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ВВЕДЕНИЕ

 

Возникновение государства предполагает определенные взаимоотношения 

по распределению создаваемых экономических благ между государством и 

остальными субъектами финансовых отношений.

В дореволюционной  России развитие капитализма началось с отмены 

крепостного права, встав перед необходимостью реформ в области 

государственных финансов. Практическая потребность отечественной 

финансовой науки определила направления и характер ее исследований.

Выявление характера географического распределения государственных 

доходов и расходов, при известной обширности регионов России приобрело 

большее значение, чем для других государств. Проблема географического 



распределения госдоходов и расходов современной России актуальна так же, 

как и сто лет назад для проведения рациональной бюджетной политики.

Развитие  экономики в немалой степени  зависит от 

рационального построения финансовой системы, понимаемой в широком  

смысле и не сводящейся лишь к финансам государства. Именно в этой сфере  

в нашей стране в ее послереволюционном развитии наблюдались весьма 

существенные отклонения от общемировой тенденции.

До недавнего времени в мире существовали две политические и 

экономические системы. Все финансовые отношения капиталистических 

стран были направлены на воспроизводство рыночных экономических 

отношений, а социалистических стран - на воспроизводство авторитарного 

режима и соответственно централизованного управления экономикой.

В последние  годы в России в условиях рыночного  хозяйствования 

отмечается стремительный  рост роли государства в финансовой системе.  

Объектом  работы являются особенности финансовой системы России в 

различный период и в целом. Предметом - функции этих систем.

Цель  контрольной работы: изучить основные моменты развития финансов 

до современного состояния финансовой системы в России.

Развитие финансовых отношений в России с 1861 до 1917 гг.

 

В Российской империи развитие рыночных отношений  во многом 

сдерживалось крепостным правом. Промышленность Российской империи  

в виде казенных и малочисленных  частных мануфактур, ремесленных  

производств играла более скромную роль в экономике страны, чем сельское 

хозяйство. На многих из них использовался  не наемный труд 

вольных работников, а труд крепостных. Государство сознательно  

сдерживало частную капиталистическую  



предпринимательскую деятельность. Поэтому в России длительное время  

существовал в основном рынок  крепостных крестьян, а не рынок  

наемной рабочей силы. Все это  сказывалось на становлении рынка  

капиталов. И вплоть до отмены крепостного  права в 1861 году экономика 

России не являлась механизмом пополнения доходной части бюджета.

С самого начала правления Александра II правительство  встало на путь 

политических и экономических  реформ. В 1861 году было отменено 

крепостное право, были сняты ограничения на частную 

предпринимательскую деятельность. В России стали углубляться и 

качественно развиваться рыночные отношения в экономике, начался процесс 

демонополизации рынка капитала, в том числе и рынка ценных бумаг. 

Начали складываться предпосылки для расширения банковской системы. В 

1859 году были приняты решения, положившие начало новому этапу 

развития банковской системы. Ее реформа 1861 года предполагала 

ликвидацию всех государственных кредитных учреждений и создание 

коммерческих банков.

Министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн придерживался 

рыночной ориентации и концепции открытой экономики. Именно при его 

активной поддержке в стране началось широкое развитие акционерных 

коммерческих банков.

В 1860 году был упразднен Заемный банк, дела которого передали в 

Петербургскую Сохранную казну. В этом же году был учрежден 

Государственный банк России на базе Государственного Коммерческого 

Банка. Начался процесс создания частных долгосрочных и краткосрочных 

кредитных учреждений.

В ноябре 1864 года впервые в истории России был выпущен выигрышный 

заем на сумму 100 млн руб. кредитными билетами сроком на 60 лет. Билеты 



внутреннего 5%-го с выигрышами займа выпускались на предъявителя по 

номиналу 100 рублей.

Вначале, несмотря на привлекательные условия, заем был размещен по курсу 

98 рублей 50 копеек за сторублевую облигацию. Но затем интерес к займу 

стал расти.

Был выпущен  второй заем. Вскоре данные ценные бумаги 

стали самой популярной формой государственного кредита. Третий 

выигрышный заем состоялся  в 1889 году. Но выигрышные займы создавали 

конкуренцию между ценными бумагами одного и того же эмитента - 

государства, поэтому в дальнейшем оно больше не прибегало к подобному 

виду займов.

К 1872 году банковая система России состояла из Государственного банка, 

общественных городских и земельных банков, частных банков 

долгосрочного и краткосрочного кредитования.

На начало 80-х гг. XIX века в России насчитывалось 44 акционерных банка с 

49 филиалами, 83 общества взаимного кредита, 729 ссудо-сберегательных 

товариществ, 32 коммерческих банка, 232 городских общественных банка.

Одним из инициаторов новой кредитной  и валютной политики в 1880-х гг. 

стал министр финансов Николай Христофорович  Бунге - крупнейших 

экономист, защитивший докторскую диссертацию «Теория кредита». Бунге 

был сторонником рыночной экономики.

Начиная с 1881 года правительство России прилагало все усилия к 

накоплению золотого запаса. Внешние и внутренние займы, а также рост 

налогообложения населения способствовали стабилизации бюджета, все это 

вкупе стало предпосылкой денежной реформы 1895 - 1897 гг.

Первым  этапом этой реформы стало разрешение в 1895 году сделок с 

золотом. 29 августа 1897 года был принят эмиссионный закон, 



регулировавший выпуск в обращение кредитных билетов и принципы 

обеспечения их золотом. Закон от 14 ноября 1897 года ввел неограниченный 

размен кредитных билетов на золото, кредитные билеты стали законным 

платежным средством наравне с золотой монетой. В качестве основы 

денежной системы Российской империи закон предусматривал золотой 

рубль, который содержал 17,42 доли чистого золота. Поскольку в России 

установилась система золотого монометаллизма, серебро превращалось во 

вспомогательный денежный товар.

В результате реформы Россия получила устойчивую золотую валюту 

и бумажные денежные знаки, равнозначные золоту и свободно 

размениваемые на этот металл. Денежная система, основанная на золоте, 

вызвала  еще больший прилив иностранного капитала.

В начале 90-х гг. XIX века в России разразился экономический кризис. Его 

первым вестником был начавшийся летом 1899 года денежный кризис - резко 

возрос дефицит свободных капиталов, из-за роста спроса на деньги сильно 

упал курс многих ценных бумаг, ряд банков обанкротился, значительно 

сократился кредит.

Русско-японская война 1904 - 1905 гг. и всплеск революционного движения в 

1905-1906 гг. помешали России выйти из кризиса.

В начале 10-х гг. XX столетия состояние экономики  империи начало 

улучшаться. Общий  прирост промышленной продукции  за 1908 - 1913 гг. 

составил небывалую величину - 50,8%. Экономический подъем 

способствовал процессу финансового оздоровления страны: восстановлению 

равновесия на рынке капиталов, преодолению дефицита, финансовых 

средств, росту объемов доходов государственного бюджета. Впервые за 

долгие годы Россия смогла погасить часть государственного долга.

Первая  мировая война прервала широкое  развитие банковской системы. 

Россия испытывала огромную потребность в денежных 



средствах для финансирования войны. В 1914 - 1916 гг. правительство 

России производило массовые ежегодные выпуски билетов 

Государственного казначейства. В стране развивался инфляционный процесс, 

ее охватила разруха, голод, сопровождаемые массовыми митингами и 

демонстрациями.

Следствием  роста денежной массы, не подкрепленной  товарным 

производством, стало падение  покупательной способности рубля. 

Наступала затяжная и жесткая  инфляция. Качественные 

изменения произошли  и в денежном обращении. Закон  от 27 июля 1914 года 

отменил размен кредитных билетов на золото. И тут же начался процесс его 

исчезновения из обращения - тезаврация золота. Из обращения исчезали 

серебряные монеты, потом - медные. В конце 1916 года русское денежное 

обращение состояло из различных бумажных денежных знаков, монеты 

практически отсутствовали.

Выпуск  бумажных денег регулировался эмиссионным  законодательством. 

Эмиссия была сосредоточена в Государственном банке. Денежная масса в 

основном состояла из банковских кредитных билетов.

Ко времени  Февральской революции фактическое  

металлическое обеспечение кредитных  билетов составляло около 13%. 

Сокращался золотой запас страны. Рубль, став бумажным внутри страны, 

постепенно превратился  в замкнутую валюту и на внешних  рынках. 

Для преодоления инфляции и стабилизации обесценивающегося  

рубля необходимы были прекращение  войны. Однако 

Февральская революция  и Временное правительство отвергли этот путь. 

И это предопределило дальнейшее углубление процессов внутреннего  

и внешнего обесценения бумажной валюты.

 

Развитие финансов в СССР.



 

Если  в западных странах в послевоенные годы окончательно 

сформировалась и получила исключительно мощное развитие 

неоклассическая теория финансов, то Советский Союз на многие десятилетия 

застыл в рамках ее предшественницы - классической теории финансов, 

которая была достаточно удобной и адаптируемой к реалиям 

централизованного управления экономикой. Эта теория, сформировавшаяся 

во второй половине XVIII века благодаря усилиям немецких ученых – 

камералистов, представляла собой свод административных и хозяйственных 

знаний по ведению государственного хозяйства. Поскольку практически все 

предприятия, средства и ресурсы находились в собственности государства.

Можно выделить два основных этапа развития финансов:

1. Неразвитая форма финансов, которой был присущ непроизводительный 

характер, то есть основная масса денежных средств расходовалась на 

военные цели, практически не оказывая воздействия на экономику. Данному 

этапу свойственна узость финансовой системы, так как она состояла из 

одного звена - бюджетного, и количество финансовых отношений было 

ограничено. Все они были связаны с формированием и использованием 

бюджета.

По мере развития товарно-денежных отношений, 

государственности возникала необходимость  в новых общегосударственных  

фондах денежных средств и соответственно в новых группах денежных 

отношений  по поводу их формирования и использования.

2. В настоящее время повсеместно, независимо от политического и 

экономического устройства того или иного государства, финансы вступили в 

новый этап своего развития. Это обусловлено многозвенностью финансовых 

систем, высокой степенью воздействия на экономику, большим 

разнообразием финансовых отношений. На этом этапе финансы становятся 



одним из важнейших орудий косвенного воздействия на отношения 

общественного воспроизводства.

Рассмотрим  подробнее этап развития финансов Советской России, с учетом 

реально сложившихся условий.

В феврале 1917 года сложилось тяжелейшее финансовое положение.

Февральская буржуазно-демократическая революция  положила конец  

монархии. Своей политикой Временное правительство привело к крушению 

рубля. В результате Октябрьского переворота власть перешла в руки Военно-

революционного комитета. 3 февраля 1918 года Советское правительство 

вышло из войны, аннулировав все государственные займы и иностранные в 

частности.

Период 1917 - середина 1921 года ознаменовался ликвидацией 

дореволюционных кредитных учреждений, а его наиболее значительным 

законодательным актом был Декрет ЦИК от 14 декабря 1917 года о 

национализации банков. Декрет объявил банковское дело монополией 

государства и объединил все существовавшие в тот период частные 

акционерные банки с Государственным. Активы и пассивы этих банков были 

переданы Государственному банку, который был переименован в Народный 

банк РСФСР. Но в условиях военного коммунизма его деятельность замерла. 

Поэтому Декретом СНК от 19 января 1920 года активы и пассивы Народного 

банка были переданы Бюджетно-расчетному управлению НарКомФина.

Строительством  социалистических финансов началось только 

после окончания гражданской  войны. Экономические условия в  

это время были тяжелейшие: разоренная страна, полный упадок хозяйства. 

Крупные  предприятия промышленности и торговли национализированы, но 

все еще велика доля частника, особенно в оптовой  и розничной торговле. 

Так, удельный вес частного сектора в 1923 - 1924 гг. в розничном 

товарообороте достигал 57,7%. Эти годы характеризовались 



неупорядоченным снабжением, стихийными ценами, непредсказуемыми 

результатами хозяйственной деятельности, отсутствием условий для 

планирования таких показателей, как доход, прибыль, себестоимость.

Основными задачами в это время были, с  одной стороны, 

оживление экономики, восстановление промышленности и сельского  

хозяйства даже с помощью частника и кулачества, с другой стороны, 

поддержка  государственного сектора и подавление частника.

Экономические и политические условия диктовали  

необходимость максимальной концентрации финансовых ресурсов 

в руках государства, а задачи подъема экономики требовали  

заинтересованности товаропроизводителей. Система конкретных 

финансовых отношений должна была соответствовать этим требованиям.

С переходом  к НЭПу появились предпосылки  для развития 

банковского дела. 30 июня 1921 года СНК был издан Декрет об отмене 

ограничений денежных сумм, находящихся на руках у частных лиц, 

установив начало неприкосновенности вкладов и банковской тайны 

денежного обращения, а также о мерах, необходимых для развития вкладной 

и переводной операций. Таким образом, Советское правительство в 20-е гг. 

XX века восстановило кредитную систему в виде Государственного банка и 

адаптировало ее к условиям рыночного хозяйствования.

Первым  общегосударственным фондом стал государственный  бюджет, 

главными источниками поступлений  - налоги. Вся налоговая система была 

направлена на подавление частника в промышленности и торговле и 

кулачества в сельском хозяйстве. Эту задачу превосходно решали 

дифференцированные налоговые ставки. Для укрепления социалистического 

сектора применялись пониженные ставки с доходов государственных и 

кооперативных предприятий и организаций, система льгот. Для частного 

сектора ставки платежей устанавливались в два раза выше. Аналогичное 



положение было и при начислении подоходного налога с физических лиц. По 

положению о подоходном налоге 1924 года Высшая прогрессивная ставка 

составляла 37,5 % и распространялась на всех плательщиков. Но уже в 1926 

году ставки дифференцировали по группам плательщиков.

Максимальная  ставка для капиталистических элементов  была повышена до 

67,5 %, а с 1927 г. - до 81 %. Кроме того, в 1931 году был введен 

специальный сбор на нужды культурного и жилищного строительства. С 

рабочих и кооперативных кустарей он взимался в виде небольшой надбавки к 

окладу подоходного налога; для частников эта надбавка достигла 200 %, то 

есть фактически изымался не только доход частника, но и значительная часть 

его капитала.

Вторым  по значению общегосударственным фондом денежных 

средств был фонд государственного имущественного и личного страхования. 

Этот фонд формировался за счет обязательных и добровольных 

взносов страхователей. Обязательному страхованию подлежало  

имущество предприятий и организаций  всех форм собственности, так как  

для государственных предприятий  в бюджете не были предусмотрены  

средства на возмещение ущерба, и обеспечение  непрерывности процесса 

производства являлось функцией самого предприятия. 

Добровольному страхованию подлежало  имущество, здоровье 

и жизнь граждан.

Третьим общегосударственным фондом был  фонд государственного 

социального  страхования, обеспечивающий сохранение, 

воспроизводство трудовых ресурсов. Он формировался за счет 

взносов предприятий, организаций и отдельных лиц, использующих 

наемную силу.

Таким образом в конце 20-х гг. XX века правительство России отказалось от 

многоукладной экономики, перешло к свертыванию негосударственных 



форм собственности, ликвидации рыночного хозяйства и переводу граждан в 

положение людей, работающих у государства по найму.

В конце 20-х - начале 30-х гг. XX века основными доходными источниками 

бюджета государства были поступления от общественного хозяйства и 

привлеченные средства населения, поступавшие через систему 

налогообложения и покупку займов. Основными статьями расходов бюджета 

были расходы на народное хозяйство и социально-культурные мероприятия.

Вышеуказанная система финансовых отношений обеспечила выполнение 

поставленных государством задач. Уже к 1930 году в промышленности 

государственный сектор становится господствующим, здесь производилось 

94,4 % валовой продукции. Главными производителями сельхозпродукции 

становятся колхозы и совхозы. Оптовая и розничная торговля почти 

полностью сосредоточилась в руках государства и потребительской 

кооперации.

Крупным шагом в перестройке финансовой работы была налоговая реформа 

1930 - 1931 гг., которая привела к изменению системы платежей предприятий 

в бюджет и введению двухканальной системы изъятия отчислений от 

прибыли и налога с оборота, включавшего множество налогов и сборов. 

Реформа обеспечила значительное сокращение количества налогов и 

платежей, упростила методики их расчета и порядок перечисления в бюджет. 

Например, налог с оборота объединил 53 ранее действующих платежа. 

Данный налог просуществовал до 1992 года, не меняя основополагающих 

признаков. Налог с оборота фиксировался в цене высокорентабельных 

товаров в твердых нормах и полностью поступал в государственный бюджет 

по мере реализации товара. Он обеспечивал регулярную мобилизацию 

денежных ресурсов в народном хозяйстве для бесперебойного 

финансирования плановых заданий предприятий.



В 1932 году общие нормы распределения прибыли были устранены: вся 

плановая прибыль могла быть изъята в бюджет, за предприятием 

закреплялась лишь часть сверхплановой прибыли.

В 1938 году завершилось формирование бюджетной системы СССР. 

Местные бюджеты и бюджет социального страхования были официально 

включены в состав единого государственного бюджета, расширение функций 

местных советов сопровождалось неуклонным ростом доходов.

В 30-е  гг. XX века правительство СССР последовательно проводило 

политику централизованного управления и планирования народного 

хозяйства. В годы Великой Отечественной войны принципиальных 

изменений в финансовой системе страны не произошло. В связи с 

финансовыми потребностями ведения войны произошло усиление 

централизации финансовых ресурсов государства, через финансово - 

кредитную систему производились перераспределения национального дохода 

в пользу военных расходов. Были мобилизованы свободные финансовые 

ресурсы промышленности, непосредственно на удовлетворение нужд войны.

В послевоенные годы бюджет государства был подчинен решению задачи по 

ликвидации последствий  войны и восстановлению хозяйства.

Попытка усовершенствовать хозяйственный  механизм была предпринята в 

1965 году путем проведения реформы, стимулирующей воздействия прибыли 

на развитие производства. Реформа предусматривала организацию новой 

системы экономического стимулирования.

В 70-е  гг. XX века усилилось общее расстройство финансового хозяйства 

страны, что, сказалось на развитии бюджета. Материальные затраты в 

народном хозяйстве росли быстрее, чем национальный доход.

В конце 70-х гг. для того чтобы изменить сложившееся в экономике страны 

тяжелое положение, была разработана  экономическая модель отраслевого  

хозрасчета и самоокупаемости. Постановлением ЦК КПСС и Совета 



Министров СССР от 12 июля 1979 года «Об улучшении планирования и 

усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 

эффективности производства и качества работы» вводился нормативный 

метод распределения прибыли. На основе утвержденных в 5-м финансовом 

плане показателей министерствам устанавливались стабильные, 

дифференцированные по годам нормативы отчислений от балансовой 

прибыли, поступающие в их распоряжение. Причем нормативы определялись 

с таким расчетом, чтобы обеспечить финансирование капитальных 

вложений, погашение банковских кредитов и уплату процентов за них, 

прирост оборотных средств и др.

Жесткое нормирование затрат сковывало инициативу предприятий, снижало 

заинтересованность в повышении эффективности производства, что не 

привело к улучшению положения в экономике, и способствовало появлению 

убыточных предприятий и отраслей.

Стремясь  изменить положение, государство в первой половине 80-х гг. XX 

века осуществляет ряд мероприятий, связанных с некоторым 

совершенствованием методов распределения прибыли, сохраняя в 

неизменном виде налоговую систему в целом. Однако эти усилия не 

увенчались успехом. Задачи перевода экономики на интенсивные методы 

развития оказались нерешенными. Экономика по инерции продолжала 

развиваться в значительной мере на экстенсивной основе, ориентируясь на 

вовлечение в производство дополнительных трудовых и материальных 

ресурсов. Серьезно снизились темпы роста производительности труда и 

другие показатели эффективности. Треть предприятий оказалась убыточной. 

Народное хозяйство, располагающее огромными ресурсами, натолкнулось на 

их нехватку. Образовался разрыв между общественными потребностями и 

достигнутым уровнем производства, между платежеспособным спросом и 

его материальным покрытием. Впервые в 1989 году государственный 

бюджет оказался дефицитным, что в свою очередь негативно воздействовало 



на экономику, подрывало устойчивость денежного обращения, порождало 

инфляционные процессы. Уже нельзя было не признать серьезную 

деформацию всех звеньев финансов - государственных, отраслевых, 

региональных.

Осознание неизбежности принятия концепций неоклассической теории 

финансов и распространения их в среде ученых и практиков с 

необходимостью потребовало изменения содержательного наполнения блока 

финансовых дисциплин, традиционно преподававшихся в отечественных 

университетах.

 

Финансы в современной России

 

Сегодня перед экономикой страны стоит проблема выработки нового курса, 

важнейшим элементом которого является стратегия финансовой 

безопасности. Это требует последовательной целевой практической работы, 

направленной на оздоровление экономики и возобновление ее роста. Таким 

образом, создание концепции системы финансовой безопасности 

предполагает не только эффективное функционирование самой финансовой 

системы, но и обеспечение безопасного функционирования всех элементов 

финансово-экономического механизма современной России.

Необходимость выработки специальной  системы мер в области финансовой 

безопасности обусловлена рядом  крупных проблем в финансовой сфере. На 

первый план сегодня выдвигаются инструменты учетной политики и 

наблюдения при явно неадекватной ситуации в экономике страны, слабой 

подготовленности органов госуправления к этой принципиально иной форме 

регулирования экономических процессов, предполагающих наличие 

определенных объективных предпосылок. Это касается прежде всего 

информационной базы, структурированной под задачи мониторинга и 



управления экономикой неадминистративными методами. Нет необходимой 

законодательной базы для отдельных видов и методов государственного 

регулирования, некоторые наиболее действенные инструменты 

регулирования существуют на уровне подзаконных актов, нормативных 

документов исполнительной власти. Крайне медленно и непоследовательно 

создается единая система учета и информационного обеспечения органов 

государственного управления.

Данное состояние экономики  в определенной степени явилось  следствием 

не целенаправленных действий, а стихийного приспособления экономики  

к финансовой политике правительства  и спросовым ограничениям.

В подобных условиях представляется необходимым, сохраняя некоторые 

позитивные моменты политики финансовой стабилизации, дополнить ее 

эффективной промышленной политикой возобновления экономического 

роста.

Слом плановой системы управления и стихийное «реформирование» 

российской экономики привели к тому, что  образовались перепады в уровне 

доходности вложений в производство и банковско-посреднический сектор, 

в отрасли, работающие на внешний  и внутренний рынок.

При таких перепадах денежные средства активно изымаются из реального  

сектора экономики. Причины данного  процесса, носящего 

обвальный характер, заключаются, во-первых, в отказе от защиты 

отечественных производителей, во-вторых, в ориентации на мировые  цены, 

в-третьих, в отказе государства  от контроля за межотраслевым паритетом 

цен, в-четвертых, в отсутствии дифференцированной таможенной политики.

В современных условиях уход государства  от 

регулирования межотраслевых  соотношений цен и финансового  

положения отраслей, от ответственности  за 

обеспечение социально приемлемых разрывов в уровнях оплаты труда  



и доходов, наконец, от соблюдения своевременности  выплаты зарплаты - это 

политика разрушения ряда отраслей российской экономики. Необходимо 

замкнуть кругооборот финансовых и бюджетных ресурсов в национальной 

экономике, перекрыть пути утечки капиталов, развернуть финансовые 

потоки в сторону реального сектора. Для проведения такой политики 

требуются концентрация и усиление федеральной власти, в том числе 

повышение координирующей роли федеральных экономических и 

финансовых ведомств.

Концепция «безинфляционного развития» искусственна. 1995 - 1996 гг. 

явились периодом приостановления инфляции посредствам невыплаты 

заработной платы бюджетникам, что чревато серьезнейшими социальными 

потрясениями. Без соответствующего развития реального сектора экономики 

это не более чем очередной миф российского реформирования экономики.

В последние годы в стране наблюдается рост общего уровня цен при 

падающем производстве - стагфляция, в то время как правительство 

применяет методы, рекомендуемые для борьбы с инфляцией при растущем 

производстве.

Практика показывает, что антиинфляционная политика является мощным 

инфляционным фактором. Жесткая политика через задержки расчетов по 

госзаказам, сокращение финансирования бюджетных отраслей ведет к 

спросовым ограничениям, которые, не стимулируют производство, а дают 

рыночные сигналы к его свертыванию. Жестокий дефицит оборотных 

средств предприятий также ограничивает производство, даже на 

платежеспособном секторе рынка. При этом денежная масса в экономике 

остается неизменной или сокращается, а процесс производства выступает 

сильным инфляционным фактором. В 1992 - 1996 гг. в российской экономике 

инфляция раскручивалась при падающем производстве, экономика 

находилась в состоянии стагфляции, а правительство боролось с инфляцией 



методами, уместными для ситуации роста общего уровня цен при растущем 

производстве.

Следует вспомнить российскую специфику: наличие огромного запаса 

незанятых трудовых, технологических и иных ресурсов, необходимых для 

производства товаров и услуг, при дефиците оборотных средств у 

производителей, нехватке денег у потребителей для приобретения готовых 

товаров и услуг или авансирования своих заказов. Между тем правительство 

продолжает популистский курс устрашения инфляцией, хотя единственной 

основой реальной динамики доходов является динамика производства, 

которую обслуживает денежная масса.

Одним из главных факторов нестабильности 

отечественной экономики является разрыв в движении денежных и товарных 

потоков. Не забывая, что регулирование тех и других, будучи двумя 

сторонами единого процесса управления развитием хозяйственного 

организма, подчиняется своим специфическим законам, необходимо твердо 

уяснить, что взаимоувязка, приведение в систему товарных и денежных 

отношений есть важнейшая макроэкономическая задача и залог 

нормализации воспроизводства. Поскольку такая увязка должна 

осуществляться в ходе непрерывного и относительно автономного движения 

товарной и денежной массы, она потребует особого искусства 

регулирования.

На поверхности явлений в  современной экономической жизни  России 

взаимосвязь движения стоимостей, их материально-вещественных носителей 

(товаров) и денег проявляется крайне слабо. Захлестнувшая отечественный 

товарный, фондовый и валютный рынок волна спекулятивных сделок 

привела к тому, что капитал, не овеществляясь в средствах производства, 

рождает капитал с такой величиной прироста, которая перекрывает все 

мыслимые показатели деятельности в материальной сфере.



Действие теневых механизмов в финансово-банковской сфере приобрело в 

России угрожающие масштабы. Они подрывают потенциал государственной 

власти, внушают устойчивое недоверие к политике правительства. В связи с 

этим требуется разработка специальной системы финансовой безопасности 

страны.

Под системой финансовой безопасности подразумевается создание таких 

условий функционирования финансовой системы, при которых, во-первых, 

предельно мала возможность перенаправления финансовых потоков в 

незакрепленные законодательными нормативными актами сферы их 

использования и, во-вторых, до минимума снижена возможность явного 

злоупотребления финансовыми средствами.

Чем меньше угроз для финансов, тем большая от них отдача. Однако для 

формирования системы финансовой безопасности в виде целостной 

концепции необходим комплексный анализ функционирования финансово-

денежных инструментов за весь период реформирования. Основным 

направлением и конечным результатом подобного анализа должна стать 

разработка концептуальных основ системы, обеспечивающей создание 

финансовых условий в первую очередь для экономического роста. При этом 

основной акцент должен быть сделан на целенаправленном анализе 

финансовой и денежной политики, ориентированной на решение основных 

текущих финансово-экономических проблем.

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



 

Данная  работа направлена на рассмотрение этапов развития финансовых 

отношений от 1861 года до современной России. Актуальность темы работы 

обусловлена тем, что финансовая система Российского государства в 

различный период находится на стадии развивающейся. Из-за 

нестабильности политических режимов страны, а также мировой экономики, 

финансовая система вынуждена постоянно перестраиваться. Но независимо 

от кардинальных различий внешних обстоятельств и времени, основная 

сущность финансов для России остается неизменной.

Финансовая  система оказывают существенное воздействие на рост валового 

внутреннего  продукта и его главную часть - национальный доход, на 

развитие отраслей народного хозяйства и благосостояние населения.

В настоящее время финансовая политика России направлена на преодоление 

последствий финансово-экономического кризиса, стабилизацию социально-

экономической ситуации в стране. Мировой финансовый кризис выявил 

необходимость осуществления совместных скоординированных действий со 

стороны правительства РФ.

Ограниченность ресурсов и резервов правительства в условиях, когда 

быстрый выход из кризиса становится все менее вероятным, выступает 

предпосылкой сдвига в экономической политике от мер, направленных на 

смягчение кризиса, к мерам, ориентированным на его преодоление.

К настоящему времени правительство РФ сформировало 

и реализует широкий набор  антикризисных мер, уникальный по количеству 

форм и направлений воздействия  государства на экономику.

В то же время проведение антикризисной  политики позволило ускорить 

реализацию ряда ранее запланированных стратегических мер, особенно 

в части развития корпоративного регулирования, поддержки малого и  



среднего предпринимательства, совершенствования налогового 

регулирования.
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