочных международных кредитов, экономической 

помощи. Важной причиной, расширяющей масштабы экспорта капитала, 

является интернационализация производства. Среди современных тенденций 

вывоза капитала следует выделить растущее значение экспорта 

производительного капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Особенности вывоза капитала 

 

Растущая взаимоувязка национальных экономик проявляется не только в 

области экспорта и импорта товаров и услуг, но и (в растущей степени) в 

области производства, о чем говорит быстрое увеличение объемов экспорта 

капитала. Объем вывезенного за границу производительного капитала в виде 

прямых зарубежных капиталовложений увеличился с 51 млрд. долл. в 1945 г. 

до примерно 600 млрд. долл. в середине 80-х годов и продолжает возрастать 

быстрыми темпами. 

Именно экспорт капитала является главным источником создания так 

называемой международной продукции, т.е. продукции, реализованной 

зарубежными филиалами международных монополий. С начала 70-х годов 

объем этой международной продукции составляет около четверти валового 

национального продукта промышленно развитых капиталистических стран. 

Продукция американских зарубежных филиалов превышает объем экспорта 

товаров США более чем в 4 раза. 

Вторая форма увязки национальных экономик в области производства — 

межфирменная кооперация, когда отдельные юридически самостоятельные 

предприятия разных стран устанавливают тесное сотрудничество в области 

отраслевой, технологической и подетальной специализации. В отличие от 

первой формы, где увязка в области производства происходит путем 

межфирменной кооперации в рамках транснационального капитала, 

предприятия во втором случае являются юридически самостоятельными, но 

технологически взаимозависимыми. Они становятся звеньями того же 

технологического процесса, который проходит в международном масштабе. 

Экспорт капитала, который уже в момент своего возникновения стремился 

завоевать монопольное положение в добывающей промышленности 

отсталых стран и использовать относительный избыток капитала за границей 

с целью достижения наибольшей прибыли, после второй мировой войны 

получил новые стимулы и новые формы. 



Один из наиболее значительных факторов, наряду с продолжавшей 

существовать мотивировкой в виде прибыли, -— нараставшее в 50-е и 60-е 

годы ускорение темпов экономического роста. Ускоренные темпы 

экономического роста оказывали давление на рост внутренних ресурсов 

накопления, нехватка которых проявилась в оказании давления на импорт 

капитала из других стран. После второй мировой войны в некоторых 

экономически развитых капиталистических странах долгое время 

существовала абсолютная нехватка капитала, смягчавшаяся поступавшими к 

ним зарубежными ресурсами. Эта нехватка явилась причиной того, что 

страны, более пострадавшие от войны (Германия, Италия, Япония и др.), 

позднее приступили к экспорту капитала. В послевоенные годы практически 

единственным экспортером капитала были США. Лишь во второй половине 

50-х годов экспорт капитала стал более заметным и в других промышленно 

развитых капиталистических странах.  

Давление на экспорт капитала оказывают и развивающиеся страны, 

стремящиеся получить внешние источники накопления и таким образом 

ускорить темпы своего экономического роста. Перемещение части 

производственных мощностей за границу посредством прямых и косвенных 

инвестиций в то же время мотивировалось стремлением экономически 

развитых капиталистических стран получить под свой контроль регионы со 

стратегическим сырьем, но на собственно экономической базе, втягивая эти 

страны в глобальную систему рыночного хозяйства. Сильным стимулом для 

экспорта капитала являются и экологические факторы. Промышленно 

развитые капиталистические страны стремятся перемещать в развивающиеся 

страны такие производственные мощности, которые в значительной степени 

ведут к загрязнению окружающей среды. Эта тенденция стала проявляться в 

наиболее отчетливых формах в 70-е годы и укреплялась на всем протяжении 

80-х годов. 

Строительство производственных мощностей за границей позволяет 

обойти систему внешней экономической защиты страны и прочно 



укорениться в структуре рынка и производства данной страны. Это создает 

намного более стабильную и прочную базу для овладения зарубежными 

рынками, чем экспорт товаров, который легче регулировать с помощью 

таможенных и других ограничений. 

Далеко не в последнюю очередь вывоз капитала обусловлен высоким 

уровнем производительных сил, дальнейшее развитие которых в 

современных условиях требует более высокой концентрации ресурсов и 

капитала, более глубокой увязки и использования научно-технических 

достижений как на национальном, так и на международном уровне. Путем 

координации поступления отдельных национальных капиталов удается 

преодолеть его нехватку в разных частях мирового капиталистического 

хозяйства. А это, в свою очередь, создает более широкий простор для 

развития производительных сил. 

Удовлетворение устойчивых потребностей, которые нельзя 

осуществить за счет внутренних ресурсов, становятся сферой интересов 

контрагентов других стран. Торговые отношения, возникающие в результате 

этого, приводят к образованию связей, которые представляют собой, с точки 

зрения отдельного государства, внешнюю торговлю страны. Эти связи, 

являясь сферой международных товарно-денежных отношений, выражаются 

в разнообразных формах, описываемых выше. Интерес для конкретной 

страны имеют, конечно же, выгоды, получаемые от участия в 

международной торговле, которая представляет собой совокупность внешней 

торговли всех стран мира. 

Итак, особенностями экспорта капитала является то, что он выступает 

как главный источник создания международной продукции, т.е. продукции, 

реализованной зарубежными филиалами международных монополий, а также 

межфирменными кооперациями (тесным сотрудничеством отдельных 

юридически самостоятельных предприятий разных стран). Ускоренные 

темпы экономического роста в 50-е и 60-е годы оказывали давление на рост 

внутренних ресурсов накопления, нехватка которых проявилась в оказании 



давления на импорт капитала из других стран. Давление на экспорт капитала 

оказывают и развивающиеся страны, стремящиеся получить внешние 

источники накопления и таким образом ускорить темпы своего 

экономического роста. А экономически развитые капиталистические страны, 

перемещая за границу производственные мощности посредством 

инвестиций, стремятся получить под свой контроль регионы со 

стратегическим сырьем, но на собственно экономической базе, втягивая эти 

страны в глобальную систему рыночного хозяйства. Это позволяет обойти 

систему внешней экономической защиты страны и прочно укорениться в 

структуре рынка и производства данной страны, что создает намного более 

стабильную и прочную базу для овладения зарубежными рынками, чем 

экспорт товаров. Путем координации поступления отдельных национальных 

капиталов удается преодолеть его нехватку в разных частях мирового 

капиталистического хозяйства. А это, в свою очередь, создает более широкий 

простор для развития производительных сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Альтернативные методы определения объема экспорта капитала из 

России 

 

Причины и размеры экспорта капитала из России уже несколько лет 

привлекают внимание экономистов. Сам факт значительного экспорта 

капитала из России, независимо от его конкретных размеров, является 

парадоксальным явлением. Согласно основам экономической теории и 

здравому смыслу, капитал должен перемещаться из стран, обладающих его 

избытком, в страны с недостатком капитала. Россия, безусловно, является 

страной с недостатком капитала. Ее производственные и 

непроизводственные фонды изношены и устарели. Государственные и 

местные бюджеты сводятся с дефицитом. Об остром дефиците капитала в 

России свидетельствует очень высокая реальная ставка процента за кредит, 

намного более высокая, чем в подавляющем числе государств мира. Так, в 

середине февраля 1999 г. норма ссудного процента за валютные кредиты 

малому бизнесу находилась в интервале 18-30% годовых. 

Российские и зарубежные ученые и официальные организации предприняли 

ряд попыток определить размеры и структуру экспорта капитала из России. 

Эти оценки преимущественно основываются на данных платежного баланса 

России, составляемого Центральным банком РФ. В связи с тем, что 

внешнеторговая статистика, включая статистику услуг, и статистика многих 

международных финансовых потоков между Россией и другими странами 

несколько лет была в плохом состоянии, платежные балансы России в 

первые несколько лет существования государства носили весьма 

упрощенный и малодостоверный характер. Достаточно отметить, что за 

1992-1993 гг. платежные балансы России не включали платежные отношения 

со странами СНГ, которые занимали в этот период большое место во 

внешнеэкономических связях России. Только с 1996 г. платежные балансы 

России прибрели более достоверный характер. Уже в силу только одного 

этого обстоятельства расчеты на основе этих балансов,  по крайнем мере, до 



1996 г., не могут носить обоснованного характера. Однако и после 1996 г. 

сохраняются серьезные пробелы в статистике платежного баланса. К ним 

можно отнести не учет объемов контрабандной торговли, заниженых цен 

экспорта и некоторые других методов искажения реальных денежных 

внешнеторговых потоков хозяйственными субъектами. 

Другим источником информации о величине экспорта капитала из России 

может служить баланс национальных счетов. Обычно данные этого баланса о 

чистом экспорте товаров и услуг основываются на данных платежного 

баланса. В то же время сам объем валового внутреннего продукта России и 

отдельных его составных частей, исчисляемые Госкомстатом РФ, вызывают 

сомнения в силу недостаточной достоверности послереформенной 

статистики вообще и наличия огромного теневого сектора экономики в 

частности. Учитывая ненадежность данных о внешних потоках России, 

Госкомстат РФ при составлении баланса национальных счетов в течение ряда 

лет благоразумно опускал данные о текущих и капитальных трансфертах из 

России. 

Прежде чем перейти к изложению методов и результатов альтернативного 

расчета величины экспорта капитала из России, приведу данные имеющихся 

к настоящему моменту оценок. Имеющиеся оценки очень сильно отличаются 

друг от друга, нередко более чем в 10 раз, что говорит об их слабой 

обоснованности. Многие оценки, особенно правоохранительных органов, 

которые приводят максимальные оценки объемов экспорта капитала из 

России, приводятся без какого-либо обоснования. Российское правительство 

дает минимальные оценки, а международные финансовые организации - 

средние. Общий объем экспорта капитала за 1991-1995 г. по минимальным 

оценкам составил 35 млрд дол., максимальным - 400 млрд. 

В основу расчета В. Тихомирова (он подчеркивает, что это - минимальная 

оценка) положена разница между мировыми и контрактными ценами на ряд 

товаров российского экспорта и импорта, экстраполированная затем на весь 

внешнеторговый оборот с учетом доли отобранных товаров в этом обороте. 



Последней по времени и наиболее исчерпывающей из  существующих в 

России оценок является оценка А. С. Булатова, основанная на данных 

платежного баланса России, исключающего, однако, данные о платежных 

отношениях со странами СНГ за 1992-1993 гг. В российской печати 

встречались и более высокие оценки экспорта капитала из России за 

послереформенные годы - от 1 трлн дол. (Л. Макаревич) до 1,4 трлн дол. 

(бывший управляющий делами президента П. П. Бородин). Но эти оценки, 

как и многие другие в России, не подтверждались расчетами, поэтому их 

невозможно проверить. 

Новосибирским экономистом Н. И. Сусловым разработан альтернативный 

расчет определения реальной величины экспорта капитала из России на 

основе альтернативной оценки объема и динамики производства и конечного 

использования валового национального продукта России. Этот расчет 

является развитием расчетов по альтернативной оценке динамики 

макроэкономических показателей советской экономики за 1928-1987 гг. В 

расчетах, относящихся к советской экономике, для оценки реальной ее 

динамики были использованы достоверные данные о ее объеме, 

преимущественно натуральные, которые затем с помощью традиционных и 

новых методов, с использованием коэффициентов, взятых из экономики 

США на аналогичном уровне развития экономики, были преобразованы в 

показатели динамики. При этом для большей достоверности использовалось 

несколько методов, которые дали близкие результаты. 

Расчеты по российской экономике отличались двумя особенностями: 

1.         число применяемых методов было уменьшено, ибо выявилась 

близость результатов многих ранее применяемых методов; 

2.         расчеты динамики производства были дополнены показателями 

использования валового национального продукта. 

 

 

 



Глава 2. Влияние вывоза капитала на экономику России 

 2.1 Основные факторы утечки капитала из России 

По вопросу причин существования такого явления, как бегство 

капиталов за границу России, высказано громадное количество авторитетных 

мнений. Часто в главном они сходятся, хотя наблюдаются и различия в 

позициях. 

Так, основными причинами утечки капиталов из России специалисты 

Центрального банка России называют неустойчивую экономическую и 

политическую ситуацию в стране, криминализацию и коррумпированность 

экономики, ее долларизацию, а также высокий уровень налогового бремени и 

неплатежей в экономике. 

С самого начала перехода к рыночной экономике Россия столкнулась с 

рядом проблем, которые сделали достаточно рискованным хранение 

сбережений населения внутри страны и в значительной мере способствовали 

переводу личных сбережений населения страны. Дальнейшие неоднозначные 

меры со стороны государственных властей в области экономики 

(налогообложения в частности) только усилили желание граждан 

осуществлять подобные действия даже иногда в обход закону. 

В структуре "убегающего" российского капитала можно выделить два 

основных компонента, которые в свою очередь определяются мотивами 

собственников. Одна часть капитала представляет собой вывод ликвидных 

активов из страны для уклонения от налогообложения и создания 

возможности расчетов за рубежом. Неплатежи между предприятиями внутри 

страны частично компенсируются их взаиморасчетами с использованием 

зарубежных активов. В этом отношении бегство капиталов является выносом 

за пределы банковской системы страны части активов. 

Другим немаловажным фактором вывоза является перевод средств из 

собственности предприятий в личную собственность собственников и (или) 

менеджеров предприятий. Потом они используются для личного потребления 

и приобретения собственности за рубежом, или для вложения в акции для 



контроля над российскими акционерными обществами. Наряду с 

повышенным уровнем хозяйственно политических рисков движущими 

силами утечки капиталов в российской ситуации, как правило, служат: 

1)         1992-93 гг. – сверхприбыльный вывоз сырьевых и прочих 

материальных ресурсов на внешний рынок, осуществляемый в обстановке 

необустроенности государственных границ, отсутствия таможенного и 

валютного отставания внутренних цен от мировых. 

Именно в этот период за пределами России образовался наиболее крупный 

массив капиталов национального происхождения, который впоследствии 

приобрел черты лучшего капитала, приходящегося в российскую экономику 

преимущественно на короткие сроки с целью максимизации дохода с 

последующим ускоренным вывозом извлеченной выручки за рубеж. 

2)         Специфика первоначального накопления капиталов в период 

разгосударствления и маркетизации экономики, связанная с теневыми и 

инфляционными перераспределением государственных средств. 

Такая практика, сопряженная с правонарушениями и/или 

злоупотреблениями, сопровождалась последующим отмыванием и 

инвестированием аккумулированных доходов за рубежом. 

3)         Стремление предприятий стабилизировать уровень доходов в 

обстановке спада производства и повышенных предпринимательских рисков. 

Наряду с неблагоприятной хозяйственной ситуацией, чрезмерным 

налоговым бременем и криминализацией экономики важнейшим фактором 

анормального делового климата в России стала неразвитость ключевых 

рынков (земли, капитала, недвижимости) и, как следствие, непомерная 

завышенность рисков при развертывании производственных 

инвестиционных проектов. В целях снижения рисков и стабилизации уровня 

доходов российские предприятия идут на искусственную задержку платежей 

и уклонение от текущих финансовых обязательств - с последующим вывозом 

за рубеж значительной части теневого дохода, получаемого от 

"капитализации" непогашенной задолженности. 



Высокий реальный уровень станового кредитного риска (риска неплатежей, 

порождающих цепную реакцию системных платежных кризисов) вызывает 

недоверие к национальной валюте и ожидание ее возможной девальвации. 

Расчеты показывают, что между риском неплатежей и утечкой капиталов 

существует прямая корреляционная зависимость. При этом капиталы 

продолжают утекать из страны и тогда, когда наблюдается расширение 

притока иностранных инвестиций. 

Перечисленные выше причины вывоза показывают, что вывоз капитала 

связан с характером собственности и корпоративного управления в 

российских компаниях. Во всех этих случаях роль общей политической или 

макроэкономической стабильности важна, но не критична, что объясняется 

устойчивость вывоза и в сравнительно благоприятных условиях 

Несомненно, основные причины бегства капиталов за пределы России лежат 

в экономической сфере и объясняются экономическими интересами 

собственников или законных владельцев бегущих капиталов. В свою 

очередь, эти экономические интересы формируют: 

1.  стремление сохранить свои капиталы; 

2.  стремление приумножить эти капиталы, заставить их работать; 

3.   стремление уйти от необходимости уплачивать с существующих 

капиталов высокие налоги; 

4.   стремление легализовать свои капиталы, полученные не всегда законным 

путем, с тем, чтобы можно было передать их по наследству, распорядиться 

ими официально; 

5.   стремление получить с капиталов более высокий доход, чем это возможно 

на территории России, и т.д. 

Все остальные причины бегства капиталов за границу носят производный от 

экономических причин характер. В механизме поведения собственника или 

владельца бежавших капиталов всегда есть экономическая мотивация, 

именно она предопределяет его поведение в отношении размещения 

капиталов за границей России. 



Совершенно очевидно, что бегство капиталов далеко не однородное 

явление. Оно включает в себя полностью криминальные виды, незаконные, 

но не преступные разновидности, и совершенно легальные формы утечки 

капиталов за пределы России. 

Криминальное бегство капиталов за пределы Российской Федерации может 

быть преступным или по причине преступного характера происхождения 

капиталов, или по причине преступного способа утечки капиталов за границу 

(понятия приведены выше); возможно и сочетание того и другого. 

Легальные формы утечки капиталов являются законными разновидностями 

бегства капиталов за пределы России. Они имеют место тогда, когда и 

капитал получен в результате полностью легитимной -законной - 

деятельности, и способы вывоза его за границу или невозвращения капитала 

в Россию абсолютно законны. Очевидно, что сюда относится законное 

инвестирование российских капиталов в экономику других стран, 

внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 

осуществляемая в полном соответствии с российским законодательством, и 

др. (например, размещение в зарубежных банках легальным российским 

собственником легальных же средств, полученных от экономической 

деятельности, что в настоящее время разрешено, хотя и со многими 

условиями и оговорками, российским законодательством). 

Каналы оттока капитала из России включают в себя следующие: 

- Предоставление неверных сведений о размерах экспортной 

выручки, особенно в топливно-энергетическом секторе. 

-    Неверное указание доходов от экспорта достигается несколькими 

способами: 

а. занижение сумм в счетах-фактур ах при экспортных операциях; 

б. контрабандный экспорт, доходы от которого переводятся в зарубежные 

компании или на зарубежные счета; 



в. осуществление экспорта через оффшорные дочерние предприятия по 

заниженным отпускным ценам, причем разница между ними и рыночными 

ценами остается в оффшорной зоне. 

Преимущественное сосредоточение российского экспорта в энергетическом 

секторе превращает его в основной канал оттока капитала из России. Именно 

"нефтяное проклятие" отчасти объясняет подобное сочетание медленного 

хода реформ, коррупции и оттока капитала из России. Очевидная 

взаимосвязь между интенсивностью оттока капитала из страны и ростом 

мировых цен на нефть также подтверждает ту точку зрения, что отток 

капитала в значительной мере отражает невозвращение в страну экспортной 

выручки от продажи энергоносителей. 

Слабость таможенного и пограничного контроля в государствах бывшего 

СССР в первые годы реформ облегчала отток капитала через этот канал. 

Например, некоторые страны Балтии превратились в центры реэкспорта 

товаров, незаконно экспортированных из России. 

■       Завышение размеров платежей по импорту, в том числе с помощью 

фиктивных контрактов на импорт товаров или услуг. 

По сравнению с экспортным механизмом, величину оттока капитала через 

этот канал оценить значительно сложнее, поскольку структура российского 

импорта оказывается значительно более диверсифицированной, чем 

структура экспорта. 

■       Фиктивная предоплата по импортным сделкам. 

Это еще один из важных каналов оттока капитала. Имеется множество 

примеров, когда предприятия создаются исключительно с целью оформления 

импортного контракта, на основании которого банк предоставляет крупную 

предоплату. Как только перевод средства осуществляется, предприятие 

ликвидируется. 

Целый ряд операций по счетам движения капиталов в обход установленных 

правил нередко осуществляется российскими банками через 

корреспондентские счета зарубежных банков. 



В ряде случаев граждане России также приобретают банки (обычно в тех 

странах, где отсутствует строгий надзор за банковской деятельностью) с 

целью открытия корреспондентских счетов с российским банком. Эти счета 

служат каналом оттока капитала, практически неподконтрольным ЦБ 

Российской Федерации. 

Некоторые из перечисленных каналов входят в число способов оттока 

капитала, рассмотренных выше, тогда как другие (такие как некоторые из 

форм предоставления неверной информации о размерах экспортной 

выручки) являются дополнительными вариантами. 

Подводя итоги, скажем, что основополагающими причинами оттока капитала 

являются политическая неопределенность, непоследовательность реформ, 

слабость институциональной основы, в том числе, выраженной в коррупции, 

высокий уровень налогового бремени и неплатежей в экономике. Переход к 

рыночной экономике создал ряд проблем, которые сделали достаточно 

рискованным хранение сбережений населения внутри страны. В целях 

снижения рисков и стабилизации уровня доходов российские предприятия 

идут на искусственную задержку платежей и уклонение от текущих 

финансовых обязательств - с последующим вывозом за рубеж значительной 

части теневого дохода, получаемого от "капитализации" непогашенной 

задолженности. Существуют следующие каналы оттока капитала из России: 

предоставление неверных сведений о размерах экспортной выручки, 

особенно в топливно-энергетическом секторе, завышение размеров платежей 

по импорту, фиктивная предоплата по импортным сделкам. 

  

 

 

 

 

 

 



2.2 Масштабы вывоза капитала из России 

 

Использование хозяйствующих субъектов, которые ведут свою 

деятельность на территории РФ, а центр накопления прибыли размещают за 

ее пределами, приводит, с одной стороны, к сокращению налоговых 

поступлений в российский бюджет, а с другой - к несанкционированной 

утечке капитала за рубеж. Как следствие этого, Россия финансирует целый 

ряд и без того благополучных стран, испытывая при этом острую 

потребность в инвестициях для модернизации собственной экономики. 

Для национальной экономики России сегодня необычайно остро стоит 

проблема вывоза капитала. Вывозимый капитал оказывает негативное 

влияние на экономическую ситуацию внутри страны и на ее имидж на 

мировой арене, превращаясь в проблему общенационального масштаба 

наряду с безработицей и спадом производства. На протяжении 1991-2000 гг. 

отток капитала из России носил непреходящий и долговременный характер, 

став устойчивой денежной утечкой, т.е. «бегством» капитала. 

Российские банки и предприятия, по оценке Центробанка, вывезли из России 

в первом квартале 2014 года 50,6 млрд долларов. По сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года чистый вывоз капитала вырос в 1,8 раза. 

Это следует из данных, размещенных на сайте Банка России. 

Сегодня же Министерство экономического развития РФ сообщило, что  рост 

ВВП России на 1,1% в 2014 году возможен при смягчении бюджетного 

правила и докапитализации банков. Также ведомство повысило прогноз 

инфляции по итогам года с 4,5–5,5% до 6%. 

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что отток 

капитала из РФ в январе — марте 2014 года существенно превысит прогноз в 

20 млрд долларов. По ее словам, часть оттока — это вывод средств из страны 

инвесторами, «другая часть — следствие перевода гражданами и компаниями 

своих средств в иностранную валюту, которую они держат, в том числе и в 

российских банках». 



В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов в конце марта 

заявлял, что отток капитала по итогам года может составить 60–80 млрд 

долларов, а с учетом интервенций ЦБ — 100 млрд долларов. Он пояснил, что 

деньги, направляемые на интервенции, «прямиком уходят в виде оттока 

капитала». 

Существуют всевозможные способы оценки масштабов утечки капитала из 

России. Большая часть из них отдает предпочтение данным платежного 

баланса, составляемого Центральным Банком РФ. Не смотря на это, нет 

доказательств, что существует официально утвержденная методика расчета 

показателей вывоза российских капиталов за рубеж, что не дает нам 

возможности оценить реальные масштабы нелегального вывоза капиталов из 

страны. Опираясь на это, рассмотрим статистику, приведенную Центральным 

Банком РФ, и попробуем представить, какой бы она на самом деле могла 

быть, если учесть нелегальный вывоз капитала из страны. 

Рассмотрим 3 графика: ввоз/вывоз капитала частным сектором, ввоз/вывоз 

капитала банками и ввоз/вывоз капитала остальными секторами. 

 



 

 

Первое, на что стоит обратить внимание, преобладание желтого цвета, 

который является показателем вывоза капитала из России. На основании 

этого, обозначается вся суть проблемы: доминирующая часть капитала 

нашей страны находится за ее пределами. Пользуясь графиками, 

анализируем то, что большая часть капитала утекает в последние дни года. 

Следовательно, банки и предприятия государственных и негосударственных 

форм избавляются от денежных средств, когда они накапливаются в 

достаточном количестве. 



 

 



 

Рассматривая выше представленные графики, на которых указаны только 

ввоз/вывоз секторов, относящихся к их иностранным активам, делаем 

заключение. Основной путь капитала - запад и оффшорные зоны, которые 

помогают сохранить накопленные средства практически в полной мере, 

укрывая их от российского налогообложения. По данным ЦБ РФ отток 

капитала только из частного нефинансового сектора и только по некоторым 

учтенным способам увода денег превысил в 1992 - 2011 годах 410 млрд. 

долларов. Эта значительно больше суммы всех доходов федеральных 

бюджетов за 1993 - 2001 годы, и примерно равно 16 федеральным бюджетам 

по доходам в 1999 году. 

По данных многих информационных порталов, утечка капитала только 

набирает обороты, и не собирается останавливаться на достигнутом ранее.  

«Отток капитала из РФ в III квартале 2012 г. составил $13,6 млрд, 

увеличившись по сравнению со II кварталом на $3,9 млрд. Об этом 

свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России» Вести 

Экономика. 

Хотя, информация, представленная различными источника за неполный 2013 

год, заставляет немного порадоваться, но не стоит забывать, что основная 

утечка капитала из России реализуется в IV квартале года. 



«Чистый вывоз капитала банковским сектором составил $24 млрд. На 

иностранные активы пришлось $30,7 млрд, на пассивы - $6,7 млрд. Чистый 

вывоз капитала небанковским сектором в I квартале 2013 г., по оценке ЦБ, 

достиг $1,8 млрд. При этом на иностранные активы пришлось $71,4 млрд, а 

на пассивы - $70,2 млрд. Примечательно, что на иностранные активы 

небанковского сектора пришелся максимальный объем за последние пять 

кварталов. При этом на создание пассивов также была направлена рекордная 

сумма, поэтому чистый вывоз капитала снизился до минимального уровня и 

значительно меньше квартальных показателей за 2012 г. В I квартале 

прошлого года чистый отток составил $23,8 млрд, во II - $16,9 млрд, в III - 

$15,1 млрд, в IV - $16,9 млрд.» 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что начавшиеся с конца 1999 

г. активные действия по сокращению бегства капитала из России в первую 

очередь естественным образом опирались на усиление мер 

административного регулирования и прямого контроля. 

Эти меры легче доступны для применения и дают достаточно быстрый 

эффект, который и был достигнут путем сокращения бегства капитала в 

наиболее простых формах. Однако к настоящему времени меры такого 

характера в значительной степени себя исчерпывают. Центральное значение 

приобретает стратегическая проблема принципиального сокращения бегства 

капитала, которая может быть решена только путем устранения мотивов к 

его нелегальному вывозу на основе создания экономических условий для 

инвестирования в российскую экономику. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Последствия утечки капитала 

 

Бегство капитала из России имеет ряд отрицательных последствий для 

российской экономики. 

■         Потеря потенциальных ресурсов для инвестирования реального 

сектора экономики. 

■         Первоначально, бегство капитала из России было следствием 

неблагоприятного инвестиционного климата. 

■         Как результат, значительная часть российского инвестиционного 

потенциала была сосредоточена за границей.  

■         Это огромное количество ресурсов, которое могло бы 

профинансировать российские инвестиционные программы, потенциально 

покинуло пределы России на достаточно долгое время. Более того, 

продолжающийся отток и долларизация мешают накоплению 

промышленных инвестиций и тем самым стимулируют дальнейшую 

экономическую стагнацию. 

■         Отрицательное воздействие на платежный баланс. 

■         Бегство капитала из России содержит в себе примерно 1/4 доходов от 

российского экспорта и в четыре раза превышает размер платежей по 

обслуживанию внешнего долга. Данная ситуация отрицательно сказывается 

на текущем ПБ РФ. Стабильно положительное сальдо по текущим операциям 

(прежде всего за счет положительного внешнеторгового баланса) 

перекрывается отрицательным сальдо по операциям, связанным с движением 

капитала, а также большой отрицательной величиной пропусков и ошибок, 

представляющих преимущественно незарегистрированный вывоз капитала. В 

результате Платежный баланс РФ, положительный по текущим операциям, 

связан с движением капитала. Вместо источника дополнительных 

капиталовложений, снижение внешней задолженности и роста 

золотовалютных резервов платежный баланс из-за огромного оттока 

капитала стал стимулятором внешних заимствований, к которым Россия 



вынуждена прибегать для покрытия отрицательного сальдо платежного 

баланса. 

■        Фиктивный капитал и растущий риск задолженности 

Так как убегающий капитал перемещается между Россией и заграницей, он 

становится помехой для аккумулирования национальных сбережений и также 

вовлекает в этот процесс часть потенциальных инвестиций. Такая миграция 

капитала также содержит в себе часть внешних займов, которые российское 

правительство вынуждено привлекать для реструктуризации 

промышленности и инфраструктуры. 

Половина дефицита российского государственного бюджета покрывалось в 

90-х. гг. за счет внешнего заимствования, часть кредита, полученного 

непосредственно правительством или посредством правительственных 

гарантий, не достигает своего предлагаемого назначения и чаще всего 

используются для финансовых спекуляций. Такие возможности усиливаются 

за счет множественности счетов, которыми располагает как Министерство 

Финансов, так и коммерческие банки. Причем использование этих счетов по 

большей части не прозрачно. 

Данная ситуация достаточно опасна вследствие огромных масштабов не 

выплаченной задолженности на всех уровнях экономики (государства, 

предприятия, банки.) Миграция капитала за рубеж повышает ожидания 

инфляции и кризиса невыплаты по внешним долгам. Как результат этого, они 

в некоторой степени самореализуются посредством бегства капитала, что 

приводит к дальнейшей стагнации инвестиционного рынка. 

-    "Горячие деньги" как фактор дестабилизации обмена иностранной 

валюты. 

Бегство капитала наряду с долларизацией приводит к появлению феномена 

"горячих денег", способных мгновенно переключаться с одной валюты на 

другую, даже если активы не покидают пределы России. Массовое бегство с 

рынка российских корпоративных и государственных ценных бумаг 

сосуществовало с масштабным выкупом долларов и переводом иностранных 



финансовых активов за границу. Как результат этого, Россия стала 

свидетелем своего первого столкновения с более классической формой 

бегства капитала - "горячими деньгами" и дестабилизацией валютных 

рынков. Эта новая для России форма бегства капитала стала независимым 

фактором, отрицательно сказывающимся на долгосрочном "здоровье" 

российской экономики. 

Таким образом, главное следствие бегства капитала - это декапитализация 

национальной экономики, отток ресурсов из страны и обострение проблемы 

ликвидности. Кроме того, в условиях российской экономики это приводит к 

возникновению проблемы неплатежей и разбухания теневого сектора. В 

результате практически лишаются смысла какие-либо программы 

финансовой стабилизации или структурной перестройки. 

Профессор В.Ю. Катасов считает, что "наиболее экономически 

обоснованным, или "функциональным», является легальный вывоз капитала 

в форме прямых инвестиций». Однако это утверждение вызывает сомнение, 

т.к. экспорт из России стратегических инвестиций сопровождается рядом 

негативных последствий для национальной экономики: 

■  российские корпорации выводят из России ликвидные активы, созданные 

на отечественном рынке (на базе использования отечественных основных 

фондов) для зарубежных вложений в ущерб производственным внутренним 

инвестициям; 

■  экономика России несет потери от создания новых рабочих мест за 

рубежом, а не внутри страны. 

■       сужается потенциальная база налогообложения; 

Приведенные факты позволяют заключить, что, несмотря на легитимный 

характер формирования активов форме "прямых инвестиций» за рубежом и 

более четко выраженную их функциональную направленность, данный вид 

вывоза капитала не всегда является экономически обоснованным.  



Подводя некоторые итоги, сформулируем основные проявления 

(свидетельства) опасности для национальной экономики бегства капиталов за 

ее пределы. Они сводятся к следующим: 

1. экономическая опасность, которая проявляется в совокупности 

характеристик (отсутствие возможного в гораздо больших размерах 

внутреннего инвестирования экономики, необходимость дополнительного 

зарубежного инвестирования национальной экономики и др., приводящее в 

конечном итоге к дальнейшему ослаблению экономики); 

2.       политическая опасность (она состоит в том, что растущий и высокий 

уровень бегства капиталов за границу свидетельствует не только об 

экономической слабости, но и о политической нестабильности российского 

государства. Недоверие российских капитало владельце в к своему 

государству, к тому, что оно может реально гарантировать сохранность их 

капиталов, оборачивается снежным комом и влечет такое же недоверие к 

нему иностранных партнеров, и, как следствие, отказ от возможных 

инвестиций и т.д.); 

3.       социальная опасность (ослабление и без того низких показателей 

экономического состояния России приводит к возрастанию социальной 

напряженности в обществе, к недовольству населением политикой 

государства, многократно усиливающемуся еще и тем фактом, что 

привлечение к любой ответственности - гражданской, уголовной, 

административной, налоговой и т.д. даже за криминальный вывоз капитала 

является единичным); 

4.  опасность возрастания реального уровня экономической и коррупционной 

преступности (уход от ответственности является мощным криминогенным 

фактором; он делает привлекательным и безопасным бегство капиталов за 

границу, которое часто совершается или влечет за собой совершение целого 

спектра преступлений: налоговых, различных фальсификаций (подделок) 

документов, коррупционных, прежде всего, взяточничества и коммерческого 

подкупа, и т.д.). 



Отдельно следует оговорить структуру экономического вреда, причиняемого 

бегством капиталов за границу России. Убежавшие капиталы представляют 

собой своего рода упущенную государством экономическую выгоду, 

поскольку вместо того, чтобы быть инвестированными, размещенными в 

легальной экономике России, они служат, в основном, зарубежному 

банковскому капиталу. Экономический вред, причиняемый государству 

бегством капиталов, выражается, таким образом, не в прямом 

положительном ущербе (уменьшении государственного капитала), поскольку 

государству такой капитал не принадлежит, и его судьба определяется 

собственником или законным владельцем, а в упущенной выгоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4        Меры борьбы с вывозом капитала из России 

 

Сегодня при формальной поддержке ввоза капитала в нашу страну мы 

оказались в ситуации, когда капитал активно «убегает» из страны. 

Каким образом может быть обеспечена альтернативная экономическая 

стратегия в области экспорта капитала? Ответ на этот вопрос в принципе 

известен. Надо обеспечить выгодные условия инвестиций внутри страны, 

причем условия даже более выгодные, нежели инвестиции в любых других 

странах мирового сообщества, принципиальные предпосылки для этого, как 

известно, в нашей стране имеются. Мы имеем относительно дешевую и 

относительно качественную рабочую силу, дешевые и огромные по 

масштабам запасы сырья, мы имеем потенциал высоких технологий и т.д. 

Проблема приоритета импорта, а не экспорта капитала оказывается 

«завязана» на задачу преодоления социального экономического кризиса, как 

впрочем, и все остальные проблемы внешнеэкономической деятельности. 

Рассмотрим два крайних подхода решения рассматриваемой проблемы: 

либерально-рыночный и административно-государственный. Сторонники 

первого подхода считают, что проблема является следствием главным 

образом незрелости рыночной экономики и в будущем разрешится сама 

собой. Причем считается, что административные рычаги часто оказываются 

неэффективными, способными лишь несколько уменьшить отток капитала, 

но не остановить его. Усиление административного контроля повлечет более 

активные поиски обходных путей. 

Административно-государственный подход предполагает в качестве 

первопричины бегства капитала общую криминализацию экономики и 

злоупотребления в сфере ВЭД. Сторонники этого подхода призывают 

совершенствовать административно-государственный контроль во 

внешнеэкономической сфере, предпринять шаги по стимулированию 

репатриации капиталов. Определенный опыт в мировой практике имеется. В 

России получила распространение идея объявления амнистии капиталам, 



которые незаконно были вывезены за рубеж и будут возвращены обратно в 

течение определенного срока. 

На деле оба подхода имеют основания и отражают разные стороны 

проблемы, контроля, безусловно, чрезвычайно актуальна и сложна. Ее 

решение должно рассматриваться с позиции стратегии и тактики российских 

экономических реформ. Коренное решение ее возможно лишь в 

стратегическом плане в связи с общим выздоровлением экономической 

политической, правовой ситуации в стране. В перспективе основной задачей 

государства в рассматриваемой области должна стать поддержка ведущих 

национальных производителей в их продвижении на мировые рынки в форме 

создания зарубежных подразделений. На данном этапе переходного периода 

целесообразны ужесточение контроля и ограничение вывоза отечественного 

капитала, прежде всего в форме его бегства. 

Среди мер, способных сократить утечку капитала из страны, специалисты 

обычно называют следующие: 

■     Противодействия спекулятивным перемещениям "горячих денег" на 

основе комплекса мер по устранению ожиданий возможной девальвации 

национальной валюты (в частности, мер по стабилизации банковской 

системы); 

■     Предотвращение бегства капитала по легальным и полулегальным 

капиталам в результате повышения эффективности использования 

механизмов внешнеторгового и валютного контроля, устранения 

сохраняющихся пробелов в соответствующем законодательстве (в 

частности,следует принять федеральный закон о регулировании экспорта 

российского капитала); 

■     Перекрытие нелегальных каналов бегства капитала, связанных с 

незаконными внешнеэкономическими сделками (контрабанда, наркобизнес, 

торговля оружием и т.п.), как следствие комплексных мер, предполагающих 

широкое межстрановое взаимодействие и обмен информацией. 



Государственными органами предпринимаются меры, направленные на 

решение назревшей проблемы. Для совершенствования системы 

регулирования и ужесточения контроля за российскими инвестициями за 

рубежом МВЭС России в конце 1997 г. утвердил Порядок подготовки 

заключений о целесообразности осуществления инвестиций за рубежом 

резидентами России. Подготовка заключений возлагается на специальную 

экспертную группу МВЭС России. Организационно-техническое 

обеспечение ее работы поручено Департаменту контроля и защиты 

государственных интересов МВЭС России. В состав группы входят 

представители и других подразделений министерства, а также ВНИКИ 

(Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт). 

Российским властям придется заняться пресечением утечки капитала, даже 

если в настоящее время они не считают это первоочередной задачей. В этой 

связи нельзя не указывать на активизацию борьбы с «отмыванием грязных 

денег» под давлением ФАТФ. 

Представляются необходимыми следующие специальные действия по 

блокированию утечки капитала из России. 

1.            Банку, Госкомстату и Минфину России надлежит систематически 

разрабатывать международную инвестиционную позицию РФ, 

содержащуюданные о российских внешних активах, включая просроченную 

задолженность нерезидентов перед резидентами (в том числе по текущим и 

капитальным операциям). 

2.            Целесообразно провести инвентаризацию (сплошное обследование) 

просроченной задолженности нерезидентов перед российскими 

предприятиями и организациями (в первую очередь по внешнеторговым 

расчетам) силами Банка, ГТК, Госкомстата, МНС и Минфина России с 

привлечением других заинтересованных органов государственного 

управления. 

3.            Следует изменить ту отмечавшуюся ситуацию, что до сих пор ни 

Банк, ни Госкомстат Росси не публикуют сводных данных об иностранных 



активах российских предприятий и государства с учетом накопленной 

величины нерепатриированной экспортной выручки и непогашенных 

торговых авансов и кредитов. Банк России обнародует лишь данные о 

внешнем долге страны и международной инвестиционной позиции 

банковской системы. По оценкам задолженности нерезидентов перед 

российскими экспортерами трудно судить о том, какая часть просроченных 

обязательств нерезидентов аннулирована, а какая может быть погашена.  

По-существу, внешнеэкономическая политика постсоветской России 

подчиняется известному принципу: «Не доедим, но вывезем». 

Между тем, как известно, экспорт в отличие от импорта не облагается 

налогом на добавленную стоимость, в связи с чем реализация отмеченного 

принципа означает утрату ощутимой части доходов федерального бюджета 

от таможенных платежей. Уже по одной этой причине расценивать огромное 

положительное сальдо торгового баланса как позитивный факт 

неправомерно. Внешнеэкономическая политика должна быть направлена на 

сокращение экспорта сырья в его часть, являющейся утечкой капитала, и на 

увеличение организованного импорта товаров производственно-

технического назначения. 

Тем более не выдерживает критики утверждение, согласно которому вместо 

специальных мер по сокращению вывоза капитала нужно проводить 

«либеральную» экономическую политику, в частности, налоговую и 

монетарную. Однако отрицание факта истощения ресурсов развития страны 

при широкомасштабном бегстве капитала, естественно, не остановит 

разрушения производственного потенциала. Либерализация вывоза капитала 

лишь усиливает уязвимость финансов страны в отношении спекулятивных 

атак. Для добровольного же возвращения «сбежавших» ранее капиталов надо 

сначала снизить налоговое бремя на доходы предприятий, их работников и 

собственников, подавить организованную преступность и чиновнический 

рэкет, создать правовую систему регулирования экономики. Все это 

потребует немало времени и огромных усилий внутри национальной 



экономики. С этой целью возможно создание инвестиционных фондов, 

ориентированных на привлечение валютных ресурсов и других реально 

ликвидных средств как национальных, так и внешних инвесторов. Эти фонды 

могут действовать под эгидой государства и при гарантиях со стороны 

государства, включая, однако, широкий круг субъектов с разными формами 

собственности, начиная от частных корпораций и заканчивая 

государственными структурами. Такого рода ассоциации инвесторов, 

связанные с внешнеэкономической деятельностью, с экспортом и импортом 

капитала, могут стать важнейшим звеном переориентации потоков капитала 

внутрь страны при условии защиты этих капиталов и гарантий этой защиты 

со стороны национального государства, а еще лучше, со стороны 

международных страховых институтов на основе соглашений национального 

государства и международных организаций. Концентрация инвестиционных 

ресурсов в подобных фондах позволит реализовать крупномасштабные 

проекты, обеспечивая отбор наиболее эффективных из них. Это, безусловно, 

всего лишь паллиативное решение проблемы на период кризиса, однако 

существование таких ассоциаций может существенно изменить ситуацию с 

ввозом и вывозом капитала. 

Важной предпосылкой является и изменение общей социально-

экономической атмосферы в стране. Это касается и регулирования экспорта-

импорта во внешней торговле на основах сформулированной выше 

стратегии, и общей стратегии структурной перестройки экономики, и 

стратегии свертывания, подавления спекулятивной составляющей 

посреднической деятельности при поддержке и развертывании собственно 

производственной деятельности в стране. Лишь в рамках таких целостных 

стратегических преобразований станет возможной постепенная 

переориентация потоков капитала из России в Россию. 

Наконец, решение этой проблемы требует и учета социально-политических 

факторов, поскольку экспорт-импорт капитала - это проблема, прямо 



«завязанная» на выбор той или иной не только внешнеэкономической, но и 

внутриэкономической политики со стороны властей предержащих. 

Отсюда крайне важным является вопрос о том, кому выгоден экспорт 

капитала из страны и кому может быть выгоден в будущем импорт капитала 

в страну. 

Ответ на него, к сожалению, далеко не так прост, поскольку рассуждения о 

заинтересованности народа в ввозе капитала и процветании национальной 

экономики, а значит, заинтересованности в этом и государства, 

выражающего народные интересы, не могут быть достаточными для 

характеристики сегодняшней ситуации. Глубокая стратификация общества и 

поляризация социально-экономических интересов привели к отрыву 

интересов правящей элиты от интересов большей части жителей нашего 

государства, включая и отрыв компрадорской, ориентированной на 

«thirdworldisation,) страны буржуазии, а также части государственной 

номенклатуры не только от интересов большинства трудящихся, 

пенсионеров, молодежи, но и от интересов части национальной буржуазии и 

бюрократии. Отсюда крайне противоречивая ситуация и определенный 

раскол даже среди властных структур и элит нашего общества, внутри 

формирующейся буржуазии и внутри сохраняющейся номенклатурно-

бюрократической элиты по вопросу о характере внешнеэкономической 

деятельности и внешнеэкономических отношений. 

Вопрос перехода от экспорта капитала к импорту капитала оказывается 

вопросом и социально-политической борьбы, а не только вопросом выбора 

той или иной модели экономических решений и экономических механизмов 

в финансовой сфере внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, в качестве паллиативных механизмов решения этой 

проблемы могут быть названы следующие. 

Во-первых, создание институциональных и законодательных барьеров на 

пути вывоза капитала. Чисто административное ограничение вывоза 

капитала из страны должно быть временной, но важной мерой, направленной 



на предотвращение полной «декапитализации» национальной экономики, 

которая начинает разворачиваться все ускоряющимися темпами. 

Во-вторых, гораздо более важным и стратегически более значимым должен 

стать механизм, создающий стабильные и выгодные условия для инвестиций 

внутри национальной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

  

Подводя итоги, скажем, что основополагающими причинами оттока капитала 

являются политическая неопределенность, непоследовательность реформ, 

слабость институциональной основы, в том числе, выраженной в коррупции. 

Меры регулирования капитала, хотя и приносят определенную 

краткосрочную выгоду, смягчая изменчивость потоков капитала, 

представляются все же неэффективными с точки зрения среднесрочных задач 

предотвращения оттока капитала, и обходятся очень дорого, поскольку 

приводят к росту коррупции. Таким образом, среднесрочная стратегия 

должна предусматривать график постепенной отмены мер контроля с 

одновременным проведением комплексных мер по совершенствованию 

управления и макроэкономических показателей, а также по укреплению 

банковской системы. 

Особенностями экспорта капитала является то, что он выступает как главный 

источник создания международной продукции, т.е. продукции, 

реализованной зарубежными филиалами международных монополий, а также 

межфирменными кооперациями. Давление на экспорт капитала оказывают и 

развивающиеся страны, стремящиеся получить внешние источники 

накопления и таким образом ускорить темпы своего экономического роста. А 

экономически развитые капиталистические страны, перемещая за границу 

производственные мощности посредством инвестиций, стремятся получить 

под свой контроль регионы со стратегическим сырьем, но на собственно 

экономической базе, втягивая эти страны в глобальную систему рыночного 

хозяйства. Путем координации поступления отдельных национальных 

капиталов удается преодолеть его нехватку в разных частях мирового 

капиталистического хозяйства. 

Освещая проблемы оттока капитала из России, сравнивая с ситуацией в 

других странах, экономисты пришли к выводу, что в то время как в других 

странах с экономикой переходного типа отток капитала замедлился или 



прекратился, в России он достиг беспрецедентного уровня. Неэффективность 

мер регулирования капитала в пресечении оттока средств из страны в 

течении последних нескольких лет очевидна. Окончательно преодолеть 

вывоз капитала можно только при помощи стратегии, направленной на 

улучшение принципов управления и результатов макроэкономической 

деятельности, а также укрепление банковской системы; что меры 

регулирования капитала сопряжены с дорогостоящими диспропорциями и 

поэтому их поэтапная отмена должна стать частью среднесрочной стратегии; 

а также то, что в ближайшей перспективе структуру регулирования следует 

упростить, придав ей менее искажающий характер. 

Одним из основных условий выживания российской экономики в ближайшие 

годы является резкое сокращение экспорта капитала, и усилия по возврату 

хотя бы части вывезенных, в сущности, разворованных средств в Россию. 

Россия вправе рассчитывать в возврате разворованных средств своих 

граждан на содействие правительств и правоохранительных органов 

западных государств. Разумеется, первые и достаточно действенные шаги в 

этом направлении должно предпринять правительство России, больше всего 

заинтересованное в возврате этих средств. Пока его усилия в этом 

направлении ничтожны. Очевидно, что исполнительная российская власть 

слишком бережно относится к своим ворам. 

Но если положение изменится, то не менее сложная задача встанет и перед 

западными государственными органами. От них требуется действенная 

помощь в розыске утекших из России богатств и возврате их в Россию. Это 

сопряжено с известными жертвами для экономики этих стран, которые 

неплохо заработали на чудовищном расхищении российского национального 

богатства. 

Надо обеспечить выгодные условия инвестиций внутри страны, причем 

условия даже более выгодные, нежели инвестиции в любых других странах 

мирового сообщества, принципиальные предпосылки для этого, как известно, 

в нашей стране имеются. 
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