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Глава 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

1.1. Социально-экономическая сущность финансов 

как особой формы экономических отношений 

Процесс производства общественного продукта в стране, 

обеспечение его непрерывности, т. е. воспроизводства, опосред-

ствуется движением стоимости в денежной форме. На основе де-

нежного оборота (наличного и безналичного) возникают финансы. 

Как стоимостная категория финансы выражают экономические 

отношения по поводу образования, распределения и использова-

ния денежных доходов и накоплений хозяйствующих субъектов 

и государства. Финансы охватывают лишь те экономические от-

ношения, которые связаны с формированием и использованием 

денежных средств — децентрализованных и централизованных.

За счет балансовой прибыли предприятие уплачивает на-

логи. Остающейся суммой прибыли оно полностью распоряжа-

ется, используя эти средства на производственное и социальное 

развитие, выплату дивидендов, поощрение, благотворительные 

и иные цели. Часть нераспределенной прибыли направляется на 

накопление и потребление хозяйствующего субъекта. Вместе 

с амортизационными отчислениями средства нераспределен-

ной прибыли используются на финансирование капитальных 

вложений, направляемых на обновление и пополнение произ-

водственных фондов.

К децентрализованным средствам относятся и бюджеты 

семей (домашних хозяйств), формируемые за счет оплаты тру-

да, социальных трансфертов из централизованных средств и 

других поступлений.
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Централизованные денежные средства аккумулируются на 

общегосударственном уровне. Основной формой централизован-

ных денежных средств является бюджет. Бюджет формируется 

и используется на основе экономических отношений между го-

сударством, с одной стороны, и предприятиями и населением — 

с другой, по поводу образования и распределения стоимости 

общественного продукта. На такой же основе формируются 

внебюджетные централизованные фонды — Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования.

К централизованным денежным средствам относятся госу-

дарственный кредит, фонды страхования.

Централизованные и децентрализованные денежные сред-

ства взаимосвязаны, ибо экономической основой их формиро-

вания и использования является производство общественного 

продукта.

Таким образом, финансы — это особая форма экономиче-
ских отношений по поводу образования и распределения де-
нежных доходов и накоплений предприятий, участвующих в 
производстве и реализации продукции (работ и услуг), создания 
централизованных и децентрализованных денежных средств.

Субъектами финансовых отношений, между которыми об-

разуются финансовые потоки, являются: предприятия и пред-

приниматели (финансы хозяйствующих субъектов), работающее 

население (финансы домашних хозяйств), государство (центра-

лизованные денежные средства: бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит, фонды страхования, фондовый рынок).

Масштабы и интенсивность финансовых потоков зависят 

от экономической активности хозяйствующих субъектов и на-

селения, социальной политики государства. Удовлетворяя по-

требности, связанные с развитием производства, потребности 

работника и его семьи, финансы предприятий и домохозяйств 

обслуживают процесс смены форм стоимости (товарной, де-

нежной). Финансы государства обслуживают этот процесс в 

общегосударственном масштабе, обеспечивая удовлетворение 
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общественных потребностей (оборона, экология, управление и 

др.) и социальную защиту отдельных групп населения.

Именно стоимостная форма движения товаров порождает со-

ответствующий денежный оборот и экономические отношения рас-

пределительного характера. В этом и состоит сущность финансов. 
Поскольку материальной основой финансов является обществен-

ное производство, то и финансовая устойчивость предприятий и 

государства зависит от состояния экономики. Спад производства 

сопровождается ростом взаимной задолженности и неплатежами, 

все это тормозит процесс финансового оздоровления экономики.

Сущность финансов, закономерности их развития, сфера 

охватываемых ими товарно-денежных отношений и роль в про-

цессе общественного воспроизводства определяются экономи-

ческим строем общества, природой и функциями государства.

Финансы — историческая категория. Они появились одно-

временно с возникновением государства при расслоении обще-

ства на классы.

В докапиталистических формациях большая часть потреб-

ностей государства удовлетворялась путем установления раз-

личного рода натуральных повинностей и сборов.

В условиях капитализма, когда товарно-денежные отно-

шения приобрели всеохватывающий характер, финансы стали 

выражать экономические отношения в связи с образованием, 

распределением и использованием денежных средств в процес-

се распределения и перераспределения национального дохода.

Интенсивно развиваться финансовые отношения начали в 

XX в., особенно после Второй мировой войны. Объемы государ-

ственных бюджетов стали выражаться в триллионах нацио-

нальных валют. Во всех странах произошло огосударствление 

крупной части национального дохода (от 30 до 50%). Располагая 

огромными денежными средствами, государства стали оказы-

вать существенное воздействие на процесс воспроизводства. 

Расширилась сфера финансовых отношений. Государство стало 

аккумулировать ресурсы не только бюджетной системы, но и 

многочисленных внебюджетных фондов.
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Значительное развитие получили финансы предприятий 

различных форм собственности. В развитых зарубежных стра-

нах основной организационно-правовой формой стали акционер-

ные общества. Почему же акционерная форма собственности 

получила такое широкое распространение в странах с развитой 

рыночной экономикой? Выпуск акций — одна из мощных форм 

мобилизации капитала. Она позволяет трансформировать де-

нежные сбережения в производственные инвестиции. Без акций, 

облигаций, кредитов банков и других элементов финансового 

рынка корпорации должны были бы находиться на самофинан-

сировании, что резко ограничило бы возможности их роста.

Финансовая сторона деятельности акционерных обществ и 

предприятий других форм собственности приобретает все боль-

шее значение. Современные условия воспроизводства, обостре-

ние конкурентной борьбы резко повысили вопросы управления 

финансами предприятий. В странах с развитой рыночной эконо-

микой решение кардинальных вопросов развития предприятий 

осуществляется под строгим контролем финансового управле-

ния. Успех деятельности акционерных обществ и предприятий 

других организационно-правовых форм во многом определяется 

знанием всеми сотрудниками основ финансово-экономического 

анализа. Финансы предприятий обслуживают кругооборот 

огромных денежных средств. Поэтому вопросы финансового ме-

неджмента (т. е. наиболее эффективного управления средствами 

предприятий) приобрели исключительное значение.

Таким образом, финансовые отношения охватывают две 

сферы:

• экономические денежные отношения, связанные с фор-

мированием и использованием централизованных денежных 

средств государства, аккумулируемых в государственной бюд-

жетной системе и государственных внебюджетных фондах;

• экономические денежные отношения, опосредствующие 

кругооборот децентрализованных денежных средств пред-

приятий.
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Финансы — неотъемлемая часть денежных отношений, 
поэтому их роль и значение зависят от того, какое место де-

нежные отношения занимают в экономических отношениях. 

Однако не всякие денежные отношения выражают финансовые 

отношения. Финансы отличаются от денег как по содержанию, 

так и по выполняемым функциям. 

Деньги — это всеобщий эквивалент, при помощи которого 

прежде всего измеряются затраты труда ассоциированных про-

изводителей, а финансы — экономический инструмент распре-

деления и перераспределения валового внутреннего продукта 

(ВВП)1  и национального дохода, орудие контроля за образова-

нием и использованием фондов денежных средств. Главное их 

назначение состоит в том, чтобы путем образования денежных 

доходов обеспечить не только потребности государства и пред-

приятий в денежных средствах, но и контроль за расходованием 

финансовых ресурсов.

Финансы выражают денежные отношения, возникающие 

между: 

• предприятиями в процессе приобретения товарно-

материальных ценностей, реализации продукции и услуг; 

• предприятиями и вышестоящими организациями при соз-

дании централизованных денежных средств и их распределении; 

• государством и предприятиями при уплате ими налогов в 

бюджетную систему и финансировании расходов; 

• государством и гражданами при внесении ими налогов и 

добровольных платежей; 

• предприятиями, гражданами и внебюджетными фондами 

при внесении платежей и получении ресурсов; 

• отдельными звеньями бюджетной системы; 

• страховыми организациями и предприятиями и населе-

нием при уплате страховых взносов и возмещении ущерба при 

1 Валовой внутренний продукт — это стоимость конечных товаров и 

услуг, произведенных резидентами страны на ее территории за опреде-

ленный период времени.
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наступлении страхового случая, а также денежные отношения, 

опосредствующие кругооборот средств предприятий.

Главным материальным источником денежных средств вы-

ступает национальный доход страны — вновь созданная стои-

мость, или стоимость валового внутреннего продукта за вычетом 

потребленных в процессе производства средств производства.

Объем национального дохода определяет возможности удо-

влетворения общегосударственных потребностей и расширения 

общественного производства. Именно с учетом размеров нацио-

нального дохода и его отдельных частей — фонда потребления 

и фонда накопления — определяются пропорции развития эко-

номики и ее структура. Вот почему во всех странах придается 

большое значение статистике национального дохода.

Без участия финансов национальный доход не может быть 

распределен. Финансы — связующее звено между созданием 

и использованием национального дохода. Они воздействуют 

на производство, распределение, обмен и потребление и носят 

объективный характер. Они выражают определенную сферу 

производственных отношений и относятся к базисной категории.

По своему материальному содержанию финансы — это 

целевые фонды денежных средств, в совокупности представ-

ляющие финансовые ресурсы страны. Главное условие роста 

финансовых ресурсов — увеличение национального дохода. 

Финансы и финансовые ресурсы — не тождественные понятия. 

Финансовые ресурсы сами по себе не определяют сущности 

финансов, не раскрывают их внутреннего содержания и обще-

ственного назначения. Финансовая наука изучает не ресурсы как 

таковые, а общественные отношения, возникающие на основе 

образования, распределения и использования ресурсов; она 

исследует закономерности развития финансовых отношений.

Хотя финансы относятся к базисной категории, они во 

многом зависят от проводимой правительством финансовой по-

литики.

Финансы — это прежде всего распределительная категория. 

При их помощи осуществляется вторичное распределение или 



11

перераспределение национального дохода. Доля национального 

дохода, перераспределяемая через все звенья финансовой си-

стемы, резко возросла: с 9–18% накануне Первой мировой войны 

до 50% и более в настоящее время.

Вместе с тем следует отметить, что распределительные 

процессы происходят не только через финансы, но и путем ис-

пользования цен и кредита. Как известно, цена есть денежное 

выражение стоимости товара. Прежде чем произойдет рас-

пределение и перераспределение национального дохода, то-

вар должен быть реализован. Цена предопределяет величину 

денежных средств, поступающих от реализации продукции к 

ее собственникам, и выступает исходной основой дальнейшего 

распределительного процесса. 

Крупные перераспределительные процессы протекают в 

сфере кредитных отношений. Финансы и кредит — взаимосвя-

занные категории. В сочетании они обеспечивают круго оборот 

денежных средств предприятий на расширенной основе.

Кредит представляет собой движение ссудного фонда, 

осуществляемого через банковскую систему и специальные 

финансово-кредитные институты. Банки аккумулируют свобод-

ные денежные средства предприятий и населения и передают их 

на основе возвратности, платности и срочности предприятиям, 

нуждающимся в них. Кредит должен быть в обусловленный срок 

возвращен кредитору с уплатой по нему заранее установленных 

процентов.

1.2. Функции финансов

Функция финансов — это проявление их сущности в дей-

ствии.

Две основные функции финансов — распределительная и 

контрольная — осуществляются ими одновременно. Каждая 

финансовая операция означает распределение общественного 

продукта и национального дохода и контроль за этим распре-

делением.
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У финансистов в настоящее время нет единого толкования 

сущности и функций финансов.

В рамках трудовой теории стоимости сформировались две 

основные концепции сущности финансов: распределительная и 

воспроизводственная.

Сторонники распределительной концепции финансов 

связывают возникновение и функционирование их только со 

стадией распределения, не отрицая взаимообусловленности 

распределения и процессов производства, обмена и потребления.  

Сторонники воспроизводственной концепции финансов 

рассматривают финансы как категорию, связанную со всеми 

стадиями общественного воспроизводства, т. е. производством, 

распределением, обменом и потреблением.

В рамках воспроизводственной  концепции денежные 

операции фактически совпадают с финансами, а финансовые 

ресурсы — с денежными средствами. В этом случае нельзя рас-

сматривать финансы как категорию, отличную от денег.

Однако сторонники воспроизводственной концепции ближе 

к современным подходам рассмотрения финансов как денежных 

потоков или как процессов создания фондов и капиталов для 

осуществления расходов.

Спор идет о том, включать или не включать в состав финан-

совых отношений денежные отношения, осуществляемые в эк-

вивалентной форме, т. е. отношения, например, купли-продажи 

товара.

Распределительная функция финансов связана с распре-

делением стоимости произведенного общественного продукта, 

формированием у субъектов экономических отношений доходов 

и накоплений денежных средств. Распределение как стадия 

(фаза) воспроизводства общественного продукта следует за ста-

дией производства, а финансы, опосредствуя этот процесс, обе-

спечивают образование, распределение и — на стадии обмена — 

использование доходов и накоплений.

Общественный продукт в процессе его движения из про-

изводства в потребление подразделяется на две части: одна 
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часть поглощается в процессе производственного потребления, 

другая — расходуется на непроизводственное (в том числе лич-

ное) потребление. Другими словами, одна часть общественного 

продукта призвана обеспечивать непрерывность общественного 

производства, возмещая потребленные средства производства 

(основные — в меру их износа — и оборотные средства). Другая 

часть общественного продукта расходуется на непроизводствен-

ное потребление:

1) на содержание органов государственной власти и управ-

ления, покрытие расходов на оборону и др.; 

2) на удовлетворение общественных потребностей — раз-

витие и содержание учреждений образования, науки, культу-

ры, здравоохранения и других отраслей непроизводственного 

назначения;

3) на содержание нетрудоспособных членов общества (пен-

сионеров, инвалидов);

4) на удовлетворение индивидуальных потребностей населе-

ния (личное потребление).

Таким образом, движение общественного продукта из про-

изводства в потребление протекает в стоимостной форме, опо-

средуется денежным оборотом, обеспечивающим распределение 

и использование централизованных и децентрализованных 

денежных средств. Здесь и проявляется сущность распредели-

тельной функции финансов.

Распределение национального дохода заключается в соз-

дании так называемых о с н о в н ы х, или п е р в и ч н ы х, дохо-

дов. Их сумма равна национальному доходу. Основные доходы 

формируются при распределении национального дохода среди 

участников материального производства. Они подразделяются 

на две группы:

1) зарплата рабочих, служащих, доходы фермеров, кре-

стьян, занятых в сфере материального производства;

2) доходы предприятий сферы материального производства.

Однако первичные доходы еще не образуют общественных 

денежных средств, достаточных для развития приоритетных 
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отраслей народного хозяйства, обеспечения обороноспособности 

страны, удовлетворения материальных и культурных потреб-

ностей населения. Необходимо дальнейшее распределение или 

перераспределение национального дохода.

Перераспределение национального дохода связано с меж-

отраслевым и территориальным перераспределением средств 

в интересах наиболее эффективного и рационального исполь-

зования доходов и накоплений предприятий и организаций; с 

наличием наряду с производственной и непроизводственной 

сферы, в которой национальный доход не создается (просвеще-

ние, здравоохранение, социальное страхование и социальное 

обеспечение, управление); с перераспределением доходов между 

различными социальными группами населения. В результате 

перераспределения образуются в т о р и ч н ы е, или п р о и з -

в о д н ы е, д о х о д ы. Это доходы, полученные в отраслях непро-

изводственной сферы, в основном налоги. Вторичные доходы 

служат для формирования конечных пропорций использования 

национального дохода.

Активно участвуя в распределении и перераспределении 

национального дохода, финансы способствуют трансформации 

пропорций, возникших при первичном распределении нацио-

нального дохода, в пропорции его конечного использования. До-

ходы, создаваемые в ходе такого перераспределения, должны 

обеспечить соответствие между материальными и финансовыми 

ресурсами, и прежде всего между размером денежных фондов, 

с одной стороны, и объемом и структурой средств производства 

и предметов потребления — с другой.

Распределение и перераспределение доходов субъектов эко-

номических отношений осуществляются финансово-бюджетным 

и кредитно-банковским методами. Первый из них используется 

при изъятии части доходов предприятий и работающего населе-

ния в бюджет и при безвозвратном финансировании из бюджета. 

При втором методе аккумулируемые банками кредитные ресур-

сы (за счет временно свободных денежных средств предприятий 

и населения) выдаются на основе возвратности и под проценты.
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В конечном итоге распределительная функция финансов, 

опосредствуя распределение и перераспределение обществен-

ного продукта (в виде средств производства и предметов по-

требления) и валового внутреннего продукта (в форме доходов 

и накоплений субъектов экономических отношений), призвана 

обеспечивать формирование и использование централизованных 

(государственных) и децентрализованных денежных средств.

Контрольная функция финансов определяется их свой-

ством служить средством контроля за процессом стоимостного 

распределения и перераспределения общественного продукта, 

формирования и использования централизованных и децентра-

лизованных денежных средств. Эта функция осуществляется:

1) финансовыми подразделениями предприятий в целях 

выявления резервов рационального использования ресурсов 

предприятия — финансовых, материальных и трудовых (вну-

трифирменный финансовый контроль);

2) финансовыми и налоговыми органами в отношении: 

• предприятий в части полноты и своевременности на-

логовых платежей и неналоговых отчислений, правильности 

отражения затрат на производство и реализацию продукции 

(товаров и услуг) и т. д.;

• учреждений бюджетной сферы в части исполнения сметы 

расходов, а также — при условии предпринимательской дея-

тельности — в части формирования, распределения и исполь-

зования доходов от нее;

3) банками при кредитовании предприятий, когда прове-

ряется финансовая устойчивость заимополучателя, обеспечен-

ность и гарантии погашения выдаваемого кредита.

Контрольная функция финансов неотделима от распредели-

тельной функции и обслуживает не только распределительные 

отношения, но также и смену форм стоимости в кругообороте 

средств предприятий.

Контрольная функция проявляется в контроле за распре-

делением валового внутреннего продукта по соответствующим 

фондам и расходованием их по целевому назначению.
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В условиях рыночных отношений финансовый контроль на-

правлен на обеспечение динамичного развития общественного 

и частного производства, ускорение научно-технического про-

гресса, всемерное улучшение качества работы во всех звеньях 

народного хозяйства. Он охватывает производственную и непро-

изводственную сферы и нацелен на повышение экономического 

стимулирования, на рациональное и бережное расходование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов и природных 

богатств, сокращение непроизводительных расходов и потерь, 

пресечение бесхозяйственности и расточительства.

Одна из важных задач финансового контроля — проверка 

точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, 

своевременности и полноты выполнения финансовых обяза-

тельств перед бюджетной системой, налоговой службой, банка-

ми, а также взаимных обязательств предприятий и организаций 

по расчетам и платежам.

Контрольная функция финансов проявляется также через 

многогранную деятельность финансовых органов. Работники 

финансовой системы и налоговой службы осуществляют фи-

нансовый контроль в процессе финансового планирования, при 

исполнении доходной и расходной частей бюджетной систе-

мы. В условиях развития рыночных отношений направления 

контрольной работы, формы и методы финансового контроля 

существенно меняются.

Функции финансов реализуются через финансовый меха-
низм, представляющий собой часть хозяйственного механизма. 

В условиях углубления рыночных отношений применяется 

качественно новый финансо вый механизм. Это касается взаи-

моотношений предприятий и населения с бюджетной системой, 

внебюджетными фондами, органами имущественного и личного 

страхования и др.

Расширенное воспроизводство включает непрерывное воз-

обновление и расширение производственных фондов, рост ВВП 

и его главной части — национального дохода, воспроизвод ство 

рабочей силы и производственных отношений. Оно осущест-
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вляется с использованием экономических рычагов, товарно-

денежных, финансовых и кредитных отношений. Важная роль 

в воспроизводстве всех составных частей ВВП принадлежит 

государственным финансам и финансам предприятий.
Государство воздействует на воспроизводственный процесс 

через финансирование отдельных отраслей хозяйства, расходы 

на социальные цели и налоговую политику.

В условиях углубления рыночных отношений происходит 

перестройка всей системы финансовых отношений в народном 

хозяйстве. Государственные финансы, и прежде всего бюджет-

ная система, путем соответствующего направления средств 

должны обеспечить структурную перестройку экономики, 

ускорение научно-технического прогресса, повышение эффек-

тивности производства и на этой основе рост жизненного уровня 

населения.

За счет централизованных денежных средств обеспечива-

ются потребности расширенного воспроизводства на макроуров-

не; осуществляется межотраслевое и территориальное перерас-

пределение ресурсов для выравнивания уровня экономического 

и социального развития отдельных регионов.

Роль финансов в расширенном воспроизводстве пред-

приятий различных форм собственности должна возрастать, 

поскольку при их непосредственном участии создается ВВП и 

происходит его распределение внутри предприятия и отраслей.

Финансы выступают важным элементом воспроизводства 

рабочей силы, в стоимость которой помимо оплаты труда входят 

также расходы на образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение. Расширение сферы социальных расходов вызы-

вается во многом требованиями научно-технического прогресса. 

Быстрая качественная перестройка производства требует посто-

янного изменения профессиональной структуры рабочей силы, 

что влечет за собой дальнейший рост расходов на образование 

и переквалификацию кадров.

Экономический рост возможен только при резком увели-

чении инвестиций в реальный сектор экономики и развитии со-
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циальной сферы, стабилизации кредитно-денежной системы и 

курса рубля, снижении налоговой нагрузки, создании льготных 

условий для производственного инвестирования, повышении 

уровня собираемости налогов, минимизации государственных 

заимствований, полном исполнении государством своих обязан-

ностей.

Финансовые ресурсы складываются из трех источников:

1) средства, аккумулируемые в государственной бюджетной 

системе;

2) средства внебюджетных фондов, прежде всего соци-

альных;

3) ресурсы, используемые самими предприятиями (прибыль 

предприятий и амортизация).

Финансовые ресурсы используются для финансирования 

расходов, осуществляемых из бюджетной системы, внебюджет-

ных фондов и собственных средств предприятий.

С развитием рыночных отношений происходит децентра-

лизация финансовых ресурсов. Крупные средства в настоящее 

время перераспределяются через автономные социальные фон-

ды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, фонды 

обязательного медицинского страхования) и другие внебюджет-

ные фонды. Резко сократились централизованные средства на 

капитальные вложения.

Для достижения финансовой стабилизации необходимо сни-

зить инфляционный процесс, активизировать инвестиционную 

деятельность в реальный сектор экономики, усовершенствовать 

систему налогообложения и все финансовые отношения.

1.3. Характеристика звеньев финансовой системы 

Понятие “финансовая система” является развитием более 

общего понятия “финансы”. Финансы выражают экономические 

общественные отношения. Однако в каждом звене финансов эти 

отношения проявляются по-разному. Каждое звено финансов 

определенным образом влияет на процесс воспроизводства, 
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имеет свои, присущие ему, функции. Так, финансы предприятий 

обслуживают материальное производство. При их участии соз-

дается ВВП, распределяемый внутри предприятий и отраслей 

хозяйства. Через государственный бюджет мобилизуются ре-

сурсы в основной централизованный фонд государства и проис-

ходит перераспределение средств между отраслями хозяйства, 

экономическими регионами, отдельными социальными группами 

населения. Внебюджетные специальные фонды имеют строго 

целевое назначение. Так, крупнейший социальный Пенсионный 

фонд Российской Федерации мобилизует средства на выплату 

пенсий гражданам страны. Фонды страхования предназначены 

для возмещения предприятиям и населению ущерба, нанесен-

ного им стихийными бедствиями, а также выплаты застрахо-

ванному лицу или его семье материального обеспечения при 

наступлении страхового случая.

Каждое звено финансовой системы представляет собой 

определенную сферу финансовых отношений, а финансовая си-
стема в целом — это совокупность различных сфер финансовых 
отношений, в процессе которых образуются и используются 
денежные средства.

Финансовая система РФ включает две сферы: государ-

ственные и муниципальные финансы; финансы субъектов хо-

зяйствования.

В свою очередь, государственные и муниципальные финан-

сы включают два звена:

1) бюджеты органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления;

2) государственные внебюджетные фонды.

Финансы субъектов хозяйствования включают три звена:

1) финансы коммерческих организаций;

2) финансы некоммерческих организаций;

3) финансы индивидуальных предпринимателей.

К первой сфере относятся централизованные финансы, 

которые используются для регулирования экономики на ма-

кроуровне.
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К финансовым отношениям субъектов хозяйствования от-

носятся децентрализованные финансы, которые используются 

для регулирования и стимулирования экономики и социальных 

отношений на микроуровне. 

В 1991 г. бюджетная система нашей страны претерпела кар-

динальные изменения. До этого государственный бюджет РСФСР, 

как и других союзных республик, включался в государственный 

бюджет СССР, в котором отражались все бюджеты на территории 

страны, в том числе сельские и поселковые. Он состоял из союзного 

бюджета, государственных бюджетов 15 союзных республик и 

бюджета государственного социального страхования. 

В настоящее время государственная бюджетная система 

РФ включает три звена:

• федеральный бюджет;

• бюджеты субъектов РФ;

• местные бюджеты, в том числе:

1) бюджеты муниципальных районов, бюджеты город-

ских округов, бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга;

2) бюджеты городских и сельских поселений.

Все эти бюджеты функционируют автономно. Местные 

бюджеты своими доходами и расходами не входят в бюджеты 

регионов, а последние не включаются в федеральный бюджет.

Таким образом, структура бюджетной системы Российской 

Федерации приближена к структуре бюджетных систем за-

падных стран.

Второй блок финансовой системы— государственные вне-
бюджетные фонды. 

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение — 

расширить социальные услуги населению, стимулировать раз-

витие отсталых отраслей инфраструктуры, обеспечить допол-

нительными ресурсами приоритетные отрасли экономики.

Важнейший среди социальных фондов — Пенсионный фонд 

РФ, средства которого формируются за счет страховых взносов 
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работодателей и работающих, дотаций из федерального бюд-

жета и ресурсов, получаемых от собственных инвестиций и др. 

Средства Пенсионного фонда используются на выплату пенсий 

по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за 

выслугу лет, социальных пенсий, а также пособий на детей, по-

страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Основная часть 

расходов Пенсионного фонда (88% от общей суммы расходов) 

направляется на выплату трудовых пенсий по старости. 

К социальным фондам относятся также Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обя-

зательного медицинского страхования.
Государственный кредит представляет собой особую фор-

му кредитных отношений между государством и юридическими 

и физическими лицами, при которых государство выступает 

главным образом в качестве заемщика средств. Политику в 

отношении государственного внутреннего долга определяет 

Федеральное Собрание Российской Федерации, которое уста-

навливает его верхний предел при утверждении федерального 

бюджета на предстоящий финансовый год.

В условиях административно-командной системы действо-

вала государственная монополия на страховое дело. Страхо-

вание осуществлялось на всей территории страны Госстрахом 

СССР, и страховые органы союзных республик находились в 

двойном подчинении — правлению Госстраха и министерству 

финансов союзной республики. Деятельность страховой системы 

была подчинена интересам государственного бюджета. Госу-

дарство безвозмездно изымало из страховых фондов крупные 

средства для покрытия бюджетного дефицита. 

В 1990 г. было покончено с государственной монополией в 

страховом деле. Наряду с государственными страховыми органи-

зациями страхование осуществляют акционерные страховые ком-

пании, получившие лицензию на проведение страховых операций. 

По мере развития рыночных отношений имущественное 

и личное страхование, а также страхование ответственности 

приобретают все большее значение, поскольку степень страхо-
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вого риска, связанного с возможностью наступления стихийных 

бедствий, спадов производства, политической нестабильностью, 

возрастает.

Следует отметить, что четкая специализация среди россий-

ских страховщиков по направлениям страховой деятельности 

на сегодняшний день отсутствует. Большинство страховых ком-

паний проводят операции по страхованию жизни, страхованию 

имущества юридических и физических лиц, страхованию грузов, 

страхованию от несчастных случаев и болезней, страхованию 

ответственности.

Ведущую роль на страховом рынке играет страховая ком-

пания “Росгосстрах”, которая за более чем 90-летний период 

своего функционирования создала мощный механизм страховой 

защиты отдельных сторон общественного производства, жизни, 

здоровья, трудоспособности членов общества. Успешно работают 

и другие акционерные страховые общества. 

Финансы предприятий различных форм собственности 
(государственные, муниципальные, акционерные, частные, 

арендные и др.) составляют основу финансов. Здесь формиру-

ется преобладающая часть финансовых ресурсов. От состояния 

финансов предприятий во многом зависит общее финансовое 

положение страны.

В условиях рыночных отношений предприятия осущест-

вляют свою деятельность на началах коммерческого расчета, 

при котором расходы предприятия должны покрываться за счет 

собственных доходов. Главным источником производственного и 

социального развития трудовых коллективов является прибыль.
Предприятия обладают реальной финансовой независи-

мостью, самостоятельно распределяют выручку от реализа ции 

продукции, по своему усмотрению распоряжаются прибылью, 

изыскивают необходимые им средства для инвестирования, ис-

пользуя в том числе и ресурсы финансового рынка.

Предприятия современной России свободны от опеки со сто-

роны государства, но вместе с тем несут полную ответственность 

за экономические и финансовые результаты работы.
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Глава 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В РФ

2.1. Финансовая политика государства

Эффективное функционирование и дальнейшее развитие 

государства зависит от возможностей реализации возложенных 

на него функций и достижения поставленных целей. Важная 

роль при этом принадлежит финансовой политике. В процессе ее 

разработки и реализации на практике должны обеспечиваться 

условия выполнения задач, стоящих перед обществом. 

Финансовая политика использует существующие в стране 

финансовые отношения и законодательно определенные условия 

их практической реализации в целях социально-экономического 

развития. При этом финансовая политика должна обеспечить:

— создание конкретных экономических и социально-

политических условий достижения поставленных целей и задач;

— изменение экономической структуры общества с учетом 

действующего финансового механизма;

— оптимальное сочетание оперативных целей и задач фи-

нансового развития экономики с достижением краткосрочного 

и долгосрочного финансовых результатов;

— увеличение национального богатства в разных звеньях 

финансовой системы.

Финансовая политика представляет собой совокупность 

государственных мероприятий по формированию, распреде-

лению и использованию финансовых ресурсов для выполнения 

государством своих функций.
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Финансовая политика государства призвана обеспечивать 

бесперебойное функционирование финансовой системы обще-

ства и на этой основе эффективнее осуществлять свои функции — 

социальные, экономические, экологические, оборонные и др. 

Следовательно, она является составной частью социально-

экономической политики, одним из ее сегментов.

Важнейшей целью финансовой политики является увеличе-

ние объема финансовых ресурсов на базе экономического роста, 

соответствующее наращивание государственных финансов и 

их ресурсов, необходимых для более полного удовлетворения 

потребностей общества.

В связи с этим большое значение приобретают вопросы 

оптимального распределения государственных финансов и их 

ресурсов, их эффективного целевого использования, в том числе 

для реализации целевых программ (федеральных, отраслевых). 

Основой финансовой политики является система организации 

финансовых отношений, механизм финансового регулирования 

и обеспечения социально-экономического развития общества.

Поскольку осуществление государством своей функции по 

более полному удовлетворению потребностей общества зависит 

от наличия финансовых ресурсов, то при планировании дохо-

дов и расходов бюджета и внебюджетных фондов надо реально 

подходить к оценке финансовых возможностей, избегать “по-

литизированных” оценок динамики ВВП и главных бюджетоо-

бразующих показателей.

Содержание финансовой политики достаточно сложное, так 

как охватывает широкий комплекс мероприятий. Оно включает:

1) разработку общей концепции финансовой политики, опре-

деление ее стратегических направлений, целей, главных задач;

2) создание адекватного финансового механизма;

3) управление финансовой деятельностью государства и 

других субъектов экономики.

Основу финансовой политики составляют стратегические 
направления, которые определяют долгосрочную и средне-

срочную перспективу использования финансов и их ресурсов 
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и предусматривают решение главных задач, вытекающих из 

особенностей функционирования экономики и социальной сферы 

страны. Одновременно с этим государство осуществляет выбор 

текущих тактических целей и задач использования финансовых 

отношений. Они связаны с основными проблемами, стоящими 

перед государством, в области мобилизации и эффективного 

использования финансовых ресурсов, регулирования экономи-

ческих и социальных процессов и стимулирования передовых 

направлений развития производительных сил, отдельных тер-

риторий и отраслей экономики. Все эти мероприятия взаимос-

вязаны между собой и взаимозависимы.

Важной составной частью финансовой политики является 

установление финансового механизма, при помощи которого 

происходит осуществление всей деятельности государства в 

области финансов. Финансовый механизм представляет собой 

систему установленных государством форм, видов и методов 

организации финансовых отношений. Финансовый механизм — 

это внешняя основа финансов, проявляющаяся в финансовой 

практике. К элементам финансового механизма относятся фор-

мы финансовых ресурсов, методы их формирования, система 

законодательных норм и нормативов, которые используются 

при определении доходов и расходов государства, организации 

бюджетной системы, финансов субъектов хозяйствования.

Финансовый механизм — наиболее динамичная часть 

финансовой политики. Его изменения происходят в связи с ре-

шением различных тактических задач, и поэтому финансовый 

механизм чутко реагирует на все особенности текущей обста-

новки в экономике и социальной сфере страны. Одно и то же 

финансовое отношение может быть организовано государством 

по-разному. Так, отношения, возникающие между государством 

и юридическими лицами по формированию доходов бюджета, 

могут строиться на основе взимания налогов или неналоговых 

платежей. При этом система налогов может включать различный 

перечень прямых и косвенных, общегосударственных и местных 

налогов, а каждый налог будет иметь особый субъект, объект 
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обложения, ставки, льготы и другие элементы, изменяющиеся 

в связи с развитием налогового законодательства.

Финансовый механизм подразделяется на директивный и 

регулирующий.

Д и р е к т и в н ы й финансовый механизм, как правило, 

разрабатывается для финансовых отношений, в которых непо-

средственно участвует государство. В его сферу включаются 

налоги, государственный кредит, расходы бюджета, бюджетное 

финансирование, организация бюджетного устройства и бюд-

жетного процесса, финансовое планирование.

В этом случае государством детально разрабатывается вся 

система организации финансовых отношений, обязательная для 

всех его участников. Директивный финансовый механизм может 

распространяться и на другие виды финансовых отношений, в 

которых государство непосредственно не участвует. Такие от-

ношения либо имеют большое значение для реализации всей 

финансовой политики (рынок корпоративных ценных бумаг), 

либо одна из сторон этих отношений — агент государства (фи-

нансы государственных предприятий).

Ре г у л и р у ю щ и й  финансовый механизм определяет 

основные “правила игры” в конкретном сегменте финансов, не за-

трагивающем прямо интересы государства. Такая разновидность 

финансового механизма характерна для организации внутрихо-

зяйственных финансовых отношений на частных предприятиях. 

В этом случае государство устанавливает общий порядок исполь-

зования финансовых ресурсов, остающихся на предприятии после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, предприятие 

самостоятельно определяет направления их использования.

Финансовая политика — основополагающий элемент в си-

стеме управления финансами. Исходя из сущности финансов, 

при организации экономических отношений определяются глав-

ные цели и задачи, стоящие перед обществом и соответственно 

перед финансовой системой, которая, в свою очередь, является 

совокупностью финансовых отношений по формированию и ис-

пользованию фондов денежных средств.
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Управление финансами предполагает целенаправленную 

деятельность государства, связанную с практическим ис-

пользованием финансового механизма. Эта деятельность осу-

ществляется специальными организационными структурами. 

Управление включает такие функциональные элементы, как 

прогнозирование, планирование, оперативное управление, регу-

лирование и контроль. Все эти элементы обеспечивают проведе-

ние мероприятий финансовой политики в текущей деятельности 

государственных органов, юридических лиц и граждан.

Основными задачами финансовой политики являются:

1) обеспечение условий для формирования максимально 

возможных финансовых ресурсов;

2) установление рационального с точки зрения государства 

распределения и использования финансовых ресурсов;

3) организация регулирования и стимулирования экономи-

ческих и социальных процессов финансовыми методами;

4) разработка финансового механизма и его развитие в со-

ответствии с изменяющимися целями и задачами стратегии;

5) создание эффективной системы управления финансами.

Как уже отмечалось, финансовая политика является со-

ставной частью экономической политики государства. В ней 

конкретизируются главные направления развития народного 

хозяйства, определяются общий объем финансовых ресурсов, 

их источники и направления использования, разрабатыва-

ется механизм регулирования и стимулирования социально-

экономических процессов финансовыми методами.

В то же время финансовая политика — относительно са-

мостоятельная сфера деятельности государства, важнейшее 

средство реализации политики государства в любой области 

общественной деятельности.

При выработке финансовой политики следует исходить из 

конкретных особенностей исторического развития общества. Она 

должна учитывать специфику внутренней и международной 

обстановки, реальные экономические и финансовые возмож-

ности страны. Учет текущих особенностей должен дополняться 
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изучением опыта использования экономического и финансового 

механизма, новых тенденций развития, а также мирового опыта.

В процессе проведения финансовой политики особенно важ-

но обеспечение ее взаимосвязи с другими составными частями 

экономической политики — кредитной, ценовой, денежной.

Оценка результатов финансовой политики государства 

основывается на ее соответствии интересам общества и большин-

ства его социальных групп, а также на достигнутых результатах, 

вытекающих из поставленных целей и задач.

С развитием государства изменяется и тип финансовой по-

литики. Использование того или иного типа финансовой полити-

ки связано с особенностями текущего этапа развития экономики 

и социальной сферы, интересами правящих партий и социаль-

ных групп и господствующими теоретическими концепциями, 

влияющими на экономический и политический курс государства. 

Все это обеспечивает сохранение и развитие существующей в 

данном государстве системы общественных отношений.

Анализ финансовой политики, применявшейся различными 

государствами, позволяет выделить три основных ее типа:

• классическая;

• регулирующая;

• планово-директивная.

До конца 20-х гг. XX в. основным типом финансовой поли-

тики большинства стран был классический ее вариант. Такая 

финансовая политика была основана на трудах классиков по-

литэкономии А. Смита (1723–1790) и Д. Рикардо (1772–1823) и их 

последователей. Основное ее направление — невмешательство 

государства в экономику, сохранение свободной конкуренции, 

использование рыночного механизма как главного регулятора 

хозяйственных процессов. Следствием этого было ограничение 

государственных расходов и налогов, обеспечение условий для 

формирования и исполнения равновесного (сбалансированного) 

бюджета.

Финансовый механизм строился исходя из этих целей 

финансовой политики. Государство стремилось к уменьшению 
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расходов бюджета, сводившихся в основном к расходам на во-

енные цели, выплату процентов по государственному долгу и 

его погашение, а также к расходам на управление. Система на-

логообложения должна была создать необходимое поступление 

средств для обеспечения сбалансированного бюджета государ-

ства. Причем система налогов строилась главным образом на 

косвенных и имущественных налогах, которые были достаточно 

просты и эффективны с точки зрения механизма их взимания.

Система управления финансовой деятельностью также 

была проста и сосредоточивалась, как правило, в одном органе 

управления — министерстве финансов (казначействе).

Бурное развитие производительных сил поставило перед 

государством еще в XIX столетии вопрос об изменении подходов 

к финансовой политике. Особенно остро встал вопрос об этом в 

конце 20-х гг. XX в., когда обострился весь комплекс экономиче-

ских, политических и социальных проблем большинства госу-

дарств. В этот период в развитых странах осуществляется пере-

ход к регулирующей финансовой политике. В ее основу вначале 

была положена экономическая теория английского экономиста 

Дж. М. Кейнса (1883–1946) и его последователей. Они исходили 

из необходимости вмешательства и регулирования государством 

циклического развития экономики. Финансовая политика наряду 

с ее традиционными задачами стала использовать финансовый 

механизм для регулирования экономики и социальных отноше-

ний в целях обеспечения полной занятости населения.

Основными инструментами вмешательства в экономику 

становятся государственные расходы, за счет которых форми-

руется дополнительный спрос. Поэтому государственные рас-

ходы обеспечивают рост предпринимательской деятельности, 

увеличение национального дохода и способствуют ликвидации 

безработицы путем финансирования создания новых рабочих 

мест.

Система налогов в условиях регулирующей финансовой 

политики кардинально изменяется. Главным механизмом регу-

лирования становится подоходный налог, использующий про-
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грессивные ставки. Этот налог обеспечивает изъятие у экономи-

ческих субъектов доходов, используемых в виде сбережений, что 

позволяет обеспечить сбалансированность бюджета государства 

при высоком уровне расходов.

Большое внимание в финансовом механизме уделяется си-

стеме государственного кредита, на основе которого проводится 

политика дефицитного финансирования. Государство активно 

развивает применение долгосрочных и среднесрочных займов. 

Рынок ссудных капиталов становится вторым по значению ис-

точником доходов бюджета, а дефицит бюджета используется 

для регулирования экономики.

Изменяется система управления финансами. Вместо еди-

ного органа управления возникает несколько самостоятельных 

специализированных органов. Выделяются отдельные службы, 

занимающиеся планированием бюджета и бюджетных расходов, 

их финансированием, контролем за поступлением налогов, 

управлением государственным долгом.

В целом кейнсианская регулирующая финансовая политика 

показала свою сравнительную эффективность в развитых стра-

нах. Она обеспечила в 30–60-х гг. XX в. стабильный экономиче-

ский рост, высокий уровень занятости и эффективную систему 

финансирования социальных нужд в большинстве этих стран.

В 70-х гг. XX в. в основу финансовой политики была поло-

жена неоконсервативная стратегия, связанная с неоклассиче-

ским направлением экономической теории. Эта разновидность 

финансовой политики не отказывалась от регулирования как ее 

цели, но ограничивала вмешательство государства в экономику и 

социальную сферу. Регулирование экономики становится много-

целевым. Кроме экономического роста и занятости государство 

регулирует денежное обращение, валютный курс, социальные 

факторы экономики, структурную перестройку хозяйства.

Финансовый механизм в этих условиях исходит из необ-

ходимости сокращения объема перераспределения националь-

ного дохода через финансовую систему, снижения бюджетного 

дефицита, стимулирования роста сбережений как источника 
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производственного инвестирования. Важная роль отводится на-

логам. Ставится задача их сокращения и уменьшения степени 

прогрессивности налогообложения.

Следует отметить, что различные виды регулирующей 

финансовой политики тесно связаны между собой. Поэтому 

одинаковые или похожие инструменты финансового механизма 

применяются в разных странах, использующих как кейнсиан-

скую, так и неоконсервативную системы регулирования, что 

приводит к их конвергенции.

Планово-директивная финансовая политика применя-

ется в странах, использующих плановую систему управления 

экономикой. Основанная на государственной собственности на 

средства производства плановая система управления позволяет 

осуществлять прямое директивное руководство всеми сферами 

экономики и социальной жизни, в том числе и финансами. Цель 

финансовой политики в этих условиях — обеспечение макси-

мальной концентрации финансовых ресурсов у государства (в 

первую очередь у центральных органов власти и управления) 

для их последующего перераспределения в соответствии с основ-

ными направлениями государственного плана.

Адекватно цели финансовой политики СССР строился 

и финансовый механизм. Основной задачей финансового ме-

ханизма было создание инструментов, при помощи которых 

осуществлялось изъятие всех неиспользуемых в соответствии 

с государственным планом финансовых ресурсов. Изъятие 

средств проводилось у государственных предприятий, населения 

и органов местной власти.

Для государственных предприятий был создан механизм 

двухканального изъятия чистого дохода (с последующими 

небольшими изменениями). Чистый доход государственных 

предприятий изымался в бюджет вначале при помощи налога 

с оборота в отраслях, где за счет цен, установленных государ-

ством, создавался доход в повышенных размерах (легкая, пи-

щевая промышленность). Затем при помощи индивидуальных 

отчислений от прибыли (взносов свободного остатка прибыли) 
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изымались в бюджет все излишки прибыли, которые, по мнению 

государства, нельзя было использовать в рамках предприятий. 

При этом определялся предельный размер всех расходов пред-

приятия за счет прибыли, т. е. государство полностью регулиро-

вало весь финансовый механизм государственных предприятий. 

В отдельные годы у государственных предприятий изымалось 

до 80% их чистого дохода.

Регулирование использования денежных доходов населения 

осуществлялось при помощи подоходного налога. Кроме того, 

часть средств изымалась путем размещения государственных 

займов. Свободные средства населения, находящиеся в систе-

ме сберегательных касс, также направлялись в бюджет в виде 

специального безоблигационного займа. Примерно такой же 

механизм изъятия доходов применялся для кооперативных 

предприятий.

Изъятие средств у местных органов власти обеспечивалось 

ограничением в установлении самостоятельных источников до-

ходов местных бюджетов. Система местных доходов включала 

небольшие по объему доходы, удельный вес которых в бюджете 

не превышал 10–15% от общей суммы доходов. В связи с этим 

уровень доходов местных бюджетов полностью зависел от 

объема средств, выделяемых им из вышестоящих бюджетов в 

порядке бюджетного регулирования.

Расходы бюджетов определялись исходя из приоритетов, 

установленных государственным планом. Значительные ре-

сурсы направлялись на финансирование оборонных отраслей 

народного хозяйства.

Управление финансами осуществлялось из единого центра — 

министерства финансов, которое занималось всеми вопросами 

использования финансового механизма в народном хозяйстве. 

Других управленческих органов в области финансов не суще-

ствовало.

Планово-директивная финансовая политика проводилась 

практически во всех бывших социалистических странах. Она 

показала свою достаточно высокую эффективность в годы, когда 
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требовалась максимальная концентрация финансовых ресур-

сов для финансирования чрезвычайных расходов государства 

(в годы Второй мировой войны, восстановления народного хо-

зяйства и т. п.). 

Отказ во второй половине 80-х гг. XX в. от монополии госу-

дарственной собственности на средства производства позволил 

перейти к рыночным методам хозяйствования.

Качественное изменение финансовой политики усложнило 

задачи, стоящие перед государством. Необходимо было не только 

обеспечить условия для создания нужного объема финансовых 

ресурсов, их рационального распределения, но и создать в крат-

чайшие сроки принципиально новый финансовый механизм во 

всех сферах и звеньях финансовой системы. Задача осложнялась 

также тем, что значительная часть общества несла материаль-

ные потери в связи с реформой ценообразования, усиливаю-

щейся безработицей и снижением реальной заработной платы.

Основа современной финансовой политики — это признание 

свободы предпринимательской деятельности, введение разноо-

бразных форм хозяйствования, приватизация государственной 

собственности и переход к смешанной экономике, базирующейся 

на умелом сочетании частных и государственных хозяйствую-

щих субъектов.

На этой основе разрабатывается принципиально новый 

финансовый механизм. Государство отказывается от дирек-

тивного руководства внутрихозяйственными отношениями на 

предприятиях и переводит их отношения с бюджетом на нало-

говую основу, которая не позволяет произвольно изымать до-

ходы. Все экономические субъекты следуют единым правилам 

распределения созданных финансовых ресурсов на достаточно 

длительную перспективу.

Конечно, в этих условиях всю тяжесть налогового бремени 

несут плательщики. Не следует забывать, что снижение налого-

вого изъятия доходов возможно только при сокращении расходов 

бюджета, а их размер в основном зависит от числа и широты 

выполняемых государством функций. Поэтому важнейшей за-
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дачей было изменение расходов бюджета. Эта проблема имела 

два главных аспекта.

1. Сокращение расходов в целях уменьшения бюджетного 

дефицита. Произошло сокращение бюджетного финансирования 

оборонных отраслей промышленности, расходов на финансиро-

вание народного хозяйства, на содержание убыточных предпри-

ятий. К сожалению, при решении этих вопросов имелись круп-

ные недостатки, которые связаны с планированием завышенных 

объемов бюджетного финансирования и поступления доходов 

в бюджет, а также другие недостатки. Это приводило к невоз-

можности профинансировать в полном объеме запланированные 

расходы и тем самым способствовало усилению напряженности 

в экономической и социальной сферах жизни общества.

2. Изменение порядка предоставления бюджетных средств. 

Все большее значение приобретал нормативный метод плани-

рования расходов, особенно в непроизводственной сфере. Кроме 

того, заслуживает внимания переход к выделению не только 

безвозвратных бюджетных ассигнований, но и бюджетных ссуд. 

Все это приводит к повышению эффективности использования 

бюджетных средств.

Получила новое направление система государственного 

кредита. Впервые за последние 60 лет государственный кредит 

стал важным и открытым источником покрытия бюджетного де-

фицита. Государство стало использовать его рыночные формы — 

различные краткосрочные и среднесрочные государственные 

займы при отказе от прямого кредитования расходов со стороны 

Центрального банка РФ.

Изменилась организация бюджетной системы. На сме-

ну централизованной бюджетной системе пришла бюджетная 

система, основанная на реальной самостоятельности и равно-

правии бюджетов всех уровней. Новое развитие получают 

бюджетные взаимоотношения. Начиная с 1994 г. применяется 

система трансфертных платежей, которая позволяет увязать 

объем предоставляемых средств из федерального бюджета в 
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бюджеты субъектов Федерации со среднедушевой бюджетной 

обеспеченностью отдельных регионов.

Большое значение в плане активизации финансовой поли-

тики имеет изменение практики перераспределения финансо-
вых ресурсов. Кроме вертикального метода, осуществляемого 

посредством бюджета, применяется и горизонтальное перерас-

пределение средств. Для этой цели используется формируемый 

финансовый рынок, посредством которого финансовые ресурсы 

перераспределяются между экономическими субъектами исходя 

из спроса и предложения.

Широкое распространение получила система внебюджет-
ных фондов государства. Она позволила сконцентрировать не-

обходимые средства для целевого финансирования социальных 

расходов. Решению этих проблем способствовали создаваемые 

негосударственные пенсионные фонды, обеспечивающие пере-

ход к накопительной системе финансирования пенсионных 

расходов.

Развитие рыночных методов управления привело к демо-

нополизации страхового дела и появлению страхового рынка — 
созданию независимых частных страховых компаний, введению 

новых отраслей и видов страхования, изменению в соотношении 

между обязательной и добровольной формами страхования в 

пользу последней.

Кардинально изменилась система управления финансами. 
На смену единому органу управления — Министерству финансов — 

пришла целая система специализированных финансовых и кон-

трольных органов: Министерство финансов РФ, Федеральная 

налоговая служба, Федеральное казначейство, Счетная палата, 

Федеральная таможенная служба и т. д. Наряду с развитием 

государственных органов контроля широко используется неза-

висимый аудиторский финансовый контроль.

Назрела необходимость проведения налоговой реформы, 
направленной на укрепление налоговой системы и улучшение 

реального формирования доходов бюджета. Пути реализации 

налоговой реформы связаны со снижением налогового бремени 
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и упрощением налоговой системы за счет отмены низкоэффек-

тивных налогов, расширения налоговой базы путем отмены 

некоторых налоговых льгот, увеличения круга плательщиков 

и облагаемых доходов, постепенного перемещения налогового 

бремени с предприятий на доходы физических лиц. Большое 

значение для осуществления налоговой реформы имеет уси-

ление контроля за соблюдением налогового законодательства.

Продолжается государственная поддержка структурной 

перестройки национальной экономики посредством проведе-

ния льготной налоговой и кредитной политики, а также прямых 

бюджетных ассигнований. Бюджетные средства, направленные 

на инвестиции, предоставляются в первую очередь для промыш-

ленных высокоэффективных проектов на конкурсной основе. 

В промышленности государственные инвестиционные ресурсы 

предусмотрено направлять на поддержку проектов, финан-

сируемых с привлечением частного капитала, с постепенным 

переходом от прямого государственного льготного кредитования 

к долевому участию государства в окупаемых проектах, а также 

к предоставлению государственных гарантий предприятиям 

для привлечения частных кредитных ресурсов. Предоставление 

государственных гарантий должно осуществляться в рамках 

имеющихся бюджетных средств. Следует расширить практику 

применения инвестиционных налоговых кредитов как части 

инвестиционной политики государства.

Дальнейшее развитие получают расходы бюджета на со-

циальные нужды. Основное направление здесь — повышение 

эффективности использования средств.

Продолжается совершенствование бюджетного устрой-

ства Российской Федерации. В этих целях была проведена 

бюджетная реформа, включающая:

• реформирование бюджетной системы в целом на основе 

самостоятельности и равноправия всех бюджетов;

• установление регламента бюджетного процесса;

• уточнение системы межбюджетных отношений;
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• укрепление доходной базы региональных и местных бюд-

жетов.

Большое внимание должно уделяться развитию и регули-

рованию рынка ценных бумаг. Предстоит найти оптимальное 

сочетание обращения на этом рынке государственных и кор-

поративных ценных бумаг, что позволит создать условия для 

нормального перераспределения финансовых ресурсов между 

отдельными предприятиями и отраслями экономики. Важный 

аспект этой проблемы — установление государственного кон-

троля за финансовым рынком, который обеспечит защищенность 

юридических и физических лиц, оперирующих на этом рынке.

Важным представляется повышение качества работы госу-

дарственных финансовых органов. Для этого следует повысить 

квалификацию аппарата финансовых, налоговых и таможенных 

органов, расширить функции органов финансового управления 

в области аналитической, методической и консультационной 

работы.

Основные направления финансовой политики РФ на теку-

щий год и на перспективу определяются в ежегодных посланиях 

Президента РФ Федеральному Собранию, в федеральных за-

конах о федеральном бюджете РФ на очередной финансовый 

год и плановый период, прогнозах социально-экономического 

развития страны, федеральных целевых программах.

С учетом содержания данных документов современная 

финансовая политика предполагает формирование модели рос-

сийской экономики, обладающей долгосрочным потенциалом 

экономического роста, повышения благосостояния населения. 

Основной составляющей финансовой политики является 

бюджетная политика.

В послании Президента РФ на 2012–2014 гг. определены 

цели и задачи бюджетной политики не только на данный период, 

но и на среднесрочную перспективу.

Предполагается, что в ближайшие годы в России должна быть 

сформирована новая модель экономического роста, основанная в 

значительной степени на частной инициативе, постоянных инно-
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вациях, эффективной системе предоставления публичных услуг, 

качественной финансовой и производственной инфраструктуре. 

Важнейшей предпосылкой и условием для формирования данной 

модели экономического роста является долгосрочная сбаланси-

рованность и устойчивость бюджетной системы.

В отличие от стран с более диверсифицированной экономи-

кой, Россия не может позволить себе иметь хронический дефицит 

бюджета и высокий уровень государственного долга, ставящие 

национальную экономику в зависимость от внешних условий и 

“вымывающих” из нее инвестиционные ресурсы. При высоком 

уровне цен на нефть необходимо накапливать резервы.

Макроэкономическая стабильность, низкая инфляция, 

умеренная налоговая и долговая нагрузка, возможности для 

привлечения долгосрочных кредитных ресурсов могут и должны 

стать важнейшими конкурентными преимуществами России, 

обеспечивающими приток инвестиций, внедрение инноваций, 

модернизацию экономики и, соответственно, расширение воз-

можностей для решения социальных задач.

Федеральный бюджет на 2012 г. и на плановый период 2013 

и 2014 гг. должен стать бюджетом, посредством которого реша-

ются задачи выхода на траекторию устойчивого посткризисного 

развития, создания условий для развития и модернизации эко-

номики, повышения уровня и качества жизни граждан, укре-

пления обороноспособности и безопасности страны, повышения 

эффективности и прозрачности государственного управления.

Следовательно, основные направления бюджетной политики 

сводятся к следующему:

• Следует интегрировать бюджетное планирование в про-

цесс формирования и  реализации долгосрочной стратегии раз-

вития страны. Они должны комплексно отражать долгосрочные 

цели социально-экономического развития страны, финансовое и 

нормативно-правовое обеспечение механизмов их достижения.

• Необходимо закрепить, начиная с 2015 г., правила ис-

пользования нефтегазовых доходов и ограничения на размер 

дефицита федерального бюджета.


