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Введение
Финансовые отношения и финансовая система: сущность и структура. Сущность,
виды и функции налогов

Финансовая система – совокупность различных сфер (звеньев) финансовых
отношений, каждая из которых характеризуется особенностями в формировании и
использовании фондов денежных средств, различной ролью в общественном
воспроизводстве.

Финансовая система России состоит из централизованных и децентрализованных
финансов.

Централизованные денежные фонды образуются в определенных территориальных
пределах (например, федеральный и областной бюджеты) и используются для
удовлетворения общих нужд соответствующей территории.

Децентрализованные денежные фонды используются для производственных и
социальных целей, такими являются финансы предприятий, организаций и
учреждений. Денежные фонды общего назначения концентрируются на
определенной территории, а расходование сосредоточенных в них средств не
оговорено какими-либо целями (бюджеты любого уровня).

Основным звеном финансовой системы является государственный бюджет. Как
экономическая категория он представляет собой совокупность финансовых
отношений, возникающих между государством и физическими лицами по поводу
формирования, распределения, перераспределения и использование фонда
денежных средств государства.

По внешней форме госбюджет – это ежегодно составляемая смета доходов и
расходов государства, его основной финансовый план.

Сущность госбюджета наиболее полно проявляется в следующих функциях:
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перераспределение национального дохода. Через госбюджет происходит
перераспределение более половины национального дохода и ¾ денежных средств.
Это позволяет государству не только удовлетворять общегосударственные
потребности, но и обеспечивать выполнение программ экономического и
социального развития страны;

вмешательство в процесс воспроизводства, в результате чего государство
поддерживает отдельные отрасли национальной экономики;

осуществление государственной социальной политики, направленной на
поддержание социальной справедливости в обществе;

обеспечение внутренней и внешней безопасности;

содержание аппарата управления.

Глава 1. Понятие «финансы»
Финансы – историческая категория, отражающей экономические отношения в
процессе создания и использования денежных средств. Их возникновение
произошло в условиях перехода от натурального хозяйства к регулярному товарно-
денежному обмену и было тесно связано с развитием государства и его
потребностей в ресурсах.

По вопросу происхождения термина «финансы» существуют различные точки
зрения. По мнению одних авторов, этот термин возник еще в XIII—XV вв. в торговых
городах Италии как понятие, обозначающее систему денежных отношений между
населением и государством, и обозначал любой денежный платеж. По мнению
других, этот термин был введен французским ученым Ж. Боденом в 1755 г.
Понятие «финансы» в дальнейшем трансформировалось, и с XVIII в. под
«финансами» стали подразумевать «совокупность государственного имущества и
состояние всего государственного хозяйства» (С. Витте). Первоначально понятие
«финансы» рассматривалось в узком смысле, как формирование, использование
денежных фондов, имущества для удовлетворения государственных нужд.

В дальнейшем термин получил международное распространение и стал
употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношений между
населением и государством по поводу образования государственных фондов
денежных средств. Таким образом, данный термин отражал, во-первых, денежные



отношения между двумя субъектами, т.е. деньги выступали материальной основой
существования и функционирования финансов (где нет денег, не может быть и
финансов); во-вторых, субъекты обладали разными правами в процессе этих
отношений: один из них (государство) обладал особыми полномочиями; в-третьих,
в процессе этих отношений формировался общегосударственный фонд денежных
средств – бюджет (следовательно, можно сказать, что эти отношения носили
фондовый характер); в-четвертых, регулярное поступление средств в бюджет не
могло быть обеспечено без придания налогам, сборам и другим платежам
государственно-принудительного характера, что достигалось посредством
правовой нормотворческой деятельности государства, создания соответствующего
фискального аппарата.

Финансы - это совокупность денежных отношений, организованных государством,
в процессе которых осуществляется формирование и использование
общегосударственных фондов денежных средств для осуществления
экономических, социальных и политических задач.

Таким образом, финансы - это всегда денежные отношения, но не любое денежное
отношение - всегда финансовое отношение.

Государственные финансы представляют собой систему перераспределительных
денежных отношений, регламентированных государством, связанных с
формированием и использованием централизованных (общественных) денежных
фондов (доходов), необходимых государству для выполнения своих функций.

Экономические отношения исключительно многообразны: они возникают на всех
стадиях воспроизводственного процесса, на всех уровнях хозяйствования, во всех
сферах общественной деятельности. При этом однородные экономические
отношения, характеризующие одну из сторон общественного бытия, будучи
представлены в обобщенном абстрактном виде, образуют экономическую
категорию. Финансы, выражая реально существующие в обществе
производственные отношения, имеющие объективный характер и специфическое
общественное назначение, выступают в качестве экономической категории.

Своеобразие отношений, составляющих содержание финансов как экономической
категории, заключается в том, что они всегда имеют денежную форму выражения.

Денежный характер финансовых отношений – важный признак финансов. Деньги
являются обязательным условием существования финансов. Нет денег – не может
быть и финансов, ибо последние есть общественная форма, обусловленная



существованием первых.

В этой связи неправомерно относить к финансам не только денежные, но и
натуральные взаимоотношения. Существование натуральных повинностей в эпоху
феодализма, взимание рабовладельческим государством дани со своих граждан и
покоренных народов, натурализация общественных отношений в условиях
расстроенного денежного обращения отнюдь не доказывает натуральный характер
финансовых взаимосвязей. Они говорят о другом – функционирование финансов
возможно только при определенных условиях, отсутствие которых сразу же сужает
границы действия этой категории.

Появление финансовых отношений всегда дает о себе знать реальным движением
денежных средств. Отсутствие такого движения на стадиях производства и
потребления воспроизводственного процесса свидетельствует о том, что они не
являются местом возникновения финансов.

Реальное движение денежных средств происходит на второй с третьей стадии
воспроизводственного процесса – в распределении и обмене. Однако характер
движения стоимости (в ее денежной форме) на этих стадиях различен, что не
позволяет обе их стороны относить к сфере функционирования финансов.

На второй стадии движение стоимости в денежной форме осуществляется
обособленно от движения товаров и характеризуется ее отчуждением (переходом
из рук одних владельцев в руки других) или целевым обособлением каждой части
стоимости (в рамках одного владельца). На третей стадии распределенная
стоимость (в денежной форма) обменивается на товарную форму, т.е. совершаются
акты купли-продажи. Отчуждения самой стоимости здесь не происходит; она лишь
меняет свою форму – с денежной на товарную.

Таким образом, на второй стадии воспроизводства имеет место одностороннее (без
встречного эквивалента) движение денежной формы стоимости; на третьей –
двустороннее (встречное) движение стоимостей, одна из которых находится в
денежной форме, а другая в товарной.

На третей стадии воспроизводственного процесса, постоянно совершаемые
обменные операции обслуживаются двумя категориями: во-первых, деньгами как
всеобщим эквивалентом, во-вторых, ценой. Никакого иного общественного
инструмента здесь больше не требуется. Следовательно, в обмене нет места
финансам.



Областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия
воспроизводственного процесса, на которой происходит распределение стоимости
общественного продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования.
Поэтому важным признаком финансов как экономической категории является
распределительный характер финансовых отношений.

Однако и этого признака недостаточно, для полной характеристики финансов.
Разнообразие распределительных отношений приводит к тому, что на второй
стадии воспроизводственного процесса действуют различные экономические
категории: финансы, кредит, заработная плата, цена. Финансы существенно
отличаются от других категорий, функционирующих на стадии стоимостного
распределения.

Первоначальной сферой возникновения финансовых отношений являются процессы
первичного распределения стоимости общественного продукта, когда эта
стоимость распадается на составляющие ее элементы и происходит образование
различных форм денежных доходов и накоплений. Вычленение в составе выручки
от реализации продукции прибыли, отчислений на социальное страхование,
амортизационных отчислений и т.п. осуществляется с помощью финансов и
отражает процесс распределения стоимости в соответствии с целевым
назначением каждой ее части. Дальнейшее перераспределение стоимости между
субъектами хозяйствования (изъятие части прибыли в распоряжение государства,
уплата налогов гражданами страны и т. д.) и конкретизация целевого ее
использования (направление прибыли на капитальные вложения, формирование
фондов экономического стимулирования за счет различных источников) тоже
происходит на основе финансов. Благодаря им осуществляются многообразные
процессы перераспределения стоимости общественного продукта во всех
структурных подразделениях экономики (в отраслях материального производства
и непроизводственной сферы) и на разных уровнях хозяйствования.

Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов обязательно
сопровождается движением денежных средств, принимающих специфическую
форму финансовых ресурсов; они формируются у субъектов хозяйствования и
государства за счет различных видов денежных доходов, отчислений и
поступлений, а используются на расширенное воспроизводство, материальное
стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей
общества. Финансовые ресурсы выступают материальными носителями
финансовых отношений. Принадлежность финансовых ресурсов конкретному
субъекту хозяйствования и государству позволяет отделить их от денежных



средство населения и, в частности, провести границу между финансами и
заработной платой.

Потенциально финансовые ресурсы образуются на стадии производства, когда
создается новая стоимость и осуществляется перенос старой. Но именно
потенциально, поскольку рабочий производит не финансовые, а продукты труда в
товарной форме. Реальное формирование финансовых ресурсов начинается только
на стадии распределения, когда стоимость реализована и в составе выручки
вычленяются конкретные экономические формы реализованной стоимости.

Использование финансовых ресурсов осуществляется в основном через денежные
фонды специального целевого назначения, хотя возможна и не фондовая форма их
использования. Финансовые фонды – важная составная часть общей системы
денежных фондов, функционирующая в народном хозяйстве. Фондовая форма
использования финансовых ресурсов объективно предопределена потребностями
расширенного воспроизводства и обладает некоторыми преимуществами по
сравнению с не фондовой формой: позволяет теснее увязать потребности людей с
экономическими возможностями общества; обеспечивает концентрацию ресурсов
на основных направлениях развития общественного производства; дает
возможность полнее увязать общественные, коллективные и личные интересы и
тем активнее воздействовать на производство

1. 1. Предпосылки финансов
Выделяют следующие предпосылки финансов:

Первая предпосылка. В Центральной Европе в результате первых буржуазных
революций хотя и сохранились монархические режимы, но власть монархов была
значительно урезана, и, самое главное, произошло отторжение главы государства
(монарха) от казны. Возник общегосударственный фонд денежных средств –
бюджет, которым глава государства не мог единолично распоряжаться.

Вторая предпосылка. Формирование и использование бюджета стало носить
системный характер, т.е. возникли системы государственных доходов и расходов с
определенным составом, структурой и законодательным закреплением.

Третья предпосылка. Налоги в денежной форме приобрели преимущественный
характер, тогда как ранее доходы государства формировались главным образом за



счет натуральных податей и трудовых повинностей.

Глава 2. Финансы как экономические отношения.
Финансы как экономические отношения имеют три основных признака:

- денежный характер финансовых отношений. Деньги являются обязательным
условием существования финансов (они всегда имеют денежную форму
выражения).

- распределительный характер финансовых отношений. Областью возникновения и
функционирования финансов является стадия воспроизводственного процесса, на
которой происходит распределение стоимости общественного продукта по
целевому назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен
получить свою долю в произведённом продукте.

- финансовые отношения всегда связаны с формированием денежных доходов и
накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы
выступают материальными носителями финансовых отношений.

Если имеются в наличии все три признака, то эти отношения относятся именно к
государственным финансам. К сфере государственных финансов относятся
отношения между государством и его гражданами при внесении налогов и других
обязательных платежей в бюджеты всех уровней; гражданами и государством при
внесении платежей в разные социальные фонды и получении из них
соответствующих социальных выплат; организациями и государством при уплате
последними налогов и сборов и получении финансирования из бюджета;
отдельными звеньями бюджетной системы; государством (правительством) и
центральным банком по регулированию денежно-кредитной системы и фондового
рынка.

В XVIII веке трактовка понятия финансов как государственного хозяйства получило
дальнейшее развитие. Формы и методы мобилизации средств постоянно менялись
и совершенствовались, что связано с развитием экономики держав. В XIX веке
наблюдается бурное экономическое развитие. Углубляется и именно понимание
финансов. Наступает переход к пониманию финансов как самостоятельной отрасли
знаний, охватывающей новые сферы деятельности и влияния. В частности,
финансы сферы производства, финансовые рынки, государственный кредит и т.п.



Финансы превращаются в весомый фактор политической и экономической жизни
государства.

Наивысшего развития финансы достигли в XX веке, когда функции государства
расширились, а товарно-денежные отношения заняли главное место в
экономических системах. Функционирование финансов определяет
количественные и качественные параметры любого экономического явления или
процесса, а также конечные результаты деятельности. Все процессы
экономической жизни, где участвуют финансы, имеют денежное выражение, то
есть оценку в денежной форме. А экономическая жизнь постоянно требует
создания денежных фондов для удовлетворения разнообразных потребностей.
Размер этих фондов характеризует деятельность и финансовые возможности
страны, хозяйственной структуры, гражданина.

Финансы как научное понятие обычно ассоциируется с теми процессами, которые
на поверхности общественной жизни проявляются в разнообразных формах и
обязательно сопровождаются движением (наличным или безналичным) денежных
средств. Идет ли речь о распределении прибыли и формировании фондов
внутрихозяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении
налоговых платежей в доходы государственного бюджета, или о внесении средств
во внебюджетные или благотворительные фонды – во всех этих и подобных им
финансовых операциях происходит движение денежных средств.

Финансы - инструмент экономики. Они являются неотъемлемой частью экономики,
помогающей осуществить методы гос. регулирования путем формирования
различных фондов денежных средств. Значение финансов в том, что с помощью
различных фондов денежных средств формирование доходов на этапах
распределения поддерживает определенные пропорции между производством и
его потреблением.

Финансы, выражая реально существующие в обществе производственные
отношения, имеющие объективный характер и специфическое общественное
назначение, выступают в качестве экономической категории.

Финансы (в широком смысле) — это система отношений в обществе по поводу
образования и использования денежных фондов в соответствии с функциями и
ролью категорий



Глава 3 Субъекты финансовых правоотношений
Финансовое право, регулируя относящиеся к его предмету общественные
отношения, определяет круг участников или субъектов этих отношений, наделяет
их юридическими правами и обязанностями, которые обеспечивают планомерное
образование, распределение и использование государственных и муниципальных
денежных фондов и доходов. Носители этих прав и обязанностей являются
субъектами финансового права. Следует различать понятие «субъект финансового
права» и «субъект (или участник) финансового правоотношения», хотя они во
многом совпадают.

Субъект финансового права — это лицо, обладающее правосубъектностью, т. е.
потенциально способное быть участником Финансовых правоотношений, поскольку
оно наделено необходимыми правами и обязанностями.

А субъект финансового правоотношения — это реальный участник конкретных
правоотношений.

Юридические права и обязанности в сфере финансовой деятельности принадлежат
субъектам финансового права в силу Действия финансово-правовых норм,
независимо от участия в конкретных правоотношениях. Но нельзя и
противопоставлять данные понятия. Ведь субъект финансового права, вступая в
конкретные правоотношения при реализации своих прав и обязанностей,
приобретает новые свойства — он становится субъектом (участником)
правоотношения. Но при этом он сохраняет свои качества, которыми обладал до
вступления в них, т. е. остается субъектом финансового права.

Таким образом, субъект финансового права — понятие более широкое, чем субъект
(участник) финансового правоотношения. В данный момент носители финансовых
прав и обязанностей могут еще не вступить в конкретные правоотношения. Кроме
того, какая-то часть прав и обязанностей может остаться нереализованной. Однако
ее объем гораздо меньший, чем по другим отраслям права, в силу особенностей
финансовых правоотношений, обусловленных возникновением этих отношений в
процессе финансовой деятельности государства, муниципальных образований.
Участие в них государственных органов (или органов местного самоуправления) с
определенной компетенцией в принципе предполагает необходимость полного
осуществления входящих в нее прав и обязанностей в области финансов. Но и в
этой области в связи с действием уполномочивающих финансово-правовых норм и
другими факторами субъекты могут не проявить волю к реализации некоторых



своих прав.

Особенность круга субъектов финансового права состоит в том, что в него входят
три основные группы, на которые подразделяются субъекты российского права:

а) государство и его территориальные подразделения;

б) коллективные субъекты;

в) индивидуальные субъекты.

В первую группу субъектов финансово-правовых отношений входят:

а) Российская Федерация; субъекты РФ — республики, края, области, города
федерального значения Москва и Санкт-Петербург, автономные округа и
автономная область;

б) муниципальные образования;

в) городские и сельские поселения, входящие в состав муниципального
образования;

г) административно-территориальные образования особого режима.

Такой круг субъектов свойственен, в частности, бюджетным правоотношениям.
Законодательство закрепляет право на государственный или местный бюджет
именно за этими субъектами, а не за государственными органами, что выражает
принцип народовластия, закрепленный в Конституции РФ. Российская федерация,
ее субъекты и муниципальные образования выступают субъектами права и в
других финансовых отношениях, связанных с государственным (или
муниципальным) долгом при выпуске облигаций государственных (или
муниципальных) займов для покрытия недостатка бюджетных средств.

Соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления в
этом случае выступают от имени и в интересах в целом Российской Федерации,
республики, области и т. д., которые и являются носителями прав и обязанностей.
Выполнение финансовых обязанностей перед другими субъектами обеспечивается
при этом за счет средств государства или его территориальных подразделений, т.
е. соответствующего государственного или местного бюджета.

Закрытые административно - территориальные образования— это имеющие органы
местного самоуправления административно-территориальные единицы с особым



правовым режимом, установленным законодательством. В отличие от обычных
муниципальных образований, они вступают в финансовые (бюджетные)
правоотношения непосредственно с федеральными органами власти. Свободная
экономическая зона отличается особой системой налогообложения (ст. 18 НК РФ).

Коллективными субъектами финансового права являются государственные и
общественные организации, к числу которых относятся: государственные органы
представительной и исполнительной власти; органы местного самоуправления;
предприятия, организации, учреждения, основанные на разных формах
собственности, среди которых выделяются коммерческие и некоммерческие
организации,

Юридические права и обязанности органов государственной власти и местного
самоуправления как субъектов финансового права выражают их компетенцию по
осуществлению определенной части финансовой деятельности государства,
муниципальных образований, подлежащую обязательной реализации и в силу
своей обязательности, требующую от них активных действий.

Широкий круг субъектов финансового права представляют предприятия и иные
коммерческие организации различных организационно-правовых форм и форм
собственности. В качестве основной цели своей деятельности они преследуют
извлечение правоотношения в связи с внесением в казну налогов и других
обязательных платежей, получением из нее ассигнований, распределением
прибыли (ст. 50 ГК РФ) и т. д. Для вступления в такие правоотношения
предприятия должны обладать юридической самостоятельностью, иметь свой
финансовый план. Однако законодательством предусматривается возможность
филиалам, другим обособленным подразделениям предприятий исполнять
обязанности последних, в частности по уплате налогов по месту своего
нахождения (ст. 19 НК РФ).

Среди этой группы субъектов финансового права выделяются своей спецификой
государственные и муниципальные унитарные, в том числе казенные предприятия
как форма государственных предприятий, основанных на праве оперативного
управления. Такие предприятия находятся в прямом государственном подчинении
и управлении уполномоченных органов, включая область финансов. Поэтому
содержание финансовых правоотношений, в которые вступают эти предприятия,
отличается спецификой.



В условиях перехода к рыночным отношениям развиваются различные
организационные формы объединений предприятий, причем предприятия
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Такими
объединениями являются союзы, ассоциации, компании, гильдии, холдинги,
межотраслевые, региональные и другие объединения, например финансово-
промышленные группы. Все они в соответствующих случаях вступают в
финансовые отношения.

С переходом к рыночной экономике развилась сеть малых предприятий, которые
также вступают с государством и муниципальными образованиями в финансовые
правоотношения, отличающиеся от других своей спецификой.

Например, применительно к ним действует упрощенная система налогообложения.
Учреждения, которые являются некоммерческими организациями (не имеющими
своей основной целью получение прибыли), создаваемыми для осуществления
социально-культурной, научной и управленческой деятельности, являются
субъектами финансового права главным образом в связи с использованием для
выполнения своих задач средств, выделяемых им из государственного или
местного бюджета. Однако все большее значение приобретают права и
обязанности учреждений, связанные с использованием внебюджетных средств,
получаемых ими в результате предпринимательской и иной деятельности
(оказания дополнительных услуг и т. п.), приносящей доходы.

Индивидуальные субъекты финансового права, или физические лица — это
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Их права и
обязанности связаны большей частью с налоговыми и другими обязательными
платежами, поступающими в государственную или муниципальную казну.

Граждане могут вступать в финансовые правоотношения в области
государственного и банковского кредита, государственного страхования, по
поводу самообложения в муниципальных образованиях.

Среди физических лиц — субъектов финансового права выделяются граждане,
занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, в том числе главы крестьянского (фермерского)
хозяйства.

Важно отметить и такую сторону правосубъектности граждан РФ — они имеют
право на участие в финансовой деятельности государственных органов, что
основано на положениях Конституции России (ст. 32).



Заключение
В настоящее время очевидна общая тенденция современности - повышение роли
финансов в механизмах государственного регулирования воспроизводства. Это
связано с наличием целого ряда причин и, в первую очередь, с признанием все
большим числом стран мира ценностей социальной рыночной экономики. В свою
очередь централизация денежных ресурсов, позволяющая поддерживать
определенный жизненный уровень социально незащищенных слоев населения,
повышает, в конечном счете, совокупное потребление общества. Последнее, в свою
очередь, является фактором повышения эффективности производства. С помощью
финансов может обеспечиваться первоочередное развитие прогрессивных звеньев
экономики, ограничиваться деятельность монополий, могут смягчаться потери
просчетов при определении рыночной конъюнктуры, регулироваться уровни
производства и безработицы. Перечисленные мероприятия поддерживают
социально-экономическую стабильность и сбалансированное развитие на
микроуровне, оказывают существенное воздействие на темпы экономического
роста и эффективность хозяйствования в целом, на обеспечение непрерывности
воспроизводства.

Очевидно, что, воздействуя на "выравнивание" финансовых отношений (используя
возможности государства), можно быстро и с малыми затратами (для общества)
исправлять перекосы в воспроизводственной динамике, а без финансов,
финансовых отношений невозможно обеспечить индивидуальный и общественный
кругооборот производственных фондов на расширенной основе, регулировать
отраслевую и территориальную структуру экономики, стимулировать внедрение
научно-технических достижений, удовлетворять другие общественные
потребности - т.е. создавать условия для устойчивого развития экономики в
масштабах всей страны.

В свою очередь изменение социально-экономических условий жизни общества
влияет и на характер финансовых отношений.
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