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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Бюджетное право» 

является формирование у студентов целостного представления о 

функционировании бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным устройством России, изучение систе-

мы бюджетных отношений их роли в развитии общества и госу-

дарства, в финансовом обеспечении социальных прав граждан. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 определение социально-экономической сущности госу-

дарственного бюджета и его роли в общественном воспроизвод-

стве; 

 определение современных тенденций развития в области 

бюджетных отношений; 

 изучение особенностей функционирования бюджетов, 

входящих в состав бюджетной системы Российской Федерации; 

 изучение особенностей организации бюджетного процес-

са в Российской Федерации; 

 определение перспективных направлений реформирова-

ния бюджетной системы РФ на современном этапе. 

«Бюджетное право» входит в базовую часть профессиональ-

ного цикла изучаемых дисциплин программы подготовки бака-

лавров по направлению «Экономика» (дисциплина по выбору 

Б.3.ДВ2) и опирается на знания, полученные при изучении дис-

циплин «Право», «Бюджетная система РФ». 
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ТЕМА I. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

КАК ОСНОВА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Бюджет является основным ресурсом, обеспечивающим 

возможности выполнения государством своих функций. 

Понятие «бюджетная система» неразрывно связано с опре-

делением понятия «бюджет», которое, в свою очередь, выступает 

одним из элементов категории «финансы». Бюджет рассматрива-

ется как экономическая категория, обозначающая денежные от-

ношения, возникающие по поводу формирования основного цен-

трализованного фонда государства. Понятие «бюджет» проявля-

ется и как фонд централизованных денежных средств (по матери-

альному признаку), и как определенный документ в виде бюд-

жетного плана. 

В теории финансового права бюджет рассматривается как 

правовой акт, оформляющий финансовый план по использова-

нию централизованного денежного фонда Российской Федера-

ции, ее субъектов и муниципальных образований. Факт принятия 

бюджетов на уровне закона имеет большое значение для меж-

бюджетных отношений, поскольку тем самым создаются гаран-

тии для нижестоящих бюджетов получения средств в процессе 

бюджетного регулирования. Для межбюджетных отношений су-

щественную роль играет признак бюджета быть частью казны, 

что позволяет характеризовать межбюджетные отношения в ас-

пекте передачи средств от одного собственника другому. Бюд-

жет, будучи атрибутом государства, связан всеми своими харак-

теристиками с ним, его содержание определяется функциями и 

признаками государства, а также его стратегическими и тактиче-

скими целями.  

Сущность любой экономической категории проявляется в ее 

функциях. Государственный бюджет, являясь главным звеном 

финансовой системы, выполняет две основные функции: 

1. Распределительная функция. Предполагает концентрацию 

денежных средств в государстве через различные каналы поступ-

ления и их использование для выполнения государственных це-

лей и функций.  
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2. Контрольная функция. Проявляется в проведении кон-

трольных мер за процессом формирования и использования де-

нежных средств в различных структурных звеньях экономики. Ее 

осуществляют налоговые инспекции и налоговая полиция, госу-

дарственные казначейства, Центральный банк и другие органы. 

Поскольку бюджет является наиболее объемной и базовой 

финансовой категорией, то ему принадлежат и все основные 

функции финансов: перераспределение ВВП; государственное 

регулирование и стимулирование экономики; финансовое обес-

печение бюджетной сферы и осуществление социальной полити-

ки и др. 

Регулируя, таким образом, экономические отношения, госу-

дарство способно целенаправленно усиливать или сдерживать 

темпы производства, ускорять или ослаблять рост капиталов и 

частных сбережений, изменять структуру спроса и потребления. 

Виды бюджетов. Наиболее распространенным критерием 

классификации видов бюджетов выступает их принадлежность к 

тому или иному уровню бюджетной системы России. По этому 

критерию принято различать федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Федерации и местные бюджеты.  

В соответствии со ст. 6 БК РФ консолидированный бюджет 

– это свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на той или иной территории (за исключением бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами. Иными словами, консоли-

дированный бюджет не принадлежит к уровню бюджетной си-

стемы России, а представляет собой учетные параметры, отра-

жающие функционирование вышестоящих и нижестоящих бюд-

жетов.  

Аккумуляция в бюджетной системе крупных денежных 

фондов создает возможности для обеспечения равномерного раз-

вития экономики и культуры на всей территории страны,  целе-

сообразного размещения в ее пределах производительных сил.  

Местные бюджеты служат финансовой основой развития 

местного самоуправления. Иными словами, посредством бюдже-

тов образуются денежные фонды государственного или муници-

пального образования, которые обеспечивают выполнение задач 

общего для них значения, создают финансовую основу для осу-
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ществления функций государственной власти и местного само-

управления. 

Бюджетное право и бюджетное законодательство 

Бюджетное право в Российской Федерации получило актив-

ное развитие в 90-х годах прошлого века в связи переходом на 

новые, рыночные условия хозяйствования, когда наряду с госу-

дарственной формой собственности появилась и получила разви-

тие частная форма собственности. В этих условиях возникла 

необходимость регулировать денежные отношения по-новому, с 

учетом публичных и частных интересов, создавать отвечающие 

современным потребностям механизмы взаимодействия публич-

ных и частных финансов.  

Бюджетное право регулирует общественные отношения, 

складывающиеся в сфере финансовой деятельности публичных 

субъектов, связанные с бюджетом: это отношения по образова-

нию бюджетных фондов, их распределению и использованию. 

Следует иметь в виду, что отношения по образованию, распреде-

лению и использованию государственных внебюджетных фондов 

(Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, Феде-

рального и территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования) также охватываются бюджетным правом, по-

скольку являются частью бюджетной системы Российской Феде-

рации (ст. 10 БК РФ).  

Предмет бюджетного права составляют общественные от-

ношения, возникающие в бюджетной сфере, а именно при:  

 формировании доходов бюджетов;  

 расходах бюджетов;  

 осуществлении бюджетного процесса, т.е. при составле-

нии проектов бюджетов и их рассмотрении, утверждении бюдже-

тов и их исполнении, а также при составлении и утверждении от-

чета об исполнении бюджетов;  

 проведении бюджетного контроля;  

 применении мер принуждения к нарушителям бюджет-

ного законодательства РФ. 

Под методом правового регулирования в теории права по-

нимается способ правового воздействия на участников обще-

ственных отношений. Поскольку бюджетное право – это подот-

расль финансового права, то регулирование бюджетных отноше-



7 

 

ний осуществляется тем же методом, что и регулирование фи-

нансовых отношений, – императивным методом. Императивный 

финансово-правовой метод правового регулирования характери-

зуется юридическим неравенством сторон, когда властвующие 

субъекты (публично-правовое образование в целом, государ-

ственные и местные органы власти и их должностные лица) из-

дают предписания, обязательные для исполнения; исполнение та-

ких обязательных предписаний обеспечивается принудительной 

силой государства. 

Однако с развитием рыночных отношений в стране, обусло-

вивших изменения бюджетного законодательства РФ, в отдель-

ных случаях при регулировании бюджетных отношений допуска-

ется договорный способ.  

Бюджетный кодекс РФ допускает в ряде случаев использо-

вание договорного способа регулирования бюджетных отноше-

ний, а иногда прямо обязывает заключать договоры. Так, напри-

мер, договор между органами государственной власти края (об-

ласти), в состав которого входит автономный округ, и органами 

государственной власти автономного округа о разграничении 

налоговых доходов от федеральных налогов и сборов. 

Система источников бюджетного права 

Источник бюджетного права – это внешняя форма выраже-

ния нормы бюджетного права или, другими словами, норматив-

ный правовой акт, содержащий нормы бюджетного права. 

Источники бюджетного права состоят из нормативных пра-

вовых актов, принятых на:  

 федеральном уровне (федеральная составляющая источ-

ников бюджетного права);  

 уровне субъектов РФ (региональная составляющая источ-

ников бюджетного права);  

 уровне муниципальных образований (муниципальная со-

ставляющая источников бюджетного права). 

Федеральная составляющая источников бюджетного права 

представлена: 

1. Конституцией РФ; 

2. Федеральными конституционными законами (Федераль-

ный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 7 мая 2013 г.)); 
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3. Федеральными законами (Основным федеральным зако-

ном, регулирующим бюджетные отношения, является Бюджет-

ный кодекс РФ); 

4. Подзаконными актами. 

Региональная составляющая источников бюджетного права 

можно систематизировать аналогично федеральным норматив-

ным правовым актам. Возглавляют данную группу источников 

уставы и конституции субъектов, в которых, как правило, содер-

жатся общие нормы о бюджетной системе субъекта РФ и о бюд-

жетных полномочиях государственных органов власти субъекта 

РФ. Во-вторых, источниками бюджетного права на региональном 

уровне являются законы субъектов РФ, регулирующие бюджет-

ные отношения. В-третьих, в систему региональных норматив-

ных правовых актов в бюджетной сфере входят подзаконные ак-

ты – акты исполнительных органов власти субъектов РФ. 

Акты органов местного самоуправления также можно си-

стематизировать по юридической силе и разделить на норматив-

ные правовые акты:  

1) принятые представительными органами местного само-

управления;  

2) принимаемые исполнительно-распорядительными орга-

нами местного самоуправления.  

К актам, регулирующим бюджетные отношения, принятым 

представительными органами местного самоуправления, отно-

сятся, например, уставы муниципальных образований, акты пред-

ставительных органов местного самоуправления, регулирующие 

бюджетные отношения.  

Общеправовые принципы, на которых базируется бюд-

жетное право. Специальные принципы бюджетного права 

Бюджетный процесс основан на общеправовых принципах, а 

также на принципах построения бюджетной системы, первые из 

которых получили закрепление в Конституции РФ, а вторые – в 

гл. 5 БК РФ. Среди первых можно назвать принципы демокра-

тизма, гуманизма, справедливости и т. д. Перечень принципов, на 

которых основана бюджетная система РФ, закреплен в ст. 28 БК 

РФ. К ним относятся следующие 11 принципов: 

 единство бюджетной системы РФ; 
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 разграничение доходов и расходов между бюджетами раз-

ных уровней; 

 самостоятельность бюджетов; 

 полнота отражения доходов и расходов бюджетов; 

 сбалансированность бюджета; 

 эффективность и экономности использования бюджетных 

средств; 

 общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; 

 гласность; 

 достоверность бюджета; 

 адресность и целевого характера бюджетных средств; 

 равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований.  

Помимо них следует назвать специальные принципы бюд-

жетного процесса: 
 реальность; 

 ежегодность; 

 специализация бюджетных показателей; 

 взаимосвязь формирования и исполнения бюджета с про-

гнозами, планами и программами социально-

экономического развития. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда де-

нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

В России порядок становления «государственной росписи», 

или «сметы доходов и расходов», ведет начало с 1863 г. До этого 

времени бюджетного права в России не существовало, так как 

бюджетная практика отрицала все его принципы. В 1860 г. был 

учрежден Государственный банк. Единственным распорядителем 

бюджета стал министр финансов. Для всеобщего сведения стала 

публиковаться роспись доходов и расходов.  

Развитию российского бюджетного законодательства спо-

собствовали реформы 60-х годов XIX в. Дореволюционный пери-

од явился коренным этапом в становлении и развитии бюджетно-

го процесса в России, а одним из его наиболее значимых момен-

тов стало избрание в 1906 г. первой Государственной Думы.  
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Первый советский бюджет на январь–июнь 1918 г. утвер-

жден 11 июля 1918 г. Он явился началом системы полугодовых 

бюджетов, просуществовавшей в течение 1918–1919 гг. 

Основанием для создания новой бюджетной системы яви-

лось образование в 1922 г. Союза Советских Социалистических 

Республик. Бюджеты союзных республик создаются с 1921 по 

1924 г. В 1936 г. была принята Конституция СССР, которая уста-

новила, что бюджетная система СССР складывается из союзного, 

республиканского и местных бюджетов, закрепив право всех 

местных Советов устанавливать свой бюджет. С 1938 г. все бюд-

жеты, действующие на территории Советского государства, объ-

единяются в единый Государственный бюджет СССР, который 

состоял из союзного бюджета и государственных бюджетов со-

юзных республик. Государственный бюджет союзной республики 

включал в себя республиканский бюджет союзной республики, 

государственный бюджет автономной республики (если таковая 

имелась в составе данной союзной республики) и местные бюд-

жеты: бюджеты областей, краев и городов республиканского 

подчинения; а в республиках, не имеющих областного деления, – 

бюджеты районов и городов республиканского подчинения.  

В Советском Законодательстве была сделана попытка за-

крепления понятия бюджета, а именно: в ст. 1 Закона СССР от 30 

октября 1959 г. «О бюджетных правах Союза ССР и союзных 

республик» государственный бюджет СССР определяется как ос-

новной финансовый план образования и использования общего-

сударственного фонда денежных средств Советского государ-

ства.  

Коренные изменения в существующей бюджетной системе 

произошли в 1991 г. в связи с распадом СССР и образованием 

самостоятельного суверенного Российского государства.  

Впервые законодательное определение понятия бюджетного 

процесса в условиях рыночных отношений было закреплено 

именно в Законе РСФСР от 10 октября 1991 г. «Об основах бюд-

жетного устройства и бюджетного процесса». В Российской Фе-

дерации появился первый кодифицированный источник бюджет-

ного права – 31 июля 1998 г. был принят Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации, введенный в действие 1 января 2000 г., кото-

рый установил общие принципы бюджетного законодательства 
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Российской Федерации, организации и функционирования бюд-

жетной системы Российской Федерации, правовое положение 

субъектов бюджетных правоотношений, определил основы бюд-

жетного процесса и межбюджетных правоотношений и т.д. 

Таким образом, бюджет и бюджетный процесс претерпели 

длительный путь становления и развития в Российской Федера-

ции. 

 

ТЕМА II. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО  

И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

Как и всякая система, которая строится по общим правилам, 

бюджетная система включает в себя совокупность элементов, 

связанных между собой устойчивыми отношениями, иерархично 

построенными друг относительно друга. Определяющими факто-

рами бюджетной системы выступают единство, целостность и 

взаимосвязь ее элементов.  

Основу бюджетной системы образует комплекс бюджетных 

и иных отношений, взаимосвязанных между собой так,  что реа-

лизация одного требует реализации другого отношения. 

Бюджетная система понимается как совокупность бюджет-

ных отношений, образующихся между Российской Федерацией, 

ее субъектами и муниципальными образованиями по поводу 

функционирования федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов, а также бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов.  

Бюджетная система РФ характеризуется наличием трех 

уровней бюджетов (рисунок 1): 

 первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации;  

 второй уровень – бюджеты субъектов Российской Феде-

рации и бюджеты территориальных государственных внебюд-

жетных фондов;  

 третий уровень – местные бюджеты, в том числе:  

- бюджеты муниципальных районов, городских округов, 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга;  

- бюджеты городских и сельских поселений.  
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Все бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

являются автономными и самостоятельными (каждый бюджет 

имеет свои источники доходов и расходов). Однако при необхо-

димости в Бюджетном кодексе РФ предусмотрено составление 

консолидированного бюджета.  

Консолидированный бюджет – это свод бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации на соответствующей терри-

тории (за исключением бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни бюджетной системы Российской Федерации 

 

Правовые формы бюджетов разных уровней власти  
Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов имеют форму закона – зако-

на субъекта Российской Федерации. Что касается муниципальных 

образований, то, поскольку органы местного самоуправления не 

принимают законов, бюджеты муниципальных образований 

утверждаются в форме правовых актов представительных орга-

нов местного самоуправления. 



13 

 

Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный 

бюджет и бюджет территориального государственного внебюд-

жетного фонда. Бюджет субъекта Российской Федерации (регио-

нальный бюджет) и бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации. 

Понятие государственного внебюджетного фонда 

Образование внебюджетных фондов как финансово-

правового института было обусловлено необходимостью изыска-

ния дополнительных денежных ресурсов для финансирования 

социальных потребностей граждан, используя возможности обя-

зательного социального страхования.  

Внебюджетный фонд – это форма образования и использо-

вания денежных средств, создаваемый уполномоченным органом 

государственной власти для финансового обеспечения социаль-

ных и иных общественных потребностей, имеющий автономный 

источник формирования, и используемый в соответствии с его 

целевым предназначением.  

Основное назначение внебюджетных фондов сводится к 

обеспечению необходимой финансовой базы для гарантирования 

конституционных социальных прав граждан: право на пенсион-

ное, медицинское, социальное обеспечение путем организации и 

управлением процессами её образования и использования в раз-

мерах, определенных государством. 

Главное направление расходования денежных средств госу-

дарственных внебюджетных фондов – социальная сфера. Следует 

отметить, что деятельность каждого внебюджетного фонда 

направлена на разрешение определенного круга проблем. Так, 

Пенсионный фонд РФ создан в целях управления финансовыми 

ресурсами пенсионного обеспечения. Деятельность Фонда соци-

ального страхования РФ направлена на обеспечение финансиро-

вания гарантируемых государством социальных пособий. Фонд 

обязательного медицинского страхования отвечает за обеспече-

ние финансирования целевых программ в рамках реализации ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации» № 326-ФЗ от 29.11.2010. 

Виды государственных внебюджетных фондов представле-

ны на рисунке 2. 
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Таким образом, все названные в Бюджетном кодексе РФ 

внебюджетные фонды имеют прямое отношение к системе обяза-

тельного социального страхования – государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой является 

осуществляемое в соответствии с законодательством страхование 

работающих граждан от возможного изменения материального и 

(или) социального положения, в том числе по независящим от 

них обстоятельствам. 

 

 

Рисунок 2 – Виды государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮД-

ЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Федеральный уровень Региональный уровень 

Государственные 

внебюджетные фонды 

Территориальные 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Пенсионный фонд РФ 

Фонд социального стра-

хования РФ 

Федеральный фонд обя-

зательного медицинского 

страхования  

Территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования  
 

Территориальные госу-

дарственные внебюджетные 

фонды 
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Государственные внебюджетные фонды должны: 

 служить материальной основой государственного обя-

зательного социального страхования; являться одним из основ-

ных источников финансирования социальных гарантий,  закреп-

ленных Конституцией РФ; 

 функционировать как самостоятельные финансово-

кредитные учреждения, т.е. обеспечивать эффективность процес-

са формирования и использования фондов денежных средств. 

Для выполнения поставленных задач фонды наделены 

властными полномочиями, позволяющими им управлять финан-

совыми средствами обязательного социального страхования, к 

которым относятся полномочия по контролю над соблюдением 

законодательно установленного порядка уплаты обязательных 

страховых взносов, распределение и перечисление аккумулиро-

ванных финансовых ресурсов получателям в соответствии с це-

левым назначением, накопление финансовых резервов для обес-

печения финансовой устойчивости и др. 

Перечень целей, определяющих основные направления рас-

ходования средств государственными внебюджетными фондами, 

выглядит следующим образом: 

 социальное обеспечение по возрасту; 

 социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в 

случае потери кормильца, рождения и воспитания детей и в дру-

гих случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о социальном обеспечении; 

 социальное обеспечение в случае безработицы; 

 охрана здоровья и получение бесплатной медицинской 

помощи. 

Внебюджетные фонды осуществляют свою финансовую де-

ятельность на основе бюджета,  утверждаемого для каждого фон-

да. 

Денежные средства государственных внебюджетных фон-

дов предназначены исключительно для целевого расходования на 

мероприятия, определенные законодательством Федерации или 

ее субъекта. Материальное содержание расходов внебюджетных 

фондов определяется бюджетом внебюджетного фонда. Исполь-

зование внебюджетных денежных средств на цели, не указанные 
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в расходных статьях его бюджета, образует состав бюджетного 

правонарушения и влечет за собой применение мер государ-

ственного принуждения. 

Бюджетные правоотношения – это урегулированные нор-

мами бюджетного права общественные правоотношения, субъек-

ты которых, будучи участниками бюджетной деятельности госу-

дарства и муниципальных образований, наделены субъективны-

ми правами и обязанностями. 

Бюджетный кодекс РФ не дает определения бюджетных 

правоотношений; в ст. 1 законодатель лишь указывает, что к 

бюджетным правоотношениям относятся отношения, возникаю-

щие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе: 

 – формирования доходов и осуществления расходов бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, проведения 

государственных и муниципальных заимствований, регулирова-

ния государственного и муниципального долга; 

- составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля 

над их исполнением, осуществления бюджетного учета, состав-

ления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

 

Бюджетные права (компетенция) органов государствен-

ной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

Бюджетная компетенция субъекта Российской Федерации 

«распределяется» между различными органами государственной 

власти этого субъекта соответственно назначению и специализа-

ции каждого из них, месту органа в общей системе органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации. При этом 

еще раз подчеркнем, что бюджетную компетенцию субъекта Рос-

сийской Федерации нельзя рассматривать как совокупность 

бюджетных компетенций органов государственной власти этого 

субъекта. Так, право на бюджет является исключительным пра-

вом субъекта Российской Федерации, которое не может быть пе-

редано или делегировано какому либо конкретному органу дан-

ного субъекта. Другое дело, что данное полномочие в целях сво-

ей практической реализации делится на более мелкие полномо-
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чия, которые рассредоточиваются по различным звеньям госу-

дарственного аппарата субъекта Российской Федерации. К бюд-

жетной компетенции органа законодательной власти субъекта 

Российской Федерации относятся следующие полномочия: при-

нятие с учетом федеральных законов (в первую очередь Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации) законов, определяющих 

бюджетное устройство субъекта Российской Федерации и орга-

низацию бюджетного процесса в данном субъекте; введение на 

территории субъекта Российской Федерации региональных нало-

гов и сборов, установление ставок по ним, а также дополнитель-

ных льгот в пределах прав, установленных федеральными зако-

нами; рассмотрение и утверждение бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, а также отчета о его исполнении; осуществле-

ние контроля за исполнением бюджета субъекта Российской Фе-

дерации. Сложнее осветить бюджетную компетенцию исполни-

тельных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Это объясняется тем, что, во-первых, исполнительная 

власть в каждом субъекте имеет достаточно сложную систему, 

состоящую из самых различных органов. Поэтому происходит 

распределение бюджетных полномочий внутри системы органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Во-

вторых, системы органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации существенно различаются, как различаются и 

сами субъекты, демонстрируя большое разнообразие в организа-

ции своей исполнительной власти. В результате типизировать 

бюджетные полномочия отдельных органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации практически невозможно, 

так они в различных субъектах столь же различны, как и различ-

ны их бюджетные полномочия. 

Поэтому проиллюстрируем бюджетную компетенцию раз-

личных органов исполнительной власти на примере отдельных 

субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии с Законом 

Алтайского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процес-

се и финансовом контроле в Алтайском крае» администрация 

края осуществляет в соответствии с Уставом (Основным Зако-

ном) Алтайского края разработку и составление проекта краевого 

бюджета, внесение проекта краевого бюджета на утверждение 

краевого Совета с необходимыми документами и материалами, 
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исполнение краевого бюджета, в том числе сбор доходов краево-

го бюджета, управление государственным долгом Алтайского 

края, финансовый контроль за исполнением краевого бюджета, 

представляет отчет об исполнении краевого бюджета на утвер-

ждение краевого Совета, а другие полномочия, определенные 

настоящим Законом, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, иными правовыми актами Российской Федерации и края. 

Некоторые субъекты Российской Федерации пошли по другому 

пути: они определяют бюджетную компетенцию исполнительной 

власти этого субъекта не применительно к обобщающему поня-

тию «администрация», а наделяют этой компетенцией главу ис-

полнительной ветви власти: президента, губернатора и т. п. В ка-

честве примера можно привести Вологодскую область, где в со-

ответствии с Бюджетным кодексом данного субъекта Российской 

Федерации губернатор области обладает следующими бюджет-

ными полномочиями: обеспечивает проведение единой государ-

ственной налоговой и бюджетной политики и осуществляет об-

щее руководство организацией финансов в области; организует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и об-

ласти работу по составлению проекта областного бюджета, при-

нимает участие в разработке проектов бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов, определяет порядок распределения 

федеральных и областных налогов и сборов между уровнями 

бюджетной системы области; представляет область в договорах о 

предоставлении средств бюджета на возвратной основе и гаран-

тий за счет средств областного бюджета, а также в уведомлениях 

о бюджетных назначениях; разрабатывает прогноз консолидиро-

ванного бюджета области и разрабатывает этот бюджет; разраба-

тывает программу внутренних заимствований, условия выпуска и 

размещения областных государственных займов, определяет эми-

тентов областных ценных бумаг и кредитные учреждения, об-

служивающие областные государственные займы; получает от 

государственных территориальных бюджетных фондов, органов 

местного самоуправления материалы, необходимые для состав-

ления проекта областного бюджета и отчетности об исполнении 

областного бюджета, а также составления консолидированного 

бюджета области; представляет бюджетные ссуды, бюджетные 

кредиты в пределах лимита средств, утвержденных законом об-



19 

 

ласти об областном бюджете; предоставляет государственные га-

рантии муниципальным образованиям, юридическим лицам от 

имени области в пределах средств, утвержденных законом об об-

ластном бюджете; заключает договоры на предоставление бюд-

жетных инвестиций; осуществляет контроль за состоянием госу-

дарственного долга области; перемещает бюджетные ассигнова-

ния, выделенные главным распорядителям бюджетных средств, 

между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации в пределах 10 процентов бюджетных ас-

сигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных 

средств; распределяет доходы, полученные сверх утвержденных 

законом области об областном бюджете, пропорционально объе-

мам расходов, утвержденным законом области; приостанавливает 

по представлениям органов государственного финансового кон-

троля финансирование главных распорядителей бюджетных 

средств; принимает решения о текущем финансировании в пре-

делах расходов, утвержденных законом области об областном 

бюджете; принимает решения о привлечении инвестиций и дру-

гих кредитных ресурсов в пределах, установленных законами об-

ласти; определяет порядок предоставления финансовой помощи 

местным бюджетам; осуществляет иные полномочия, установ-

ленные законами Российской Федерации и области. Весьма ха-

рактерно, что при этом Бюджетный кодекс Вологодской области 

содержит следующую норму: «Бюджетные полномочия, переда-

ваемые губернатором области органам и структурным подразде-

лениям администрации области, и иным учреждениям и органам, 

устанавливаются положениями об этих учреждениях, подразде-

лениях и органах, которые утверждаются губернатором области». 

Следовательно, бюджетная компетенция исполнительных 

органов рассматривается в данном случае в качестве производной 

от компетенции губернатора, то есть исполнительные органы 

приобретают свои полномочия в порядке делегирования им своих 

полномочий губернатором области. И напротив, некоторые субъ-

екты Российской Федерации избрали принципиально иной под-

ход: в своих базовых законах, посвященных бюджетному устрой-

ству, особо выделяют компетенцию финансовых органов испол-

нительной власти, учитывая, очевидно, ту важную роль, которую 
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они играют в бюджетной деятельности этих субъектов. В таких 

случаях бюджетная компетенция финансовых органов исполни-

тельной ветви власти субъекта Российской Федерации является 

не производной от компетенции главы этой ветви власти, а носит 

самостоятельный характер, имея своим источником не положе-

ние, утвержденное главой исполнительной власти, а закон субъ-

екта Российской Федерации.  

Показательным в этом отношении является Алтайский край, 

где в соответствии с Законом «О бюджетном устройстве, бюд-

жетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» ко-

митет администрации края по финансам, налоговой и кредитной 

политике является органом, исполняющим от имени администра-

ции края краевой бюджет, и обладает следующими бюджетными 

полномочиями: организует работу по составлению проекта крае-

вого бюджета, представляет проект краевого бюджета в админи-

страцию края; осуществляет методическое руководство в области 

по вопросам составления и исполнения бюджета; бухгалтерским 

учетом и отчетностью бюджетных учреждений; составляет свод-

ную роспись доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита краевого бюджета; разрабатывает прогноз консолиди-

рованного бюджета края; разрабатывает программу внутренних 

заимствований, условия выпуска и размещения краевых займов, 

выступает от имени администрации края в качестве эмитента 

государственных ценных бумаг Алтайского края, проводит реги-

страцию эмиссии ценных бумаг края в Министерстве финансов 

Российской Федерации; ведет реестр внутреннего и внешнего 

долга, осуществляет управление государственным долгом Алтай-

ского края; получает от комитетов, управлений и других получа-

телей средств краевого бюджета, органов местного самоуправле-

ния материалы, необходимые для составления проекта краевого 

бюджета и отчета о его исполнении; от имени администрации 

края предоставляет бюджетные ссуды, бюджетные кредиты, а 

также гарантии в пределах лимитов, утвержденных в законе о 

краевом бюджете, утвержденном на очередной финансовый год; 

проводит проверки финансового состояния получателей бюджет-

ных средств, в том числе использования бюджетных ссуд, бюд-

жетных кредитов, государственных гарантий Алтайского края, 

бюджетных инвестиций на предмет соблюдения ими условий по-
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лучения и эффективности использования указанных средств; со-

ставляет отчет об исполнении краевого и консолидированного 

бюджетов и представляет его в администрацию края; открывает 

расчетные и текущие бюджетные счета главных распорядителей, 

распорядителей бюджетных средств и иных получателей бюд-

жетных средств. При этом указанный комитет имеет право: тре-

бовать от главных распорядителей, распорядителей и иных полу-

чателей бюджетных средств представления отчетов об использо-

вании средств краевого бюджета и иных сведений, связанных с 

получением, перечислением, зачислением и использованием 

средств краевого бюджета; получать от банков и иных кредитных 

организаций сведения об операциях с бюджетными средствами; 

направлять представления главным распорядителям, распоряди-

телям и иным получателям бюджетных средств, кредитным орга-

низациям с требованием устранить выявленные нарушения бюд-

жетного законодательства и осуществлять контроль за их устра-

нением; приостанавливать операции по бюджетным счетам глав-

ных распорядителей, распорядителей и иных получателей бюд-

жетных средств в порядке установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; взыскивать в бесспорном порядке с 

бюджетных счетов главных распорядителей, распорядителей и 

иных получателей бюджетных средств средства в размере, ис-

пользованном не по целевому назначению; взыскивать в соответ-

ствии с договорами со всех счетов получателей средств краевого 

бюджета бюджетные средства, выданные в форме бюджетных 

ссуд, бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, так-

же проценты, подлежащие уплате за пользование бюджетными 

ссудами и бюджетными кредитами. Таким образом, субъекты 

Российской Федерации по разному решают проблему определе-

ния бюджетной компетенции своих органов исполнительной вла-

сти: одни это делают через определение компетенции админи-

страции, другие – через определение компетенции главы испол-

нительной ветви власти (президента, губернатора и т. п.), третьи 

– через компетенцию финансового органа администрации. 

Участники бюджетного процесса 

Из основных групп субъектов финансового права, выделяе-

мых в науке (публично-правовые образования, коллективные 

субъекты и граждане), в правоотношениях по составлению про-
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екта бюджета участвуют лишь коллективные субъекты – органы 

и организации. Они могут выступать сразу в нескольких ролях:  

 главных распорядителей бюджетных средств по вопро-

сам распределения бюджетных ассигнований,  

 главных администраторов доходов бюджета по вопросам 

формирования доходов,  

 главных администраторов поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета по вопросам планирования 

указанных поступлений. 

Перечень участников бюджетного процесса и характеристи-

ка их полномочий представлена на рисунках 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Участники бюджетного процесса и их полномочия 
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Рисунок 4 – Участники бюджетного процесса  

и их полномочия (продолжение) 

 

Главный распорядитель бюджетных средств (главный рас-

порядитель средств соответствующего бюджета) –  орган госу-

дарственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного само-

управления, орган местной администрации, а также наиболее 

значимое учреждение науки, образования, культуры и здраво-

охранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюд-

жета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Бюджетные полномочия: 

 обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств; 
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 формирует перечень подведомственных ему распоряди-

телей и получателей бюджетных средств; 

 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-

полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований; 

 осуществляет планирование соответствующих расходов 

бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

 составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас-

пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюдже-

та; 

 вносит предложения по формированию и изменению ли-

митов бюджетных обязательств; 

 вносит предложения по формированию и изменению 

сводной бюджетной росписи; 

 определяет порядок утверждения бюджетных смет под-

ведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 

казенными учреждениями; 

 формирует и утверждает государственные (муниципаль-

ные) задания; 

 обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, опреде-

ленных БК РФ, условий, установленных при их предоставлении; 

 организует и осуществляет ведомственный финансовый 

контроль в сфере своей деятельности; 

 формирует бюджетную отчетность главного распоряди-

теля бюджетных средств; 

 отвечает соответственно от имени Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния по денежным обязательствам подведомственных ему получа-

телей бюджетных средств; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-

емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-

ные правоотношения. 
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Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти 

(государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие пра-

во распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и 

(или) получателями бюджетных средств. 

Общие бюджетные полномочия главного распорядителя и 

распорядителя бюджетных средств: 

 осуществляет планирование соответствующих расходов 

бюджета; 

 распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-

жетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

(или) получателям бюджетных средств и исполняет соответству-

ющую часть бюджета; 

 вносит предложения главному распорядителю бюджет-

ных средств, в ведении которого находится, по формированию и 

изменению бюджетной росписи; 

 в случае и порядке, установленных соответствующим 

главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет от-

дельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств, в ведении которого находится. 

Администратор доходов бюджета –  орган государственной 

власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, орган управления государствен-

ным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Фе-

дерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации контроль над 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-

ты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 

(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 

штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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Бюджетные полномочия: 

 осуществляет начисление, учет и контроль за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью осуществ-

ления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

 осуществляет взыскание задолженности по платежам в 

бюджет, пеней и штрафов; 

 принимает решение о возврате излишне уплаченных (взыс-

канных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 

представляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установленном 

Минфином России; 

 принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-

ставляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

 в случае и порядке, установленных главным администрато-

ром доходов бюджета формирует и представляет главному 

администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 

отчетность, необходимые для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов бюд-

жета; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-

мыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-

тами (муниципальными правовыми актами), регулирующи-

ми бюджетные правоотношения. 

Главный администратор доходов бюджета – определенный 

законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федера-

ции, иная организация, имеющие в своем ведении администрато-

ров доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами до-

ходов бюджета.  
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Бюджетные полномочия главного администратора: 

 формирует перечень подведомственных ему администра-

торов доходов бюджета; 

 представляет сведения, необходимые для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

 представляет сведения для составления и ведения кассо-

вого плана; 

 формирует и представляет бюджетную отчетность глав-

ного администратора доходов бюджета; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-

емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-

ные правоотношения. 

Администратор источников финансирования дефицита 

бюджета (администратор источников финансирования дефицита 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в со-

ответствии с Бюджетным кодексом проводить операции с источ-

никами финансирования дефицита бюджета. 

Главный администратор источников финансирования дефи-

цита бюджета (главный администратор источников финансиро-

вания дефицита соответствующего бюджета) –  определенный за-

коном (решением) о бюджете орган государственной власти (гос-

ударственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ве-

дении администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета и (или) являющиеся администраторами источников фи-

нансирования дефицита бюджета.  

Бюджетные полномочия главного администратора и адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета 

определены в ст. 160.2 БК РФ. 
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Понятие, принципы, состав и значение бюджетной 

классификации 

Бюджетная классификация является одним из трех элемен-

тов бюджетного устройства РФ наряду с бюджетной системой 

РФ и принципами бюджетной системы.  

Состав бюджетной классификации Российской Федерации 

определен в ст. 19 БК РФ и включает классификацию:  

 доходов бюджетов;  

 расходов бюджетов;  

 источников финансирования дефицитов бюджетов;  

 операций публично-правовых образований (далее – клас-

сификация операций сектора государственного управления).  

Бюджетная классификация Российской Федерации является 

группировкой доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, используемой для составления и исполнения бюджетов, со-

ставления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопостави-

мость показателей бюджетов бюджетной системы.  

Классификация доходов бюджетов 

В настоящее время на основе положений теории бюджетно-

го права и действующего бюджетного законодательства система 

доходов бюджетов может быть представлена в следующем виде: 

I. Первичные (основные) доходы: 

1) обязательные: 

а) налоговые; 

б) неналоговые; 

2) добровольные (безвозмездные поступления от физиче-

ских и юридических лиц, международных организаций и прави-

тельств иностранных государств). 

II. Вторичные (производные) доходы: 

1) нисходящие межбюджетные трансферты: 

а) финансовая помощь: 

– дотации; 

– межбюджетные субсидии; 

б) компенсации (субвенции); 

2) восходящие (централизуемые) межбюджетные трансфер-

ты: 

а) принудительно централизуемые; 



29 

 

б) добровольно централизуемые. 

Первичные доходы бюджетов – это доходы, поступающие в 

соответствующий бюджет непосредственно от физических и 

юридических лиц, международных организаций, правительств 

иностранных государств. Эти доходы не являются расходами ка-

кого-либо публично-правового образования, чьи бюджеты вклю-

чаются в бюджетную систему Российской Федерации, и не имеют 

по общему правилу целевого назначения. Их размер определяется 

бюджетным законодательством в процентах и, как правило, оди-

наков для всех публично-правовых образований соответствую-

щего уровня. 

Первичные доходы бюджетов, в зависимости от того, по 

чьей воле они уплачиваются, кто выступает инициатором уплаты, 

подразделяются на обязательные и добровольные доходы. 

Среди обязательных доходов в зависимости от методов изъ-

ятия (методов установления) выделяют налоговые и неналоговые 

доходы бюджетов. В настоящее время основополагающий крите-

рий выделения налоговых доходов – использование специальных 

методов (юридических конструкций) при установлении налого-

вых доходов (установление с помощью определения элементов 

обложения). Включение пени по налогам и сборам в состав нало-

говых доходов бюджетов связано с её правовой природой, анало-

гичной природе налогов и сборов, а также направлением её в тот 

же бюджет, в который уплачивается сам налог или сбор. Отнесе-

ние штрафов по налогам и сборам к налоговым доходам не всегда 

оправдано. Есть основания для включения в налоговые доходы 

тех из них, которые зачисляются в тот же бюджет, куда направ-

ляются налоги или сборы. 

К неналоговым доходам бюджетов следует причислить обя-

зательные платежи, не включённые в налоговые доходы. Отличия 

между различными видами неналоговых доходов заключаются в 

том, что их обязательность может быть основана не только на за-

коне (ином нормативном правовом акте), но и на договоре. 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных 

государств являются добровольными. Плательщик в данном слу-

чае самостоятельно принимает решение уплатить соответствую-
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щий доход, от него напрямую исходит инициатива в перечисле-

нии средств в бюджеты. 

Вторичные доходы бюджетов – это доходы, поступающие в 

соответствующий бюджет из другого бюджета, выступающие 

расходами последнего и имеющие по общему правилу целевое 

назначение, размер которых определяется в твёрдой сумме, диф-

ференцируемой в зависимости от обеспеченности получающего 

бюджета и других факторов. Вторичные доходы представляют 

собой межбюджетные трансферты. В зависимости от направлен-

ности движения денежных средств могут быть выделены меж-

бюджетные трансферты, поступающие из вышестоящего бюдже-

та в нижестоящий, и межбюджетные трансферты из нижестояще-

го бюджета в вышестоящий (централизуемые). 

Межбюджетные трансферты, поступающие из вышестояще-

го бюджета в нижестоящий, в зависимости от целей, на которые 

поступают соответствующие средства, подразделяются на сле-

дующие виды:  

а) финансовая помощь на решение вопросов, отнесённых к 

ведению соответствующего бюджета, куда относятся дотации и 

межбюджетные субсидии; 

б) компенсации, представленные субвенциями. 

Вторичные межбюджетные трансферты, поступающие в 

вышестоящие бюджеты из нижестоящих, могут быть принуди-

тельно централизуемыми и добровольно централизуемыми дохо-

дами. 

Важное значение имеет классификация доходов бюджетов 

на доходы федерального бюджета, доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и доходы местных бюджетов. Критерий 

этой классификации – вид бюджета, в который поступает соот-

ветствующий доход. 

Код классификации доходов бюджетов Российской Федера-

ции состоит из кодов:  

а) главного администратора доходов бюджета;  

б) вида доходов;  

в) подвида доходов;  

г) классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов.  
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Перечень и коды главных администраторов доходов бюдже-

та, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

утверждаются законом (решением) о соответствующем бюджете.  

Код вида доходов включает группу, подгруппу, статью, под-

статью и элемент дохода.  Едиными для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации группами и подгруппами дохо-

дов бюджетов являются:  

а) налоговые и неналоговые доходы:  

б) безвозмездные поступления:  

Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации перечень статей и подстатей доходов бюджетов утвер-

ждается Министерством финансов РФ.  

Код элемента доходов устанавливается в зависимости от 

полномочия на установление и нормативное правовое регулиро-

вание налогов, сборов и иных обязательных платежей, других до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 

также в зависимости от наличия прав требования к плательщикам 

по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям и соот-

ветствует бюджету бюджетной системы Российской Федерации.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации элементами доходов являются: федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных 

районов, городских округов, внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, городских и сель-

ских поселений, бюджеты Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования.  

Для детализации поступлений по кодам классификации до-

ходов применяется код подвида доходов. Министерство финан-

сов Российской Федерации утверждает перечень кодов подвидов 

по видам доходов, главными администраторами которых являют-

ся органы государственной власти, Центральный банк Россий-

ской Федерации, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами и (или) находящиеся в их ведении бюджетные 

учреждения.  

  



32 

 

Классификация расходов бюджета 

Код классификации расходов бюджетов состоит из кодов:  

 главного распорядителя бюджетных средств;  

 раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;  

 классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов.  

Перечень главных распорядителей средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, местного бюджета 

устанавливается законом (решением) о соответствующем бюдже-

те в составе ведомственной структуры расходов.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации разделами и подразделами классификации расходов 

бюджетов являются:  

а) общегосударственные вопросы (например, функциониро-

вание Президента Российской Федерации, высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-

зования, законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных 

образований);  

б) национальная оборона (например, Вооруженные Силы 

Российской Федерации, модернизация Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и воинских формирований,  мобилизацион-

ная и вневойсковая подготовка, мобилизационная подготовка 

экономики);  

в) национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность (например, органы прокуратуры, внутренних дел, юс-

тиции, безопасности, внутренние войска, система исполнения 

наказаний);  

г) национальная экономика (например, общеэкономические 

вопросы,  топливно-энергетический комплекс, исследование и 

использование космического пространства,  воспроизводство ми-

нерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство);  

д) жилищно-коммунальное хозяйство (например, жилищное 

и коммунальное хозяйство,  благоустройство);  

е) охрана окружающей среды;  

ж) образование;  
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з) культура, кинематография, средства массовой информа-

ции;  

и) здравоохранение, физическая культура и спорт;  

к) социальная политика;  

л) межбюджетные трансферты.  

Целевые статьи и виды расходов бюджетов формируются в 

соответствии с расходными обязательствами, подлежащими ис-

полнению за счет средств соответствующих бюджетов.  

Каждому публичному нормативному обязательству, долго-

срочной целевой программе (подпрограмме), обособленной 

функции (сфере, направлению) деятельности органов государ-

ственной власти (органов местного самоуправления), проекту 

осуществления бюджетных инвестиций, подпадающему под 

установленные в соответствии с Бюджетным кодексом РФ крите-

рии, присваиваются уникальные коды целевых статей и (или) ви-

дов расходов того или иного бюджета.  

Порядок формирования перечня и кодов целевых статей и 

видов расходов бюджетов в части, относящейся к публичным 

нормативным обязательствам, обеспечению деятельности (вы-

полнению полномочий) органов государственной власти (госу-

дарственных органов) и органов местного самоуправления, уста-

навливает Министерство финансов Российской Федерации. Пе-

речень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет суб-

венций или межбюджетных субсидий,  определяются в порядке, 

установленном финансовым органом, осуществляющим состав-

ление и организацию исполнения бюджета, из которого предо-

ставляются указанные субвенции и межбюджетные субсидии.  

Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов фе-

дерального бюджета в части,  касающейся финансового обеспе-

чения деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых законодательством Российской Федерации преду-

смотрено прохождение военной и правоохранительной службы, 

должны обеспечивать сопоставимость и соблюдение единых 

принципов отражения расходов.  
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Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов состоит из трех элементов – кодов:  

а) главного администратора источников финансирования 

дефицитов бюджетов;  

б) группы, подгруппы, статьи и вида источника финансиро-

вания дефицитов бюджетов;  

в) классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефици-

тов бюджетов.  

Перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов утверждается законом (решением) о 

соответствующем бюджете.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации группами и подгруппами источников финансирования 

дефицитов бюджетов являются источники:  

а) внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – гос-

ударственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации; 

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции; бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации; кредиты международных финансо-

вых организаций в валюте Российской Федерации; изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета; иные ис-

точники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;  

б) внешнего финансирования дефицитов бюджетов – госу-

дарственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте; кредиты иностранных государств, 

включая целевые иностранные кредиты (заимствования), между-

народных финансовых организаций, иных субъектов междуна-

родного права, иностранных юридических лиц в иностранной ва-

люте; кредиты кредитных организаций в иностранной валюте; 

иные источники внешнего финансирования дефицитов бюдже-

тов.  

Перечень статей и видов источников финансирования дефи-

цитов бюджетов утверждается законом (решением) о соответ-
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ствующем бюджете при утверждении источников финансирова-

ния дефицита бюджета.  

Действующая редакция Бюджетного кодекса РФ не содер-

жит определения понятия классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов, в отличие от ранее действовавшей 

редакции, где под классификацией источников финансирования 

дефицитов бюджетов РФ понималась группировка заемных 

средств, привлекаемых Российской Федерацией,  ее субъектами и 

муниципальными образованиями для покрытия дефицитов бюд-

жетов. 

Классификация операций сектора государственного 

управления 

Код классификации операций сектора государственного 

управления состоит из кода группы, статьи и подстатьи операций 

сектора государственного управления. Едиными для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации группами и статьями 

операций сектора государственного управления являются:  

а) доходы – налоговые доходы, доходы от собственности, 

доходы от оказания платных услуг, суммы принудительного изъ-

ятия, безвозмездные поступления от бюджетов, взносы на соци-

альные нужды, доходы от операций с активами, прочие доходы;  

б) расходы – оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, оплата работ и услуг, обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга, безвозмездные перечисления орга-

низациям и бюджетам, социальное обеспечение, расходы по опе-

рациям с активами, прочие расходы;  

в) поступление нефинансовых активов – увеличение стои-

мости основных средств, нематериальных активов и материаль-

ных запасов;  

г) выбытие нефинансовых активов – уменьшение стоимости 

основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, 

материальных запасов;  

д) поступление финансовых активов – поступление на счета 

бюджетов; увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале; увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале; увеличение задолженности по 

бюджетным кредитам; увеличение стоимости иных финансовых 

активов; увеличение прочей дебиторской задолженности;  
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е) выбытие финансовых активов – выбытие со счетов бюд-

жетов; уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале; уменьшение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале; уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам; уменьшение стоимости иных 

финансовых активов; уменьшение прочей дебиторской задол-

женности;  

ж) увеличение обязательств – увеличение задолженности по 

внутреннему государственному (муниципальному) долгу и по 

внешнему государственному долгу, увеличение прочей кредитор-

ской задолженности;  

з) уменьшение обязательств – уменьшение задолженности 

по внутреннему государственному (муниципальному) долгу, по 

внешнему государственному долгу, уменьшение прочей креди-

торской задолженности.  

Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации перечень подстатей операций сектора государственного 

управления устанавливается Министерством финансов Россий-

ской Федерации.  

Принципы построения бюджетной системы Российской 

Федерации, их характеристика 

Принцип единства бюджетной системы Российской Федера-

ции означает единство бюджетного законодательства, принципов 

организации и функционирования бюджетной системы Россий-

ской Федерации, форм бюджетной документации и бюджетной 

отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы 

страны, санкций за нарушение бюджетного законодательства, 

единый порядок установления и исполнения расходных обяза-

тельств,  формирования доходов и осуществления расходов бюд-

жетов бюджетной системы, ведения бюджетного учета и состав-

ления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджетных учреждений, единство по-

рядка исполнения судебных актов об обращении взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации означает закрепление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации дохо-
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дов, расходов и источников финансирования дефицитов бюдже-

тов за бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а 

также определение полномочий органов государственной власти 

на формирование доходов бюджетов, источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов и установление и исполнение расход-

ных обязательств публично-правовых образований.  

Органы государственной власти (органы местного само-

управления) и органы управления государственными внебюд-

жетными фондами не вправе налагать на юридические и физиче-

ские лица не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации финансовые и иные обязательства по обеспечению 

выполнения своих полномочий.  

Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

 право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления самостоятельно обеспечивать 

сбалансированность соответствующих бюджетов и эффектив-

ность использования бюджетных средств;  

 право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять 

бюджетный процесс, за исключением случаев, предусмотренных 

Бюджетным кодексом;  

 право органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления устанавливать в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах налоги и сборы,  

доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы;  

 право органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом само-

стоятельно определять формы и направления расходования 

средств бюджетов (за исключением расходов, финансовое обес-

печение которых осуществляется за счет межбюджетных субси-

дий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации);  

 недопустимость установления расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет доходов и источников финанси-

рования дефицитов других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, а также расходных обязательств, подлежа-

щих исполнению одновременно за счет средств двух и более 
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бюджетов бюджетной системы, за счет средств консолидирован-

ных бюджетов или без определения бюджета, из средств которо-

го должны исполняться расходные обязательства;  

 право органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления предоставлять средства из бюджета на испол-

нение расходных обязательств, устанавливаемых иными органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления, 

исключительно в форме межбюджетных трансфертов;  

 недопустимость введения в действие в течение текущего 

финансового года изменений бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства о налогах и сборах,  

законодательства о других обязательных платежах, приводящих к 

увеличению расходов и (или)  снижению доходов других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации без внесения из-

менений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, 

предусматривающих компенсацию увеличения расходов, сниже-

ния доходов;  

 недопустимость изъятия дополнительных доходов, эко-

номии по расходам бюджетов,  полученных в результате эффек-

тивного исполнения бюджетов.  

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований означает определение 

бюджетных полномочий органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

установление и исполнение расходных обязательств, формирова-

ние налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов, определение объема, 

форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в 

соответствии с едиными принципами и требованиями, установ-

ленными Бюджетным кодексом. Договоры и соглашения между 

органами государственной власти Российской Федерации и орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами государственной власти и органами местного само-

управления, не соответствующие Бюджетному кодексу, недей-

ствительны (ст. 31.1 БК РФ).  

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов означает, что все до-

ходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюдже-
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тов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в со-

ответствующих бюджетах (ст. 32 БК РФ).  

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат 

из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита 

бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюд-

жетов.  

При составлении, утверждении и исполнении бюджета 

уполномоченные органы должны исходить из необходимости 

минимизации размера дефицита бюджета (ст. 33 БК РФ).  

Принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установлен-

ных для них бюджетных полномочий должны исходить из необ-

ходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего ре-

зультата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (ст. 34 БК РФ).  

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюдже-

тов означает, что расходы бюджета не могут быть связаны с 

определенными доходами бюджета и источниками финансирова-

ния дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом 

(решением) о бюджете в части, касающейся:  

 субвенций и субсидий, полученных из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации;  

 средств целевых иностранных кредитов (заимствова-

ний);  

 добровольных взносов, пожертвований, средств само-

обложения граждан;  

 расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с 

международными договорами (соглашениями) с уча-

стием Российской Федерации;  

 расходов бюджета, осуществляемых за пределами тер-

ритории Российской Федерации;  
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 отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых 

к введению (отражению в бюджете)  начиная с очеред-

ного финансового года (ст. 35 БК РФ).  

Принцип прозрачности (открытости) означает:  

 обязательное опубликование в средствах массовой ин-

формации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, 

полноту представления информации о ходе исполнения бюдже-

тов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 

законодательных (представительных) органов государственной 

власти, представительных органов муниципальных образований;  

 обязательную открытость для общества и средств массо-

вой информации проектов бюджетов, внесенных в законодатель-

ные (представительные) органы государственной власти (пред-

ставительные органы муниципальных образований), процедур 

рассмотрения и принятия решений о проектах бюджетов, в том 

числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри зако-

нодательного (представительного) органа государственной вла-

сти (представительного органа муниципального образования), 

либо между законодательным (представительным) органом госу-

дарственной власти (представительным органом муниципального 

образования) и исполнительным органом государственной власти 

(местной администрацией);  

 стабильность и (или) преемственность бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоста-

вимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного 

финансового года (очередного финансового года и планового пе-

риода).  

Принцип достоверности бюджета означает надежность по-

казателей прогноза социально-экономического развития соответ-

ствующей территории; реалистичность расчета доходов и расхо-

дов бюджета (ст. 37 БК РФ).  

Принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюд-

жетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования (ст. 38 

БК РФ).  
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Принцип подведомственности расходов бюджетов подразу-

мевает, что получатели бюджетных средств вправе получать 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, в чьем ведении они находятся.  

Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых 

поступлений и проведение всех кассовых выплат с единого счета 

бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, 

осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами органов местного само-

управления за пределами территории соответственно Российской 

Федерации, ее субъекта, муниципального образования, а также 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации (ст. 38.2 БК РФ). 

Разделение полномочий между уровнями власти 

В соответствии с разделением властных органов на законода-

тельную и исполнительную ветви власти, в бюджетном процессе 

происходит разграничение полномочий представительных и ис-

полнительных органов власти. 

Законодательные (представительные) органы государствен-

ной власти и местного самоуправления рассматривают проекты 

бюджетов, составленных на очередной финансовый год, утвер-

ждают бюджеты и отчеты об их исполнении, проводят финансо-

вый контроль за исполнением бюджетов, осуществляют другие 

полномочия в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 

субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправ-

ления. 

Аналогичные функции законодательные (представительные) 

органы осуществляют по отношению к государственным вне-

бюджетным фондам.  

Исполнительные органы государственной власти и местного 

самоуправления составляют проект бюджета соответствующего 

уровня бюджетной системы РФ, представляют его на утвержде-

ние законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, исполняют бюджет и 

осуществляют контроль за его использованием, представляют от-
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чет об исполнении бюджета на утверждение законодательных 

(представительных) органов власти соответствующего уровня и 

осуществляют другие полномочия, установленные бюджетным 

законодательством РФ. 

Аналогичные полномочия органы исполнительной власти 

осуществляют по отношению к государственным внебюджетным 

фондам. 

Разделение полномочий государственных органов власти и 

местного самоуправления по уровням власти – федеральный, 

субфедеральный (уровень субъекта Федерации), местный – опре-

деляется конституционными нормами РФ, бюджетным и налого-

вым законодательством РФ. 

Конституция РФ устанавливает предметы ведения РФ в об-

ласти бюджета и предметы совместного ведения с субъектами 

РФ. 

Бюджетные полномочия федеральных органов власти поз-

воляют обеспечить федеральный уровень власти финансовыми 

ресурсами, необходимыми для проведения единой социально-

экономической и финансовой политики на всей территории стра-

ны, своевременно направлять средства федерального бюджета на 

приоритетные сферы государственной деятельности и оказание 

финансовой помощи субъектам РФ в целях выравнивания соци-

ально- экономических условий развития. 

Государственные внебюджетные фонды Российской Фе-

дерации и их правовой статус 

Совокупность государственных внебюджетных фондов 

можно разделить на две группы:  

 государственные внебюджетные фонды социального 

назначения; 

 прочие внебюджетные фонды (экономические, научные, 

политические и т.п.).  

К государственным внебюджетным фондам социального 

назначения относятся:  

а) Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР);  

б) Фонд социального страхования Российской Федерации;  

в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания.  
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Наиболее значимым и крупным является Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации –  самостоятель-

ное финансово-кредитное учреждение, созданное в целях госу-

дарственного управления финансами пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. Кроме того, правовой статус данного 

Фонда определяется положениями ст. 5 Федерального закона от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», по которому Пенсионный 

фонд РФ является государственным учреждением и осуществляет 

функции страховщика в системе обязательного пенсионного 

страхования.  

Пенсионный фонд Российской Федерации имеет свой бюд-

жет, утверждаемый федеральным законом, средства которого яв-

ляются федеральной собственностью, не входят в состав других 

бюджетов и изъятию не подлежат.  

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации – 

государственное учреждение,  наделенное публично-властными 

полномочиями и имеющее специальную правоспособность.  

К основным задачам Пенсионного фонда можно отнести:  

а) целевой сбор и аккумуляцию средств для выплаты пенсий 

и пособия для детей, а также организацию их финансирования;  

б) участие на долговременной основе в финансовых феде-

ральной и региональных программах социальной поддержки 

населения;  

в) расширенное воспроизводство средств фонда на основе 

принципов самофинансирования и др.  

Фонд социального страхования РФ. С 1 января 1991 г. на 

основании Постановления Совета Министров РСФСР и Федера-

ции независимых профсоюзов от 25 декабря 1990 г. 600/9-3 «О 

совершенствовании управления и порядка финансирования рас-

ходов на социальное страхование трудящихся РСФСР» был обра-

зован внебюджетный Фонд социального страхования Российской 

Федерации. С 1993 г. Фонд становится финансово-кредитным 

учреждением при Правительстве Российской Федерации.  

Правовую основу данного Фонда составляют следующие 

нормативные правовые акты:  
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 Положение о Фонде социального страхования Россий-

ской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ 

№101 от 12.02.1994). 

 Указ Президента РФ от 28 сентября 1993 г. № 1503 «Об 

управлении государственным социальным страхованием в Рос-

сийской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 26 октября 1993 г. 

№ 1094 «Вопросы Фонда социального страхования Российской 

Федерации».  

Его источниками служат страховые взносы работодателей, 

граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

страховые взносы ряда категорий граждан и иные доходы.  

Аккумулированные таким образом средства направляются 

на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беремен-

ности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и на 

иные цели социального страхования.  

Фонд обязательного медицинского страхования. В соответ-

ствии с Законом РФ «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» созданы федеральный и территориаль-

ные фонды обязательного медицинского страхования. 

Деятельность данного Фонда направлена на реализацию 

государственной политики в области обязательного медицинско-

го страхования граждан как составной части государственного 

социального страхования. Федеральный фонд создается Прави-

тельством РФ, а территориальные фонды образуются представи-

тельными исполнительными органами власти республик в соста-

ве РФ и иными субъектами Федерации. Основные источники об-

разования федерального и территориальных фондов – страховые 

взносы хозяйствующих субъектов на обязательное медицинское 

страхование, бюджетные ассигнования и иные поступления. По-

лученные средства направляются на финансирование обязатель-

ного медицинского страхования и иных связанных с этим меро-

приятий. Бюджет Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования и отчет о его исполнении ежегодно рассматри-

ваются Государственной Думой.  

К следующей разновидности государственных внебюджет-

ных фондов следует отнести государственные отраслевые (ве-

домственные) денежные фонды – фонды министерств и других 
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органов управления федерального и регионального уровней, об-

разованные на основании актов исполнительных органов госу-

дарственной власти, в целях финансового обеспечения деятель-

ности указанных министерств (ведомств).  

Особенности указанных фондов: создание на основе реше-

ния министерств и ведомств по согласованию с входящими в их 

систему предприятиями, учреждениями и организациями, в соот-

ветствии с законодательством РФ;  

 использование для их формирования добровольных от-

числений, осуществляемых на договорной основе с учреждения-

ми и организациями, находящимися в ведении министерств и ве-

домств (бюджетные ассигнования не являются источниками об-

разования данных фондов – в этом и заключается отличие отрас-

левых фондов от фондов Правительства РФ и правительств (ад-

министраций) субъектов РФ, формируемых в составе бюджета);  

 использование финансовых ресурсов фондов в качестве 

дополнительного источника финансирования мероприятий внут-

риотраслевого характера;  

 постоянный (долгосрочный), как правило, характер 

функционирования.  
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ТЕМА III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Под доходами бюджетов понимается часть национального 

дохода, которую государство через его органы получает в без-

возмездном и безвозвратном порядке от экономических субъек-

тов и граждан в соответствии с бюджетным, налоговым и тамо-

женным законодательством.  

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых, неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений. 

В соответствии со ст. 41 БК РФ к налоговым доходам бюд-

жетов относятся доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов 

и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальны-

ми налоговыми режимами, от региональных и местных налогов, а 

также пеней и штрафов по ним.  

Налоговые доходы бюджетов существенно отличаются от 

неналоговых доходов объемом поступлений и характером право-

вого регулирования.  

Доходы бюджетов в зависимости от уровня бюджетной си-

стемы подразделяются на доходы федерального бюджета, субъ-

ектов РФ и бюджетов муниципальных районов, доходы бюдже-

тов городских округов, бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения, доходы бюд-

жетов городских и сельских поселений.  

В зависимости от права собственности выделяют собствен-

ные доходы бюджетов. Под собственными доходами понимаются 

такие виды доходов, которые законодательством РФ (ст. 47 БК 

РФ) полностью или частично закреплены на постоянной основе 

за соответствующими бюджетами. В соответствии со ст. 47 БК 

РФ к собственным доходам бюджетов относятся:  

а) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответ-

ствии с бюджетным законодательством РФ и законодательством 

РФ о налогах и сборах;  

б) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответ-

ствии с законодательством РФ,  законами субъектов РФ и муни-

ципальными правовыми актами представительных органов муни-

ципальных образований;  
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в) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных 

поступлений, таких как дотации из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; субсидии из других бюджетов бюджетной системы 

РФ (межбюджетные субсидии); межбюджетные трансферты из 

других бюджетов бюджетной системы РФ; безвозмездные по-

ступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольные пожертвования.  

Порядок формирования и зачисления доходов в бюджеты 

и государственные внебюджетные фонды  
Для обеспечения самостоятельности бюджетов всех уровней 

определяющее значение имеет режим поступления денежных 

средств в бюджет, из которого они подлежат расходованию. В 

этой связи выделяется группа доходных источников, которые 

непосредственно поступают в бюджет соответствующего уровня, 

а также те средства, которые вначале поступают в бюджет выше-

стоящего уровня, а затем перераспределяются между бюджетами 

нижестоящего уровня.  

Для различных уровней бюджетной системы применяются 

разные формы зачисления доходов в бюджеты. Если для феде-

рального бюджета применяются только собственные доходы и 

средства заимствования, то для региональных и местных бюдже-

тов дополнительно применяются иные режимы поступления до-

ходов в виде регулирующих доходов, финансовой помощи, вза-

имных расчетов и компенсации.  

Большое влияние на порядок поступления доходов в регио-

нальные и местные бюджеты оказывает механизм централизации 

доходов.  

Широкое понимание централизации доходов предполагает 

процесс аккумуляции в вышестоящем бюджете тех средств, ко-

торые изначально предназначаются для нижестоящих бюджетов 

и передаются затем в эти бюджеты в виде, например, финансовой 

помощи.  

Узкое его понимание включает в процессы централизации 

только те средства, которые изначально относятся в категории 

собственных доходов местных бюджетов. В этом случае центра-

лизация предполагает предварительное получение согласия 

уровня власти, чьи бюджетные средства подлежат централиза-
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ции. Случаи осуществления централизации бюджетных средств 

нижестоящего уровня без получения согласия соответствующих 

органов власти свидетельствуют о подмене их вышестоящими 

органами власти.  

Основу самостоятельности бюджетов всех уровней состав-

ляют собственные доходы, отличительными особенностями ко-

торых является наличие у органов власти, получающих эти дохо-

ды, прав самостоятельно определять режим их поступления и 

расходования. На режим поступления всех иных доходов субъек-

ты РФ и органы местного самоуправления не могут оказывать та-

кого управляющего воздействия, как это они делают в отношении 

собственных доходов бюджетов. Существенным признаком соб-

ственных доходов выступает то, что они на постоянной основе 

зачисляются в соответствующие бюджеты, что играет огромную 

роль в реализации принципа самостоятельности этих бюджетов.  

Налоговые доходы являются базой формирования собствен-

ных и регулирующих доходных источников региональных и 

местных бюджетов. О существующем порядке распределения 

налоговых доходов по уровням бюджетной системы свидетель-

ствуют следующие данные. Доходы бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных образований более чем на 80 % формируются за 

счет отчислений от федеральных налогов. И наоборот – местные 

налоговые и неналоговые источники обеспечивают в составе соб-

ственных доходов местных бюджетов всего 15% доходов. Что ка-

сается налоговых полномочий государственных органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, то существует 

исчерпывающий перечень налогов, которые могут устанавли-

ваться на указанных уровнях власти. Поэтому налоговые полно-

мочия региональных и местных органов власти сводятся к воз-

можностям облегчить налоговое бремя для налогоплательщиков 

путем предоставления им налоговых льгот.  

Налоговые доходы устанавливаются только Налоговым ко-

дексом РФ и относятся к полномочиям федеральных органов вла-

сти, за исключением установления отдельных элементов налого-

вого механизма. Все основные элементы налогообложения опре-

делены федеральным налоговым законодательством. 

В части неналоговых полномочий существует сложный ме-

ханизм их разделения между различными уровнями бюджетной 
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системы. Если распределение налоговых доходов между бюдже-

тами различного уровня характеризуется значительной централи-

зацией налогово-бюджетных полномочий на федеральном 

уровне, то полномочия по установлению, введению неналоговых 

доходов, а также по распределению доходов между бюджетами и 

полномочия по их администрированию рассредоточены между 

тремя уровнями как законодательной (представительной), так и 

исполнительной власти.  Так, полномочия по установлению не-

налоговых доходов исполняют как федеральные исполнительные 

органы власти, так и исполнительные органы субъектов РФ и му-

ниципальных образований.  

Органы законодательной власти субъектов РФ и органы му-

ниципального самоуправления самостоятельно вводят неналого-

вые доходы, поступающие в соответствующие бюджеты, и осу-

ществляют их распределение.  

Распределение как налоговых доходов по видам налогов 

(федеральные,  региональные и местные) не коррелирует с ком-

петенцией органов власти по администрированию этих налогов, 

так и распределение неналоговых доходов не коррелирует с их 

администрированием. Только если все налоговые доходы адми-

нистрирует Федеральная налоговая служба, то полномочия по 

администрированию неналоговых доходов исполняют федераль-

ные исполнительные органы власти, исполнительные органы 

власти субъектов РФ и муниципальных образований. 

Виды доходов бюджетов: налоговые, неналоговые 

В состав налоговых доходов бюджетов включены:  

а) федеральные налоги и сборы, т.е. налоги и сборы, уста-

новленные в ст. 13 НК РФ и обязательные к уплате на всей тер-

ритории Российской Федерации (НДС, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций и др.); 

б) региональные налоги и сборы, т.е. налоги и сборы, уста-

новленные ст. 14 НК РФ и законами субъектов Российской Феде-

рации (налог на имущество организаций, транспортный налог);  

в) местные налоги и сборы, т.е. налоги и сборы, установлен-

ные ст. 15 НК РФ и нормативными правовыми актами представи-

тельных органов местного самоуправления (земельный налог и 

налог на имущество физических лиц);  
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г) налоги, предусмотренные специальными налоговыми ре-

жимами (например, единый сельскохозяйственный налог);  

д) пени и штрафы.  

В основе выделения налоговых видов доходов бюджетов 

лежит налоговый метод образования публичных доходов, опира-

ющийся на обязательные, индивидуально безвозмездные плате-

жи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуж-

дения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственно-

го ведения или оперативного управления денежных средств в це-

лях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований (ст. 8 НК РФ). Объемы поступлений 

от налоговых доходов могут прогнозироваться в доходной части 

бюджетов, поскольку они имеют систематический характер, за-

коном определяются конкретные ставки и сроки уплаты.  

Неналоговые доходы бюджетов могут иметь добровольный 

и принудительный характер. Порядок установления, взимания 

неналоговых доходов регламентируется нормативными правовы-

ми актами различного характера. Одними из основных источни-

ков неналоговых доходов являются поступления от продажи и 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. Виды неналоговых доходов госу-

дарства представлены на рисунке 5. 

К безвозмездным поступлениям относятся:  

 дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);  

 субвенции из федерального бюджета и (или) из бюдже-

тов субъектов Российской Федерации;  

 иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные по-

ступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольные пожертвования. 
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Рисунок 5 – Виды неналоговых доходов государства 

 

Правовые основы расходов федерального бюджета 

Расходы бюджета – это отношения, возникающие в связи с 

распределением и использованием централизованного фонда де-

нежных средств по отраслевому, целевому и территориальному 

назначению.  

Современное законодательство определяет расходы бюдже-

та как выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исклю-

чением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным ко-

дексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетные расходы необходимо делить на так называемые 

обыкновенные и чрезвычайные расходы. 

Обыкновенные расходы – это установленные законом (ре-

шением) о бюджете бюджетные средства, которые призваны по-

крывать основную, наиболее устойчивую и стабильную часть те-

кущих и капитальных бюджетных расходов.  

Чрезвычайные расходы представляют собой расходы вре-

менного характера; их размер также установлен законом (реше-

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВА 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности 

доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собственности 

доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также бюд-

жетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов РФ, органов местного самоуправления 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, и иные суммы принуди-

тельного изъятия и т.д. 

доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от 

бюджетов других уровней бюджетной системы РФ ответственности, и иные 

суммы принудительного изъятия 



52 

 

нием) о бюджете в пределах сформированных в составе бюдже-

тов резервных фондов. В составе расходной части бюджетов 

бюджетной системы РФ (за исключением бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов) предусматривается создание 

резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) – резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации, резервных фондов высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местных администраций. Средства резервных фон-

дов исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций) направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с лик-

видацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных ситуаций. Размер данного фонда не может превышать 3% от 

общего объема расходов бюджета. В федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривает-

ся создание резервного фонда Президента РФ, его размер не мо-

жет превышать 1% от утвержденных расходов федерального 

бюджета. Средства резервного фонда Президента Российской 

Федерации используются для финансового обеспечения непред-

виденных расходов, за исключением проведения выборов, рефе-

рендумов, освещения деятельности Президента Российской Фе-

дерации. Использование бюджетных ассигнований резервного 

фонда Президента Российской Федерации осуществляется на ос-

новании указов и распоряжений главы государства.  

Не меньшее значение имеет и экономическая классифика-

ция бюджетных расходов. По экономическому содержанию 

бюджетные расходы подразделяются на текущие и капитальные 

расходы.  

Текущие расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, 

обеспечивающая текущее функционирование органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления,  бюджетных 

учреждений, оказание государственной поддержки другим бюд-

жетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субси-

дий и субвенций на текущее функционирование. К текущим рас-

ходам относятся такие расходы, как заработная плата, приобре-

тение услуг, транспортные услуги, коммунальные услуги.  
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Однако даже своевременного и полного финансирования 

всех текущих расходов,  направленных на поддержание жизнеде-

ятельности общества, недостаточно. Для его нормального разви-

тия необходимы капитальные расходы. 

Капитальные расходы бюджетов – часть расходов бюдже-

тов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную дея-

тельность, включающая статьи расходов, предназначенные для 

инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические 

лица в соответствии с утвержденной инвестиционной програм-

мой, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов 

юридическим лицам, расходы на проведение капитального (вос-

становительного) ремонта и иные расходы. 

Объем расходов соответствующего бюджета определяется и 

утверждается постатейно. Бюджетные средства выделяются кон-

кретным получателям бюджетных средств с обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей. 

Все расходы бюджета осуществляются в соответствии с за-

коном (решением) о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, и выделение денежных средств из бюджета в 

порядке расходования невозможно вне правового оформления.  

Бюджетные ассигнования 

Расходы бюджетов бюджетной системы осуществляются 

посредством определения в законе (решение) о бюджете на оче-

редной финансовый год размера бюджетных ассигнований. 

Бюджетные ассигнования – это предельные объемы денеж-

ных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств. 

Статья 69 БК РФ определяет виды бюджетных ассигнова-

ний, к которым относятся ассигнования на:  

 оказание государственных (муниципальных) услуг, в том 

числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных (муниципальных) нужд.   

К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг относятся ассигнования на:  

а) обеспечение выполнения функций бюджетных учрежде-

ний (оплата труда работников бюджетных учреждений, денежное 

содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, 
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заработную плату) работников органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления; 

оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных (муниципальных) нужд; уплата налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации; возмещение вреда, причиненного бюджетным 

учреждением при осуществлении его деятельности;  

б) предоставление субсидий автономным учреждениям, 

включая субсидии на возмещение нормативных затрат по оказа-

нию ими государственных (муниципальных) услуг физическим и 

(или) юридическим лицам;  

в) предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в 

том числе в соответствии с договорами (соглашениями) об оказа-

нии данными организациями государственных (муниципальных) 

услуг физическим и (или) юридическим лицам;  

г) закупку товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований 

для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения). 

 социальное обеспечение населения.  

К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение 

населения относятся бюджетные ассигнования на:  

а) предоставление социальных выплат гражданам, напри-

мер: пособия по безработице, стипендии в период профессио-

нальной подготовки, повышения квалификации; 

б) приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной под-

держки населения;  

 предоставление бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями;  

 предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг;  

 предоставление межбюджетных трансфертов;  

 предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-

числений субъектам международного права;  
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 обслуживание государственного (муниципального) дол-

га;  

 исполнение судебных актов по искам к Российской Фе-

дерации, ее субъектам, муниципальным образованиям о возме-

щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы по доходам и расходам осуществляется Федеральным 

казначейством и его территориальными органами.  Средства 

бюджетов предоставляются фактическим получателям бюджет-

ных средств на безвозмездной и безвозвратной основе, но при 

условии их целевого использования. 

 

ТЕМА IV. Сбалансированность бюджетов.  

Государственный долг 

 

Понятие бюджета выражает идею предвидения доходов и 

расходов. Государственные органы законодательной власти 

утверждают бюджет, который учитывает и фиксирует совокуп-

ность предполагаемых доходов и расходов на определенный пе-

риод (год). В экономической теории принято выделять три ос-

новных состояния бюджета: дефицитное, профицитное и сбалан-

сированное. Превышение расходов над доходами составляет де-

фицит бюджета. Профицит представляет собой обратное соотно-

шение, т.е. превышение доходов над расходами. Сбалансирован-

ный бюджет является следствием такой бюджетной политики, 

при которой расходы полностью обеспечиваются доходами. В 

мировой практике теоретически сбалансированным считается та-

кой бюджет, дефицит или профицит которого не превышает 1% 

от общего объема расходов. 

До середины XIX века государственные бюджеты наиболее 

развитых стран в большинстве случаев сводились с излишком, а 

бюджетный дефицит представлял собой чрезвычайное, исключи-

тельное явление, возникавшее в результате войн и стихийных 

бедствий. Начиная с 50-х годов XX века, бюджетный дефицит 

перестал носить чрезвычайный характер, он носит почти посто-
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янный характер, несмотря на социально-экономические, геогра-

фические, природные и климатические преимущества тех или 

иных стран. В современной мировой практике в условиях ста-

бильного развития экономики бюджетный дефицит является 

неотъемлемым элементом современных государственных финан-

сов. Его приемлемый уровень (размер) равен 2-3% ВВП, 5% 

национального дохода, 8-10% расходной части бюджета. 

Сегодня трудно найти такую страну, которая не имела бы 

значительного по масштабам дефицита бюджета.  

Основные источники финансирования дефицита бюджета 

представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Причины появления бюджетного дефицита могут быть раз-

личными. Он может быть связан с необходимостью осуществле-

ния крупных государственных вложений в развитие экономики в 

целях ее структурной перестройки, достижения перспективных 

преобразований и улучшений в общенациональном масштабе 

(при этом не обязательно, чтобы экономика находилась в упадке). 

Источники финансирования дефицита 

бюджета 
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В этом случае он отражает не кризисное течение общественных 

процессов, а деятельность государства по регулированию эконо-

мической конъюнктуры, его стремление обеспечить прогрессив-

ные сдвиги в структуре общественного производства. Еще Дж. 

М. Кейнс обосновал возможность допущения опережающего ро-

ста государственных расходов над доходами на определенных 

этапах развития общества. Именно бюджетно-налоговая полити-

ка в модели Кейнса является тем инструментом, который позво-

ляет перемещать экономику от одного равновесного состояния к 

другому. Под этим в неявном виде подразумевается, что у госу-

дарства имеются средства и желание регулировать размеры своих 

доходов и расходов и, таким образом, продвигать экономику к 

желаемому уровню равновесия. Такой подход, в свою очередь, 

основывается на том, что у правительства имеются реальные 

возможности постоянно контролировать состояние государ-

ственного бюджета и регулировать его в соответствии с потреб-

ностями. 

Дефицит может быть вызван так же кризисом в экономике, 

неэффективностью мер по ее оздоровлению, а также неспособно-

стью правительства держать под контролем финансово-

экономическую ситуацию в стране. В этом случае он является 

чрезвычайно тревожным сигналом, требующим принятия не 

только срочных и действенных экономических мер (по стабили-

зации экономики, финансовому оздоровлению хозяйства и т.д.), 

но и соответствующих политических решений. Таким образом, 

дефицит бюджета как результат определенных действий, направ-

ленных на стимулирование экономического роста, имеет актив-

ную форму, а кризисный дефицит, тяготеющий к законам инфля-

ции – пассивную. Следовательно, в зависимости от экономиче-

ского содержания и направления воздействия можно выделить 

активный и пассивный бюджетные дефициты. 

Бюджетно-налоговая политика позволяет или стимулиро-

вать или сдерживать социально-экономическое развитие обще-

ства. В условиях кризиса в экономике и социальной сфере, пра-

вительство может пойти на увеличение разрыва между доходами 

и расходами бюджета (путем повышения расходов и снижения 

налоговых изъятий) в целях стимулирования экономического ро-

ста, сокращения безработицы, расширения налогооблагаемой ба-
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зы. В этом случае дефицит бюджета принимает активную форму. 

Однако если для его финансирования будут привлекаться инфля-

ционные источники, то это приведет к значительному увеличе-

нию расходов бюджета на обслуживание государственного долга, 

и в результате дефицит примет пассивную форму, что приведет к 

усугублению финансово-экономического и социального кризиса. 

Основной причиной появления бюджетного дефицита явля-

ется отставание поступлений доходов от растущих государствен-

ных расходов. По отношению к плану дефицит бюджета можно 

охарактеризовать как плановый, то есть заранее закладываемый в 

закон о бюджете на следующий финансовый год, и внеплановый 

(случайный, но не всегда кассовый). Внеплановый дефицит воз-

никает из-за непредвиденного сокращения объема поступлений 

доходов (падение цен на вывозимые на внешний рынок товары, 

сырье и природные ресурсы, девальвация денежной единицы 

страны), и увеличения расходов (войны, землетрясения, аварии, 

неурожаи, засуха, рост цен и т. д.), в отчетном году. Его появле-

ния можно избежать различными способами, которые могут но-

сить как положительный, так и отрицательный характер. К пер-

вым относится использование средств резервных, страховых, 

внебюджетных специальных фондов, а так же проведение раз-

личных оперативных мероприятий. Крайне отрицательным спо-

собом борьбы с внеплановым дефицитом является секвестирова-

ние расходов бюджета в ходе его исполнения. 

Если все перечисленные выше действия оказываются неэф-

фективными, то возникший внеплановый дефицит, как и всякое 

непредсказуемое, негативное явление, может пагубно отразиться 

на ходе выполнения социально-экономических программ. 

По продолжительности бюджетный дефицит можно подраз-

делить на хронический (систематический) и временный (перио-

дический). Хронический дефицит возникает из года в год в тече-

ние продолжительного периода времени и является наиболее 

«трудноизлечимым». Он характерен для развивающихся стран. 

Основной причиной его существования служит длительный цикл 

экономического кризиса, вызванный, в свою очередь, безответ-

ственной, неумелой экономической политикой и неэффективным, 

управлением бюджетными средствами.  
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Бюджетный кредит 

Для привлечения денежных средств в распоряжение госу-

дарства и муниципальных образований и решения проблем бюд-

жетного дефицита, помимо других способов, применяется госу-

дарственный (муниципальный) кредит. 

Государственный (муниципальный) кредит является одним 

из основных (наряду с налогами) инструментов для решения про-

блем достижения баланса бюджетных доходов и расходов.  

Независимо от уровня кредит (государственный и муници-

пальный) можно рассматривать в двух значениях (аспектах): в 

экономическом и в правовом. 

Кредит (государственный и муниципальный) как экономи-

ческая категория является базисным понятием по отношению к 

кредиту в правовом аспекте и представляет собой систему де-

нежных отношений, возникающих в связи с привлечением госу-

дарством и муниципальными образованиями на добровольных 

началах для временного использования свободных денежных 

средств юридических и физических лиц. И если сущность самой 

категории кредита рассматривается как передача платежных 

средств кредитором заемщику для использования их последним 

на началах возвратности и в собственных интересах, то экономи-

ческая сущность государственного и муниципального кредита за-

ключаются в том, что временно свободные денежные средства 

юридических и физических лиц аккумулируются и на условиях 

возвратности и возмездности используются государством (муни-

ципальным образованием) как ссудный капитал. Государство 

направляет его на общегосударственные потребности (как прави-

ло, на покрытие дефицита бюджета) либо перераспределяет на 

льготных условиях между отраслями экономики, предприятиями 

и другими хозяйствующими субъектами, имеющими большое со-

циальное и экономическое значение для государства и его граж-

дан. 

Таким образом, государственный (муниципальный) кредит 

представляет с экономической точки зрения одну из форм движе-

ния ссудного капитала и заключается во вторичном распределе-

нии стоимости валового внутреннего продукта и части нацио-

нального продукта. Ведь владелец денежных средств (ссудного 

капитала) передает, а точнее продает, заемщику не сам капитал, а 
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лишь право на его временное использование. Поэтому именно 

возвратность – определяющая черта и особое свойство, присущее 

кредитным отношениям (независимо от уровня их возникнове-

ния). 

С правой точки зрения государственный (муниципальный) 

кредит – это урегулированные правовыми нормами отношения по 

аккумуляции государством и муниципальными образованиями 

временно свободных денежных средств юридических и физичес-

ких лиц на принципах добровольности, срочности, возмездности 

и возвратности в целях покрытия бюджетного дефицита и регу-

лирования денежного обращения. 

Традиционная роль государственного кредита всегда заклю-

чалась в обеспечении своевременного финансирования расходов 

государства при наличии дефицита государственного бюджета. С 

развитием рыночной экономики в целях регулярного фи-

нансирования общесоциальных потребностей общества госу-

дарство использует кредит и для регулирования денежного обра-

щения. 

Муниципальный кредит используется также и в целях фи-

нансирования местных инвестиционных программ. 

Между государственным (муниципальным) и банковским 

кредитом имеются существенные различия как с экономической, 

так и с правовой стороны. 

Основная особенность государственного (муниципального) 

кредита заключается в непроизводительном использовании капи-

тала. Ведь средства, привлекаемые при таком кредите, обычно не 

участвуют в кругообороте производительного капитала, в произ-

водстве материальных ценностей, а идут на покрытие бюджетно-

го дефицита. Средствами для погашения процентов за пользова-

ние государственным и муниципальным кредитом служат либо 

налоги, либо новые займы.  

Характерной чертой банковского кредита является произво-

дительное использование ссудного фонда. Это позволяет не толь-

ко погашать кредит, но и выплачивать вознаграждение за пользо-

вание ссудой за счет увеличения в процессе производства приба-

вочной стоимости. С правой точки зрения в отношениях банков-

ского кредита участвуют две стороны: банк – в роли кредитора, 

юридические и физические лица – в роли заемщиков. При госу-
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дарственном (муниципальном) кредите заемщиком, как правило, 

всегда является государство либо муниципальное образование. 

В последнее время государство в отношениях по госкредиту 

выступает в роли не только заемщика, но и кредитора. Так, госу-

дарство на безвозмездных либо льготных условиях предоставляет 

казначейские ссуды предприятиям, учреждениям, организациям, 

деятельность которых имеет важное значение для всего общества 

в целом, либо в целях стабилизации экономики страны. 

И если отношения банковского кредита имеют своим след-

ствием заключение между сторонами договора банковской ссу-

ды, относящегося к объекту гражданско-правовых отношений, то 

результатом госкредитных операций выступает внутренний госу-

дарственный долг, являющийся объектом финансовых правоот-

ношений. Аналогично при муниципальном кредите формируется 

муниципальный внутренний долг. 

Таким образом, различия между государственным и банков-

ским кредитом заключаются в следующем: 

1. В отношениях по государственному кредиту всегда име-

ется верховенство государства, несмотря на то, что государство 

является заемщиком (должником), а не кредитором. При банков-

ском кредите, наоборот, кредитор (банк) обладает всей полнотой 

прав по применению мер принуждения, предоставляемых ему за-

коном в случае неисправности должника. 

2. Учитывая особую роль государства, оно заключает долго-

срочные займы без обеспечения их каким-либо залогом, тогда как 

при заключении договоров долгосрочных банковских ссуд необ-

ходимо предоставление залога. 

3. При банковском кредите договор банковской ссуды за-

ключается, как и любой гражданско-правовой договор, на усло-

виях равенства сторон. При государственном же кредите при-

нуждение «имеет иногда место при заключении займа». Таковы-

ми, например, были государственные займы, выпущенные в годы 

Великой Отечественной войны и размещаемые среди населения 

по подписке.  

Функционирование государственного (муниципального) 

кредита предполагает наличие не только временно свободных 

денежных средств юридических и физических лиц и объективных 

экономических предпосылок их образования, но и правового за-
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крепления возможности использования названных средств госу-

дарством и муниципальными образованиями в качестве кредит-

ных ресурсов. 

Государственный долг 

В результате осуществления Российской Федерацией или 

муниципальными образованиями заимствований образуется со-

ответственно государственный или муниципальный долг. Поня-

тие государственного долга тесно связано с такой финансово-

правовой категорией, как государственный (муниципальный) 

кредит. Так, в результате реализации финансово-правовых отно-

шений по госкредиту формируется внутренний государственный 

долг, с материальной точки зрения представляющий собой об-

щую сумму задолженности государства по непогашенным долго-

вым обязательствам и невыплаченным по ним процентам. Такой 

долг называется капитальным государственным долгом.  

Выделяют также  текущий государственный долг, представ-

ляющий собой сумму расходов государства по всем долговым 

обязательствам, срок погашения которых уже наступил. 

Муниципальный внутренний долг соответствен-

но представляет собой общую сумму задолженности муници-

пального образования по непогашенным долговым обязатель-

ствам и невыплаченным по ним процентам. 

Юридический аспект понятия внутреннего государственно-

го долга России, представляющего собой долговые обязательства 

Правительства РФ, выраженные в валюте РФ перед юридически-

ми и физическими лицами, если иное не установлено законом 

РФ, первоначально был закреплен в ст. 1 Закона РФ «О государ-

ственном внутреннем долге Российской Федерации». Государ-

ственный долг, как закреплено в Законе, обеспечивается всеми 

активами, находящимися в распоряжении Правительства РФ. 

В Бюджетном кодексе РФ государственному и муниципаль-

ному долгу посвящена отдельная глава. Бюджетный кодекс РФ 

впервые закрепляет не только общее понятие государственного 

долга, но и подразделяет понятия государственного долга РФ и 

государственного долга субъекта РФ. Однако эти понятия не-

сколько отличаются от понятий, данных в Законе РФ «О го-

сударственном внутреннем долге Российской Федерации». 
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Государственный долг РФ определяется в Бюджетном ко-

дексе РФ как долговые обязательства Российской Федерации пе-

ред физическими и юридическими лицами, иностранными госу-

дарствами, международными организациями и иными субъекта-

ми международного права.  

Государственный долг субъекта РФ определяется как сово-

купность долговых обязательств субъекта РФ. При этом закреп-

ляется, что государственный долг РФ полностью и без условий 

обеспечивается всем находящимся в федеральной собственности 

имуществом, составляющим государственную казну, а государ-

ственный долг субъекта РФ – соответственно всем имуществом 

субъекта РФ, составляющим казну субъекта РФ. Это несколько 

шире гарантий, установленных Законом РФ «О государственном 

внутреннем долге РФ». 

Муниципальный долг как совокупность долговых обяза-

тельств муниципального образования полностью и без условий, 

как закреплено в ст. 100 Бюджетного кодекса РФ, обеспечивается 

всем муниципальным имуществом, составляющим муниципаль-

ную казну. 

Рост государственного долга, как правило, влечет повыше-

ние ставок действующих налогов или даже введение новых нало-

говых платежей, ведь основной источник погашения государ-

ственных долговых обязательств и расходов по его обслужива-

нию, как правило, один – бюджет, в котором эти средства закреп-

ляются как расходы и выделяются отдельной строкой. 

Формы государственного и муниципального внутреннего 

долга 

Долговые обязательства Российской Федерации могут быть 

выражены в следующих трех формах: 

1) в форме кредитов, получаемых государством в лице Пра-

вительства РФ; 

2) в форме государственных займов, осуществляемых по-

средством выпуска ценных бумаг от имени Правительства РФ; 

3) долговые обязательства в других формах, гарантирован-

ные Правительством РФ. 

Бюджетный кодекс РФ более конкретно определяет формы, 

в которых могут существовать долговые обязательства России. В 

состав государственного долга Российской Федерации в соответ-
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ствии со ст. 98 Бюджетного кодекса РФ включаются долговые 

обязательства в следующих формах: 

• в форме кредитных договоров и соглашений, заключенных 

от имени России с кредитными организациями, иностранными 

государствами и международными финансовыми организациями, 

в пользу указанных кредиторов; 

• в форме государственных ценных бумаг, выпускаемых от 

имени РФ; 

• в форме договоров о предоставлении государственных га-

рантий РФ, договоров поручительства РФ по обеспечению ис-

полнения обязательств третьими лицами; 

• в форме переоформления долговых обязательств третьих 

лиц в государственный долг РФ на основе принятых федераль-

ных законов; 

• и, наконец, в форме соглашений и договоров, в том числе 

международных, заключенных от имени России, о пролонгации и 

реструктуризации долговых обязательств РФ прошлых лет. 

В аналогичных формах могут быть выражены долговые обя-

зательства субъекта РФ, а также муниципального образования. 

Исключение составляет для муниципальных образований по-

следняя из вышеуказанных форм (международных договоров и 

соглашений). В свою очередь, долговые обязательства муници-

пального образования (в отличие от государственных) могут 

быть выражены в форме долговых обязательств юридических 

лиц, переоформленных в муниципальный долг на основе право-

вых актов органов местного самоуправления. 

Государственные и муниципальные долговые обязательства, 

составляющие внутренний долг, должны быть выражены в валю-

те Российской Федерации. Иностранная валюта, условные де-

нежные единицы и драгоценные металлы могут указываться 

лишь в качестве соответствующей оговорки, на основании кото-

рой определяется величина платежа по конкретным государ-

ственным и муниципальным ценным бумагам. Оплачиваться они 

также должны в российской валюте. 

Одна из самостоятельных форм государственных заимство-

ваний от имени Российской Федерации – выпуск и размещение 

государственных ценных бумаг. 
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В целях оформления государственных внутренних займов 

выпускаются ценные бумаги различных видов: облигации, казна-

чейские обязательства, бескупонные облигации и другие, отно-

сящиеся к эмиссионным ценным бумагам в соответствии с Феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг», удостоверяющих 

право их владельца на получение от органа, их выпустившего, 

денежных средств или иного имущества, установленных процен-

тов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные 

условиями указанной эмиссии. 

Эмитентом, т.е. органом, осуществляющим выпуск ценных 

бумаг Российской Федерации, выступает федеральный орган ис-

полнительной власти, являющийся юридическим лицом, к функ-

циям которого решением Правительства РФ отнесено составле-

ние и (или) исполнение федерального бюджета. Соответствую-

щие органы субъекта Российской Федерации и местного само-

управления являются эмитентами ценных бумаг субъекта РФ и 

муниципального образования. 

Наиболее распространенным видом ценным бумаг по госу-

дарственным займам являются облигации внутреннего государ-

ственного займа. 

В зависимости от эмитента различают: облигации, выпуска-

емые Правительством или Министерством финансов Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, и облигации, выпускаемые органами местного 

самоуправления. 

Выпуск облигаций внутренних займов имеют право осу-

ществлять Правительство и Министерство финансов Российской 

Федерации, а также соответствующие органы субъектов Федера-

ции и местного самоуправления. Все названные виды облигаций 

допускаются к публичному размещению. 

Самостоятельной формой государственного внутреннего 

долга являются также долговые обязательства, гарантированные 

Правительством РФ. Долговые обязательства в данном случае – 

это любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа, в 

которых должником выступает государство, органы государ-

ственной власти или управления и удостоверяющие право заимо-

давца на получение от заемщика предоставленных ему взаймы 

денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного 
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имущества, установленных процентов либо иных имуществен-

ных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в 

обращение. 

В случае эмиссии ценных бумаг (независимо от сумм эмис-

сии) органами государственной власти и управления субъектов 

Российской Федерации, краев и областей, городов и регионов ре-

гистрация ценных бумаг проводится Министерством финансов 

РФ. По долговым обязательствам субъектов Федерации и местно-

го самоуправления, гарантированным Правительством РФ, мате-

риальная ответственность по погашению долга в случае неплате-

жеспособности эмитентов возлагается на Российскую Федера-

цию. Если же внутренние займы субъектов РФ не были гаранти-

рованы Правительством РФ, то ответственности по их долговым 

обязательствам Российская Федерация не несет. 

Формы и условия выпуска долговых обязательств субъектов 

Федерации и местного самоуправления устанавливаются само-

стоятельно соответствующими органами власти. Говоря о других 

формах государственных долговых обязательств, гарантирован-

ных Правительством РФ, следует назвать, например, и такую 

как казначейские векселя, которые появились на территории Рос-

сийской Федерации в 1994 г. 

Долговые обязательства государства могут различаться не 

только по форме, но и по продолжительности. Различают: 

 краткосрочные (до 1 года), 

 среднесрочные (от одного года до пяти лет), 

 долгосрочные (от 5 до 30 лет) обязательства. 

Сроки погашения долга определяются конкретными услови-

ями внутреннего государственного займа. В любом случае срок 

погашения государственных долговых обязательств не может 

превышать 30 лет, а муниципальных – 10 лет. 

Государственные краткосрочные обязательства (ГКО) офор-

мляются путем выпуска облигаций на срок три и шесть месяцев. 

Их продажа осуществляется с дисконтом, т.е. со скидкой, а пога-

шаются они всегда по номинальной стоимости. ГКО можно про-

дать раньше срока их погашения на вторичном рынке ценных 

бумаг. Как и любые ценные бумаги государства, они могут быть 

использованы как средство залога при кредитовании. 
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В результате всех государственных кредитных операций РФ 

формируется государственный внутренний долг РФ, в состав ко-

торого включаются все задолженности прошлых лет и вновь воз-

никающие задолженности. 

При аналогичных операциях на уровне муниципальных об-

разований формируется муниципальный долг, представляющий 

собой совокупность долговых обязательств муниципального об-

разования. 

Управление государственным и муниципальным долгом 

Правовое регулирование внутренних государственных зай-

мов осуществляется на основе Федерального закона «Об особен-

ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг», а также путем принятия по каждому их выпуску 

отдельных нормативных актов. Законом установлены порядок их 

выпуска и особенность обращения, а также связанный с назван-

ной эмиссией порядок возникновения и исполнения долговых 

обязательств Российской Федерации, ее субъектов и муници-

пальных образований. 

Под государственными внутренними заимствованиями Рос-

сийской Федерации или субъекта РФ, понимаются займы, при-

влекаемые от юридических и физических лиц, иностранных госу-

дарств, международных финансовых организаций, по которым 

возникают долговые обязательства Российской Федерации или ее 

субъекта как заемщика или гаранта погашения займов другими 

заемщиками, выраженные в валюте России. 

Муниципальные заимствования – займы, привлекаемые от 

физических и юридических лиц в валюте России, по которым со-

ответственно возникают долговые обязательства органа местного 

самоуправления как заемщика или гаранта. 

Эмиссия государственных и муниципальных заимствований 

допускается только в случае принятия Российской Федерацией 

или ее субъектом закона (органом местного самоуправления –  

решения) о бюджете соответствующего уровня, где в обяза-

тельном порядке утверждаются: 

 предельный размер соответствующего государственного 

(муниципального) долга; 

 предельный объем заемных средств, направляемых в те-

чение текущего финансового года на финансирование бюджетно-
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го дефицита или программ развития субъекта РФ или муници-

пального образования. 

При эмиссии государственных и муниципальных ценных 

бумаг исполнительные органы власти соответствующего уровня 

утверждают Генеральные условия эмиссии (далее – Генеральные 

условия), являющиеся нормативно-правовым актом, в котором 

закрепляется: 

 вид ценных бумаг; 

 форма выпуска; 

 указание на срочность данного вида ценных бумаг; 

 валюта обязательств; 

 особенности исполнения обязательства, предусматрива-

ющие право на получение вместо денежных средств имущест-

венного эквивалента; 

 наличие ограничений их оборотоспособности и круга 

лиц, среди которых данные бумаги распространяются. 

На основе этих Генеральных условий эмитент (на федераль-

ном уровне, как правило, Минфин России) принимает норматив-

но-правовой акт, содержащий более подробные условия эмиссии 

и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг. В 

частности, в них должны содержаться такие атрибуты, как: ука-

зание на вид ценных бумаг, сроки выпуска займа, его доходность, 

порядок выплаты и формы дохода, номинальная стоимость одной 

ценной бумаги в рамках одного выпуска государственных и му-

ниципальных бумаг, льготы и другие существенные условия 

эмиссии. 

Этот правовой акт подлежит обязательной государственной 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном Правительством РФ на составление или испол-

нение федерального бюджета. 

Об итогах эмиссии эмитенты соответствующего уровня обя-

заны принять нормативный акт, содержащий отчет. 

В соответствии с Генеральными условиями и условиями 

эмиссии эмитент принимает решение об эмиссии отдельного вы-

пуска государственных или муниципальных бумаг (далее – ре-

шение о выпуске). 

Решение о выпуске должно включать в обязательном поряд-

ке следующие условия: 
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• наименование эмитента; 

• дату начала размещения и дату, или период размещения; 

• форму выпуска и указание на вид ценных бумаг; 

• номинальную стоимость одной ценной бумаги; 

• количество бумаг данного выпуска; 

• дату их погашения; 

• наименование органа, осуществляющего ведение реестра 

владельцев ценных бумаг (регистратора); 

• наличие ограничений и иных условий, имеющих значение 

для их размещения и обращения. 

Государство обладает достаточной полнотой прав по управ-

лению государственным и муниципальным внутренним долгом, 

формирующимся в результате заемных операций. 

Управление государственным долгом РФ на основании За-

кона РФ «О государственном внутреннем долге Российской Фе-

дерации» возложено на Правительство РФ. Это же положение 

нашло отражение и в Бюджетном кодексе РФ.  

Управление государственным долгом субъекта РФ осу-

ществляется органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, а муниципальным долгом – уполномоченным 

органом местного самоуправления. 

Управление государственным (муниципальным) долгом 

представляет собой совокупность финансовых мероприятий гос-

ударства и органов местного самоуправления по погашению зай-

мов, организации выплат доходов по ним, проведению изменений 

условий и сроков ранее выпущенных займов, а также по разме-

щению новых долговых обязательств. 

Среди мероприятий по управлению государственным и му-

ниципальным долгом наиболее распространенными в мировой 

практике являются: рефинансирование, конверсия, консолидация, 

унификация и некоторые другие. 

Рефинансирование, т.е. выпуск новых займов в целях по-

крытия ранее выпущенных долговых обязательств, используется 

обычно при недостаточности средств централизованного денеж-

ного фонда (бюджета).  

Конверсия займа заключается в изменении размера доход-

ности займа. Изменение доходности может заключаться как в 

снижении, так и в повышении процентной ставки дохода, выпла-
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чиваемого заемщиком — государством (муниципальным образо-

ванием) своим кредиторам. 

Изменение сроков действия ранее выпущенных займов 

называется консолидацией.  

Другим мероприятием по управлению государственным 

долгом являются мероприятия государства по унифицированию 

займов, означающий обмен нескольких ранее выпущенных зай-

мов на один новый. 

Аннулирование государственного внутреннего долга, т.е. 

полный отказ от долговых обязательств, является, как правило, 

крайней мерой по управлению внутренним долгом. Принятие та-

кой меры обусловлено обычно сменой политической власти. Так 

произошло в 1918 г., когда советское правительство решило ан-

нулировать долги царской России, в том числе и внутренние. 

 

ТЕМА V. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для эффективного функционирования бюджетной системы 

на субфедеральном уровне должен выполняться критерий верти-

кальной сбалансированности, т.е. доля расходных обязательств 

местных бюджетов в общем объеме расходных обязательств кон-

солидированного бюджета субъекта РФ должна равняться доле 

доходов местных бюджетов после распределения трансфертов в 

общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации. В случае вертикальной сбалансированно-

сти системы, объем средств, предоставляемый местным бюдже-

там в процессе формирования межбюджетных отношений, можно 

представить следующим образом: 
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отчисления по единым норма-

тивам, закрепленным законом 

субъекта РФ 

+ 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

+ 

отчисления от НДФЛ по до-

полнительным нормативам 

+ 

отчисления от акцизов на ГСМ 

по дифференцированным  

нормативам 

+ 

дотации на обеспечение сба-

лансированности бюджетов 

+ 

субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты 

= 

оценка объема расходных 

обязательств по собствен-

ным полномочиям (по реа-

лизации вопросов местного 

значения) 

- 

прогноз доходов по мест-

ным и закрепленным нало-

говым и неналоговым дохо-

дам  

(ст.61-62 БК РФ) 

Рисунок 7 –  Обеспечение вертикальной сбалансированности 

 

При этом из данной схемы исключены субвенции, передава-

емые на исполнение делегированных полномочий, т.к. предпола-

гается, что объем финансирования субвенций соответствует объ-

ему финансирования переданных государственных полномочий. 

Формы финансовой помощи бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации из федерального бюджета и условия ее 

предоставления 

Предоставление финансовых ресурсов служит для обеспе-

чения бюджетов муниципальных образований средствами на ис-

полнение собственных полномочий, стимулирования достижения 

приоритетов, установленных субъектами федерации, а также для 

обеспечения бюджетов муниципальных образований средствами 

для исполнения переданных полномочий. Для решения каждой из 

задач необходимо использовать соответствующие инструменты 

(табл. 1).  
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Таблица 1 – Задачи и инструменты межбюджетного регули-

рования 
Задачи Инструменты 

Обеспечение бюджетов муниципаль-

ных образований средствами для ис-

полнения собственных полномочий 

 установление единых нормативов 

отчислений от налогов;  

 установление дифференцированных 

нормативов от акцизов на ГСМ; 

 нецелевые трансферты (дотации); 

 замена дотаций дополнительными 

нормативами отчислений от НДФЛ. 

Стимулирование достижения приори-

тетов, установленных субъектами РФ: 

 достижение стратегических це-

лей социально-экономического 

развития субъекта РФ, в т.ч. 

увеличение финансирования за 

счет местных бюджетов направ-

лений расходов, приоритетных с 

точки зрения субъекта РФ; 

 выравнивание доступа к опреде-

ленным бюджетным услугам, 

предоставление которых отно-

сится к вопросам местного зна-

чения; 

 поощрение различных достиже-

ний муниципальных образова-

ний в соответствии с приорите-

тами, установленными субъек-

том РФ. 

 

 

Субсидии 

 

 

 

 

 

 

 и иные межбюджетные трансферты 

Обеспечение бюджетов муниципаль-

ных образований средствами для ис-

полнения переданных государствен-

ных полномочий 

Субвенции 

Устранение дисбаланса, возникшего в 

результате факторов, не зависящих от 

действий органов местного самоуправ-

ления (внешние экономические шоки, 

изменение разграничения расходных 

обязательств, изменение налогового 

законодательства и разграничения до-

ходных источников) 

Дотации на обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетов 

Устранение краткосрочных разрывов 

между доходами и расходами местных 

бюджетов 

Бюджетные кредиты 
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Эти инструменты позволяют органам власти субъекта Рос-

сийской Федерации обеспечить местные бюджеты доходами, не-

обходимыми для выполнения собственных и делегированных 

полномочий. Перед субъектом Российской Федерации стоит за-

дача выбора: в какой пропорции разделить финансовые ресурсы 

между различными каналами передачи средств в местные бюд-

жеты.  

Закрепление единых нормативов отчислений от налогов яв-

ляется наилучшим выбором с точки зрения стимулирования раз-

вития муниципальных образований. Преимущества закрепления 

нормативов отчислений на длительный срок очевидны: 

 возможность для местных органов власти самостоятель-

но прогнозировать собственные доходы на длительный период и, 

следовательно, осуществлять долгосрочные программы развития; 

 повышение стимулов к увеличению собираемости нало-

гов и развитию имеющейся на территории муниципальных обра-

зований налоговой базы.  

В то же время передаваемые местным бюджетам налоговые 

доходы, как правило, не могут обеспечить равномерное распре-

деление финансовых ресурсов между муниципалитетами и гаран-

тировать определенный объем доходов муниципалитетам с низ-

ким уровнем социально-экономического развития. Эта задача 

должна решаться с помощью дотаций из соответствующих фон-

дов финансовой поддержки муниципальных образований и за-

крепление налога на доходы физических лиц по дифференциро-

ванным нормативам. 

В случае использования нецелевой финансовой помощи (до-

таций) для обеспечения муниципалитетов собственными дохода-

ми можно добиться более равномерного распределения средств 

между местными бюджетами, однако при этом может снизиться 

заинтересованность местных органов власти в повышении соби-

раемости налогов и развитии собственной налоговой базы. 

Использование «отрицательных трансфертов» (субсидий, пе-

редаваемых из бюджетов муниципальных образований в бюджет 

субъекта Российской Федерации) позволяет увеличить объем 

средств, переданных с помощью закрепления единых нормативов 

отчислений. С помощью «отрицательных трансфертов» установ-
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ление более высоких нормативов отчислений в местные бюдже-

ты, которое приводит к росту бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований с наиболее развитой налогооблагаемой 

базой, может быть частично компенсировано перераспределени-

ем средств в местные бюджеты с низкой бюджетной обеспечен-

ностью. При этом стимулирующая роль более высоких нормати-

вов полностью сохраняется как у муниципалитетов, которые не 

перечисляют «отрицательные трансферты», так и у муниципаль-

ных образований, подпадающих под критерий взимания «отрица-

тельного трансферта», поскольку изъятой окажется не более 50% 

от суммы, превышающей двукратный средний уровень расчет-

ных налоговых доходов. 

За исключением требования передачи местным бюджетам 

15% НДФЛ в виде единых и дополнительных нормативов отчис-

лений и 10% поступлений от акцизов на ГСМ, Бюджетный ко-

декс Российской Федерации не налагает иных ограничений на 

размеры дополнительно передаваемых отчислений налогов в 

местные бюджеты. Субъект Российской Федерации самостоя-

тельно принимает решение о том, какую часть средств он переда-

ет в виде налоговых отчислений, а какую – в виде финансовой 

помощи из регионального фонда финансовой поддержки поселе-

ний (внутригородских районов) и регионального фонда финансо-

вой поддержки муниципальных районов (городских округов, го-

родских округов с внутригородским делением). 

Конкретный объем средств, передаваемых местным бюдже-

там в виде нормативов отчислений от налогов, должен зависеть 

(помимо выбора органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации между выравниванием бюджетной обеспе-

ченности муниципалитетов и поддержанием заинтересованности 

органов местного самоуправления в развитии налоговой базы), от 

равномерности распределения налоговой базы по территории му-

ниципальных образований. В тех субъектах Российской Федера-

ции, где налоговая база распределена между муниципалитетами 

относительно равномерно, рекомендуется закреплять за муници-

пальными образованиями больший объем налоговых доходов в 

виде единых нормативов отчислений от федеральных и регио-

нальных налогов. Эта мера обеспечит муниципальным образова-

ниям большую самостоятельность и определенность в долго-
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срочном планировании доходов. В тех субъектах, где налоговая 

база распределена между муниципальными образованиями не-

равномерно, целесообразнее перераспределять больше средств в 

виде дотаций и дополнительных нормативов отчислений от 

НДФЛ. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 

также обладают правом установления нормативов отчислений в 

бюджеты находящихся на их территории поселений (внутриго-

родских районов). Однако следует учесть, что поселения, помимо 

финансовой помощи из районных (окружных) бюджетов, могут 

получать финансовую помощь из бюджета субъекта Российской 

Федерации, на объем которой районы (округа) не могут влиять. В 

связи с этим у районов (городских округов с внутригородским 

делением) с большей вероятностью, чем у региональных органов 

власти, могут возникнуть основания для пересмотра нормативов 

отчислений в бюджеты поселений. Критерии выбора того или 

иного механизма передачи финансовых средств для органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов с внутригородским делением) будут те же, что и для 

субъекта Российской Федерации. 

Предоставление финансовых средств в виде дотаций и за-

крепления единых и дифференцированных нормативов отчисле-

ния от налогов способствует увеличению доходов объема дохо-

дов местных бюджетов, которые органы местного самоуправле-

ния могут потратить в соответствии с собственными приоритета-

ми. Предоставление финансовых средств муниципальным обра-

зованиям в виде субсидий, в свою очередь, позволяет органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации в зна-

чительной степени влиять на бюджетную политику органов 

местного самоуправления в соответствии с приоритетами, уста-

новленными на региональном уровне. 

Выбор пропорции между объемом средств, передаваемых 

местным бюджетам в виде нормативов отчислений от налогов и 

дотаций с одной стороны, и субсидий с другой зависит от выбора 

между двумя альтернативами: предоставлением органам местно-

го самоуправления большей самостоятельности или следованием 

приоритетам региональной политики и усилением контроля за 

расходами местных бюджетов. 
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Принципы лучшей практики в сфере межбюджетных отно-

шений предполагают преобладание в структуре межбюджетных 

трансфертов нецелевой финансовой помощи (т.е., доля средств, 

передаваемых в виде единых нормативов отчислений от налогов, 

дотаций и дополнительных нормативов от НДФЛ должна пре-

вышать долю субсидий и иных межбюджетных трансфертов). 

В случае обнаружения несбалансированности местных 

бюджетов в течение финансового года перед субъектом федера-

ции может встать выбор: устранить проблему с помощью увели-

чения объема межбюджетных трансфертов или с помощью 

предоставления бюджетных кредитов.  

В первом случае речь будет идти о безвозмездных безвоз-

вратных перечислениях, во втором – о возмездных и возвратных. 

При этом выбор необходимо осуществлять исходя из следующих 

параметров: 

 является ли проблема временной или постоянной; 

 действия каких факторов послужили причиной возник-

новения дисбаланса.  

Если причиной несбалансированности местного бюджета 

служат внешние факторы: изменение экономической ситуации, 

действия федеральных или региональных органов власти, то 

устранять такой дисбаланс необходимо с помощью предоставле-

ния нецелевых трансфертов (в частности, дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов). Если же дисбаланс возник в ре-

зультате действий местных органов власти, то предоставление 

трансфертов будет стимулировать к сохранению подобной поли-

тики, в то время как необходимость возврата бюджетных креди-

тов подтолкнет к поиску путей повышения эффективности рас-

ходов и увеличения налоговой базы.  
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ТЕМА VI. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СТАДИИ 

 

Бюджетный процесс – это деятельность по реализации ма-

териальных норм бюджетного права, т.е. прохождение бюджета 

(его движение). Под бюджетным процессом также понимается 

совокупность действий исполнительных и представительных ор-

ганов власти по разработке и осуществлению финансово-

бюджетной политики и управлению бюджетной системой. 

Бюджетный процесс предусматривает прохождение бюдже-

та по строго регламентированным стадиям, а именно:  

o составление проекта бюджета; 

o рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 

o исполнение бюджета и осуществление бюджетного учета; 

o составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-

ждение бюджетной отчетности.  

Признаками, отличающими друг от друга каждую из суще-

ствующих стадий бюджетного процесса, являются:  

- задача, лежащая в основе каждой из стадий. Например, за-

дачей стадии составления проекта бюджета является своевремен-

ное составление проекта бюджета на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения рас-

ходных обязательств;  

- состав участников, а также круг их полномочий, характер-

ные для каждой конкретной стадии бюджетного процесса;  

- срок, которым ограничивается каждая стадия бюджетного 

процесса;  

- действие, которым каждая из стадий бюджетного процесса 

завершается.  

Главным источником информации для составления проекта 

бюджета является прогноз социально-экономического развития 

государства или территории. 

Бюджетный контроль должен сопровождать все стадии 

бюджетного процесса от составления проекта бюджета до осу-

ществления бюджетной отчетности. 

Стадия составления проекта бюджета на современном этапе 

развития бюджетного законодательства включает не только 

непосредственно деятельность по формированию проекта бюд-
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жета, но также составление среднесрочного финансового плана и 

иных документов, позволяющих  обеспечить обоснованное и ре-

зультативное распределение бюджетных  ассигнований. Из ос-

новных групп субъектов финансового права, выделяемых в науке 

(публично-правовые образования, коллективные субъекты и 

граждане), в правоотношениях по составлению проекта бюджета 

участвуют лишь коллективные субъекты – органы и организации. 

Они могут выступать сразу в нескольких ролях: главных распо-

рядителей бюджетных средств по вопросам распределения бюд-

жетных ассигнований, главных  администраторов доходов бюд-

жета по вопросам формирования доходов, главных администра-

торов поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета по вопросам планирования указанных поступлений. 

Особая роль отводится финансовому органу, который, по-

мимо выполнения полномочий главного распорядителя бюджет-

ных средств, главного администратора доходов бюджета и глав-

ного администратора поступлений из источников финансирова-

ния дефицита бюджета, непосредственно составляет проект 

бюджета, а также осуществляет методологическое руководство 

вопросами планирования поступлений в бюджет и бюджетных 

расходов. 

Участники бюджетного процесса 

Из основных групп субъектов финансового права, выделяе-

мых в науке (публично-правовые образования, коллективные 

субъекты и граждане), в правоотношениях по составлению про-

екта бюджета участвуют лишь коллективные субъекты – органы 

и организации. Они могут выступать сразу в нескольких ролях:  

 главных распорядителей бюджетных средств по вопро-

сам распределения бюджетных ассигнований,  

 главных администраторов доходов бюджета по вопросам 

формирования доходов,  

 главных администраторов поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета по вопросам планирования 

указанных поступлений. 

Главный распорядитель бюджетных средств (главный рас-

порядитель средств соответствующего бюджета) – орган государ-

ственной власти (государственный орган), орган управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, орган местного само-
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управления, орган местной администрации, а также наиболее 

значимое учреждение науки, образования, культуры и здраво-

охранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюд-

жета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Бюджетные полномочия: 

 обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств; 

 формирует перечень подведомственных ему распоряди-

телей и получателей бюджетных средств; 

 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-

полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований; 

 осуществляет планирование соответствующих расходов 

бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

 составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас-

пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюдже-

та; 

 вносит предложения по формированию и изменению ли-

митов бюджетных обязательств; 

 вносит предложения по формированию и изменению 

сводной бюджетной росписи; 

 определяет порядок утверждения бюджетных смет под-

ведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 

казенными учреждениями; 

 формирует и утверждает государственные (муниципаль-

ные) задания; 

 обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, опреде-

ленных БК РФ, условий, установленных при их предоставлении; 

 организует и осуществляет ведомственный финансовый 

контроль в сфере своей деятельности; 
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 формирует бюджетную отчетность главного распоряди-

теля бюджетных средств; 

 отвечает соответственно от имени Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния по денежным обязательствам подведомственных ему получа-

телей бюджетных средств; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-

емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-

ные правоотношения. 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти 

(государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие пра-

во распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и 

(или) получателями бюджетных средств. 

Общие бюджетные полномочия главного распорядителя и 

распорядителя бюджетных средств: 

 осуществляет планирование соответствующих расходов 

бюджета; 

 распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-

жетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

(или) получателям бюджетных средств и исполняет соответству-

ющую часть бюджета; 

 вносит предложения главному распорядителю бюджет-

ных средств, в ведении которого находится, по формированию и 

изменению бюджетной росписи; 

 в случае и порядке, установленных соответствующим 

главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет от-

дельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств, в ведении которого находится. 

Администратор доходов бюджета –  орган государственной 

власти (государственный орган), орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, орган управления государствен-
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ным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Фе-

дерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации контроль над 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-

ты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 

(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 

штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия: 

 осуществляет начисление, учет и контроль за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

 осуществляет взыскание задолженности по платежам в 

бюджет, пеней и штрафов; 

 принимает решение о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-

ставляет поручение в орган Федерального казначейства для осу-

ществления возврата в порядке, установленном Минфином Рос-

сии; 

 принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-

ставляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

 в случае и порядке, установленных главным администра-

тором доходов бюджета формирует и представляет главному ад-

министратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчет-

ность, необходимые для осуществления полномочий соответ-

ствующего главного администратора доходов бюджета; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-

емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-

ные правоотношения. 

Главный администратор доходов бюджета – определенный 

законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
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местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федера-

ции, иная организация, имеющие в своем ведении администрато-

ров доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами до-

ходов бюджета. 

Бюджетные полномочия главного администратора: 

 формирует перечень подведомственных ему администра-

торов доходов бюджета; 

 представляет сведения, необходимые для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

 представляет сведения для составления и ведения кассо-

вого плана; 

 формирует и представляет бюджетную отчетность глав-

ного администратора доходов бюджета; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-

емыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-

ные правоотношения. 

Администратор источников финансирования дефицита 

бюджета (администратор источников финансирования дефицита 

соответствующего бюджета) – орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в со-

ответствии с Бюджетным кодексом проводить операции с источ-

никами финансирования дефицита бюджета. 

Главный администратор источников финансирования дефи-

цита бюджета (главный администратор источников финансиро-

вания дефицита соответствующего бюджета) –  определенный за-

коном (решением) о бюджете орган государственной власти (гос-

ударственный орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ве-

дении администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета и (или) являющиеся администраторами источников фи-

нансирования дефицита бюджета. 



83 

 

Бюджетные полномочия главного администратора и адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета 

определены в ст. 160.2 БК РФ 

Стадии бюджетного процесса 

Под стадией в бюджетном процессе понимают обособлен-

ный, самостоятельный и законченный этап деятельности госу-

дарственных и муниципальных органов, в результате прохожде-

ния которого бюджет переходит из одного качественного состоя-

ния в другое. Бюджетный процесс в РФ проходит в ряд стадий 

(рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Стадии бюджетного процесса 

 

Рассмотрим каждую из стадий подробнее. 

Стадия составления проекта бюджета предполагает после-

довательное проведение следующих этапов: 

 составление графика подготовки проектов законов, до-

кументов и материалов; 

 разработка основных направлений налоговой и тамо-

женно-тарифной политики, плана социально-

экономического развития территории, тенденций долго-

срочных целевых программ; 

 представление главным распорядителям и главным ад-

министраторам доходов бюджета и источников финанси-

рования дефицита бюджетов предложений по объему и 

структуре расходов, доходов и источников финансирова-
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ния дефицита бюджетов, предложений по бюджетным ин-

вестициям; 

 составление финансовыми органами свода проектиро-

вок главными распорядителями бюджетных средств и 

главными администраторами доходов и источников финан-

сирования дефицита бюджета; 

 утверждение и одобрение Правительством Российской 

Федерации проекта закона о бюджете. 

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета проходит в 

три этапа, когда проект бюджета проходит первое, второе и тре-

тье чтение. 

Стадия исполнения бюджета (по расходам) включает в себя 

ряд этапов: 

 Этап росписи (уточнение и доведение бюджетных ас-

сигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования); 

 Этап принятия обязательств (заключение контрактов и 

договоров, принятие иных обязательств); 

 Этап подтверждения обязательств (предварительная 

проверка и подтверждение поставки товаров, работ и услуг, 

проверка Федеральным казначейством оснований для осу-

ществления кассовых расходов, соответствия лимитам 

бюджетных обязательств, оформления кассовой заявки или 

платежных поручений); 

 Кассовый расход. 

Отчетная стадия представляет собой процесс составления 

бюджетной отчетности, проведения внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета, рассмотрение и утверждение отчета об ис-

полнении бюджета. 

Бюджетный процесс проходит последовательно все стадии, 

после чего начинается заново. Промежуток времени между нача-

лом первой стадии бюджетного процесса и завершением его по-

следней стадии получил название бюджетного цикла. Бюджет-

ный цикл длится, в среднем, 3,5 – 4 года. 

Бюджетная роспись 

Основу исполнения бюджетов составляют:  

а) сводная бюджетная роспись;  

б) кассовый план.  
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Сводная бюджетная роспись представляет собой документ, 

расписывающий бюджетные расходы и источники финансирова-

ния дефицита бюджета на финансовый год и плановый период в 

разрезе главных распорядителей расходов по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, видам расходов. В сводной бюджетной 

росписи расходы могут быть также детализированы по кодам 

операций сектора государственного управления (например, рас-

ходы на оплату труда).  

Порядок составления и ведения сводных бюджетных роспи-

сей определяется финансовыми органами соответствующего 

уровня, а также органами управления государственных внебюд-

жетных фондов. Так, на федеральном уровне сводную роспись 

утверждает Министерство финансов Российской Федерации.  

Показатели сводной бюджетной росписи должны соответ-

ствовать закону (решению) о бюджете (п. 3 ст. 217 БК РФ). Ины-

ми словами, показатели сводной бюджетной росписи могут быть 

изменены только в случае, если закон (решение) о бюджете был 

изменен. Вместе с тем бюджетное законодательство предоставля-

ет финансовым органам возможность изменять показатели свод-

ной бюджетной росписи без внесения поправок в закон о бюдже-

те. Например, если недостаточно бюджетных средств для выпол-

нения обязательств перед физическими лицами (публичные нор-

мативные обязательства), то финансовый орган вправе превысить 

эти обязательства на 5%.  

Финансовые органы при определенных условиях также мо-

гут оперативно (без внесения изменений в закон или решение о 

бюджете) перераспределять ассигнования между главными рас-

порядителями бюджетных средств и цели их использования. Та-

кое право предоставлено финансовым органам в случае возник-

новения различных непредвиденных обстоятельств в процессе 

исполнения бюджета (например, при изменении состава или пол-

номочий главных распорядителей бюджетных средств, обраще-

нии взыскания на средства бюджетной системы по решениям су-

дов) при условии неизменности общего размера бюджетных ас-

сигнований.  

Перераспределять бюджетные ассигнования одному и тому 

же главному распорядителю бюджетных средств между текущим 

финансовым годом и плановым периодом также можно по реше-
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нию финансового органа посредством внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись.  

Изменение сводной бюджетной росписи без внесения по-

правок в закон (решение) о бюджете возможно также при:  

 увеличении бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем фи-

нансовом году бюджетных ассигнований на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг – в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-

му распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-

вом году на оказание государственных (муниципальных) 

услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10%;  

 получении субсидий и субвенций сверх объемов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете;  

 проведении реструктуризации государственного (му-

ниципального) долга;  

 размещении бюджетных средств на банковских депо-

зитах;  

 перераспределении бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита бюджета при 

образовании экономии в ходе исполнения бюджета в преде-

лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год.  

Таким образом, увеличение, изменение структуры или пере-

распределение расходов в сводной бюджетной росписи, как пра-

вило, допускается при получении некоторых видов дополнитель-

ных доходов или при достижении экономии на отдельных расхо-

дах.  

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи до-

водятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-

ла очередного финансового года.  

Порядок и сроки внесения изменений в сводную бюджет-

ную роспись должны определяться финансовыми органами в 

нормативных правовых актах, которые устанавливают порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи.  
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ТЕМА VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Бюджетный контроль – вид государственного финансового 

контроля, осуществляемый в сфере бюджетной деятельности, 

направленный на установление законности, достоверности,  эко-

номической эффективности деятельности участников бюджетно-

го регулирования и бюджетного процесса.  

Бюджетный контроль – составная часть финансово-

экономического контроля и рассматривается как совокупность 

мероприятий, проводимых государственными органами по про-

верке законности, целесообразности и эффективности действий в 

образовании,  распределении и использовании денежных фондов 

Российской Федерации, ее субъектов и местных органов само-

управления, выявлении резервов увеличения поступлений дохо-

дов в бюджет, улучшении бюджетной дисциплины. Бюджетный 

контроль основан на предписании закона, поскольку именно пра-

во регулирует контрольные отношения в сфере бюджетной дея-

тельности.  

Главная цель бюджетного контроля может быть определена 

как обеспечение законности бюджетной деятельности, т.е. кон-

троль над соблюдением бюджетного законодательства всеми 

участниками бюджетных отношений. Указанная цель достигается 

решением следующих задач:  

а) соблюдение финансового законодательства;  

б) обеспечение эффективного контроля над формированием 

государственных доходов и 

рациональным их использованием;  

в) соблюдение бюджетного процесса;  

г) контроль над реализацией системы межбюджетных отно-

шений;  

д) пресечение и предупреждение правонарушений в бюд-

жетной сфере;  

е) проверка и координация деятельности контрольных орга-

нов.  

Объектом бюджетного контроля являются денежные отно-

шения, складывающиеся на всех стадиях бюджетного процесса.  
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Субъекты бюджетного контроля – законодательные (пред-

ставительные) органы, органы исполнительной власти, органы 

(должностные лица) местных администраций муниципальных 

образований. Выделяют контролирующих (кто контролирует) и 

контролируемых (кого контролируют) субъектов. Так, контроли-

руемыми субъектами выступают органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации, предприятия, 

учреждения, получавшие, перечислявшие или использовавшие 

бюджетные средства.  

Установление признаков контролируемых субъектов финан-

сово-бюджетного контроля дает возможность правильно опреде-

лять организации, которые могут подвергаться финансово-

бюджетному контролю, а также круг проверяемых вопросов. 

Контролируемым субъектом финансово-бюджетного контроля 

является участник бюджетного процесса, осуществляющий дея-

тельность, относящуюся к предмету финансово-бюджетного кон-

троля, и имеющий юридические обязанности подчиняться право-

мерному властному воздействию контролирующих субъектов. 

Под формой бюджетного контроля следует понимать кон-

кретное выражение и организацию контрольных действий. Под 

методами бюджетного контроля понимаются приемы, способы 

или средства проведения контрольных мероприятий.  

Основная форма бюджетного контроля – ревизия, которая 

представляет собой комплекс взаимосвязанных проверок закон-

ности и обоснованности финансово-хозяйственной деятельности 

ревизуемых организаций. Под ревизией понимается система кон-

трольных действий по документальной и фактической проверке 

обоснованности совершенных организацией хозяйственных и 

финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых 

результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель ревизии – соблюдение процедур, норм или правил дея-

тельности, отчетности проверяемого хозяйствующего (экономи-

ческого) субъекта. 

Результаты ревизии оформляются актом, имеющим большое 

юридическое значение. Акт ревизии основан на конкретных фак-

тах и ссылках на документы, содержит последовательное изло-

жение процесса контрольных действий и выявленных нарушений 

и недостатков. 
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Под проверкой понимается контрольное действие по опре-

деленному кругу вопросов,  участку или эпизоду финансово-

хозяйственной деятельности ревизуемой организации. Иными 

словами, проверка представляет собой единичное контрольное 

действие или исследование состояния дел на одном или несколь-

ких участках финансово-хозяйственной деятельности объекта 

контроля.  

Обследование – оперативное выявление положения дел по 

определенному вопросу,  входящему в компетенцию финансово-

го контроля, в целях определения целесообразности проработки 

данной проблемы и необходимости проведения детальной про-

верки. Обследование как метод государственного финансового 

контроля используется при проведении контрольно-ревизионных 

или экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых 

должны содержать информацию о наличии и состоянии матери-

альных объектов в натуре, данные о контрольных замерах. 

Например, данный метод используется при проведении кон-

трольных мероприятий, объектом которых выступает федераль-

ная адресная инвестиционная программа.  

Анализ – это системное и пофакторное исследование от-

дельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности эко-

номического субъекта, которое представляет собой специальный 

метод контроля достоверности финансовой документации с ис-

пользованием аналитических приемов математики. Важнейшим 

приемом анализа специалисты считают экономический анализ, 

который предполагает детальную проработку бюджетной доку-

ментации с целью общей оценки результативности и эффектив-

ности расходования государственных (муниципальных) средств и 

использования государственной (муниципальной) собственности.  

Нормативная проверка – один из основных приемов бюд-

жетного контроля, который заключается в сопоставлении факти-

ческих расходов с нормативными (плановыми). Для определения 

правильности расчета действующих показателей и нормативов, 

сметных ассигнований по отдельным статьям расходов использо-

вания бюджетных средств и государственной (муниципальной) 

собственности проводятся технико-экономические расчеты, яв-

ляющиеся совокупностью общих предположений (об условиях 

производства и потребления товаров и услуг, о распределении 
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доходов), с помощью которых доказывается возможность рацио-

нального определения оптимальных решений, приводящих к эко-

номическому равновесию.  

Классификация бюджетного контроля 

Основные виды бюджетного контроля представлены на ри-

сунке 9. 

 
 

Рисунок 9 – Виды бюджетного контроля 

 

По времени проведения Бюджетный кодекс РФ выделяет 

следующие виды бюджетного контроля:  

а) предварительный контроль, осуществляемый в ходе об-

суждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете 

и иных проектов законов (решений) по бюджетно-финансовым 

вопросам. Предварительный контроль носит предупреждающий 

характер и способствует предотвращению бюджетных правона-

рушений;  

б) текущий контроль, осуществляемый при рассмотрении 

вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комис-

сий, рабочих групп законодательных (представительных) органов 

в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запро-

сами. Данный вид контроля называют также оперативным, по-
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скольку он позволяет оперативно реагировать на изменения в 

бюджетной деятельности и избежать негативных последствий, 

ведущих к финансовым потерям и убыткам. Текущий (оператив-

ный) контроль ежедневно проводится финансовыми службами 

для предотвращения нарушений финансовой дисциплины в про-

цессе привлечения или расходования денежных средств, выпол-

нения организациями обязательств перед бюджетом;  

в) последующий контроль, осуществляемый в ходе рассмот-

рения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов. Данный 

вид контроля позволяет оценить результаты финансовой деятель-

ности, эффективность проводимых финансовых операций за ис-

текший период. 

По субъектам бюджетного контроля выделяется государ-

ственный, муниципальный и общественный контроль. 

Все виды бюджетного контроля основаны на определенных 

формах и методах их проведения. 

Контроль, осуществляемый финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний  

Бюджетный контроль проводят органы государственной 

власти, наделенные контрольными полномочиями. 

Бюджетный кодекс РФ выделяет контрольную деятель-

ность:  

1) Президента Российской Федерации. Органом, обладаю-

щим контрольными полномочиями в бюджетной сфере (среди 

прочих), в структуре Администрации Президента РФ является 

Контрольное управление Президента Российской Федерации. 

Основные задачи Управления таковы:  

а) контроль и проверка исполнения федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, а также организациями федераль-

ных законов (в части, касающейся полномочий Президента Рос-

сийской Федерации, в том числе по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина), указов, распоряжений и иных решений 

Президента Российской Федерации;  

б) контроль над реализацией общенациональных проектов; 
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в) контроль и проверка исполнения поручений Президента 

Российской Федерации и руководителя Администрации Прези-

дента России;  

г) контроль над реализацией ежегодных посланий Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию, бюджет-

ных посланий и иных программных документов Президента Рос-

сийской Федерации;  

д) информирование Президента Российской Федерации и 

руководителя Администрации Президента России о результатах 

проверок и подготовка на их основе предложений о предупре-

ждении и об устранении выявленных нарушений. 

2) законодательных (представительных) органов, которые в 

процессе осуществления бюджетного контроля имеют право на:  

а) получение от органов исполнительной власти, местных 

администраций муниципальных 

образований необходимых сопроводительных материалов 

при утверждении бюджета;  

б) получение от финансовых органов оперативной инфор-

мации об исполнении бюджетов;  

в) утверждение (или отказ в утверждении) отчета об испол-

нении бюджета;  

г) создание собственных контрольных органов (Счетная па-

лата Российской Федерации,  

контрольные палаты, иные органы законодательных (пред-

ставительных) органов);  

д) оценка деятельности органов, исполняющих бюджеты.  

Парламентский финансовый контроль – это регламентиро-

ванная нормами права деятельность Федерального Собрания, его 

двух палат, членов Совета Федерации, депутатов Государствен-

ной Думы и образованных ими органов, а также отдельных депу-

татов и формируемых органов в структуре представительной вла-

сти субъектов РФ по реализации постоянного контроля над за-

конностью и целесообразностью действий в области аккумулиро-

вания, распределения и использования государственных финан-

совых ресурсов в сфере управления. 

3) органов исполнительной власти, органов (должностных 

лиц) местных администраций муниципальных образований, осу-

ществляемый Федеральной службой финансово-бюджетного 
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надзора, Федеральным казначейством, финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

и (или) уполномоченными ими органами,  главными распоряди-

телями и распорядителями бюджетных средств. 

Ответственность за нарушения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации в системе юридической от-

ветственности  
Ответственность за нарушения бюджетного законодатель-

ства – вид финансово-правовой ответственности.  

Ответственность за нарушение бюджетного законодатель-

ства можно определить как обязанность лица, нарушившего 

бюджетное законодательство, претерпевать лишения государ-

ственно-властного характера, выражающиеся в применении к 

нему санкций. 

Статья 282 БК РФ содержит открытый перечень мер при-

нуждения, применяемых к нарушителям бюджетного законода-

тельства. 

Государственное принуждение – это воздействие государ-

ства на поведение лица, нарушающего или нарушившего нормы 

права. По своему характеру меры государственного принуждения 

могут быть предупредительными, пресекательными, правовос-

становительными и карательными (взыскательными). В публич-

ном праве, как правило, только последняя из перечисленных мер 

государственного принуждения признается мерой юридической 

ответственности. Ее специфической чертой является то, что она 

наступает только как результат совершения лицом правонаруше-

ния. Другие виды принуждения (предупредительные, пресека-

тельные и правовосстановительные) могут применяться незави-

симо от того, совершило ли лицо правонарушение. 

В статье 282 БК РФ перечислены меры принуждения, кото-

рые могут быть применены к нарушителям бюджетного законо-

дательства:  

 предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджет-

ного процесса;  

 блокировка расходов;  

 изъятие бюджетных средств;  
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 приостановление операций по счетам в кредитных орга-

низациях;  

 наложение штрафа;  

 начисление пени;  

 иные меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и федеральными законами. 

Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного 

процесса – мера превентивного характера, говорящая о недолж-

ном поведении, незначительном нарушении бюджетного законо-

дательства. 

Блокировка расходов представляет собой сокращение лими-

тов бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ас-

сигнованиями либо отказ в подтверждении принятых бюджетных 

обязательств, если бюджетные ассигнования в соответствии с за-

коном (решением) о бюджете выделялись главному распорядите-

лю бюджетных средств на определенных условиях, однако к мо-

менту составления лимитов бюджетных обязательств либо под-

тверждения принятых бюджетных обязательств эти условия ока-

зались невыполненными. Иными словами, данная мера ответ-

ственности представляет собой невозможность использовать вы-

деленные средства бюджета, причем применяется на любом этапе 

исполнения бюджета. 

Изъятие бюджетных средств носит правовосстановительный 

и предупредительный характер и применяется для того, чтобы 

средства бюджета, имеющиеся у органа или организации, кото-

рые допустили нарушение, не были растрачены в дальнейшем. 

Изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использо-

ванных не по целевому назначению, предусмотрено в ст. 289 БК 

РФ как санкция за выявленный факт нецелевого использования 

бюджетных средств. 

Следующая мера государственного принуждения – право 

приостанавливать операции по счетам кредитных организаций. 

Данная мера заключается в том, что уполномоченные органы 

имеют право приостанавливать текущие операции организаций и 

учреждений, использующих денежные средства федерального 

бюджета. 
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Самой распространенной санкцией за нарушение бюджет-

ного законодательства является мера принуждения в виде штра-

фа. Взыскание штрафов проводится в соответствии с законода-

тельством об административных правонарушениях.  
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