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В. PI. Леппи, творчески развивая экономическое учедие К. Маркса
Ф. Энгельса, обогатил также п марксистскую теорпю денег, кредита п фи
нансов. Программные положения В. И. Лепина о банках, депежном обра
щении, кродптс, налогах н других финансовых мероприятиях были изло
жены им еще до Великой Октябрьской социалистической революции.

В ряду других экономических мер В. И. Лепин придавал исключитель
ное значение задаче овладения рабочим классом фппаисово-кредитиой
стемой п пспользования ее в интересах соцпалпстического строительства.

В. PI. Ленин раскрыл классовую природу финансовых отношений
хи империализма, показал эксплуататорскую сущность бюджетов капита
листических государств. В работах В. И. Лепила особое виткшне уделе
но финансам царской России и Времепиого буржуазного правительства.
Анализируя бюджеты буржуазно-помещичьей России, В. И. Лепин
зал роль налогов и государственных aaiiMOB в дополнительной эксплуата
ции трудящихся, раскрыл кабальную завпспмость России от иностранного
капитала, объяснил причины наступившего глу'бокого фппапсового кризи
са накануне Велпкой Октябрьской соииалистпческой революции п на этой
основе выработал экономического, в том числе и финапсовочо платформу
партии большевиков, указав по^’ти революционного преобразования денеж
ной II финансово-кредитной системы в целях
циалпстпческого строительства. В. И. Лепшт дал подлинно научное реше
ние основных финансовых проблем социалистического строительства,  раз
работал основы социалистической финансовой наукп  и практикп использо
вания денег, кредита п финансов в процессе становления нового общества.
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Октябрьской соцпалпстпческои ревошоцпи
В. И. Лешш разработал широкую программу соцпалпстпческпх преооразо-
ваипй в пашей стране.

В этой программе важное место отводилось проблемам финансов, кре
дита II денежного обращеппя.

Рассматривая
В. И. Ленин исходил

После победы Велпк\ОИ

роль фпнапсов в сонпалистпчсском строптельстве.
- из органической взаююсвязп. которая объективно

существует между экономшшй и фпнансалш. Экономическое развитие
страны одновременно определяет п состояние ее финансов. Устойчивость
финансов всецело зависит от прочности и успехов развития народного хо-
sniicrna. В свою очередь финансы самп но себе пе пассивны, они оказыва
ют активное влияние на хозяйство. Поэтому пе может успешно развивать
ся экономика, если не упрочены самп финансовые

Укрепление финансов В. И. Ленин рассматривал как нсобходнлюе ус
ловие восстаповлеппя и развития народного хозяйства. Коз прочной фп-

отпошенпя.
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нансовой системы нельзя было обеспечить победу нового общественного
строя. Выступая на Всероссийском съезде представителей фипаисовых от
делов Советов в 1918 г., В. И. Ленин говорил: «Мы должны во что бы то
ни стало добиться прочных финансовых преобразований, но надо помнить,
что всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не
будем иметь успеха в финансовой политике» [1, т. 36, стр. 351]. Необхо
димым условием ут^репления финансов было оздоровление денежной си
стемы, создание твердой валюты и подрыв власти денег у буржуазии
путем изъятия у нее накоплений.

От царского и временного правительств Советская власть получила
наследство совершенно расстроенную денежную систему. В этих условиях
встала задача проведения денежной реформы н создание на ее основе со
вершенно новых по своим функциям и назначению денег.

Выступая на 1 Всероссийском съезде по внешкольному образованию,
В. И. Ленпн говорил; (-Кще до соцпалпстпческой революцпп соцпалисты
писали, что деньги отметит, сразу нельзя, и мы своим опытом можем это
подтвердить. Нужно очень много технических и, что гораздо труднее
раздо важнее, организационных завоопаштй, чтобы уничтожить деньги »
[1,т. 38,стр. 353].

В. И. Ленпн еще в декабре 1917 г. выдиштул план оздоровлеппя денеж
ного обращения п овладения денежными тшкоплениялш буржуазии

в

и го-

и ку
лачества, награбленвыми ими в годы войны и голода, «...капиталистиче
ское общество,— писал В. И. Ленин,— создало другую форму богатства
расквитаться с которой для Советской власти далеко не так легко. Этой
формой богатства являются деньги, или даже вернее  — денежные знаки...
скопление большого числа денежных знаков является одним из главных
способов накопления богатств и накопления власти имущих классов над
трудящплшся» [1, т. 36, стр. 134]. Одновременно предлагалось осущест
вить прпнудптельпое стягивание денег в банк и обмен находящихся в об
ращении денежных знаков на новые денежные знаки.  В мае 1918 г. на
I Всероссийском съезде представителей финансовых отделов Ленин сооб
щил о необходимости, чтобы каждый в самый короткий срок сделал дек.ла-
рацпю о количестве имеющихся у него депег п получил взамен новые,
«...если,— говорил В. И. Ленин,— сумма окажется небольшой, он нолучпт
рубль за рубль; если же она превысит норму, ои получит лишь часть»
[1, т. 36, стр. 354].

В. И. Лешш придавал большое значение мероприятиям по привлече
нию денег в народный банк и сберегательные кассы, контролю за выдачей
денег из банка и развитию безналичных расчетов. В марте и апреле 1918 г.

паппсапиом им проекте программы партпп п в «Тезисах
банковой полптпкп» наметил план развития чекового оборота в стране, ра
бочего контроля за выдачей денег из банка, принятия мер по вовлечению
наличных денег в банк и сберкассы. В этой связи объявляется неприкос
новенность вкладов, внесенных после 1 января 1918 г. Ленин
«...постепенный переход к обязательному ведению текущих счетов в банке
сначала

В. И. Ленин

писал:

круппейшиш!, а затем и всеми хозяйствами страны. Обязатель-
переводы денег только через банкп»

[1, т. 36, стр. 75]. Ленинский план денежной реформы учитывал необхо
димость увеличения товарной массы и роста доходов государственного
бюджета как едипственпого пути постепенной ликвидации бюджетного
дефицита и прекращения эмиссии бумажных

ное держание денег в байках и

денег.
Разрабатывая теоретические основы советской денежной системы, кре

дита II финансов и претворяя их в жизнь, В. II. Ленин вел иепрпмирпмую
борьбу с «левыми коммунистами», которые ставили вопрос о полной лик
видации денежного обращения, замены торговли продуктообменом, а денег
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«трудовыми» талонами («тредами») , ■ Вопреки объективным законам де-
пожного обращения, «левые комм^шпсты» считали возможным широко©
использование эмисспопного механизма, не боясь обесценения денег и под
рыва всей финансовой системы. Своими действиями они практическп ме
шали осуществлению денежной реформы и оздоровлению денежно-финан
совой системы.

Партия во главе с В. PI. Лениным решительно отклонила всякие проек
ты немедлештого уничтожения денег и взяла твердый курс на оздоровле-
иие денежной п всей финансово!! системы.

В связи с иностранной военной интервенцией и гражданской войной
ленинский план мирного строительства был сорван.  В условиях граждан
ской войны расходы государственного бюджета на военные нужды резко
возросли, а доходы сократились. В результате образовался большой дефи
цит государственного бюджета. По бюджетной переписи 1920 г. дефицит
составил 87%. В этих условиях эмиссия денежных знаков была единствен
ным ИСТОЧГП1КОМ покрытия бюджетного дефицита.

Натурализация экономических связей в стране в годы «военного ком
мунизма» вела к резкому ограничению роли денег, поскольку на первый
план выдвинулся безденежный товарооборот. Это в свою очередь вызывало
еще большее обесценение денег. На непрерывно растущую эмиссию рынок
стихийно реаглровал появлением на местах товарных эквивалентов, «то
варных» денег, т. е. выдвпжеипем того пли иного товара в качестве заме
нителя денег (мука, соль, кукуруза и др.).

С переходом к новой экономической политике (НЭП) купля-продажа
за деньги начинает повсеместно вытеснять натуральный товарообмен.

В условиях мирного строительства В. И. Ленин вновь выдвигает вопрос
об оздоровлении денежного обращения в качестве одной из кардинальных
проблем сопиалпстического строительства. В своем докладе на X съезде
партии (март 1921 г.) В. И. Ленин, исходя из действия объективных за
конов денежного обращения в условиях сопиалпстического строительства,
обусловленности устойчивости денег состоянием экономики и оборота ма
териальных ценностей, утсазывал: «...оборот денежный, это — такая шту
ка, которая прекрасно проверяет удовлетворительность оборота страны,
п когда этот оборот бывает пеправпльцым, то получаются из денег нен>^^-
ные бумажки» [1, т. 43, стр. 66]. _

В соответствии с ленинскими установками съезд принимает решен
пересмотреть в основе всю финансовую политш<у, систему тарифов, дл ^
чего дается директива провести необходимые финансовые реформы ^ ®
ласти кредита, денежного обращения, налогов и государственного

В июне 1921 г. выходит декрет Совнаркома «Об отмене
денежного обращения и мерах к развитию вкладной и ^
цип». 10 октября 1921 г. ВЦИК принимает декрет «О мерах
нню финансового хозяйства», в котором, в частно^и, было ска ^ _
ВЫМ курсом экономической политики Народным ^ nwrrv тп
общем строе государственных учреждении должен вь
важнейших задач, направляя свою деятельность па изы
всемерного увеличения доходов народной казны, на проведен
исключительной бережливости и строжайшей эконолши  в расходовании
денежных средств, на всемерное сокращение эьгассии с доведением ее, есл
возможно, до полного прекращения, и на развитие тех банковских опера
ций, которые должны служить интересам правильного развития государ
ственного хозяйства» Г2, статья 550].

В «Наказе по вопросам хозяйственной работы», прпн^ятом IX Всерос
сийским съездом Советов в декабре 1921 г., Наркомфнну было предложено

наибольшим напряжением сил и наибольшей быстротой«...осуществить с
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сокращонпе п впоследствии прекращсппе эмпсспп и восстаповлеппе пра
вильного денежного обращения на основе золотой валюты» ГЗ, стр. 260—
261].

На IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г. В. П. Ленин, подводя
итогп развития Советского государства за пять лот, отметил, что количе
ство денег в стране составляет астроио^шческую пифру (квадриллион).
В этой связи Ленин подробно остаповплся на зпаченпн стабнлнзадпп руб
ля. «Что действительно важно, это — вопрос о стабплпзанпп рубля. Над
OTini вопросом мы работаем, работают лучпгае напиг сплы, II OToir .задаче
мы придаем решающее значение. Удастся пам па продол/кптельпьп'! срок,
а иноследствип навсегда стабилизировать рубль — значит, мы выиграли.
Тогда все эти астропо:мпческпе цифры —
ны — 1ГТ1ЧТП». .Теиип все эти триллионы н квадриллно-

нсходпл из того, что УСТОЙЧИВЫ!! рубль даст возмож
ность ппставитг. хозяйство «на твердую почву п на твердой почве
развивать» 1 1. т. I.i. стр. 283].

Наша деиеишая спстолга фор.лгировалась в борьбе с классовыми врагами советского общества I I II .V и. 1(‘о,тогами.
Троцкисты, отрицая coiuia. iurTii'iceiniii характер Октябрьской револю

ции II возможность построения соппа.ти.зма в одной стрэпе, пытались пред-
ставпть советские депьгп в ка'ич'твс буржуа.итого ппструмепта, считали
что для индустриализации страны иеобхо.тима неограниченная пггфляция!

В свя-зп с переходом к НЭПу п задаши! стабплпзацпп рубля па
ку дня встал вопрос об пспользованпп золота. Обесцеипваю'щпсся «совзпа

могли быть пспользовапы в качестве орудия учета п коптроля od~
гаипзацпп работы предприятий па хозрасчетпых началах, при пх помощи
было невозможно регулировать рынок и вести борьбу  с частиокаипта^ш
стичоскпми элементами. Отсюда возникла задача использования золота"
В. И. Лепин выдвинул проблему пакоплетшя золота в ручках Советского го
сударства и использованпя его на мировом рынке, восстановления хозяй
ства н шпгустрпализапии страны. В ноябре 1921 г.  в газете «Правда» была
опубликована статья В. И. Ленина «О значении золота теперь и после
полной победы социализма». В ней ука.зывалосъ, что после победы репо-
ЛЮЦ1Ш в мировом масштабе пеобходпмость в накоплении золота отпадает
«Пока же: беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать
на него товары подешевле. С волками жить — по-волчьп выть...» [1, т. 44
стр. 226]. Ленин указывал па пеобходпмость организации «правильного
денежного обращенпя на основе золотой валюты» [1. т. 44, стр. 336]. Сле
дует подчеркнуть, что В. И. Ленин при этом не отождествлял золотое обе
спечение рубля с его свободной заменой на золото, хотя п но исключал
возможность при известных условиях такого размена.

В соответствии с ленинскими указаниями XI съезд партия в 1922 г
записал в своей резолюции: «...необходимо, нисколько не ставя задачи не-
медлешюго возвращения к золотом^'’ обращению, твердо установить, что
наша экономическая п фшгапсовая политика решительно ориентируется
на восстановление золотого обеспечения денег,—необходимого, поскольку
золото твердо остается мировыми деньгами п поскольку это значепие
лота
ниях па внутреннем рынке, даже в стране, где на основе национализации
основных отраслей промышленности и транспорта часть хозяйства ведет
ся в плаповом порядке. Такая ориентировка должна на практике выра
жаться в политшщ сохранения неиртшеновенного золотого фонда и разви
тия добычи драгоценных металлов» [4. стр. 614].

Таким образом, Ленин считал нообходимыл! в тот период восстановить
устойчивое обращение на основе зо.лотой валюты. Такой валютой стала
выпущенная в конце 1922 г. банкнота — «червонец», которая была прправ-

дальше

повест¬

ки» не

зо¬
на мировом рынке находит свое неизбежное выражение и в отлоше-
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пена к 1 золотнику 78,24 доли чистого золота, т. е. к дореволюппонной де
сятирублевой золото11 люпете. «Червонец» принимался по твердо фикспро-
ианпиму золотому курсу и имел большой успех.

Высказанные В. И. Леииным ^тыcлп о роли золота в социалистическом
строительстве легли в основу всей валютной политики Советского государ
ства, являются актуальными п на сегодняшний день. Золотой запас Со
ветского государства — это резервный фонд >шровых денег, а следователь
но, его МОЖНО расслгатривать п как резервную товарную массу. Это озна
чает, что централизованный золотой запас Советского государства, являю
щийся резервным фондом мировых денег, следует рассматривать как часть
фонда обеспечения советских денег в особой форме  п специального пазпа-
чепия. На оспове декрета от 4 апреля 1922 г. было разрешено хранить
ограниченную суищ денег, в том числе золотую и серебрящчо монету и
пиостраппую валюту, свободно распоряжаться драгоценнылш метал.ламп в
изделиях и слптках, а в дальнейшем (по декрету от 15 февраля 1923 г.)
совершать сделки по купле-продаже золота п иностранной валюты на со
ветские денежные знаки. Все это существенно содействовало развитию
денежного оборота в стране.

пе-

Ыационалпзацпю банков и сосредоточение всего башчовского дела в
стране в руках социалпстического государства В. И. Лепин рассматривал
как первейшее условие создания плапово!! кредитной систешл и установ
ления государственного контроля над денежными оборотами в стране. Уже
в начале апреля 1917 г. в тезпсах «О задачах пролетариата в данной рево
люции» Ленин ставил вопрос о немедленном слиянии «всех башюв страны
в один общенапиональный банк и введение контроля пад пиьш со стороны
С.Р.Д.» [1, т. 31, стр. 115]. Эти же вопросы ставились Ленпным в работах
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удержат ли большевш-сп
государственную власть» (сентябрь, октябрь 1917 г.).

Останавливаясь на условиях, которые должны учесть большевики, что
бы удержать власть в своих руках, Лепин пишет о необходимости укреп
ления банков п банковского аппарата: «Без крупных банков социализм
был бы неосуществим. Крупные банки есть тот «государствеппып аппа
рат», который нам нужен для осуществления социализма и который
берем готовым у капитализма, причем нашей задачей является здесь лишь
отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сде
лать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее.
ство перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших госуда^
ственный банк, с отделеипямп в каждой волости, при каждой фабрике
это уже девять десятых социалистического аппарата. Это — общегосудар
ственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распре
деления продуктов, это, так сказать, нечто вроде скелета соцпалистиче-

оощества» Г1 т 34 сто 3071.
Лепин высказывает лшсль о том, что банковскпй аппарат разрушать

нельзя, так как это превосходный аппарат учета п контроля. Его надо
вырвать из подчштеипя капиталистов п избавить от всего, что может поме
шать его повой роли

В. И. Лепин в работе «Очередные задачи советской власти», в проекте
програмлш! партии, в «Тезисах башшвои политики» п других работах,
написанных в начале 1918 г., дал развернутую программу банковской по-
лптикп; национализацию банков оп рассматривал, во-первых, как условие
коренного подрыва господства буржуазии и гнета труда капиталом и. во-
вторых, как основу для созидательной работы по формпрованиго nonoii со
циалистической плановой системы хозяйства.

мы

ского
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В. И. Ленин считал, что банковская полптпка не может ограничивать
ся национализацией банков, а полжна постепенно п неуклонно направ
ляться в сторону превращения банков в единый аппарат счетоводства л
регулирования оргаиизованной хозяйствошюп жпзнп всей страны.

В. И. Ленин исходил из необходпмостп полного сосредоточеппя банков
ского дела в руках государства и превращения банков в узловые пункты
общественного счетоводства при социализме. В леппнской программе ис
пользования банков в соцпалистическом строптельствс предусматривалось
создание отделений народного банка во всех районах, городах п селах в це-

концептрации денежных оборотов и расчетов п оргапизацпп правпль-
ного денежного обращения в стране. В. И. Леппи
лях

предлагает принять
энергичные меры для создания Государственного банка. 12 октября 1921 г.
ВЦ1Ш ш.птоспт постановление о создании Госбанка.

1 осбапк получил право выпуска банкнот (червонца)
стал центральным э:чпсспопныы институтом страны. Задача Госбашха
связи с пропедешю.ч .чопежной реформы в 1922—1924 гг.
валюты состояла в накоплении золотого запаса, -
червонца в товарооборот, стабилизатш через кредит ::
безналпчпых расчетов в ui'.i>ix ai.niioMinr па.тичных денег.

С переходом к ипдустрпалнзаишг возрастает роль банковского кредита
а деле мобилизации денежных рес\фсов на нужды промышленности. Боль
шое значение имела кредитная поддержка бедняцких  п середняцких хо
зяйств в стимулировании их кооперпроваппя. В. И. Лепин еще в 1918 г.
ставил вопрос об использовании всех видов кооперации торговой, произ
водственной п кредитной для социалистической переделки мелкотоварного
хозяйства. Льготное кредитование всех форм кооперации в деревне яви
лось составной частью ленинского кооперативного плана.

XI съезд партии вьгаес решение о

в связи с чем он
в

в укреплении
постепеппом внедрении

торговли, введении

создании специальных банков. Съезд
отметил, что «Создание подсобных кредитных институтов, контролируе-
лгых Госбанком..., равно как создание сети учрежденпп мелкого (кредит
ные кооперации) и локального кредита, должно происходить
не нарушающих доминирующей роли Госбанка» [4, стр. 617].

В. И. Леппи исходил из необходпмостп копцептрацпи кредитного, рас
четного н эмиссионно-кассового обслуживания производства п обращепцд
продукции в едином Государственном банке. Как единый аппарат учета
и контроля, Государственный баш< должен, по плапу В. И. Ленина, кон
центрировать весь денежный оборот всего общественного хозяйства п ца
этой основе развивать безналичные расчеты в стране.

Ленинский план организации социалистических финансовых отноше
ний, наряду с задачами стабилизации рубля и организации работы бан
ков, предусматривал создание прочного финансового аппарата, Kajj.
составной части аппарата Советского государства; переход от дененшых
контрибуций к взиманию с б^фжуазии регулярного подоходного _
поимущественного налогов; осуществленпе финансовой централпзацпи
и др.

пределах,

ц

В. И. Ленин полагал, что развертывание торговли п развитие денеж-
ных отношений в стране объективно предполагает укрепление финансо-

финансовой работы. В. И. Леыпн писал; «На пер-
5КНП ^ лижайшее время выдвинулись вопросы финансовые, им дол-

в  же"STt” tl. - 45. стр. 153].
г^рчтг гЬттггптг в своел! приветствпп Всероссийскому
нан™ работников писал: «Задача укрепления советских фп-
и без РР одной ИЗ труднейших, но она столт теперь  в первом ряду
деле огтжттргпт^^^ невозможно сделать значительных шагов вперед ни в
деле ограждения независимости Советской России от .лгеждународиого ка-

J
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питала, ни в деле хозяйственного п культ^фного развития страны»
[1, т. 45, стр. 228].

В ленинских работах мы находим обоснование единства производствен
ных и финансовых показателей плана, анализ обусловленности бюджета
экономическим состоянием страны. В подготовленных В. И. Лениным
проектах постановлении Совнаркома о финансовом плане и плане элшссип
на 1922 г. было предложено «представить расчет в золотых рублях, как
распределяется расходный бюджет по наркоматам (абсолютные цифры) —
в сравнении с аналогичными цифрами... 1919 п 1920 гг. ... Сопоставить рас-
пределенпе долей общего бюджета (п материального  и дененшого) с рас
пределением пайков по продовольствеппому плану СТО» [1, т. 44,
стр. 230].

В этой связи В. И. Ленин определил задачи фпнапсовых органов. Он
считал, что «...пменно Ыаркомфпн, пе будучи заинтересованным непосред
ственно, обязан установить действительный, реальный контроль и про
верку» [I, т. 54, стр. 151].

Говоря о задачах укрепления финансов социалпстпческого государст
ва, Ленин походил пз необходимости проведения единой государственной
финансовой политики, основанной на принципах демократического цент
рализма, и поставил вопрос о финансовой централизации. «Нам необходи
ма финансовая централизация, необходшга концентрация наших
[1, т. 36, стр. 351].

В. И. Ленин считал,
пепгаой при условии проведения принципа строгой централизации,
как только в этом случае возможен действительный учет и контроль го
сударственных органов. Одновременно с задачами финансовой централиза
ции В. И. Ленин ставил вопрос об автономии местных советских организа
ций. «Я рассматриваю централизм, как минимум известного обеспечения
грудящихся масс. Я за самую широкую автономию местных советских ор
ганизаций, но вместе с тем я думаю, что для плодотворности нашей рабо-

сознательному преобразованию страны необходима единая, строго
определенная финансовая политика и исполнение предписаний сверху до
низу» [1, т. 36, стр. 351]. По мысли В. И. Ленина, строгий нейтрализм в
финансовой политике должои быть проникнут пстшшым демократизмом,
предоставлеппем инициативы п самостоятельпостп местным органам вла
сти.

сил»

финансовая политика может быть ус-что единая
так

ты по

Проблемы централизации финансовых ресурсов В. И. Ленин связы
вал с утфенленпем государственного бюджета и повышенпем его роли в
развитип социалистической экономики, культуры, государственного '. Ленпи-

vn-

равлеппя, в укреплении союза рабочего класса с крестьянством
ские пршщцпы демократического централизма в финансовой политике
нашли отражение в Конституции РСФСР 1918 г. В разделе «Бюджетное
право» было сказано, что все доходы н расходы РСФСР объединяются в
общем государственном бюджете, разграничиваются государственные и
местные бюдящты и определяется, что все виды доходов и сборов, идущие
на образование государственного и местных бюднщтов, утверждаются цен
тральной властью. Эти же идеи нашли свое отражение в более разверну-
том виде в Конституцтх СССР 1924 г. ^

В. И. Ленин разработал основные принлппы налоговой политики Lo-
ветского государства. Он предлагал пшроко использовать контрпб>щип и
различного рода налоги против бурн^уазии. От контрибуций В. И. Лепшг
весной 1918 г, предложил перейти к нормальным методам организации
финансового хозяйства, «...заменить контрибуцию с буржуазии постоян
ным и правильно взилгаемым поп>гущественным и подоходным налогом»
[1, т. 36, стр. 183].

и
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Налоговая политика, которая пришла па смену политике коитрпбуцпй
на буржуазию, проводившаяся пепосредствсппо после взятпя власти
рабочим классо^г, исходила из необходимости перехода к систе:ие прогрес
сивного подоходно-поплгуществеппого обложения. Такой палог, по лгьтслп
В. PI. Лепина, призван решить два вопроса: 1) обеспечить бюджет устой
чивыми регулярнылш доходами; 2) служить орудием дальнс]1шего наступ
ления на каппталпстпческпе элементы города п деревин. В этот период
Б. И. Ленпп подписывает ряд декретов о взпмаппп налогов, акцп.зов и вве-
деппп едпповремеппого пoп^гyщecтвeппoгo налога.

В связи с переходом к повой экoпo^гпчecкoц лолптпке Б. РГ. Лсшпг тре
бует от всех хозяйственпътх органпзаипй строгого выполнения возложен
ных па нпх функв;пй: «От НКФппа Политбюро требует сосредоточения
всех усилии на бьтcтpeйшG^r увелпчеппп числа налогов и увеличоппи раз
мера ноступленпп от ипх, а также па практических деловых поправках
обш;ему бюджету» [1. т. 44, стр. 35В].

рагфаботапппп В. И. Лениным финансовой

к
На основе

XI
программы

съезд партпп п 1022 г. принял развернутое решение по вопросам ф]п-
наисовой политики. Г. 1,ачестис пе1ттра.лы1ой задачп финансовой политики
съезд поставп.л cTaon.'fiKi.'iiinto рубл;1 н достижение бездефицитного
дарственного бюджета как пажш ншсе
народного хозяйства. «TTpeiipiimcrim- оосспепенпя денежных знаков п ста
билизация цен,— заппсапо в резодюшш XI съезда,— возможны лишь на

упорядочения всей финансово!! спстелгы государства, в частности
установления реального бюджета, сведения последнего без дефпцита
увеличения товарообмена в страпе» [4, стр. 613]. Съезд считал, что для
стабилизации рубля п балансирования государствештого бюджета решаю
щим является восстановлеипе народного хозяйства.

Исходя из ленинского учеппя о решающей роли экономики

госу-
условпе усиешиого восстановления

оспове

и

Упреплс-
нпп и развитии фииапсов. съезд подчеркнул, что все намечаемые меро-
црпятия в области фппансово!! полптпкп своего рода паллиатив, посколь
ку финансы салш по себе относятся к распределительным отпошеппям д
обмену, и поэтому они как таковые пе могут обеспечить решение постав
ленных народнохозяйственных задач. Выход из создавшегося положение
состоял прежде всего в повышешш производительности труда, упеллче-
нпи производства и расшпрепшт па это1г основе сшчостп рынка.

В. И. Лепин определил единство текущих и перспективных производи
ственных и финансовых планов. В этом отношении весьлта важна оггепка
В. И. Лепиным плана ГОЭЛРО, являющегося, по его выраженшо, niopofi
програм.мон партии. «Разработан план,—писал В. И. Лепин,— который
долгий период лет, не мепее чем па десять лет, дает нам расчет ^штергта^тт^,^
ный и финансовый» fl, т. 42, стр. 159].

Прочность и устойчивость государственного бюджета В. И. Ленин

На

^  свя¬
зывал прежде всего с рентабельной работой предприятия па основе прпц-
ципов хозяйственного расчета. В. И. Ленин рассматривал работы государ
ственных предприятий в связи с задача:\га повышения производительно
сти труда и обеспечения самоокупаемости, рентабельной работы каждого
предприятия. Эти идеи были отра/кепы в резолюции XII съезда партпп.
«В ооластп финапсов,— сказано в решении съезда,— нынешняя политика
экономии государствешшх средств, правильной системы налогов, правиль-

?' построенного бюджета, которая должна и будет проводиться п впредь
с неослабной энергией, решающих успехов сможет, однако, достигнуть
только при условии прибыльности государственпой промышлеппости
эпергичпого развития» [5, стр. 346].

В. 14. Ленин считал необходимым создапие устойчивых доходных
точпиков для государственного бюджета за счет растущих внутрихозяйст-

но

и ее

ПС-
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венных накоплений. В этом он нппел важпенш^ло особенность формпрова-
соцпалпстпческом обществе.Ш1Я цептралпзоваппого чпстого дохода

В. И. Леппи писал: «В эпоху диктатуры пролетарпата п государственной
●собственности на ва/кнс1гшие средства производства финансы государства
должны покоиться на непосредственном обращенпп известной части дохо
дов от различных государственных монополии па нужды государства» [1,
т. 38, стр. 122]. Это указанно В. И. Леппна успешно воплощено в жпзпь.
Goiinac свыше 90% доходов государствеипого бюджета СССР составляют
платежи социалистического хозяйства в виде отчислеппй от прибыли, на
лога с оборота, платы за пропзводственпые фонды, фпкснроваипых (рент
ных) платежей п т. д.

Иародпохозяйствспная природа государственного бюджета СССР опре
деляется не только тем, что ocnoBoii его доходов являются накопления со
циалистических предприятий, по и тем, что его расходы производительно
используются д.чя удовлетворения финансовых потребностей расширенного
соцпалпстическш'о вослрохгзводства и подъема народного благосостояния.

В. И. Лшшп рассматривал тяжелую индустрию как единственную
терпальиую ба.зу социализма, способную реорганизовать и земледелпе. Но
для этого нужны были огромные финансовые ресурсы.  В 1922 г. в докладе
па IV конгрессе Коминтерна В. II. Леипн сказал: «Тяжелая индустрия
нуждается в государственных субсидиях. Если мы их не найдем, то мы,
как цивилизованное государство,— я уже не говорю, как социалистиче
ское,— погибли» [1, т. 45, стр. 288].

В. И. Ленин говорил в связи с этим об историческом опыте индустриа
лизации капиталистических стран, который свидетельствует о том, что в
отсталых странах только долгосрочные стомиллионные займы в долларах
или золотых рублях могли бы послужить псточппко:м субсидпрованзгя
желой промышленности. Одпако, как отмечал Лешш, «Иам не хотят дать
займа, пока мы не восстановим собственности капиталистов п помещшчов,
а мы этого сделать не можем и не сделаем» [1, т. 45, стр. 209].

В. И. Ленин требовал мобилизации всех внутренних источников пакоп-
-леппй, соблюдения строжайшего режима экопомпп в расходах, решитель
ной ликвидации всякого рода излишеств в использовании средств, с тем
чтобы малейшее сбережепие было паправлепо па развитие тяжелой инду
стрии. Он отмечал, что эта задача очень трудная п потреоует максимума
папряжеппя сил всех крестьян и всех рабочих.

Вольшую роль сыграли советские финансы в осуществлении легшнско-
го кооперативного плана. В. И. Леппи считал, что «Каждый обществениь[и
строй возникает лишь при фииапсопоп поддержке определенного класса»
\\. т. 4.5, стр. 371]. В своей пзвестноп статье «О кооперации» оп указал на

необходимость предоставлеиия ряда «...привплегп1г экономических,  финан
совых II бапковских — коопераипи; в этом должна состоять поддержка на
шим социалистическим государством нового припципа органпзацпп иасе-
ленпя» [1, т. 45, стр. 373].

Большое значенпе имеют ленипекпе пдеп о фшгапспровашш просве
щения II здравоохрапеппя. В 1923 г. в «Страшгашх из дневника» В. И. Ле
нин писал, Что предстоит уйма работы в повышеипп культуры народа п
что нужно принять решительные меры в этом направлении при ближай
шем рассмотрении бюджета. Он указывал, что «...в первую голову должны
быть сокращены расходы не Наркомпроса, а расходы других ведомств,
с тем, чтобы освобождеппые суммы были обращены па нужды Ипркомпро-
са» [1) "Г. -±о, стр. 364]. Далее Ленин говорил: «У нас делается еще слиш
ком мало, безмерно мало для того, чтобы передвинуть весь наш государ
ственный бюджет в сторону удовлетворения в первую голову потребно
стей первоначального народного образования» 11, т. 45, стр. 365].

ма-
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В ленинской финансовой програмлге сГсобое внимание было уделено
страхованию трудящихся на основе национализации страхового дела,
В работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» В. И. Лепин писал^
что нациоиалшация башхов чрезвычайно облегчила бы одновременную на
ционализацию страхового дела и что объединение всех страховых компа
нии в одну даст массу удобств и облегчений всем страхующимся, расши
рит их круг, зна^штельио улучшит полончение трудящихся. Соответствен
но с победой Ох^тябрьскои революции страхование во всех его видах и
формах было объявлено государственной монополией.

В, И. Ленин уделял большое внимание социальному обеспечению тру
дящихся. Ленинские идеи о социальном страховании вошли еще в прог
рамму, принятую И съездом РСДРП в 1903 г. и в резолюцию Пражской
конфереинпн РСДРП в 1912 г. Окончательные программные
Лешша о социальном страховании были реализованы в нашей стране
ле победы Октябрьской революции.

Советские финансы и их ведущее звено — государственный бюджет
сыграли огромную роль в осуществлении ленинской национальной нолнтп-
1ш. В царской России фпнаисовая политика носила антинародный
тер, использовалась для нроведення колониальной полптшш. В. И. Лепин
с первых дней Советской власти пристально следил за экономическим
культурным ростом бывших дарсчшх окраин, исходя из того, что нацио
нальное равноправие может остаться пустой формальностью, если оно
будет подкреплено экономически, не будет соответствующей поддерж!
для обеспечения всем республикам равных условий
культурного строительства. В. И. Ленин поставил вопрос о сближении
уровней экономического и культурного развития наций и народов нашей
страны, что и нашло отражение в эконоьгаческой и финансовой политике,
нашей партии.

В письме к Г. И. Сафарову от 7 августа 1921 г. В. И. Ленин писал
обходимости систематической и максимальной заботы  о мусульманской
бедноте, ее органпзацип и просвещении. В. И. Ленин считал, что «Можно
п должно выработать и закрепить (в ряде точнейших директив) такую
литику.

Она должна быть образцом для всего Востока» [I, т. 53, стр. 105}..
Практически это выразилось в том, что па протяжении всей истории

нашей страны Советское государство предоставляло более высокие отчис
ления от общесоюзных бюджетных доходов тем национальным республи
кам, которые в прошлом были особенно отсталыми в экономическом
культурном отношении. В результате достигнут небывалый скачок в подъ
еме хозяйства и культуры в национальных республиках.

Труды В. И. Ленина и многочисленные финансовые документы Сов
наркома, подготовленные под его руководством,— великий вклад в фннан-
совуто науку и практику.

Ленинское учение о товарно-денежных отношениях, о роли денег, кре
дита и финансов в социалистическом строительстве сохраняют свое прин
ципиальное значение, свою актуальность, лежат в основе нашехх финансо
вой политики и в период строительства коммунизма  в пашей стране.

На протяжении всей истории нашего государства деньги, кредит, бан
ки и финансовая система СССР в целом успешно способствовали комму
нистическому строительству. Идеи В. И. Ленина об пслользованип товар
но-денежных отношений и финансов в социалистическом строительстве,
стимулировании повышения эффективности производства и его рентабель
ности на базе хозрасчета нашли широкое отрая^еиие  в Программе КПСС,
в решениях сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС п XXIII съезда
партии, в которых подчеркивается значение полного хозрасчета для ук-
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репленпя экономики и фппансов, для выявления внутрихозяйственных  ре
зервов на основе использования таких экопомических инструментов соци
алистического хозяйства, как деньги, цена, прибыль, кредит и финансы.

Выполняя заветы В. И. Лепииа, наша партия успешно попользует фи
нансовую систему в целом на службе коммунистического строительства.
По-прежнему актуальными являются вопросы дальнейшего укрепления
денежной и финансовой системы, укрепление советского рубля. Все боль
ше повышается роль советских финансов в расширенном социалистпче-
●ско:\г воспроизводстве. Проводимая в СССР хозяйственная реформа, рас
ширяя II у1урепляя хозрасчетные отношения между социалистическими
предприятиями, повышая их экономическую и финансовую самостоятель
ность, в то же время не отменяет, а предполагает укрепление центра.лизо-
ванного начала в народном хозя11Стве. Соответственно растет роль цент-
рализоваиных финансов и прежде всего государственного бюджета в ком-
муипстпческом строптельстве. Поэтому отрицание роли централизованных
финансов в условиях хозяйствеппо!! реформы означает отрицание центра
лизованного начала в народном хозяйстве и иеобходимость единого плано
вого ру1«оводства обществом со стороны государства.

Актуальной проблемой социалистического хозяйствования
дальнейшее развитие ленинских принципов демократического централиз
ма в планироваЕпп п управлении.

Ленинское учение о деньгах, кредите и финансах имеет интернацио
нальное значеппе. Приумноженное опытом социалистического строитель
ства в СССР II других странах социализма, оно является могучим оружи
ем, опираясь на которое, Коммунистическая партия Советского Союза,
коммунистические и рабочие партии других стран социалистического  со
дружества успешно решают задачи коммунистического строительства.

Советская финансовая система, основы которой были заложены
В. И. Лениным в труднейших условиях становления Советской власти,
с честью выдержала исторические испытания, показала свою величайшую
жизненную силу, свои неизмеримые преимущества перед финансовой си
стемой капитализма.

является
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