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Аннотация
Конспект лекций соответствует требованиям

Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования. Доступность и краткость
изложения позволяют быстро и легко получить основные знания
по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.

Рассматриваются содержание, функции, социально-
экономическая сущность финансов, денежная система России,
значение бюджета в развитии экономики и социальной сферы,
современное состояние внебюджетного перераспределения
финансовых ресурсов, а также финансы хозяйствующих
субъектов и многое другое.

Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех,
кто самостоятельно изучает данный предмет.
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ЛЕКЦИЯ № 1
Сущность и функции финансов

 
 

1. Возникновение финансов
 

Финансы появились одновременно с возникновением го-
су-царства при расслоении об щества на классы. С разложе-
нием феодализма и развитием в его недрах капиталистиче-
ского способа производства все большую значимость стали
приобретать денежные доходы и расходы государства.

На ранних стадиях развития государства не было разгра-
ничения между ресурсами государства и ресурсами его гла-
вы.

С выделением государственной казны и полным отделе-
нием ее от собственности монарха (XVI–XVII  вв.) возни-
кают понятия государственных финансов, государственного
бюджета, государственного кредита.



 
 
 

Государственные финансы послужили мощным рычагом
первоначального накопления капитала.

Для создания первых капиталистических предприятий
широко использовались государственные займы и налоги.
Важная роль в создании первоначальных капиталов принад-
лежала системе прогекционизма, позволяющей первым ка-
питалистам устанавливать на производимые промышленные
изделия высокие цены, получать высокие прибыли, которые
в значительной части направлялись на расширение произ-
водства.

В условиях капитализма, когда товарно-денежные отно-
шения приобретают всеохватывающий характер, финансы
выражают экономические отношения в связи с образова-
нием, распределением и использованием фондов денежных
средств в процессе распределения и перераспределения на-
ционального дохода.

Основные средства капиталистических государств стали
концентрироваться в государственном бюджете.

Для государственных финансов капиталистических стран
характерен быстрый рост расходов, что обусловлено прежде
всего усилением милитаризации экономики. Военные цели,
погашение государственного долга и процентов по нему со-
ставляли больше 2/3 всех государственных расходов. Огром-
ные средства направлялись на содержание государственно-
го аппарата – парламента, министерств, ведомств, полиции,
тюрем и др. Затраты на просвещение, здравоохранение были



 
 
 

крайне невелики. Основным источником доходов были на-
логи.

К началу XX в. государство стало участвовать в процессе
производства, распределения и использования обществен-
ного продукта.

Демократизация общественной жизни в условиях разви-
той рыночной экономики привела к тому, что в ряде малых
стран Западной Европы (Швеция, Норвегия и др.) затраты
на социальные цели стали одними из главных. Отсюда воз-
никло понятие «шведская модель социализма».

Значительное развитие получило вмешательство государ-
ства в экономику. Оно стало активно помогать монополи-
ям своей страны в острой конкурентной борьбе на мировом
рынке, предоставляя экспортным фирмам так называемые
экспортные премии.

Вмешательство в процесс воспроизводства и сферу соци-
альных отношений осуществляется не только на националь-
ном, но и на межгосударственном уровне.

Были созданы межгосударственные фонды денежных
средств, используемые для финансирования сельского хо-
зяйства, преодоления безработицы, переподготовки и пере-
дислокации рабочей силы, преодоления существенных дис-
пропорций в развитии отдельных регионов.

Появились новые государственные расходы: на охрану
окружающей среды, преодоление экономической отсталости
отдельных районов, предоставление субсидий и кредитов



 
 
 

развивающимся странам.
Огромные расходы вызывают необходимость увеличения

налогов – главного финансового метода мобилизации ресур-
сов в государственные и местные бюджеты.

Однако несмотря на повышение налогов, аккумулируе-
мых доходов не хватает на покрытие все возрастающих рас-
ходов государства.

Бюджеты всех стран характеризуются крупными хрониче-
скими дефицитами, покрываемыми государственными зай-
мами, выпуск которых влечет за собой рост государственно-
го долга.



 
 
 

 
2. Сущность финансов

 
Финансы как научное понятие обычно ассоциируются с

разнообразными по форме процессами, которые проявля-
ются в общественной жизни и обязательно сопровождаются
движением денежных средств (распределение прибыли, пе-
речисление налоговых платежей, внесение внебюджетных и
благотворительных платежей).

Движение денежных средств само по себе не раскрыва-
ет сущности финансов. Для ее постижения необходимо вы-
явить те общие свойства, которые характеризуют внутрен-
нюю природу всех финансовых явлений – отношения между
различными участниками общественного производства.

Финансы, выражая реально существующие в обществе
производственные отношения, имеющие объективный ха-
рактер и специфическое общественное назначение, выступа-
ют в качестве экономической категории.

Важный признак финансов – денежный характер финан-
совых отношений. Деньги являются обязательным условием
существования финансов.

Следующим признаком финансов как экономической ка-
тегории является распределительный характер финансовых
отношений.

Распределение и перераспределение стоимости с помо-
щью финансов обязательно сопровождается движением де-



 
 
 

нежных средств, принимающих специфическую форму фи-
нансовых ресурсов, которые формируются у субъектов хо-
зяйствования и государства за счет различных видов денеж-
ных доходов, отчислений и поступлений, а используются на
расширенное воспроизводство, материальное стимулирова-
ние работающих, удовлетворение различных потребностей
общества.

Потенциально финансовые ресурсы образуются на стадии
производства, когда создается новая стоимость и осуществ-
ляется перенос старой. Реально формирование финансовых
ресурсов начинается только на стадии распределения, ко-
гда стоимость реализована и в составе выручки вычленяют-
ся конкретные экономические формы реализованной стои-
мости.

Использование финансовых ресурсов осуществляется в
основном через финансовые фонды специального целевого
назначения.

Финансовые отношения всегда связаны с формированием
денежных доходов и накоплений, принимающих форму фи-
нансовых ресурсов. Это является важным специфическим
признаком финансов, отличающим их от других распреде-
лительных категорий.

Итак, финансы – это денежные отношения, которые воз-
никают в процессе распределения и перераспределения сто-
имости валового общественного продукта и части нацио-
нального богатства в связи с формированием денежных до-



 
 
 

ходов и накоплений у субъектов хозяйствования и государ-
ства и использованием их на расширенное воспроизводство,
материальное стимулирование, удовлетворение социальных
и других потребностей общества.



 
 
 

 
3. Функции финансов

 
Сущность финансов проявляется в их функциях. Финан-

сы выполняют две основные функции: распределительную и
контрольную. Эти функции осуществляются финансами од-
новременно. Каждая финансовая операция означает распре-
деление общественного продукта и национального дохода и
контроль за этим распределением.

Когда происходит создание так называемых основных
или первичных доходов, то проявляется распределитель-
ная функция. Сумма доходов равна национальному доходу.
Основные доходы формируются при распределении нацио-
нального дохода среди участников материального производ-
ства. Они делятся на две группы:

1)  зарплата рабочих, служащих, доходы фермеров, кре-
стьян, занятых в сфере материального производства;

2) доходы предприятий сферы материального производ-
ства. Первичные доходы не образуют общественных денеж-
ных

фондов, достаточных для развития приоритетных отрас-
лей народного хозяйства, обеспечения обороноспособности
страны, удовлетворения материальных и культурных потреб-
ностей населения. Нужно дальнейшее распределение или пе-
рераспределение национального дохода.

Перераспределение национального дохода связано: с



 
 
 

межотраслевым и территориальным перераспределением
средств в интересах наиболее эффективного и рационально-
го использования доходов и накоплений предприятий и ор-
ганизаций; наличием наряду с производственной непроиз-
водственной сферы, в которой национальный доход не созда-
ется (просвещение, здравоохранение, социальное страхова-
ние и обеспечение, управление); перераспределением дохо-
дов между различными социальными группами населения.

В результате перераспределения образуются вторичные,
или производственные, доходы. К ним относятся доходы,
полученные в отраслях непроизводственной сферы, нало-
ги (подоходный налог с физических лиц и др.). Вторичные
доходы служат для формирования конечных пропорций ис-
пользования национального дохода.

Доходы, создаваемые в ходе перераспределения, должны
обеспечить соответствие между материальными и финансо-
выми ресурсами и прежде всего между размером денежных
фондов и их структурой, с одной стороны, а также объемом и
структурой средств производства и предметов потребления
– с другой.

Контрольная функция проявляется в контроле за распре-
делением валового внутреннего продукта по соответствую-
щим фондам и расходованием их по целевому назначению.

Одной из важных задач финансового контроля явля-
ется проверка соблюдения финансового законодательства,
своевременного и полного выполнения финансовых обяза-



 
 
 

тельств перед бюджетной системой, налоговой службой, бан-
ками, а также взаимных обязательств предприятий и орга-
низаций по расчетам и платежам.

Распределительная и контрольная функции финансов ре-
ализуются через финансовый механизм, представляющий
собой часть хозяйственного механизма. Финансовый меха-
низм включает совокупность форм финансовых отношений
в народном хозяйстве, порядок формирования и использо-
вания централизованных и децентрализованных фондов де-
нежных средств, методы финансового планирования, формы
управления финансами и финансовой системой, финансовое
законодательство.



 
 
 

 
4. Взаимосвязь финансов

с другими категориями
 

Финансы, участвуя в распределении стоимости, тесно свя-
заны и взаимодействуют с такими категориями, как цена, за-
работная плата, кредит.

Чтобы процесс образования и распределения различных
форм денежных доходов и накоплений мог начаться, обра-
зованная в производстве стоимость должна быть реализова-
на. Экономическим инструментом, благодаря которому сто-
имость продукта получает денежное выражение и становит-
ся объектом распределения, служит цена.

Являясь количественной мерой создаваемой в производ-
стве стоимости, ее денежным выражением, цена предопре-
деляет пропорции будущего стоимостного распределения,
но сама не может обеспечить ни распределения по субъек-
там собственности, ни функционального обособления раз-
ных частей стоимости. Это вычленяется на стадии обмена
при помощи финансов и заработной платы. Именно благода-
ря им в процессе первичного распределения образуются раз-
личные виды денежных доходов, накоплений и отчислений.

Заработная плата как форма распределения обусловлена
необходимостью формирования доходов конкретных работ-
ников. Как экономическая категория заработная плата вы-
ражает стоимостные отношения, возникающие в результате



 
 
 

разделения вновь созданной стоимости при создании инди-
видуальных доходов, поступающих работникам в зависимо-
сти от качества и количества затраченного труда.

Финансы же находятся в распоряжении субъектов хозяй-
ствования и государства и предназначаются для удовлетво-
рения разнообразных общественных потребностей. Но они
тесно связаны между собой: с одной стороны, финансы спо-
собствуют формированию фонда оплаты труда, с другой –
заработная плата, начисление которой по времени не схо-
дится с выплатой, выступает источником создания части фи-
нансовых ресурсов предприятия, обретая форму устойчи-
вых пассивов.

Находясь в обороте предприятия между начислением и
выплатой, заработная плата выступает источником форми-
рования оборотных средств.

В стоимостном распределении участвует и кредит. Фи-
нансы и кредит имеют одну экономическую основу, но в от-
личие от финансов кредит функционирует на условиях воз-
вратности и платности.

Основными объектами комплексного воздействия финан-
сов и кредита на воспроизводственный процесс выступают
основные фонды и оборотные средства.

Опираясь на взаимосвязь финансов с важнейшими эконо-
мическими категориями, необходимо особое значение при-
давать вопросам финансового менеджмента, т. е. наиболее
эффективного управления финансовыми ресурсами.



 
 
 

 
5. Финансовый менеджмент

 
В экономически развитых странах наибольшее воздей-

ствие на финансы предприятий оказывают: интернациона-
лизация хозяйственной жизни, глобализация деловых опе-
раций и расширение компьютерной техники.

Компьютерная и телекоммуникационная технологии рез-
ко меняют процесс принятия финансовых решений. Голов-
ные компании обеспечены системой персональных компью-
теров, объединенных локальной сетью, с компьютерами по-
ставщиков и по-гребителей. Это позволяет финансовому ме-
неджеру постоянно быть в курсе всей информации и прини-
мать наиболее рациональные решения.

Основные задачи финансового менеджмента:
1) максимизация реальных активов и пассивов предпри-

ятий;
2)  прогнозирование финансовой стороны деятельности

предприятий. Составляются бизнес-планы по объему произ-
водства, реализации продукции, прибыли, капитальным вло-
жениям, внедрению новых управленческих решений и фи-
нансовых ресурсов для их обеспечения;

3) принятие целесообразных решений при инвестирова-
нии крупных средств (оптимальные темпы роста объема ре-
ализации, структура привлекаемых средств, методы их мо-
билизации и т. д.);



 
 
 

4)  координация финансовой деятельности предприятий
с другими службами (банком, налоговым департаментом и
т. д.);

5) проведение крупных операций на финансовом рынке
по

мобилизации дополнительных капиталов.
Большое значение имеет финансовый менеджмент и для

государственных финансов, включая бюджетную систему и
внебюджетные фонды.

В связи с переходом к рыночным отношениям наблюда-
ется тенденция значительной децентрализации финансовых
ресурсов. Развитие внебюджетных фондов ведет к рассре-
доточению средств, не дает возможности мобильного их ис-
пользования, концентрирования на приоритетных направле-
ниях развития экономики, ослабляет контроль за расходова-
нием государственных средств. Поэтому необходимо обра-
тить особое внимание на развитие финансового менеджмен-
та, на основе которого следует строить финансовую полити-
ку.



 
 
 

 
6. Финансовая политика

 
Главная задача финансовой политики – обеспечение со-

ответствующими финансовыми ресурсами реализации той
или иной программы экономического и социального разви-
тия. Финансовая политика – это совокупность государствен-
ных мероприятий, направленных на мобилизацию финансо-
вых ресурсов, их распределение и использование для выпол-
нения государством его функций.

Финансовая политика – это самостоятельная сфера де-
ятельности государства в области финансовых отношений.
Она включает в себя три основных элемента:

1) определение и постановку главных целей и конкрети-
зацию дальнейших и ближайших задач, которые необходимо
решить для достижения поставленных целей за определен-
ный период;

2) разработку методов, средств и форм организации отно-
шений, при которых данные цели достигаются в кратчайшие
сроки, а ближайшие и перспективные задачи решаются оп-
тимальным образом;

3) подбор и расстановку кадров, способных решить по-
ставленные задачи, организовать их выполнение. Финансо-
вая политика оценивается по тому, насколько она соответ-
ствует интересам общества и насколько она способствует до-
стижению поставленных целей и решению конкретных за-



 
 
 

дач.
Чтобы определить и сформировать финансовую полити-

ку, необходима достоверная информация о финансовом по-
ложении государства, его финансовом потенциале, т. е. объ-
ективных возможностях государства.

В период эволюционного развития общественной жиз-
ни и стабильного государственного устройства внутренняя
и внешняя финансовая политика государства решают одну
главную задачу – обеспечение сохранения и упрочения су-
ществующей в данном государстве системы общественных
отношений. В период революционных изменений политиче-
ские силы проводят политику, направленную на разрушение
действующей и формирование новой системы обществен-
ных отношений.

Роль финансовой политики в критические моменты жиз-
ни трудно переоценить, так как в первую очередь происхо-
дит радикальное перераспределение финансовых ресурсов.

Первоочередные задачи, стоящие перед современной фи-
нансовой политикой российского государства, – борьба с ин-
фляцией, преодоление спада производства, повышение со-
циальной защищенности населения.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 2

Финансовая система
 
 

1. Общая характеристика
финансовой системы

 
Понятие «финансовая система» является развитием бо-

лее общего понятия – «финансы».
Финансы определяют экономические общественные от-

ношения, проявляющиеся по-разному. Финансы имеют свою
особенность в каждом звене финансовой системы. Звено фи-
нансовой системы – это определенная сфера финансовых от-
ношений, а финансовая система в целом является совокуп-
ностью различных сфер финансовых отношений. При этом
образуются и используются фонды денежных средств.

Финансовая система – это система форм и методов обра-
зования, распределения и использования фондов денежных
средств государства и предприятий.

Ведущим звеном финансовой системы выступает государ-
ственный бюджет. По своему материальному содержанию
это главный централизованный фонд денежных средств го-
сударства, главное орудие перераспределения национально-
го дохода. Через это звено финансовой системы перераспре-



 
 
 

деляется до 40 % национального дохода страны.
Основными доходами государственного бюджета высту-

пают налоги, составляющие от 70 до 90 % и более общей
суммы его доходов (подоходный налог с физических лиц, на-
лог на прибыль, акцизы, налог на добавленную стоимость,
таможенные пошлины).

Из государственного бюджета производятся и основные
расходы: на военные цели, развитие экономики, содержание
государственного аппарата, социальные расходы, субсидии и
кредиты.

Второе звено финансовой системы – местные (регио-
нальные) финансы, включающие местные бюджеты, финан-
сы предприятий, принадлежащих муниципалитетам, и авто-
номные местные фонды.

За местными бюджетами закреплены второстепенные на-
логи в основном имущественные). В местных бюджетах по
сравнению с государственным более высокая доля средств
направляется на социальные цели. Местные бюджеты хрони-
чески дефицитны и получают необходимые им средства пу-
тем субсидий и кредитов из государственного бюджета и вы-
пуска местных займов, гарантированных правительством.

Третье звено финансовой системы – внебюджетные спе-
циальные фонды. Средства этих фондов направляются на
выплату пенсий по возрасту, по инвалидности, при потере
кормильца; пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, по безработице; на строительство и



 
 
 

ремонт дорог и пр. Внебюджетные фонды – это Пенсионный
фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд занятости на-
селения, Фонд социального страхования, Дорожный фонд,
фонды финансового регулирования в различных отраслях,
Фонд содействия конверсии военного производства и др.

Государственный кредит представляет собой кредитные
отношения между государством и юридическими и физиче-
скими лицами, при которых государство выступает в каче-
стве заемщика средств. Увеличение внутреннего долга за по-
следние годы связано с эмиссией банкнот для покрытия бюд-
жетного дефицита и является мощным инфляционным фак-
тором.

В страховой сфере в качестве звеньев выступают: со-
циальное страхование, имущественное и личное страхова-
ние, страхование ответственности, страхование предприни-
мательских рисков.

Финансы предприятий различных форм собственности
составляют основу финансов и подразделяются на три основ-
ных звена: финансы коммерческих предприятий, финансы
некоммерческих предприятий, финансы общественных объ-
единений. Здесь формируется основная часть финансовых
ресурсов. Главным источником производственного и соци-
ального развития становится прибыль, которой предприятия
распоряжаются по своему усмотрению.



 
 
 

 
2. Финансовое обеспечение

 
Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса

– это покрытие воспроизводственных затрат за счет финан-
совых ресурсов.

Финансовые ресурсы являются важнейшим денежным ис-
точником расширения производства.

Снижение их объема ограничивает возможности целена-
правленного воздействия финансов на развитие экономи-
ки, влечет за собой сокращение масштабов инвестиций в
производственную и социальную сферы, уменьшение фонда
потребления в составе используемого национального дохо-
да, несбалансированность натурально-вещественной и стои-
мостной структуры общественного производства, различно-
го рода диспропорции.

В формировании финансовых ресурсов участвуют все
элементы стоимости валового общественного продукта, но
основным источником является национальный доход, при-
чем главным образом та его часть, которая является чистым
доходом.

Важным источником финансовых ресурсов могут быть
доходы от внешнеэкономической деятельности, а также
часть национального богатства, вовлекаемого в хозяйствен-
ный оборот (переходящие остатки бюджетных средств, об-
ращаемые на покрытие расходов текущего года, резервные



 
 
 

фонды страховых организаций, средства от продажи части
золотого запаса страны, выручка от реализации излишнего
имущества и т. д.).

Для формирования финансовых ресурсов используются
также заемные и привлеченные средства.

На микроуровне формируются нецентрализованные фи-
нансовые ресурсы, используемые на затраты по расширению
производства и удовлетворению социально-культурных за-
просов работающих.

Они направляются на капитальные вложения, увеличе-
ние оборотных средств, финансирование научно-техниче-
ских достижений, проведение природоохранных мероприя-
тий, обеспечение потребностей социального характера.

Потребности общественного производства на макроуров-
не обеспечиваются за счет централизованных финансовых
ресурсов. Формами их использования являются бюджетные
и внебюджетные фонды, средства которых направляются
на развитие народного хозяйства, финансирование социаль-
но-культурных мероприятий, обеспечение нужд обороны и
управления.

Главные пути решения проблемы изыскания финансовых
ресурсов связаны, во-первых, с реализацией принятой про-
граммы стабилизации экономики и перехода к рынку, а во-
вторых, с осуществлением специально разработанных мер
по финансовому оздоровлению экономики и перестройке
системы финансовых отношений в стране.



 
 
 

Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат
может осуществляться в трех формах: самофинансирова-
ния, кредитования и государственного финансирования.

Самофинансирование основано на использовании соб-
ственных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования.
При недостатке собственных средств предприятие может со-
кратить свои расходы либо воспользоваться заемными сред-
ствами, привлекаемыми на основе операций с ценными бу-
магами.

Кредитование – это такой способ финансового обеспе-
чения воспроизводственных затрат, при котором расходы
субъекта хозяйствования покрываются за счет ссуды бан-
ка, предоставляемой на началах срочности, платности и воз-
вратности.

Государственное финансирование производится на без-
возвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджет-
ных фондов, формируемых на разных уровнях государствен-
ного управления в процессе распределения и перераспреде-
ления части национального дохода.

На практике необходимо добиться оптимального соотно-
шения между всеми тремя формами финансового обеспече-
ния, а это возможно лишь на основе активной финансовой
политики государства.

В условиях перехода к рынку возрастает роль финансо-
вых резервов. Они незаменимы при возникновении огром-
ных потерь или непредвиденных обстоятельствах.



 
 
 

Они могут создаваться самими субъектами хозяйствова-
ния за счет собственных финансовых ресурсов, их управ-
ленческими структурами, специализированными страховы-
ми организациями и государством.



 
 
 

 
3. Финансовый механизм

 
Согласованное функционирование разных частей эконо-

мики достигается с помощью ее регулирования, т. е. изме-
нения темпов роста отдельных структурных подразделений
для перестройки производства в соответствии с изменивши-
мися потребностями общества.

В условиях рынка регулирование экономики достигается
путем перераспределения финансовых ресурсов.

Регулирование экономики происходит прежде всего
посредством саморегулирования, которое обеспечивается
функционированием рынка, в том числе финансового. Бла-
годаря ему создается возможность свободного и быстрого
перераспределения финансовых ресурсов между разными
подразделениями народного хозяйства.

Одновременно с саморегулированием большое влияние
на структуру общественного производства оказывает госу-
дарственное вмешательство в экономику, его необходимость
обусловлена решением задач, связанных с удовлетворени-
ем потребностей всего общества – обеспечением крупных
структурных сдвигов, поддержкой приоритетных направле-
ний экономического развития, расширением и совершен-
ствованием объектов социальной и производственной ин-
фраструктуры и пр.

Государство вмешивается в экономику посредством ис-



 
 
 

пользования законодательными и исполнительными органа-
ми власти стоимостных рычагов воздействия на процессы
общественного развития.

С помощью государственных инвестиций, налоговой по-
литики, деятельности различных государственных структур
складывается конкретный механизм влияния на экономику.

Регулирующие возможности финансов предприятий ис-
пользуют в основном для внутрихозяйственного и межхо-
зяйственного перераспределения финансовых ресурсов, ре-
гулирующие возможности государственного бюджета – для
регулирования отраслевых и территориальных пропорций.

В регулировании воспроизводственных пропорций посте-
пенно растет значение страхования, призванного гарантиро-
вать устойчивость производства.

В перспективе страхование должно возмещать потери от
неудавшихся научно-технических разработок и недополу-
ченную прибыль от простоев вследствие забастовок, поли-
тических волнений и др.

В регулировании территориальных пропорций принима-
ют участие в основном государственные и местные финансы,
а также частично финансы предприятий. Следует заметить,
что саморегулирование происходит при предоставлении до-
таций и субвенций нижестоящим бюджетам, формировании
и использовании территориальных фондов регулирования,
различных форм государственного кредита.

Чтобы вывести экономику из кризисного состояния, обес-



 
 
 

печить надежными и устойчивыми источниками роста, необ-
ходимо использовать финансовые стимулы, при помощи ко-
торых можно влиять на материальные интересы субъектов
хозяйствования.

Финансовое стимулирование является одним из методов
регулирования народнохозяйственных пропорций. В составе
финансовых стимулов можно выделить:

1) эффективные направления инвестирования финансо-
вых ресурсов:

а) финансирование технического перевооружения;
б) финансирование затрат, связанных с воспроизводством

рабочей силы, профессиональной подготовкой кадров, по-
вышением их квалификации, переориентацией работающих
на новые виды производств;

в) последовательная реализация программ, направленных
на обеспечение сдвигов в отраслевой и территориальных
структурах общественного производства, совершенствова-
ние хозяйственных пропорций в соответствии с современ-
ными потребностями;

2) поощрительные фонды (материального и социального
развития);

3) бюджетные методы интенсификации производства;
4) специальные финансовые льготы и санкции.
Малорезультативны сегодня финансовые санкции. Они

несоразмерны с величиной упущенной выгоды, особенно
санкции за невыполнение договоров о поставке продукции.



 
 
 

Чтобы финансовые санкции стали реальными и эффек-
тивными, необходимо значительное усиление материальной
ответственности за невыполнение взаимных обязательств.

Непременным пунктом любого договора должна стать
фиксация необходимости определения размера упущенной
выгоды в случае нарушений правил поставки продукции.

Для реализации финансовой политики, успешного ее про-
ведения используется финансовый механизм.

Он представляет собой совокупность способов организа-
ции финансовых отношений, применяемых в целях созда-
ния благоприятных условий для экономического и социаль-
ного развития.

Финансовый механизм состоит из видов, форм и методов
организации финансовых отношений, способов их количе-
ственного определения.

Финансовый механизм подразделяется на финансовый
механизм предприятий и хозяйственных организаций, стра-
ховой механизм, а также механизм функционирования госу-
дарственных финансов.

Эта классификация учитывает особенности отдельных
подразделений общественного хозяйства и выделения сфер
и звеньев финансовых отношений.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 3

Управление финансами
и финансовый контроль

 
 

1. Сущность понятия
«управление финансами»

 
Управление – это совокупность приемов и методов целе-

направленного воздействия на объект для достижения опре-
деленного результата.

Управление финансами осуществляется через сложив-
шуюся систему отношений, обусловленную историческими,
экономическими и политическими условиями, и подчинено
финансовой политике государства.

Управление финансами осуществляет специальный аппа-
рат с помощью определенных приемов и методов, в том чис-
ле разнообразных стимулов и санкций.

В управлении финансами, как и в любой другой управля-
емой системе, выделяются объекты и субъекты управления.

В качестве объектов выступают разнообразные виды фи-
нансовых отношений; а субъектами являются те организаци-
онные структуры, которые осуществляют управление.



 
 
 

Выделяют три группы объектов:
1) финансы предприятий;
2) страховые отношения;
3) государственные финансы.
Им соответствуют следующие субъекты управления:
1) финансовые службы предприятий;
2) страховые органы;
3) финансовые органы;
4) налоговые инспекции.
Совокупность всех организационных структур, осуществ-

ляющих управление финансами, называется финансовым
аппаратом.

Управленческие решения принимаются на основе анали-
за финансовой информации, которая должна быть достаточ-
но полной и достоверной, обеспечивающей принятие обос-
нованных решений. Финансовая информация базируется на
бухгалтерской, оперативной и статистической отчетности.

Оперативное управление представляет собой комплекс
мер, принимаемых на основе данных оперативного анализа
финансовой ситуации, которые преследуют цель получения
максимального эффекта при минимуме затрат с помощью
перераспределения финансовых ресурсов.

Кроме оперативного управления, различают стратегиче-
ское управление, которое выражается в определении фи-
нансовых ресурсов через прогнозирование на перспективу,
установлении объема финансовых ресурсов на реализацию



 
 
 

целевых программ.
Управление финансами регулируется высшими законода-

тельными органами через принятие финансового законода-
тельства, утверждение государственного бюджета и отчета о
его исполнении, введение или отмену отдельных видов на-
логов, утверждение предельного размера государственного
долга и других финансовых параметров.

Частью общего управления финансами являются автома-
тизированные системы управления (АСУ), базирующиеся на
использовании экономико-математических методов и элек-
тронно-вычислительной техники.

Компетентно управлять финансами работники финансо-
вых органов не могут без информационного обслуживания
на основе применения автоматизированных систем финан-
совых расчетов (АСФР), управления финансами (АСУФ).

В создании этих систем используются теоретические по-
ложения финансовой кибернетики – учения об управлении
финансами, организации обмена финансово-экономической
информацией между управляющими и управляемыми под-
системами.

Главной целью создания и внедрения этих систем являет-
ся повышение эффективности управления финансами на ос-
нове сокращения трудоемкости сбора, обработки и анализа
информации, многовариантных расчетов финансовых пла-
нов и лучшего их согласования между собой, рационализа-
ции структуры аппарата финансовых органов и др.



 
 
 

В четырех подсистемах решается комплекс задач по свод-
ным расчетам бюджета, доходам и налогам, расходам бюд-
жетных учреждений, финансам отраслей народного хозяй-
ства.



 
 
 

 
2. Органы управления финансами

 
Общее управление финансами в РФ в соответствии с ее

Конституцией возложено на высшие органы власти – Госу-
дарственную Думу, аппарат Президента.

Управление финансами на предприятиях осуществляют
финансовые отделы и службы предприятий. Сферой страхо-
вых отношений управляют специальные страховые структу-
ры.

Всю работу по управлению государственными финанса-
ми осуществляют Министерство финансов, его нижестоя-
щие финансовые органы, а также Государственная налоговая
служба.

В марте 1992  г. Правительство РФ утвердило новую
структуру Министерства финансов: центральное место зани-
мают Бюджетное управление и Управление исполнения бюд-
жета (казначейство).

Структурные подразделения:
1) Управление налоговых реформ;
2) Управление государственных ценных бумаг и финансо-

вого рынка;
3) Управление финансирования программ развития сель-

ского хозяйства;
4) Управление финансовых программ развития производ-

ственной инфраструктуры и потребительского рынка;



 
 
 

5) Управление финансирования программ развития сфе-
ры материального производства и конверсии;

6) Управление финансирования социальной сферы и на-
уки;

7) Управление финансирования обороны, правопорядка и
безопасности;

8) Контрольно-ревизионное управление;
9) Управление валютно-финансового регулирования;
10) Управление методологии бухгалтерского учета и от-

четности и др.
Важнейшими функциями Государственной налоговой

службы являются:
1) контроль за соблюдением налогового законодательства;
2)  контроль за правильностью исчисления, полнотой и

своевременностью взносов в бюджет всех государственных
налогов и других платежей;

3) подготовка предложений по совершенствованию нало-
гового законодательства.

Основные задачи Министерства финансов:
1)  разработка и внедрение стратегических направлений

государственной финансовой политики;
2) составление проекта и исполнение федерального бюд-

жета;
3) обеспечение стабильности государственных финансов

и их воздействия на социально-экономическое развитие
страны, эффективность хозяйствования, а также осуществ-



 
 
 

ление мер по развитию финансового рынка;
4)  сосредоточение финансовых ресурсов на приоритет-

ных направлениях социально-экономического развития РФ
и ее регионов, а также целевое финансирование государ-
ственных потребностей;

5)  совершенствование методов финансово-бюджетного
планирования;

6)  осуществление финансового контроля за рациональ-
ным и целевым расходованием бюджетных средств и средств
внебюджетных фондов.



 
 
 

 
3. Финансовое планирование

 
Планирование занимает важное место в системе управле-

ния финансами.
Непосредственно при планировании любой субъект хо-

зяйствования всесторонне оценивает состояние своих фи-
нансов и выявляет возможности увеличения финансовых ре-
сурсов, направления их наиболее эффективного использова-
ния.

Объектом финансового планирования выступает финан-
совая деятельность субъектов хозяйствования и государства,
а итоговым результатом является составление финансовых
планов. В каждом плане рассчитываются доходы и расходы
на определенный период, устанавливаются связи со звенья-
ми финансовой и кредитной систем (взносы отчислений на
социальное страхование, платежи в бюджет, плата за банков-
ский кредит и др.)

Финансовые планы составляют все звенья финансовой си-
стемы, при этом форма финансового плана и состав его по-
казателей отражает специфику соответствующего звена фи-
нансовой системы. Например, коммерческие предприятия и
организации составляют балансы доходов и расходов; учре-
ждения, осуществляющие некоммерческую деятельность, –
сметы; колхозы, кооперативные организации, общественные
объединения и страховые компании – финансовые планы;



 
 
 

органы государственной власти – бюджеты разных уровней.
Конкретные задачи финансового планирования опреде-

ляются финансовой политикой. Это определение объема де-
нежных средств и их источников, необходимых для выпол-
нения плановых заданий; выявление резерва роста доходов,
экономии расходов; установление оптимальных пропорций в
распределении средств между централизованными и децен-
трализованными фондами и др.

И прогнозные, и плановые расчеты финансовых показа-
телей базируются на использовании различных методов. К
числу наиболее важных из них относятся: метод экстраполя-
ции, нормативный, математического моделирования.

Метод экстраполяции состоит в определении финансовых
показателей при выявлении их динамики.

При расчетах используют показатели отчетного периода,
корректируя их на относительно устойчивый темп измене-
ний. Нормативный метод основан на использовании установ-
ленных норм и нормативов.

Метод математического моделирования основан на по-
строении финансовых моделей, имитирующих течение ре-
альных экономических и социальных процессов.

Для согласования направления использования финансо-
вых ресурсов с источниками их формирования, увязки всех
разделов финансовых планов между собой применяется ба-
лансовый метод.

В странах с рыночной экономикой программный метод



 
 
 

преобладает над планированием, тогда как в России до
недавнего времени программы и прогнозы лишь дополняли
план.



 
 
 

 
4. Финансовый и

аудиторский контроль
 

В управлении народным хозяйством большое значение
имеет контроль за состоянием экономики, развитием со-
циально-экономических процессов в обществе. Одним из
звеньев системы контроля выступает финансовый контроль.
Его назначение заключается в содействии успешной реали-
зации финансовой политики государства.

Финансовый контроль – это определенные действия и
операции по проверке финансовой стороны деятельности
субъектов хозяйствования и управления с применением спе-
цифических форм и методов его организации.

Финансовый контроль как особая область контроля, кото-
рая связана с использованием стоимостных категорий, име-
ет целевую направленность и определенную сферу примене-
ния.

Объектом финансового контроля выступают денежные и
распределительные процессы при формировании и исполь-
зовании финансовых ресурсов.

Непосредственным предметом проверок выступают такие
финансовые показатели, как прибыль, налог и отчисления в
фонды, рентабельность, себестоимость и издержки обраще-
ния. Они носят синтетический характер, поэтому контроль
за их динамикой и тенденциями охватывает все стороны дея-



 
 
 

тельности предприятий, учреждений, а также механизм фи-
нансово-кредитных взаимосвязей.

В сферу финансового контроля входят практически все
операции, совершаемые с использованием денег или без них
(бартерные сделки и др.). При этом исходят из положения о
возможности исключения прямой или опосредованной взаи-
мосвязи формирования и использования финансовых ресур-
сов, фондов денежных средств с любыми видами деятельно-
сти или бездействия.

Контролю подлежат все предприятия и организации, даже
те, которые имеют нормальные результаты деятельности.

Финансовый контроль охватывает проверку: соблюдения
экономических законов, сбалансированности распределе-
ния и перераспределения стоимости внутреннего валового
продукта и национального дохода; составления и исполне-
ния бюджета (бюджетный контроль).

Он также включает контроль финансового состояния и
эффективного использования ресурсов (трудовых, матери-
альных и финансовых) предприятий и организаций, бюджет-
ных учреждений, налоговый контроль и другие направления.

Финансовый контроль выполняет следующие задачи:
1) поддержание сбалансированности между потребностью

в финансовых ресурсах и размерами денежных доходов и
фондов народного хозяйства;

2) обеспечение своевременности и полноты выполнения
финансовых обязательств перед государственным бюдже-



 
 
 

том;
3) определение скрытых внутрипроизводственных резер-

вов увеличения финансовых ресурсов, резервов по сниже-
нию себестоимости и повышению рентабельности;

4) обеспечение рационального расхода материальных цен-
ностей и денежных ресурсов на предприятиях, а также пра-
вильного ведения бухгалтерского учета и отчетности; обес-
печение соблюдения действующих законодательных и нор-
мативных актов;

5) содействие эффективности внешнеэкономической дея-
тельности предприятий, в том числе по валютным операци-
ям и др. В зависимости от субъектов финансового контро-
ля различают государственный, внутрихозяйственный, об-
щественный и независимый (аудиторский) финансовый кон-
троль.

По времени проведения финансовый контроль бывает
предварительный, текущий и последующий.

Предварительный финансовый контроль проводится на
стадии составления, рассмотрения и утверждения финансо-
вых планов предприятий, смет доходов и расходов учрежде-
ний, проектов бюджетов, текстов договорных соглашений,
учредительных документов и т. д.

Текущий финансовый контроль осуществляется в процес-
се реализации финансовых планов, при осуществлении хо-
зяйственно-финансовых операций, при проверке соблюде-
ния норм и нормативов расходования материалов, соответ-



 
 
 

ствия отпуска средств выполнению планов расходов, исполь-
зованию ранее выданных ресурсов.

Последующий финансовый контроль осуществляется по
завершении отчетного периода и финансового года в целом.

По методам проведения финансового контроля различа-
ют: проверки, обследования, анализ и ревизии.

Проверка производится на основе отчетных, балансовых
и расходных документов. Она охватывает отдельные вопро-
сы финансово-хозяйственной деятельности. В ходе прове-
дения проверки выявляются нарушения финансовой дисци-
плины и намечаются мероприятия по устранению их нега-
тивных последствий.

Обследование охватывает отдельные стороны деятельно-
сти предприятий и проводится по более широкому кругу
показателей. Обследование определяет финансовое положе-
ние субъектов хозяйствования, перспективы их развития и
необходимость реорганизации или переориентации произ-
водства.

Анализ как метод финансового контроля должен быть си-
стемным и пофакторным. Он проводится по периодической
или годовой отчетности. Выявляется уровень выполнения
плана, соблюдение норм расходования средств, финансовая
дисциплина.

Ревизии бывают полные, частичные, тематические и ком-
плексные, а также плановые и внеплановые. Если проверя-
ются все документы и материальные ценности, то это сплош-



 
 
 

ная ревизия. А при проведении выборочных ревизий кон-
тролируется только часть документов.

По характеру проведения ревизии подразделяются на до-
кументальные (проверка отчетных документов и записей в
учетных регистрах) и фактические (проверка наличия де-
нежных средств и материальных ценностей на местах хране-
ния).

Бюджетный контроль способствует разработке оптималь-
ной финансовой и бюджетной политики, обеспечивающей
максимальный рост поступлений в государственный бюджет
и развитие экономики.

Проводится финансовый контроль законодательными ор-
ганами через комитеты и комиссии. Также создаются Кон-
трольные палаты, контрольно-ревизионные управления.

Налоговые инспекции – это органы оперативного финан-
сового контроля. Возглавляет систему налоговых органов
Государственная налоговая служба РФ.

Налоговые инспекции имеют право: получать в органи-
зациях необходимые документы и сведения, кроме состав-
ляющих коммерческую тайну, определяемую законодатель-
ством; контролировать соблюдение законодательства; обсле-
довать все помещения, которые используются для получе-
ния доходов; приостанавливать операции предприятий при
непредставлении необходимых документов; изымать доку-
менты, свидетельствующие о сокрытии доходов; налагать
санкции и штрафы; предъявлять в суд и арбитраж иски о



 
 
 

ликвидации предприятий, признании сделок недействитель-
ными.

Аудиторство – это организационная форма финансового
контроля за финансово-хозяйственной и коммерческой дея-
тельностью предприятий. Контрольные и консультационные
услуги аудиторские фирмы оказывают всем предприятиям
и организациям на платной основе. Аудиторские фирмы –
независимые организации, призванные способствовать объ-
ективности качества контроля.

Аудитор – не государственный служащий, а независимый
бухгалтер-ревизор, высококвалифицированный специалист
в области финансов, учета и контроля.

Выделяются два вида аудита – внешний и внутренний.
Внутренний аудит осуществляется внутрифирменной

аудиторской службой, функционирующей на уровне как
центрального руководства фирмы, так и филиалов, дочерних
компаний и т. д.

Внешний аудит выполняют специальные аудиторские
фирмы по договору с государственными налоговыми и дру-
гими органами, предприятиями, другими пользователями –
банками, иностранными партнерами, страховыми общества-
ми и т. д.

Аудиторская проверка проводится в три этапа: начальный
подготовительный), аналитический и заключительный.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 4

Социально-экономическая
сущность финансов. Сущность,

функции и виды денег
 
 

1. Понятие «финансы», их
экономическая сущность

 
Понятие «финансы» зачастую отождествляют с понятием

«деньги». В действительности же это не так, хотя без денег
не может быть финансов.

Термин «финансы» возник в VIII–IX вв. в торговых горо-
дах Италии.

К тому времени давно уже существовали деньги, товар-
но-денежные отношения и государственность. Сначала он
обозначал любой денежный платеж. В дальнейшем термин
получил международное распространение. Теперь он упо-
требляется как понятие, связанное с системой денежных от-
ношений между населением и государством по поводу обра-
зования государственных фондов денежных средств.

Данное понятие имело следующие характерные черты:
1) наличие денежных отношений между двумя субъекта-



 
 
 

ми, т. е. деньги выступали материальной основой существо-
вания и функционирования финансов;

2) субъекты обладали разными правами: один из них, а
именно государство, обладал особыми, властными полномо-
чиями;

3) в процессе этих отношений формировался общегосу-
дарственный фонд денежных средств – бюджет;

4)  регулярное поступление средств в бюджет обеспе-
чивалось сбором налогов и другими платежами государ-
ственно-принудительного характера, что достигалось по-
средством правовой деятельности государства, создания со-
ответствующего финансового аппарата, или аппарата при-
нуждения. В настоящее время это – налоговая инспекция.

Но денежные отношения могут и не быть отношениями
финансовыми. Например, один гражданин дал деньги взай-
мы другому. Возникают в этом случае денежные отношения?
Да, возникают.

Но это не финансовые отношения, поскольку государство
эти отношения не регулирует, не вникает в них, не навязы-
вает своих правил поведения. Эти отношения равноправны,
партнеры равны в правах и обязанностях.

Таким образом, финансы – это всегда денежные отноше-
ния, но не любые денежные отношения – это финансовые
отношения.

Финансы обладают такими признаками, по которым их
можно безошибочно распознать среди других возможных



 
 
 

денежных отношений.
Они всегда опосредованы правовыми актами, регулирую-

щими денежные отношения.
Нефинансовые денежные отношения такими актами не

регулируются. Исходя из сказанного, можно сформулиро-
вать общее определение финансов.

Финансы – это совокупность денежных отношений, орга-
низованных государством, в процессе которых осуществля-
ются формирование и использование общегосударственных
фондов денежных средств для решения экономических, со-
циальных и политических задач.



 
 
 

 
2. Деньги: их необходимость

и происхождение
 

В мировой экономике существует две теории происхож-
дения денег: рационалистическая и эволюционная.

Согласно рационалистической теории, деньги представ-
ляют собой результат соглашения между людьми, которые
изобрели их как специальный инструмент, используемый
для обмена товаров. Более серьезное исследование природы
денег содержится в другой теории – эволюционной, которая
была предложена К. Марксом.

Ее суть заключается в том, что деньги появились в резуль-
тате обмена товаров независимо от желания людей, когда пу-
тем длительного эволюционного процесса из всех них выде-
лился особый товар, играющий роль денег.

К. Маркс тесно связывал эволюционную теорию проис-
хождения денег с трудовой теорией стоимости, из которой
следует, что стоимость товара измеряется количеством за-
траченного на его производство труда, который, в свою оче-
редь, измеряется деньгами. При сравнении трудоемкости из-
готовления товаров возникают конкретные пропорции при
обмене, когда одно количество товара обменивается на ка-
кое-то количество другого товара, при этом даже если обмен
вообще не планируется, то товаропроизводителю необходи-
мо определить его стоимость, а это нельзя сделать без това-



 
 
 

ра-соизмерителя.
Первоначально стоимость одного товара выражалась при

случайном обмене в результате приравнивания его к опреде-
ленному количеству другого товара, служащего ему эквива-
лентом, – это так называемая простая форма стоимости. Со
временем при регулярных обменах сложились определенные
пропорции приравнивания товаров, и стоимость одного то-
вара могла быть выражена в пропорциях сразу нескольких
товаров-эквивалентов – это развернутая форма стоимости.

Позднее при дальнейшем развитии обмена на каждом от-
дельном местном рынке стал выделяться товар, обладающий
наибольшей способностью к сбыту или наибольшей ликвид-
ностью. Это был товар, который мог храниться длительное
время, хорошо делиться, в котором нуждалось большинство
людей. Даже кому он не требовался, все равно был согласен
обменять на него свой товар, поскольку с его помощью мож-
но было получить тот товар, который был необходим.

В результате на каждом местном рынке выделился ка-
кой-то свой наиболее ликвидный товар, который в рамках
этого рынка служил всеобщим эквивалентом (меха, скот,
соль и т. д.), – это так называемая всеобщая форма стоимо-
сти.

На отдельных рынках в качестве всеобщего эквивалента
были перепробованы сотни видов товаров.

Таким образом, деньги – это особый товар, служащий все-
общим эквивалентом и выражающий стоимость других то-



 
 
 

варов (со-измеритель).



 
 
 

 
3. Функции денег и роль денег
в процессе воспроизводства

 
Сущность денег проявляется в их функциях:
1) деньги как средство обращения. Эта функция вытека-

ет из того, что деньги признаются приемлемым платежным
средством повсеместно. Именно необходимость наличия ин-
струмента обмена или купли-продажи привела к материали-
зации денежных единиц в виде монет, а позднее и банкнот,
которые сами по себе превращались в товар, передаваемый
при обмене на другие товары или услуги. Приемлемость де-
нег как средства платежа основывается на вере как продав-
ца, так и покупателя в то, что эти деньги могут быть исполь-
зованы в дальнейшем при оплате других товаров и услуг;

2) деньги как мера стоимости. Деньги должны служить в
качестве общего знаменателя для стоимости различных по
своей сути товаров и услуг.

Это позволяет устанавливать стоимость товаров, которые
не имеют между собой ничего общего. Данное действие ста-
ло возможным благодаря некой третьей единице, называе-
мой мерой стоимости, которая выполняет функцию денег.
Функцию установления цены вывел К. Маркс;

3) деньги как средство накопления. В материальной фор-
ме или в виде записей на банковском счете, деньги – это
удобный способ сохранения богатства, в котором нет нуж-



 
 
 

ды в данный момент. Поэтому, чтобы выполнить данную
функцию, материальная форма денег должна быть долговеч-
ной. Отсюда и исторические предпочтения, отдаваемые ме-
таллам;

4) деньги как средство платежа. Деньги – это такое сред-
ство, которое может быть использовано для выдачи займов и
кредитов, с тем чтобы возникшая задолженность могла быть
возвращена в виде соответствующей суммы в условленное
время в будущем;

5) поскольку существуют международные экономические
отношения, деньги функционируют не только внутри стра-
ны, но и на мировом рынке. В связи с этим деньгам присуща
еще одна функция, которая называется – мировые деньги.

Помимо перечисленных функций деньги должны обла-
дать шестью отличительными чертами:

1) приемлемость. Чтобы выполнять свои функции, деньги
должны быть приемлемы повсеместно в данном обществе.
В принципе, это гарантируется и принудительно (законода-
тельно). С момента учреждения денег никто из членов об-
щества не вправе требовать иного платежного средства или
иной формы оплаты. Однако если население потеряет веру
в достоинство своих официальных денег (инфляция), ника-
кое законодательство не сможет запретить отказаться от них.
Граждане могут требовать платежей в иной валюте, которую
считают на данный момент более стабильной;

2)  портативность. В своей материальной форме деньги



 
 
 

должны быть удобны, для того чтобы их можно было пере-
мещать из одного места в другое. Монеты и банкноты этому
требованию отвечают;

3)  долговечность. Материальная форма денег должна
быть долговечной, т. е. долго не изнашиваться;

4) стоимость. Сама по себе материальная форма денег об-
ладает соответствующей стоимостью. Современные банкно-
ты и монеты обладают сугубо символичной стоимостью (но-
минальной), так как их больше не чеканят из драгоценных
металлов;

5)  возможность количественного исчисления. Важным
требованием, предъявляемым к деньгам, является возмож-
ность их количественного исчисления, чтобы сложное поня-
тие стоимости могло быть выражено в простых числовых по-
казателях, легко доступных для понимания.

Это позволяет без затруднения сравнивать стоимость ря-
да вещей и расходы на них. Деньги должны также легко под-
даваться делению, чтобы можно было осуществлять платежи
различных размеров;

6)  дефицит. Денег должно быть меньше спроса на них.
Это является сугубо необходимым, для того чтобы деньги
могли хорошо выполнять функцию всеобщего средства об-
ращения.

Существование в народном хозяйстве всеобщего эквива-
лента, выполняющего перечисленные выше функции, т.  е.
денег, играет огромную прогрессивную роль в процессе вос-



 
 
 

производства, особенно в условиях рыночной экономики:
1) деньги существенным образом облегчают и ускоряют

процесс товарообмена;
2) деньги обеспечивают экономию общественного богат-

ства, поскольку при натуральном обмене излишки произве-
денной продукции приходилось растрачивать, а с появлени-
ем денег появилась возможность их сберегать и накапливать
(в денежной форме);

3) деньги способствуют установлению оптимальных про-
порций в народном хозяйстве, поскольку невозможность ре-
ализовать товар за деньги зачастую указывает на его ненуж-
ность или перепроизводство;

4) деньги позволяют четко соизмерять затраты и прибыль
и, следовательно, способствуют повышению эффективности
производства и улучшению качества товаров;

5) существование денег дает возможность привлекать за-
емные средства, что ускоряет процесс расширения и модер-
низации производства;

6) существование полноценного народного хозяйства воз-
можно именно благодаря деньгам, поскольку они позволяют
перераспределять часть созданного в обществе продукта и,
таким образом, содержать нематериальную сферу, а также
поддерживать определенные отрасли материального произ-
водства.



 
 
 

 
4. Формы и виды денег

 
Различные формы денег, которые использовались и ис-

пользуются сейчас, соответствуют ряду критериев, хотя и не
обязательно всем, описанным выше.

Те деньги, которые используются сейчас, называются уни-
версальными, так как они могут отдаваться и приниматься в
качестве платежного средства за что угодно.

В своем развитии деньги выступают в следующих видах:
1) действительные деньги – это те деньги, у которых но-

минальная стоимость равна реальной стоимости (золото, се-
ребро);

2) заменители действительных денег, или знаки стоимо-
сти. Это деньги, у которых номинальная стоимость выше
их реальной стоимости. Это металлические деньги, бумаж-
ные купюры, которые государство наделило принудитель-
ным курсом;

3) в современной финансовой системе существуют также
и денежные суррогаты. Они представлены прежде всего кре-
дитными картами. Кредитная карта сама по себе деньгами
не является, но служит заменителем немедленного денежно-
го платежа. Кредитные карты выпускаются банками на ба-
зе счета клиента в форме пластиковой карточки с нанесен-
ной на ней встроенной микросхемой. Выделяют также кар-
ты, которые называются «карточки хранящейся стоимости»



 
 
 

или «умные» карточки. Ими можно платить за товары, не
ссылаясь на банковский счет (схема 1).

Схема 1. Современные деньги и их классификация



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 5. Денежный оборот.

Денежная система России
 
 

1. Денежный оборот, принципы
его организации и структура

 
Денежный оборот представляет собой систему денежных

расчетов по поводу реализации товаров предприятиями друг
другу и населению. Денежный оборот – это сумма платежей,
совершенных в стране за определенный период. Денежный
оборот представляет собой процесс непрерывного движения
денежных знаков в наличной и безналичной форме.

В целом денежный оборот делится на две части:
1) денежный оборот, возникающий при расчетах между

предприятиями в процессе реализации продукции, т. е. это
платежи по товарным операциям;

2) денежный оборот, платежи которого возникли за нето-
варные операции (расчЕты по зарплате, выплаты дивиден-
дов, налоговые отчисления и др.).

Следует различать понятия «денежный оборот» и «пла-
тежный оборот».

Если денежный оборот включает в себя только платежи,
совершающиеся наличными и безналичными деньгами, то



 
 
 

платежный оборот помимо этого включает платежи другими
средствами: чеками, векселями и др. Таким образом, денеж-
ный оборот является составной частью платежного оборота.

Наличный денежный оборот
Все предприятия и организации на территории РФ неза-

висимо от организационно-правовой формы обязаны хра-
нить свободные денежные средства на счетах в коммерче-
ских банках.

Наличные деньги, поступающие в кассы предприятия в
течение дня, подлежат ежедневной сдаче в обслуживающий
их банк. В своих же кассах предприятие имеет право остав-
лять наличность только в пределах лимита, установленного
обслуживающим его банком. При определении этого лимита
учитывают специфику деятельности предприятия, посколь-
ку он должен обеспечивать нормальную работу предприятия
с утра следующего дня.

Лимит устанавливается ежегодно, но его размер может
быть пересмотрен в течение года по просьбе предприятия.

Превышение кассового лимита допускается только в те-
чение 3 рабочих дней при выдаче на предприятии зарплаты
и других социальных выплат.

Необходимые для работы предприятия денежные сред-
ства запрашиваются в обслуживающем банке; однако сам
коммерческий банк также хранит у себя не все наличные
деньги, полученные от клиента.

Основную часть наличности банки сдают в РКЦ – подраз-



 
 
 

деление Центрального Банка.
Обычно банки выдают предприятиям запрашиваемые на-

личные деньги, как правило, из ежедневных поступлений на-
личности в своих кассах. Но если для удовлетворения те-
кущей заявки предприятия текущей наличности не хватает,
банк запрашивает наличные деньги у РКЦ.

Но и последние хранят наличные деньги в своих операци-
онных кассах в ограниченном объеме. Основную массу на-
личных денег они получают от коммерческих банков, кото-
рые из операционных касс переводят их в резервные фонды
РКЦ, т. е. временно изымают их из обращения.

Если наличности, имеющейся в операционной кассе РКЦ
для удовлетворения заявок КБ, не хватает, то РКЦ обраща-
ется в ЦБ РФ за разрешением перевести в операционную
кассу часть наличных денег из резервного фонда.

Безналичный денежный оборот
Безналичные денежные расчеты – это расчеты без уча-

стия наличных денег, проводимые путем списания денеж-
ных средств со счета плательщика и зачисления их на счет
получателя. Для этого необходимо, чтобы в КБ были откры-
ты расчетные и текущие счета плательщиков и получателей.

Расчетный счет открывают юридическим лицам, занима-
ющимся коммерческой деятельностью, и гражданам, зани-
мающимся предпринимательской деятельностью без образо-
вания юридического лица – ПБОЮЛ.

Владелец расчетного счета имеет полную экономическую



 
 
 

самостоятельность в расходовании средств, находящихся на
его счете. Расчетный счет позволяет совершать практически
любые операции: на него зачисляют все денежные поступле-
ния владельца, с него средства списываются по заявке вла-
дельца.

Текущий счет открывают обособленным подразделени-
ям юридические лица (филиалам, представительствам). При
этом предполагается, что они не являются в финансовом
плане самостоятельными, т. е. владелец текущего счета мо-
жет распоряжаться средствами, находящимися на нем, толь-
ко в соответствии со сметой, утвержденной вышестоящей
организацией.

Для открытия расчетного и текущего счета клиент должен
предоставить в банк документы:

1) заявление;
2) документы о государственной регистрации предприя-

тия;
3) копию учредительного договора о создании предприя-

тия;
4) копию устава предприятия;
5) две карточки с образцами подписей и оттиском печати,

заверенные нотариально;
6) справка из налоговой инспекции о постановке на учет.
Банк не вправе отказать клиенту в открытии счетов, если

операции, которые будут по нему совершаться, предусмот-
рены законом.



 
 
 

 
2. Общая характеристика

денежной системы
 

Денежная система – это устройство денежного обращения
в стране, сложившаяся исторически и закрепленная законо-
дательством.

Эмиссия – это выпуск наличных денег в обращение или
изъятие их из обращения.

Монополия на эмиссию в России принадлежит ЦБ, т. е. ни
один КБ не имеет права самостоятельно принимать решения
о выпуске или изъятии из обращения денег.

Если выплаты из РКЦ превышают поступления в него, то
имеет место эмиссия денег в обращение, и наоборот: если
поступления в операционную кассу РКЦ больше их выплат,
то необходимо изъятие денег из обращения.

Денежная система может успешно функционировать
лишь при сохранении неразрывной связи между деньгами
и экономическими процессами, поэтому денежная система
должна быстро реагировать на изменения, происходящие в
сфере производства и обращения товаров.

В зависимости от формы функционирования денег (все-
общий эквивалент или знак стоимости) можно выделить ти-
пы денежных систем:

1) системы металлического обращения, при которых де-
нежный товар непосредственно обращается и выполняет



 
 
 

функцию денег, а кредитные деньги свободно обменивают-
ся на металлические деньги; в системе металлического об-
ращения можно выделить системы биметаллизма и мономе-
таллизма;

2) системы обращения кредитных и бумажных денег, при
этом золото из обращения вытеснено.

В зависимости от характера размена знаков стоимости на
золото различают три разновидности золотого монометал-
лизма: зо-лотомонетный стандарт, золотослитковый стан-
дарт и золотоде-визный стандарт.

Золотомонетный стандарт характеризуется следующими
чертами:

1) во внутреннем обращении страны находится полноцен-
ная золотая монета;

2) золото выполняет функцию денег;
3)  разрешается свободная чеканка золотых монет для

частных лиц;
4) находящиеся в обращении знаки стоимости свободно

обмениваются на золотые деньги;
5) допускается свободный ввоз и вывоз золота.
При золотослитковом стандарте в обращении отсутствуют

золотые монеты и запрещена их свободная чеканка. Обмен
знаков стоимости производится только на золотые слитки.

Золотодевизный стандарт также исключает обращение зо-
лотых монет и свободную чеканку. Обмен знаков стоимости
на золото осуществляется при помощи их обмена на валюту



 
 
 

стран, имеющих золотослитковый стандарт.



 
 
 

 
3. Закон денежного обращения

 
Закон денежного обращения показывает, сколько нужно

наличных денег для экономики страны.
Закон по К. Марксу: «Сумма цен по реализуемым това-

рам, работам или услугам минус сумма цен по товарам, ра-
ботам или услугам, проданным с рассрочкой платежа, срок
оплаты которых еще не наступил, плюс сумма цен по реали-
зованным товарам, оплаченным с прошлых периодов, минус
взаимопогашаемые платежи».

В настоящее время в условиях демонетизации золота за-
кон претерпел изменения. Теперь уже нельзя оценить коли-
чество денег с точки зрения приблизительного их расчета че-
рез золото, поскольку оно ушло из обращения и не выпол-
няет уже функцию денег.

Главное условие стабильности экономики – это соответ-
ствие потребности народного хозяйства в деньгах и их фак-
тического поступления в наличный оборот.

Сумма денежной единицы, находящейся в обращении, на-
зывается денежной массой. Ее величину в настоящее время
определяют по формуле:

КД = (СЦ + П) / О + Ксб + Ко;
где КД – количество денег в обращении;
СЦ – сумма цен товаров;
П – обязательные и предполагаемые платежи населения;



 
 
 

Ксб – предполагаемые сбережения населения;
Ко – остаток денег в кассах банков и предприятий;
О – скорость оборота денег.
Таким образом, количество денег в обращении должно

быть на таком уровне, чтобы имелась возможность приобре-
сти все товары и услуги, подлежащие реализации по опреде-
ленным ценам.



 
 
 

 
4. Денежные доходы
и расходы населения

 
Денежная масса как совокупность безналичных и налич-

ных денег, покупательских и платежных средств призвана
обеспечить в национальной экономике обращение товаров и
услуг.

В ее структуре выделяют активную часть – денежные
средства, реально обслуживающие хозяйственный оборот, –
и условно-пассивную часть – денежные направления, кото-
рые потенциально могут служить расчетными средствами.

Изменение объема денежной массы зависит не только от
увеличения количества находящихся в обращении денег, но
и от ускорения их оборота.

Скорость обращения денег – быстрота их оборота при об-
служивании сделок.

Для анализа степени обеспеченности экономики денеж-
ными средствами также используют показатель – коэффици-
ент монетизации. Он рассчитывается как отношение средне-
годовой величины денежной массы к номинальной величи-
не ВВП. Этот коэффициент является величиной, обратной
скорости обращения денег.

Объем денежной массы в стране во многом зависит от
уровня общего потребления товаров и услуг населением.

Баланс денежных доходов и расходов населения отража-



 
 
 

ет движение той части ВВП РФ, которая в форме денежных
доходов (табл. 1) поступает в распоряжение населения и ис-
пользуется на покупку товаров и оплату услуг, добровольные
и обязательные платежи и взносы, также учитываются все
денежные средства, направленные на все виды сбережений.

Таблица 1



 
 
 

 
5. Инфляция, ее сущность и виды

 
Термин «инфляция» буквально означает «вздутие». Со-

временной инфляции присущ ряд отличительных особенно-
стей:

1)  если раньше инфляция носила искомый характер, то
сейчас – повсеместный и всеохватывающий;

2) если раньше она играла периодическую роль, то сейчас
– хроническую;

3) слагается под воздействием и денежных, и не денежных
факторов.

Различают два типа инфляции:
1) инфляция спроса;
2) инфляция предложения.
Первая характеризуется тем, что в обращении возникает

избыток денег по отношению к количеству товаров и услуг,
в силу чего происходит рост цен. Вторая означает рост цен,
который обусловливается увеличением издержек производ-
ства. Причиной их роста может быть увеличение цен на
сырье, повышение заработной платы под воздействием сил
профсоюза, государственная политика и др.
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