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Введение

Налог —  обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платёж, 

взимаемый  с организаций и физических  лиц в  форме  отчуждения 

принадлежащих им на  праве  собственности средств,  в  целях финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Эффективное  финансовое  обеспечение  деятельности  государства,  с 

одной  стороны,  является  важной  составляющей  его  государственного 

суверенитета, с другой гарантирует выполнение государством и его органами 

необходимых для поддержания такого суверенитета публичных, социальных, 

политических, организационных и иных функций. Финансовое обеспечение 

государства  осуществляется  за  счет  различных  видов  государственных 

доходов.  На  сегодняшний  день  в  демократических  государствах  с 

экономиками  рыночного  типа  главным  видом  таких  государственных 

доходов являются налоги и сборы, собираемые в бюджеты всех уровней в 

процессе налогообложения. В РФ отношения, складывающиеся в процессе 

финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований, 

традиционно регулируются соответствующей отраслью права – финансовым 

правом.

Налоговое  право,  как  отрасль  финансового  права  входит  в  единую 

систему  российского  права,  и  в  свою  очередь  является  системой  более 

низкого  уровня,  т.е.  сама  представляет  собой  систему  последовательно 

расположенных  и  взаимно  увязанных  правовых  норм,  объединенных 

внутренним единством целей, задач, предмета регулирования, принципов и 

методов такого регулирования.
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1. Возникновение и развитие налогообложения.

1.1 Первый период 

История налогов насчитывает тысячелетия. Первые известные законы 

о налогах относятся к шестидесятым годам XVIII века до н.э. – это выбитые 

на черном базальтовом столбе законы вавилонского царя Хаммурапи (1792 – 

1750 гг. до н.э.).

В  развитии  налогообложения  можно  выделить  четыре  периода, 

каждый  из  которых  характеризуется  теми  или  иными  признаками  и 

особенностями.

Первый  период развития  налогообложения,  включающий  в  себя 

хозяйственные  системы  Древнего  мира  и  Средних  веков,  отличается 

неразвитостью и случайным характером налогов.

Возникновение  налогов  относят  к  периоду  становления  первых 

государств,  когда  появляется  товарное  производство,  формируется 

государственный  аппарат  -  чиновники,  армия,  суды.  Необходимостью 

содержания государства было обусловлено возникновение налогообложения.

Первоначально налоги существовали в виде бессистемных платежей, 

носящих  преимущественно  натуральную  форму.  Подданные  несли 

повинности  личного  характера  (барщина,  участие  в  походах),  а  также 

уплачивали налоги продовольствием, снаряжением для армии.

По мере укрепления товарно-денежных отношений налоги постепенно 

принимают исключительно денежную форму.

Обязательные платежи Древнего  мира  отдаленно напоминали ныне 

существующие  налоги.  Это  были  скорее  квазиналоги  наряду  с  другими 

источниками государственных доходов: военная добыча, домены (доходы от 

государственного имущества),  регалии (отдельные отрасли производства и 

виды  деятельности,  изъятые  в  пользу  государства).  Квазиналоги 

представляли собой переходную ступень к налогам.

Одной  из  первых  организованных  налоговых  систем  является 

налоговая  система  Древнего  Рима.  На  ранних  этапах  развития  Римского 
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государства  налоговые  механизмы  использовались  исключительно  для 

финансирования военных действий. Граждане Рима облагались налогами в 

соответствии  со  своим  достатком  на  основании  заявления  о  своем 

имущественном и семейном положении.

В  IV  -  III  вв.  до  н.  э.  развитие  налоговой  системы  привело  к 

возникновению как  общегосударственных,  так  и  местных (коммунальных) 

налогов. Однако единой налоговой системы в тот период не существовало, и 

налогообложение  отдельных  местностей  определялось  лояльностью 

местного  населения  к  метрополии,  а  также  успехами  в  военных 

мероприятиях государства. В случае победоносных войн налоги снижались, а 

порою отменялись совсем и заменялись контрибуцией.

Развитие  государственных  институтов  Древнего  Рима  объективно 

привело к проведению императором Августом Октавианом (63 год до н. э. - 

14  год  н.  э.)  кардинальной  налоговой  реформы,  в  результате  которой 

появился  самый  первый  всеобщий  денежный  налог,  так  называемый 

«трибут».  Основным  налогом  государства  выступил  поземельный  налог. 

Налогами  облагались  также  недвижимость,  рабы,  скот  и  иные  ценности. 

Кроме прямых появились и косвенные налоги, например, налог с оборота -  

1% и  другие. Общее  же  количество  налоговых  платежей  в  Древнем  Риме 

достигало более 2000.

Последующие  налоговые  системы  в  основном  повторяли  в 

видоизмененном виде налоговые системы древности.

В Европе XVI - XVII вв. развитые налоговые системы отсутствовали. 

Повсеместно налоговые платежи имели характер разовых изъятий, причем 

периодически  парламенты  государств  предоставляли  правителям 

полномочия,  в основном чрезвычайные, по взиманию тех или иных видов 

налогов.  Сбором налогов занимались так называемые откупщики, которые 

выкупали установленные налоги у государства, внося сумму налога в казну 

полностью.
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1.2 Второй период

Второй период. Развитие европейской государственности объективно 

требовало замены «случайных» налогов и института откупщиков стройной, 

рациональной и обоснованной системой налогообложения. Именно в конце 

XVII  —  начале  XVIII  веков  наступает  второй  период  развития 

налогообложения.  В  этот  период  налоги  становятся  ведущим  источником 

доходной части бюджетного устройства.

В этот период происходит формирование первых налоговых систем, 

включающих  в  себя  прямые  и  косвенные  налоги.  Особую  роль  играли 

акцизы,  взимаемые,  как  правило,  у  городских  ворот  со  всех  ввозимых  и 

вывозимых товаров, а также подушный и подоходный налоги.

Проблемы  теории  и  практики  налогообложения  начали 

разрабатываться  в  Европе в  последней трети ХVIII  века.  Одновременно с 

развитием  государственного  налогообложения  начинает  формироваться 

научная  теория  налогообложения,  основоположником  которой  является 

шотландский  экономист  и  философ Адам Смит (1723  -  1790  гг.).  В  своей 

работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год) 

он  впервые  сформулировал  принципы  налогообложения,  дал  определение 

налоговым платежам, обозначил их место в финансовой системе государства, 

а также определил, что налоги для плательщика есть показатель свободы, а 

не рабства.

А. Смит определял налог как бремя, накладываемое государством в 

законодательном порядке.

Во Франции парламент стал утверждать бюджет и налоги только в 

1791 году после Великой французской революции. Французский ученый Ф. 

Кенэ  впервые  обозначил  органическую  связь  налогообложения  и 

народнохозяйственного процесса.

В  XIX  веке  финансовая  наука  продолжала  стремительно 

совершенствоваться.
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1.3 Третий период

Третий период развития налогообложения начинает свою историю в 

XIX  веке  и  отличается  уменьшением  количества  налогов  и  большим 

значением права при их установлении и взимании.

Постепенно  наряду  с  развитием  финансовой  науки  происходит 

становление  научно-теоретических  воззрений  на  налогообложение.  Во 

второй  половине  XIX  века  многие  государства  предприняли  попытки 

воплотить научные воззрения на практике.

Главным  источником  государственных  доходов  стали  налоги  на 

доходы  физических  лиц  и  организаций.  Впервые  прообраз  современного 

налога на доходы был введен в Англии в 1799 году в связи с необходимостью 

найти деньги для войны с Наполеоном.

После Первой мировой войны были проведены научно обоснованные 

налоговые реформы и заложен фундамент современной налоговой системы, в 

которой  прямые  налоги  и,  прежде  всего,  индивидуальный  подоходно-

прогрессивный налог, заняли ведущее место.

Великая  депрессия  1929  -  1933  годов  заставила  рассматривать 

государственные  финансы  как  инструмент  макроэкономической 

стабилизации,  и  после  Второй мировой войны налоги использовались  как 

средство государственного регулирования экономики.
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1.4 Четвёртый период

Современный, четвертый  период развития  налогообложения 

характеризуется  более  глубоким  теоретическим  обоснованием  всех  его 

проблем.

В  50–70-е  годы  XX  века  в  ведущих  странах  мира  проводится 

стимулирование  частного  предпринимательства  путем  применения 

универсальных  налоговых  рычагов,  в  том  числе  путем  предоставления 

налоговых  льгот  инвесторам,  предприятиям  добывающих  отраслей, 

транспорту, авиастроению, при экспорте продукции и услуг, на проведение 

НИОКР.

Во все времена экономистов занимал вопрос: формировать ли бюджет 

чисто фискальными методами или же стимулировать предпринимательскую 

деятельность и расширение налоговой базы путем снижения налогов?

Практика показала, что реальное снижение налогов возможно лишь в 

государстве с прочной экономической базой. Только тогда снижение ставки 

налогообложения  приведет  к  росту  производства,  который  в  дальнейшем 

компенсирует временное уменьшение налоговых поступлений.

На таком принципе строят свою налоговую политику ведущие страны 

мира. Суть налоговых реформ, проведенных здесь в 80 - 90-е годы XX века, 

основывается на совершенствовании систем прямых и косвенных налогов, 

ускорении накопления капитала и стимулировании деловой активности.

Начало 80-х годов почти повсеместно было отмечено либерализацией 

систем подоходного налога, снижением налоговых ставок с одновременным 

расширением налогооблагаемой базы и сокращением льгот.

Реформирование  систем  косвенного  налогообложения 

осуществлялось через  уменьшение таможенных пошлин,  снижение уровня 

акцизных сборов, но в то же время происходит рост налога на добавленную 

стоимость (НДС), который в 70–80-е годы стал заменять налог с оборота.
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Одновременно  усилен  контроль  за  соблюдением  налогового 

законодательства  и  ужесточены  экономические  и  юридические  санкции  к 

тем, кто его нарушает.

В результате проведенных налоговых реформ наметились две важные 

тенденции  фискального  реформирования:  одна  группа  стран  (США, 

Австралия,  Япония  и  другие)  сделала  акцент  на  преобразовании  прямого 

налогообложения,  в  то  время  как  страны  -  члены  ЕЭС  основные  усилия 

направили на повышение значения косвенного налогообложения.
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2. История налогообложения в России

Финансовая система Древней Руси стала складываться с конца IX века 

в  период объединения древнерусских племен и  земель.  Основной формой 

налогообложения  того  периода  выступали  поборы  в  княжескую  казну, 

которые  именовались «дань». Первоначально  дань  носила  нерегулярный 

характер в  виде контрибуции с  побежденных народов.  Со временем,  дань 

выступила  систематическим  прямым  налогом,  который  уплачивался 

деньгами, продуктами питания и изделиями ремесла. Единицей обложения 

данью служил «дым», определявшийся количеством печей и труб в каждом 

хозяйстве. 

Косвенные налоги взимались в форме торговых и судебных пошлин. 

В период феодальной раздробленности Руси большое значение приобретают 

пошлины за провоз товаров по территории владельца земли, через заставы у 

городов и крупных селений.

В XIII  веке  после  завоевания  Руси  Золотой Ордой иноземная  дань 

выступила формой регулярной эксплуатации русских земель.  Ежегодно из 

русских земель в виде дани уходило огромное количество серебра. Данные 

поборы  истощали  экономику  Руси,  мешали  развитию  товарно-денежных 

отношений.

После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система 

была реформирована Иваном III, который ввел первые русские косвенные и 

прямые  налоги. Основным  прямым  налогом выступала подушная  подать, 

взимаемая  с  крестьян  и  посадских  людей.  Особое  значение  приобрели 

целевые налоговые сборы на осуществление определенных государственных 

расходов:  для  строительства  укреплений,  создание  регулярной  армии  и 

другие. Ведущее место в налоговой системе продолжали занимать акцизы и 

пошлины. В  царствование  Ивана  III  закладываются  основы  налоговой 

отчетности.

Несмотря на политическое объединение русских земель финансовая 

система России в  XV -  XVII  веках была чрезвычайно сложна и запутана. 
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Каждое ведомство российского государство отвечала за взимание какого-то 

одного налогового платежа.

В царствование царя Алексея Михайловича (1629 - 1676 гг.) система 

налогообложения  России  была  упорядочена.  В  1655  году  был  создан 

специальный  орган  -  Счетная  палата,  в  компетенцию  которой  входил 

контроль  за  фискальной  деятельностью  и  исполнение  доходной  части 

бюджета.

В связи с постоянными войнами в XVII веке налоговое бремя было 

чрезвычайно  большим.  Введение  новых  прямых  и  косвенных  налогов,  а 

также  повышение  в  1646  году  акциза  на  соль  в  четыре  раза,  привело  к 

серьезным народным волнениям и соляным бунтам.

Эпоха реформ Петра I (1672 - 1725 гг.) характеризовалась постоянной 

нехваткой  средств  на  ведение  войн  и  строительство  новых  городов  и 

крепостей.  К  имеющимся  налогам  добавлялись  все  новые  и  новые.  Были 

введены гербовый сбор, подушный сбор с извозчиков, налоги с постоялых 

дворов  и  т.  д.  С  церковных  верований  также  взимался  соответствующий 

налог.

Взамен  подворного  обложения  Петр  I  вводит  подушную  подать, 

которой облагалось все мужское население податных сословий (крестьяне, 

посадские люди и купцы).

Была  учреждена  специальная  государственная  должность  – 

прибыльщик.

В  период  правления  Екатерины  II  (1729  -  1796  гг.)  система 

финансового  управления  продолжала  совершенствоваться.  Для  купечества 

был введен гильдейский сбор - процентный сбор с объявленного капитала, 

размер капитала записывался «по совести каждого».

Основной  чертой  налоговой  системы  XVIII  в.  необходимо  назвать 

большое значение косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми. 

Косвенные  налоги  давали  42%  государственных  доходов,  причем  почти 

половину этой суммы приносили питейные налоги.
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Вплоть  до  середины  XVIII  века  в  русском  языке для  обозначения 

государственных  сборов использовалось слово  «подать». Впервые  же  в 

отечественной экономической литературе термин «налог» употребил в 1765 

году известный русский историк А. Поленов (1738—1816 гг.) в своей работе 

«О крепостном состоянии крестьян в России». А с XIX века термин «налог» 

стал  основным  в  России  при  характеристике  процесса  изъятия  денежных 

средств в доход государства.

Начало  XIX  в.  характеризуется  развитием  российской  финансовой 

науки.  В  1802  году  было  создано  Министерство  финансов  России, 

утверждена  программа  финансовых  преобразований  государства  - 

знаменитый «план финансов», создателем которого выступил выдающийся 

русский экономист и государственный деятель М. Сперанский (1772—1839 

гг.).  План  Сперанского  был  во  многом  основан  на  увеличении  налогов. 

Доходы помещиков обложили прогрессивным налогом.

В  1818  году  в  России  появился  первый  крупный  труд  в  области 

налогообложения  -  «Опыт  теории  налогов»,  автором  которого  выступил 

выдающийся  русский  экономист,  участник  движения  декабристов  Н. 

Тургенев  (1789  -  1871  гг.).  Данное  произведение  является  классическим 

исследованием основ государственного налогообложения, а также подробно 

рассматривает историю российского податного дела.

Во второй половине XIX века большое значение приобретают прямые 

налоги. Основным налогом выступала подушная подать, которая с 1863 года 

стала  заменяться  налогом  с  городских  строений.  Вторым  по  значению 

налогом выступал оброк - плата казенных крестьян за пользованием землей.

Особую роль начинают играть специальные налоги: налог на доходы с 

ценных бумаг, квартирный налог, паспортный сбор, сбор с железнодорожных 

грузов и другие.  В этот же период начинает развиваться система земских 

(местных) налогов, которые взимались с земли, фабрик, заводов и торговых 

заведений.
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Становление российской налоговой системы продолжалось вплоть до 

революции  1917  года.  В  дореволюционной  России  основными  являлись 

следующие  налоги:  акцизы  на  соль,  керосин,  спички,  табак,  сахар; 

таможенные пошлины; промысловый налог; алкогольные акцизы и другие.

В 1898 году Николай II ввел промысловый налог, игравший большую 

роль в экономике государства. В этот период большое значение имел налог с 

недвижимого имущества. Кроме того, отмечался рост налогов, отражающих 

развитие  рыночных  отношений  в  России  -  сбор  с  аукционных  продаж, 

векселей,  налоги  за  право  торговой  деятельности,  налог  с  капитала  для 

акционерных  обществ,  процентный  сбор  с  прибыли,  городской  налог  за 

прописку и другие.

После  революции  1917  года  основным  доходом  советского 

государства  выступили  эмиссия  денег,  контрибуции  и  продразверстка, 

поэтому первые советские налоги не имели большого фискального значения 

и имели характер классовой борьбы. Были введены единовременный сбор на 

обеспечение семей красноармейцев, который взимался с владельцев частных 

торговых  предприятий,  имеющих  наемных  работников,  а  также 

единовременный чрезвычайный десятимиллиардный революционный налог, 

которым была обложена городская буржуазия и кулачество.

Первые налоговые преобразования относятся к эпохе НЭПа с доклада 

В.Ленина  посвященного  налоговым  преобразованиям,  -  «О  замене 

продразверстки продовольственным налогом». В этот период закладываются 

основы налоговой системы советского государства.

На развитие советского налогообложения в начале 20-х годов большое 

влияние оказало налоговое устройство дореволюционной России вплоть до 

воспроизводства  ряда  её  черт.  Среди  прямых  налогов  выделялись 

промысловый  налог,  которым  облагались  торговые  и  промышленные 

предприятия, а также подоходно-имущественный налог. Характерными для 

того периода были двойное налогообложение и дестимулирующие налоги.

13



В  связи  с  непоследовательностью  и  бессистемностью  проведения 

экономической политики к концу 20-х годов в СССР сложилась сложная и 

громоздкая  система бюджетных взаимоотношений -  действовало 86  видов 

платежей  в  бюджет,  что  вызывало  необходимость  совершенствования 

финансовой системы страны.

Начиная  с  30-х  годов  роль  и  значение  налогов  в  СССР  резко 

уменьшаются,  налоги  используются  как  орудие  политической  борьбы  с 

кулаками  и  частными  сельхозпроизводителями.  Постепенно,  в  связи  с 

изменением  и  ужесточением  внутренней  политики  СССР,  свертывания 

НЭПа,  индустриализацией  и  коллективизацией,  система  налогообложения 

была заменена административными методами изъятия прибыли предприятий 

и  перераспределением  финансовых  ресурсов  через  бюджет  страны. 

Фискальная функция налога практически утрачивает свое значение.

В 1930 - 1932 годах в СССР была проведена кардинальная налоговая 

реформа, в результате которой все налоговые платежи предприятий (около 

60) были унифицированы в двух основных платежах - налоге с оборота и 

отчислениях от прибыли. Были объединены некоторые налоги с населения и 

значительное их число отменено. Вся прибыль предприятий, за исключением 

нормативных  отчислений  на  формирование  фондов,  изымалась  в  доход 

государства.  Таким  образом,  доход  государства  формировался  не  за  счет 

налогов, а за счет прямых изъятий, производимых на основе государственной 

монополии.

Налоги с населения (прямые) занимали незначительный удельный вес, 

примерно 7 -  8% всех поступлений бюджета.  В связи с  началом Великой 

Отечественной  войны  был  введен  военный  налог  (отменен  в  1946  году). 

Также был введен налог на холостяков.

Основным  налоговым  платежом  того  периода  выступал  налог  с 

оборота,  своего  рода  акциз  на  товары народного  потребления  -  хрусталь, 

мебель, кофе, автомобили, спиртное и т. д.
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Смена  высшего  руководства  страны  и  проведение  тех  или  иных 

политических компаний непосредственно отражалась на советских налогах. 

Программа Н. Хрущева по «активному строительству коммунизма» привела 

к отмене налога с заработной платы рабочих и служащих.

Эпоха  перестройки  с  середины  80-х  годов  объективно  вызвала 

возрождение отечественного налогообложения.  В 1986 году в  СССР была 

разрешена  индивидуальная  трудовая  деятельность  граждан,  которая 

осуществлялась на основании патента.

В  1990  года  был  принят  Закон  СССР  «О  налогах  с  предприятий, 

объединений и организаций» - первый унифицированный нормативный акт, 

урегулировавший многие налоговые правоотношения в стране.

В  этот  же  период  налоги  становятся  инструментом  политической 

борьбы.  В  результате  конфликта  между  Горбачевым  и  Ельциным  на 

территории  России  вводится  особый  режим  налогообложения  -  для 

предприятий,  находящихся  под  российской,  а  не  союзной  юрисдикцией, 

устанавливался  более  благоприятный  налоговый  режим  в  виде  снижения 

налоговых  ставок  и  определенных  налоговых  льгот.  Данное  положение 

стимулировало компанию по «переподчинению» предприятий и направление 

всех налоговых потоков в российский, а не в союзный бюджет.

Начало 90-х годов XX века -  период возрождения и формирования 

налоговой  системы  России.  В  этот  период  была  осуществлена 

широкомасштабная  комплексная  налоговая  реформа,  в  1991  году  были 

подготовлены и приняты основополагающие налоговые законы: «Об основах 

налоговой  системы  в  РФ»,  «О  налоге  на  прибыль  предприятий  и 

организаций", «О налоге на добавленную стоимость», «О подоходном налоге 

с  физических  лиц».  Также  были установлены налог  с  продаж,  земельный 

налог и налоги, зачисляемые в дорожные фонды.

В 1990 году в составе Министерства финансов СССР была образована 

Главная  государственная  налоговая  инспекция,  которая  через  год  стала 

Государственной  налоговой  службой  (с  1998  года  -  Министерство 
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Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам,  с  2004  года  -  Федеральная 

налоговая служба).

Бессистемность внесения поправок в налоговое законодательство, их 

количество  и  частота,  с  которой  они  вносились,  привели  к  тому,  что  до 

начала  2000-х  годов  налоговая  система  России  характеризовалась  как 

неэффективная, нестабильная и непредсказуемая. Эти же причины сделали 

налоговую  систему  излишне  сложной,  противоречивой  и  запутанной, 

содержащей к тому же чрезмерное количество налогов и сборов.

В ходе налоговой реформы в 1998 году была принята первая часть 

Налогового кодекса РФ, в 2000 году - отдельные главы второй. В настоящее 

время  продолжается  совершенствование  налогового  законодательства 

Российской  Федерации,  процесс  его  кодификации:  принимаются  новые 

главы  части  второй  НК  РФ,  которые  заменяют  законы  1991  года  о 

соответствующих налогах.

Органам  местной  власти  было  дано  право  самостоятельно 

устанавливать на своей территории налоги и сборы. Начиная с 2004-го года 

не  предусмотренные  Налоговым  кодексом  РФ  региональные  и  местные 

налоги и сборы не могут быть установлены.

Среди  мер,  реализованных  в  рамках  осуществления  налоговой 

реформы,  следует  отметить  окончательное  законодательное  оформление 

структуры налоговой системы России. Общее количество налогов и сборов, 

предусмотренных на федеральном уровне, снизилось с 54 до 13, или более 

чем  в  четыре  раза  (в  настоящее  время  установлено  8  федеральных,  3 

региональных и 2 местных налога). Кроме этого применяется 4 специальных 

налоговых режима.
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Заключение

Современный  уровень  развития  финансового  права  в  России 

обусловлен переходом к рыночным отношениям, которые невозможны без 

принятия  соответствующей  нормативной  базы.  Нормативная  база  в  свою 

очередь нужна для нормального функционирования Бюджетной системы, в 

которую входит налоговое право. Современной бюджетная система России 

является достаточно устойчивой системой экономических отношений, но в 

ней  ещё  есть  много  неопределённостей.  Поэтому,  необходимо  постоянно 

совершенствовать  методы  организации  и  функционирования  бюджетной 

системы  для  улучшения  деятельности  государства,  и,  следовательно,  для 

экономического процветания граждан Российской Федерации.

В  России  создана  достаточно  развитая  бюджетная  система, 

основанная на государственном устройстве, закрепленная в Конституции РФ 

и  другими  актами  с  применением  принципов  финансово  –  бюджетного 

федерализма.  Но  ещё  осталось  много  нерешенных  вопросов  в  структуре 

бюджетной  системы  и  не  выработаны  отлаженные  механизмы 

функционирования и взаимоотношений бюджетов различных уровней.

В настоящее время необходимо больше уделять внимание бюджетной 

системе  государства,  так  как  сильная  устойчивая  система  регулирования 

денежных потоков способствует надёжному функционированию государства, 

гармоничному  развитию  экономических  и  социальных  отношений,  росту 

благосостояния, как государства, так и его граждан.

Необходимо  отметить,  что  конечным  результатом  существования 

любого  государства,  является  экономическое  благополучие  и  процветания 

его  граждан.  Надёжная бюджетная система является  одной из  важнейших 

структур государства,  поэтому,  для  достижения главной цели государству 

необходимо постоянно развивать и совершенствовать бюджетную систему.
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