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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ 

 
Финансовый контроль – это целенаправленная деятельность уполномоченных органов по обеспе-

чению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов реализации финансо-
вых отношений, анализа их эффективности и разработки предложений по их совершенствованию. 

Актуальность темы обусловлена тем, что финансовый контроль, в отличие от других видов кон-
троля (экологического, санитарного, административного и др.), связан с использованием стоимостных 
категорий. Предметом проверок выступают такие финансовые (стоимостные) показатели, как при-
быль, доходы, рентабельность, себестоимость, издержки обращения, налог на добавленную стои-
мость, отчисления на различные цели и в фонды. Эти показатели носят синтетический характер, по-
этому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями имеет огромное значение для всех сто-
рон производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий и государства в 
целом, а также механизма финансово-кредитных взаимосвязей.  

Объектом финансового контроля являются, прежде всего, распределительные процессы, связан-
ные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств. Непосредственным предметом контроля выступают различные стоимост-
ные показатели: прибыль, доход, рентабельность, себестоимость, издержки обращения, налоговые и 
неналоговые платежи, отчисления на формирование отдельных фондов и т.д. Сферой финансового 
контроля являются практически все операции, совершаемые с использованием денег, а в некоторых 
случаях (бартерные сделки) – без денег.  

Посредством финансового контроля проверяются: соблюдение экономических законов и пропор-
ций распределения и перераспределения стоимости валового общественного продукта и националь-
ного фонда; составление и исполнение бюджета (бюджетный контроль); финансовое состояние и 
эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов субъектов хозяйст-
вования, бюджетных учреждений; правильность исчисления и своевременность внесения в бюджет 
налоговых и неналоговых платежей (налоговый контроль) и др. [4, с. 128]. 

Цель и задачи финансового контроля определяют его основные функции как части общегосудар-
ственного контроля, которые проявляются в изучении реальности процессов финансово-
хозяйственной деятельности проверяемого объекта, установлении причин и внесении соответствую-
щих корректив в деятельность объекта контроля, направленных на повышение эффективности. А 
именно, цель – сбор необходимых данных по установленным объектам, вопросам и направлениям в 
соответствии с целями; оценка данных с точки зрения соответствия определенным параметрам или 
критериям законности, эффективности, экономичности, достижения целей и т.д.  

Финансовый контроль тесно связан с ответственностью предприятий, организаций, учреждений, а 
также государственных и финансово-банковских структур за выполнение финансовой дисциплины. 
Эта ответственность может быть выражена как в административных, так и в экономических (матери-
альных) мерах воздействия на нарушителя финансовой дисциплины. Экономические меры воздейст-
вия конкретно проявляются через финансовые санкции, являющиеся теми рычагами финансового 
механизма, которые содействуют повышению эффективности производства, его интенсификации, 
экологическому оздоровлению и т.д. [2, с. 131]. 

Очень важным является вопрос эффективности финансового контроля. В научной литературе го-
ворится о прямой эффективности и косвенной. Для практической работы прямая эффективность оп-
ределяется как отношение результатов финансового контроля к величине затрат на этот контроль, 
где затраты – это объем финансовых, материальных, технических и других видов ресурсов, исполь-
зуемых в ходе проведения контрольных мероприятий за определенный период времени. Из этого 
следует, что необходимо ввести отраслевую отчетность о контрольно-ревизионной работе [3,с.12].  

Косвенная эффективность контроля – это выявление причин возникших нарушений для выработ-
ки управленческих решений по устранению этих нарушений, чего практически ни один отраслевой 
орган не делает. Одним и, пожалуй, главным элементом эффективности финансового контроля явля-
ется нормативная база, кадровое и материально-техническое обеспечение.  

Финансовый контроль должен осуществляться постоянно и целенаправленно всеми. При этом 
недопустимо преувеличивать роль одних органов в ущерб другим. Должны быть мобилизованы и ис-
пользованы возможности всех существующих контрольных органов. Без использования возможно-
стей внутреннего контроля трудно создать реальные преграды расходованию государственных 
средств не по назначению.  

 На данный момент контроль осуществляется недостаточно эффективно. С одной стороны, кон-
троль не носит профилактического характера, как правило, не предупреждает, а только фиксирует 
нарушения, с другой – при реализации результатов ревизий и проверок, отсутствия у контрольных 
органов права прямого обращения в суд возмещается весьма незначительная часть выявляемого 
ущерба [1,с. 39].  
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Вызывает серьезную озабоченность вопрос кадров, осуществляющих контроль. Если не повы-
шать профессиональный уровень работников, то задачу усиления контроля решать будет все труд-
нее. Без притока образованных специалистов в органы финансового контроля невозможно решить 
задачи повышения его эффективности. Необходимо расширять возможности и улучшать процесс 
подготовки ревизоров-профессионалов.  

Одна из основных причин существующих негативных явлений состоит в том, что правовая база 
государственного финансового контроля остается неадекватной экономической реальности и госу-
дарственному устройству страны. Наличие неурегулированных правовых проблем мешает обосно-
ванно решать практические задачи органов контроля. Государственный финансовый контроль станет 
реальным средством защиты экономической безопасности в кредитно-финансовой сфере только то-
гда, когда будет упорядочен и систематизирован.  

Правильно организованный внутренний контроль позволяет не только своевременно обнаружить 
недостатки в деятельности предприятия, но и принять меры к их устранению. Система внутреннего 
контроля может быть эффективной (или неэффективной) в зависимости от ее способности решать 
поставленные задачи и обеспечивать защиту от принимаемых им рисков. Изучение, анализ и оценка 
системы внутреннего контроля является необходимым и обязательным при осуществлении аудита, в 
том числе при разработке плана аудиторской проверки, а также для определения вида, времени про-
ведения и объема аудиторских процедур, которые находят свое отражение в аудиторской программе.  

В силу того, что многие аспекты аудита во взаимосвязи с оценкой эффективности системы внут-
реннего контроля в ходе аудита еще недостаточно разработаны, возникает потребность в разработке 
методологической базы, раскрывающей важнейшие положения аудиторских стандартов примени-
тельно к практической деятельности банка в современных условиях, изучению и оценки системы его 
внутреннего контроля с точки зрения ее адекватности принимаемым рискам.  

Сегодня среди первоочередных задач для повышения результативности государственного фи-
нансового контроля стоит вопрос внедрения в контрольный процесс новых технологий, создание еди-
ной информационной системы результатов контрольных мероприятий, которые ускорят решение 
проблемы оперативного получения информации в ходе осуществления мониторинга за использова-
нием ресурсов бюджетной системы. При этом единая информационная система государственного 
финансового контроля в перспективе может быть дополнена результатами аудита, осуществляемого 
негосударственными аудиторскими фирмами и независимыми аудиторами.  

Надежная реализация результатов контрольной деятельности может быть достигнута за счет 
придания гласности не только результатов контрольных мероприятий, но и итогов их реализации по-
средством введения соответствующей статистической отчетности. Отчетность должна включать не-
обходимые критерии и показатели, характеризующие различные стороны деятельности органов госу-
дарственного финансового контроля, а также результаты контрольных мероприятий во взаимосвязи с 
мероприятиями исполнительных органов власти по устранению финансовых и иных нарушений, до-
пущенных получателями бюджетных средств.  

Можно сформулировать ряд основных направлений, позволяющих достичь высшей степени ре-
зультативности, а именно:  

1) требуется совершенствование действующего финансового законодательства, т.к. многие на-
рушения происходят из-за существования лазеек в действующих законах;  

2) необходима и стабильность законодательства, т.к. нередки изменения условий уплаты нало-
гов, вследствие чего совершаются финансовые нарушения из-за несвоевременности применения из-
менений; 

3) необходимо решить : ожесточать или ослаблять санкции по отношению к нарушителям нало-
говой дисциплины. Здесь речь идет о злостных нарушителях, к которым может быть применима и 
уголовная ответственность; 

4) формирование квалифицированного кадрового потенциала на постоянной основе. Контроль 
должен выполняться специалистами, чья подготовка и опыт соответствуют сфере, масштабу и слож-
ности контрольных задач. Сотрудники должны обладать необходимыми знаниями: мастерством (уме-
нием, опытом) и дисциплиной для надлежащего выполнения поставленных задач. При проведении 
контрольных мероприятий они должны предвосхищать и точно оценивать потенциальные проблемы, 
уметь грамотно действовать в критических ситуациях и самостоятельно разрешать все связанные с 
ними вопросы; 

5) внедрение в контрольный процесс новых технологий, координация контрольной деятельности 
в части планирования контрольных мероприятий, укрепление двухстороннего и многостороннего со-
трудничества с органами исполнительной власти, осуществляющих функции управления государст-
венными (муниципальными) финансами, в том числе по выработке государственной политики в бюд-
жетной сфере, по обеспечению исполнения бюджета, по контролю и надзору в финансово – бюджет-
ной сфере; 

6) для повышения эффективности аудиторского контроля – привлечение иностранных фирм с 
беспристрастным контролем; 

7) эффективность использования бюджетных средств значительно повысится, если придать 
гласности расходные статьи бюджета [2, с. 140]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Актуальные направления развития финансово-кредитной сферы экономики 
 

269 

Таким образом, можно выделить тот факт, что на данный момент финансовый контроль не пре-
дупреждает, а только фиксирует нарушения. Для развития финансового контроля необходимо уде-
лить должное внимание повышению квалификации аудиторов, внедрению новых технологий, совер-
шенствованию финансового законодательства. Основные проблемы совершенствования государст-
венного финансового контроля в Республике Беларусь заключаются в улучшении системы государст-
венного финансового контроля, формировании правовой базы, повышении роли государственного 
финансового контроля в сфере обеспечения финансовой безопасности государства. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2012 ГОДУ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В системе государственного регулирования экономики одна из главных ролей принадлежит де-

нежно-кредитной политике, целью которой является достижение высокого уровня производства, мак-
симально возможной занятости и стабильного уровня цен.  

Самостоятельно денежно-кредитную политику Республика Беларусь начала проводить с момента 
обретения независимости. В 1992 году были приняты законы «О банках и банковской деятельности в 
Республике Беларусь», «О Национальном банке Республики Беларусь», которые определили эконо-
мические и правовые основы деятельности Национального Банка как органа, разрабатывающего и 
реализующего денежно-кредитную политику [3]. В настоящее время основным документом, регла-
ментирующим правовые отношения в области денежно-кредитного регулирования, является Банков-
ский кодекс РБ, вступивший в действие в 2001 году. 

Денежное хозяйство страны оказывает огромное воздействие на состояние экономики. Совокуп-
ный спрос и совокупное предложение, объём ВВП и условия его реализации, склонность населения к 
сбережениям и инвестиционный механизм, темпы экономического роста и занятость населения непо-
средственно зависят от денежно-кредитных отношений. Поэтому современное государство обязано 
проводить эффективную и сбалансированную денежно-кредитную политику – компонент экономиче-
ской политики государства и важнейшая часть современной модели государственного регулирования 
национальной экономики. 

Обеспечение высокого экономического роста путем воздействия на уровень и динамику инфля-
ции, инвестиционную активность, снижение уровня безработицы, ограничение денежной массы в 
стране – это основные цели и задачи денежно-кредитной (монетарной) политики, являющейся частью 
экономической политики государства, осуществление которой возможно с помощью комплекса взаи-
мосвязанных мероприятий экономического регулирования денежного обращения и кредита. Денежно-
кредитное регулирование по праву считается одним из самых важных и действенных инструментов 
регулирования экономики. 

Как уже выше отмечалось, в качестве проводника денежно-кредитной политики в государстве вы-
ступает Центральный эмиссионный банк. В нашей стране таким банком является Национальный банк 
Республики Беларусь, в Российской Федерации – Центральный банк РФ, а, к примеру, в Великобри-
тании функции центрального банка выполняет Банк Англии (англ.) Bank of England, официальное на-
звание англ. Governor and Company of the Bank of England) [1]. 

Эффективность монетарной политики в значительной мере зависит от выбора инструментов (ме-
тодов) денежно-кредитного регулирования. Важнейшими из них являются изменение учетной ставки, 
изменение норм обязательных резервов, операции на открытом рынке.  

Операции на открытом рынке – это главный инструмент денежно-кредитного регулирования. Их 
сущность заключается в купле-продаже государственных ценных бумаг коммерческим банкам и насе-
лению. В процессе проведения операций на открытом рынке центральный банк воздействует, прежде 
всего, на величину денежной базы.  

Помимо операций на открытом рынке, часто пользуются таким инструментом, как изменение 
учетной ставки. Центральный банк использует его для контроля за объемом денежной базы, а значит, 
и предложением денег. Денежное предложение оценивается с помощью денежных агрегатов. Денеж-
ные агрегаты – это специфические показатели денежной массы, которая характеризует определен-
ный набор её элементов в зависимости от степени их ликвидности, т.е. возможности быстрого пре-
вращения в наличные деньги. В разных странах выделяются денежные агрегаты разного состава. 
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