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Введение
Функционирование рыночной экономики основано на функционировании
разнообразных рынков, которые можно сгруппировать в два основных класса:
рынки выработанной продукции (товаров и услуг) и рынки трудовых и финансовых
ресурсов.

На рынке финансовых ресурсов встречаются такие рынки, в которых в процессе
хозяйствования возникает потребность в средствах для расширения их
деятельности, а также такие, в которых накапливаются сбережения, которые
могут быть использованы для инвестиций. Именно на рынке финансовых ресурсов,
или финансовом рынке, происходит перемещение средств от тех, кто имеет их
излишек, к тем, кто требует инвестиций.

При этом, как правило, средства направляются от тех, кто не может их эффективно
использовать, к тем, кто использует их продуктивно. Это оказывает содействие не
только повышению производительности и эффективности экономики в целом, но и
улучшению экономического благосостояния каждого члена общества.

Передача в пользование финансовых ресурсов на финансовом рынке оформляется
определенным финансовым инструментом. Если ресурсы передаются на условиях
займа, это оформляется соответствующими инструментами займа — долговыми
ценными бумагами (облигациями, векселями, сберегательными сертификатами и
т.п.) или разными видами кредитных инструментов.

Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, то такая операция
оформляется инструментами собственности — акциями. Платой за
предоставленные в заем ресурсы выступает процент, а при бессрочном
инвестировании средств в акционерный капитал — прибыль в виде дивидендов и
капитализированная прибыль, которая направляется на увеличение собственного
капитала корпорации.
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Торговля финансовыми активами между участниками рынка происходит путем
посредничества разнообразных финансовых институтов. Именно они обеспечивают
непрерывное функционирование рынка. Финансовые посредники являются
необходимыми участниками финансового рынка, которые обеспечивают
инвесторам оперативное вложение средств в финансовые активы и изъятие
средств из процесса инвестирования. Участникам рынка, которые требуют
инвестиций, финансовые посредники помогают задействовать средства за
соответствующую своей конкурентной позиции плату. Чем выше конкурентная
позиция заемщика на рынке, тем ниже плата за пользование финансовыми
ресурсами. Наличие на финансовом рынке большого количества финансовых
посредников с широким спектром услуг оказывает содействие обострению
конкуренции между ними, а также, снижению цен на разные виды финансовых
услуг.

В общем виде основных участников финансовых рынков можно представить
следующим образом:

ИНВЕСТОРЫ, в роли которых могут выступать государство, юридические и
физические лица, располагающие свободными финансовыми ресурсами,
направляемыми на соответствующие рынки в целях последующего извлечения
прибыли;

РАСПОРЯДИТЕЛИ, в роли которых выступают специализированные финансовые
структуры (банки, страховые компании, посредники на фондовом рынке),
осуществляющие мобилизацию финансовых ресурсов инвесторов и
обеспечивающие их распределение среди пользователей за соответствующую
плату, часть из которой составляет их собственное комиссионное вознаграждение:

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – государство, юридические, физические лица, приобретающие на
различных основаниях необходимые им финансовые ресурсы на соответствующем
финансовом рынке и оплачивающие право на их использование.

Финансовые рынки выполняют ряд важных
функций
1. обеспечивают такое взаимодействие покупателей и продавцов финансовых
активов, в результате которого устанавливаются цены на финансовые активы,
уравновешивающие спрос и предложение на них.



На финансовом рынке каждый из инвесторов имеет определенные соображения
относительно доходности и риска своих будущих вложений в финансовые активы.
При этом, конечно, им учитывается существующая на финансовом рынке ситуация:
минимальные процентные ставки и уровни процентных ставок, которые отвечают
разным уровням риска. Эмитенты финансовых активов для того, чтобы быть
конкурентоспособными на финансовом рынке, стремятся обеспечить инвесторам
необходимый уровень доходности их финансовых вложений. Таким образом, на
эффективно действующем финансовом рынке формируется равновесная цена на
финансовый актив, которая удовлетворяет и инвесторов, и эмитентов, и
финансовых посредников.

2. вводят механизм выкупа у инвесторов надлежащих им финансовых активов и
тем самым повышают ликвидность этих активов. Выкуп у инвесторов финансовых
активов обеспечивают финансовые посредники — дилеры рынка, которые в любой
момент, если это нужно инвесторам, готовы выкупить финансовые активы,
которыми они владеют. Чем эффективнее функционирует финансовый рынок, тем
выше ликвидность он обеспечивает финансовым активам, которые находятся в
обороте, поскольку любой инвестор может быстро и практически без потерь, в
любой момент, превратить финансовые активы на денежную наличность.
Финансовые посредники всегда готовы не только выкупить финансовые активы, но
и продать их инвесторам в случае необходимости. Таким образом, финансовые
посредники не только обеспечивают ликвидность финансовых активов, но и
стабилизируют рынок, противодействуют значительным колебаниям цен, которые
не связаны с изменениями в реальной стоимости финансовых активов и
изменениями в деятельности эмитентов этих активов.

3. оказывают содействие нахождению для любого из кредиторов (заемщиков)
контрагента соглашения, а также существенно снижают затраты на проведение
операций и информационные затраты. Финансовые посредники, осуществляя
большие объемы операций по инвестированию и привлечению средства,
уменьшают для участников рынка затраты и соответствующие риски от
проведения операций с финансовыми активами. Как на рынке акций и облигаций,
так и на кредитном рынке именно посредники играют решающую роль в
перемещении капиталов. Финансовые посредники уменьшают затраты через
осуществление экономии на масштабе операций и усовершенствовании процедур
оценивания ценных бумаг, эмитентов и заемщиков на кредитном рынке.

Из этого следует, что функциональное назначение финансового рынка -
осуществление аккумуляции и перераспределение денежных средств в целях



обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами субъектов хозяйствования и
государственных органов.

Роль финансового рынка заключается в том, что он: мобилизует временно
свободный капитал из многообразных источников; эффективно распределяет
аккумулированный свободный капитал между многочисленными конечными
потребителями; определяет наиболее эффективные направления использования
капитала в инвестиционной сфере; формирует рыночные цены на отдельные
финансовые инструменты и услуги, объективно отражающие складывающееся
соотношение между предложением и спросом; осуществляет квалифицированное
посредничество между продавцом и покупателем финансовых инструментов;
формирует условия для минимизации финансового и коммерческого риска;
ускоряет оборот капитала, т.е. способствует активизации экономических
процессов.

Поскольку каждый тип финансового инструмента порождает свой (пусть даже
маленький) рынок, число финансовых рынков теоретически не ограничено и может
меняться. Но основные типы финансовых рынков сохраняются всегда, и их не так
много. Главные различия между финансовыми рынками определяются теми
требованиями, которые предъявляют к финансовым инструментам кредиторы и
заемщики.

По типу финансовых инструментов финансовые рынки можно разделить на рынки
долговых обязательств и рынки титулов собственности. На рынке обязательств
обращаются облигации, векселя, расписки, коммерческие бумаги и т.п. Все
долговые обязательства предусматривают возврат предоставленной в долг суммы
через оговоренное время. Владельцы долговых обязательств, как правило, не
принимают участия в управлении фирмой, а потому не несут ответственности в
случае банкротства предприятия, и задолженность перед ними погашается после
осуществления процедуры банкротства в первую очередь. Среди финансовых
инструментов, дающих право собственности, - титулов собственности – наиболее
известны акции и паи. Акционеры и пайщики являются совладельцами фирмы и
имеют право принимать участие в выработке решений по развитию предприятия.
Поэтому в случае банкротства на них перекладывается часть ответственности, и
возмещение долей участия производится по остаточному принципу, после
погашения долгов перед прочими кредиторами.

Вновь выпущенные ценные бумаги требуется разместить на рынке, т.е. найти для
эмитируемых инструментов первых владельцев. Обобщенно рынок всех вновь



размещаемых финансовых инструментов называют первичным. Часто первичное
размещение осуществляется при участии финансовых посредников. После того,
как первичное размещение завершено, новый владелец может принять решение
продать свои ценные бумаги, и они таким образом попадают в обращение на
вторичный рынок.

Рынок краткосрочных финансовых инструментов часто именуют рынком денежных
инструментов, т.к. ликвидность краткосрочных финансовых инструментов
довольно высока и вполне сопоставима с ликвидностью денег. Рынок долгосрочных
финансовых инструментов именуют рынком капитальных инструментов (капитала).
Долгосрочные финансовые инструменты дают эмитентам больше свободы в
отношении распоряжения средствами, так как срок погашения долга отдален во
времени.

Рынки биржевые – организованные, доступ на них вполне упорядочен, торговля
ценными бумагами ведется по правилам, устанавливаемым биржей. Биржа –
специальный институт финансовой системы, не являющийся финансовым
посредником, а потому не участвующий непосредственно в финансовых
отношениях, но обслуживающий их. Отличительной чертой биржи является
ведение биржевого листинга (списка), в который попадают ценные бумаги,
допущенные к торгам на данной бирже. Попасть в биржевой листинг для компаний
зачастую означает получить признание надежности. Финансовые инструменты, не
обращающиеся на бирже, могут продаваться и покупаться на внебиржевых рынках.
Основное отличие этого типа заключается в отсутствии каких-либо ограничений
доступа на рынок, так как формально организацией торговли никто не занимается.

Подводя итог, можно сказать, что финансовый рынок способствует развитию
экономики, осуществлению материально-финансовой сбалансированности по
общему объему и по структуре общественного производства. С его помощью
развиваются предприятия и отрасли, которые обеспечивают инвесторам
максимальную прибыль на вложенный капитал; способствует реальному
осуществлению научно-технического прогресса; позволяет цивилизованным
образом покрыть дефицит государственного бюджета, для чего государство
выпускает ценные бумаги и продает их.

 Взаимосвязь финансовой системы и финансового
рынка



Финансовая система рассматривается как форма организации денежных
отношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса по
распределению и перераспределению совокупного общественного продукта. Она
может быть подразделена на три взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие
формирование и использование финансовых ресурсов соответственно: у
хозяйствующих субъектов, у населения, у государства и органов местного
самоуправления.

В каждой из выделенных подсистем используются специфические формы и методы
образования и использования финансовых ресурсов; каждая из них имеет
собственное функциональное назначение и соответствующий финансовый
механизм, ориентированный на достижение собственных целей каждого из
субъектов экономический отношений.

Существующие различия, как в функциональном назначении указанных подсистем,
так и в методах, способах формирования и использования финансовых ресурсов
делают целесообразным выделение обособленных систем финансовых отношений:
финансы организаций (хозяйствующих субъектов); публичные финансы
(государственные и муниципальные финансы); финансы домашних хозяйств
(домохозяйств). Эти подсистемы, в свою очередь, подразделяются на отдельные
звенья (частные подсистемы), что обусловлено различиями задач каждого звена, а
также методов формирования и использования централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств. Общегосударственные
централизованные фонды денежных средств создаются путем распределения и
перераспределения национального дохода, созданного в отраслях материального
производства, а децентрализованные фонды денежных средств образуются из
денежных доходов и накоплений самих предприятий. Таким образом, финансовая
система – это совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, связанных с
ними денежных фондов и органов управления финансами.

Основная функция финансовой системы состоит в том, чтобы способствовать
эффективному движению средств от лиц, имеющих их в избытке (кредиторов), к
лицам, испытывающим в них недостаток (заемщиков).

Под заемщиком понимается любое лицо, как юридическое, так и физическое,
которое нуждается в средствах для финансирования какого-либо
производственного проекта и использует для привлечения средств любой из
доступных ему механизмов, включая продажу долей участия в этом
инвестиционном проекте. Под кредитором понимается любое юридическое и



физическое лицо, обладающее свободными средствами, но не имеющее доступа к
производственным проектам, позволяющим использовать эти средства
эффективно, и потому предоставляющее свои средства в распоряжение заемщиков
посредством любого доступного механизма размещения средств, в том числе и
через покупку долей в производственном проекте.

Поэтому категория заемщиков не сводится только к ссудополучателям, но
включает в себя эмитентов ценных бумаг, в том числе облигаций и акций.
Категория кредиторов состоит не только из тех, кто предоставляет свои средства в
распоряжение заемщиков посредством кредитов или ссуд, но и из тех, кто
приобретает облигации, акции и прочие финансовые инструменты, призванные
обеспечить движение средств от кредиторов к заемщикам.

Процесс аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, осуществляемый
финансовой системой, непосредственно связан с функционированием финансовых
рынков и деятельностью финансовых институтов. Если задачей финансовых
институтов является обеспечение наиболее эффективного перемещения средств от
собственников к заемщикам, то задача финансовых рынков состоит в организации
торговли финансовыми активами и обязательствами между заемщиками и
кредиторами.

В связи с тем, что движение средств от кредиторов к заемщикам может
осуществляться как напрямую, так и опосредованно, в рамках финансовой системы
можно выделить сферу прямого финансирования и сферу косвенного
финансирования. Оба способа финансирования необходимы для связывания между
собой заемщиков и кредиторов, из чего следует, что место финансовой системы –
между этими двумя группами финансовых агентов.

При прямом финансировании заемщик в обмен на финансовое обязательство
получает денежные средства непосредственно у кредитора. Для заемщика
финансовые обязательства кредитора рассматриваются как активы, приносящие
процентные доходы. Эти финансовые обязательства могут продаваться и
покупаться на финансовых рынках. Финансовым рынком называют условное место
заключения финансовых сделок между кредиторами и заемщиками.

На финансовых рынках всегда присутствуют соответствующие специалисты,
прежде всего брокеры, которые сводят кредиторов и заемщиков. Брокеры не
покупают и не продают ценные бумаги. Они лишь исполняют заказы своих
клиентов на проведение определенных операций по приемлемым для них ценам.



Участниками рынка прямых заимствований наряду с брокерами выступают дилеры
и инвестиционные банки. Дилеры от своего имени и за свой счет приобретают и
продают определенные ценные бумаги, по которым, на их взгляд, ожидается рост
котировок. Доход дилера определяется разницей между ценой спроса и ценой
предложения, называемой также спрэдом. Очевидно, что прибыль дилера зависит,
прежде всего, от характера роста стоимости ценных бумаг и, разумеется, от
расходов, связанных с их приобретением, хранением и продажей. Инвестиционные
банки помогают осуществлять первичное размещение финансовых обязательств.
Они снижают эмиссионный риск кредиторов путем гарантированного размещения
этих обязательств по фиксированной цене, выступая в роли дилера или брокера.
Инвестиционные банки выполняют и другие функции, услуги. В частности, они
осуществляют консультирование эмитентов по всем аспектам выпуска и
размещения ценных бумаг, оказывают помощь в составлении проспекта эмиссии, в
выборе срока (времени) выхода на рынок и т.д.

Существуют две формы прямого финансирования. Капитальное финансирование –
это приобретение прав собственности на объект инвестирования в виде акций
акционерных обществ, паев товариществ, долей кооперативов и т.п. Капитальное
финансирование является наиболее рисковым способом инвестирования, т.к. его
участники сами несут солидарную ответственность за эффективное использование
их собственности. В то же время, именно этот способ является потенциально
наиболее доходным, причем доход может возникать как от использования
собственности, так и от ее реализации (получение дивидендов и разница между
ценой приобретения и продажи прав собственности). Вторая форма прямого
финансирования – займы. Это предоставление свободных денег во временное
пользование с гарантией выплаты определенного (фиксированного) дохода.
Наиболее распространенная форма инвестирования через займы – это
приобретение облигаций предприятий или государства. Для этой формы
характерна более низкая доходность (выше – у облигаций предприятий, ниже – у
государственных облигаций), чем у капитального финансирования, связанная с
тем, что инвестор не принимает участия в управлении объектом инвестирования. В
то же время риск при инвестировании через займы ниже, т.к. облигации являются
объектом высшей ответственности для их эмитента: выплата дохода и
своевременное погашение облигаций юридически обязательны. В ходе
капитального финансирования и размещения займов возникает важнейший вид
денежных активов – ценные бумаги. В силу этого в структуре финансового рынка
выделяется рынок ценных бумаг (фондовый рынок).



Функционирование рынков прямых заимствований связано с рядом трудностей,
которые обусловлены крупно-оптовым характером продаж, что сужает круг
возможных заемщиков. Поэтому движение денежных средств от субъектов,
имеющих профицит бюджетов, к субъектам с дефицитом бюджета зачастую носит
опосредованный характер.

При опосредованном финансировании кредиторы предоставляют свои средства в
распоряжение финансового посредника, который аккумулирует ресурсы и далее
предоставляет их в распоряжение конечных участников финансовой сделки –
заемщиков. Функция финансового посредника заключается в преобразовании
финансовых сделок, которые готовы заключить кредиторы на своих условиях (как
по сумме сделки, так и по ее срочности) в финансовые сделки, которые готовы
заключить заемщики (имеющие свои предпочтения относительно объемов сделок и
их срочности).

Из всего изложенного следует, что финансовая система – это экономический
институт, обеспечивающий движение средств от кредиторов (в обобщенном
понимании) к заемщикам (опять же в обобщенном понимании), а совокупность
финансовых рынков и финансовых посредников подразумевает наличие прямого и
опосредованного финансирования, т. е двух разных способов заключения сделок
между кредиторами и заемщиками.

Связь между финансовой системой, финансовым рынком и финансовыми
посредниками можно представить в виде схемы:

Рис. 1. Финансовая система и ее части



Таким образом, функционирование финансовой системы без финансового рынка
было бы немыслимым, так как под потребностью экономических агентов в
средствах подразумевается их нужда в платежных средствах, на которые можно
приобрести факторы производства, потребительские товары и услуги. В противном
случае обмен долговыми расписками между агентами должен был бы
сопровождаться и товарным оборотом.

 Финансовый рынок РФ в условиях мирового
финансового кризиса
Финансовые рынки всегда оказывали существенное воздействие на уровень и
темпы социально-экономического развития. В условиях глобализации они
превращаются в особо мощный фактор хозяйственного, политического и иного
влияния на общественную жизнь. Предоставляя ресурсы внешнего
финансирования, финансовые рынки формируют инвестиционное и инновационное
обеспечение общественного воспроизводства. В то же время, развитие финансовых
рынков сопровождается резким увеличением производных инструментов и
спекулятивных сделок, что при глобальном характере финансового капитала
создает масштабные угрозы общественному развитию.

В условиях усиления вовлеченности российского финансового рынка в глобальную
финансовую систему актуализируется проблема разработки обоснованной
стратегии его развития, позволяющей обеспечить необходимую устойчивость
указанного рынка при негативных внешних и внутренних воздействиях.
Устойчивость является фундаментальным свойством природных и социальных
динамических систем. Под устойчивостью экономической системы понимается ее
способность, не разрушаясь, реагировать на внешние и внутренние воздействия,
функционировать, сохраняя стабильную структурно-функциональную организацию,
и развиваться в направлении достижения генетически заданных целей своего
существования.

Для того чтобы оценить, насколько современное состояние российского
финансового рынка соответствует задачам его устойчивого развития и реализации
макроэкономических функций, рассмотрим его основные характеристики.

В период 2000-2007 гг. российский финансовый рынок развивался высокими
темпами, о чем свидетельствует динамика показателей капитализации рынка



акций, облигаций, ресурсного потенциала финансовых институтов.

Уровень финансового развития, который согласно методологии Мирового банка
определяется как сумма внутреннего кредита и капитализации рынка ценных
бумаг в процентном отношении к ВВП, возрос за рассматриваемый период в 3,4
раза. Однако, стремительный рост капитализации в 2000-2007 гг. вряд ли может
быть оценен однозначно как положительный фактор. Если на начальных этапах
большой потенциал рынка объяснялся недооцененностью российских компаний, то
к 2007 г. большинство российских компаний стали соответствовать своим
западным аналогам.

Среди стран СНГ финансовый рынок России является наиболее развитым. Но в
мировой финансовой системе его роль остается незначительной. Так, несмотря на
рост капитализации российского рынка ценных бумаг, его доля в мировом рынке в
2007 г. составляла 2,4%. А в рейтинге финансовых рынков, согласно
подготовленному Всемирным экономическим форумом отчету, Россия заняла
только 36-е место. При формировании отчета принимались во внимание такие
показатели, как институциональный климат, бизнес-климат, финансовая
стабильность, состояние банковской системы, небанковских организаций,
состояние финансового рынка, а также размер, глубина и доступность капитала.
Данные отчета показали, что глобальное финансовое сообщество пока не готово
воспринимать Россию как надежную «тихую гавань».

Несмотря на позитивные сдвиги за этот период, российский финансовый рынок
остается преимущественно спекулятивным. Доля кредитного рынка в инвестициях
в основной капитал составляет 10% (Италия – 50%), а фондового рынка – 2%
(Польша – 28%).

В силу сложившихся структурно-функциональных характеристик финансовый
рынок оказался весьма чувствительным к внешним факторам. Высокая зависимость
от внешней конъюнктуры позволила мировому кризису быстро перенестись на
территорию России. Вместе с тем, поскольку российский финансовый рынок не
играет такой роли в функционировании реального сектора экономики, как в
развитых странах, его спад пока не оказал такого же воздействия на реальную
экономику. Однако нельзя игнорировать то обстоятельство, что финансовые рынки
считаются опережающими индикаторами ближайшего будущего реального сектора
экономики. Уже сейчас ухудшение ситуации на финансовых рынках привело к
снижению роста инвестиций в основной капитал.



С середины мая 2008 г. показатели российского финансового рынка стали
ухудшаться. При этом поначалу динамика российских фондовых индексов
практически не отличалась от динамики фондовых индексов других стран (в том
числе США) и динамики региональных групповых и отраслевых индексов. Но с
середины июля 2008 г. Россия стала опережать страновые рынки по глубине
фондового кризиса. Возросли кредитные риски банковского сектора, что
выразилось в быстром росте абсолютных сумм просроченной задолженности (по
разным размещенным средствам) и кризисе ликвидности. Помимо банков,
предприятий и инвестиционных компаний от спада российского финансового
рынка пострадали и мелкие частные инвесторы. 9 октября 2008 года в
«Независимой газете» было опубликовано сообщение, что «за последние полгода
российский рынок потерял около 70 % капитализации, тогда как остальные страны
потеряли около 25 или 30 %» Это, по мнению некоторых экспертов, наряду с
прочими факторами, объяснялось перекапитализированностью российского
фондового рынка, которая была достигнута к началу текущего года в результате
реализации принципа - „чем больше капитализация — тем лучше“» Постепенное
ухудшение привело к тому, что в рейтинге мировых финансовых рынков,
опубликованным в ноябре 2009 г. Всемирным экономическим форумом, Россия
опустилась с 36-го на 40-е место. Это худший результат среди стран БРИК.

Меры, проводимые экономических блоком правительства с целью снижения
напряженности на финансовых рынках (увеличение лимита размещения временно
свободных бюджетных средств, снижение нормативов обязательного
резервирования, предоставление субординированных кредитов ведущим банкам,
покупка государством акций и другое), носят оперативный и тактический характер.
Они связаны с ликвидацией последствий от финансовых кризисов, а не с
предотвращением накопившихся проблем в регулировании финансового рынка в
условиях глобализации. Но, несмотря на это, эти меры оказали положительное
воздействие на финансовый рынок в целом.

Глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов в
одном из своих заявлений напомнил, что, как правило, экономика, пережившая
кризис, выходит из него на более качественный уровень развития, и как раз к
этому и следует готовить российский финансовый рынок. «Пройти через кризис
важно, но важнее – определиться с посткризисными шагами», - подчеркнул он. С
этим, по словам В.Миловидова, будет связано то, останется ли Россия
второстепенным финансовым рынком на фоне общего мирового развития или же
станет полноценным игроком рынка глобального. «Если мы будем нацелены на



успех, мы обязательно добьемся своего», - уверен глава ФСФР. В своем
выступлении на радио BusinessFM Миловидов выразил надежду, что в ближайшем
времени (в течение 2010 года) российский финансовый рынок будет защищен от
инсайда и манипулирования, на нем будут работать центральные контрагенты, на
биржах будут совершаться сделки в оперативном режиме, увеличится их
ликвидность, появится новое налогообложение производных финансовых
инструментов, что увеличит привлекательность сделок с ними, облигационеры
будут защищены, появятся новые возможности для выпуска новых бумаг. То есть
будет качественно другой рынок. В конце интервью он добавил, что «ликвидность
вернулась на российский рынок, и объемы торгов на рынке существенно
превышают то, что происходит на других рынках. Сегодня 75% сделок с
российскими бумагами происходят в России».

А уже в этом году, 28 января премьер-министр В.В. Путин заявил, что российская
экономика и финансовый рынок могут быстро восстановиться после кризиса. «Мы
увидели, что наша отечественная экономика, финансовая сфера показали свою
жизнеспособность и, что немаловажно, способность к быстрому восстановлению»,
— сказал глава правительства, заметив, что «мировая и российская, в том числе,
экономики пережили, да еще продолжают переживать непростые времена».
Председатель правительства напомнил, что «с конца декабря 2008 года по 31
декабря 2009-го рост российского рынка был самым впечатляющим, самым
большим в мире». «По РТС это 131%, по ММВБ — 122%», — уточнил он. «И это, не в
последнюю очередь, результат положительных тенденций в мировой экономике и в
российской, но и, конечно, результат осмысленных действий правительства, ЦБ и
непосредственно ведомства ФСФР». Путин оценил и усилия ведомства по
совершенствованию законодательства в области финансового рынка. «Было
направлено в Думу 8 законопроектов. Три из них принято и уже вступили в
законную силу. Первый — это «закон о регулировании производных финансовых
документов» — фьючерсы и т. д., что позволяет участникам рынка оперативно
действовать — не только приспособиться, но и уже быстрее выходить из
финансовых затруднений», — сказал премьер. Еще одним важнейшим решением он
назвал закон, снимающий ограничения на выпуск ценных бумаг. «В условиях
кризиса и в условиях накопленной задолженности предприятия не имели раньше
возможности привлечения дополнительного капитала, и такие ограничения были
сняты. А значит — появились эти дополнительные возможности не только для
спасения конкретных предприятий и производств, но и для того, чтобы создать им
условия для посткризисного развития. И, наконец, - введение уголовной
ответственности за финансовые нарушения» Подобные преступления будут



караться серьезными сроками заключения. "Санкции большие - до 7 лет лишения
свободы", - заметил Путин. "И мы знаем, что не все участники рынка отнеслись к
этому однозначно, но порядок здесь нужно наводить", - уверен он.

Предупреждение кризисов на финансовых рынках является важной проблемой,
нуждающейся в стратегическом подходе. Антикризисная стратегия должна стать
важной составляющей стратегии развития финансового рынка России.
Формирование такой стратегии предполагает разработку системы
предупреждения кризисов в процессе стратегического планирования финансового
развития, выявление кризисных явлений и факторов риска на взаимосвязанных
сегментах финансового рынка, формирование комплекса инструментов по их
раннему предупреждению с целью минимизации ущерба и обеспечения
устойчивого развития. Вместе с тем в условиях усиления взаимозависимости
финансовых рынков возникает необходимость не только национального, но и
наднационального их регулирования. Мировой финансовый кризис требует поиска
новой финансовой архитектуры мира.

Структура финансовой системы Российской
Федерации
Финансы любого государства составляют целостную систему, включающую в себя
несколько взаимосвязанных звеньев (институтов) и органов. Наличие различных
институтов внутри финансовой системы объясняется тем, что финансы
обслуживают многообразные потребности общества, охватывают своим
воздействием всю экономику страны и всю сферу социальной деятельности в
целом.

Исходя из этого, под финансовой системой Российской Федерации следует
понимать:

- совокупность финансовых институтов, каждый из которых способствует
образованию и использованию соответствующих денежных фондов;

- совокупность государственных органов и учреждений, осуществляющих в
пределах своей компетенции финансовую деятельность.



Централизованные финансы представлены бюджетной системой, а также
государственным и муниципальным кредитом.

В Бюджетном кодексе РФ бюджетная система определена как совокупность
бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
которая регулируется нормами права и основывается на экономических
отношениях.

Финансовые ресурсы бюджетной системы находятся в государственной
собственности или собственности органов местного самоуправления
(муниципальной собственности). Функционирование бюджетной системы России
регламентируется Бюджетным кодексом РФ.

Федеративное устройство России включает три уровня управления: федеральный
уровень, уровень субъектов Федерации и местный уровень (органов местного
самоуправления). Каждый из них предполагает наличие собственных
представительных (законодательных) и исполнительных органов власти, а также
наличие собственного бюджета. Бюджеты являются финансовой основой
управления государственных и муниципальных органов власти.

Бюджетная система РФ также включает три уровня:

· федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов

· бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) и бюджеты региональных
(территориальных) государственных внебюджетных фондов

· бюджеты органов местного самоуправления (местные, муниципальные бюджеты)

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
разрабатываются и принимаются в форме федеральных законов. Бюджеты
субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов утверждают в форме законов субъектов РФ. Местные бюджеты
разрабатываются и утверждаются в соответствии с правовыми актами органов
местного самоуправления либо в порядке, установленном уставами муниципальных
образований.

В составе бюджетов могут создаваться целевые бюджетные фонды, которые
предоставляют фонды денежных средств, образуемые за счет целевых источников,
используемых по отдельной смете. Средства целевых бюджетных фондов
находятся под контролем фискальных органов власти и не могут быть



использованы на цели, не соответствующие их назначению.

Финансовые ресурсы, аккумулируемые в бюджетах, имеют строго целевое
направление их расходования. Структура бюджета (т.е. соотношение отдельных
статей доходов и расходов бюджета), его размеры позволяют судить об уровне
экономического развития страны, в том числе о материальном положении основной
части населения.

Для целей планирования бюджетных ресурсов составляются консолидированные
бюджеты. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ
составляют консолидированный бюджет Российской Федерации. Бюджет субъекта
РФ и бюджеты муниципальных образований, находящихся на его территории,
составляют консолидированный бюджет субъекта РФ.

Государственные внебюджетные фонды – это фонды денежных средств,
образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Внебюджетные
фонды в финансовой системе России созданы в соответствии с Законом РСФСР "Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР" (от 17 октября
1991 г.). Главная причина их создания — необходимость выделения чрезвычайно
важных для общества расходов и обеспечение их самостоятельными источниками
дохода. Решение об образовании внебюджетных фондов принимает Федеральное
Собрание РФ, а также государственные представительные органы субъектов
Федерации и местного самоуправления. Фонды должны поддерживать
специальными финансовыми ресурсами важнейшие отрасли и сферы народного
хозяйства, а также оказывать социальную помощь гражданам РФ (за счет различно
создаваемых социальных фондов). Внебюджетные фонды подразделяются на
фонды социального и экономического назначения. Начиная с 1999 г. многие
фонды, прежде всего экономического назначения, были консолидированы с
бюджетами (федеральные внебюджетные фонды с федеральным бюджетом,
региональные внебюджетные фонды с региональными бюджетами). Основной
причиной ликвидации фондов и консолидации их средств в бюджеты разных
уровней, как правило, указывается «слабый контроль за использованием средств
этих фондов».

В качестве самостоятельного звена в системе государственных и муниципальных
финансов выделяют государственный и муниципальный кредиты. Такое отнесение
является достаточно условным, т.к. государственный (муниципальный) кредит как
экономическая категория находится на стыке двух видов денежных отношений:
финансов и кредита. Соответственно она несет в себе черты обеих категорий.



Государственный и муниципальный кредиты обслуживают функционирование и
использование средств бюджета и внебюджетных фондов и выступают как:

· Способ финансирования дефицита бюджета, а также бюджетов внебюджетных
фондов

· Средство покрытия временной недостаточности финансовых ресурсов для
исполнения бюджетов внебюджетных фондов

Государственный и муниципальный кредиты представляют собой денежные
отношения между государством, муниципалитетами, от имени которых выступают
органы исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, с одной стороны, и юридическими,
физическими лицами, иностранными государствами, международными
финансовыми организациями, с другой стороны, по поводу получения займов,
предоставления кредита или гарантии. Государственные и муниципальные органы
исполнительной власти Российской Федерации преимущественно выступают в
качестве заемщика или гаранта. Если предоставление кредита или получение
займа сразу влияют на величину финансовых ресурсов централизованных
денежных средств, то гарантия приводит к их изменению только в случае
несвоевременного выполнения заемщиком своих обязательств.

Государственные и муниципальные займы – это денежные средства, привлекаемые
от физических, юридических лиц, иностранных государств, международных
финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований как заемщиков или гаранта. Необходимость использования
государственного кредита обусловлена невозможностью удовлетворения
потребностей общества за счет бюджетных доходов. Мобилизуемые временно
свободные средства населения и юридических лиц используются для
финансирования экономических и социальных программ, т.е. государственный
кредит является средством увеличения финансовых возможностей государства. На
общегосударственном уровне государственные займы не выражают конкретного
целевого характера. Тогда как местные органы власти могут использовать
мобилизованные средства на благоустройство городских и сельских районов,
строительство объектов здравоохранения, культурного, просветительного,
жилищно-бытового назначения.



Основой финансовой системы являются децентрализованные финансы, поскольку
именно в этой сфере формируется преобладающая доля финансовых ресурсов
государства. Часть этих ресурсов перераспределяется в соответствии с нормами
финансового права в доходы бюджетов всех уровней и во внебюджетные фонды.
При этом значительная часть указанных средств в дальнейшим направляется на
финансирование бюджетных организаций; коммерческих организаций в виде
субвенций, субсидий, а также возвращается населению в форме социальных
трансфертов (пенсий, пособий, стипендий и т.п.).

Среди децентрализованных финансов ключевое место принадлежит финансам
коммерческих организаций. Здесь создаются материальные блага, производятся
товары, оказываются услуги, формируется прибыль, являющаяся главным
источником производственного и социального развития общества. Для
коммерческих организаций главная цель - получение прибыли. Некоммерческие
организации преследуют иную цель - обеспечение наилучшего социального
эффекта, и если такие организации получают прибыль, то, как правило, не
распределяют её между участниками. Финансы некоммерческих организаций и
коммерческих организаций имеют различия по следующим направлениям:
формирование первоначального капитала (имущества и денежных средств);
процедура создания юридического лица; порядок осуществления хозяйственной
деятельности; реализация права собственности на имущество; порядок
распределения прибыли; порядок управления юридическим лицом; объем и
порядок ответственности по своим обязательствам перед третьими лицами;
порядок ликвидации юридического лица.

Финансы финансовых посредников имеют особое значение в системе
децентрализованных финансов, поскольку в них сконцентрированы огромные
финансовые ресурсы, используемые, прежде всего на инвестиционные цели. Под
финансовыми посредниками понимаются фирмы, специализирующиеся на
организации взаимодействия лиц, имеющих свободные денежные средства, с
лицами, нуждающимися в денежных средствах. К финансовым посредникам
относятся коммерческие банки, сберегательные институты, кредитные союзы,
компании, занимающиеся страхованием, пенсионные фонды и другие организации,
приобретающие и продающие различные «финансовые продукты», обеспечивая
тем самым эффективное перемещение финансовых ресурсов к их конечным
потребителям.

Финансы домохозяйств - это совокупность денежных отношений по поводу
создания и использования фондов денежных средств, в которые вступают



домашнее хозяйство и его отдельные участники в процессе своей социально-
экономической деятельности. Финансы домохозяйств - это мощный элемент
финансовой системы, ведь число домохозяйств на территории страны огромно, они
платят налоги, а их денежные сбережения могут быть инвестированы на
финансовом рынке в виде операций с ценными бумагами. Домохозяйства
участвуют и в кредитных операциях. Денежные сбережения одних людей в форме
банковских вкладов служат источником получения кредита другими людьми на
покупку дорогого товара, когда нужной суммы нет или она недостаточна.

Общее управление всеми сферами и звеньями финансовой системы осуществляют
органы государственной власти и управления.

Структура финансового рынка в Российской
Федерации
Формирование финансовых рынков в Российской Федерации непосредственно
связано со становлением финансовых институтов. Этот процесс осуществлялся и
осуществляется до сих пор, по существу, при отсутствии завершенной
законодательной базы. Деятельность многих финансовых институтов до сих пор
регламентируется указами Президента, постановлениями Правительства,
инструкциями либо разъяснениями отдельных министерств и ведомств.
Безусловно, такая ситуация негативным образом влияет на формирование и
развитие отдельных сегментов финансового рынка.

С организационной точки зрения финансовый рынок можно рассматривать как
совокупность финансовых институтов, экономических субъектов, осуществляющих
эмиссию, куплю и продажу финансовых инструментов. Каждый финансовый
институт наделен определенными полномочиями по ведению тех или иных
операций с конкретным набором финансовых инструментов. В зависимости от типа
финансового института, а также вида финансовых инструментов финансовый
рынок России можно подразделить на: денежный рынок; рынок ценных бумаг;
рынок страховых полисов и пенсионных счетов; валютный рынок; рынок золота и
драгоценных металлов.

Главное назначение финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного
распределения накоплений между конечными потребителями финансовых
ресурсов. Решение этой задачи сложно как в силу объективных, так и



субъективных причин, поскольку должны учитываться разные, порой
диаметрально противоположные интересы участников финансового рынка,
большие риски выполнения финансовых обязательств и т.п.

В деятельности экономических субъектов для обеспечения их текущей
ликвидности важную роль играет рынок денежных средств (денежный рынок),
имеющий, в свою очередь, несколько сегментов (рис. 2)

Рис. 2. Основные сегменты рынка денежных средств

На дисконтном рынке продаются и покупаются векселя. Он играет особую роль в
денежно-кредитном регулировании экономики, а его значение заключается в
обеспечении равномерного притока денег в экономику. Операторами дисконтного
рынка являются Центральный банк и коммерческие банки.

Важным сегментом денежного рынка является рынок межбанковских кредитов, на
котором коммерческие банки кредитуют друг друга. Межбанковские кредиты
предоставляются в форме продажи излишка средств коммерческого банка на
резервном счете в центральном банке сверх определенной законом величины
обязательных резервов и в форме сделок «РЕПО» (продажа ценных бумаг с
условием обратного выкупа).

Рынок евровалют представляет собой часть денежного рынка, на котором
осуществляется торговля краткосрочными финансовыми инструментами,
номинированными в евровалютах. Евровалюта – общее понятие для обозначения
валют, которые широко используются на международных рынках при кредитных,
депозитных и иных операциях. Примером инструментов, обращающихся на рынке
евровалют, являются синдицированные кредиты сроком от 3 до 6 месяцев,
предоставляемые синдикатами банков из разных стран в одной из евровалют.

Депозитные сертификаты представляют собой свидетельства о крупных срочных
вкладах в банках и являются ценной бумагой.



Основными институтами денежного рынка являются Центральный Банк РФ и
кредитные организации (коммерческие банки, включая филиалы и
представительства иностранных банков, специализированные кредитные
организации). ЦБ РФ, как и центральные банки, во всех странах занимает
приоритетное место в финансовой системе. Правовое регулирование его
деятельности на денежном рынке, прежде всего, регламентируется Федеральным
Законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)». Основная функция Банка России состоит в защите и обеспечении
устойчивости рубля. Центральный банк России подотчетен Государственной Думе
РФ. Председатель Банка России и члены Совета директоров назначаются на
должность и освобождаются от должности Государственной Думой. Банк России
осуществляет эмиссию наличных денег, организует их обращение, регулирует
объем выдаваемых им кредитов; регистрирует кредитные организации; выдает и
отзывает лицензии на осуществление банковских операций; осуществляет
регистрацию эмиссий ценных бумаг кредитных организаций; осуществляет
контроль за соблюдением кредитными организациями банковского
законодательства.

На рынке ценных бумаг выпускаются, обращаются и поглощаются как собственно
ценные бумаги, так и их заменители (сертификаты, купоны и т.п.). Участники
рынка ценных бумаг разделяются на:

· Эмитенты – лица, выпускающие ценные бумаги с целью привлечения
необходимых им денежных средств.

· Инвесторы – лица, покупающие ценные бумаги с целью получения дохода,
имущественных и неимущественных прав.

· Посредники – лица, оказывающие услуги эмитентам и инвесторам по достижению
ими поставленных целей.

Рынок ценных бумаг может развиваться только при нормальных товарно-денежных
отношениях и отношениях собственности. В условиях современного состояния
экономики в России не может быть полноценного рынка ценных бумаг. Уровень его
развития во многом зависит от благосостояния населения, которое определяет
спрос на ценные бумаги. Поэтому экономический рост, сопровождаемый
увеличением доходов населения, - главный фактор возрождения рынка ценных
бумаг. Государственный контроль деятельности российского рынка ценных бумаг
осуществляется Банком России, а также Федеральной комиссией по ценным



бумагам. Кроме того, свою лепту в дело регулирования работы фондового рынка
вносят профессиональные организации, в которые объединяются участники рынка.
Так, Национальная фондовая ассоциация объединяет порядка двухсот кредитных
организаций - участников рынка, а Национальная ассоциация участников
фондового рынка объединяет около восьмиста некредитных организаций -
профессиональных участников.

На рынке страховых полисов и пенсионных счетов основными видами деятельности
являются страхование и пенсионное обеспечение. Соответственно основными
институтами данного рынка выступают страховые компании, перестраховочные
общества, общества взаимного страхования и негосударственные пенсионные
фонды. Инвестиционная политика страховых компаний и пенсионных фондов
направлена на приобретение долгосрочных финансовых инструментов со сроками
погашения, которые наиболее близко совпадают с их долгосрочными
обязательствами. Перспективы развития страхового рынка в России связаны не
только с выходом страны из экономического кризиса, но и с решением вопросов
собственно страхования. Это касается и проблем научно-методического
обеспечения страховой деятельности, создания стабильного, разветвленного,
грамотного законодательства. Наряду с ограниченностью финансовых
возможностей российских страхователей, эти факторы, безусловно, сдерживают
развитие страхового рынка как в части роста страховых поступлений и уровня
выплат, так и в части роста страхования видов рисков (в России страхуются около
60 различных видов рисков, а в США – 3000).

Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где
сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и
предложения на них. С функциональной точки зрения валютный рынок
обеспечивает своевременное осуществление международных расчетов,
страхование от валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную
интервенцию, получение прибыли его участниками в виде разных курсов валют. С
институционной точки зрения валютный рынок представляет собой совокупность
уполномоченных банков, инвестиционных компаний, бирж, брокерских контор,
иностранных банков, осуществляющих валютные операции. Операции на валютном
рынке проводятся между банками (межбанковские валютные расчеты) и банками
со своими клиентами.

Московская межбанковская валютная биржа — ведущая российская биржа, на
основе которой действует общенациональная система торгов на всех основных
сегментах финансового рынка — валютном, фондовом и срочном — как в Москве,



так и в крупнейших финансово-промышленных центрах России. С 1992 года
Центральный банк РФ устанавливает официальный курс российского рубля с
учетом результатов валютных торгов на ММВБ. В системе электронных торгов
(СЭЛТ) ММВБ проводятся межрегиональные валютные торги в рамках единой
торговой сессии межбанковских валютных бирж по иностранным валютам, включая
доллар США и евро. Членами секции валютного рынка ММВБ являются свыше 530
кредитных организаций. В рамках Национальной валютной ассоциации биржа
участвует в разработке и внедрении «Стандартов работы на внутреннем валютном
и денежном рынках». В рамках Секции валютного рынка ММВБ проводит
следующие виды операций: организует торги по купле и продаже иностранной
валюты за рубли членами Секции; осуществляет расчеты по сделкам, заключенным
членами Секции в ходе торгов. Участники торгов могут осуществлять операции: от
своего имени по поручению клиентов; от своего имени и за свой счет.

Основным сектором рынка драгоценных металлов является рынок золота.
Организационно рынок золота представляет собой консорциум из нескольких
банков, уполномоченных совершать сделки с золотом. Они являются посредниками
между продавцами и покупателями золота, собирают их заявки, сопоставляют их и
по взаимной договорённости фиксируют средний рыночный курс золота (обычно
два раза в день). Будучи шестой в мире по производству золота (примерно 8% от
производимого в мире) – Россия существенного влияния на мировой рынок золота
не оказывает. А вот российские ресурсы и запасы драгоценного металла
привлекают внимание многих золотодобывающих компаний, в том числе самых
крупных. Особенностью минерально-сырьевой базы (МСБ) золота России,
благоприятно отражающейся на конъюнктуре российского золотого рынка,
является значительное количество недостаточно изученных ресурсов в виде
перспективных площадей, рудных полей и месторождений. По этому показателю с
ней могут сравниться только Китай, Монголия и страны Латинской Америки, тогда
как ведущие золотодобывающие страны (США, Канада, Австралия) такими
ресурсами не обладают. При сохранении позитивной динамики цены на золото
мировая золотодобывающая отрасль будет стремиться охватывать все новые
территории. Два наиболее привлекательных с этой точки зрения региона сейчас –
это Россия (вместе с рядом стран СНГ) и Китай.

Сейчас золото находится в дефиците – национальные центральные банки в
последние годы активно распродавали свои золотые запасы, а производство
многих зарубежных золотодобывающих компаний ежегодно падает на 3–5%. К
тому же во многих странах-продуцентах, в отличие от России, крупные



неразрабатываемые месторождения представляют большую редкость. Все это
открывает перед российской золотодобывающей отраслью благоприятные
перспективы, позволяет ожидать роста объема производства драгоценных
металлов, расширения внутреннего потребления, прежде всего в ювелирной
промышленности. Продолжится и консолидация предприятий, что позволит
снизить производственные издержки и уменьшить себестоимость золота в целом
по стране. Можно быть уверенным – пока мировая цена на золото растет, поток
инвестиций в золотодобывающую промышленность не иссякнет.

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать несколько выводов:

1) Для нормального развития экономики требуется мобилизация временно
свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение и
перераспределение на коммерческой основе между различными секторами
экономики. В эффективно функционирующей экономике этот процесс
осуществляется на финансовых рынках. Таким образом, финансовый рынок должен
представлять собой эффективный механизм функционирования рыночной
экономики, инструмент мобилизации финансовых ресурсов и сбережений
населения, оптимального перераспределения средств, повышения активности
человека как реального собственника. Как показывает мировой опыт, эффективное
функционирование финансового рынка невозможно без регулирующей и
контролирующей деятельности государственных органов. В условиях становления
финансового рынка функционирование подобных структур приобретает
исключительное значение.

2) Процесс аккумулирования и размещения финансовых ресурсов, осуществляемый
финансовой системой, непосредственно связан с функционированием финансовых
рынков и деятельностью финансовых институтов. Задача финансовых рынков
состоит в организации торговли финансовыми активами и обязательствами между
покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Взаимодействие между
продавцами и покупателями может осуществляться непосредственно либо
опосредованно (через посредников). При прямом финансировании покупатель в
обмен на финансовое обязательство (обязательство возврата согласованной суммы
денежных средств в определенные сроки на определенных условиях) получает



денежные средства непосредственно у продавца. Эти финансовые обязательства
могут продаваться и покупаться на финансовых рынках. На финансовых рынках
всегда присутствуют специалисты, которые сводят продавцов и заинтересованных
покупателей: брокеры, дилеры, инвестиционные банки.

3) В настоящее время состояние финансового рынка РФ в целом определено как
удовлетворительное. Поскольку финансовый рынок России не является одним из
ключевых звеньев мирового финансового рынка, то его спад в связи с
наступлением мирового финансового кризиса оказался не столь губительным как в
других экономически развитых странах. Безусловно, состояние нынешнего
российского рынка еще далеко до отметки «хорошо», но правительство активно
принимает меры для того, чтоб снизить риски и стабилизировать финансовый
рынок, в следствии чего идет его медленное восстановление.

4) Финансовая система играет в жизни общества настолько важную роль, что
нарушение ее функционирования может повлечь катастрофические последствия
для всей экономики. Поэтому во всех странах она находится под жестким
контролем государства. Используя различные методы, государство добивается
такого ее состояния, которое соответствует интересам развития всей экономики,
эффективному решению возникающих экономических задач.

Финансовая система РФ подразделяется на: финансы организация (хозяйствующих
субъектов), публичные финансы (государственные и муниципальные финансы),
финансы домашних хозяйств (домохозяйств). Эти подсистемы, в свою очередь,
подразделяются на отдельные звенья (частные подсистемы) в зависимости от
механизма формирования и использования денежных фондов у конкретных
экономических субъектов.

5) Финансовый рынок – это механизм перераспределения капитала между
кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и
предложения на капитал. Главная функция финансового рынка состоит в
трансформации бездействующих денежных средств в ссудный капитал.

Финансовый рынок РФ подразделяется на: денежный рынок, рынок ценных бумаг,
рынок страховых полисов и пенсионных счетов, валютный рынок, рынок золота. В
свою очередь, денежный рынок делится на: дисконтный рынок, рынок
межбанковских кредитов, рынок евровалют, рынок депозитных сертификатов.

6) Создание в России мирового финансового центра рассматривается ФСФР как
важнейший приоритет долгосрочной экономической политики России,



обеспечивающей в долгосрочном периоде конкурентоспособность российского
финансового рынка. К 2020 г. необходимо провести мероприятия, позволяющие
повысить конкурентоспособность российского финансового рынка. Для этого
нужно будет увеличить ёмкость финансового рынка за счёт привлечения
инвестиций от физических и юридических лиц. Увеличение ёмкости рынка
предполагается проводить за счёт обязательного публичного размещения ценных
бумаг каждого акционерного общества, проработавшего три года. Необходимо
выпустить методические материалы по осуществлению размещений, как на
российском рынке, так и на зарубежном, предоставлять информацию о стоимости
таких размещений. Также для массового привлечения частных инвесторов
предполагается дальнейшее совершенствование биржевых технологий,
позволяющих инвесторам самостоятельно выходить на фондовый рынок.
Следующее важное условие создания финансового центра – это повышение
прозрачности рыночных сделок и поведения участников рынка, что должно
способствовать минимизации инвестиционных рисков инвесторов. Для этого ФСФР
предполагает разработать требования для эмитентов, согласно которым ими будет
более детально раскрываться структура собственности российских акционерных
обществ. Повышение прозрачности сделок будет способствовать защите прав
акционеров. Такая мера должна повысить привлекательность российских бумаг, а
эмитентам привлечь большее количество инвесторов, в т.ч. иностранных.
Необходима также и прозрачность финансовых институтов, заемщиков и
регуляторов.
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