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в январе 2009 г. ИСПОЛНИ.'IОСЬ 90 лет 
1>инанеовой rиrтемr Республики Беларусь. 
Ее цс11тральны~v1 звеном неи:Jменно ВЬ]СТу

пал государственный бюджет, ресурсы кото

рого состав:1я.1и фннансовую базу для рса

.111зации экономи'-!еской и социальной поли

тики правительства на всех этапах государ

стt1снно1-о развития. 

Однако б.1оджст Беларуси имеет более 

лл11тс,1ьную истори10 своего суu1ествования. 

Он нрон1е.1 те же этапы развития, что и го

сударство, претерпевая количественные и 

качественные \tзменения. Бrоджет зародил

Сil на ранних ступен}{Х обн~ественного ра.1-

внтия не как финансовая категория, а в виде 

особой системы общественньrх отношений, 

сnязанных с мобилизацией доходов в форме 

,\1атериалы1h1х ценностей rui:я создания бюд

жетвого фонда (государственной кааны) tI 

осу11(сств11ення государственных расходов. 

IJpor(ecc транс<f1ор~1ацин бюджета в финан
совую категорию WC;l одновре11.1енно с раз

витием об1цества, государства и товарно-де

нежиых отношений. В этнх условиях бюд

жет формируется как фон.д денежных 

средетв, усиливаетея и его рол_ь в связи с 

усложнением выпо.лняеr.1ых н11-1 функций. 

«Государственная роспись, или бюджет, 

- писал в нача.1е ХХ в. один из основателей 

фи11а11совой науки И.М. Кулишср, - есть 

выражение или отражение всего государ

ственноr·о хозяйства<···> Для того, кто yivrc
eт читать ее, она, нодобно прожектору. сразу 

освещает все досто11нства и пороки финан

сового хозяйства страны, не11.1ногими со<rны

ми ма:-:1каr.1и рнеует пред его умственны~r взо

роr.{ яркую картину того, как данное госу

дарство ведет свое хозяйство, в чeiv1 оно по

лагает центр тяжести и точку оноры своих 

фн11апсов, какие ставит себе uели, какиr.1 

путем и насколько умело и ПОJПIО их дости

гает; 1 !. С. ! ]. 
Современное государство испо11ьзуст 

бюджет как инструмент государственного 

реt·улнрования обществеКных процессов. 
Б1оджет]1ые ~1етоды воздействия на эконо

~1ику современного государства ста"1и наи

более распространенными п эффективными. 
Проследим генезис и трансформацию 

бюджета Бел:арус11 на отдельных историчес
ких этапах развития государства. 

Генезис бюджета Беларуси и его 
развитие в составе Древнерусского 

государства 

Ге1~ет11ческис истоки бю11жета берут на

ча.10 из казны белорусских волостей-кня

жеств. История свидетельствует, что в VI
VII вв. н. э. на землях, прилегаю1цих к За

падной Двине, Днепру и Припяти, осело три 

группы славянских пле~1ен: криви:чи, дреrо

вичи, ралимичи, которые сформировались 

как восточное славянство и в дальнейшем 

состави;1tr основу белорусской народности. 

Со второй половины IX в. в пле~Iенах начи
нается государственно-общественная органи
запия, образу1отся волости-княжества. Самы

ми 6011ыuн11.tи волостями считались Полоц
кая, С~10,1енская и Туровская, менее круп

ными -· Витебская, 1\.-Iннская, Ор1uанская, 

Мстиславская, Изяславекая и др. 

В IX в. бе.'1орусские княжества нс пред
ставляли собой единого государства, по каж

дое из них являлось государственныt.-1 объе

диненне!l.1. В волости устанавливалась свом 

испо;1нительно-зако11одательная власть: за

конодатс.1ьная принадлежала вечу - народ

ному собранию, а исподнителъная - князю с 

1IРJ'J1;-;иною. Волостные кня:1ья с дружина~и 

охраня.1и территорию волости и ход;или в 
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походы на сосед1-1ие вражеские волости или 

отдаленнЫС' чужие Зf:'МЛИ, охраняли торrопые 

пути и караваны, чинили суд и распр;~ву. 

Каждая волость-к11яжество как государ

ственное формироваиие и.мела сво10 ка.ту -
своеобразный бюд.жетный фонд. Казна кня

жества не отделялась от ка.1ны князя и б1"1ла 

в полном его распоряжении. В это время 

княжеская казJfа формируется Jtз },tатериаль

ных ценностей и бrоджст княжества еп{с не 

представляет собой фннансовуrо кате1·ор1110. 

Явивш11сь прообразо~t государственно

го бюджета, княжеская казна приобре1·ает 

свойственные e~Iy призпаКJ-r: ее возн11кtrове

ние связано с 11оявленпеr.1 rocyдapcтвeнJ-loii 

орrа1-1изаuии у восточных славян; она со:~да

мся как центра;1изованный фонд, но п()ка 

е111с не в денеж.ном, а в натуралыrо-веще

ствснном выражен111~. Княжеская казна по

полнялась в основно~t за счет дани, доходов 

от продажи paбofl и иr.1ущества, захваченно

го в рсзул1>тате войн. 

Образован1тс княжеств у восто•tн1>1х СJtа

вян происходило однов1>еменно с формиро

ванием ра1пrефеодального Г(Кударства К1tев

ской Руси. В середине IX в. востоqные сла
вянt~ стали объединяться, чтобы противосто

ять агрессип соседей-варяt·ов и хазаров. 

которым они ПJiатил1~ дань. Так возникли 

северный lf 1ожпь1й союзы восточнославянс
ких племен, на основе которых по;-Jже обра
зовалось единое Древнерусское государсrво. 

Воэглавля,1 государс1во великиii кня.зь, 

которому нодчинялись много•1нслен11ые 

удельные князья и бояре. За выпо.1Iнение 

своих функций по в1-rешней обороне и вttут

реннеr.1у управлени10 княэь получал от Нi:lСе

ления доходы, которые форм11рова.11и вели

кокняжескую казну и шли 11а содержа1111е 

княжеского двора и дружfп1ы. Дружина nол:

ностью бы.rrа на иждивении князя. Князь ее 

кормил, одевал, вооружал и с1rабжал лошадь

~1и (уже тогда расходьr по обороне 1·осудар

ства имели особый статус). Казна велul(ого 

князя все еще не отделялась от казны 1осу

дарсп1ва, но она бьu1а уже общеzосударстве11-

11ым бюджетным фондом. 
В IX в. Киевский князь, централизовав 

вокруг себя разные плеr.1ена, обложил их да

нью. Отсюда и возникло понятие 4подnан

'1\Ъ\~"»- в -УО Вf)~М.Я. да1-tъ 6Ъ\7i?t ОС.'1\0?..\\Ь\М r,w:

TOЧtIИKOM доходов. Она большей частью ре-

ализовывалась либо обr.1енивалась на другие 

товары, пополнявшие княжескую казну. Это 

побуждало великих князей поощрять торгов

лю и способствовать ее развитию, охранять 
торговые интересы восточных славян и за

щ1tщать великий: водный путь -~:из варяг в 

rpeKJf»-. 
Доходы от торговли рабсиtи, которых 

к11яжес1(ие дружины захватывали на ВОЙНЕ', 

также составлялit важную дохо.'1ную статью. 

С развитием торговли все более существен

ным ИСТОЧJIИКО}.1 доходов стаНОВИЛifСЬ то1>

говые пошлuиы. Выполнение веJ1ик~1r.1 кня

зсr.1 своих внутренних функ1.н1й - -~:чиrrить 

суд 11 расправу»- - позво.1я;rо по,1учать С!/

дебные пош'lи1tы и штрафы, которые тоже 

поступа.r1и в княжескую казну. Kpo~tc всего 

прочего, доходы Древнерусского государства 

(~ормирова.r1ись и ;{а счет ко·нтрuбуций. l'ак, 

соrл:асно J[Стописи, князь Олег. «зак,"'lючив с 

греками договор пос_,1е удачного нападения 

на Царьград, ВЗЯJI с HIIX «укла1(ы», контри
бу11ию. д.rrя городов Киева, lJернигова, 110-
лоцка Jt друг11х»- {З. С. 71]. 

От свuей судебной деятельности кня

зья по11уча.1Jи «виры»- - п1трафы за. убийство 

свободного человека., «продажи» - П!трафы 
(пеню) в пользу князя ;{а другие правонару-, 
111е1rия, судеоныс «уроки» - пош.1r~1ны с граж-

да11ск~1х про1{ессов. Со вре~1енем все онп 

преврат11Jiись в судебные ношлнны. 

Кроме того, князья по,"'lучали в свою 

поль:{у сборы: мыто, весчее, померное. Эти 

сборы были вначале платой за разл11чные 

услуги, оказываемые торrовца~t: мыто - по-

1пдинныil сбор с купцов за услуги при пере

возке товаров через во.'Jоки ил11 при упоря

дочсниtr торговли на рынках 'lерез особых 

пр11ставов-мытников; весчее 11 померное - за 

перевеIПIIвание и из;-..tерение товаров. Позже 

все эти сборы приобрели значение чисто 

торговых: пошлии. 

Итак, князю поступа.,'Iи доходы в виде 

дани, пошли11, штрафов, контрибуции, раз

личных сборов и др. 

Под руководством великого князя на

ходились МllОГО'-IИСленные «светлые КIIЯЗЪЯ? 

- княжеские посадники, которые представ

ляли в отдельных волостях особу князя, были 

его 11аместниками. Кроме прямо(~ выдачи 

~\~00hОЦV.МЪ\Х fR,\\.BV.~IOOB M9i Ц'j):f'ЖV.\\Ъ\, К'с~Ъ 
предоставлял посадникам в пользова11ие 
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часть своих доходов: даней, судебных штра

фов и торговых пошлин. Часть собираемой 
посадником дани использовалась на содер

жание княжеской дружины, а часть отправ

ЛЯJiась великому князю в Киев. 

В пределах отдельных княжеств функ

ционировала собственная система сбора до
хо,1ов в пользу князя. Иначе говоря, форми

ровалась княжеская казна на уровне местно

го самоуправления (прообраз местного бюд
жета). 

В X-XII вв. на территории западных 

земель, как и в целом в Киевской Руси, ук

репляется феодальное землевладение. Кня

эья уже не удовлетворялись одними данями, 

судебными и торговыми пошлинами. Разви

тие феодальных отношений привело к ук

реп.'lению феода..1ьной знати и ее стремле

нию к обособлению и политической незави

симости от Киева. К концу XII в. Древне
русское государство стало распадаться на 

отдельные княжества и феодальные респуб

лики, великий князь Киевский был совер-
111снно обессилен и не имел уже никакой 

власти над князьями. Союз восточного сла
вянства был пр11знан распав1пимся. 

За время нахождения в составе Древ·не

русскоrо государства белорусские земли на
копили опыт государственно-общественной 
организации. В IX-Xll вв. в Древнерусском 
государстве были заложены основы форми

рования бюджетной системы. Несмотря на 
то, что казна великого князя не отделялась 

от казны государства, она выполняла функ

ции государственного бюджета, являл·ась его 
11редшественником. Выступавшая в качестве 

бюджетного фонда, государственная казна 
пополнялась как материальными ценностя

ми, так и денежными доходами. 

Государственное устройство Киевской 

Руси определило и многоступенчатую сис

тему формирования доходов: на уровне госу
дарства (великого князя), отдельных кня

жеств и внутри них. 

Волости и крупные города формируют 

свою казну, которая становится прообразом 
местного бюджета. По такому принципу поз
же стала формироваться бюджетная система 
Беларуси (государственный бюджет и месn1ые 
бюджеты областей, городов, районов и т. д.). 

Закладываются принципы распределения 
доходов между бюджетами. Имеется в виду, 

что доходы, взимаемые на территории воло

стей, поступали в казну удельных княжеств, 

за исключением той части, которая направ

лялась великому князю. Тот факт, что вели

кий князь получал доходы в виде части дани, 

позволяет признать существование приици

па значимости в распределении государствен-

11ых доходов: изначально дань была самым 
существенным доходным источником. 

Четко прослеживается территориаль

ный принцип сбора доходов, который заклю

чался в том, что расчеты с великокняжеской 

казной каждая территория (волость, город) 

вела саr.1остояте.11ьно, а за сбор па.11огов на 

вверенной ему территории отвечал княжес

кий наместник. 

Относительная самостоятельность кня

жеств, широкие права в решении вопросов 

формирования доходов казны и их исполь

зования позволяют говорить о том, что уже 

была подготовлена почва к развитию такого 

понятия, как бюджетные права. Местная 
администрация наделялась правами по сбо

ру доходов на своей территории, введению 

местных налогов и сборов, установлению их 
размеров. 

Важно отметить и то, что зарождавшая

ся система налогообложе11ия уже предусмат

ривала налоговые льготы для стимулирова

ния тех или иных процессов хозяйстве11ной 

жизни государства. Более того, между уров

нями власти сложились вполне определен

ные отношения в распределении государ

ственных доходов (между удельными князь

ями и великим князем), что заложило осно

вы для развития в будуutем принципов 
формирования межбюджетных отношений. 

Таким образом, в IX ~ XII вв. создает
ся в определенной степени упорядоченная, 

многоуровневая система формирования до

ходов государственного бюджетного фон

да, организационные принципы которой в 

дальнейшем лягут в основу создания бюд

жетной системы Беларуси. В период рас

пада Древнерусского государства, к концу 

XII в., белорусские земли были политичес
ки раздроблены и ослаблены междоусоби
цами. Литовские князья стремились ис

пользовать феодальную раздробленность 

Киевской Руси, для того чтобы подчинить 
своей власти заладные территориJ.I Древ

нерусского государства. 
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Развитие госбюджета в Белорусско
Литовском ~осударстве - Великом 

княжестве Литовском и Речи 
Посполитой в Xlll-XVIII вв. 

В начале XIII 13. происходIП об·ьединение 
литовских земель под властью князя Миндов

га, который рас1uирил границы своего госу

дарства прежде всего за счет соседних княжеств 

Полоцкой Руси. Так ··ь конце ХIII-начале 

XIV в. СЛОЖИЛОСЬ феода.r1ы1ое государство Ве
ликое княжество Литовское, две трети зеt.tель 

которого состаВJ1ЯЛИ белорусскJiе земли. 
Вся законодательная власть 11 с11сте~1а 

государственного управ,1ения в обьединсн

ном государстве пр11надлежали великому 

кня;~ю (господару). Он распоряжался и 10-

сударственной казной. Удельная эпоха в 
Великом княжестве Литовском характеризо

ва11ась упрощенныr.1 вар11антоr.1 построения 

взаиr.1оотношен11i1 великокняжеской власти 

и уделы1ых княжеств по поводу форr.rирова

ния доходов rосударствеt1t1ой казны. Он мало 

чем отлн<rался от порядка, действовавшего в 

,Е{рсвнерусском государстве. 

к KOHI.IY xv в., в СВЯЗII с ростом полно

мочий рады, совещательного органа при кня

зе, власть великого князя была огран1IЧена. С 
этого времен.и кн.язь без одобрен.ия рады 11.е мог 

распоряжаться государственными до.тода.ми, 
рас..Уодовать саt.1остоятельно средства государ

ствениой казпы, вводить новые НШlО?и и сборы. 
Для выполнения управленческих фун

кций при князе форr..1ироваJ1ся большой чи
новничий аппарат, в котороr..1 уже функцио

нировали две до.r1жност11 подскарбия: земс
кого и дворного. Подскарбий земский ведал 
казной государства, а подскарб11й дворный 
- непосредственнп доходами и расходщtu 
великокняжесk"ИХ и.мепий. Это дает основан11е 

предположить, что в Великоr.1 княжестве 

Литовском происходило постепеиное отделе
ние государственной казны от казны князя: 
«Разграничивается его карман и государ
ственный сундук; ему отводится определен
ная сумма".'? [1. С. 18]. Тем не менее, прини
мая во внимание верховную власть и право 

собственности великих князей, следует сде
лать уточнение: государственная казна все 

еще являлась и казной веJ1икого князя. 

Бюджет государства представлял собой 
простую смету великокняжеских, а позже -
королевских доходов и расходов. В это вре-

r.rя доходы tr расходы государства были тож
дественны доходам и расходаt.1 государей. 

В Великом к1iяжестве Литовском в ХIV

первой полов11не XVI в., как и в других ран
нефеодальных государствах, основиыrн источ

никоАt государственньtх доходов становятся 
до.:wеньt, или государствеиные шrущества: зеАt
ли, леса, реки. Раздавая земли «В особое со
держан11е», ве,1нкий князь сам определял виды 
и раз.мер доходов, которые они обязаиы вно
сить в государственн.ц10 казну. Так, в Бобруй
ской волости король Си1·измунд отдал князь

яt.1, панам, боярам и дворянам только дань 
f\fедовую с некоторых ;rюдеf1, "а дань грошо

вую 11 бобры, и куницы, - гласит лист коро,1я 
от 7 марта 1533 г., - и и11шi11 всякiи повинно

сти веле;1lt <···>им на J1ac дават11» [2. С. 360]. 
Однако чаще всего пр11 r1ожаловании земе,1ь 

великий князь отрека.11ся от всех своих прав, 

за исключе11ием тех, которые он имел на все 

11мения в государстве как представитель вер

ховной: в.11асти. 

Согласно действующим nривилеям, вы

данным шляхте, она освобождалась от упла

ты нодатей. Что касается частновладельчес

ки.JС крестьяи, то они r1;rатили все подати 

(кроме серебщинь1 и ордын1ци11ы) в пользу 

своего хозяи1tа. Церковные земли, как прави

ло, были свободны от всяк11х повинностей. 
Таким образом, основпая доля государ

ственных доходов поступала с земель, в ко

торЬLJС велось господарское хозяйство (госу
дарственное и ве,1икокняжеское), как в се,-.1ь

скоii: местности, так 11 в городах. Доходы с 
великокняжеских усадеб 111ли непосредствен

но князю. С оста11ьных господарских (госу

дарственных) земель доходы поступали в 

государственную казну. 

Об.r1ожение сельскохозяйстненного на

селения и сбор платежей с н11х организовы

вались с.r1едующим образом. Крестьяне по
лучали земл10 в пользование из рук феодала 

и должны были выполнять в пользу ее вла~ 

де.rtьца раз11ые повинности: платить дань, 

оброк продуктами, денежный оброк, отраба
тывать барщину. Размер повинностей зави

сел от размера земельного участка, которЫf\f 

наделялся крестьяниf1. Натуральный оброк 
вносился в виде дякло it мезлевы - податей 
натуроii со всего, что уродилось и прибыло 
в крестьянскоf\.-1 хозяйстве. Термин "-'дЯКЛО? 

применялся ко всему, что уродилось и при-
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было, а «мезлева» относилась исключитель

но к скоту. Отсюда были дякла ржаные и 
житные, пшеничные, овсяные, сенные и дров

ные, а мезлева бралась баранами, свиньями, 
яловицами, курами, яйцами и др. Эти пода

ти перелагались иногда и на деньги. Поря

док сбора платежей регламентировался ко

ролевс1СИ.Мu uнструttциями и указами. 

Что касается дякол, то, в соответствии 

с инструкuией короля Сигизмунда 1529 r., 
жито и овес предписывалось собирать нату
рой и «суполно» отдавать городничим; «Жыто 

и овес городничiи наши, в каждом повете 

кождоrо году мають водле торгу продавати, 

а пенязи до скарбу нашего отдавати» {2. 
С. 474]. Что касается сена и дров, то держав
цы, по инструкции 1529 r., должны были со
бирать их «пенязьми». В отношении мезле
вы инструкция 1529 r. предписывала соби
рать ее деньгами. Первоначально мезлева взи

малась в основном натурой. 

Данники платили дань медовую, бобро
вую и щ;ничную, а также грошовую. Грошо

вая дань бралась с пашенных земеJrЬ, кото

рыми владели данники, а натуральная - с 

их угодий. Взамен меда, бобров. куниц при

нимались и деньги. 

Кроме дани и дякла, крестьяне уплачи

вали и различные другие платежи натурой, 

например солью (с соляников),рыбой (с ры
боловов), углем (с уголъников),рудой (с руд
ников), льном, хмелем (в Жмудской земле 

платились пенязи льняные и хмелевые), са

нями, рогатинами и т. д., что соответствова

ло специальным службам крестьян. 
Вся ответственность по сбору податей 

лежала на наместниках-державцах и тивунах 

- помощниках державцев в их хозяйственно

административной деятельности. На местах 

блюстителями господарских интересов явля
лись представители собственной крестьянс

кой власти (приставы, сотники, сорочники, 

десятники и старцы). Такая пирамида крес
тьянских властей обеспечивала наиболее пол

ный контроль над уплатой податей и плате

жей. Должности эти были платные, а поступ

ления от продажи должностей составляли 
особый доходн.ый истDЧнuк казны. 

Крестьянские власти выгоняли людей 

на работу, распределяли повинности и rта
тежи, следили, чтобы каждый участок вы
полнял возложенную на него -«службу\)-. Им 

следовало принимать все меры, чтобы на 
волости не было недоимок. 

Отдельную категорию плательщиков 
составляли крестьяне, называвшиеся слуга

ми, главной повинностью которых была во
енная служба и ее снаряжение (панцирная 
служба). Слуги вербовались из зажиточных 
крестьян, так как подготовка к военным по

ходам требовала больших расходов. Панцир
ная служба, как довольно тяжелая, осво
бождала несших ее лиц от всяких других 
повинностей, но они должны были за свой 
счет содержать хороших коней, обесrtечивать 

сбрую и бро1110. Государственная казна в зна
чительной степени разгружалась за счет со

кращения прямых военных расходов. 
Денежные оброки феодалы Великого 

княжества Литовского стали вводить для 

крестьян с XV в., что способствовало увели
чению денежных поступлений в государ

ственную казну. Она все более превращалась 
в денежный фонд. Однако еще длительное 

время одновременно существовали натураль

ная и денежная формы платежей. податей. 

В соответствии с инструкциями 1514 и 
1529 rг., r-rаместники-державцы собирали с 
крестьян осадное, т. е. те денежные оброки, 
которым11 заменялись отдельные повиннос

ти крестьян. К этому же типу платежей мож

но отнести и подать с сох, которую устано
вил король Сигизмунд в Жмудской земле в 

1527 г. В западных областях Великого кня
жества Л.итовского господарские подданные 

платили чинш - денежный оброк, который 

брался с земельной единицы. Так в числе 

доходов появляются «nенязи чиншевыиР-. В 

отдельных местностях взимались подымщи
на, воловщuна, поголовщина, посощина (объек
том обложения в данном случае были двор, 
вол, рабочий человек, соха). 

Существовали также подати, имеющие 

особый государственный статус. Так, прави
тельство Великого княжества Литовского 

ввело специальную подать для военных це
лей - серебщину. Она взималась не только с 
господарских крестьян и мещан, но и с кня

жеских, панских и боярских подданных и 
относилась, таким образом, к разряду обще
государственных налогов. За уплатой сереб
щины устанавливался строгий контроль. 

Схожей с серебщиной по своему статусу была 

1rодать, известная под названием ордынщи-

64 Белорусский эконо1.t1t'lеский журнал № 2•2009 



Бюджет Беларуси: история ра3вития и современное состояние 

на. Она взи!.tал:ась в основном нllтурой., со· 

болями и сукнаr.1r1. !vlещ;:~нскис общества 

нередко уплачивали серебщину и ордынщи

ну из своих об1цественных доходов. Таким 
образом, серебщuиа и ордынщина являлись 
наиболее значимьL~tи доходами, уплачивались 
в большей степени деныал-~и и обладали все
/НИ признаками налогов. 

В r1оветах княжества был:и территории, 

которые называ"'lись в ту пору <i:.Jtecma». 
Жптелт1 городов и местечек - л1ещане - со

ставляли особый разряд плателыv,uков. Они 
несли большое количество повинностей, к 

числу которых пр11надлежали и поземельные 

подати, уплачиваемt.1е либо с вол:оки. л1160 с 

хозяйства, ,т111бо как денежная дань. ГJозе
r.1елnнь1е 1101tатн вместе с некотор1.1м~t дру

гими "<'ПОдатками)). и повинностя~tи при по

жа..'1ован1111 маr1tебурского права ::са11-1еня.пись 
нередко об1цсй сум!ltОЙ, которую до11жно 
бь1ло уплачиnать место. Кроме того, на всех 

r..1е1цан, J<ак было уже выше сказа110, налага
лись чре:{ВЫчайныс подати ts виде серебщ1r

ны 11 ордынщины. 

Итак, в л:оходах госу1tарствею1ой казны 

Великого княжества Литовского, как и дру

гих средневековых государств, мы встреча

ем: доброво"1ьные ~-дары; ;tомены; принуди

те11ы1ые - налог11, пошлины, специальное 

обложе~1ие (це,'lевые налоги). 
Собственное хозяйство господаря во мно

гпх областях Великого княжества Л1rrовскоrо 
не пр11носило дохода. f-Ie всегда прибыльными 
бь1ли н частновладс.-'lьческие хозяйства. Меж

лу тем гос у дарственные потребностtf и роскошь 
княжеск1rх дворов росли, что требовало допол

нительных источников доходов. 

В условиях, когда домены давали все 

?11еньше дохода, а на,1оп1 бьmи неВОЗ!lfОЖНЫ без 
соглас1rя сословий, князья использовалJ1 свою 

власть и lfСКЛючителы1ые права для ПОПОJ1Не

ния каз11ы, взимая те же 1~алоги, но в скрытоl\1 

виде, в <!Jорме, не вызывающей н1псаких со

мнений в их правомерности. Так в феодаль

ном государстве появляется новый источник 

доходов - регалии, т. е. фискальные права, 

доходные прерогативы казны, которые после

дняя бpa.rra в свое исключительное пользова
ние, из·ьяв их из частного оборота, из сферы 
деяте.т1ы1ости населения [1. С. 37]. 

Таким образом, регалии исторически 
развиваются в средние века как переходная 

ступень от домен:иального хозяйства к нало

говому государству. Это бы11 период, в кото
ром домен уже недостаточt10, а налогов еще 

недостаточно. 

Регалий насчитывалос1. множество. 

Крупнсй1uие из них - горная, соляная, лес

ная, речная, рыбной ловли, охоты, водяных 
и ветряных мельниц и др. Iia них государю 
принадлежало верхов11ое право собственно

сти, ведь он1I находились над поверхностью 

земли. Гlоэто1\fу 011 мог эт1r объекты либо са
мостояте.т:1ьно эксn;1уатировать, л11бо сдавать 
в аренду, взимать сборы за право, Itредос

тавляемое населению. Так возник11а та,~tо

женная регалия - взимание налога с nр11во

зимых, вывозимых, провозимых товаров, с 

продаваеJ\.-1ых на рынках, по существу своеr.1у 

- lla.JlOГ, но не требовавший согласия сосло· 
внй. Такиl\t же образо~1 возникли мо11етная 
и судебная регалии как прерогатива верхов
ноlt власт1f. 

Как видно, регалии дали 11ачало кос
венным налогам. f-lехватка доходов привела 

к тому, что князья во все большей степени 

стали использовать свою власть дJIЯ контро

лн пад разными видамr1 торrовли и про11,1ыс

лов. Так появились ра:iличные косвенные 

налоги в виде торговых пошлин и про;чысло

вых налогов. Из инструкций, данных в 1529 г. 
державцам Виленскоrо l\ Троt\кого поветов, 

державцам и 111ВунаJ\.-1 Жмудской земли, сле

дует, что они должны были соб1Iрать мыта 
речные, мостовое и перевоз, капщину, пеиязи 

торговьtе, померное, весчее и т.д. 
Мостовое, как и перево.J, были ни чеr.1 

JtHЫ!lf, как платежами за IfО;1ь.1ование мос

том и перевозом. Бочечное померпое взи~а

лось IIЗ торгу при перемсрс продававшегося 

зерна. Такое же значен11е имела «вага», и.11и 

«весчее». Кроме того, в ряде мест взималась 

подужчина, которая была обычной пошли

ной, взимавшейся с пустых подвод, ехавших 

на торг за покупками. 

По инструкциям 1529 г., наместники-

дсржавцы должны был11 собирать в пользу 
господаря торговые пенязи в местах. Они 

взимали.сь с лавок, или «КJtеток»-. В приви

лее, выданном местечку Клещелязи на маг

дебургское право, читаем: « ... а хто <···>тор
гует хлебом, солью, Jioei.1 або иными речьми, 
мает давати по грошу; а з яток мясных мает 

давати каждый резник и каждого торгу по 
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плечу мяса бараньего на двор наш~.> [2. С. 505]. 
Очевидно, регалии вносились и натурой. 

Пиво и мед подлежали обычно обложе
нию капщuной и при производстве, и при 

торговле ими, а торговля вином облагалась 
корчомнымu пеняз.ями. 

«Клетки» и <J;ЯТКИ мясные» уступались 

иногда «На местскiе потребы~;. при пожало

вании магдебургского права. Как правило, 

весчее и померное при пожа.11овании магде

бургского права также отдавалось «На потре

бы местские» вместе с другими великокня
жескими доходами. Эти факты говорят о 

существовании разделения доходов .между го
сударственной казной и бюджетами городов 
(по принципу закрепления доходов). 

Таким образом, в Великом княжестве 

Литовском регалии все более укреплялись как 
источник доходов государственной казны в 

условиях сокращения доходов от домен. 

Основные итоги развития бюджетной 
системы в Великом княжестве Литовском 

сводятся к следующеА-fУ. 

Государственная казна Великого княже

ства Литовского в изучаемое время сf:юрмиро

валась, как отмечалось, из натуральных и де

нежных податей и платежей. Существовало 

разграничение между дохода.ми, поступающи
ми в великокняжескую (государственную) каз

ну, и остающимися в распоряжении отдель

ных землевладельцев и территорий. Часть из 

них нос~rла название помещичьих, поскольку 

частным владельцам предоставлялось право 

взимать их с крестьян в свою пользу. Другая 

часть, наиболее значимые доходы, относилась 

к общегосударственным и взималась как с го
сударственных, так и с частновладельческих 

крестьян, а также мещан. 

Четко прослеживалось деление плате

жей на налоговые и неналоговые, налогов -
на прямые и косвенные. Все большее их ко

личество взималось в денежной форме. Ве

ликокняжеская казна все более становилась 

денежным бюджетным фондом, а бюджет -
финансовой категорией. 

Дальнейшее развитие получила бюд

жетная система государства. Имеется в 
виду, что в наиболее крупных городах со
здавались особые господарские (государ
ственные) скарбы, которые являлись свое
образной городской казной, прообразом го
родского бюджета, доходы которого в боль-

66 Белорусск11й экоиомичес~с:11й журнал № 2•2009 

шей степени шли на удовлетворение мест

ных нужд, расходовались управлением горо

да. Этот факт позволяет говорить о форми

ровании бюджетных отношений л1ежду орга
нами государствениой власти различных уров
ней. Однако эти отношения не были 

упорядочены. Строгого закрепления остав

ляемых городам доходов и их размеров еще 

не существовало, поскольку эти вопросы на

ходились в компетенции государя и реша

лись применительно к конкретным террито

риям и плательщикам. Действовала широ

комасштабная система льгот и привилеев. 
Тем не менее уже обозначились прин

ципы значимости доходов, подчиненности 
плательщиков и территориа.льной принадлеж
ности, в соответствии с которыми подати 

зачислялись в число господарских доходов 

либо оставлялись территориям (волостям, 
городам) или частным владельцаr.-1. 

Был выработан механизм сбора податей 
u платежей. Органы государственного и ме
стного управления в лице на!\11естников-дер

жавцев, тивунов, старост и пр., отвечавшие 

за сбор доходов, во главе с подскарбием зем

СКИ!\II, ведавшим казной государства, пред

ставляли собой организованные исполни
тельные службы, почти прототип налоговых 
органов и Министерства финансов. Как пред

ставители великокняжеской власти, они рас

поряжались доходами и осуществляли рас

ходы в пределах поветов, волостей, могли 

вводить местные налоm и сборы. 
Итак, в Великом княжестве Литовском 

продолжала формироваться бюджетная сис
тема государства, сложwшсь налоговая систе
ма, значительно увелwtшtось количество доход
ных uспючников казны за счет развития кос

веююго 1I0Логообложения. Свое да.лъпейшее раз
витие получила система сбора платежей. 
Белорусские земли расширили опыт построе

ния государственного бюджета, приобретенный 
в составе Древнерусского государства. 

Во второй половине XVI в. происходят 
изменения в экономической и политической 

жизни Великого княжества Литовского. В 

1569 г. была подписана уния с Королевством 
Польским. Согласно условиям унии, Вели

кое княжество Литовское и Королевство 

Польское объединялись в одно государство 
- Речь Посполитую с единым королем, об
щим сеймом, единой денежной системой. 
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Однако Вел11кое княжество Л11товское 

и в составе Речи llосполитой остава1rось са

мостоятельным. В нем сохраниJrась система 

податей и повинностей, ~пел активный про

цесс з4~1ены 1-1атуральных повинностей де

нежными налогами. 

I-laибo1ree крупные rорода к концу XVI в. 
д.061-1J1ись магдебургского права. Полоцк, 
Брест, Могилев, Витебск, ~1J1нск, Гродно 

являлись важней1пи~1и торговыми I\ентрами, 

через которые велась активная торговля с 

купца~IlI Росс1fи, Польши, Прибалтики. 
Крупные торговые города име,1и богатых 
купцов, с которых собиралась допатива К.lJ
печеская - ruсуJ~арственный налог. 

К концу XVII в. экономическое поло

жение Речи Поспо11итой ухудш11лось. I-fепре

рывн1.1с войны привели к опустоrпен,rю rо

сударстnенной казны. KpoJ\.te того, начало 

XVIII в. OЗH3J\.1€110BaJIOCЬ новой волной ос

вободитсльноr·о дв1-1же1111я на белорусских 
;{емлях за воссоединение с Россией. 

Внутреннюю СJlабость Речи Посполнтой 

испольэовал~1 правительства Пруссии, Авст

рнн 11 России. Вторая половина X\'III в. за
кан•rивастся троекратным разде.1ом Речи 

Ilосполитой в 1772. 1793 и 1795 rr., в ре

зультате которого это государство перестало 

су1цествовать. а белор.цсские зе,чли были вос
соедullенЫ с Россией. 

Свое да.пьнейшее раавитие бюджет на-
1пеrо государства получил, находясь в соста

ве бюджетной системы России, а позже -
СССР. Этот период д;остаточ110 полно опи

сан в экономической литературе (см. [6]). 
IIоэтому акцентируем внимание на особен
ностях развития бюджета Беларуси в пост

советстк11й период. В начале 90-х годов ХХ в. 

бюджет нашей страны начинает функциони
ровать в услов11ях суверенитета. 

Развитие бюджета Республики Беларусь 
в условиях суверенитета и рын~ных 

преобразований (1991-2009 гг.) 

До 1991 г. государственный бюджет 
БССР являлся составной и неотъемлемой 

частью rocyJ1.apcтвe111!oro бюджета Союза 
ССР. Бюджст1:1ый процесс в республике рег
ламентировался законодательством СССР. 

Верховный Совет СССР устанавливал до

ходы и налоrn, поступаюu1ие в со~озный, рес

публиканские и местные бюджеты. В то же 

вреr.1я ресnублика11ские и местные органы 
власти не име;rи права вводить налоги и до

ходы, r:1c предусr.rотреtrные союзным законо
дательством. Наи6011ее крупные доходы го

сударствен1fоrо бюджета, поступавu1ие по 
вceii терр11тории СССР, такие как налог с 

оборота, подоходный t1aлor с 1rаселения, зак
реп.'Iялись за союзным бюджетом (часть tfЭ 
11их затем направJ1я11ась tia покрытие расхо
дов союзных республик). 

Верховному Совету СССР принад.rrежа

ло право не только утверждать государствен

ный бюджет СССР, но и устанавливать объе

мы государственных бюджетов союзных рес
публик в общей сумме доходов и расходов. 
При этом разработан1-1ый ресnубJ1икой про
ект бюджета, как правило, неоднократно 
уточнялся Минtfстерством финансов СССР 

с точки зре11ия соответствия дово1{ИМЫl\I цен

тром показателям и только потом утверж

дался Верховным Советом республики. 

"fаким образом, государственный бюджет 

БССР составлялся, рассматри:вался, утверж

дался и исполнялся в условиях жесткого л:ик~ 

тата центральных органов власт11 и законода

тельства, ограничивающего права республи

ки 110 управлени10 бюджетным процессом. 
Коренные измененlIЯ в б1оджетном про

цессе произошли в связи с провозглаu1снн

ем сувереf1итета респубJ1ики (см. [5]). flср
вый самостоятельный бюджет гоеударства 

был составле11 на 1991 г. исходя из приня
той Верховным Советом БССР в июле 1990 г. 
Деклара1{11и о государстве1-т11ом суверените

те Белорусской Советской Соuиалистн~~ес

кой Рес11ублики, концепции экономическо

го суверенитета Белорусской ССР, Основ

ных положений проrрам~1ы перехода Бело

русской ССР к рыноч11ой экономике и Иl\tел 

ряд осо6енt1остей. 
Бюджет 1991 г. был утвержден 21 де

кабря 1990 r. Верховным Советом БССР как 
Закон Белорусской ССР и с этого времен11 

не включался в состав никакого другого бюд

жета. В нем отражал11сь следуюЩitе показа

тели: объем республиканско1·0 бюджета по 
доходам и расходам и предельный размер 

бюджетного дефи:11ита, 11ормативы отчисле
ний в союзный бюджет и бюджеты областей 
республики и г. Минска и др. Республикан
ский бюджет Белорусскоii ССР составил по 
доходам 6,9 м;rрд руб. и: по расходам -
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8,5 млрд руб., предельный размер дефицита 
- 1,6 млрд руб. [4. С. 1]. Местные бюджеты 
утверждались местными Советами и вклю

чались в консолидированный (сводный) 

бюджет республики. Дефицит консолидиро

ванного бюджета по уточненному плану со

ставил 3,7 млрд руб., или 11,6% к расходам 
бюджета и 13,1% к объему доходов [7]. 

В бюджете на 1991 г. еще отражались 

взаимоотношения с союзным бюджетом по 
поводу передачи в союзный бюджет части 
доходов. Однако в бюджет республики уже 

полностью зачислялись налог с оборота и 
подоходный налог с населения, поступающие 

на ее территории. Курс на рыночные преоб
разования способствовал появлению в бюд
жете доходов от выкупа, акционирования, 

реализации государственной собственности. 
Они планировались на уровне 3,8% от объе
ма доходов консолидированного бюджета. 

В доходной части бюджета пла11ирова

лись и целевые поступления, в частности в 

фонд финансирования республиканских и 

региональных социальных программ в раз

мере 2,2% от всех доходов государственного 
бюджета. Средства указанного фонда предус
матривалось направлять на строительство 

жилья, объектов социальной сферы, новых 

и расu1ирение действующих предприятий по 

выпуску товаров народного потребления, 
других предприятий приоритетных отраслей 

хозяйства, повышение заработной платы ра

ботникам народного образования, здравоох

ранения и культуры. 

Кроме того, в доходах бюджета отража

лись средства целевых фондов - республи
канского и местных дорожных фондов, ко

торые были образованы в целях аккумули
рования средств на строительство, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 
пользования. Вводился целевой чрезвычай

ный налог для ликвидации последствий ка

тастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Предусматривались меры по укрепле

нию местных бюдЖетов. Наряду с отчисле
ниями от общегосударственных налогов и 

доходов, отдельным областям передавался 
почти весь контингент налога с оборота, по
ступающего на их территории. Например, 

Минекой области норматив отчиелений от 
налога с оборота устанавливался в размере 

94,5%, Гродненской - 99,9% [ 4. С. 1 ]. 

В расходной чacru бюджета происходит 
переориентация направлений бюджетных 
средств. Предусматривается снижение расхо

дов на народное хозяйство: они планировались 

на уровне 58,4% (в 1989 г. - 62,7%) расходов 
консолидированного бюджета. Значительную 
их часть, 49,5%, государство направляло на 
возмещение разницы в ценах, государственные 

дотации на покрытие убытков и образование 
хозрасчетных фондов, надбавки к закупочным 

ценам на сельхозпродукцию. 

Принимая во внимание возможность 

негативных последствий воздействия рыноч

ных отношений на развитие отраслей эко

номики, других непредвиденных событий, в 

бюджете на 1991 r. было предусмотрено об
разование резервных фондОв: фонда стаби
лизации экономики, резервного фонда Со

вета министров и фондов непредвиденных 

расходов исполкомов местных Советов. 

Необходимость поддержать реальный 

сектор экономики в условиях формирования 

рыночных отношений не позволила увели

чить расходы на социально-ку.'lьтурные ме

роприятия: на 1991 г. они были установле

ны на 6% ниже, чем в 1990 г. (по уточненно
му плану). Однако для поддержания уровня 

жизни населения в условиях инфляции в 

бюджете предусматривались расходы на ин

дексацию их доходов. Расходы на науку пла

нировались в размере лишь 0,8% в общем 

объеме расходов консолидированного бюд
жета [ 4. С. 1 ]. В течение года производились 
перерасчеты плановых показателей по дохо

дам и расходам бюджета. 
Впервые в Законе q:Q Государственном 

бюджете Белорусской ССР на 1991 годt> в связи 
с запланированным дефицитом бюджета оп

ределены мероприятия по его сокращению: 

более полная мобилизация доходов от разго

сударствления собственности; привлечение на 
добровольной основе свободных средств пред

приятий, орган~1заций и населения; выпуск 

облигаций и других ценных бумаг; расшире
ние платных видов услуг, оказываемых насе

лению; упорядочение систе~1ы льгот и компен

саций работающим гражданам; жесткий режим 
экономии в расходовании средств. 

Значительную роль в упорядочении 

бюджетного процесса сыграл приня:тый в 
марте 1991 г. Закон БССР «0 местном са
моуправлении и местном хозяйстве в Бело-
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русской ССР». Впервые определен статус 

местных бюджетов как самостояте;1ы1ых еди

ниц в бюджетной систеf\.tе республики. В 
Законе четко определялись доходы, зачис

ляемые в бюджеты соответствующих уров-
11ей: первичного, базово1·0 и областного. Ilpи 
недостаточ11ост1r собственных средств им 
предусматривались дотации, субсидии и суб

венции нз вышестоящего бюджета. 
Законом вnодJ-L1ся порядок 011ределен11я 

минимальных размеров местных бюджетов 
на основе нормативов бюджетной обеспечен
ности на одного жите.'lя, которые устанав

л11вались Верховныfl.-1 Советоf\.1 Белорусской 

ССР. Местным бюджетал.1, собственная до
ходная база которых недостаточна для зап

ланирова11ных расходов, уста11авливался 11ор

r-.tатив бюджетных отчислений от общегосу
дарственных доходов и налогов, вэимаеf\.JЫХ 

на данной территории. Принцип формиро

вания этого норr.-tатиuа закл1очался в доведе

н11и местного бюджета до минимального раэ

мера, гарантирующего среднереспубликанс
куrо бюджетную обеспе'-!енность на одного 

жителя. При увеличении расходов мест11ый 

Совет должен был самостоятельно решать 

вопрос сбалансиро~анност1-1 бюджета. Таким 
образоr..f, указанный Закон реrу,1ировал ос

новные вопросы организации бюджет11ого 
про1tесса в важtrейшем авене бюджетной си
стемы - местных бюджетах. 

В 1991 r. Министерство финансов рес
публик11 утвердило классификац11ю доходов 
и расходов респубJ1иканского и местных бюд

жетов Респ:уб.rrики Беларусь, '-!то 11озвол11ло 
упорядочить составление и исполнение бюд
жета, униф~1цировать бюджетную локуr.1сн
та1{ию, формы отчет1tости. 

Од11ако более глубокие uз.,иенения в бюд
жете происходят с 1992 года. Начиная с этого 
времени формирование доходной части бюд

жета стало осу1псствляться на основе соб

ственного налогового законодательства, ко

торое предусматривало 1арантии независи

мости республики как суверенного государ

ства в формировании собственных доходов 
и защиту ее экономических интересов. Преж~ 

де всего имеется в виду Закон •О налогах и 

сборах, взимаемых в бюджет Республики 
Бе.1арусь», а также Законы об отдельных 

видах налогов. Вводился механизм ttалого

обложения, применяемый в европейских 

странах, в котором функционирует система 

косвенных налогов, включающая налог на до

бав,1енную стоимость и акцизы. В целях ус
тановления государствен11ого контроля над 

ра1111оналы1ым использован11ем природных 

ресурсов был введен налог за пользова1111е 
природным11 ресурсами. Элементом рыноч

ных отно111е1-111{1 яви_rtся налог на недвижи

мость, который устанавлива.11ся как ДJIЯ юри

дических, так и физических лиr(. Кроме того, 

с населения предусматр11валось, как и ранее, 

взимание подоходно1·0 налога, но в услови

ях з1-1ачите,1ьного повышения необлагаемоrо 

минимума. Одновременно уже с 1991 г. в 

республике отменяется на.rrог на холостяков, 
r...1алосеr...1ейных 11 одиноких граждан (на год 
ранее союзного законодательства). 

Исходя из ~1ринципов государственного 

суверею1тета, республика самостоятельно ре

гулирует вопросы внешнеэкономической дея

тельности. В этой связи в доходы бюджета 

Беларуси поступали 11алог на экспорт и им

порт, таможенные пошлины и другие доходы, 

вэимаемые таможенной СJ1ужбой. Кроме того, 

бюджет пополнялся 11 мettee значительнь1r.1и 
доходами: от проведения денежно-вещевых 

J1отерей, реализа1.(JIИ об.r111гаций займов, yiura
ты rocy дарственной пошлины, сборов, а также 
разJ1ыми неналоговыми 1~охода~1и. 

Введение более проrресс11вных налогов, 

отвечающих требован1tям рь1ночной эконо

м11ки, предполаrаJ10 отмену ряда ранее дей

ствующих налогов и отчислений в бюджет. 

В частности, отN1енялся налог с оборота, на
лог с продаж и др. С учетом этих замс1цен11li 

общий объем доходов консолидированно1·0 
бюджета опреде,1ился в размере 91,5 r..1лрд 
руб., с ростом против уточненного планu 
1991 r. в 3,3 раза (7). 

Пр11 разработке pacxo}tнol1 •1асти бюд

жета на 1992 г. Министерство ф11trа11сов рес
пуб-1ик11 исходrtло из необходимости увели
чения расходов в связи с приобрете11ием рес
пу6;1икой независимости, а также комплек
са мер по социа.1Jьной за1цнте населен11я в 

условиях лнбсра.,1изации l{ен и перехоJ1а к 

рыночным отношениям. Объем консолиди
рован:ного бюджета по расходам был опреде

лен в сумме 97,3 млрд руб. и увеличи~1ся в 3 
раза против уточненного плана на 1991 г. 

Дефицит консолидированного бюджета ут
верждался в размере 5,8 r.~лрд руб., или 6% 
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от расходов, в том числе по республиканс
кому бюджету - 3,5 млр.д руб. (6%) и мест
ным бюджетам - 2,3 млрд руб. (6%) [7]. 

На финансирование отраслей экономи

ки было направлено 41,8% от расходов бюд
жета, в том числе на капитальные вложения, 

дотации, компенсацию разницы в ценах, суб

сидии и др. 

Выразительной особенностью бюджета 
стало усиление его социальной ориентации. 

Из бюджета, кроме обычных затрат, финан
сировались расходы, связанные с поддержа

нием жизненного уровня.населения. В 1992 r. 
на финансирование социально-культурных 

учреждений и мероприятий 

стал Закон <$0 бюджетной сv.стеме Респуб
лики Беларусь», принятый и введенный в 

действие в июне 1993 r. 

Paзвu11fUe бюджета Беларуси 
в конце ХХ-начале XXI в. 

Дальнейшее развитие государственного 

бюджета происходило в условиях активного 
формирования рыночных отношений в рее· 

публике и возрастания роли бюджета в сис
теме государственного регулировании. Это 

сопровождалось усилением централизации 

финансовых ресурсов в государственном 

бюджете (таб"11. 1). 

Таблица 1 по социальной защите насе

ления было направлено 
30,4% от объема расходов 
консолидированного бюдже
та, в том числе почти 10% -

Доходы консолидирооанноrо бюджtта 

Республики Беларусь, % к ВВП 

Показатель 1992 г. 1993 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г_ 2007 г. 2008 г.* 
Доходы 

на поддержание жизненного бюджета 32,4 37,0 34,9 48,4 48,5 50.О 51,0 

уровня населения. •ожидаемое исполнение no сосmянию на 01.04 2008 r. 
Республика взяла курс JlcmoЧJ111к. Составлено 110 данным Министерства финансов Ресnу&тики 

на развитие наукоемких от- Беларусь 
раслей, в связи с чем в бюджете 1992 г. 
увеличились затраты на науку, однако они 

по-прежнему оставались незначительной до

лей в расходах бюджета - 1,4%. 
Беларусь стала суверенной, возник.11а 

необходимость предусмотреть в бюджете 
расходы на финансирование обороны, вы
пуск национальной валюты и других цен

ных бумаг. flo этой же причине наблюдал
ся значительный рост расходов на содержа

ние правоохранительных органов, органов 

государственной власти и управле11ия. Пла

нировались расходы по обслуживанию го
сударственного внутреннего долга. 

Для оказания помощи отдельным пред

прияnrям при переходе к рыночным отноше

ниям создавались республиканский и месп1ые 
фо~шы стабилизации эконо~rики. 

Таким образом, в 1991-

Очевидно, что за период с 1992 по 
2008 r. доля консолидированного бюджета в 
ВВП выросла с 32,4 до 51,0%. Существенно 
увеличился и объем бюджета (табл. 2). 

Только за период с 2005 по 2008 г. объем 
бюджета вырос в 2 раза. Это в значительной 
степени связано с поэтапным включе11ием в 

его состав доходов государственных внебюд

жетных фондов, в том числе с 2004 г. - вне

бюджетного Фонда социальной защиты на
селения М11нистерства труда и социальной 

защиты. Такие меры позволяют максималь

но концентрировать в бюджете государствен

ные доходы, оперативно управлять бюджет-
ными ресурсами, контролировать их исполь-

зование, однако влияют на структуру доход

ной части бюджета (табл. 3). Из приведенных 
данных видно, что в 2000-2005 гг. наблюда-

Таблица2 1992 гг. было положено на
чало формированию нацио

нальной бюджетной систе

мы. Итоговым документом, 

послужившим законодатель

ному оформлению принци

пов функциоЮiрования бюд
жетной системы и организа

ции бюджетного процесса, 

Динш1ика доходов консо.ГJидироваиного бюджета, 

млрд руб. (о действовавmш ценах) 

Показатель 2005 г. 2006г 2007 r. 2008 r_ * 
Доходы бюджета (с целевыми 

Фондами), М""д n11 б. 30824,9 38391,2 48049,0 65660,5 

*Ожидаемое испмнение по состоянию на 01.04 2008 r. 
Источник. Составлено по данным Министерства финансов Республики 

Беларусь. 
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Таблица 3 
Струкrура доходов консоли~ироаанноrо б1одже·rа Ресfl)'блики Беларусь, о/. к итогу 

Доход1,1 2000 г. 2005 l~ 2006г 2007 r. 2008 г.* 

l~ccro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В тoi.t qисле: 

налоговые и неналоrоnые 81,5 47,0 58,6 62,7 68,6 

ГО(.")'дарственных внебюджетных и целевых 

бк>джетных фондов, о/о к общему объему доходов 18,5 53,О 41,4 37,3 31,4 

доходы ГО(.j'дарственных внебюджетных и целевых 

бюджетных фондов, о/о к налоrовым и неналоt'О13ЫМ 

доходам 22,8 113,0 63,6 59,5 45,6 

*Ожидаемое испоннение по состоянию на О 1.С>4 2008 r. 
!Icmo<1н11~· Рассчитано 110 да1н1ым Минис1ерства финансов Республики Беларусь. 

лась тенденr{rrя роста до11и доходов целевых 

фондов в обпtем объеJ1<1е доходов бюджета -
за указанный перио11 их уде,1ьJIЫЙ вес уве

личился с 18,5 до 53%. Од11ако в последую
щие годы эта тснл.енl{ИЯ ос1rаб"1а. 

Основная масса доходов бюджета форми
руется за счет налоговых поступлений. llесмот

ря на то, 'По в республике происходило 110-
этапное снижение J1а,1оrовой нагрузки на эко

НОl\1ику, это не привt:>ло к потерям доходов 

бюджета, поскольку одновременно прrrнима

лнсь меры по расширеник) налогооблагаемой 

базы. В последние годы республJ1канскнй б1од
жет, утверждаеl\1ый с дефицитом, исполнялся 

с положитс,1ъным са_rrьдо (табл. 4). 
Качественному нс11ол11ению бюджета во 

многом способствовало развитие системь1 
Государственного казначейства Республики 

"Беларусь. В настоящее врсJ1<tя каз11а'lейски

ми техно.11огиям11 охвачены как рес1rубликан
ский, так и местные бюджеты, К1Jючевыr.1 
элементом казначейского исполнения бюд

жета является едиt1ый казначей:ск~1й счет, 

позволяющий максиr.-~ал:ЫfО реализовать один 

иэ важне{1ших пр11н1tипов исполнения б1од

жета - принцип единства кассы. Казначейе-

кая систеr.~а даст возможность аккумулиро

вать информацию об исполнении доходной 

части бюджета и осуществлять контроль над 
распределением бюджетных потоков. 

Таким образом, в Республике Беларусь 
было обеспече110 стаби1rь.ное состояние бюд
жетного ЦJонда, что позволяло финансиро

вать плановые расходы. В структуре расхо

дов бюджета также происходят существен
ные изме11е1-rия (табл. 5). 

В последние 15 лет бюджет все 60J1ee при
обретает ярко выраже11ную социальную направ
ле1111ость. Если в 1992 r. в социапьную ccJ:Jepy 
направлялось 30,4% расходов бюджета, то в 
2005-2008 гг. - около по.1овины и более. Оче
видН<> значительное сокращение (с 41,8% в 
1992 г. до 19,6% в 2005 1·.) расходов на отрасли 
эконо~1Икl1. У?>rеньшение бю,джетных ассигно
ван1r{1 в этом направлен11и позволило высво

бодившrrеся бюджетные ресурсы направить на 

фirнансирова1rие социш1Ьно-кульmных учреж

дений и меропр1fяти{1 по социальной полmи

ке. Таким образом, качественные 11 структур
ные lIЗМенения, про11сходящне в доходах и 

расходах 61оджета, отража1от основ11ые направ

ления бюджетной полит1tки I"осударства в ус-

'Габлица4 

Динамика основных пока1аrелей рес11уr1.1111ка11ско10 бюдже·rа 

ловиях разв11тия рыночных 

OTHOJIIE'HИЙ и стаби.1Jизации 

национальной экономики. 
в 2005-2(I08 rг., трлн руб. (в дейс1·воаавu1нх ценах) 

Гlоказаrелъ 2005 г. 2U06 r. 2007 1~ 2008 г.* 

Объе11t доходов 21,29 28,66 36,23 49,0 

Обье11t расходов 20,75 27,49 35,91 48,1 
Дефицит(-), профицIП (+) +о,54 + l .17 +0,32 +0,9 
Пе1Ьицит (-), ,.....,...-1,ицит (+),%к ВВП 09 1,5 0,3 07 

*Ожидаемое исполнение 110 состоянию на 01.04 2008 r. 
I1сточн11к. Рассчит11110 по данным Министерства финансов Республн1ен 

Беларусь. 

Важны11r событием 
2008 r. яв11лось принятие 

Бк)джетного кодекса Респуб
лики Бе11арусь - законода

тельной· основы бюджетного 
устройства государства. Ero 
лоявле11ие правомерно рас

сматривать как кульминаци

онный моме11т в развитии 
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Таблица 5 
Струкrура расходов коJКОлнднроваиного бюджета Респуб..~ики Беларусь, 

% к общему объему расходов 

Расходы 1992 г. 2005 г. 2006 !~ 2007 г. 2008 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе: 

общегосударственная деятельность 3,2 13,1 12,5 12,7 12,4 

национальная оборона 4,8 2,4 2,6 2,5 2,4 

правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности, судебная власть 3,0 4,5 4,6 4,3 3,9 
национальная экономика 41,8" 19,6 20,4 23,6 26,l 

охрана окружающей среды о.о 1,3 1,2 1, 1 1,0 

жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство - 5,5 5,3 5,4 5,1 
социально-куль-rурные учрсжден!iЯ и мероприятия 

по социальной полити1ее 30,4 53,6 53,4 50,4 49,1 
предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 12,6 - - - -
поочие 4,2 - - - -

:9жидаемое исполнение no состоянию на 01.04 2008 r. 
Включая расходы 11а жилищно-~rоммуиа.льное хозяйство 

Источник. Рассчитано по данным Министерства финансов Республики Беларусь. 

бюджета Бел:аруси. В Бюджетном кодексе за

ложены инновацион1rые подходы к построе

нию межбюджетных отношений, бюджетно
му финансированию, организации бюджет
ных процедур. Этот документ предусматри

вает развитие бюджетных отношений на 
более высоком качественном уровне и на

прамен на обеспечение стабильности бюд
жетной системы государства. 
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