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Введение.
Укрупненными элементами финансовой системы России являются государственные
и муниципальные финансы и финансы хозяйствующих субъектов, которые в свою
очередь делятся на частные подсистемы.

Ключевое место в системе финансов хозяйствующих субъектов принадлежит
финансам коммерческих организаций, поскольку именно здесь создаются
материальные блага, формируется прибыль, которая является главным источником
производственного и социального развития общества.

Исходную теоретическую основу финансов организаций (предприятий) в
значительной мере определяет само понятие предприятия как самостоятельного
хозяйствующего субъекта, производящего продукцию, товары и услуги,
выполняющего работы и занимающегося различными видами экономической
деятельности, цель которой — обеспечение общественных потребностей и на этой
основе извлечение прибыли и приращение капитала.

1.

Финансы организаций как звено финансовой
системы.

Финансы представляют собой довольно сложное общественное явление. Они
охватывают широкую гамму разнообразных отношений, отображающихся в не
менее разнообразных денежных потоках. При единой сути этих отношений в них
выделяются отдельные элементы, которые имеют свои характерные признаки и
особенности. Характеристика финансов применяется как для понимания их
необходимости, сущности и роли в обществе, так и для детализации конкретных
форм финансовых отношений.
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Выделение форм финансовых отношений характеризует относительное
обособление определенных составных финансов. Совокупность этих составных
определяется термином «финансовая система». Как и любая другая система, она
является не простым набором, а совокупностью взаимосвязанных элементов,
имеющих однородные признаки.

Финансовая система вообще трактуется как совокупность отношений,
существующих в границах данной общественно-экономической формации. В более
узком понимании она рассматривается как система финансовых учреждений
государства.

В зависимости от методов формирования доходов экономических
субъектов финансовую систему принято подразделять на сферы централизованных
финансов (публичные финансы) и децентрализованных финансов (финансы
организаций и финансы домохозяйств).
Финансовая система как форма организации денежных отношений может быть
подразделена на три взаимосвязанные подсистемы,
обеспечивающие формирование и использование финансовых ресурсов
соответственно:

а) у хозяйствующих субъектов,
б) у населения,
в) у государства и органов местного самоуправления.

В каждой из выделенных подсистем используются специфические
формы и методы образования и использования финансовых ресурсов;
каждая из них имеет собственное функциональное назначение и соответствующий
финансовый механизм, ориентированный на достижение
собственных целей каждого из субъектов экономических отношений.
Существующие различия, как в функциональном назначении указанных подсистем,
так и в методах, способах формирования и использования финансовых ресурсов
делают целесообразным выделение обособленных систем финансовых отношений:

1) финансы организаций (хозяйствующих субъектов);

2) публичные финансы (государственные и муниципальные финансы);
3) финансы домашних хозяйств (домохозяйств).

Эти подсистемы, в свою очередь, подразделяются на отдельные
звенья (частные подсистемы) в зависимости от механизма формирования и



использования денежных фондов у конкретных экономических субъектов. Состав и
классификация финансовой системы России по сферам, подсистемам и звеньям
приведены на рис. 1.

Бюджетная система Российской Федерации также включает три
уровня:

1. федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных

фондов;

1. бюджеты субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты) и бюджеты региональных (территориальных)
государственных внебюджетных фондов;

2. бюджеты органов местного самоуправления (местные, муниципальные
бюджеты).

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов утверждают в форме законов субъектов РФ. Местные
бюджеты разрабатываются и утверждаются в соответствии с правовыми актами
представительных органов местного самоуправления либо в порядке,
установленном уставами муниципальных образований.

В составе бюджетов могут создаваться целевые бюджетные фонды, которые
представляют фонды денежных средств, образуемые за
счет целевых источников, используемых по отдельной смете. Средства целевых
бюджетных фондов находятся под контролем фискальных органов власти и не
могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.
Финансовые ресурсы, аккумулируемые в бюджетах, имеют строго
целевое направление их расходования. Структура бюджета (т. е. соотношение
отдельных статей доходов и расходов бюджета), его размеры позволяют судить об
уровне экономического развития страны,
в том числе о материальном положении основной части населения.
Для целей планирования бюджетных ресурсов составляются консолидированные
бюджеты. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ
составляют консолидированный бюджет
Российской Федерации. Бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных
образований, находящихся на его территории, составляют
консолидированный бюджет субъекта РФ.
Государственные внебюджетные фонды — это фонды денежных



средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Внебюджетные фонды подразделяются на фонды социального и
экономического назначения. Следует иметь в виду, что во всех промышленно
развитых странах мира в последние три десятилетия внебюджетные фонды
экономического назначения активно развиваются и роль их в экономике
возрастает.
В качестве самостоятельного звена в системе государственных и
муниципальных финансов выделяют государственный и муниципальный кредиты.
Необходимо сразу отметить, что такое отнесение является достаточно условным.
Государственный (муниципальный) кредит как экономическая категория находится
на стыке двух видов денежных отношений: финансов и кредита. Соответственно
она несет в
себе черты обеих категорий.
Государственный и муниципальный кредиты обслуживают функционирование и
использование средств бюджета и внебюджетных
фондов и выступают как:

а) способ финансирования дефицита бюджета, а также бюджетов внебюджетных
фондов
б) средство покрытия временной недостаточности финансовых ресурсов для
исполнения бюджетов внебюджетных фондов.
Государственный и муниципальный кредиты отличаются от классических
финансовых категорий. Прежде всего, они носят, как правило, добровольный
характер. Далее, для государственного и муниципального кредитов характерными
признаками являются возвратность и платность.
В классических формах финансов движение финансовых ресурсов
происходит в одном направлении.
В то же время государственный и муниципальный кредиты существенно
отличаются от других видов кредита. Так, если при предоставлении банковского
кредита в качестве обеспечения выступают
конкретные ценности, то при государственном и муниципальном
займах таким обеспечением выступает все имущество, находящееся в
собственности того или иного уровня власти (федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности).
Кроме того, федеральные заимствования не имеют конкретного целевого
характера.
Государственный и муниципальный кредиты представляют собой
денежные отношения между государством, муниципалитетами, от



имени которых выступают органы исполнительной власти федерального уровня,
уровня субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, с
одной стороны, и юридическими, физическими лицами, иностранными
государствами, международными финансовыми организациями, с другой стороны,
по поводу получения
займов, предоставления кредита или гарантии.
Государственные и муниципальные займы — это денежные средства,
привлекаемые от физических, юридических лиц, иностранных государств,
международных финансовых организаций, по которым возникают долговые
обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований как заемщиков или гарантов.

Составная часть финансов страны, самостоятельная экономическая категория,
функционирующая, в частности, в процессе создания и распределения валового
внутреннего продукта и национальногодохода. Финансы
организации представляют собой денежные отношения, посредством которых
осуществляется производственно-хозяйственная деятельность по созданию,
привлечению, распределению и использованиюдоходов и ресурсов. Финансы
организации имеют общие цели и задачи, функционируют на основе определенных
хозяйственных принципов, выполняют общепризнанные функции, обеспечивающие
их развитие. С переходом к рыночной экономике роль финансов
организации неизмеримо возросла.

Существует и еще одна сфера финансовой системы также аккумулирующая и
распределяющая финансовые ресурсы – домохозяйства. Домохозяйство может
включать лиц, не являющихся родственниками, но вносящих свою долю дохода (в
части питания, проживания) в бюджет домохозяйства. В финансовой системе
финансы домохозяйств в отдельный структурный элемент выделяются недавно.

Финансы домашнего хозяйства (домохозяйства), как и финансы общества в целом,
представляют собой экономические денежные отношения по формированию и
использованию фондов денежных средств в целях обеспечения материальных и
социальных условий жизни членов этого хозяйства и их воспроизводства. Являясь
звеном в финансовой системе на уровне отдельной семьи, они выступают
первичным элементом социально-экономической структуры общества. В отличие от
финансов коммерческих предприятий и организаций, имеющих решающие
значение в создании, первичном распределении и использовании стоимости
валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода, финансы
домохозяйства пока не стали приоритетным звеном финансовой системы и играют



подчиненную, хотя и важную роль в общей совокупности финансовых отношений.

Финансы предприятий отраслей народного хозяйства являются исходной основой
всей финансовой системы страны. Они занимают определяющее положение в этой
системе, поскольку охватывают важнейшую часть всех денежных отношений в
стране, а именно: финансовые отношения в сфере общественного воспроизводства,
где создается общественный продукт, национальное богатство и национальный
доход - основные источники финансовых ресурсов страны. Поэтому от состояния
финансов предприятий зависит возможность удовлетворения общественных
потребностей общества, улучшения финансового положения страны. Велика роль
финансов предприятий в обеспечении нормального состояния экономики и
общественной жизни страны, так как в силу своей специфической особенности, они
осуществляют процесс распределения и перераспределения национального дохода
и национального богатства на трех основных уровнях: на общегосударственном; на
уровне предприятий; на уровне производственных коллективов.

Распределяя и перераспределяя национальный доход и национальное богатство на
общегосударственном уровне, финансы предприятий обеспечивают формирование
финансовых ресурсов страны, используемых для образования бюджета и
внебюджетных общественных фондов.

Финансы предприятий могут служить главным инструментом государственного
регулирования экономики. С их помощью осуществляется регулирование
воспроизводства производимого продукта, обеспечивается финансирование
потребностей расширенного воспроизводства на основе оптимального
соотношения между средствами, направляемыми на потребление и на накопление.
Финансы предприятий могут использоваться для регулирования отраслевых
пропорций в нашей рыночной экономике, способствовать ускорению развития
отдельных отраслей экономики, созданию новых производств и современных
технологий, ускорению научно-технического прогресса.

1.

Общая характеристика финансов организаций.

Ключевое место в системе финансов хозяйствующих субъектов принадлежит
финансам коммерческих организаций, поскольку именно здесь создаются
материальные блага, формируется прибыль, которая является главным источником



производственного и социального развития общества.

Исходную теоретическую основу финансов организаций (предприятий) в
значительной мере определяет само понятие предприятия как самостоятельного
хозяйствующего субъекта, производящего продукцию, товары и услуги,
выполняющего работы и занимающегося различными видами экономической
деятельности, цель которой — обеспечение общественных потребностей и на этой
основе извлечение прибыли и приращение капитала.

В процессе предпринимательской деятельности у предприятий и организаций
возникают хозяйственные связи с контрагентами: поставщиками, покупателями,
партнерами, в результате которых возникают финансовые отношения по поводу
формирования и использования фондов денежных средств. Материальной основой
финансовых отношений выступают деньги, а необходимым условием их
возникновения является движение денежных средств.

Финансы организации — экономические отношения, возникающие в процессе
формирования, распределения и использования фондов денежных средств
предприятия.

Финансы предприятий являются основой составляющей единой финансовой
системы. Финансы предприятий характеризуются теми же чертами, которые
присущи в целом категории финансов. Вместе с тем, они отличаются от
государственных и муниципальных финансов, что обусловлено их
функционированием в различных отраслях общественного производства, где
органически связаны все сферы воспроизводственного процесса — производство,
распределение, обмен и потребление. Поэтому от состояния финансов
предприятий зависит возможность удовлетворения общественных потребностей
общества, улучшение финансового положения страны.

Финансы организаций как экономическая категория проявляют свою сущность
посредством определенных функций. Общепризнанным является выделение
функций, присущих в целом финансовым отношениям: обеспечивающей,
распределительной и контрольной.

Обеспечивающая функция — систематическое формирование необходимого
объема денежных средств для обеспечения текущей хозяйственной
деятельности фирмы и реализации стратегических целей ее развития.
Распределительная функция проявляет себя через распределение и
перераспределение общей суммы сформированных финансовых ресурсов



организации.
Контрольная функция проявляет себя в процессе осуществления стоимостного
учета затрат на производство и реализацию продукции, выполнения работ,
оказания услуг, формирования доходов и денежных фондов предприятия и их
использования. Реализация контрольной функции осуществляется с помощью
финансовых показателей деятельности предприятий, их оценки и разработки
необходимых мер для повышения эффективности распределительных
отношений, «контроля рублем» за реальным денежным оборотом,
формированием и использованием фондов денежных средств.

Организация финансов хозяйствующих субъектов осуществляется на основе ряда
принципов, которые отвечают в рыночных условиях сути предпринимательской
деятельности:

Хозяйственная самостоятельность. Реализация этого принципа
обеспечивается тем, что хозяйствующий субъект, независимо от формы
собственности, самостоятельно определяет направления своих расходов,
источники их финансирования, руководствуясь стремлением к максимизации
прибыли. В рыночной экономике существенно расширились права
предприятий, коммерческой деятельности, инвестиций как краткосрочного,
так и долгосрочного характера. Рынок стимулирует предприятия к поиску все
новых и новых сфер приложения капитала, созданию гибких производств,
соответствующих потребительскому спросу. Однако о полной хозяйственной
самостоятельности говорить нельзя. Государство определяет отдельные
стороны деятельности предприятий, например, амортизационную политику.
Так, законодательно регламентируются взаимоотношения предприятий с
бюджетами разных уровней, внебюджетными фондами.
Самофинансирование. Данный принцип означает полную окупаемость затрат
на производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие
производства за счет собственных денежных средств и при необходимости
банковских и коммерческих кредитов. Реализация этого принципа — одно из
основных условий предпринимательской деятельности, обеспечивающее
конкурентоспособность предприятия.

В настоящее время не все предприятия способны полностью реализовать этот
принцип. Организации ряда отраслей народного хозяйства, выпуская продукцию и
оказывая услуги, необходимые потребителю, по объективным причинам не могут
обеспечить их достаточную рентабельность. К ним относятся отдельные
предприятия городского пассажирского транспорта, жилищно-коммунального



хозяйства, сельского хозяйства, оборонной промышленности, добывающих
отраслей. Такие предприятия получают ассигнования из бюджета на разных
условиях.

Материальная ответственность. Означает наличие определенной системы
ответственности за ведение и результаты хозяйственной деятельности.
Финансовые методы реализации этого принципа различны для отдельных
предприятий, их руководителей и работников предприятия. В соответствии с
российским законодательством предприятия, нарушающие договорные
обязательства, расчетную дисциплину, допускающие несвоевременный
возврат кредитов, погашение векселей, нарушение налогового
законодательства уплачивают пени, неустойки, штрафы. В случае
неэффективной деятельности к предприятию может быть применена
процедура банкротства. Для руководителей предприятия принцип
материальной ответственности реализуется через систему штрафов в случаях
нарушения предприятием налогового законодательства. К отдельным
работникам предприятия применяется система штрафов, лишение премий,
увольнение с работы в случаях нарушения трудовой дисциплины,
допущенного брака.
Материальная заинтересованность. Этот принцип объективно предопределен
основной целью предпринимательской деятельности — извлечением прибыли.
Заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности в равной
степени присуща работникам предприятия, самому предприятию и
государству в целом. На уровне отдельных работников реализация этого
принципа должна быть обеспечена достойной оплатой труда за счет фонда
оплаты труда и прибыли, направляемой на потребление в виде премий,
вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, материальной
помощи и других стимулирующих выплат. Для предприятия данный принцип
может быть реализован через стимулирование его инвестиционной
деятельности. Интересы государства обеспечиваются посредством увеличения
поступлений в бюджеты различных уровней соответствующих сумм налоговых
платежей.
Обеспечение финансовых резервов. Данный принцип связан с необходимостью
формирования финансовых резервов для обеспечения предпринимательской
деятельности, которая сопряжена с риском вследствие возможных колебаний
рыночной конъюнктуры.
Принцип гибкости. Состоит в такой организации управления финансами
предприятия, которая обеспечивает постоянную возможность маневра в



случае отклонения фактических объемов продаж от плановых, а также в
случае превышения плановых затрат по его текущей и инвестиционной
деятельности.
Принцип финансового контроля. Реализация данного принципа на уровне
предприятия предусматривает такую организацию финансов, которая
обеспечивает возможность осуществления внутрифирменного финансового
контроля на основе внутреннего анализа и аудита. При этом
внутрифирменный анализ и аудит должен проводиться непрерывно,
охватывать все участки финансово-хозяйственной деятельности и быть
результативным.

Среди факторов, влияющих на организацию финансов экономических субъектов,
выделяются:

вид деятельности (коммерческий, некоммерческий);
форма собственности;
организационно-правовая форма;
отраслевые особенности и др.

Факторы Влияние факторов

Форма собственности Государственная, частная

Организационно-правовая форма Индивидуальные, партнерские, кооперативные

Отраслевая принадлежность ОКВЭД

Размер капитала Малые, средние, мини-предприятия (до 15
человек)

Виды деятельности Коммерческие, некоммерческие

Монопольное положение на
рынке Естественные монополии



Стадии жизненного цикла Становление развитие

Организационно-правовая форма экономического субъекта влияет на состав
источников формирования уставного капитала, порядок распределения прибыли,
использования имущества при ликвидации организации и др.

Так, организационно-правовая форма юридического лица устанавливается ГК
РФ (гл. 4). В соответствии со ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Различные организационно-правовые
формы определяют особенности формирования финансовых ресурсов в момент
создания организации, распределения прибыли, финансовой ответственности
учредителей и участников. Так, финансовые ресурсы в момент создания
акционерного общества формируются за счет средств, поступивших от размещения
акций; товариществ и кооперативов — от размещения паев; унитарных
предприятий — за счет бюджетных средств.

Для хозяйственных обществ (ООО, АО) предусмотрена возможность привлечения
финансовых ресурсов за счет размещения долговых ценных бумаг (ФЗ от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от 8 августа 1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Организационно-правовая форма влияет на особенности распределения прибыли.

Так, у акционерного общества (АО) часть прибыли распределяется в форме
дивидендов между акционерами; прибыль унитарных предприятий может
поступать в бюджет не только в виде налоговых, но и неналоговых платежей (если
собственником не принято иное решение); в производственных кооперативах
между членами распределяется часть предпринимательского дохода (прибыли).
Все коммерческие организации, как правило, формируют резервы за счет
отчислений от прибыли, но для АО законодательно установлены:

минимальный размер резервов (не менее 5% уставного капитала);
размер отчислений в резервный фонд (не менее 5% чистой прибыли) и
направления его использования (покрытие убытков, погашение облигаций
общества и выкуп акций при отсутствии других
источников). Производственные кооперативы отчисляют часть



предпринимательского дохода в неделимый фонд. Государственная
регламентация формирования и использования финансовых
ресурсов унитарных предприятий связана с определенными ограничениями и
выполнением государственного или муниципального заказа, с бюджетными
инвестициями, бюджетными кредитами.

Отраслевые факторы, влияющие на организацию финансов, связаны с сезонностью
производства, длительностью производственного цикла, особенностями оборота
производственных фондов, степенью риска предпринимательской деятельности и
др. Например, для сельского хозяйства (особенно растениеводства) характерно
влияние природно-климатических факторов на процесс производства, что
определяет его сезонный характер, высокую потребность в страховой защите. В
этих условиях большую роль играют привлечение заемных средств для
формирования финансовых ресурсов, создание резервных фондов и страхование.
Для строительства и других отраслей, имеющих длительный производственный
цикл (например, судостроение), характерно наличие больших объемов
незавершенного производства, что также определяет необходимость
формирования финансовых ресурсов за счет заемных средств. Природно-
климатические факторы могут предопределять получение рентного дохода в
относительно благоприятных условиях предпринимательской деятельности
(добывающие отрасли).

Для отраслей с высокой степенью профессионального риска работающих
(угольная, химическая, газовая промышленность и др.) предусмотрены более
высокие тарифы по социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Высокая степень риска присуща и
деятельности финансовых посредников (страховых компаний, кредитных
организаций), что определяет высокие требования к размеру собственного
капитала, создание специфических финансовых резервов и использование других
механизмов обеспечения финансовой устойчивости (например, для страховых
организаций — перестрахование). Отраслевые факторы обусловливают также
размер коммерческой организации. Так, сталелитейная промышленность и другие
отрасли тяжелой промышленности предполагают крупные масштабы предприятия,
а торговля, бытовое обслуживание, инновационная деятельность, как правило,
осуществляется через средний и малый бизнес. В современных условиях с целью
снижения предпринимательских рисков организации диверсифицируют
направления своей деятельности. Но в ряде случаев законодательством некоторые
виды коммерческой деятельности запрещено совмещать с другими видами



деятельности: например, страховые компании не могут оказывать банковские
услуги, осуществлять производственно-торговые операции и т.п.

3.Взаимоотношения организаций с другими
звеньями финансовой системы.
При формировании, распределении и использовании денежных средств
организаций, возникают многообразныефинансовые отношения. Это отношения: на
уровне организации в целом и ее структурных
подразделений;сбюджетомвнебюджетными фондами; скредитной системой; со
страховымиорганизацияминалоговыми органами; с инвестиционными институтами;
с товарными, сырьевыми и фондовымибиржами; саудиторскими фирмами и
другими хозяйствующими субъектами. Взаимоотношение предприятия с бюджетом
осуществляется через налоги.

Наше предприятие уплачивает в бюджет следующие обязательные платежи:

1. Налог на прибыль. Налог регламентируется Законом РФ "О налоге на прибыль
предприятий и организаций" от 27.12.1991г. № 2116-1. Налог является прямым, его
сумма зависит от конечного финансового результата предприятия-
налогоплательщика. Находясь в такой прямой зависимости, налог на прибыль
влияет на инвестиционные процессы и процесс наращивания капитала.
Плательщики налога на прибыль — все предприятия и организации, в том числе и
бюджетные, являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ, включая
кредитные, страховые организации, а также предприятия с иностранными
инвестициями, международные объединения и организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, филиалы и другие аналогичные
подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, иностранные
фирмы, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории
России. Не являются плательщиками налога на прибыль в соответствии с
настоящим Законом предприятия любых организационно - правовых форм по
прибыли от реализации произведенной ими сельскохозяйственной и
охотохозяйственной продукции, а также произведенной и переработанной на
данных предприятиях собственной сельскохозяйственной продукции, за
исключением сельскохозяйственных предприятий индустриального типа,
определяемых по перечню, утверждаемому законодательными
(представительными) органами субъектов РФ. Налоговая ставка устанавливается в



размере 20%, за исключением некоторых случаев, когдаприменяются иные ставки
налога на прибыль.
При этом:

часть налога, исчисленная по ставке в размере 2% , зачисляется в
федеральный бюджет;
часть налога, исчисленная по ставке в размере 18%, зачисляется в бюджеты
субъектов РФ.

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ,
законами субъектов может быть понижена для отдельных категорий
налогоплательщиков, но не ниже 13,5 %.

2. Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на добавленную стоимость –
косвенный налог, влияющий на процесс ценообразования и структуру потребления.
Он представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости,
создаваемой на всех стадиях производства и обращения и определяемой как
разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью
материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.
Налогооблагаемая база определяется на основе стоимости реализуемых товаров
(работ, услуг) исходя из применяемых цен и тарифов с учетом акцизов (для
подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья) и без включения в них
налога на добавленную стоимость и налога с продаж. Максимальная ставка НДС в
Российской Федерации после его введения составляла 28 %, затем была понижена
до 20 %, а с 1 января 2004 года составляет 18 %. Для некоторых
продовольственных товаров и товаров для детей в настоящее время действует
также пониженная ставка 10 %; для экспортируемых товаров — ставка 0 %.
Установлен также ряд товаров, работ и услуг, операции по реализации которых не
подлежат налогообложению (в частности, лицензированные образовательные
услуги). Налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему
налогообложения, не являются плательщиками налога.

3. Единый социальный налог (ЕСН). налог в Российской Федерации, зачисляемый
вФедеральный бюджетгосударственные внебюджетные фондыПенсионный фонд
Российской ФедерацииФонд социального страхования Российской
Федерациифонды обязательного медицинского страхования Российской
Федерации — и предназначенный для сбора средств на реализацию права граждан
на государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь.



С 2010 года единый социальный налог отменён, вместо него нынешние
плательщики налога будут уплачивать страховые взносы в ПФР, ФСС, федеральный
и территориальные ФОМСы, согласно закону № 212-ФЗ от 24.07.2009. Суммарные
ставки отчислений с 1 января 2010 года не изменены, а с 1 января 2011 года будут
увеличены ставки отчислений в Пенсионный фонд, Фонд обязательного
медицинского страхования. Плательщиками единого социального налога в
соответствии со ст. 235, 236 Кодекса признаются организации, производящие
выплаты физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением
вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по
авторским договорам. Поэтому, если организация не производит указанных
выплат, она не является плательщиком ЕСН и, соответственно, не обязана
представлять налоговые декларации по ЕСН.

Базовая ставка единого социального налога составляет 26 %, в том числе:

в Пенсионный фонд РФ 20 %;

в Фонд социального страхования РФ 3,2 %;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,8 %;

в территориальные фонды обязательного медицинского страхования  2 %.

4. Налог на имущество - это один из налогов налоговой системы Российской
Федерации, который установлен федеральным законодательством. Этим налогом
облагаются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты,
находящиеся на балансе предприятия. Налог относится к группе региональных
налогов, т.е. он вводится на соответствующей территории законодательными
(представительными) органами власти субъектов Федерации. Они могут
устанавливать конкретные ставки этого налога (в пределах, определенных
Налоговым кодексом), дополнительные льготы для отдельных категорий
плательщиков, конкретные сроки уплаты, а также форму отчетности по налогу.
Законодательными органами власти субъектов Федерации могут также
приниматься решения о замене налога на имущество организаций налогом на
недвижимость. Плательщиками налога на имущество являются:

российские организации;
иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое



имущество на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне РФ.

Объектами налогообложения являются:

Для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих
деятельность в РФ через постоянные представительства, - движимое и
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных
средств. Для российских организаций в состав объектов налогообложения
включается также имущество, переданное во временное владение, пользование,
распоряжение или доверительное управление, а также внесенное по договору о
совместной деятельности. С 1 января 2005 г. в состав объектов налогообложения
включаются также объекты мобилизационного и иного особого назначения.

Иностранные организации ведут учет объектов налогообложения в соответствии с
установленным в РФ порядком ведения бухгалтерского учета.

НК РФ выделены две группы имущества, не признаваемого объектами
налогообложения:

земельные участки и иные объекты природопользования;
имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в
которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней
служба, используемое этими органами для нужд обороны, гражданской
обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в РФ.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в размерах не выше
2,2% налоговой базы. Допускается установление дифференцированных налоговых
ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества,
признаваемого объектом налогообложения.

Финансы коммерческих организаций (предприятий) – это финансовые или
денежные отношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности, в
результате которых формируется собственный капитал, целевые
централизованные и децентрализованные фонды денежных средств, происходит
их распределение и использование.

По своему экономическому содержанию всю совокупность финансовых отношений
можно сгруппировать по следующим направлениям:



1. Между учредителями в момент создания организации (предприятия) –
связанные с формированием собственного капитала и в его составе
уставного (акционерного, складочного) капитала.

2. Между отдельными организациями (предприятиями) – связанные с
производством и реализацией продукции, возникновением вновь
созданной стоимости. К ним относятся финансовые отношения между
поставщиком и покупателем сырья, материалов, готовой продукции и т.п.,
отношения со строительными организациями при осуществлении
инвестиционной деятельности, с транспортными организациями при
осуществлении инвестиционной деятельности, с транспортными
организациями при перевозке грузов, с предприятиями связи, таможней,
иностранными фирмами. Эти отношения являются основными, поскольку
от их эффективной организации во многом зависит конечный финансовый
результат коммерческой деятельности.

3. Между организациями (предприятиями) и их подразделениями
(филиалами, цехами, отделами, бригадами) – по поводу финансирования
расходов, распределения и использования прибыли, оборотных средств.
Эта группа отношений влияет на организацию и ритмичность
производства.

4. Между коммерческими организациями (предприятиями) – связаны с
эмиссией и размещением ценных бумаг, взаимным кредитованием,
долевым участием в создании совместных предприятий. От организации
этих отношений зависит возможность привлечения дополнительных
источников финансирования предпринимательской деятельности.

5. Между коммерческими организациями (предприятиями) и банковской
системой в процессе хранения денег в коммерческих банках, получении и
погашении ссуд, уплаты процентов за банковский кредит, покупке и
продаже валюты, оказании других банковских услуг.

6. Между коммерческими организациями (предприятиями) и страховыми
компаниями и организациями при страховании имущества, отдельных
категорий работников, коммерческих и предпринимательских рисков.

7. Между коммерческими организациями (предприятиями) и
инвестиционными институтами – в ходе размещения инвестиций,
приватизаций и др.

Заключение.



Финансовая система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
частей, звеньев и элементов непосредственно участвующих в финансовой
деятельности и способствующих её осуществлению. Состоит из финансовых
институтов (организации, учреждения осуществляющие и регулирующие
финансовую деятельности, министерство финансов, казначейство, центральный
банк, налоговая инспекция, фондовые и валютные биржи) и финансовых
инструментов, создающих необходимые условия протекания финансовых
процессов. Финансовая система оперирует разнообразными денежными
средствами, включающие все виды денежных агрегатов – количество денег,
безналичные формы денег, ценные бумаги в виде акций, векселей, опционов.

Финансы предприятий используются для регулирования отраслевых пропорций в
рыночной экономики, созданию новых производств и современных технологий.
Финансы предприятий представляют возможность использовать денежные
накопления граждан на инвестирование в доходные финансовые инструменты,
эмитируемые отдельными предприятиями. Финансы предприятий отраслей
народного хозяйства являются исходной основой всей финансовой системы страны.
Они занимают определяющее положение в этой системе, поскольку охватывают
важнейшую часть всех денежных отношений в стране, а именно: финансовые
отношения в сфере общественного воспроизводства, где создается общественный
продукт, национальное богатство и национальный доход, - основные источники
финансовых ресурсов страны. Поэтому от состояния финансов предприятий
зависит возможность удовлетворения общественных потребностей общества,
улучшения финансового состояния страны.
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