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Введение

В  рыночной  экономике  финансы  занимают  ведущее  положение  в 

экономических  отношениях,  так  как  они  связаны  с  формированием  и 

использованием  денежных  фондов  государства  и  предназначены  для 

выполнения им своих хозяйственных и управленческих функций. Поэтому в 

условиях  проводимых  в  стране  экономических  преобразований  особую 

важность  приобретают  вопросы  организации  финансов  и  оптимального 

движения финансовых ресурсов.

Финансовые ресурсы являются важным показателем финансовой мощи 

государства.  Формируясь  в  процессе  производства,  распределения  и 

перераспределения  общественного  продукта  и  национального  дохода,  они 

представляют собой денежное выражение той части материальных ресурсов, 

которую  общество  направляет  на  конечное  использование.  Чем  больше 

финансовых ресурсов создается в процессе общественного производства, тем 

оно эффективнее. Вместе с тем от эффективного использования финансовых 

ресурсов в национальном хозяйстве зависит решение проблемы повышения 

эффективности всего воспроизводства и ускорение темпов экономического 

роста.

Поэтому одним из значимых факторов успешного развития российской 

экономики должно стать эффективное и грамотное управление финансами, 

находящимися  в  распоряжении  государства.  Однако,  исследование 

экономической  сущности  финансов,  выявление  специфических  черт  этой 

категории невозможно без особо углубленного изучения такой категории как 

финансовые ресурсы.
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Следовательно,  изучение  темы  выбранной  для  исследования  всегда 

актуально, потому что эффективное и грамотное управление финансовыми 

ресурсами  страны  является  одним  из  значимых  факторов  успешного 

развития российской экономики.

Объектом  исследования  в  данной  курсовой  работе  будут  являться 

финансовые ресурсы.

Предметом  исследования  является  система  финансовых  отношений 

государства.

Целью  данной  работы  является  изучение  финансовых  ресурсов 

государства и определение возможностей их роста в современных условиях.

Задачи работы:

1) рассмотрение сущности финансовых ресурсов;

2)  определение  состава,  источников  формирования  и  направления 

использования финансовых ресурсов;

3)  рассмотрение  роли  финансовых  ресурсов  государства  в 

экономическом развитии страны и возможности их роста.
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1. Государственные финансовые ресурсы

1.1. Понятие и состав финансовых ресурсов государства

Государственные  финансы  -  экономическая  категория,  отражающая 

экономические  отношения  в  процессе  создания  и  использования  фондов 

денежных средств, возникающая в условиях регулярного товарно-денежного 

обмена  в  связи  с  развитием  государства  и  его  потребностей  в  денежных 

ресурсах.  Исторически  доказано,  что  финансы  проявляют  себя  во 

взаимосвязи с экономическим строем государства (таблица 1).

Таблица 1 - Сущность и содержание государственных финансов

Государственные финансы Содержание и сущность
государство через финансовую 
систему

концентрирует  в  своих  руках  крупные 
денежные  ресурсы,  которые  оправданы 
потребностями общества

Форма организации денежных 
отношений

участником  которых  в  той  или  иной  форме 
выступает государство

совокупность экономических 
отношений

система образования и распределения денежных 
фондов,  необходимых  государству  для 
содержания  его  органов  и  выполнения 
присущих ему функций

экономический инструмент представляют собой часть финансовой системы, 
в  той  ее  части,  которая  относится  к 
централизованным (публичным) финансам

главное назначение государственных 
финансов

создание  денежных  доходов  и  фондов  для 
обеспечения  потребностей  государства  и 
предприятий  в  денежных  средствах,  а  также 
контроль  за  расходованием,  целевым  и 
эффективным  использованием  финансовых 
ресурсов

Специфика, структура и содержание государственных финансов зависит 

от системы государственного устройства. 
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К категории «государственные финансы» следует также отнести такие 

понятия как: 

- государственный кредит; 

-  налоговая  система,  формирующая основные источники поступления 

средств  в  государственный  бюджет  и  государственный  внебюджетные 

фонды; 

- неналоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды; 

- бюджетная система; 

- другие понятия финансов, которые необходимы для формирования и 

использования  фондов  денежных  средств,  управление  которыми 

осуществляет государство и его органы. 

Главное  назначение  государственных  финансов  -  обеспечить 

формирование  и  использование  финансовых  ресурсов  государства, 

необходимых  для  реализации  его  функций.  Государственным  финансам 

присущи следующие функции: 

1. Распределительная, т.е. происходит концентрация денежных средств в 

руках  государства  и  их  использование  с  целью  удовлетворения 

общегосударственных  потребностей.  Функция  перераспределения 

осуществляется через систему централизованных фондов и ее результатом 

является: 

- перераспределение доходов рентабельных отраслей в отрасли с низкой 

рентабельностью (например, из промышленности в сельское хозяйство); 

- содержание за счет бюджета учреждений непроизводственной сферы; 

-  перераспределение  доходов  между  различными  социальными 

группами населения; 

-  перераспределение  доходов  между  различными  территориальными 

образованиями. 

2.  Регулирующая  функция  государственных  финансов  связана  с 

образованием  и  использованием  бюджетного  фонда.  Бюджетный  фонд 

образуется  за  счет  налогов,  займов,  доходов  от  государственной 
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собственности.  Через  налоги  государство  может  либо  сдерживать 

экономическую  активность  и  частное  потребление,  либо,  наоборот, 

стимулировать их.  Государство,  выступая как совокупный хозяйствующий 

субъект,  учитывает  экономические  интересы  всех  участников 

воспроизводственного процесса путем распределения бюджетных средств по 

разным  направлениям  деятельности  государства  и  сферам  общественного 

хозяйства. 

3.  Контрольная функция государственных финансов позволяет узнать, 

насколько  своевременно  и  полно  финансовые  ресурсы  поступают  в 

распоряжение  государства  и  местных  органов  власти,  как  фактически 

складываются пропорции в распределении бюджетных средств, эффективно 

ли  они  используются.  Следует  говорить  о  контрольной  функции 

государственных финансов в узком и широком смысле.

1.2.  Классификация  финансовых  ресурсов  государства  и 

направления их использования

Финансовые  ресурсы  Российской  Федерации  включают  следующие 

звенья финансовых отношений:

-  государственную бюджетную систему;

-  внебюджетные специальные фонды;

-  государственный кредит.

Эти три блока финансовых отношений относятся к централизованным 

финансам  и  используются  для  регулирования  экономики  и  социальных 

отношений на макроуровне. Финансовые отношения предприятий относятся 

к  децентрализованным  финансам  и  используются  для  регулирования  и 

стимулирования экономики и социальных отношений на микроуровне.

Финансовые  отношения,  складывающиеся  у  государства  с 

предприятиями,  организациями,  учреждениями  и  населением,  называются 

бюджетными. Специфика этих отношений как части финансовых состоит в 

том,  что  они,  во-первых,  возникают  в  распределительном  процессе, 
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непременным  участником  которого  является  государство  (в  лице 

соответствующих органов власти), и, во-вторых, связаны с формированием и 

использованием  централизованного  фонда  денежных  средств, 

предназначенного для удовлетворения общегосударственных потребностей. 

[4]

Бюджетные  отношения  характеризуются  большим  многообразием, 

поскольку  охватывают  разные  направления  распределительного  процесса 

(между  секторами  экономики,  сферами  общественной  деятельности, 

отраслями  народного  хозяйства,  территориями  страны)  и  охватывают  все 

уровни хозяйствования (федеральный, республиканский, местный).

В  процессе  функционирования  бюджетные  отношения  получают 

соответствующее  им  материально-вещественное  воплощение;  они 

материализуются (овеществляются) в бюджетном фонде страны, имеющем 

сложную  организационную  структуру.  Конкретная  величина  бюджетного 

фонда,  отражающая  степень  централизации  финансовых ресурсов  в  руках 

государства, зависит от ряда факторов: уровня развития экономики; методов 

хозяйствования на предприятиях,  в  организациях,  учреждениях;  решаемых 

обществом экономических и социальных задач и т.п.

Совокупность  бюджетных  отношений  по  формированию  и 

использованию  бюджетного  фонда  страны  составляет  понятие 

государственного  бюджета.  По  экономической  сущности  государственный 

бюджет  -  это  денежные  отношения,  возникающие  у  государства  с 

юридическими  и  физическими  лицами  по  поводу  перераспределения 

национального  дохода  (частично  -  и  национального  богатства)  в  связи  с 

образованием  и  использованием  бюджетного  фонда,  предназначенного  на 

финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, 

нужд  обороны  и  государственного  управления.  Благодаря  бюджету 

государство  имеет  возможность  сосредоточивать  финансовые  ресурсы  на 

решающих участках экономического и социального развития.[8]
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Будучи  экономической  формой  существования  реальных,  объективно 

обусловленных  распределительных  отношений,  выполняя  специфическое 

общественное назначение - по удовлетворению потребностей общества и его 

государственно-территориальных структур, бюджет может рассматриваться 

в  качестве  самостоятельной  экономической  категории.  Эта  категория, 

являясь  частью  финансов,  характеризуется  теми  же  чертами,  которые 

присущи  финансам  в  целом;  но  одновременно  имеет  особенности, 

отличающие ее от других сфер и звеньев финансовых отношений. К числу 

особенностей относятся следующие:[5]

-  государственный  бюджет  является  особой  экономической  формой 

перераспределительных  отношений,  связанной  с  обособлением  части 

национального  дохода  в  руках  государства  и  ее  использованием  с  целью 

удовлетворения  потребностей  всего  общества  и  отдельных  его 

государственно-территориальных формирований ;

-  с  помощью бюджета происходит перераспределение национального 

дохода,  реже  -  национального  богатства  между  отраслями  народного 

хозяйства, территориями страны, сферами общественной деятельности;

-  пропорции  бюджетного  перераспределения  стоимости  в  большей 

мере,  чем  у  других  звеньев  финансов,  определяются  потребностями 

расширенного  воспроизводства  в  целом  и  задачами,  стоящими  перед 

обществом на каждом историческом этапе его развития;

-  область  бюджетного  распределения  занимает  центральное  место  в 

составе государственных финансов, что обусловлено ключевым положением 

бюджета по сравнению с другими звеньями.

Взгляд на бюджет как на экономическую категорию не сразу получил 

свое признание. Лишь в последние годы преобладающей стала точка зрения, 

согласно  которой  государственный  бюджет  с  позиций  экономической 

сущности может рассматриваться в качестве самостоятельной экономической 

категории,  а  с  позиций  законодательного  установления  финансовой  базы 

государства - как его финансовый план.
11



Сущность  государственного  бюджета  как  экономической  категории 

реализуется  через  распределительную  (перераспределительную)  и 

контрольную  функции.  Благодаря  первой  происходит  концентрация 

денежных  средств  в  руках  государства  и  их  использование  с  целью 

удовлетворения  общегосударственных  потребностей;  вторая  позволяет 

узнать, насколько своевременно и полно финансовые ресурсы поступают в 

распоряжение  государства,  как  фактически  складываются  пропорции  в 

распределении  бюджетных  средств,  эффективно  ли  они  используются. 

Особенности  государственного  бюджета  как  экономической  категории 

накладывают  отпечаток  и  на  выполняемые  им  функции.  Содержание 

функций,  сфера  и  объект  их  действия  характеризуются  определительной 

спецификой.

Сфера  действия  распределительной  функции  определяется  тем,  что  в 

отношения  с  бюджетом  вступают  почти  все  участники  общественного 

производства. Основным объектом бюджетного перераспределения является 

чистый  доход;  однако,  это  не  исключает  возможности  перераспределения 

через  бюджет  и  части  стоимости  необходимого  продукта,  а  иногда  и 

национального богатства.

Контрольная  функция  заключается  в  том,  что  бюджет  объективно  - 

через формирование и использование фонда денежных средств государства - 

отображает экономические процессы, протекающие в структурных звеньях 

экономики.  Благодаря  этому свойству  бюджет  может  "сигнализировать"  о 

том,  как  поступают  в  распоряжение  государства  финансовые  ресурсы  от 

разных субъектов хозяйствования, соответствует ли размер централизуемых 

ресурсов государства объему его потребностей и т.д.  Основу контрольной 

функции  составляет  движение  бюджетных  ресурсов,  отражаемое  в 

соответствующих  показателях  бюджетных  поступлений  и  расходных 

назначений.[6]

Государственный  бюджет  всегда  являлся  важным  инструментом 

воздействия на  развитие экономики и социальной сферы.  С его  помощью 
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государство, осуществляя перераспределение национального дохода, может 

изменять  структуру  общественного  производства,  влиять  на  результаты 

хозяйствования, осуществлять социальные преобразования и т.д.

Большое  влияние  на  экономику  страны  способен  оказывать  бюджет 

благодаря тому, что он может использоваться в интересах ускорения научно-

технического  прогресса.  Создание  принципиально  нового  механизма 

бюджетного  финансирования  науки,  совершенствование  государственной 

системы  подготовки  и  переподготовки  кадров,  использование  льготного 

налогового режима в части обложения прибыли от реализации новых видов 

продукции  и  тому  подобные  бюджетные  меры  призваны  стимулировать 

научные  открытия  и  новые  технические  достижения,  сокращать  сроки  их 

внедрения  в  производство,  а  в  итоге  -  служить  катализатором  ускорения 

научно-технического прогресса.

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у 

государства  с  предприятиями,  организациями  и  гражданами  в  процессе 

формирования  бюджетного  фонда  страны.  Формой  проявления  этих 

экономических отношений служат различные виды платежей предприятий, 

организаций  и  населения  в  государственный  бюджет,  а  их  материально-

вещественным  воплощением  -  денежный  средства,  мобилизуемые  в 

бюджетный  фонд.  Бюджетные  доходы,  с  одной  стороны,  являются 

результатом  распределения  стоимости  общественного  продукта  между 

различными  участниками  воспроизводственного  процесса,  а  с  другой  - 

выступают  объектом  дальнейшего  распределения  сконцентрированной  в 

руках государства стоимости, ибо последняя используется для формирования 

бюджетных фондов территориального, отраслевого и целевого назначения.

[7]
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Рисунок 1 – Структура доходов бюджета

Основной  статьей  дохода  государственного  бюджета  являются 

налоговые поступления.  Экономическая сущность налогов характеризуется 

денежными отношениями, складывающимися у государства с юридическими 

и физическими лицами. Эти денежные отношения объективно обусловлены и 

имеют специфическое общественное назначение – мобилизацию денежных 

средств в распоряжение государства. Поэтому налог может рассматриваться 

в  качестве  экономической категории с  присущими ей  двумя функциями - 

фискальной и экономической. С помощью первой формируется бюджетный 

фонд; реализуя вторую, государство влияет на воспроизводство, стимулируя 

или сдерживая его развитие,  усиливая или ослабляя накопления капитала, 

расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения.

Доходы бюджетов ¾ денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и  безвозвратном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  в 

распоряжение органов государственной власти соответствующего уровня.

Конкретными  формами  проявления  категории  налога  являются  виды 

налоговых платежей, устанавливаемых законодательными органами власти. 
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С  организационно-правовой  стороны  налог  -  это  обязательный  платеж, 

поступающий  в  бюджетный  фонд  в  определенных  законом  размерах  и 

установленные сроки. Совокупность разных видов налогов, в построении и 

методах  исчисления  которых  реализуются  определенные  принципы, 

образуют налоговую систему страны.

Выделяют следующие основные виды налоговых доходов:[8]

-  налоги на прибыль, доход, прирост капитала;

-  налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы;

-  налоги на совокупный доход;

-  налоги на имущество;

-  платежи за пользование природными ресурсами;

-  налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции.

Неналоговые доходы, к которым в соответствии со ст. 41 Бюджетного 

кодекса относятся:

-  доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности;

-  доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

находящимися  в  ведении  соответственно  федеральных  органов 

исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ, 

органов местного самоуправления;

-  средства,  полученные  в  результате  применения  мер  гражданско-

правовой,  административной,  уголовной  ответственности,  в  том  числе 

штрафы,  конфискации,  компенсации,  а  также  средства,  полученные  в 

возмещение  вреда,  причиненного  РФ,  субъектам  РФ,  муниципальным 

образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;

-  доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других 

уровней  бюджетной  системы  РФ,  за  исключением  бюджетных  ссуд  и 

бюджетных кредитов;

-  иные  неналоговые  доходы  (прибыль  Банка  России,  доходы  от 

внешнеэкономической деятельности).
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Безвозмездные перечисления (ст. 45 Бюджетного кодекса РФ) включают 

следующие поступления:

-  от нерезидентов;

-  от  других  уровней  власти  (дотации,  субвенции,  средства, 

перечисленные по взаимным расчетам,  трансферты,  прочие безвозмездные 

поступления);

-  от государственных внебюджетных фондов;

-  от государственных предприятий и учреждений;

-  от наднациональных организаций.

Доходы  бюджета  -  это  денежные  средства,  поступающие  в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии законодательством в 

распоряжение  органов  государственной  власти  соответствующего  уровня. 

Расходы  бюджета  -  денежные  средства,  направляемые  на  финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Виды  доходов  бюджетов:  налоговые  (федеральные,  региональные  и 

местные  налоги  и  сборы,  штрафы  и  пени),  неналоговые,  безвозмездные 

перечисления,  а  также  обособленно  учитываются  доходы  целевых 

бюджетных фондов. К неналоговым доходам относятся доходы:[9]

-  от  использования,  продажи  и  иного  возмездного  отчуждение 

имущества,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной 

собственности;

-  от платных услуг, оказанных государственными или муниципальными 

органами власти и учреждениями;

-  средства,  полученные  в  результате  применения  мер  гражданско-

правовой,  административной  и  уголовной  ответственности  (штрафы, 

конфискации, компенсации, возмещение ущерба);

-  финансовая помощь и бюджетные ссуды от бюджетов других уровней 

и др.

-  государственные займы они осуществляются с помощью выпуска и 

реализации  государственных  ценных  бумаг  (облигаций  и  казначейских 
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векселей)  в  внебюджетных  фондах  (например,  у  фонда  страхования  по 

безработице  или  пенсионного  фонда)  и  в  порядке  получения  кредитов  у 

банков  (эта  форма  финансирования  бюджетного  дефицита  часто 

практикуется  местными  властями).  Их  доля  в  государственном  бюджете 

составляет от 10% до 20%;

-  эмиссия  (выпуск)  бумажных  и  кредитных  денег.  Использование 

эмиссии  денег  для  пополнения  казны  является  на  самом  деле  формой 

налогообложения - инфляционным налогом.

Рассмотрим также источники доходной части госбюджета:[10]

-  70-80 % формируют налоговые поступления;

-  в  значительно меньшей степени -  доходы от внешнеэкономической 

деятельности;

-  и доходы государственного предпринимательства.

Российская  экономика  переживает  большие трудности:  замедлен  рост 

валового  внутреннего  продукта,  продолжается  спад  инвестиций, 

уменьшается  собираемость  налогов  и  других  государственных  сборов  и 

платежей,  растут  расходы  по  обслуживанию  сборов  и  платежей,  растут 

расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего государственного долга. 

Сложное положение в  социальной сфере,  снижаются доходы населения,  а 

значит, и уровень потребления.

Главными  задачами  бюджетной  политики  остаются  повышение 

благосостояния  населения  и  обеспечение  устойчивого  роста  экономики 

страны  на  основе  стабильного  функционирования  и  развития  бюджетной 

системы.  В  связи  с  этим  бюджетная  политика  должна  способствовать 

повышению  качества  и  доступности  бюджетных  услуг,  формированию 

благоприятного  предпринимательского  климата,  повышению 

конкурентоспособности  отечественной экономики,  сокращению масштабов 

бедности, обеспечению социальной стабильности на основе одновременного 

роста  доходов  работников  как  государственного,  так  и  частного  сектора 

экономики.
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Одобренные  Правительством  Российской  Федерации  перспективный 

финансовый  план  и  бюджет  «расширенного  правительства»  должны быть 

основой для формирования основных характеристик федерального бюджета 

на  очередной  финансовый  год.  Планы  снижения  налогового  бремени, 

принятия новых обязательств, проведения структурных реформ в экономике 

должны быть увязаны с базовым прогнозом параметров бюджетной системы.

Государство  должно  отказаться  от  сметного  финансирования 

бюджетной сети и прямого предоставления значительной части бюджетных 

услуг  и  перейти  к  принципу  их  оплаты  в  соответствии  с  получаемыми 

обществом результатами. Необходимо продолжить разработку предложений 

в этом направлении.

1.3.  Роль  государственных  финансовых  ресурсов  в  развитии 

производственной и непроизводственной сфер

С  точки  зрения  участия  в  создании  совокупного  общественного 

продукта  и  национального  дохода  общественное  производство 

подразделяется  на  две  крупные  сферы:  производственную  и 

непроизводственную.

Производственная  сфера  экономики создает  материальные  блага, 

товары  и  оказывает  хозяйственные  услуги  производственного  назначения 

(т.е.  для  других  предприятий).  Она  увеличивает  богатство  общества  и 

валовой внутренний продукт.

К  производственной  сфере  относятся  промышленность,  сельское  и 

лесное хозяйство, грузовой транспорт, связь (обслуживающая материальное 

производство),  строительство,  торговля,  общественное  питание, 

информационно-вычислительное  обслуживание,  прочие  виды деятельности 

сферы материального производства.

Непроизводственная  сфера оказывает  услуги  населению,  т.е. 

перераспределяет созданный в производстве национальный доход.
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К  непроизводственной  сфере  относятся  жилищно-коммунальное 

хозяйство,  пассажирский  транспорт,  связь  (обслуживающая  организации 

непроизводственной  сферы  и  население),  здравоохранение,  физическая 

культура  и  социальное  обеспечение,  народное  образование,  культура  и 

искусство,  наука  и  научное  обслуживание,  кредитование  и  страхование, 

деятельность аппарата органов управления.

Средства,  мобилизуемые  через  государственный  бюджет  и 

государственные  внебюджетные  фонды,  используются  для  расходов  на 

общегосударственные нужды, которые не могут быть удовлетворены за счет 

частного  предпринимательства.  К  ним,  в  частности,  относятся 

государственное  управление,  общественная  безопасность  граждан, 

социальные программы, экология, оборона. Аккумуляция средств в бюджете 

позволяет государству осуществлять социальные программы, направленные 

на развитие человека, культуры, здравоохранения, образования, поддержку 

семей  с  низкими  доходами,  решение  жилищной  проблемы.  Собирая  и 

распределяя  денежные  ресурсы,  государство  получает  возможность 

корректировать  действие  саморегулирующегося  рыночного  механизма, 

воздействовать на функционирование рынков товаров и услуг, финансовых 

рынков  и  распределение  доходов  в  секторах  экономики.  С  их  помощью 

осуществляется  перераспределение  ВВП  между  секторами  и  отраслями 

экономики,  социальными  группами  населения  и  регионами  страны, 

государственное  регулирование  и  стимулирование  экономики  с  учетом 

долгосрочных интересов страны.

Перераспределение  ресурсов  между секторами экономики,  отраслями, 

социальными  группами  и  территориями  является  важным  рычагом 

структурной  перестройки  экономики,  средством  реализации  целевых  и 

научно-технических программ.

2. Анализ структуры финансовых ресурсов государства

2.1. Консолидированный бюджет государства
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Консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов всех 

уровней на соответствующей территории. Он используется для расчетов и 

анализа финансовых ресурсов, аккумулируемых в рамках данной территории 

через действующие там бюджеты. Это имеет значение для прогнозирования 

социально-экономического развития страны в целом и ее территориальных 

подразделений,  а  также  для  формирования  взаимоотношений  с  выше–  и 

нижестоящими органами власти (межбюджетных отношений).

Бюджеты  муниципальных  образований  (местные 

бюджеты) представляют  собой  форму  образования  и  расходования 

финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

которые отнесены к предметам ведения местного самоуправления.

Согласно  ст.  130  Конституции  РФ  местное  самоуправление  в  РФ 

обеспечивает  самостоятельное  решение  населением  вопросов  местного 

значения,  владение,  пользование  и  распоряжение  муниципальной 

собственностью.  Местное  самоуправление  осуществляется  в  городских, 

сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 

местных традиций. Органы местного самоуправления самостоятельно:

– управляют муниципальной собственностью;

– формируют, утверждают и исполняют местный бюджет;

– устанавливают местные налоги и сборы;

– осуществляют охрану общественного порядка;

– решают иные вопросы местного значения.

Законодатель  определяет  бюджет  субъекта  РФ,  исходя  из  общего 

определения  бюджета  как  формы  образования  и  расходования  фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.  Таким образом, бюджет 

субъекта  РФ  (региональный  бюджет) представляет  собой  форму 

образования  и  расходования  денежных  средств  для  обеспечения  задач  и 

функций, отнесенных к ведению субъекта РФ.
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Конституция РФ не перечисляет полномочий субъектов РФ. Задачи и 

функции, отнесенные к ведению субъекта РФ, настолько разнообразны, что 

поместить их в закрытый список было бы практически невозможно.

Конституция  РФ  определяет  предметы  ведения  РФ  и  предоставляет 

федеральным  властям  право  определять  свои  полномочия  по  предметам 

совместного ведения РФ и ее субъектов, закрепляя при этом за субъектами 

РФ право реализовывать свои полномочия в области совместного ведения.

Определить  полномочия  отдельно  взятого  субъекта  РФ  можно, 

воспользовавшись ст. 73 Конституции РФ, в соответствии с которой субъект 

РФ обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения 

РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.

Консолидированный  бюджет  субъекта  РФ  (региона) включает 

региональный  бюджет  и  все  бюджеты  муниципальных  образований, 

находящихся на территории данного субъекта РФ.

Консолидированный  бюджет  субъекта  РФ не  утверждается 

законодательным  органом  данного  субъекта  РФ.  Он  представляет  собой 

статистический  свод  бюджетных  показателей,  отражающих  обобщенные 

данные  по  расходам  и  доходам,  источникам  поступления  финансовых 

средств  и  направлениям  их  использования  на  территории  конкретного 

субъекта  РФ.  Для  управления  государственными делами на  региональном 

уровне  необходимо  знать,  какие  финансовые  средства  аккумулируются  в 

границах  данной  территории.  Формируемые  на  территории  субъекта  РФ 

бюджеты – региональный и местные – представляют собой обособленные, 

самостоятельные денежные фонды. Поэтому для достижения вышеназванной 

цели и формируется консолидированный бюджет региона, в котором можно 

было  бы  учесть  все  бюджеты,  действующие  на  территории  конкретного 

субъекта РФ.

2.2.  Федеральный  бюджет  как  основа  финансовых  ресурсов 

государства
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Федеральный  бюджет  является  первым  уровнем  бюджетной  системы 

РФ.

Федеральный бюджет –  это  основной финансовый план государства, 

который утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона. 

Федеральный  бюджет  –  это  основное  средство  перераспределения 

национального дохода и валового внутреннего продукта. Через Федеральный 

бюджет  мобилизуются  финансовые  ресурсы,  которые  нужны  для 

регулирования  экономического  и  социального  развития  нашей  страны  и 

реализации  ее  политики.  Его  функцией  является  финансирование 

общегосударственных органов власти и управления, мероприятий, которые 

связаны  с  развитием  научной  деятельности  в  стране,  обеспечением 

обороноспособности  государства,  подготовки  высококвалифицированных 

специалистов для РФ.

Средства  федерального  бюджета  –  это  основной  источник  для 

финансирования  перестройки  экономики,  развития  прибыльных  и 

перспективных  направлений  в  сфере  производства,  освоения  новых 

комплексов для производства.

В  развитии  искусства,  средств  массовой  информации,  культуры  и 

других  сфер  человеческой  деятельности  федеральный  бюджет  играет 

основную роль.

Федеральный бюджет наделен неналоговыми и налоговыми доходами, 

поступлениями от целевых бюджетных фондов.

Статьей доходов федерального бюджета являются налоговые доходы, к 

которым относятся:

1) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки указаны в налоговом 

законодательстве  РФ,  а  пропорции  их  перераспределения  в  различных 

уровнях  бюджетной  системы  РФ  утверждаются  Федеральным  законом  о 

федеральном бюджете на определенный финансовый год;

2) государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ;

3) таможенные пошлины, таможенные сборы и т. д.
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К налоговым доходам также относятся:

1)  доходы  от  пользования  имуществом,  которое  находится  в 

собственности у государства;

2)  доходы  от  платных  услуг,  которые  оказывают  бюджетные 

учреждения;

3) доходы от реализации имущества, которое находится в собственности 

у государства;

4) доходы от внешнеэкономической деятельности;

5) доходы от реализации государственных запасов и резервов;

6)  прибыль  Банка  России  –  по  нормативам,  установленным 

федеральными законами;

7)  часть  прибыли  унитарных  предприятий,  которая  остается  после 

уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Основным  источником  доходов федерального  бюджета  (около  76  %) 

являются налоговые доходы. В федеральный бюджет поступают такие виды 

налогов,  как:  налог  на  добавленную  стоимость  и  акцизы,  составляющие 

около 40  % от  общего дохода  бюджета,  налог  на  прибыль (около 10  %), 

налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции (около 8 %) 

(основное  место  в  их  числе  занимают  импортные  пошлины).  Остальную 

часть образуют подоходный налог с физических лиц, налог на имущество, 

платежи за пользование природными ресурсами.

Неналоговые  доходы  составляют  около  12  %.  Это  доходы  от 

государственной собственности, от внешнеэкономической деятельности, от 

продажи имущества, которое принадлежит государству, от продажи запасов 

государства.

Поступления  от  целевых  бюджетных  фондов  –  это  около  11  % 

(Федеральный экологический фонд, Федеральный дорожный фонд и т. д.).

В  соответствии  с  законодательством  РФ,  из  федерального  бюджета 

финансируются следующие расходы:

23



1)  обеспечение  деятельности  Президента  РФ,  Центральной 

избирательной комиссии РФ, Федерального Собрания РФ, Счетной палаты 

РФ,  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  территориальных 

органов;

2)  национальная  оборона  и  обеспечение  безопасности  государства, 

осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности;

3) функционирование федеральной судебной системы;

4)  осуществление  международной  деятельности  в  общефедеральных 

интересах;

5)  фундаментальные исследования  и  содействие  научно-техническому 

прогрессу;

6)  государственная  поддержка  транспорта:  железнодорожного, 

воздушного и морского;

7) государственная поддержка атомной энергетики;

8)  ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  стихийных 

бедствий федерального масштаба;

9) исследование и использование космического пространства;

10) содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности 

или в ведении органов государственной власти РФ;

11) финансовая поддержка субъектов РФ;

12) статистический учет;

13)  формирование  федеральной  собственности;  обслуживание  и 

погашение государственного долга РФ;

14) компенсация государственным внебюджетным фондам расходов на 

выплату государственных пенсий и других социальных выплат, подлежащих 

финансированию за счет средств федерального бюджета;

15)  пополнение  государственных  запасов  драгоценных  металлов  и 

драгоценных камней, государственного материального резерва;

16) проведение выборов и референдумов в РФ;
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17)  федеральная  инвестиционная  программа;  обеспечение  реализации 

решений  федеральных  органов  государственной  власти,  приведших  к 

увеличению  бюджетных  расходов  или  уменьшению  бюджетных  доходов 

бюджетов других уровней.

Средства  федерального  бюджета  используются  для  финансирования 

мероприятий регионального и местного назначения.

Спецификой федерального  бюджета  является  финансирование  за  счет 

себя  общегосударственных  расходов  на  оборону,  международную 

деятельность, научные исследования. Федеральный бюджет финансирует 100 

%  общегосударственных  расходов  на  оборону  и  международную 

деятельность,  93  %  –  на  научные  исследования,  76  %  –  на 

правоохранительную деятельность, 89 % – на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Федеральный  бюджет  –  это  инструмент  межрегионального 

перераспределения общегосударственных средств.

2.3.  Государственные  внебюджетные  фонды  и  направления  их 

использования

В ходе развития современной цивилизации общество пришло к выводу о 

необходимости  социальной  защиты  людей.  Для  этих  целей  за  счет 

бюджетных  источников,  средств  предприятий  и  населения  во  всех 

государствах создаются общественные фонды потребления.

Внебюджетные  фонды - это  совокупность  финансовых  ресурсов,  не 

включаемых в бюджет и имеющих, как правило, целевое назначение.

Все внебюджетные фонды делятся по признакам:

- по целевому назначению: социальные, экономические;

-  по  способу  образования:  консолидированные  в  бюджете, 

самостоятельные;

- по уровню управления: федеральные, региональные, местные.
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В зависимости от источников формирования, назначения и масштабов 

использования внебюджетные фонды подразделяются на централизованные 

и децентрализованные.

1.  Централизованные  (государственные)  внебюджетные  фонды имеют 

общегосударственное  значение  и  используются  для  решения 

общегосударственных задач.

Согласно  ст.  144  «Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации»  от 

31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) в состав бюджетов государственных 

внебюджетных фондов входят:

 Пенсионный фонд Российской Федерации;

 Фонд социального страхования Российской Федерации;

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

2.  Децентрализованные  внебюджетные  фонды  формируются  для 

решения территориальных, отраслевых, межотраслевых и других задач.

Рассмотрим государственные внебюджетные фонды более подробно.

Государственный  внебюджетный  фонд -  форма  образования  и 

расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 

бюджетов  субъектов  РФ.  Государственные  внебюджетные  фонды 

предназначены  для  реализации  конституционных  прав  граждан  на 

пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в 

случае  безработицы,  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь  и  имеют 

строгое целевое назначение. Расходы и доходы (бюджет) государственных 

внебюджетных  фондов  утверждаются  законодательными 

(представительными) органами в форме закона (решения) аналогично закону 

(решению) об утверждении федерального бюджета.

Формируются  государственные  внебюджетные  фонды  в  основном  за 

счет следующих источников:

-  специальные  целевые  налоги  и  сборы,  установленные  для 

соответствующего фонда;

- отчисления от прибыли предприятий, учреждений и организаций;
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- средства бюджета;

- прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондом как 

юридическим лицом;

- займы, полученные фондом у ЦБ РФ или у коммерческих банков.

Суммы отчислений во внебюджетные фонды, как правило, включаются 

в  состав  себестоимости  и  устанавливаются  в  процентах  к  фонду  оплаты 

труда. В России насчитывается более 30 внебюджетных фондов социального 

и экономического назначения. В этих фондах концентрируется свыше 60% 

доходов государства.

Основными  по  размерам  и  значению  являются  социальные 

внебюджетные фонды:

 Пенсионный фонд Российской Федерации;

 Фонд социального страхования Российской Федерации;

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее  также  функционировал  Государственный  фонд  занятости 

населения Российской Федерации.

 К экономическим относятся:

 Российский  фонд  технологического  развития  и  отраслевые 

внебюджетные фонды НИОКР;

 финансовые фонды поддержки отраслей;

 инвестиционные фонды и др.

Средства  государственных  внебюджетных  фондов  находятся  в 

государственной собственности. Расходование этих средств осуществляется 

исключительно на цели, определенные законодательством РФ, субъектов РФ, 

регламентирующим их деятельность, в соответствии с бюджетами указанных 

фондов, утвержденными федеральными законами, законами субъектов РФ.

Пенсионный  фонд  РФ  (ПФР)  образован  в  соответствии  с 

Постановлением  Верховного  Совета  РСФСР  от  22.12.1990  как 

самостоятельное  финансово-кредитное  учреждение  и  введен  в  действие  с 

01.01.1992 Постановлением Верховного Совета РФ №2122-1 от 27.12.1991. 
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ПФР и его территориальные органы действуют на основании Федерального 

закона  «Об  управлении  средствами  государственного  пенсионного 

обеспечения (страхования) в Российской Федерации» и Федерального Закона 

№167-ФЗ  от  15.12.2001  «Об  обязательном  пенсионном  страховании  в 

Российской  Федерации».  Положения  о  территориальных  органах 

Пенсионного фонда РФ, являющихся юридическими лицами, утверждаются 

Правлением Пенсионного фонда РФ.

Пенсионный  фонд представляет  собой  централизованную  систему 

аккумуляции  и  перераспределения  денежных  средств.  Его  задача  - 

обеспечение  финансовой  стабильности  пенсионной  системы,  создание 

условий  для  регулярной  выплаты  пенсий  в  установленные  сроки  и 

повышение их размеров с учетом изменения потребительских цен. Для этого 

фонд  организует  работу  по  сбору  страховых  взносов,  осуществляет 

капитализацию  своих  средств,  финансирует  выплаты  нетрудоспособному 

населению в виде трудовых, военных, социальных пенсий по инвалидности, 

пособия по уходу за ребенком.

Финансирование выплаты страховой и накопительной частей трудовой 

пенсии производится за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ. При 

этом  финансирование  выплаты  накопительной  части  трудовой  пенсии 

осуществляется  за  счет  сумм  пенсионных  накоплений,  учтенных  в 

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Бюджет ПФР формируется за счет:

- страховых взносов;

- средств федерального бюджета;

- сумм пеней и иных финансовых санкций;

- доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования;

- добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых в 

качестве страхователей или застрахованных лиц;

- иных источников, не запрещенных законодательством РФ. [13]
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Средства  бюджета  Пенсионного  фонда  РФ  являются  федеральной 

собственностью,  не  входят  в  состав  других  бюджетов  и  изъятию  не 

подлежат.

Бюджет ПФР составляется на финансовый год с учетом обязательного 

сбалансирования  доходов  и  расходов  этого  бюджета,  с  установленным 

нормативом оборотных денежных средств. Денежные средства обязательно 

хранятся  на  счетах  Пенсионного  фонда,  открываемых  в  учреждениях 

Центрального  банка  РФ,  а  при  отсутствии  этих  учреждений  на  счетах, 

открываемых в кредитных организациях, перечень которых на конкурсной 

основе  определяется  Правительством  РФ.  Контроль  за  использованием 

средств  бюджета  осуществляется  Счетной  палатой  РФ  в  соответствии  с 

законодательством.

В соответствии с федеральными законами Пенсионный фонд назначает 

и выплачивает следующие виды пенсий:

-  страховая пенсия (по старости,  по инвалидности,  по случаю потери 

кормильца);

- социальная пенсия (нетрудоспособным гражданам);

- пенсия за выслугу лет;

- пособие одиноким матерям;

- пенсия военнослужащим и членам их семей;

-  пенсия  пострадавшим в  результате  радиационных  или  техногенных 

катастроф и членам их семей.

Население  государства  считается  старым,  если  в  его  структуре  доля 

людей в возрасте от 65 лет и старше превышает 7%. В России этот показатель 

равняется 12%. На одного пенсионера приходится всего 1,7 работающих. И 

выполнение  принципа  –  «сегодняшний» работник  содержит  «вчерашнего» 

работника  –  становится  затруднительным.  Это  привело  к  необходимости 

проведения пенсионной реформы. 

Суть пенсионной реформы в том, что человек сам в течение всей жизни 

должен знать и держать под контролем процесс формирования его будущей 
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пенсии. Задача пенсионной реформы – достичь роста доходов пенсионной 

системы, который перекрывал бы объем средств, необходимых для будущих 

пенсионеров.  Новая  модель  полностью  учитывает  вклад  тех,  кто  больше 

зарабатывает  и  за  кого  отчисляются  работодателем  страховые  взносы  в 

Пенсионный фонд РФ.

Выплаты  из  средств  пенсионных  накоплений  назначаются  и 

выплачиваются в виде срочной или единовременной пенсионной выплаты, 

либо  накопительной  пенсии.  Пенсионные  права  граждан  формируются  в 

индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах.

Возраст выхода  на  пенсию и  иные  особенности  пенсионного 

регулирования  в  России  определены  в  федеральном  законе  от  28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ»[3]. К таким особенностям относятся:

- пенсия назначается пожизненно;

- требуется наличие длительного страхового стажа;

- требуется необходимое количество пенсионных баллов;

- пенсия от фактического состояния трудоспособности не зависит.

Начиная  с  2019  года,  условием  возникновения  права  на  страховую 

пенсию по старости является достижение возраста 65 лет мужчинами и 60 

лет женщинами. До этого действовали значения 60 и 55 лет, соответственно. 

Повышение  возраста  выхода  на  пенсию будет  происходить  плавно:  будет 

прибавляться по полгода вплоть до 2028 года. Отдельные категории граждан 

имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных 

страховых  взносов  в  систему  обязательного  пенсионного  страхования  и 

длительности  страхового  (трудового)  стажа.  За  каждый  год  трудовой 

деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им 

лично страховых взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  у  него 

формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов.
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Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных 

страховых  взносов  в  систему  обязательного  пенсионного  страхования  и 

длительности страхового (трудового) стажа.

За  каждый  год  трудовой  деятельности  гражданина  при  условии 

начисления работодателями или им лично уплаченных страховых взносов на 

обязательное  пенсионное  страхование  у  него  формируются  пенсионные 

права в виде пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов за год с 2021 года – 10, в 

2018 году – 8,70.

Фонд  социального  страхования  РФ (ФСС)  является  вторым  по 

значению  социальным  внебюджетным  фондом.  Создан  01.01.1991  в 

соответствии с Постановлением Совета министров РФ от 25.12.1990 №600 

«О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на 

социальное  страхование  трудящихся  в  РСФСР»  в  целях  обеспечения 

государственных гарантий в системе социального страхования и повышения 

контроля  за  правильным  и  эффективным  расходованием  средств,  ныне 

действует  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  07.08.1992  как 

самостоятельное  государственное  некоммерческое  финансово-кредитное 

учреждение.

Фонд  социального  страхования,  как  и  Пенсионный  фонд,  является 

автономным и строго целевым. Предназначен для финансирования выплат 

различных  пособий  по  временной  нетрудоспособности  и  родам,  при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 

санаторно-курортного лечения,  для оздоровления трудящихся и членов их 

семей, а также других целей.

Положение  о  ФСС  утверждено  Постановлением  Правительства  от 

12.02.1994. К основным задачам Фонда, кроме обеспечения гарантированных 

государством  пособий,  относятся  участие  в  разработке  и  рационализации 

государственных  программ  охраны  здоровья  работников  и  мер  по 

совершенствованию социального страхования.
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Задачи ФСС:

- обеспечение пособиями отдельных категорий граждан

-  участие  в  разработке  программ  охраны  здоровья  работников  и 

принятия мер по совершенствования социального страхования

ФСС образуется за счет:

- страховых взносов предприятий, учреждений и организаций, а также 

иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности;

- доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда;

- добровольных взносов граждан и юридических лиц;

- ассигнований из республиканского бюджета РФ на покрытие расходов, 

связанных  с  предоставлением  льгот  лицам,  пострадавшим от  радиации,  а 

также другими целями.

Для  юридических  лиц  установлен  норматив  отчислений  в  Фонд 

социального  страхования  в  размере  2,9%  по  отношению  к  начисленной 

оплате труда. Работающие в этот фонд отчисления не производят.

Расходы ФСС:

- выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки  беременности,  единовременные  пособия  при  рождении  ребенка, 

ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

социальное пособие на погребение

-  оплата  дополнительных  выходных  дней  по  уходу  за  ребенком 

инвалидом

-  оплата  путевок  на  санаторно-курортное  лечение,  оплата  проезда  в 

санаторно-курортные учреждения

-  частичное  содержание  профилакториев,  оздоровительных  и 

санаторных  лагерей  для  детей  и  юношества,  находящихся  на  балансе 

страхователей.

32



Для обеспечения деятельности Фонда создан центральный аппарат, а в 

региональных  и  центральных  отраслевых  отделениях  действуют  аппараты 

органов Фонда.

Руководство  деятельностью фонда  осуществляется  его  председателем, 

который назначается Правительством РФ. [17]

Фонд  обязательного  медицинского  страхования  РФ  (ФОМС) 

образован  в  соответствии  с  законом  «Об  обязательном  медицинском 

страховании  граждан  в  РСФСР»  от  28.06.1991  №499-1.  Закон  определяет 

правовые,  экономические  и  организационные  основы  медицинского 

страхования  населения.  Он  направлен  на  усиление  заинтересованности  и 

ответственности  как  самого  застрахованного,  так  и  государства, 

предприятия, учреждения, организации в охране здоровья работников.

Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования - 

находится  в  государственной  собственности  и  его  средства  являются 

целевыми.

Задачи ФСС:

-  обеспечение  прав  граждан  в  системе  обязательного  медицинского 

страхования;

-  участие в разработке и осуществлении государственной финансовой 

политики в области ОМС;

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению 

финансовой устойчивости системы ОМС.

Фонд создается на республиканском и территориальном уровне. Через 

него средства направляются страховым компаниям, учредителями которых 

выступает  местная  администрация.  Страховые  компании  могут  работать 

только  при  наличии  соответствующих  лицензий  на  обязательное 

медицинское  страхование.  Страховые  компании,  отбирая  дееспособные 

медицинские учреждения, оплачивают их услуги.
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Средства  Фонда  используются  на  оплату  медицинских  услуг, 

предоставляемых гражданам, а также на медицинскую науку, медицинские 

программы и другие цели.

ФОМС  формируется  за  счет  страховых  взносов  и  бюджетных 

ассигнований.  Плательщиками  выступают  предприятия,  организации, 

учреждения независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм  деятельности,  а  также  органы  исполнительной  власти,  которые 

осуществляют  платежи  за  неработающих  граждан  (детей,  учащихся, 

студентов, пенсионеров и др.)

Тариф  страховых  взносов  определяется  верховной  законодательной 

властью по представлению Правительства РФ.

Расходы ФОМС:

- мероприятия по разработке и реализации целевых программ

- обеспечение профессиональной подготовки кадров

- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения

-  субсидирование  конкретных  территорий  с  целью  выравнивания 

условий оказания медицинской помощи

-  оказание  медицинской помощи при массовых заболеваниях  в  зонах 

стихийных бедствий, катастроф и других целей в области охраны здоровья 

населения.

Средства фонда не подлежат изъятию и не влияют на размер бюджетных 

ассигнования из бюджета на следующий год.

Всем  гражданам  России  по  месту  жительства  или  по  месту  работы 

вручается  страховой  полис.  Этот  полис  означает,  что  лицо  получает 

бесплатно  «гарантированный  объем  медицинских  услуг».  В  этот  объем 

войдет как минимум «скорая помощь», лечение острых заболеваний, услуги 

по  обслуживанию  беременных  и  родам,  помощь  детям,  пенсионерам, 

инвалидам. [16]
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3.  Проблемы  увеличения  финансовых  ресурсов  государства  и  их 

решения

Главными проблемами финансовых ресурсов государства являются:

1)  сбалансированность  бюджетов  всех  уровней  и  государственных 

внебюджетных фондов;

2) совершенствование налоговой системы;

3) оптимизация структуры расходов государства;

4) применение реального и прозрачного бюджета;

5) увеличение инвестиционного финансирования;

6) обеспечение единства денежно-кредитной и финансовой политики;

7) стабилизация валютного курса рубля;

8)  повышение  эффективности  использования  государственной 

собственности;

9) переход на казначейскую систему исполнения бюджетов;

10) развитие финансовых взаимоотношений с зарубежными странами.

1. Сбалансированность бюджетов и внебюджетных фондов может быть 

достигнута за счет увеличения налогов и сокращения расходов, расширения 

эмиссионных  и  не  эмиссионных  источников  финансирования  бюджетного 

дефицита.  С  этой  цепью  Федеральный  бюджет  должен  предусматривать 

первичный профицит, то есть превышение доходов над расходами без учета 

расходов на обслуживание государственного долга.

2.  Увеличение  сбора  налогов  достигается  путем  увеличения  и 

расширения  налогооблагаемой  базы,  сокращения  просроченной 

задолженности,  усиления  финансового  контроля,  изменения  порядка 

зачисления  платежей  по  уровням  бюджетной  системы,  введения 

государственной  монополии  на  производство  алкогольной  продукции. 

Особую  роль  играет  изменение  налогового  законодательства.  Низкий 

уровень  сбора  налогов  -  это  не  только  сокрытие  выручки 

налогоплательщиками,  но  и  фактическое  создание  механизма  ухода  от 

уплаты налогов через недостатки, заложенные в правовых актах, а главное - 
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постоянное  сужение  налогооблагаемой  базы  в  результате  сокращения 

реального  ВВП.  На  данный  момент  основная  производительная  сила 

общества  -  экономически  активный  человек  -  не  имеет  возможности 

удовлетворения  социальных  потребностей,  своего  нормального 

расширенного воспроизводства, образуется "порочный круг": нет спроса на 

продукцию,  нет  доходов,  нет  развития  производства,  нет  накоплений  нет 

инвестиций,  растет  импорт,  растут  долги,  неплатежи,  процентные  ставки, 

спекулятивные  сделки,  падает  национальная  валюта,  сокращается  уровень 

жизни, увеличивается зависимость от иностранного капитала.

3.  Возможности  сокращения  расходов  федерального  бюджета 

практически  исчерпаны.  Сейчас  речь  может  идти  только  об  оптимизации 

структуры  расходных  статей.  Отдельно  следует  обратить  внимание  на 

расходы  на  обслуживание  государственного  долга.  Необходимо  решить 

вопрос о реструктуризации государственного долга и установлении верхней 

границы доходности по государственным заимствованиям. Финансирование 

бюджетного  дефицита  за  счет  эмиссии  государственных  ценных  бумаг  с 

низкой  бюджетной  эффективностью  приводит  к  потере  управляемости 

государственным долгом.

Дальнейшие  пути  развития  общества  предполагают  либо  движение  к 

сужению  функций  государства  в  области  экономической  и  социальной 

политики, углублению регионального сепаратизма, либо к укреплению основ 

государственности  на  федеративной  основе  с  четко  очерченными 

геополитическими функциями в области интеграционных процессов.

4. Стратегический курс в сфере государственных финансов - это прежде 

всего реальный бюджет. А это означает, что до тех пор, пока экономика не 

"встанет  на  ноги"  путем  возрождения  производства,  у  государства  нет 

оснований для популистских заявлений относительно возможностей решения 

социально-экономических  проблем  за  счет  централизованного 

общегосударственного  фонда  финансовых  ресурсов.  Для  решения  этой 

проблемы  необходимо  создать  все  условия,  чтобы  накопления,  активы, 
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созданные в России, работали в ее интересах, как это делается в странах с 

развитой  рыночной  экономикой.  В  этом  важнейшая  задача  всех  ветвей 

власти, предпринимателей, населения.

Реальный бюджет - это и возможность его исполнения в соответствии с 

утвержденными параметрами, что во многом зависит от макроэкономических 

показателей развития экономики.  Важнейший из них -  уровень инфляции, 

определяющий  динамику  денежной  массы  и  ее  соответствие  спросу 

экономики на деньги.

5.  Расширение  совокупного  предложения  в  современных  условиях 

может  обеспечить  только  инвестиционное  финансирование  за  счет 

внутренних и внешних заимствований, сбережений средних слоев населения, 

а  также  лиц,  получающих  высокие  и  сверхвысокие  доходы,  средств 

нерезидентов.  Сокращение  государственного  сектора  экономики  и 

увеличение  частной  собственности  в  ключевых  отраслях,  включая 

естественные  монополии,  не  привело  к  увеличению  доходной  базы 

государственного бюджета, росту объемов производства.

6. Известно, что активы Федеральной резервной системы США (ФРС) 

формируются  в  основном  за  счет  правительственных  займов,  доходность 

которых соответствует учетной ставке ФРС. Такие монетаристские методы 

проведения  финансовой  и  денежно-кредитной  политики  вполне  могла  бы 

позаимствовать  Россия.  В  то  же  время,  следуя  рекомендациям  западных 

экспертов,  в  том  числе  американских,  Банк  России  минимизировал  свое 

участие в поддержке рынка государственных ценных бумаг и не использовал 

рыночные  способы  поддержки  доходности  на  приемлемом  для  бюджета 

уровне, а сужал денежную базу.

7.  Стабилизация  валютного  курса  рубля  имеет  большую  роль. 

Целесообразно  обратить  внимание  на  проблему  перевода  валютных 

корреспондентских  счетов  НОСТРО  российских  коммерческих  банков  в 

Центральный  банк  Российской  Федерации.  Это  позволило  бы  увеличить 

денежную  базу  и  расширить  денежную  массу  в  обращении  и  поставить 
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надежный  заслон  на  пути  незаконного  вывоза  капитала,  сделать  более 

реалистичным  валютный  курс  рубля.  Необходим  комплекс  мер  по 

ограничению  спекуляции  на  валютном  рынке.  Например,  проводимая  в 

последние годы денежно-кредитная политика "подталкивает"  и вынуждает 

население к использованию иностранной валюты в качестве основной формы 

сбережений в целях снижения инфляционного риска. Это негативно влияет 

на валютный курс рубля, искажая реальное соотношение рубля и доллара по 

паритету  покупательной  способности.  Такие  вложения  носят  в  основном 

спекулятивный  характер  и  напрямую  зависят  от  макроэкономических 

показателей.  Выход  из  создавшейся  ситуации  выглядит  так:  государство 

создает предпосылки для конвертации иностранной валюты, принадлежащей 

физическим  лицам  и  хранящейся  вне  банковской  системы,  в  рублевые 

активы,  для  привлечения  средств  на  счета  коммерческих  банков,  для 

гарантирования  сохранности  вкладов  и  их  индексации.  Одновременно  в 

основу  денежно-кредитной  политики  оно  закладывает  регулирование 

процентных ставок.

8. Повышение отдачи от использования государственной собственности 

-  одна  из  проблем  федерального  бюджета.  Необходимо  повысить 

персональную  ответственность  представителей  государства  в  органах 

управления корпораций,  доля акций которых принадлежит государству,  за 

эффективное использование активов, налаживание кооперационных связей и 

создание  условий  для  привлечения  инвестиций.  Соответствующие 

положения  должны  быть  предусмотрены  в  контрактах,  заключаемых  с 

представителями  государства.  Необходимо  обеспечить  поступление  в 

бюджет  дивидендов,  арендной  платы  от  использования  государственного 

имущества.  Для этого целесообразно активизировать  работу Центрального 

фонда хранения и обработки информации фондового рынка - Центрального 

депозитария и единой национальной депозитарной системы, сформировать 

систему  доверительного  управления  государственными  пакетами  акций  и 

другой  собственностью,  создать  полный  реестр  объектов  недвижимости, 
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включая  незавершенное  строительство  на  федеральном  и  региональном 

уровнях, обеспечить подтверждение прав РФ на зарубежную собственность и 

повышение эффективности ее использования.

9.  Для  формирования  доходной  базы  бюджетов  всех  уровней  особое 

значение имеет проблема их кассового исполнения. В процессе управления 

финансовыми  потоками  государства  возникают  временные  кассовые 

разрывы. Минимизация остатков на отдельных бюджетных счетах возможна 

лишь  с  переходом  к  единому  счету  Федерального  казначейства,  что 

обеспечит  централизацию  всех  средств  бюджета.  Целесообразно 

соответствующими правовыми актами Правительства РФ решить вопрос по 

счетам  Государственного  таможенного  комитета  РФ  и  государственных 

внебюджетных  фондов,  средства  которых  остаются  в  распоряжении 

коммерческих банков на достаточно длительное время. Эти ресурсы могли 

бы эффективно использоваться на покрытие временных кассовых разрывов 

бюджета. В целом казначейская система требует серьезного реформирования 

и  придания  ей  самостоятельного  статуса  по  аналогии  с  имеющимся 

зарубежным  опытом  в  целях  укрепления  финансовой  дисциплины  и 

разведения  процессов  составления,  утверждения  и  исполнения  бюджета, 

которые в настоящее время сконцентрированы в Минфине РФ.

10. Необходима ориентация финансовой и денежно-кредитной политики 

России на ее геополитические интересы. А они, прежде всего, находятся в 

пределах  стран  СНГ.  Ориентация  государств  СНГ  на  использование  во 

взаимных расчетах доллара  США, привлечение крупных внешних займов, 

существенно увеличивающих нагрузки на бюджеты, вызывает сложности с 

погашением задолженности,  обеспечением сбалансированности  платежных 

балансов

Таким  образом,  для  стабилизации  экономики  и  финансовой  системы 

необходимо:

- обеспечить сбалансированность бюджетов и их утверждение на базе 

реального прогноза макроэкономических показателей;
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- реализовать комплекс мер по расширению налогооблагаемой базы;

-  установить  верхние  границы  доходности  по  государственным 

заимствованиям, расширить операции Банка России на открытом рынке;

-  стабилизировать  валютный  курс  рубля  через  усиление  контроля  со 

стороны Банка России за валютными счетами и операциями коммерческих 

банков,  создание  предпосылок  для  конвертации  наличной  иностранной 

валюты физическими лицами в рублевые активы;

-  сформировать  систему  доверительного  управления  государственной 

собственностью в России и за рубежом;

-  реформировать  систему  казначейского  исполнения  бюджета, 

обеспечив ее прозрачность, повысив статус, расширив сферу применения;

-  ориентировать  денежно-кредитную  политику  на  регулирование 

процентных ставок.

Важно  проводить  согласованную  финансовую,  денежно-кредитную  и 

социально-экономическую  политику,  направленную  на  интересы  широких 

слоев  населения,  создающих  национальное  богатство  и  обладающих 

огромным  интеллектуальным  потенциалом.  Преодоление  финансового 

кризиса находится в плоскости макроэкономической стабилизации на базе 

оживления,  развития  реального  сектора  экономики,  приводящего  к 

расширению  налогооблагаемой  базы,  и  укрепления  геополитических  и 

стратегических позиций России.

Заключение

Место  и  роль  государственных  финансов  в  экономической  жизни 

определяется  как  самим  фактом  мобилизации,  перераспределения  и 

расходования средств, так и целенаправленной государственной политикой 

государства  в  области  государственных  финансов.  В  этой  связи 

государственные  финансы  рассматриваются  не  только  как  инструмент 

привлечения  средств  с  помощью  обязательных  платежей,  и  как  один  из 

ведущих экономических рычагов государства.
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Государственные и  рыночные механизмы сосуществуют и  дополняют 

друг друга. Нормальное социально-экономическое и политическое развитие 

страны  предполагает  эффективное  функционирование  государства.  Для 

успешного развития страны требуются как экономические и технологические 

предпосылки,  так  и  институциональная  да:  нормы  и  правила, 

обеспечивающие использование этих предпосылок, четкое определение роли, 

которую государство может сыграть в конкретных сложившихся условиях, 

способность  государства  законодательно  определять,  финансировать  и 

практически  реализовать  принятые  законодательные  нормы,  обеспечивать 

экономическую  стабильность  и  благоприятные  условия  для  деятельности 

субъектов хозяйствования. В общем виде, казалось бы, все понятно тем не 

менее  роль  и  возможности  государства  и  государственных  финансов  в 

общественном развитии, поиски ответов на вопросы о том, чем должно и чем 

не должно заниматься государство, а если должно, то какими методами, на 

протяжении длительного времени родятся в центре внимания политиков и 

экономистов.

Государственные  финансы  являются,  как  уже  отмечалось, 

инструментом,  с  помощью  которого  органы  государственной  власти 

аккумулируют  денежные  средства  и  осуществляют  денежные  расходы  и, 

таким  образом,  создают  условия  для  выполнения  государством  своих 

функций.

Вместе  с  тем,  сосредоточивая  в  своих  руках  и  расходуя  огромнее 

финансовые  ресурсы,  органы  государственного  управления  являются 

самостоятельным  крупным  участником  экономических  и  финансовых 

процессов  в  стране:  в  государственных  финансах  различных  стран 

аккумулируется  от  25  до  50% ВВП,  органы государственного  управления 

выступают в роли крупнейших (15--25% ВВП) покупателей на рынке товаров 

и услуг.

Финансовые  ресурсы  Российской  Федерации  включают  следующие 

звенья финансовых отношений:
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- государственную бюджетную систему;

- внебюджетные специальные фонды;

- государственный кредит;

Эти три блока финансовых отношений относятся к централизованным 

финансам  и  используются  для  регулирования  экономики  и  социальных 

отношений на макроуровне. Финансовые отношения предприятий относятся 

к  децентрализованным  финансам  и  используются  для  регулирования  и 

стимулирования экономики и социальных отношений на микроуровне.
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