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Финансовая политика представляет собой 
совокупность государственных мероприятий по 
формированию, распределению и 
использованию финансовых ресурсов для 
выполнения государством своих функций.

Финансовая политика государства призвана 
обеспечивать бесперебойное 
функционирование финансовой системы 
общества и на этой основе эффективнее 
осуществлять свои функции   социальные, 
экономические, экологические, оборонные и др. 
Следовательно, она является составной частью 
социально-экономической политики, одним из 
ее сегментов.
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Теоретические основы финансовой политики государства

Важнейшей целью финансовой политики 
является увеличение объема финансовых 
ресурсов на базе экономического роста, 
соответствующее наращивание 
государственных финансовых ресурсов, 
необходимых для более полного 
удовлетворения потребностей общества.
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Теоретические основы финансовой политики государства

Основными задачами финансовой политики 
являются: 

1) обеспечение условий для формирования 
максимально возможных финансовых ресурсов; 

2) установление рационального с точки 
зрения государства распределения и 
использования финансовых ресурсов; 

3) организация регулирования и 
стимулирования экономических и социальных 
процессов финансовыми методами; 

4) разработка финансового механизма и его 
развитие в соответствии с изменяющимися 
целями и задачами стратегии; 

5) создание эффективной системы 
управления финансами. 



Финансовый механизм подразделяется на директивный и регулирующий

Директивный финансовый механизм, как правило, разрабатывается для финансовых 
отношений, в которых непосредственно участвует государство. В его сферу включаются 
налоги, государственный кредит, расходы бюджета, бюджетное финансирование, 
организация бюджетного устройства и бюджетного процесса, финансовое планирование.

В этом случае государством детально разрабатывается вся система организации 
финансовых отношений, обязательная для всех его участников. Директивный 
финансовый механизм может распространяться и на другие виды финансовых 
отношений, в которых государство непосредственно не участвует. Такие отношения либо 
имеют большое значение для реализации всей финансовой политики (рынок 
корпоративных ценны бумаг), либо одна из сторон этих отношений - агент государства 
(финансы государственных предприятий). 

Регулирующий финансовый механизм определяет основные "правила игры" в 
конкретном сегменте финансов, не затрагивающем прямо интересы государства. Такая 
разновидность финансового механизма характерна для организации 
внутрихозяйственных финансовых отношений на частных предприятиях. В этом случае 
государство устанавливает общий порядок использования финансовых ресурсов, 
остающихся на предприятии после уплаты налогов и других обязательных платежей.



Теоретические основы финансовой политики государства

Анализ финансовой политики, 
применявшейся различными государствами, 
позволяет выделить три основных ее типа: 

- классическая; 
- регулирующая; 
- планово-директивная. 

Основной составляющей финансовой политики является бюджетная политика.
В послании Президента РФ на 2014 - 2016 гг. определены цели и задачи 

бюджетной политики не только на данный период, но и на среднесрочную 
перспективу. 



Управление финансами

Управление финансами является составной частью общей системы управления 
социально-экономическими процессами в обществе. В управлении финансами 
выделяют объекты и субъекты управления. Реализация финансовой политики как цели 
управления финансами осуществляется посредством государственного регулирования 
финансовых отношений (доходов, расходов и др.), составляющих (объект управления).

Субъектами управления финансами в каждой из подсистем финансовой системы 
выступают:

1. органы государственной власти и управления - государственными финансами, 
органы местного самоуправления муниципальными финансами;

2. хозяйствующие субъекты - финансами предприятий и организаций 
(коммерческих, в том числе кредитных нефинансовых и кредитных некоммерческих, в 
том числе бюджетных учреждений и негосударственных общественных объединений, 
фондов):

3. домохозяйства (неюридические лица) - денежными доходами работающих 
членов и неработающих, но получающих пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты 
из централизованных и децентрализованных фондов финансовых ресурсов.
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Управление финансами

Управление финансами подразделяется на стратегическое и оперативное.
Стратегическое управление выражается в определении финансовых ресурсов через 

прогнозирование на перспективу, установлении объема финансовых ресурсов на 
реализацию долгосрочных планов и целевых программ и др. Оно осуществляется 
органами государственного управления. 

Оперативное управление — это комплекс мер, разрабатываемых на основе 
оперативного анализа складывающейся финансовой ситуации и преследующих цель 
получения максимального эффекта при минимуме затрат с помощью 
перераспределения финансовых ресурсов.

Эффективное управление финансами, как при стратегическом, так и при 
оперативном управлении определяет многоплановый характер и системный подход к 
управлению ими в каждой сфере финансовых отношений, в каждом их звене. При 
разработке управленческих решений по финансовым вопросам учитываются: 
требования законодательных актов, результаты экономического анализа не только 
итогов прошлого хозяйственного периода, но и перспективы; экономико-математические 
методы и автоматизированные системы управления финансами; рациональное 
сочетание экономических и административных методов управления.



Управление финансами

На общегосударственном уровне аппарат управления 
финансами включает следующие институциональные 
структуры: соответствующие комитеты в Государственной Думе 
и Совете Федерации. Министерство финансов РФ. Федеральная 
таможенная служба (ФТС), Федеральная налоговая служба 
(ФНС), Федеральное казначейство (ФК), исполнительные 
дирекции (правления) внебюджетных фондов социального 
назначения. На уровне субъекта Федерации аппарат управления 
финансовой системой включает комиссию по бюджету и 
финансам в законодательном (представительном) органе; 
соответствующие региональные структуры вышеуказанных 
федеральных органов. Такая же схема действует на местном 
(муниципальном) уровне.

На уровне хозяйствующих субъектов аппарат управления 
финансами, как правило, ограничен финансовой службой 
(финансовый отдел, дирекция по финансам, департамент 
финансов).



Важнейшим органом, осуществляющим управление финансами РФ, выступает 
Минфин России и его органы на местах.

Основными задачами Министерства финансов РФ являются:
- разработка и реализация стратегических направлений единой государственной 

финансовой политики;
- составление проекта и исполнение федерального бюджета;
- обеспечение устойчивости государственных финансов и их активного воздействия 

на социально-экономическое развитие страны, на осуществление мер по развитию 
финансового рынка;

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-
экономического развития РФ;

- разработка предложений по привлечению в экономику страны кредитов, как в 
рублях, так и в иностранной валюте;

- совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и 
отчетности;

- осуществление финансового контроля за рациональным и целевым 
расходованием бюджетных средств и средств государственных (федеральных) 
внебюджетных фондов.



Министерство финансов РФ выполняет следующие функции:

- участвует в работе по составлению долговременных и краткосрочных прогнозов 
социально-экономического развития страны, совместно с федеральными органами 
исполнительной власти определяет потребность в государственных централизованных 
ресурсах, подготавливает предложения о распределении их между федеральным 
бюджетом и государственными федеральными внебюджетными фондами;

- организует работу по составлению и составляет проект федеральною бюджета, 
прогноз консолидированного бюджета РФ, разрабатывает проекты нормативов 
отчислений от федеральных налогов, сборов, размеров дотаций и субвенций из 
федерального бюджета в бюджеты субъектов Федерации;

- обеспечивает исполнение федерального бюджета, а также государственных 
федеральных внебюджетных фондов;

- разрабатывает предложения по совершенствованию налоговой политики и 
налоговой системы; 

- принимает участие в определении ценовой политики и в работе по 
совершенствованию страховой деятельности в стране;



Министерство финансов РФ выполняет следующие функции:

- разрабатывает предложения по выпуску 
и размещению, а также осуществляет выпуск 
государственных внутренних займов РФ;

- разрабатывает предложения по 
формированию и развитию финансового 
рынка;

- осуществляет по поручению 
правительства сотрудничество с 
международными финансовыми 
организациями;

- разрабатывает проекты программ 
внешних  заимствований РФ.



Контроль за правильным исчислением, полнотой и своевременностью взносов 
в бюджет всех обязательных платежей возложен на Федеральную налоговую 
службу и ее органы на местах - налоговые инспекции

Налоговые инспекции обязаны:
- действовать в строгом соответствии с законодательством;
- осуществлять контроль за соблюдением налогового 

законодательства по вопросам правильного исчисления, 
полноты и своевременности внесения налогов в бюджет и во 
внебюджетные фонды;

- вести в установленном порядке учет налогоплательщиков: 
проводить проверки налогоплательщиков;

- ежемесячно представлять финансовым органам и органам 
Федерального казначейства сведения о фактически 
поступивших суммах налогов и других платежей в бюджет;

- информировать Федеральную налоговую службу обо всех 
случаях неуплаты предприятиями налогов; 

- осуществлять возврат излишне уплаченных налоговых 
сумм и неправильно изъятых с налогоплательщиков штрафов и 
пеней.



За поступление таможенных пошлин ответственность несет 
Федеральная таможенная служба, которая обязана:

- проводить налоговые проверки по налогам, 
взимаемым таможенными органами;

- проверять все документы, связанные с 
исчислением и уплатой налогов, взимаемых 
таможенными органами;

 - приостанавливать операции 
налогоплательщиков по счетам в банках при 
неисполнении или, ненадлежащем исполнении ими 
налогового законодательства;

- проводить взимание недоимок по налогам, а 
также сумм штрафов, предусмотренных налоговым 
законодательством.

В целом таможенные органы осуществляют 
контроль за соблюдением налогового 
законодательства при пересечении товарами границы 
РФ, правильностью исчисления и уплатой 
таможенных пошлин.



Основными задачами органов Федерального казначейства Российской 
Федерации являются:

- организация, осуществление н контроль за исполнением бюджетов различных уровней, 
управление доходами и расходами на счетах казначейства, в банках исходя из принципа единой 
кассы;

- регулирование финансовых отношений между бюджетами и государственными 
внебюджетными фондами, финансовое исполнение этих фондов, контроль за поступлением и 
использованием внебюджетных (федеральных) средств;

- краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансовых ресурсов, а также 
оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных государственных расходов;

- сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов, 
представление высшим законодательным и исполнительным органам власти и управления 
отчетности о финансовых операциях, о государственных внебюджетных фондах, а также о 
состоянии бюджетной системы в целом;

- управление и обслуживание совместно с Банком России и другими уполномоченными 
банками государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации;

- разработка методологических и инструктивных материалов о порядке ведения учетных 
операций по вопросам, относящимся к компетенции казначейства, обязательных для органов 
государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций; подготовка 
проекта бюджетной классификации; ведение операций по учету государственной казны 
Российской Федерации.



Финансовый контроль

Финансовый контроль выступает одним из основных звеньев 
системы контроля в РФ. Его назначение заключается в содействии 
успешной реализации финансовой политики государства, 
обеспечении процесса формирования и эффективного 
использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях 
народного хозяйства. Роль финансового контроля в современных 
условиях многократно возрастает.

Финансовый контроль представляет собой совокупность 
действий и мер по проверке правильности использования 
финансовых ресурсов государства и субъектов хозяйствования, и 
его организация с применением особых форм и методов. 

Объектом финансового контроля являются 
распределительные отношения на стадии образования и в 
процессе использования финансовых ресурсов, 
централизованных и децентрализованных денежных фондов. 



В зависимости от субъектов выделяют следующие виды финансового 
контроля: государственный, внутрифирменный и независимый (аудит).

Государственный финансовый контроль включает общегосударственный 
контроль, осуществляемый соответствующими органами законодательной и 
исполнительной власти в любой сфере экономики и управления, и 
ведомственный контроль, проводимый министерствами в отношении 
подведомственных предприятий.

Внутрифирменный финансовый контроль осуществляется финансовой 
службой предприятия, а в акционерном обществе, в кооперативной и 
общественной организации — ревизионной комиссией.

Независимый финансовый контроль (аудит) выполняют аудиторские фирмы 
в соответствии с заключаемым договором и за определенное вознаграждение. 
Аудиторская фирма проверяет финансовую отчетность и подтверждает 
достоверность информации. Заключение по проверке публикуется в открытой 
печати.



Проверки проводятся по отдельным аспектам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
отчетный период.

Ревизия — это комплексная проверка всей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
отчетный период. Ревизия проводится по 
соответствующей программе (цель, объект, перечень 
основных вопросов) и завершается составлением акта 
документальной проверки предприятия, в котором 
отражаются выявленные недостатки финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, 
определяются финансовые санкции за нарушение 
финансовой дисциплины, меры по предупреждению 
подобных нарушений в будущем и мобилизации 
внутрихозяйственных резервов укрепления финансовой 
базы.

Наиболее распространенными формами финансового контроля 
являются проверки и ревизии. 





- по времени проведения - предварительный; текущий 
(оперативный), последующий;

- по субъектам контроля - президентский; контроль 
представительных органов власти и местного 
самоуправления; контроль исполнительных органов 
власти: контроль финансово-кредитных органов; 
ведомственный; внутрихозяйственный; аудиторский;

- по сфере финансовой деятельности - бюджетный; 
налоговый; валютный; кредитный; страховой; 
инвестиционный; контроль за денежной массой;

- по форме проведения - обязательный (внешний); 
инициативный (внутренний);

- по методам проведения – проверки; обследования; 
надзор; анализ финансовой деятельности; наблюдение 
(мониторинг); ревизии.

Финансовый контроль можно условно классифицировать по разным 
критериям, например:



Предварительный финансовый контроль проводится до совершения финансовых 
операций, что способствует предупреждению финансовых нарушений. Он 
предусматривает оценку обоснованности финансовых программ и прогнозов для 
предотвращения неэкономного и неэффективного расходования средств. Примером 
такого контроля на макро-уровне является процесс составления и утверждения 
бюджетов всех у ровней и бюджетов внебюджетных фондов на основе оценки 
обоснованности распределения ВВП и разработки макроэкономических показателей 
развития экономики страны. На микроуровне — это процесс разработки финансовых 
штанов и смет, кредитных и кассовых заявок: финансовых разделов бизнес-планов, 
составление прогнозных балансов, а также учредительных договоров, договоров о 
совместной деятельности и т. д. 

Текущий (оперативный) финансовый контроль осуществляется в момент 
совершения денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд и субсидий и т. д. 
Он предупреждает возможные злоупотребления при получении и расходовании 
средств, способствует соблюдению финансовой дисциплины и своевременности 
осуществления финансово-денежных расчетов. Большую роль в этом играют 
бухгалтерские службы.



Последующий финансовый контроль, проводимый путем анализа и ревизии 
отчетной финансовой и бухгалтерской документации, предназначен для оценки 
результатов финансовой деятельности экономических субъектов, сопоставления 
финансовых планов и прогнозов с результатами оценки эффективности 
осуществления предложенной финансовой стратегии, сравнения финансовых 
издержек с прогнозируемыми и т. д.



Наблюдение (мониторинг) — постоянный контроль со стороны кредитных 
организаций за использованием выданной ссуды и финансовым состоянием 
предприятия клиента; неэффективное использование полученной ссуды и снижение 
платежеспособности могут привести и к ужесточению условий кредитования, 
требованию досрочного возврата ссуды.

Ревизия — наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового контроля. Это 
полное обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 
с целью проверки се законности, правильности, целесообразности, эффективности.

Ревизии могут быть полные и частичные; комплексные и тематические, плановые и 
внеплановые: документальные и фактические (т. е. проверка не только документов, но и 
наличия денег и товарно-материальных ценностей). Ревизии проводятся органами 
управления в отношении подведомственных предприятий и учреждений, а также 
различными государственными и негосударственными органами контроля (Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора. Федеральное казначейство, Банк России, 
аудиторские службы). Результаты ревизии оформляются актом, на основании которою 
принимаются меры по устранению нарушений, возмещению материального ущерба и 
привлечению виновных к ответственности.



Особое место в системе финансовою контроля 
со стороны представительных органов 
принадлежит Счетной палате РФ. Это не зависимый 
от правительства постоянно действующий орган 
государственного финансового контроля, 
наделенный широкими полномочиями и 
подотчетный Федеральному Собранию РФ. (Счетная 
палата - юридическое лицо. Возглавляется 
председателем, назначаемым Госдумой на шесть 
лет, и заместителями председателя, назначаемыми 
Советом Федерации также на шесть лет. Коллегия 
Счетной палаты помимо председателя и 
заместителей включает 12 аудиторов: каждая из 
палат Федерального Собрания назначает по шесть 
аудиторов. 



Важнейшее место в системе финансового контроля со стороны исполнительных 
органов занимает Министерство финансов РФ (Минфин России), которое не только 
разрабатывает финансовую политику страны, но и непосредственно контролирует ее 
осуществление. Все структурные подразделения Минфина России в той или иной 
форме контролируют финансовые отношения. Прежде всего, Минфин России 
осуществляет финансовый контроль в процессе разработки федерального бюджета; 
контролирует поступление и расходование бюджетных средств и средств федеральных 
внебюджетных фондов; участвует в проведении валютного контроля; контролирует 
направление и использование государственных инвестиций, выделяемых на основе 
решений правительства.



Оперативный финансовый контроль в рамках Министерства финансов РФ 
осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и 
органы Федеральною казначейства.

Финансовый контроль в сфере страхования осуществляет Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР России).

Особая роль в осуществлении финансового контроля принадлежит Банку России. 
Как орган государственного управления, наделенный властными полномочиями, он 
организует и контролирует денежно-кредитные отношения в стране, осуществляет 
надзор за деятельностью коммерческих банков. С этой целью создано специальное 
подразделение — Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая 
проверяет соблюдение коммерческими банками банковского законодательства и 
установленных Банком России нормативов банковской деятельности. 



Ведомственный финансовый контроль осуществляется структурными 
подразделениями министерств и других органов государственного управления за 
финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных им предприятий, 
учреждений, организаций. Ревизии и проверки назначаются руководителем 
государственного органа и проводятся комплексно — один раз в год в коммерческих 
организациях и один раз в два года — в остальных учреждениях и организациях. 
Деятельность контрольно-ревизионных служб министерств и ведомств находится, в 
свою очередь, пол контролем Министерства финансов РФ и финансовых органов 
субъектов Федерации. Сфера ведомственного финансового контроля — сохранность и 
использование материальных и финансовых ресурсов; пресечение фактов 
расточительства, бесхозяйственности, приписок; состояние бухгалтерского учета и 
отчетности.

Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится самим предприятием, его 
экономическими службами: бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового 
менеджмента — за финансово-хозяйственной деятельностью своего предприятия, его 
филиалов и дочерних предприятий.



Внутрихозяйственный контроль можно разделить на оперативный (текущий) и 
стратегический.

Оперативный контроль проводится главным бухгалтером в процессе повседневной 
хозяйственно-финансовой деятельности при помощи четкой организации 
бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств. Подпись главного 
бухгалтера обязательна на всех денежных документах. Главный бухгалтер отвечает за 
соблюдение государственной финансовой дисциплины и финансового 
законодательства.

Стратегический финансовый контроль предполагает разработку оптимальных 
решений по использованию финансовых ресурсов и вложению капитала 
обеспечивающих экономическую эффективность и максимизацию прибыли. По 
инициативе руководства предприятия или его собственников — учредителей и 
акционеров внутрихозяйственный контроль может быть проведен и при участии 
привлеченных со стороны специалистов.



В рыночной системе управления экономикой и с появлением различных 
коммерческих структур (коммерческие банки, страховые фирмы, корпорации) резко 
повышаются требования к их финансовой надежности. Объективность при оценке 
финансового состояния обеспечивает аудиторский контроль.

Основные задачи аудиторского контроля — установление достоверности 
бухгалтерской и финансовой отчетности и соответствия, проведенных финансовых и 
хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации; 
проверка платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других 
финансовых обязательств и требований проверяемых экономических субъектов. 
Аудиторские службы могут оказывать и другие услуги: постановку и ведение 
бухгалтерского учета; составление бухгалтерской отчетности и деклараций о доходах; 
анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности; обучение 
работников бухгалтерских служб и консультирование в вопросах финансово-
хозяйственного законодательства; проработка рекомендаций, полученных в результате 
аудиторских проверок

Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной. 

Аудиторский контроль



Аудиторский контроль — независимый вневедомственный финансовый контроль. 
Его могут проводить как отдельные физические лица, прошедшие государственную 
аттестацию и зарегистрированные в качестве предпринимателей-аудиторов, так и 
аудиторские фирмы (в том числе иностранные) любой организационно-правовой 
формы, предусмотренной российским законодательством, кроме акционерною 
общества открытого типа. После получения лицензии на право осуществления 
аудиторской деятельности они включаются в Государственный реестр аудиторов и 
аудиторских фирм. Аудиторские фирмы и аудиторы не имеют права одновременно 
заниматься какой-либо другой предпринимательской деятельностью.

Результат аудиторской проверки оформляется в виде заключения аудитора. Этот 
документ имеет юридическую силу для всех юридических и физических лиц, 
государственных и судебных органов. 

Аудиторский контроль



Финансовый рынок – это особая форма денежных операций, где объектом купли-
продажи выступают временно свободные денежные средства субъектов 
хозяйствования, государства и населения.

Участниками финансового рынка выступают:
- сберегатели – юридические и физические лица и имеющие временно свободные 

денежные средства;
- инвесторы – субъекты хозяйствования и государство, осуществляющие 

долгосрочные вложения собственных заёмных и привлеченных средств в форме 
инвестиций и обеспечивающие их целевое использование; 

-  эмитенты – юридические лица, которые имеют право выпускать и выпускают 
ценные бумаги.

Финансовые рынки



Денежные потоки на финансовых рынках

на рынке наблюдается движение денежных средств от сберегателей к 
потребителям финансовых ресурсов – инвесторам.



Финансовый рынок включает несколько сегментов:
✔ Рынок капиталов и денежный рынок;
✔ Рынок ценных бумаг;
✔ Валютный рынок.

Финансовые рынки



Финансовые рынки

В зависимости от срока привлечения финансовых ресурсов финансовый рынок 
делится на части, одна из которых представляет рынок капиталов, а другая денежный 
рынок.

На денежном рынке обращаются так называемые короткие деньги, оборот которых 
не превышает одного года. Типичным примером операции денежного рынка служит 
следующая ситуация. Предприятие произвело и отгрузило продукцию, а покупатель за 
неё не заплатил, так как у него возникли временные финансовые трудности, и просит 
отсрочку платежа на определённый срок, например на 30 дней.

Рынок капиталов. За счёт «коротких денег» реализовать крупные инвестиционные 
проекты со сроком использования два-три года не представляется возможным. Для 
реализации проектов требуется «длинные деньги». Их можно найти на рынке капитала с 
оборотом финансовых ресурсов, превышающим год.



Финансовые рынки

Банки оказывают такие услуги и предоставляют предприятиям кредиты на 
несколько лет. Логика предоставления таких кредитов следующая. Первоначально идёт 
так называемая инвестиционная стадия – денежные средства вкладываются в 
строительство новых производств, закупку оборудования, производятся другие 
расходы. После завершения инвестиционной стадии начинается стадия эксплуатации. 
На ней вновь созданное производство начинает функционировать, производить 
продукцию, в результате чего на предприятие поступают денежные средства. За счет 
этих средств предприятие рассчитывается с банком, постепенно погашая кредит и 
выплачивая проценты. Долгосрочные кредиты на инвестиционные цели считаются 
более рискованными, поэтому банки по этим кредитам устанавливают более высокие 
процентные ставки.

Благодаря рынка капиталов и денежного рынка, сбережения и накопления 
трансформируются в финансовый капитал, потребителями которого являются все 
субъекты экономических отношений – и государство, и предприятия, и отдельные 
физические лица (в форме личных ссуд, потребительского кредита). 



Финансовые рынки

Банки оказывают такие услуги и предоставляют предприятиям кредиты на 
несколько лет. Логика предоставления таких кредитов следующая. Первоначально идёт 
так называемая инвестиционная стадия – денежные средства вкладываются в 
строительство новых производств, закупку оборудования, производятся другие 
расходы. После завершения инвестиционной стадии начинается стадия эксплуатации. 
На ней вновь созданное производство начинает функционировать, производить 
продукцию, в результате чего на предприятие поступают денежные средства. За счет 
этих средств предприятие рассчитывается с банком, постепенно погашая кредит и 
выплачивая проценты. Долгосрочные кредиты на инвестиционные цели считаются 
более рискованными, поэтому банки по этим кредитам устанавливают более высокие 
процентные ставки.

Благодаря рынка капиталов и денежного рынка, сбережения и накопления 
трансформируются в финансовый капитал, потребителями которого являются все 
субъекты экономических отношений – и государство, и предприятия, и отдельные 
физические лица (в форме личных ссуд, потребительского кредита). 



Финансовые рынки

Рынок ценных бумаг, как обязательный сегмент финансового рынка, позволяет 
удешевить привлечение финансовых средств для предприятий. 

Фондовый рынок – часть финансового рынка, обслуживающая как денежный 
рынок, так и рынок капталов.

Рынок ценных бумаг на финансовом рынке

Как видим, 
рынок ценных бумаг 
представляет собой 
часть финансового 
рынка, который 
взаимодействует с 
денежным рынком и 
рынком капиталов.



Финансовые рынки

Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где 
сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в иностранной валюте на основе 
спроса и предложения и определяется курс иностранной валюты относительно 
денежной единицы данной страны. Валютный рынок является частью финансового 
рынка страны, существующего наряду с другими видами рынка, такими, как рынок 
ценных бумаг, учётный рынок, рынок краткосрочных кредитов и т.д. Однако в отличие 
от других видов рынка валютный рынок имеет свои особенности:

- не имеет чётких географических границ и определённого места расположения;
- функционирует круглосуточно;
- на нём может действовать неограниченное число участников;
- обладает высокой степенью ликвидности.



Финансовые рынки

Валютный рынок состоит из множества национальных валютных рынков, которые в 
той или иной степени объединены.

В зависимости от объема, характера валютных операций и количества 
используемых валют различают мировые, региональные и национальные валютные 
рынки.

На мировых валютных рынках осуществляются сделки с валютами, широко 
используемыми в мировом платёжном обороте.

На региональных валютных рынках осуществляются операции с определёнными 
конвертируемыми валютами.

Национальный валютный рынок – это рынок, где совершается ограниченный объем 
сделок с определёнными валютами и который обслуживает валютные потребности 
одной страны.

Валютный рынок представляет собой преимущественно межбанковский рынок. С 
точки зрения институциональной структуры, межбанковский рынок иностранной 
валюты подразделяется на два основных сектора:

- биржевой;
- внебиржевой.
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На биржевом секторе валютного рынка операции с валютой совершаются через 
валютную биржу. Валютная биржа – это некоммерческое предприятие, действующее на 
основании устава биржи. Основная функция валютной биржи заключается в 
мобилизации временно свободных денежных и валютных средств через куплю-
продажу иностранной валюты установлении валютного курса.

Однако необходимо отметить, что валютные биржи имеются не во всех странах, а в 
таких странах, как Германия, Франция и Япония, роль валютных бирж заключается 
только в фиксации справочных курсов валют.

На внебиржевом валютном рынке сделки по купле-продаже иностранной валюты 
заключаются непосредственно между банками, а также между банками и клиентами, 
минуя валютную биржу. К главному достоинству внебиржевого валютного рынка 
относится более высокая скорость расчётов, чем при торговле на валютной бирже.

Биржевой и внебиржевой валютные рынки взаимосвязаны и дополняют друг друга.



Финансовые рынки

На валютном рынке осуществляются различные по содержанию операции. 
Основными операциями на межбанковском валютном рынке являются кассовые 
операции (спот) и срочные операции (форвард). Различие между этими операциями 
заключается в дате валютирования.

К кассовым валютным сделкам (типа спот) относятся операции с немедленной 
поставкой валюты. При этом дата валютирования отличается от даты заключения 
сделки не более чем на два рабочих дня со дня заключения сделки.

Сделки на любой срок свыше двух рабочих дней получили название форвардных 
операций. Форвардный контракт является банковским контрактом, он не 
стандартизирован и может быть оформлен под конкретную операцию.

Помимо традиционных операций на валютном рынке появились относительно 
новые виды сделок: валютные фьючерсы и опционы. 
Валютные фьючерсы предоставляют владельцу право и налагают на него 
обязательства по поставке некоторого количества валюты к определённому сроку в 
будущем по согласованному валютному курсу, т.е. внешне фьючерсы очень похожи на 
форвардные сделки, однако особенностью фьючерсных сделок является большой 
уровень стандартизации и абсолютная обезличенность контракта.
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Опционными контрактами торгуют как на биржах, так и на внебиржевом рынке.
Валютные опционы дают владельцу право, но не налагают никаких обязательств по 

покупке (опцион покупателя), по продаже (опцион продавца) или по покупке либо 
продаже (двойной опцион).

Биржевые опционы – это стандартные контракты с указанием вида опциона, цены 
исполнения, установленной даты исполнения, объёмов контракта, величины премии. 
Биржевые сделки с опционами носят обезличенный характер. Опционные валютные 
сделки на внебиржевом рынке заключаются в основном только крупными банками и не 
имеют стандартных условий исполнения.




