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Тема 6. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов 

1. Понятие и роль финансового регулирования в условиях 

рыночной экономики. 

   Современный  этап развития рыночной экономики в 

различных странах  характеризуется вмешательством государства в 

экономические и финансовые процессы, так как механизм 

саморегулирования рыночной экономики не всегда эффективен, и не всегда 

способен обеспечить перераспределение финансовых ресурсов  в 

соответствии с задачами государства. Как правило, вмешательство 

государства осуществляется посредством финансового регулирования.   

Субъектом финансового регулирования является государство в лице 

следующих органов: Министерства финансов РФ, территориальных 

финансовых органов, Федерального казначейства, Центрального банка РФ, 

Счетной палаты, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования 

и др.  

Объектами  финансового регулирования являются финансовые  

процессы на макроуровне на микроуровне. Таким образом, 

государственное финансовое регулирование  - это система отношений 

между субъектом и объектами регулирования с целью наиболее 

эффективного  формирования и использования финансовых ресурсов для 

решения экономических и социальных задач. 

Финансовое регулирование государством  экономических  и 

социальных  процессов   в условиях рыночной экономики необходимо для:  

 обеспечения общих условий реализации экономических 

решений;  

 проведения стабилизационных мероприятий (регулирования 

темпов экономического роста и инновационного процесса, уровня 
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инфляции и занятости, поддержания внешнеэкономического равновесия и 

курса национальной валюты); 

 осуществления социально ориентированного 

перераспределения ресурсов (организация предоставления нужных благ 

обществу, выплата пенсий, пособий и других компенсаций социально 

незащищенным слоям населения).     

Финансовое регулирование становиться главным фактором  

экономического развития в условиях ограниченного вмешательства 

государства в деятельность субъектов хозяйствования. Воздействие 

финансового регулирования  на экономику и социальные процессы 

осуществляется через  систему форм и методов.  

К формам финансового регулирования относятся  прямые, 

косвенные  и смешанные, которые  реализуются как на макроуровне, так и 

на микроуровне. 

 Прямое влияние на ход рыночных процессов оказывается: с 

помощью взимания прямых общегосударственных налогов; посредством 

применения повышенных или пониженных ставок и платежей в бюджет и 

в централизованные внебюджетные фонды; при изменении нормативов 

государственных расходов; в результате взимания штрафов, пени, 

неустоек за нарушение финансовой дисциплины. Все это прямо изменяет 

и уровень доходов воспроизводства и рыночную коньюктуру. 

                        К косвенным формам регулирования относится: косвенное 

государственное налогообложение и осуществление текущих 

государственных расходов, то есть тех форм, которые оказывают 

воздействие на конечный результат деятельности субъектов, ставя их в 

выгодные или невыгодные условия. 

           Среди смешанных форм финансового воздействия выделяются: 

местные налоги, система неналоговых платежей в бюджет, льготное 

налогообложение и льготное финансирование отдельных сфер 

деятельности и мероприятий, нормативы образования и использования 
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децентрализованных внебюджетных фондов и фондов государственных 

предприятий и организаций. 

             Методами финансового регулирования экономических и 

социальных процессов  являются:  налоговые, неналоговые. 

2  Инструменты налогового регулирования. 

                             В целях выравнивания  темпов экономического роста  

многие страны используют налоговое регулирование ( налоговый метод) 

для стимулирования спроса и предложения во время депрессии и их 

ограничения  в период максимального экономического подъема.  

Государство, используя налоговое регулирование, создает необходимые 

условия для ускорения накопления капитала в наиболее перспективных 

отраслях, определяющих научно-технический прогресс, а также в 

малорентабельных, но социально необходимых сферах производства и 

услуг. Мировая практика выработала и использует множество видов 

налогов,  классифицируемых по разным признакам. Это позволяет 

охватывать все  доходы налогоплательщиков и определенным образом 

воздействовать  на различные стороны их хозяйственной деятельности. 

        С помощью налогов происходит: 

-изъятие у хозяйствующих субъектов  и населения части их доходов в 

пользу государства; 

-перераспределение валового внутреннего продукта (ВВП) между 

участниками производства и государством; 

-воздействие  на экономические и социальные процессы; 

-стимулирование или сдерживание процессов производства хозяйствующих 

субъектов;  

-расширения или уменьшения платежеспособного спроса населения. 

      Наиболее существенным признаком классификации налогов 

является принадлежность их к уровням власти. В Российской Федерации 

по этому признаку налоги подразделяются на федеральные, региональные 

и местные.   
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                 В зависимости от способа взимания налоги подразделяются на 

прямые и косвенные. Прямые налоги устанавливаются непосредственно на 

доход или имущество налогоплательщика и поступают в соответствующий 

бюджет, то есть финансовые отношения возникают непосредственно 

между налогоплательщиком и государством. К таким налогам относятся: 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налоги на имущество 

как  юридических, так и физических лиц и ряд других.  Налог на доходы 

физических лиц, исчисляется в большинстве стран по прогрессивной 

шкале, что позволяет нивелировать резкие различия  в уровне жизни 

отдельных категорий социальных групп.   В налоговой системе Российской  

Федерации  не используется прогрессивная шкала налогообложения 

доходов физических лиц. Ставка  выражает собой постоянную величину 

(плоская шкала налогообложения)  и составляет  13%. 

                  Косвенные налоги включаются в цену товара (работ, услуг) и 

оплачиваются потребителем. Владелец товара (работы или услуги) 

осуществляет их перечисление  в бюджет. Таким образом, при косвенном 

налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы или 

услуги),  выступающий в качестве посредника между государством и 

фактическим плательщиком налога – потребителем этого товара (работы 

или услуги). Примерами косвенного налогообложения могут служить 

НДС, акцизы и таможенные пошлины.  

   Налоговый метод регулирования экономики и социальных процессов 

реализуется государством через применение следующих инструментов: 

 уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика (экономику); 

 форма налогообложения; 

 налоговые ставки; 

 налоговые льготы и скидки;  

 санкции за нарушение налогового законодательства. 

         Уровень   налоговой нагрузки - это налоговое воздействие на 

положение субъектов хозяйствования в экономике. Налоговая нагрузка для 
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субъектов хозяйствования рассчитывается как соотношение суммы 

уплаченных налогов и выручки организаций. В целом по стране, такое 

воздействие на экономику, определяется удельным весом налоговых 

платежей в ВВП. В сфере государственного налогового регулирования 

экономики особое значение имеет оптимизация уровня  налоговой 

нагрузки для субъектов хозяйствования, так как высокий уровень 

налогообложения ограничивает их финансовые возможности по 

наращиванию производства. Оптимизация налоговой нагрузки может 

осуществляться через отмену отдельных налогов, понижение налоговых 

ставок, уменьшение налогооблагаемой базы, сокращение контингента 

плательщиков.  

                     Формы налогообложения для субъектов хозяйствования 

устанавливаются налоговым законодательством. С целью создания 

наиболее благоприятных условий для эффективного развития 

предпринимательской деятельности, законодательство      разрешает  

замену одной формы налогообложения другими. В частности, в Налоговом 

кодексе РФ выделены специальные налоговые режимы (упрощенная 

система налогообложения и др.) для возможного использования 

субъектами малого и среднего бизнеса. Такая практика используется и в 

некоторых зарубежных странах. 

 Ставка налога определяется в виде процента  от налоговой базы  

или ее части (стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения), денежная оценка которой является величиной налога. 

Правительство  осуществляет налоговое регулирование, изменяя ставки и  

не затрагивая  налогового законодательства в целом. Например, 

повышение ставок таможенных пошлин на ввоз продукции может быть 

использован для защиты национальных производителей. Такая политика 

получила название протекционизма. При этом мировой и отечественный 

опыт свидетельствует о том, что протекционизм в таможенной политике 

имеет краткосрочный положительный эффект. В долгосрочной 
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перспективе его результаты отрицательны, так как другими 

государствами принимаются ответные меры. 

                      Благодаря налоговым ставкам единая централизованная 

налоговая система является достаточно гибкой и позволяет регулировать 

уровень доходов различных категорий налогоплательщиков, используя, в 

том числе пропорциональные, прогрессивные и регрессивные ставки. 

                   Различные налоговые льготы и скидки, предусмотренные 

налоговым законодательством, используют для осуществления 

регулирования экономических и социальных процессов  путем 

предоставления полного или частичного освобождения от  

налогообложения.  К наиболее используемым формам налоговых льгот 

следует отнести: понижение ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, уменьшение налогооблагаемой базы за счет вывода 

из нее отдельных объектов, освобождение от налога отдельных категорий 

налогоплательщиков и др.     Использование такого вида  налоговой 

льготы, как отсрочка платежа или освобождение от уплаты налога 

преследует следующие цели: поощрение концентрации капитала, 

обновление производственных фондов, стимулирование 

внешнеэкономической деятельности государства. Особенно это важно для 

смягчения последствий экономических и финансовых кризисов. 

              В ряде зарубежных стран предоставляются различные виды льгот в 

зависимости от формы собственности. Например, зачастую объекты, 

находящиеся в государственной собственности, освобождаются от уплаты 

земельного налога или устанавливается льготное налогообложение прибыли 

государственной корпорации.             

  Значимым инструментом налогового регулирования экономики 

являются налоговые санкции за нарушения налогового законодательства. 

Налоговые санкции, с одной стороны, являются инструментом в руках 

государства и  нацелены на обеспечение безусловного выполнения 

налогоплательщиком налоговых обязательств. С другой   стороны они 
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обязывают налогоплательщика  использовать более эффективные формы 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. Налоговые санкции 

представляют собой косвенную форму использования налогового 

регулирования, так как непосредственно не воздействуют на эффективность 

хозяйствования. 

3.Неналоговые методы  финансового регулирования. 

    Неналоговый метод- это государственное регулирование с 

использованием финансовых  неналогорвых инструментов, позволяющих 

поддерживать  территории, объекты хозяйствования и повышать качество жизни 

граждан за счет  бюджетных и небюджетных ресурсов.  

   Инструментами неналогового  регулирования являются: 

-межбюджетные трансферты;   

- целевые программы; 

-государственные заказы и закупки; 

- денежно-кредитное регулирование. 

Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюджетной 

системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы. 

Для Российской Федерации характерны значительные различия в уровнях 

социального и экономического развития ее регионов, что связано как с огромной 

территориальной протяженностью страны и разнообразием ее природно-

климатических зон, так и с неравномерным распределением производительных 

сил, историческими, национальными, религиозными и иными особенностями 

развития ее регионов. Существенную роль играет специфика государственного 

федеративного устройства, основанного на сочетании административно-

территориальных и национально-территориальных принципов. Следует 

отметить, что на региональном уровне отмечаются схожие проблемы: 

муниципальные образования, входящие в состав субъекта Федерации развиты 

неравномерно, одни обладают выгодным экономическим положением и 

развитой сырьевой и производственной базой, другие практически не имеют 

ресурсов для собственного развития. 
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              В связи с введением в действие Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» одной из важнейших задач является учет региональных 

и муниципальных особенностей развития.   Выравнивание   с помощью 

межбюджетных отношений  направлено на решение поставленной задачи 

сближения уровней социально-экономического развития муниципалитетов  и 

регионов с помощью перераспределения финансовых ресурсов. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации предоставляются в форме: 

 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации; 

 субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

Важнейшим принципом межбюджетных отношений является 

выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  

Дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ предоставляются  на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и/или условий их 

использования на покрытия расходных обязательств, закрепленных  за данным 

уровне бюджета. Для этих целей в расходной части федерального бюджета 

формируется Фонд финансовой поддержки региона (ФФПР), который 

распределяется на основании методики, утверждаемой постановлением 

правительства РФ. Однако, дотации получают не все субъекты, а только те у 

которых уровень бюджетной обеспеченности ниже чем нормативно 

установленной в целом по стране. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

предоставляются в зависимости от  уровня  расчетной бюджетной 
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обеспеченности , которая не должна превышать  уровня, установленного в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ. 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ определяется исходя из необходимости достижения минимального 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

            В свою очередь выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований осуществляют и органы власти субъектов РФ. В 

расходной части бюджета региона также формируется аналогичный фонд, Фонд 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО). По методике  

утверждаемой постановлением субъекта РФ, осуществляется распределение 

дотаций между муниципальными образованиями, входящими в данный субъект 

РФ. Методика учитывает различия в налоговом потенциале (сумма налогов, 

поступающих в бюджет), численности проживающих, обеспеченности 

объектами образования, здравоохранения и др. 

         Сельские поселения, входящие в муниципальный район и, 

следовательно, имеющие равные права, также подлежат выравниванию за счет 

средств бюджета муниципального района. 

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ (муниципальных 

образований)  и носят целевой характер. Они  направляются  на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам 

ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. и 

расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. Совокупность субсидий 

бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета образует Федеральный 

фонд софинансирования расходов. 

 Субвенции  предоставляются  бюджетам субъектов РФ (муниципальными 

образованиями)  на определенные  цели  и служат  для финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий РФ, 
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переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и 

(или) органам местного самоуправления .Для этих целей служит  Фонд  

компенсаций. 

Субвенции распределяются между всеми субъектами 

РФ(муниципальными образованиями) по единой для соответствующею вида 

субвенций методике пропорционально численности населения (отдельных групп 

населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) 

услуг.  

Трансферты (гранты) используются и в практике других стран, выполняя 

следующие функции: 

 выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение 

равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на 

всей территории; 

 компенсация нижестоящим бюджетам затрат на финансирование 

мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает 

доходные возможности данных бюджетов; 

 стимулирование в регионах предоставления расширенных 

социальных благ населению в объемах, превышающих гарантированный 

государством уровень, с целью повышения уровня его жизни и социальной 

обеспеченности; 

 поощрение реализации экономических, социальных и политических 

реформ нижестоящими органами власти на своей территории; 

 снижение социальной напряженности в регионе, стимулирование 

экономического роста. 

Целевые программы являются одним из наиболее действенных 

инструментов реализации социально-экономической политики и 

финансирования государственных капитальных вложений. Осуществляется 

только после  включения их в программы, т.к. они обосновывают:  

    -  конкретные цели, что позволяет планировать бюджетные инвестиции с 

учетом их воздействия на         темпы экономического роста; 



 11 

  -   инвестиционные проекты, что позволяет с помощью государственных 

капитальных вложений достигать поставленных целей. 

 Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, использование 

программно-целевого планирования и финансирования капитальных вложений  

позволяет обеспечить увязку объемов бюджетных ассигнований с результатами 

использования бюджетных средств, повысить эффектность расходов бюджета. 

При этом появляется возможность решения проблем, носящих межотраслевой, 

межтерриториальный характер, привлечения внебюджетных источников. 

Посредством субсидий государство поддерживает приоритетные отрасли 

экономики, выделяет средства для финансирования инновационных процессов. 

Программно-целевые методы способствуют повышению эффективности 

бюджетных инвестиций, поскольку: 1) включают взаимосвязанные 

инвестиционные проекты, которые могут иметь мультипликативный 

экономический эффект; 

2)  имеют длительный горизонт планирования, позволяющий оценивать 

долгосрочный социально-экономические эффект капитальных вложений; 

3) предоставляют возможность использовать средства бюджета и частного 

сектора экономики для реализации инвестиционных проектов; 

4) базируются на системном подходе с точки зрения ресурсов и сроков 

осуществления капитальных вложений;  

5) обеспечивают высокую степень прозрачности осуществляемых расходов 

бюджета на финансирование инвестиций.  

Финансовое регулирование отраслевых пропорций осуществляется за счет 

целевых средств бюджета (субсидий). С их помощью государство поддерживает 

приоритетные отрасли экономики, а также осуществляет финансовую поддержку 

инновационных процессов. За счет средств бюджета могут выделяться средства 

бюджета на частичное или полное возмещение ставки по кредиту.    Мировая 

практика показывает, что   в развитых экономических странах  государственные 

заказы широко используются как один из элементов системы поддержки 

экономической и социальной стабильности, обеспечения поступательного роста 
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экономики. Хозяйственным механизмом размещения и выполнения 

государственных заказов   выступает   рынок государственных заказов (закупок).   

На этом рынке через систему контрактов  устанавливаются и реализуются 

экономические и договорные связи государства-заказчика с хозяйственными 

субъектами различных форм собственности. 

В Российской Федерации бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства за счет средств федерального бюджета осуществляются в 

соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой. 

ФАИП (Федеральная адресная инвестиционная программа), являющаяся     

составной частью федерального бюджета на очередной финансовый год и     

плановый период, определяет объемы расходов на финансирование 

государственных капитальных вложений, предусматриваемых на реализацию 

федеральных целевых программ (программная часть), а также на решение 

отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти 

программы, на основании предложений, одобренных Президентом РФ либо 

Правительством РФ (непрограммная часть). 

Государственный заказ  – это современный  финансовый и нормативный  

инструмент развития экономики страны. Система государственных заказов 

является одним из основополагающих институтов государственного 

регулирования. Прозрачные процедуры размещения государственного и 

муниципального заказа приводят к повышению эффективности расходования 

бюджетных средств 

Госзакупки включают платежи государства за товары и услуги, 

приобретенные у фирм, а также зарплату госслужащим. 

В условиях смешанной экономики государство выступает в качестве  

крупнейшего заказчика и потребителя продукции целого ряда отраслей. В 

качестве примера можно рассматривать отрасль сельского хозяйства, где 

применяется данная практика.    

Мировая практика показывает, что   в развитых экономических странах  

государственные заказы широко используются как один из элементов системы 
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поддержки экономической и социальной стабильности, обеспечения 

поступательного роста экономики. Размещение и выполнение государственных 

заказов осуществляется через систему контрактов путем установления и 

реализации экономических и договорных связей государства-заказчика с 

хозяйственными субъектами различных форм собственности. Размещая заказ на 

оборонную продукцию и  заключая контракты с предприятиями 

промышленности, государство инвестирует средства в экономику нашей страны. 

Денежно-кредитная политика осуществляется Центральным банком РФ. 

Основными инструментами денежного-кредитного регулирования являются: 

1. изменение учетной ставки; 

2. изменение нормы обязательного резервирования; 

3. операции на открытом рынке.     

6. 4.Финансовое регулирование социальной структуры общества. 

Решение социальных проблем является одной из главных задач 

макрорегулирования. Величина распределяемых ресурсов, направляемых в 

социальную сферу, зависит от объема, темпов роста ВВП, величины и доли 

налогов, доступности потребительских и ипотечных кредитов. Особенно важным 

является снижение уровня инфляции, которая, как известно, в первую очередь 

отрицательно влияет на бюджеты малообеспеченных домохозяйств.    

Основным показателем уровня жизни является величина прожиточного 

минимума, которая представляет собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательных платежей и сборов. Величина прожиточного 

минимума определяется ежеквартально в среднем на душу населения, а также 

для трех социально-демографических групп населения: трудоспособное 

население, пенсионеры, дети. Величина прожиточного минимума в РФ, во-

первых, предопределяет величину минимального размера оплаты труда (М РОТ), 

который в РФ не должен быть меньше прожиточного минимума, во-вторых, 

является чертой определения бедного и малоимущего населения. 

В ст.7 Конституции РФ определено, что российское государство является 

социальным, политика которого направлена на создание условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Для 

реализации основных жизненно важных социальных гарантий (таких, как  право 

на труд и защита от безработицы; право на государственную  защиту 

материнства, отцовства, детства, семьи; социальное обеспечение при утрате 

трудоспособности или потери кормильца, право на жилище, на охрану здоровья 

и медицинскую помощь; на образование) предусмотрены специальные 

финансовые механизмы. 

      Помощь малообеспеченным, борьба с бедностью призваны 

способствовать решению серьезной задачи сглаживания дифференциации  

населения по доходам, сокращению разрыва в доходах богатых и бедных групп 

населения. 

         В развитых странах одним из способов снижения дифференциации 

является налоговая система: прогрессивное налогообложение доходов и 

прогрессивные имущественные налоги. В РФ такой системы, влияющей на 

дифференциацию доходов, пока не сложилось. Усиливающееся расслоение во 

многом связано с высокодоходным нефтегазовым сектором экономики и 

низкими доходами в других отраслях экономики, а также с низким порогом 

минимальной оплаты труда и прожиточного минимума. 

        Эффективной формой поддержки незащищенных слоев населения 

является законодательное установление государственных социальных гарантий.  

Специальные виды льгот предоставляются различным группам населения. 

Среди них: жилищные субсидии по оплате коммунальных услуг 

малообеспеченным домохозяйствам, бесплатные лекарства участникам Великой 

Отечественной войны и инвалидам по медицинским показаниям, «материнский 

капитал» при рождении второго ребенка. Некоторые субъекты Федерации 

дотируют покупку жилья молодым семьям, а также частично оплачивают 

коммунальные расходы ветеранам труда. 

Основными финансовыми источниками государства, обеспечивающие 

социальные программы, являются: бюджет; государственные внебюджетные 

фонды - Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 
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медицинского страхования. 

Финансовой основой их функционирования являются поступления от 

социальных отчислений, доходы от размещения собственных средств на 

финансовых рынках (Пенсионный фонд), трансферты из Федерального бюджета 

и Фонда национального благосостояния. 

             В Российской Федерации за счет средств бюджетов различных 

уровней  и государственных внебюджетных фондов финансируются выплаты, 

называемые социальными трансфертами. Социальные трансферты, 

представляют собой целенаправленную операцию перераспределительного 

характера, заключающуюся в передаче населению на безвозвратной и 

безвозмездной основе ресурсов в денежной  и натуральной формах, за счет 

средств бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных 

фондов. К социальным трансфертам относятся пенсии, пособия, стипендии, 

жилищные субсидии и другие выплаты по социальному обеспечению граждан. 

Помимо  прямых денежных выплат населению к социальным трансфертам 

относиться финансирование текущих затрат в здравоохранении, образовании, 

культуре и т.п., а также субсидирование предприятий и организаций, 

оказывающих услуги социально незащищенным слоям населения, например 

субсидии жилищно-коммунальному хозяйству и  общественному транспорту. 

         В условиях рыночной экономики в России сформирована целостная и 

гибкая система социальных трансфертов, в которой четко определены источники 

их ресурсного обеспечения на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Таким образом, происходит активное взаимодействие бюджетов всех уровней, 

причем федеральный бюджет выполняет функции финансового обеспечения 

общегосударственных  социальных гарантий через субсидии, субвенции, 

взаимные расчеты, трансферты и налоговые льготы. Участие федеральных 

органов в формировании ресурсной основы социальных трансфертов 

обусловлено принципом справедливости, требующим обеспечить всему 

населению страны некоторый минимум не только денежных доходов, но и 

определенных общественных благ. В то же время ресурсные возможности 



 16 

регионов неодинаковы, что влияет на различия в доступности социальных благ 

для населения. Поэтому для справедливого распределения благ между 

потребителями   - необходимо перераспределять ресурсы между регионами. 

Следовательно, в условиях рыночной экономики существуют огромные 

перераспределительные потоки финансовых ресурсов с одной стороны, от 

центра к регионам идут социальные трансферты, с другой стороны, от регионов 

к центру – налоги. Трансферты поступают в регионы не всегда своевременно и 

не в полном объеме, что затрудняет функционирование  системы социальной 

защиты. Увеличивается нагрузка на местные бюджеты. Прямые социальные 

трансферты финансируются как из средств федерального бюджета, так из 

внебюджетных фондов  и местных бюджетов. Например, из средств 

федерального и местного бюджетов финансируется выплата ежемесячного 

пособия на ребенка, осуществляются выплаты компенсации женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией 

предприятия или организации и т.д.              

Воздействие на социальные процессы осуществляется через: 

- финансирование гарантированных государством прямых денежных 

выплат гражданам (пенсии, пособия, стипендии, компенсации, субсидии, 

денежная материальная помощь); 

- льготы отдельным категориям граждан при оплате или получении 

товаров или услуг; 

- государственная финансовая поддержка жизненно важных отраслей 

экономики, ориентированных на производство потребительских товаров и 

услуг первой необходимости; 

- налоговые льготы, направленные на стимулирование благотворительной 

деятельности; 

- увеличение доли бюджетного финансирования образования, 

здравоохранения, культура и социального обслуживания.; 

- финансовое  поддержка малого и среднего бизнеса с целью создания 

новых рабочих мест; 
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- государственная поддержка ипотечного кредитования .  

Социальная стабильность населения как условие экономического 

развития зависит от  доступности услуг, связанных с образованием, 

здравоохранением, культурой, социальным обслуживанием, возможностью 

получения достойной заработной платы и компенсацией ее утраты в результате 

потери трудоспособности.                          

Существующие в настоящее время в России межбюджетные трансферты 

можно разделить на следующие группы: 

 нецелевые (блочные) дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности; 

 целевые трансферты; 

 компенсационные выплаты. 

 


