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Предисловие  
 
В рыночной экономике финансы занимают ведущее положение 

в экономических отношениях, так как они связаны с формировани-
ем и использованием фондов денежных средств, находящихся в 
распоряжении государства и субъектов хозяйствования и предна-
значены для выполнения ими своих функций. Поэтому важно четко 
представлять природу финансов, глубоко разбираться в особенно-
стях их функционирования с целью эффективного управления фи-
нансовыми потоками. С учетом этих предпосылок знания финансов 
как науки, учебной дисциплины и практических методов, помога-
ющих в управлении экономическими процессами, становится необ-
ходимым. Для этой цели и предназначено практическое пособие  
«Теоретические основы финансов», являющееся разделом дисци-
плины «Финансы и финансовый рынок». 

В разделе «Теоретические основы финансов» рассмотрены сущ-
ность и содержание финансов, дана характеристика и структура фи-
нансовой системы государства, определена роль государственного 
бюджета как главного централизованного фонда государства, рас-
смотрено содержание государственного кредита и государственного 
долга,   финансовой политики государства и организации контроля за 
эффективностью использования  финансовых ресурсов. 

Практическое пособие «Теоретические основы финансов» предна-
значено для студентов экономических специальностей: 1– 25 01 10 
«Коммерческая  деятельность»,  1 – 25 01 07 «Экономика и управле-
ние на предприятии», 1 – 25 01 03 «Мировая экономика». 

Пособие может быть использовано учащимися средних специаль-
ных учебных заведений при подготовке к практическим занятиям, те-
стированию и экзаменам по дисциплине «Финансы и финансовый 
рынок». 
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Тема 1. Сущность и содержание финансов 
 
1.1. Социально-экономическая сущность, признаки и роль финан-

сов в системе экономических отношений. 
1.2. Функции финансов. 
 
1.1. Социально-экономическая сущность,  
признаки и роль финансов в системе  
экономических отношений 
 
Финансовая наука длительное время рассматривала категорию 

«финансы» упрощенно, как некую сумму денежных средств, исполь-
зуемых государством и другими участниками экономических отно-
шений. С научной точки зрения сведение финансов к денежным сред-
ствам неправомерно, так как под финансами, по мнению большинства 
экономистов, необходимо понимать экономические (денежные) от-
ношения, связанные с формированием, распределением, перераспре-
делением и использованием централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств. 

Финансы – категория историческая, так как они имеют стадию 
возникновения и развития. Они появились одновременно с возникно-
вением государства и изменялись вместе с его развитием. Термин 
«финансы» происходит от латинского слова finis, означающего конец, 
окончание.  

К общим признакам финансов относятся: 
− наличие товарно-денежных отношений; 
− абстрактная общность во всех формациях, выражающая денеж-

ные формы движения ВВП и национального дохода общества, фор-
мирование и использование централизованных и децентрализованных 
финансовых фондов; 

− существование, деятельность и активное регулирующее воздей-
ствие государства на все стороны общественного производства; 

− наличие распределительных и перераспределительных отноше-
ний воспроизводства, органически связанных как с хозяйствующими 
субъектами, так и с доходами и расходами государства; 

− относительная самостоятельность финансовых отношений на 
стадии распределения и перераспределения ВВП, когда происходит 
раздвоение и разделение его стоимостной и вещественной форм,          
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образуются доходы, накопления, создаются денежные фонды без     
соответствующего вещественного эквивалента, основой которых яв-
ляется чистый доход общества; 

− связь финансов с конечным результатом производства, распре-
деления и перераспределения ВВП и национального дохода, являю-
щихся наиболее динамичной частью производственных отношений; 

− денежные отношения по поводу распределения и перераспреде-
ления (главным образом) чистого дохода общества и на этой основе – 
формирование и использование централизованных фондов государ-
ства и децентрализованных фондов хозяйствующих субъектов в соот-
ветствии с их объективными потребностями; 

− обслуживание (главным образом) процесса расширенного вос-
производства посредством распределения и перераспределения чи-
стого дохода и направление его на расширенное воспроизводство ма-
териальных благ и рабочей силы в процессе их кругооборота. 

Финансы – это специфическая форма производственных отноше-
ний, возникающих по поводу распределения и перераспределения ча-
сти валового внутреннего продукта, главным образом, чистого дохода 
и формирования на этой основе централизованных и децентрализо-
ванных фондов денежных средств, используемых на цели расширен-
ного воспроизводства и удовлетворение общегосударственных по-
требностей. 

Главное назначение финансов состоит в том, чтобы путем образо-
вания денежных доходов и фондов обеспечивать выполнение всех 
функций государства (обороны страны, охраны собственности и др.), а 
также осуществлять контроль за расходованием финансовых ресурсов. 

 
1.2. Функции финансов 
 
Сущность финансов, как и любой экономической категории, про-

является в их функциях. По мнению многих экономистов, для финан-
сов характерны две функции: распределительная и контрольная. 

Распределительная функция финансов проявляется при распреде-
лении национального дохода, когда происходит создание так называ-
емых основных (первичных) доходов. Их сумма равна национальному 
доходу. Основные доходы формируются при распределении нацио-
нального дохода среди участников общественного производства.  

Распределение и перераспределение национального дохода, со-
вершаемые с помощью распределительной функции финансов, в лю-
бом государстве осуществляются между:  
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– отраслями национальной экономики; 
– отдельными регионами страны; 
– формами собственности; 
– социальными группами населения. 
Финансы выполняют распределительную функцию также в про-

цессе формирования и распределения доходов предприятий. 
В распределительном процессе, осуществляемом с помощью рас-

пределительной функции финансов, в качестве субъектов этого про-
цесса выступают: 

– государство; 
– хозяйствующие субъекты, организации, учреждения; 
– граждане. 
С помощью распределительной функции финансов распредели-

тельный процесс осуществляется во всех сферах общественной жизни 
– в производстве, сферах обращения и потребления. Финансовый           
метод распределения охватывает разные уровни управления экономи-
кой: федеральный или республиканский (в зависимости от того,           
федеративное или унитарное государство), территориальный (на 
уровне субъектов федерации или республики, местный). Таким обра-
зом, распределительный (перераспределительный) характер финансо-
вых отношений является их основным специфическим признаком. 

Контрольная функция финансов находится в тесной связи с распре-
делительной. Она проявляется в контроле за распределением  валового 
внутреннего продукта, национального дохода и чистого дохода по соот-
ветствующим денежным фондам и за их целевым расходованием.  

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы исторические условия возникновения финансов? 
2. В чем состоит социально-экономическая сущность финансов? 
3. Определите причины, обусловливающие необходимость суще-

ствования финансов в рыночных условиях развития экономики. 
4. В чем состоит сущность распределительной функции финансов? 
5. Определите сущность и значение контрольной функции финансов. 
6. Какие виды денежных отношений определяют содержание фи-

нансов? 
7. Определите взаимосвязь финансов с основными экономически-

ми категориями. 
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Тесты для самопроверки 
 
1) К какому историческому периоду относится возникновение фи-

нансов? 
а) к первобытнообщинному строю; 
б) к рабовладельческому строю; 
в) к феодальному строю; 
г)  к капиталистическому строю. 

2) В каком веке финансы выделились в самостоятельную науку? 
а) в 16 веке; 
б) в 17 веке; 
в) в 18 веке; 
г) в 19 веке. 

3) Наука о финансах − это…: 
а) наука об управлении хозяйственной деятельностью, персоналом; 
б) наука, изучающая процесс создания материальных благ                     

и услуг; 
в) учение о специфических производственных отношениях, вы-

званных развитием товарно-денежных отношений и существованием 
государства. 

4) Укажите определение понятию «финансы»: 
а) финансы – денежные отношения, связанные с формированием 

и использованием централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и 
обеспечения процесса расширенного воспроизводства; 

б) финансы – это централизованные и децентрализованные фон-
ды денежных средств, необходимые для выполнения функций и задач 
государства и обеспечения расширенного воспроизводства; 

в) финансы – это денежные средства, необходимые для осу-
ществления производственной деятельности; 

г) финансы – это экономические отношения, связанные с фор-
мированием и использованием денежных средств в непроизводствен-
ной сфере. 

5) Основные условия возникновения финансов – это: 
а) возникновение государства; 
б) возникновение экономической науки; 
в) развитие международных экономических связей; 
г) товарное производство, опосредованное денежными отноше-

ниями; 
д) возникновение денег. 
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6) Финансы выполняют следующие функции: 
а) распределительную; 
б) денежную; 
в) практическую; 
г) методологическую; 
д) контрольную. 

7) Субъектами государственных распределительных отношений 
выступают: 

а) руководители организаций; 
б) руководители банков; 
в) президент Республики Беларусь; 
г) правительство Республики Беларусь; 
д) руководители акционированных предприятий; 
е) граждане Республики Беларусь. 

8) Общегосударственный финансовый контроль осуществляют: 
а) ревизионные службы организаций; 
б) ревизионные отделы ведомственных учреждений; 
в) ревизионные службы коммерческих банков; 
г) комитет государственного контроля; 
д) министерство финансов. 

9) За счет каких источников формируется  основная часть финан-
совых ресурсов на микроуровне? 

а) за счет средств государственного бюджета; 
б) за счет средств внебюджетных фондов; 
в) за счет денежных доходов предприятия. 

10) Какие источники финансовых ресурсов организации являются 
собственными? 

а) средства фонда оплаты труда; 
б) амортизационные начисления; 
в) чистая прибыль; 
г) кредиторская задолженность; 
д) кредиты банков. 

11) За счет каких источников формируется основная часть центра-
лизованных финансовых ресурсов? 

а) за счет учреждений непроизводственной сферы; 
б) за счет кредитных финансовых ресурсов; 
в) за счет финансов производственной сферы; 
г) за счет деятельности, осуществляемой инвестиционными 

фондами; 
д) главным. 
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12) Совокупность денежных отношений, возникающих в связи                   
с формированием и использованием денежных фондов – это: 

а) финансовые ресурсы; 
б) финансовые отношения; 
в) финансы; 
г) денежные отношения. 

13) Финансовые отношения между субъектами хозяйствования 
возникают по поводу: 

а) выплаты процентов по кредитам; 
б) формирования и использования целевых денежных фондов; 
в) уплаты страховых взносов; 
г) реализации продукции, работ, услуг и приобретения товарно-

материальных ценностей. 
14) Финансовые ресурсы – это:  

а) остатки денежных средств предприятия; 
б) остатки денежных средств на счетах государственного Казна-

чейства; 
в) средства денежных фондов, формируемых на макро- и микро-

уровнях. 
 
 
Тема 2. Характеристика и структура                    
финансовой системы государства 
 
2.1. Общее понятие о финансовой системе государства. 
2.2. Сферы и звенья финансовой системы, их краткая характери-

стика и взаимосвязь. 
 
2.1. Общее понятие о финансовой системе                   
государства 
 
При наличии товарно-денежных отношений в любом обществе 

существует большое многообразие видов деятельности. Для их функ-
ционирования создаются органы управления процессом формирова-
ния и использования финансовых ресурсов с помощью государствен-
ных форм и методов финансовых отношений, создавая которые осу-
ществляется приспособление их к действующей экономической си-
стеме. Однако эти отношения проявляются по-разному. В каждом 
звене финансовой системы они имеют собственную специфику,         
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связанную с различным влиянием на процесс воспроизводства. Так, 
при существовании в обществе материального и нематериального 
производства адекватно им функционируют и финансы материальной 
и нематериальной сфер. Вместе с тем данные сферы весьма многооб-
разны. Например, материальное производство осуществляется много-
образными организациями: промышленными, сельскохозяйственны-
ми, строительными, транспортными и др. Соответственно им суще-
ствуют финансы промышленности, сельского хозяйства и т. д. В свою 
очередь промышленные предприятия, исходя из их специфики, могут 
быть машиностроительными, химическими, перерабатывающими и          
т. д. Соответственно им существуют и финансы. Подобное выделение 
финансовых отношений существует во всех отраслях материального 
производства. 

В зависимости от форм собственности в сфере материального 
производства функционируют финансы государственных и негосу-
дарственных организаций, совместных и кооперативных предприя-
тий, общественных организаций и т. д. 

Нематериальное производство (деятельность) также весьма мно-
гообразно. Существует деятельность, связанная с разработкой, рас-
смотрением, утверждением и исполнением основного финансового 
плана страны, государственным управлением, банковской деятельно-
стью, социальным обеспечением, государственным страхованием, 
просвещением, здравоохранением, наукой, торговлей, бытовым об-
служиванием, жилищно-коммунальным хозяйством, обороной стра-
ны, спортом, кинематографией и т. д.  

В этой связи функционируют общегосударственные финансы, фи-
нансы бюджетных организаций, финансы страхования и т. д. 

Исходя из вышеизложенного следует, что финансовая система 
представляет собой совокупность обособленных, но взаимосвязанных 
сфер и звеньев финансовых отношений и соответствующих им фи-
нансовых учреждений, организующих формирование, распределение 
(перераспределение) и использование централизованных и децентра-
лизованных фондов денежных средств. 

Через финансовую систему государство воздействует  на фор-
мирование централизованных и децентрализованных денежных 
фондов, используя налоги, государственный бюджет, государствен-
ный кредит и т. д. 
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2.2. Сферы и звенья финансовой системы:                      
их краткая характеристика и взаимосвязь 
 
Сложность и многогранность финансовых отношений обусловлива-

ет необходимость классификации их по сферам функционирования, ко-
торые включают различные звенья. Существуют различные вариации 
точек зрения по вопросу сфер и звеньев финансовой системы государ-
ства. Одна из них сводится к тому, что государственная финансовая 
система Республики Беларусь включает в себя две крупные сферы: 
финансы хозяйствующих субъектов (децентрализованные); общего-
сударственные (централизованные) финансы. В последнее время в ка-
честве самостоятельной сферы финансовых отношений рассматрива-
ется также финансовый рынок.  

Состав финансовой системы Беларуси характеризуется такими 
звеньями, которые выражают государственное устройство и экономи-
ческие аспекты хозяйственной деятельности. 

Сфера финансов хозяйствующих субъектов включает три звена: 
− финансы предприятий материального производства; 
− финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы; 
– финансы домашних хозяйств. 
Это исходная сфера финансовой системы, основа общегосудар-

ственных финансов и финансового рынка, так как именно в процессе 
производства создается основная доля национального дохода госу-
дарства – главного источника формирования как децентрализован-
ных, так и централизованных денежных фондов. 

К субъектам хозяйствования относятся также и домашние хозяй-
ства, поэтому в финансовой системе государства различают звено – 
финансы домашних хозяйств. 

Общегосударственные (централизованные) финансы – это система 
денежных отношений, связанных с формированием и использованием 
фондов денежных средств государства. Государственный бюджет яв-
ляется ведущим звеном общегосударственной финансовой системы.  

Важным звеном общегосударственных финансов являются вне-
бюджетные фонды. Они представляют собой средства правительства 
и местных органов власти, предназначенные для финансирования 
расходов, не включенных в бюджет. 

Определенную роль в формировании общегосударственных фи-
нансов играет государственный кредит. 

В качестве специфической сферы финансовой системы государ-
ства некоторые авторы выделяют органы управления финансами. 
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Государство осуществляет руководство финансами, регулирует и 
направляет финансовую деятельность через законодательные и испол-
нительные органы, которые наделяются соответствующими полномо-
чиями. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите понятие «финансовая система». 
2. Дайте характеристику составу финансовой системы государства. 
3. Какие звенья включает первая сфера «финансы хозяйствующих 

субъектов (децентрализованные)»? 
4. Выделите звенья второй сферы финансовой системы  «общего-

сударственные финансы» и охарактеризуйте их. 
5. Определите особую роль государственного бюджета среди 

остальных звеньев общегосударственных финансов. 
6. Обоснуйте значение внебюджетных и целевых бюджетных 

фондов в формировании общегосударственных финансов. 
7. Определите роль органов управления финансами страны в 

функционировании финансовой системы. 
 

Тесты для самопроверки 
 
1) Определите соотношение понятий «финансы» и «финансовая 

система»: 
а) понятие «финансовая система» является дальнейшим про-

должением понятия «финансы»; 
б) структура финансовой системы определяет содержание фи-

нансов; 
в) финансовая система в ходе исторического развития переходит 

в финансы. 
2) Финансовая система – это: 

а) специфическая форма производственных отношений, возни-
кающих по поводу распределения и перераспределения части ВВП; 

б) фонды денежных средств, находящиеся в распоряжении госу-
дарства, субъектов хозяйствования, населения и формирующиеся в 
процессе распределения и перераспределения части ВВП; 

в) совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев 
финансовых отношений и соответствующих им финансовых учрежде-
ний, организующих формирование, распределение (перераспределение) 
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и использование централизованных и децентрализованных фондов де-
нежных средств; 

г) органы управления финансовыми отношениями в государстве. 
3) В финансовую систему входят следующие сферы: 

а) децентрализованные финансы; 
б) централизованные финансы; 
в) финансовый рынок; 
г) страховые компании. 

4) Финансы хозяйствующих субъектов (децентрализованные) 
включают: 

а) финансы домашних хозяйств; 
б) финансы предприятий непроизводственной сферы; 
в) финансы предприятий материального производства; 
г) внебюджетные фонды. 

5) Общегосударственные (централизованные) финансы включают 
следующие звенья: 

а) государственный бюджет; 
б) внебюджетные и целевые бюджетные фонды; 
в) государственный кредит; 
г) государственный долг; 
д) финансы предприятий материального производства. 

6) К звену финансов предприятий материального производства не 
относятся: 

а) финансы строительства; 
б) финансы промышленности; 
в) финансы образования; 
г) финансы сельского хозяйства; 
д) финансы связи; 
е) финансы коммерческих страховых, кредитных и других 

учреждений. 
7) К звену финансов учреждений и организаций непроизводствен-

ной сферы не относятся: 
а) финансы культуры и искусства; 
б) финансы науки и научного обслуживания; 
в) финансы промышленности; 
г) финансы общественных организаций; 
д) финансы обороны страны; 
е) финансы сельского хозяйства. 

8) Органами управления финансами страны являются: 
а) министерство финансов; 
б) министерство по налогам и сборам; 
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в) другие финансовые организации; 
г) министерство промышленности; 
д) министерство сельского хозяйства. 

 
 
Тема 3. Государственный бюджет – главный 
централизованный фонд государства 
 
3.1. Сущность, функции и роль бюджета в макроэкономическом 

регулировании. 
3.2. Бюджетное устройство и бюджетная система государства. 
3.3. Доходы и расходы бюджетов. 
 
3.1. Сущность, функции и роль бюджета                               
в макроэкономическом регулировании 
 
В современных условиях бюджет представляет собой совокуп-

ность экономических отношений, связанных с формированием и ис-
пользованием государственного централизованного фонда денежных 
средств. Бюджет также можно определить как основной финансовый 
план централизованных государственных доходов и расходов. 

Экономические отношения – главный сущностный признак бюд-
жета, который  раскрывает его природу и значимость в воспроизвод-
ственных процессах. Государство является обязательным участником 
бюджетных отношений, охватывающих все сферы экономики и обще-
ственной деятельности, уровни хозяйствования и регионального 
управления. Роль бюджета выражается в том, что он является важ-
нейшим рычагом воздействия на ход общественного воспроизводства 
и стимулирования экономического роста путем изменения уровня 
государственных доходов и расходов. Правительства государств мо-
гут осознанно изменять объем совокупного спроса (величину потре-
бительских и инвестиционных расходов) и тем самым влиять на коле-
бания экономической конъюнктуры. 

Основными функциями, определяющими сущность бюджета яв-
ляются: 

1) перераспределительная, при осуществлении которой перерас-
пределяется валовой внутренний продукт и национальный доход; 
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2) регулирующая, при действии ее, с помощью бюджета осу-
ществляется государственное регулирование и стимулирование раз-
вития экономики; 

3) социальная, при осуществлении которой, с помощью бюджета 
обеспечивается социальная политика государства; 

4) контрольная, которая означает, что при функционировании 
бюджетной системы во всех ее звеньях осуществляется контроль над 
образованием, распределением и использованием централизованного 
фонда денежных средств. 

Для полноценного выполнения своих функций государственному 
бюджету требуется разветвленная сеть звеньев, которая в состоянии 
обеспечивать концентрацию денежных средств и финансирование 
программ и мероприятий на различных уровнях управления. 

В современных государствах, как с развитой рыночной экономи-
кой, так и с переходной, бюджет широко используется в системе гос-
ударственного регулирования воспроизводственных процессов. Это 
осуществляется с помощью бюджетного механизма, который пред-
ставляет собой совокупность форм бюджетных отношений, методов 
мобилизации и способов использования бюджетных ресурсов. Бюд-
жетный механизм создается государством для реализации бюджетной 
политики на конкретном этапе развития страны, регулирования эко-
номики путем маневрирования бюджетными ресурсами. Способству-
ет этому специфическое свойство бюджета – обезличенность доходов, 
т. е. отсутствие привязки к конкретным расходам. 

 
3.2. Бюджетное устройство и бюджетная система 

государства 
 
Организация и принципы формирования бюджетов различных ор-

ганов государственной власти и управления, взаимоотношения между 
ними, бюджетные права и бюджетный процесс входят в понятие 
бюджетного устройства. Оно определяется государственным устрой-
ством и государственной политикой. Для характеристики бюджетного 
устройства любого государства требуется оценка его бюджетной си-
стемы, организации бюджетного процесса и бюджетных прав. 

Основу бюджетного устройства современного государства состав-
ляют бюджетная система и принципы ее построения. 

Бюджетная система – это основанная на экономических отноше-
ниях и юридических нормах совокупность всех видов бюджетов, дей-
ствующих на территории страны. Административно-территориальное 
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деление страны определяет количество звеньев бюджетной системы, 
так как каждый орган государственной власти имеет право на соб-
ственный бюджет. В странах с различным государственным устрой-
ством построение бюджетной системы имеет свои особенности. По 
форме государственного устройства страны в основном подразделя-
ются на унитарные и федеративные. Унитарное устройство является 
наиболее распространенной формой современного государства.  

Бюджетное устройство унитарного государства имеет следующие 
особенности: 

– бюджетная система имеет два уровня: государственный бюджет 
и местные бюджеты; 

– административно-территориальные формирования не обладают 
суверенитетом и имеют ограниченные права в области бюджетного 
процесса. Они могут принимать собственные нормативные акты при 
условии их соответствия нормам, принятым центральными органами 
власти; 

– бюджеты территорий связывает жесткая зависимость от цен-
трального бюджета; 

– действует единая для государства система контрольных органов, 
а степень подконтрольности бюджетов регионов зависит от уровня 
централизации бюджетной системы. 

Бюджетная система федеративного государства имеет три уровня: 
– бюджет центрального правительства (государственный или фе-

деральный); 
– бюджеты субъектов федерации (в США – штаты, в ФРГ – земли, 

в Канаде – провинции, в России – субъекты федерации и т. д.); 
– местные бюджеты. 
Федеральные органы осуществляют свои полномочия на террито-

рии всего государства, а органы субъектов федерации – в пределах 
своей территории. 

Как в унитарных, так и в федеративных государствах все уровни 
бюджетов существуют самостоятельно и не входят своими доходами 
и расходами в вышестоящие бюджеты. 

Бюджетная система базируется на следующих принципах: 
– на принципе единства – единство бюджетной системы РБ обес-

печивается единой правовой базой, единой денежной системой, еди-
ным регулированием бюджетных отношений, единой бюджетной 
классификацией, единством исполнения бюджетов и ведения бухгал-
терского учета и отчетности; 
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– на принципе полноты отражения – означает, что все доходы и 
расходы бюджетов, подлежат отражению в бюджетах в обязательном 
порядке и в полном объеме; 

– на принципе сбалансированности – означает, что объем преду-
смотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 
объему доходов бюджета и поступлений из источников его дефицита.  
При составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении  бюдже-
та госорганы должны исходить из необходимости минимизации раз-
мера дефицита бюджета; 

– на принципе гласности – означает открытость для общества и 
средств массовой информации процедур рассмотрения и  принятия 
закона «О бюджете Республики Беларусь» на очередной финансовый 
(бюджетный) год.  Утвержденные бюджеты и отчеты об их исполне-
нии публикуются в средствах массовой информации; 

– на принципе самостоятельности, это значит, что утверждение 
республиканского бюджета осуществляется законом РБ, местных 
бюджетов – решениями местных Советов депутатов. Самостоятель-
ность бюджетов обеспечивается также наличием собственных дохо-
дов и правом соответствующих государственных органов самостоя-
тельно составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюджет; 

– на принципе эффективности и экономности использования 
бюджетных средств – проявляется в том, что все участники бюджет-
ного процесса должны исходить их необходимости достижения за-
данных целей с использованием минимального объема бюджетных 
средств; 

– на принципе общего (совокупного) покрытия расходов – означа-
ет, что все расходы бюджета должны обеспечиваться общей суммой 
доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 
дефицита; 

– на принципе достоверности – бюджет формируется на основе 
обоснованных прогнозных макроэкономических показателей соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь; 

– на принципе адресности и целевого назначения –  бюджетные 
средства используются только на цели, определенные бюджетными 
назначениями; 

– на принципе ответственности участников бюджетного процесса – 
каждый участник бюджетного процесса несет ответственность за свои 
действия или бездействия на каждой стадии бюджетного процесса. 

Все перечисленные принципы построения бюджетной системы 
тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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3.3. Доходы и расходы бюджетов 
 

Государственный бюджет для выполнения своей роли в процессе 
общественного воспроизводства должен располагать устойчивой фи-
нансовой базой. Для этого в бюджет изымается часть доходов юриди-
ческих и физических лиц.  

Доходы бюджета выражают экономические (денежные) отноше-
ния, возникающие у государства с юридическими и физическими        
лицами в процессе формирования денежных средств, которые посту-
пают в распоряжение центральных и местных органов власти. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Беларусь до-
ходы бюджета классифицируются по следующим группам: 

– налоговые доходы; 
– неналоговые доходы; 
– безвозмездные поступления. 
Государственные расходы – это экономические отношения, воз-

никающие на завершающем этапе (стадии) распределительного про-
цесса, связанного с выделением и использованием финансовых ресур-
сов, аккумулированных в бюджетах всех уровней бюджетной систе-
мы. Специфика общественного назначения бюджетных расходов за-
ключается в обеспечении финансирования государственной деятель-
ности: социальной, экономической, управленческой и других функ-
ций, выполняемых государством. 

Структура расходов государственного бюджета, их содержание 
формируются под воздействием множества факторов. Важнейшими 
из них являются: уровень развития производительных сил и произ-
водственных отношений; конкретные экономические и социальные 
ситуации. Существенное влияние при этом оказывают финансовая 
политика государства, выбранные приоритеты развития общества и 
методы реализации поставленных задач. Общим для расходов всех 
стран является их главное назначение – обеспечение государством 
выполнения его внутренних и внешних функций. Расходы государ-
ства могут производиться в виде финансирования отдельных учре-
ждений, мероприятий и путем предоставления кредитов. 

Формой проявления расходов бюджета выступают их конкрет-
ные виды, а материальной основой – денежные средства, направля-
емые на финансовое обеспечение функций государства и местного 
самоуправления. 

Все расходы государственного бюджета классифицируются по 
функциональному и экономическому признакам. 
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Функциональная классификация расходов республиканского 
бюджета отражает распределение бюджетных средств по основным 
разделам деятельности органов государственной власти в различных 
сферах жизни общества: общегосударственные расходы; националь-
ная оборона; судебная власть; правоохранная деятельность и обеспе-
чение безопасности; расходы на общеэкономические вопросы; сель-
ское хозяйство и др. 

По экономическому содержанию расходы бюджета делятся на         
текущие и капитальные. Текущие расходы бюджета обеспечивают 
финансовыми ресурсами текущее функционирование государствен-
ных органов, бюджетных организаций, оказание поддержки нижесто-
ящим бюджетам, организациям и физическим лицам, отдельным от-
раслям экономики, а также другие расходы бюджета, не включаемые 
в капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией. 
Капитальные расходы бюджета обеспечивают финансовыми ресурса-
ми инвестиционную и инновационную деятельность, проведение ка-
питального (восстановительного) ремонта и другие расходы, связан-
ные с расширенным воспроизводством. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие отношения являются бюджетными, в чем состоит их 

сущность? 
2. Охарактеризуйте сущность основных функций бюджета. 
3. Определите понятие «бюджетное устройство». 
4. Дайте характеристику бюджетному устройству унитарных и 

федеративных государств. 
5. Назовите звенья бюджетной системы Республики Беларусь. 
6. Дайте характеристику основным принципам построения бюд-

жетной системы. 
7. Дайте определение доходам бюджета и рассмотрите их класси-

фикацию. 
8. Определите понятие «расходы бюджета» и рассмотрите их со-

став в соответствии с бюджетной классификацией. 
 
Тесты для самопроверки 
 
1) Как называется совокупность экономических отношений по по-

воду формирования и использования государственного централизо-
ванного фонда денежных средств? 
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а) внебюджетные фонды; 
б) государственный бюджет; 
в) государственный кредит; 
г) бюджетная система; 
д) финансы домашних хозяйств. 

2) Какие функции присущи государственному бюджету? 
а) рисковая; 
б) распределительная; 
в) фискальная; 
г) контрольная; 
д) стимулирующая. 

3) Как называется совокупность форм бюджетных отношений, ме-
тодов мобилизации и способов использования бюджетных ресурсов? 

а) бюджетный процесс; 
б) бюджетный контроль; 
в) бюджетная система; 
г) бюджетный механизм. 

4) Как называется совокупность отдельных видов и уровней бюд-
жетов, функционирующих на основе экономических отношений и 
юридических норм? 

а) государственный бюджет; 
б) государственный кредит; 
в) бюджетный процесс; 
г) бюджетная система. 

5) Как называется регламентированная нормами права деятель-
ность органов власти и управления по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению бюджета? 

а) бюджетная система; 
б) бюджетный процесс; 
в) государственный кредит; 
г) государственный бюджет. 

6) Какие принципы положены в основу построения бюджетных 
систем современных государств? 

а) единства бюджетной системы; 
б) самостоятельности бюджетов разных уровней; 
в) сбалансированности бюджетов; 
г) все вышеперечисленные. 

7) Как называются доходы, зачисляемые в бюджеты соответству-
ющих уровней по установленным законодательством нормам? 

а) текущие; 
б) собственные; 
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в) закрепленные; 
г) регулирующие. 

8) Какие доходы бюджетов являются регулирующими? 
а) собственные; 
б) текущие; 
в) капитальные; 
г) распределяемые между вышестоящим и нижестоящим бюд-

жетами. 
9) Исполнение республиканского бюджета и управление госу-

дарственными финансовыми ресурсами Республики Беларусь осу-
ществляют: 

а) комитет государственного контроля; 
б) главное государственное Казначейство; 
в) министерство экономики; 
г) таможенный Комитет. 
 

 
Тема 4. Государственный кредит    
и государственный долг 
 
4.1. Экономическая сущность и функции государственного кредита. 
4.2. Формы и инструменты государственного кредита. 
4.3. Государственный долг: сущность и управление. 
 
4.1. Экономическая сущность и функции  
государственного кредита 
 
Государственный кредит является важным звеном сферы общего-

сударственных финансов в финансовой системе. Он представляет со-
бой совокупность денежных отношений, возникающих между госу-
дарством, физическими и юридическими лицами, при которых госу-
дарство выступает, как правило, в качестве заемщика, а иногда и в ка-
честве гаранта. Чаще всего государство выступает как заемщик де-
нежных средств и значительно реже – как кредитор. Это случается то-
гда, когда государство предоставляет ссуды другим государствам или 
юридическим и физическим лицам внутри страны. 

В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за 
погашение займов, взятых юридическими и физическими лицами, оно 
является гарантом. Такие гарантии предоставляются государством 
обычно экономически слабым и недостаточно надежным заемщикам. 
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По своей экономической природе государственный кредит не яв-
ляется доходом государства, но служит той же цели, что и доходы − 
покрытию расходов государства и, прежде всего, дефицита государ-
ственного бюджета.  

Международный государственный кредит способствует ускоре-
нию социально-экономического развития и укреплению финансового 
положения страны – получателя средств, позитивно влияет на между-
народное сотрудничество и взаимопонимание между странами. 

Государственный кредит как финансовая категория выполняет 
распределительную, регулирующую и контрольную функции.  

Посредством распределительной функции государственного кре-
дита осуществляются формирование и использование централизован-
ных денежных фондов государства на принципах возвратности, сроч-
ности и платности, обеспечивается дополнительный приток финансо-
вых ресурсов. В современных условиях поступления от государ-
ственных займов стали вторым после налогов источником финанси-
рования расходов бюджета. 

Регулирующая функция государственного кредита выражается, 
прежде всего, в активном воздействии на макроэкономические пока-
затели общества. Государственный кредит влияет на состояние де-
нежного обращения, уровень процентных ставок на рынке денег и ка-
питалов, валютный курс, производство и занятость. Он является ин-
струментом финансовой политики государства. 

Контрольная функция государственного кредита тесно связана с 
деятельностью государства и состоянием бюджета и других государ-
ственных фондов. Контроль охватывает двустороннее движение сто-
имости, поскольку государственно-кредитные операции совершаются 
на принципах возвратности и платности получения средств. Контроль 
за правильностью и эффективностью данных операций осуществляют 
как финансовые, так и кредитные уполномоченные органы. 

 
4.2. Формы и инструменты государственного  
кредита 
 
Государственный кредит может быть внутренним, когда заемщи-

ком выступает государство, а кредиторами юридические и физиче-
ские лица – резиденты, и внешним, если кредиторами являются нере-
зиденты. 

В соответствии с Законом «О внутреннем государственном долге 
Республики Беларусь» внутренний государственный кредит может 
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быть предоставлен в формах государственных займов, кредитов 
Национального банка на покрытие дефицита бюджета и других крат-
ко- и долгосрочных обязательств.  

Государственные займы характеризуются тем, что временно сво-
бодные денежные средства, имеющиеся у населения и юридических 
лиц, привлекаются для покрытия дефицита бюджета и финансирова-
ния других общественных потребностей путем выпуска и реализации 
государственных ценных бумаг. 

Государственные ценные бумаги представляют собой долговые 
обязательства государства. Они формируют особый сегмент фондово-
го рынка – рынок государственных ценных бумаг – и являются эф-
фективным инструментом макроэкономического регулирования. 

Основными видами государственных ценных бумаг в Республике 
Беларусь являются: государственные краткосрочные облигации; гос-
ударственные долгосрочные облигации с купонным доходом; облига-
ции, номинированные в свободно конвертируемой валюте; облигации 
государственного выигрышного валютного займа; векселя Прави-
тельства Республики Беларусь. 

Государственные внутренние займы классифицируются по ряду 
признаков: 

– субъектам-эмитентам  (например, выпускаемые правительством 
страны или местными органами управления); 

– месту размещения – внутренние и внешние займы; 
– признаку держателей ценных бумаг – займы, реализуемые среди 

физических лиц, среди юридических лиц и универсальные; 
– форме обращения на рынке – рыночные и нерыночные займы, 

специальные выпуски; 
– сроку действия – займы краткосрочные (срок погашения до 1 го-

да), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (от 5 лет и выше); 
– форме выплаты доходов – займы процентные, выигрышные, 

процентно-выигрышные, беспроцентные, с купонным доходом;  
– форме стоимости – товарные и денежные займы; 
– оформлению – облигационные и безоблигационные займы; 
– методам возмещения – займы добровольные, размещаемые по 

подписке и принудительные. 
Внешний (международный) государственный кредит представляет 

собой совокупность отношений, в которых государство выступает на 
мировом финансовом рынке в роли заемщика, кредитора и гаранта. 
Эти отношения принимают форму государственных внешних займов, 
которые предоставляются на условиях срочности, платности и воз-
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вратности. Сумма полученных внешних займов с начисленными про-
центами включается в государственный долг страны. 

Одной из форм государственного кредита являются гарантии, 
предоставляемые Правительством Республики Беларусь по кредитам, 
выдаваемым банками Беларуси юридическим лицам. Предельный 
размер этих гарантий устанавливается ежегодно Законом о бюджете 
страны на очередной финансовый год. 

 
4.3. Государственный долг: сущность и управление 
 
Государственный долг – это сумма задолженности (включая про-

центы по ней) по обязательствам государства перед юридическими и 
физическими лицами, иностранными государствами, международны-
ми организациями и иными субъектами международного права. 

В государственный долг в нашей стране включаются также обяза-
тельства по государственным гарантиям, предоставленным Республи-
кой Беларусь. 

Необходимо различать следующие понятия: 
– внутренний государственный долг Республики Беларусь – пред-

ставляет собой общую сумму основного долга Республики Беларусь 
по внутренним государственным займам на определенный момент 
времени, например, на начало очередного года; 

– внешний государственный долг Республики Беларусь – общая 
сумма основного долга Республики Беларусь  по внешним государ-
ственным займам на определенный момент времени; 

– государственный долг Республики Беларусь – общая совокуп-
ность (или сумма) внутреннего и внешнего государственного долга 
Республики Беларусь на определенный момент времени. 

Понятие «основной долг» – это сумма займа (кредита), фактиче-
ски полученная заемщиком, подлежащая возврату и не возвращенная 
им. Общая сумма государственного долга является своего рода пока-
зателем состояния финансов государства. Чем больше объем государ-
ственного долга, тем хуже обстоит дело с государственным бюдже-
том (поскольку долг выплачивается за счет бюджетных средств). Чем 
выше доля государственного долга в валовом внутреннем продукте, 
тем глубже финансовый кризис в стране. 

Причинами возникновения государственного долга обычно являют-
ся: нехватка финансовых ресурсов в национальной валюте из-за низкой 
эффективности народного хозяйства (низкой производительности тру-
да, высокой себестоимости продукции, убыточной деятельности  
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предприятий и т. п.); нехватка финансовых ресурсов в свободно кон-
вертируемой валюте для расчетов с другими государствами и др. 

Различают капитальный и текущий государственный долг. 
Капитальный государственный долг представляет  собой всю 

сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств государ-
ства, включая начисленные проценты, которые должны быть выпла-
чены по этим обязательствам. 

Текущий государственный долг составляют расходы по выплате 
доходов кредиторам по всем долговым обязательствам государства и 
погашению обязательств, срок оплаты которых наступил. 

Законом о бюджете страны на очередной финансовый год уста-
навливается определенный лимит (предельный размер) прироста 
внутреннего государственного долга, в процентах к валовому внут-
реннему продукту. 

Внешний государственный долг Республики Беларусь – это общая 
сумма основного долга страны по внешним государственным займам 
на определенный период времени. Республика Беларусь несет без-
условные обязательства по погашению внешнего государственного 
долга. 

Важнейшими источниками погашения внешнего государственного 
долга Республики Беларусь являются, во-первых, увеличение экспор-
та продукции в зарубежные страны и получение валютной выручки в 
СКВ и, во-вторых, возврат государственного долга Беларуси другими 
странами. 

Наличие внутреннего и внешнего долга вызывает необходимость 
управления ими. 

Под управлением государственным долгом понимается совокуп-
ность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и по-
гашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, опре-
деление условий выпуска новых государственных ценных бумаг. 

В Республике Беларусь управление государственным долгом осу-
ществляется Правительством Республики Беларусь. Целью управле-
ния государственным долгом является оптимизация затрат, связанных 
с финансированием дефицита государственного бюджета. 

В процессе управления государственным долгом используются 
различные методы его регулирования. К основным из них относятся: 

– аннулирование государственного долга – мера, в результате ко-
торой государство полностью отказывается по обязательствам по вы-
пущенным займам (внутренним, внешним или по всему государствен-
ному долгу в целом). Аннулирование государственного долга может 
объявляться в основном по двум причинам: во-первых, в случае        
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финансовой несостоятельности государства, т. е. его банкротства, и, 
во-вторых, в результате прихода в стране к власти новых политиче-
ских сил, не желающих по экономическим соображениям признать 
финансовые обязательства предыдущих властей; 

– рефинансирование – погашение страной государственной за-
долженности путем выпуска новых займов; 

– новация – соглашение между заемщиком и кредитором по за-
мене существующих обязательств другими; 

– конверсия – изменение доходности займов. Государство может 
предусматривать как уменьшение, так и увеличение доходности госу-
дарственных ценных бумаг; 

– консолидация – увеличение сроков действия уже выпущенных 
государственных займов. Возможна и обратная операция – уменьше-
ние срока действия государственных займов; 

– унификация – объединение нескольких займов в один, когда об-
лигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации но-
вого займа. Такая мера предусматривает уменьшение количества ви-
дов обращающихся одновременно ценных бумаг, что упрощает рабо-
ту, а, главное, экономит расходы государства; 

– отсрочка погашения займа проводится правительством в тех 
случаях, когда дальнейшее развитие операций по выпуску новых зай-
мов становится финансово неэффективным в связи с тем, что большая 
часть поступлений от новых займов направляется на выплату процен-
тов и погашение ранее выпущенных займов. 

Конверсия, консолидация, унификация государственных займов 
обычно осуществляются в отношении только внутренних займов. Но-
вации и отсрочка погашения обязательств возможны и по отношению 
к внешней задолженности. Отсрочка погашения займов, как правило, 
проводится по согласованию с кредиторами. При этом отсрочка по-
гашения долга может и не повлечь приостановку выплаты процентов 
по нему. В последние годы в управлении внешним государственным 
долгом широкое распространение получила практика реструктуриза-
ции долга, т. е. переноса на более поздние сроки (10 лет и более) пла-
тежей по долгу. 

Государственный долг Республики Беларусь обеспечивается всем 
находящимся в республиканской собственности имуществом и дру-
гими активами. Эффективное управление государственным долгом 
является важным инструментом ускорения социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие функции выполняет государственный кредит? 
2. В чем проявляется положительное воздействие государственно-

го кредита на развитие экономики страны? 
3. Определите основные формы государственного кредита. 
4. Охарактеризуйте сущность государственных займов и их клас-

сификационные признаки. 
5. Дайте характеристику краткосрочным государственным обли-

гациям (КГО) и долгосрочным государственным облигациям (ДГО). 
6. Определите сущность гарантий по кредитам и кем они предо-

ставляются. 
7. Охарактеризуйте сущность внешних государственных кредитов 

и определите их цели. 
8. В чем состоит сущность внутреннего и внешнего государствен-

ного долга? 
9. Кем утверждается лимит (предельный размер) государственного 

долга в Республике Беларусь? 
10. В чем состоит сущность управления государственным долгом? 
11. Охарактеризуйте методы управления государственным долгом. 
 
Тесты для самопроверки 
 
1) Какие функции выполняет государственный кредит? 

а) распределительную; 
б) регулирующую; 
в) контрольную; 
г) коммуникационную; 
д) воспроизводственную; 
е) все вышеперечисленные. 

2) При осуществлении государственного кредита, кто является за-
емщиком средств? 

а) население; 
б) государство; 
в) субъекты хозяйствования. 

3) По признаку держателей ценных бумаг займы подразделяются: 
а) на реализуемые среди населения; 
б) на реализуемые среди юридических лиц; 
в) на универсальные. 



 
 

29 
 

4) Какими являются займы, возникающие в случае войн, глобаль-
ных катастроф и других чрезвычайных обстоятельств? 

а) добровольными; 
б) обязательными; 
в) процентными. 

5) Какие меры могут применяться в управлении государственным 
долгом? 

а) конверсия; 
б) консолидация; 
в) унификация; 
г) аннулирование займов; 
д) интенсификация; 
е) все вышеперечисленное. 

6) Как называется приравнивание нескольких ранее выпущенных 
облигаций в старых деньгах к одной новой в новых полноценных 
деньгах? 

а) унификация; 
б) консолидация; 
в) конверсия; 
г) обмен облигаций по регрессивному соотношению. 

7) Как называется сумма выпущенных и непогашенных долговых 
обязательств государства, включая начисленные проценты, которые 
должны быть выплачены по ним? 

а) текущий государственный долг; 
б) капитальный государственный долг; 
в) внутренний государственный долг; 
г) внешний государственный долг. 

8) Какой государственный орган устанавливает лимит государ-
ственного долга (предельный размер)? 

а) министерство финансов; 
б) парламент Республики Беларусь; 
в) министерство экономики. 

 
 
Тема 5. Финансовая политика государства 

 
5.1. Понятие финансовой политики государства, ее содержание и 

основные задачи.  
5.2. Элементы финансовой политики: стратегия и тактика, их вза-

имосвязь. 
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5.3. Характеристика основных составляющих финансовой по-
литики.  

5.4. Типы финансовой политики. 
 
5.1. Понятие финансовой политики государства,  
ее содержание и основные задачи 
 
Финансовая политика – это намеченная государством на опреде-

ленном этапе развития общества научная программа использования 
финансов в целях успешного выполнения планов экономического и 
социального развития.  

Финансовая политика является составной частью экономической 
политики государства. В ней конкретизируются главные направления 
развития народного хозяйства, определяется общий объем финансо-
вых ресурсов, их источники и направления использования, разраба-
тывается механизм регулирования и стимулирования финансовыми 
методами социально-экономических процессов. 

В то же время финансовая политика – относительно самостоя-
тельная сфера деятельности государства. Практически она осуществ-
ляется посредством разработанной на определенный период времени 
системы мероприятий по мобилизации части финансовых ресурсов 
общества в бюджет, их рациональному распределению и эффектив-
ному использованию для выполнения государством своих функций. 
Её реализация обеспечивается совокупностью бюджетно-налоговых, 
монетарных и других финансовых инструментов и институтов, наде-
ленных соответствующими законодательными полномочиями по 
формированию и использованию финансовых ресурсов и регулирова-
нию денежных потоков.  

Задачами финансовой политики являются: 
– обеспечение условий для формирования максимально возмож-

ных финансовых ресурсов; 
– установление рационального распределения и использования 

финансовых ресурсов; 
– организация регулирования и стимулирования экономических и 

социальных процессов финансовыми методами; 
– выработка финансового механизма и его развитие в соответ-

ствии с изменяющимися целями и задачами стратегии; 
– создание эффективной и максимально деловой системы управ-

ления финансами.  
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Содержание финансовой политики многогранно и определяется 
единством трех основных звеньев: разработкой общей концепции фи-
нансовой политики, определением ее основных направлений, целей, 
главных задач; созданием адекватного финансового механизма; 
управлением финансовой деятельностью государства и других субъ-
ектов экономики. 

Для реализации финансовой политики, успешного ее проведения в 
жизнь используется финансовый механизм.  Финансовый механизм – 
это система установленных государством форм, видов и методов ор-
ганизации финансовых отношений. 

Финансовый механизм включает: 
– формы финансовых ресурсов;  
– методы их формирования;  
– систему законодательных норм и нормативов, которые исполь-

зуются при определении доходов и расходов государства;  
– организацию бюджетной системы, финансов предприятий и 

рынка ценных бумаг.  
 
5.2. Элементы финансовой политики: стратегия  
и тактика, их взаимосвязь 
 
Любые финансовые отношения объективны, но, в то же время, 

они складываются не стихийно, а организуются государством. Для 
того чтобы организация финансовых отношений носила научный ха-
рактер, способствовала положительному воздействию на результаты 
хозяйствования, обществу необходимо выработать стратегию и так-
тику использования финансов для достижения поставленных целей и 
задач в экономическом и социальном развитии. Выработанная госу-
дарством стратегия и тактика организации финансов на данном этапе 
развития общества представляет собой финансовую программу или 
финансовую политику. 

В зависимости от длительности периода и характера решаемых 
задач финансовая политика подразделяется на финансовую стратегию 
и финансовую тактику. Финансовая стратегия – это долговременный 
курс финансовой политики на перспективу, предусматривающий ре-
шение крупномасштабных задач, поставленных экономической и со-
циальной стратегией. Финансовая тактика – это краткосрочная поли-
тика, направленная на решение задач конкретного этапа развития гос-
ударства и связанная с оперативным изменением форм и методов         
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организации финансовых отношений, перегруппировкой финансовых 
ресурсов исходя из текущих потребностей страны. 

В процессе разработки финансовой стратегии прогнозируются ос-
новные тенденции развития финансов, формируются концепции их 
использования, намечаются принципы организации финансовых            
отношений. Выбор долговременных целей и составление целевых 
программ финансовой политики необходимы для концентрации фи-
нансовых ресурсов на главных векторах экономического и социаль-
ного развития. Финансовая тактика направлена на решение задач кон-
кретного этапа развития государства. 

Финансовая стратегия и тактика тесно взаимосвязаны между со-
бой и взаимозависимы.  

 
5.3. Характеристика основных составляющих  
финансовой политики 
 
Самостоятельными составными частями финансовой политики 

являются – налоговая, бюджетно-финансовая и денежно-кредитная 
(монетарная) политики.  

Налоговая политика представляет собой разработку, принятие и 
реализацию решений законодательного уровня относительно налого-
вой системы и ее элементов в целях достижения необходимых обще-
ству экономических и социальных результатов. Как неотъемлемая 
часть финансовой политики, она реализует интересы государства. Её 
главное назначение состоит в изъятии части валового внутреннего 
продукта (ВВП) на общегосударственные нужды, мобилизации этих 
средств и последующем перераспределении через бюджет.  

Бюджетно-финансовая политика как составная часть финансовой 
политики связана с распределением фонда денежных средств госу-
дарства и дальнейшим использованием по отраслевому, целевому и 
территориальному назначению. Она ориентируется в основном на до-
стижение уравновешенного бюджета, сбалансированного по государ-
ственным доходам и расходам на протяжении всего бюджетного пе-
риода. Государственный бюджет пополняется в основном за счет 
налоговых поступлений, поэтому бюджетно-финансовая политика 
государства тесно сплетается с налоговой, образуя бюджетно-
налоговую политику. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика за-
ключается в воздействии государства на величину и структуру госу-
дарственных расходов и систему налогообложения для достижения 
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общеэкономических целей – увеличения валового внутреннего про-
дукта (ВВП) и уровня занятости. 

Под денежно-кредитной (монетарной) политикой понимают сово-
купность мероприятий в денежно-кредитной сфере, направленных на 
изменение денежного предложения для достижения ряда общеэконо-
мических задач. Проводит ее центральный банк страны. Он обязан 
осуществлять надзор и контроль над деятельностью денежной и бан-
ковской систем.  

Главная цель денежно-кредитной политики – создание условий  
для достижения и поддержания высокого уровня производства, ста-
билизации цен, укрепления национальной денежной единицы.  

 
5.4. Типы финансовой политики 
 
Выделяют следующие типы финансовой политики: классиче-

ский, регулируемый, неоклассический, планово-директивный и мо-
нетарный. 

Классический тип финансовой политики был главенствующим до 
20-х годов ХХ столетия. У его истоков стояли классики политической 
экономии Адам Смит и Давид Риккардо. Основа классической финан-
совой политики – невмешательство государства в экономику, сохра-
нение свободной конкуренции, использование рыночного механизма 
как главного регулятора хозяйственных процессов. Такая политика 
привела к ограничению государственных расходов и налогов, обеспе-
чению условий для формирования и исполнения сбалансированного 
бюджета. Государственные расходы выступали преимущественно в 
виде расходов на оборону и армию, уплаты процентов по государ-
ственному долгу, его погашению. Система налогов включала самые 
простые и самые эффективные, с точки зрения взимания, прямые и 
косвенные налоги. Управление финансовой деятельностью в государ-
стве сосредотачивалось в одном органе – Министерстве финансов 
(казначействе). 

Регулируемый тип финансовой политики сменил классический. 
Данное изменение было обусловлено обострением экономических, 
политических и социальных проблем в 20-х гг. ХХ столетия. Новый 
тип финансовой политики дал возможность на протяжении 30–60-х 
гг. обеспечить стабильный экономический рост, высокий уровень за-
нятости, достаточное финансирование социальных расходов в боль-
шинстве европейских государств. 
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В основе регулируемой финансовой политики лежит экономиче-
ская теория Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946) о необходимости 
вмешательства и регулирования государством циклического развития 
экономики и социальных отношений с целью обеспечения полной за-
нятости населения. Основными рычагами вмешательства государства 
в экономику становятся государственные расходы, формирующие до-
полнительный спрос. В итоге обеспечивается оживление предприни-
мательской деятельности, создание новых рабочих мест, рост нацио-
нального дохода и уменьшение безработицы. 

В отличие от классической финансовой политики, главным меха-
низмом налогового регулирования становится подоходный налог. Он 
обеспечивает изъятие через прогрессивные ставки у хозяйствующих 
субъектов доходов в виде сбережений. Такой подход даёт возмож-
ность создать сбалансированный государственный бюджет при высо-
ком уровне доходов. Дефицит бюджета используется для регулирова-
ния экономики. Увеличивается роль рынка заёмных капиталов как ис-
точника доходов бюджета. Проводится широкомасштабная политика 
дефицитного финансирования, когда государство активно использует 
средне- и долгосрочные займы. 

Управление финансами осуществляют самостоятельные специа-
лизированные службы. Они занимаются планированием бюджета, 
контролем за поступлением налогов, управлением государственным 
долгом. 

Неоклассический тип. Концепция этого типа финансовой полити-
ки не отказывалась от регулирующей роли государства, но ограничи-
вала степень его вмешательства в экономику и социальную сферу.            
В действительности степень вмешательства государства не уменьша-
лась, а скорее усиливалась, так как это вмешательство осуществля-
лось теперь не только непосредственно через доходы или расходы 
государственного бюджета, но и через регулирование денежного об-
ращения, валютного курса, рынка ссудных капиталов и ценных бумаг. 
Финансовый механизм в этих условиях исходит из необходимости 
сокращения объема перераспределения национального дохода через 
финансовую систему, снижения бюджетного дефицита, стимулирова-
ния роста сбережений как источника производственного инвестиро-
вания. Ставится задача сокращения налогов и уменьшения степени  
прогрессивности обложения. 

Примером стран, успешно проводивших неоклассическую финан-
совую политику, является Великобритания во времена правления 
Маргарет Тетчер  и  Президента Рональда Рейгана в США. 
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Планово-директивная финансовая политика применяется в стра-
нах, использующих административно-командную систему управления 
экономикой. Основанная на государственной собственности на сред-
ства производства, плановая система управления позволяет осуществ-
лять прямое директивное руководство всеми сферами экономики и 
социальной жизни, в том числе  и финансами. Цель финансовой поли-
тики в этих условиях – обеспечение максимальной концентрации фи-
нансовых ресурсов у государства для последующего перераспределе-
ния в соответствии с основными направлениями государственного 
плана. Основной задачей финансового механизма было создание ин-
струментов, при помощи которых производится изъятие всех неис-
пользуемых в соответствии с государственным планом финансовых 
ресурсов. Расходы бюджетов определялись исходя из приоритетов, 
устанавливаемых государственным планом. Управление финансами 
осуществлялось из единого центра – Министерства финансов, которое 
занималось всеми вопросами использования финансового механизма 
в народном хозяйстве. Государство полностью финансировало из 
бюджета потребности экономики и социальной сферы, непосред-
ственно и монопольно регламентировало ценообразование, денежное 
обращение, систему расчетов и кредитные отношения. Таким  обра-
зом, государство непосредственно руководило всеми сферами обще-
ственной деятельности при помощи государственных планов эконо-
мического и социального развития. 

Монетарная финансовая политика пришла на смену планово-
директивной в середине 90-х гг. ХХ в. Монетарная политика – это со-
гласованная деятельность органов государственной власти по управ-
лению денежными потоками, которые, используя специфические ме-
ханизмы работы, направлены на достижение определённых макро-
экономических целей. 

Основные цели и задачи монетарной политики: 
– регулирование экономического роста; 
– удержание роста инфляции; 
– обеспечение занятости; 
– выравнивание платёжного баланса. 
Основными инструментами монетарной политики являются: учёт-

ная ставка центрального банка; валютный курс; масштаб цен. Особое 
место в ней уделено государственному регулированию финансового 
рынка. 

Принципы и методы политики монетаризма разрабатывали Ирвин 
Фишер, Джефри Сакс и другие. Положительные результаты от при-
менения её принципов были достигнуты в Польше, Венгрии, Израиле. 

http://studyspace.ru/mikroekonomika-ekonomika-predpriyatiya-predprinima/tsenoobrazovanie-4.html
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Развитие государства связано с изменением финансовой политики. 
Использование того или иного типа финансовой политики связано с 
особенностями текущего этапа развития экономики и социальной 
сферы, интересами правящих партий и социальных групп и господ-
ствующими теоретическими концепциями, влияющими на экономи-
ческий и политический курс государства. Все это обеспечивает со-
хранение и развитие существующей в данном государстве системы 
общественных отношений. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите содержание финансовой политики государства. 
2. Раскройте цели и задачи финансовой политики. 
3. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к финансовой по-

литике.  
4. Определите место и роль государства в финансовой политике. 
5. Какие составные части входят в содержание финансовой поли-

тики? 
6. Определите содержание «финансовая стратегия» и «финансовая 

тактика». 
7. Охарактеризуйте налоговую политику. 
8. Охарактериуйте бюджетно-финансовую политику. 
9. Охаратеризуйте денежно-кредитную политику. 
10. Что вы понимаете под термином «финансовая политика»? 
11. Охарактеризуйте финансовый механизм. 
12. Охарактеризуйте основные типы финансовой политики. 
 
Тесты для самопроверки 
 
1) Финансовая политика государства это: 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, 
звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой дея-
тельности и способствующих ее осуществлению;  

б) совокупность финансовых отношений и финансовых ресур-
сов, образующих сферу и звенья финансовой системы государства; 

в) намеченная государством на определенном этапе развития об-
щества научная программа использования финансов в целях успешно-
го выполнения планов экономического и социального развития.  

2) Финансовый механизм – это: 
а) система установленных государством форм, видов и методов 

организации финансовых отношений; 
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б) совокупность целенаправленных действий с использованием 
финансовых инструментов, рычагов и стимулов; 

в) нормативно-правовое регулирование органами законодатель-
ной и исполнительной власти экономики. 

3) Основные направления финансовой политики государства 
включают: 

а) денежно-кредитную политику;  
б) налоговую политику; 
в) регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) есте-

ственных монополий;  
г) бюджетную политику. 

4) Какие основные звенья включает финансовая политика? 
а) выработка научно-обоснованной концепции развития финансов; 
б) выработка рекомендация эффективного функционирования 

финансов; 
в) определение основных направлений использования финансов; 
г) осуществление практических действий направленных на до-

стижение поставленной цели. 
5) Финансовая тактика – это: 

а) политика, направленная на решение задач конкретного этапа 
развития государства и связанная с оперативным изменением форм и 
методов организации финансовых отношений, перегруппировкой фи-
нансовых ресурсов исходя из текущих потребностей страны; 

б) политика, направленная на решение задач конкретного этапа 
развития государства и связанная с оперативным изменением форм и 
методов организации финансовых отношений между государством, 
предприятиями и другими участниками финансовых отношений; 

в) политика, направленная на решение отдельных задач кон-
кретного этапа развития государства и связанная с перегруппировкой 
финансовых ресурсов исходя из текущих потребностей страны. 

 
 
Тема 6. Организация контроля  
за эффективностью использования  
финансовых ресурсов 

 
6.1. Понятие и назначение финансового контроля. 
6.2. Система финансового контроля. 
6.3. Органы финансового контроля. 
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6.4. Формы финансового контроля. 
6.5. Методы финансового контроля. 
 
6.1. Понятие и назначение финансового контроля 

 
Финансовый контроль – это контроль над законностью и целесо-

образностью действий в области образования, распределения и ис-
пользования денежных фондов государства и субъектов местного са-
моуправления в целях эффективного социально-экономического раз-
вития страны и отдельных регионов. 

Значение финансового контроля выражается в том, что при его 
проведении проявляются, во-первых, соблюдение установленного 
правопорядка в процессе финансовой деятельности государственны-
ми и общественными органами, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность 
и эффективность осуществляемых действий, соответствие их задачам 
государства. Таким образом, он служит важным способом обеспече-
ния законности и целесообразности проводимой финансовой деятель-
ности. 

В сфере финансового контроля находятся практически все органы 
государственной власти и государственного управления, предприя-
тия, независимо от форм собственности, та часть населения, которая 
является участниками финансовых отношений. Относительно госу-
дарственных органов, то они одновременно являются субъектами и 
объектами финансового контроля.  

Основное содержание финансового контроля в отношениях регу-
лируемых финансовым правом, заключается: 

– в проверке выполнения финансовых обязательств перед госу-
дарством и органами местного самоуправления организациями и 
гражданами; 

– в проверке правильности использования организациями, нахо-
дящихся в их хозяйственном ведении или оперативном управлении, 
денежных ресурсов (бюджетных или собственных средств, банков-
ских ссуд, внебюджетных и др. средств.); 

– в проверке соблюдения правил совершения финансовых опера-
ций, расчетов и хранения денежных средств организациями; 

– в выявлении внутренних резервов производства – возможностей 
повышения рентабельности хозяйства, роста производительности 
труда, более экономного и эффективного использования материаль-
ных и денежных средств; 
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– в устранении и предупреждении нарушений финансовой дисци-
плины.  

 
6.2. Система финансового контроля 
 
Система финансового контроля в Республике Беларусь включает 

государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, независи-
мый (аудит) и общественный контроль. 

Государственный контроль осуществляется органами государ-
ственной власти и государственного управления. Национальное со-
брание и местные Советы осуществляют финансовый контроль при 
рассмотрении и утверждении бюджетов, заслушивании отчетов ис-
полнительной власти о ходе исполнения бюджета. Постоянные ко-
миссии Парламента также в процессе своей деятельности анализиру-
ют и проверяют финансовую информацию. До представления на рас-
смотрение Парламентом проекта республиканского бюджета они рас-
сматривают указанный проект на предмет его соответствия действу-
ющему законодательству. Государственный контроль осуществляют 
Комитет государственного контроля (КГК), финансовые и налоговые 
органы, Национальный банк. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляют министер-
ства, ведомства, другие органы управления относительно предприя-
тий, организаций и учреждений, входящих в систему данного органа 
управления.  

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется ад-
министрацией, работниками финансовых служб и бухгалтерией. Его 
главные задачи заключаются в непрерывном наблюдении за состоя-
нием финансово-хозяйственной деятельности, выявлении внутрихо-
зяйственных резервов, обеспечении сохранности денежных средств и 
материальных ценностей, устранении причин и условий, способству-
ющих хищениям и бесхозяйственности. 

Независимый финансовый контроль (аудиторский) – это новый 
вид финансового контроля. Его осуществляют аудиторы при наличии 
лицензии.  

Общественный финансовый контроль в нынешних условиях осу-
ществляют профсоюзные органы, ревизионные комиссии, создавае-
мые в трудовых коллективах. К общественному относятся также 
письма и сигналы граждан в правоохранительные, контрольные орга-
ны, редакции газет, в которых сообщаются факты злоупотребления в 
финансовой сфере. 
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6.3. Органы финансового контроля 
 
Высшим специализированным органом финансового контроля 

является Комитет государственного контроля. Конституция Респуб-
лики Беларусь указывает на то, что этот орган осуществляет госу-
дарственный контроль над исполнением республиканского бюджета, 
использованием государственной собственности, исполнением актов 
Президента, Парламента, правительства и других государственных 
органов, регулирующих отношения государственной собственности, 
хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.  

Широкими полномочиями в области финансового контроля 
наделено Министерство финансов. Оно, в частности, осуществляет 
контроль над: соблюдением финансовых интересов государства в 
процессе интеграции Республики Беларусь в мировое хозяйство; 
выполнением требований прямых финансовых законов; исполнени-
ем республиканского бюджета; своевременным поступлением до-
ходов и эффективным расходованием по целевому назначению 
средств республиканского бюджета и внебюджетных фондов; со-
стоянием контрольно-ревизионной работы в министерствах и ве-
домствах. 

В системе Министерства финансов исключительно контрольны-
ми функциями занимается Главное контрольно-ревизионное управ-
ление (ГКРУ) и его органы на местах. К специализированным орга-
нам государственного финансового контроля относится Министер-
ство по налогам и сборам. Его главной задачей является осуществ-
ление в пределах своей компетенции контроля над соблюдением за-
конодательства о налогах и предпринимательстве, правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет 
налогов и других обязательных платежей.  

Значительный объем контрольных полномочий присутствует в 
деятельности Национального банка, Департамента по ценным бума-
гам, Комитета по надзору за страховой деятельностью. 

В республике создана система органов независимого финансово-
го контроля – аудит. Аудиторская деятельность (аудит) – независи-
мая проверка аудиторами и аудиторскими организациями бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и других документов субъектов хо-
зяйствования с целью оценки достоверности и соответствия совер-
шенных финансовых и хозяйственных операций законодательству.  
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6.4. Формы финансового контроля 
 
Формы финансового контроля – это способы конкретного выра-

жения и организации контрольных действий.  
По формам финансовый контроль подразделяется на предвари-

тельный, текущий и последующий. 
Предварительный контроль предшествует совершению проверяе-

мых операций, поступлению доходов, расходованию денежных 
средств и материальных ценностей. Эта форма контроля позволяет 
предупредить нарушения действующего законодательства, выявить до-
полнительные финансовые ресурсы. Предварительный контроль осу-
ществляется на стадии финансового планирования, при рассмотрении 
бюджетов, смет, финансовых планов, при открытии кредитов и финан-
сирования из бюджета. 

Текущий контроль осуществляется в процессе совершения хозяй-
ственных и финансовых операций. Он осуществляется ежедневно фи-
нансовыми службами в момент совершения финансовых операций, 
для предотвращения нарушений финансовой дисциплины. Текущий 
контроль позволяет также оперативно «замерять» отклонения от 
установленных правил и норм и принимать необходимые меры к 
обеспечению финансовой дисциплины. Основные инструменты те-
кущего контроля – это данные оперативного бухгалтерского учета, 
инвентаризаций. Объектом является документация, непосредственно 
связанная с денежными средствами.  

Последующий контроль проводится после совершения операции, 
т. е. после того как выполнены планы, поступили доходы, израсходо-
ваны денежные средства и материальные ценности. Основная его 
цель – выявление нарушений финансового законодательства, которые 
не были установлены во время предварительного и текущего кон-
троля. В этой форме контроля проводится проверка финансово-
хозяйственных операций за истекший период на предмет законности 
и целесообразности производимых расходов.  

 
6.5. Методы финансового контроля 

 
Методы финансового контроля – это приёмы исследования учёт-

ной документации и получения фактических данных, применяемые 
работниками контрольно-ревизионных органов и служб с целью вы-
явления доказательной информации. Между различными методами 
финансового контроля нет чётких границ, многие из них находятся во 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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взаимосвязи, включают элементы других методов. Во многих случаях 
достоверное установление фактов возможно лишь с помощью ком-
плексного использования целого ряда методов. 

При этом выбор методов контроля, применяемых в том или ином 
случае, зависит от полномочий контрольно-ревизионного органа или 
службы. Например, аудитор в ходе проверки может применять только 
документальные методы; в ходе налоговой проверки могут прове-
ряться только те документы, которые касаются начисления и пере-
числения в бюджет налогов. Наиболее широкие полномочия, как  
правило, реализуются при вышестоящем или внутрихозяйственном 
контроле. 

К основным методам относятся: наблюдение; проверка; обследо-
вание;  анализ; ревизия. 

Наблюдение – это общее ознакомление с состоянием финансовой 
деятельности объекта контроля. 

Проверка касается основных вопросов финансовой деятельности и 
проводится на месте с использованием балансовых, отчетных и рас-
ходных документов для выявления нарушений финансовой дисци-
плины и устранения их последствий. 

Обследование проводится в отношении отдельных сторон финан-
совой деятельности и опирается на более широкий круг показателей, 
что и отличает его от проверки. При обследовании используются та-
кие приемы, как опрос и анкетирование. Итоги обследования, как 
правило, используются для оценки финансового положения объекта 
контроля, необходимости реорганизации производства и т. п. 

Анализ, как и предыдущие методы, нацелен на выявление нару-
шений финансовой дисциплины. Он проводится на базе текущей или 
годовой отчетности и отличается использованием таких аналитиче-
ских приемов, как средние и относительные величины, группировки, 
индексный метод и др. 

Основной метод финансового контроля – ревизия, то есть наибо-
лее глубокое и полное обследование финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий, организаций, учреждений с целью провер-
ки ее законности, правильности, целесообразности. 

Ревизии подразделяются на несколько видов: 
– по содержанию (доказательные и фактические); 
– по способу назначения (плановые и внеплановые); 
– по степени охвата данных (сплошные и выборочные); 
– по объему ревизуемой деятельности (комплексные и тематиче-

ские).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Проверки и ревизии – самые эффективные методы финансового 
контроля. Их отличает друг от друга широта и глубина проверяемых 
вопросов. 

Как правило, различают формальные, фактические, встречные, 
корреспондирующие, аналитико-нормативные проверки. 

Формальная проверка заключается в контроле над правильностью 
оформления самого документа. При этой проверке выясняется: со-
блюдена ли установленная форма документа (написан ли он на 
надлежащем бланке, имеются ли на нем необходимые подписи, печа-
ти, штампы и прилагаемые к нему другие документы). 

Фактическая проверка имеет большое значение. При ее проведе-
нии устанавливается достоверность расходования и оприходования 
материальных ценностей и денежных средств. В данном случае про-
водится инвентаризация, на основе которой происходит сличение 
действительного наличия материально-денежных средств с учетными 
данными. При фактических проверках могут проводиться контроль-
ные замеры, химико-технологический анализ и т. п. 

Важным методом установления достоверности финансово-
хозяйственных операций является встречная проверка. Она проводит-
ся в тех случаях, когда возникает сомнение в подлинности и правиль-
ности документов и операций. В связи с этим проверяется, нет ли 
расхождения в документах подконтрольного объекта с документами 
его партнеров. 

Корреспондирующая проверка представляет собой сопоставление 
одной и той же операции, отраженной в различных документах.  

Аналитико-нормативная проверка заключается в сопоставлении 
учетных и отчетных данных с установленными показателями и нор-
мами. Это дает возможность выявить неоправданные отклонения от 
них. Отсутствие отклонений нередко связано с завышенными норма-
ми, что позволяет фактические затраты показывать на уровне таких 
норм. Завышенные нормы – фактор, способствующий хищениям то-
варно-материальных ценностей и денежных средств.  

Самым действенным методом финансового контроля является ре-
визия. Ревизии проводятся непосредственно на подконтрольных объ-
ектах. В зависимости от полноты и охвата деятельности ревизуемого 
объекта различают ревизии тематические и комплексные, полные и 
частичные.  

Тематическая ревизия проводится по однотипным предприятиям, 
учреждениям. Здесь проверяется один и тот же круг вопросов. Значе-
ние тематической ревизии заключается в том, что, охватывая большое 
число однородных объектов, она дает возможность проверить           
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состояние определенного участка, вскрыть типичные недостатки и 
принять меры к их устранению. 

Комплексная ревизия включает все участки и широкий круг во-
просов. Она позволяет более глубоко проверить деятельность ревизу-
емого объекта. Такие ревизии проводятся, как правило, группой реви-
зоров с привлечением специалистов по отдельным вопросам. Во вре-
мя такой ревизии обязательно проводится инвентаризация материаль-
ных ценностей и денежных средств. 

Полная документальная ревизия предполагает проверку всех сто-
рон финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организа-
ции, учреждения. 

При частичной ревизии проводится проверка отдельных сторон 
или участков финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизии могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые реви-
зии проводятся в соответствии с планами работы контролирующих 
органов. Внеплановые ревизии, как правило, назначаются в связи с 
возникшей необходимостью. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение финансовому контролю как экономической 

категории. 
2. В чем выражается значение финансового контроля? 
3. В чем заключаются особенности финансового контроля? 
4. В чем заключается основное содержание финансового кон-

троля? 
5. Какие элементы включает система финансового контроля? 
6. Охарактеризуйте элементы системы финансового контроля. 
7. Охарактеризуйте органы, осуществляющие финансовый кон-

троль. 
8. Назовите основные формы финансового контроля и охарактери-

зуйте их. 
9. Назовите методы финансового контроля и обозначьте их осо-

бенности. 
 
Тесты для самопроверки 
 
1) Укажите формы финансового контроля: 

а) предварительный; 
б) текущий; 
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в) последующий;  
г) прогнозный. 

2) Укажите методы финансового контроля: 
а) предварительный, текущий, последующий;  
б) наблюдение, проверка, ревизия, обследование, анализ; 
в) документальный, фактический контроль;  
г) формальная, арифметическая, логическая проверка. 

 
3) Обозначьте основные виды ревизий: 

а) тематические; 
б) выборочные; 
в) комплексные; 
г) полные; 
д) частичные. 

4) Система государственного контроля включает: 
а) общегосударственный контроль; 
б) вневедомственный контроль; 
в) ведомственный контроль; 
г) аудиторский (независимый) контроль; 
д) общественный контроль. 

5) Финансовый контроль – это: 
а) контроль над поступлением в доходную часть госбюджета 

налоговых, таможенных и прочих платежей; 
б) контроль над законностью и целесообразностью действий в 

области образования, распределения и использования денежных фон-
дов государства и субъектов местного самоуправления в целях эф-
фективного социально-экономического развития страны и отдельных 
регионов; 

в) контроль своевременного исполнения доходных и расходных 
статей республиканского бюджета и местных бюджетов. 
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