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мест, где есть свободные средства, в места, где существует потребность в дополнительных ресурсах. В
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Кредит: воспроизводственный подход

В литературе распространена точка зрения, зак-
лючающаяся в том, что суть кредитных отноше-
ний в заметной степени выражается в принципах
кредитования: срочность, платность, возвратность,
целевое использование, обеспеченность [5, с. 139].
Принципы играют важнейшую роль в понимании
кредита, и кредит определяется как ресурс, предо-
ставляемый в денежной или натуральной форме
на условиях возвратности и, как правило, с упла-
той определенного по соглашению между креди-
тором и должником процента за пользование [6].
Следует отметить, что этот подход экономически
поверхностный, экзотерический.

Другой подход базируется на том, что в ходе
функционирования товарно-денежной экономи-
ки на одних участках «денежного фронта» непре-
рывно высвобождаются денежные средства, в то
время как на других участках формируется по-
требность в дополнительных ресурсах – коротких
или длинных. Между высвобождением денежных
средств и их размещением находится формиро-

вание ссудного фонда, который неразрывно свя-
зан с кредитом (К. Маркс определял кредит как
форму движения ссудного капитала). Высвобож-
дение переходит в предложение свободных денег,
а потребность – в спрос на деньги. Данная схема
является одной из основ политической экономии
кредита. И тогда кредит можно трактовать как ин-
струмент механизма перетока из мест, где есть
свободные средства, в места, где есть потребность
в дополнительных ресурсах. Это воспроизвод-
ственный подход – сущностно-содержательный,
эндотерический, он целиком покоится на полити-
ко-экономическом видении проблемы кредита и
кредитного процесса. Это означает, что  акцент
делается на объективную сторону феномена кре-
дита, ведущее значение придается проблематике
экономических интересов и их согласованию в
ходе движения ссудного капитала (кредита), при
этом вскрываются закономерные процессы в раз-
витии кредитных отношений, более того, эконо-
мические законы, рассматриваемые законы-тен-
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денции (Маркс, Маршалл) и их изучение сопро-
вождаются социально-классовыми оценками.

Третий подход предполагает, что кредит есть
система отношений и в этой системе координат
поднимаются вопросы состава участников, их
поведения, в связи с которым складываются от-
ношения, а также самих отношений (по поводу
использования переданных ресурсов на опреде-
ленных условиях с последующим возвратом
с процентами). Это отношенческий подход.

Четвертый подход рассматривает кредит как
систему отношений, которая должна получить
институциональное оформление (признание).
И тогда кредит превращается в институт в силу того,
что он получает правовое оформление и опирает-
ся в своем движении на определенные нормы и
правила. Следует отметить, что в разных странах
это правовое оформление может быть разным.

Остановимся подробнее на воспроизводствен-
ном подходе к исследованию кредита и кредитных
отношений. Его специфика заключается в том, что
в центре находится ссудный капитал (или ссудный
фонд), рассматриваются стадии его движения (фор-
мирование, распределение, использование), что
как раз и составляет кредитные отношения. Возни-
кает круг принципиальных вопросов.

Во-первых, необходимо разобраться, какова
природа ссудного фонда (ссудного капитала), его
объективные основы.

Воспроизводственный подход показывает, от-
куда появились средства (причинность). Обра-
тимся сначала ко второму тому «Капитала»
К. Маркса, где говорится о капитале, принося-
щем проценты. «Допотопной» формой этого ка-
питала был капитал ростовщический, абсолют-
но неадекватный задачам развития производства
и торговли. Промышленному капитализму со-
ответствует ссудный капитал как «нормальный»
денежный капитал, который исторически обо-
собляется в самостоятельную форму на базе хо-
рошо известного кругооборота промышленно-
го капитала [3, с. 75–100].

                            СП 
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Рассуждения Маркса носили строгий харак-
тер и шли в рамках этого кругооборота. По Мар-
ксу, промышленный капитал – это капитал, заня-
тый в производстве. В начальный период разви-
тия капитализма ранний капиталист был один в
трех лицах, он обеспечивал себя ресурсами, в том

числе денежными, занимался производством
продукции и затем эту продукцию реализовывал.
Позднее в силу разнообразных причин  между
представителями капитала произошло разделение
труда, появились капиталисты-промышленники
(занятые в сфере изготовления продукции), ссуд-
ные капиталисты и торговые капиталисты. В ходе
межсферной конкуренции они делили между со-
бой прибавочную стоимость пропорционально
капиталу, присваивая соответственно промыш-
ленную прибыль, процент и торговую прибыль
(по Марксу) [4, с. 371–505]. При таком подходе
ссудный капитал представлял собой обособившу-
юся часть промышленного капитала или высво-
божденные в ходе кругооборота денежные сред-
ства, временно свободные денежные ресурсы.

Вслед за Марксом объективные основы выс-
вобождения денежных средств в процессе кругоо-
борота промышленного капитала подробно иссле-
довали такие представители отечественной науки,
как Р. Гильфердинг [2], А. Трахтенберг [7], А. Ани-
кин [1] и другие крупные специалисты по кредит-
ной тематике. Однако следует отметить, что в со-
временных условиях, в реалиях сегодняшнего дня
нельзя отождествлять промышленный капитал и
капитал предприятия. Капитал предприятия струк-
турно неоднороден, он включает в себя в том чис-
ле и вложения в ценные бумаги других компаний,
инвестиции в незавершенное строительство, неза-
вершенное производство, в установленное, но не
пущенное оборудование, запасы, дебиторскую за-
долженность и прочее, и в отношении его сложно
ставить вопрос о кругообороте. В известной нам
литературе эта позиция (разведение промышлен-
ного капитала и капитала предприятия) не разрабо-
тана. Что касается темы кругооборота промышлен-
ного капитала, то мы считаем, что она остро нуж-
дается в осовременивании и актуализации с уче-
том лизинга, арендных отношений, кредитного ре-
сурса, продажи товаров за наличный расчет и в
кредит и т. д. Самостоятельного изучения требует
и тема кругооборота капитала предприятия.

Кроме того, К. Маркс по сути не рассматри-
вал сбережения населения, а также проблему уча-
стия госбюджета в формировании ссудного фон-
да. Что касается заработной платы, то при совпа-
дении спроса на рабочую силу и предложения её
она, по Марксу, равнялась стоимости рабочей
силы (стоимость содержания рабочего, его се-
мьи, а также издержки подготовки рабочей силы).
В ходе развития капитализма в силу ряда причин,
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включая экономическую борьбу пролетариата за
свои права, в стоимость рабочей силы оказался
включенным элемент затрат на социальное стра-
хование. Структурно стоимость рабочей силы рас-
ширилась, это было признано капиталистическим
обществом. Затем также в силу многообразных
причин, включая экономическую борьбу, в сто-
имость рабочей силы (таково наше мнение, осно-
ванное на фактах реальной жизни и на определен-
ных теоретических посылах) оказался включенным
элемент «сбережения». Объективно сбережения
стали составлять часть стоимости рабочей силы, и
мы считаем, что это необходимо рассматривать
как императив нынешнего времени. В силу зако-
нов капиталистической экономики, когда деньги не
могут праздно лежать, а должны постоянно нахо-
диться в обороте, сбережения населения оказались
включенными в структуру ссудного капитала.

Уже в XIX в. стали набирать силу госбюджет и
подчиненные государству внебюджетные фонды,
профицит госбюджета и внебюджетных фондов в
силу внутренних законов капитала также оказал-
ся включенным в структуру ссудного капитала.
В связи с внебюджетными денежными фондами
следует указать на выдающуюся роль пенсион-
ных и страховых фондов. XX в. характеризовался
расцветом неправительственных денежных фон-
дов – благотворительных, религиозных, фондов
политических партий и общественных организа-
ций. Эти деньги также оказались в заметной сте-
пени вовлеченными в структуру ссудных средств.

Как видим, структура ссудного капитала рез-
ко расширилась, и если следовать трактовке
К.Маркса, то ссудный фонд составит только часть
ресурса для финансирования.

Таким образом, мы предлагаем расширитель-
ную трактовку ссудного фонда, базирующуюся
на многосубъектности (расширение источников
его формирования за счет временно свободных
средств населения, государства и нерезидентов).
Такая многосубъектность является новым словом
в теории кредита. В наших суждениях ссудный
капитал рассматривается в связи со сбережения-
ми общества. Это уже другой аспект и другие
исследовательские задачи.

Мы полагаем, что при объяснении причин
сбережений надо исходить из взаимосвязи объек-
тивных причин (периодичность или временной
лаг между поступлением доходов и их расходова-
нием, обеспечение расходов будущих периодов,
страховые случаи, накопление ресурсов для де-

ловых и иных предприятий) и субъективных при-
чин (неуверенность в завтрашнем дне, престиж-
ные моменты и прочее). С точки зрения функци-
онального назначения сбережений (выражение
их сущности через функции) сбережения состав-
ляют объективную денежную основу инвестиций
(инвестиционный процесс), резервов, погашения
долгов (например, государственные сбережения
используются для погашения госдолга). Такая трой-
ственная трактовка назначения сбережений не яв-
ляется принятой в литературе. Внешне сбереже-
ния представляются как избыток доходов над теку-
щими расходами, это в равной степени имеет от-
ношение ко всем четырем видам сбережений –
домашних хозяйств, компаний, государства и внеш-
него мира. С содержательной стороны можно уточ-
нить выдвинутое функциональное суждение, от-
метив, что сбережения суть объективная матери-
альная (денежная) основа инвестиций, резервов и
погашения долгов, ибо в обществе нормальный
инвестиционный процесс, нормальный процесс
образования резервов и нормальный ход погаше-
ния долгов предполагает наличие сбережений.
Одновременно сбережения выступают как часть
национального дохода (это общепризнано).

Однако за сберегаемую часть стоимости об-
щественного продукта на финансовом поприще
идет активная схватка. Здесь опять появляется
многосубъектность и встает вопрос конкуренции
альтернатив. Наряду со ссудным капиталом, дви-
жение которого принято трактовать как кредит (и в
данном случае ссудный фонд будет нами тракто-
ваться узко: как мобилизованные коммерческими
банками свободные денежные средства общества
и экономики, а также средства самих банков), в эко-
номике существуют и другие формы аккумуля-
ции сбережений. К их числу относят: самофинан-
сирование (применимо и к домашнему хозяйству,
и к предприятию), бюджетное безвозвратное фи-
нансирование, формирование акционерного ка-
питала, образование паевого капитала, обращение
сбережений непосредственно на покупку инвалю-
ты, приобретение населением и организациями
драгметаллов, художественных полотен, антиква-
риата, а также наличие денег на руках у населения
и в кассах организаций. Во всяком случае сбере-
жения как избыток доходов над расходами непос-
редственно принимают различные формы.

Другой аспект воспроизводственного подхо-
да – распределение и использование ссудного
фонда. Заметим, что спрос на ссудный капитал

Кредит: воспроизводственный подход
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(кредит) предъявляют не только предприятия, но и
население, и государство. Вследствие этого часть
ссудного капитала используется производительно
для создания товаров и услуг, а другая часть исполь-
зуется непроизводительно для целей потребления
(текущего потребления), но если приобретаются
товары длительного пользования, то тогда понятие
потребления выходит за пределы текущего периода
и рассматривается как потребление, складывающе-
еся из настоящего и будущего потребления. Важ-
ную роль играет спрос на кредит для целей спекуля-
ции (фондовый рынок, арбитражеры, имеющие
дело с материальными ценностями, и др.).

Поэтому мы выдвигаем свой концептуальный
взгляд на понимание ссудного капитала, заметно
отличающийся от традиционного, когда ссудный
капитал связывается прежде всего и главным об-
разом с кредитом как формой его движения. Мы
ссудный капитал рассматриваем как общий «ко-
тел» свободных денежных средств в обществе, они
могут находиться едва ли не у всех экономичес-
ких агентов (домашние хозяйства, предприятия,
государство, нерезиденты). Из этого общего кот-
ла, благодаря главным образом финансово-кре-
дитной инфраструктуре, изливаются 5 потоков:
кредитный и непосредственно инвестиционный
потоки, формирование резервов и погашение
долгов, формирование фондов будущих расхо-
дов (пенсионный и страховые фонды). Возникает
необходимость ввести новое понятие: «расширен-
ный ссудный фонд общества». Такая расшири-
тельная трактовка ссудного капитала как со сто-
роны его формирования, так и со стороны его
расходования нуждается в оценке.

Что приобретает экономическая теория в рам-
ках такого подхода? Во-первых, свободные денеж-
ные средства как категория нуждаются в обоб-
щенной формулировке, в сведении к единому
знаменателю, поскольку в данном случае возни-
кает необходимость присвоить им всем, незави-
симо от происхождения, единый ранг – свобод-
ные денежные средства. Наличие свободных де-
нежных средств есть необходимейшее условие
экономического развития, включая обеспечение
связки между настоящим и будущим. Во-вторых,
в общественном воспроизводстве и в кругообо-
роте ресурсов, в жизнедеятельности населения
складываются определенные соотношения меж-
ду свободными денежными средствами и ресур-
сами, которые пребывают в экономике в связан-
ном виде. В-третьих, важная тема – оптимизация

пяти уходящих из общего котла потоков денеж-
ных средств. Это устанавливается отчасти в ходе
конкуренции с ее стихийным началом, отчасти в
форме сознательного выбора. В-четвертых, закон-
ный характер носит постановка вопроса о том,
что входящие и исходящие потоки должны быть
как-то уравновешены. В-пятых, естественно, что
формирование и в целом движение ссудного ка-
питала в той расширительной трактовке, которую
мы ему придаем, предполагает разветвленную фи-
нансово-кредитную и иную инфраструктуру. При
ее отсутствии процессы будут не просто сокраще-
ны и замедленны, но и могут быть деформирова-
ны. В-шестых, уже сама расширительная поста-
новка вопроса с добавлением к ней темы разветв-
ленной инфраструктуры позволяет ввести в ход
рассуждений пространственно-временной фактор,
который в свою очередь можно истолковать по-
разному, в зависимости от поставленной задачи.
Так, исходя из понимания капитала как движения,
приходится обращать внимание на сроки пребы-
вания ресурсов ссудного капитала в состоянии
«покоя», когда деньги не работают.

Но при таком широком подходе кредитный ре-
сурс как совокупный составляет лишь часть ссуд-
ного фонда. В литературе принято рассматривать
ссудный фонд в качестве объективной основы кре-
дита в том смысле, что кредит представляет собой
движение этого ссудного фонда. Мы, как видно из
текста, понимаем этот фонд как в широком (сово-
купные сбережения общества), так и в узком (база
кредитного ресурса) значении этого слова.

Следует отметить, что ссудный капитал в узком
его понимании институционализируется в банков-
скую (Центральный Банк, коммерческие банки,
возможны инвестиционные банки) и парабанков-
скую систему (небанковскую). Методологически
важно фиксировать взаимосвязь между этими дву-
мя сферами и возможности их не только взаимно-
го переплетения, но и частичного замещения. В то
же время в рамках теории рыночного выбора су-
щественно помнить о конкуренции между этими
двумя сферами.  Однако, строго говоря, вопросы
институционализации ссудного капитала принято
рассматривать в рамках институционального, а не
воспроизводственного подхода.

Рассматривая ссудный фонд узко в рамках бан-
ковской и парабанковской системы, необходимо
сделать немаловажное, на наш взгляд, замечание.
Механизм существования ссудного фонда связан
с левосторонним и правосторонним его движени-
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ем: кредит сберегателя банку (он в этом качестве
редко рассматривается), а потом традиционный
кредит от банка заемщику. Причем в данном слу-
чае в качестве кредитора или заемщика может вы-
ступить любой субъект экономики. Актуальна тема
согласования интересов участников.

Таким образом, механизм перетока ресурсов
из сфер высвобождения в сферы потребностей –
многоканальный, многоцелевой, а кредит – это
составная часть, слагаемое, структурная часть
механизма такого перетока.

Воспроизводственный подход дает четкую ори-
ентировку на необходимость разработки аллокаци-
онной темы, темы, в заметной степени связанной с
кредитными отношениями, но не только с ними.

Как было отмечено выше, в рамках воспроиз-
водственного подхода необходимо добиваться вы-
хода на закономерные процессы в движении ссуд-
ного капитала, что в целом связывается с вопроса-
ми банковской и парабанковской деятельности. При-
нято ставить такие вопросы, как концентрация бан-
ковского дела, диверсификация деятельности бан-
ков и парабанков и пр. Актуален вопрос о роли и
месте региональных банков в банковской структуре
страны. Очень актуальна тема соотношения конку-
ренции и монополизации в деятельности финансо-
вых организаций. Некоторые предлагают раскрыть
ворота иностранному капиталу, который создаст
конкурентную среду, однако есть большие опасе-
ния, обусловленные тем, что гораздо более мощ-
ный зарубежный финансовый капитал создаст се-
рьезную угрозу национальной безопасности стра-
ны и попросту проглотит национальные коммер-
ческие банки, а также и отечественные парабанки.

Кроме того, в рамках воспроизводственного
подхода заслуживает внимания проблематика
объективно существующих противоречий в фи-
нансовой сфере. В границах марксистского подхо-
да противоречия могли рассматриваться как ис-
точник развития, однако в реальной жизни суще-
ствование противоречий зачастую приходится рас-
сматривать как недостатки в жизнедеятельности

хозяйственной системы, вызывающие определен-
ные потери для его участников – предприятий, на-
селения, государства. Например, серьезное финан-
совое противоречие нашей экономики заключает-
ся в том, что население, располагая свободными
деньгами, в существенных суммах направляет их
на покупку иностранной валюты (по оценкам, по-
рядка 70 млрд дол.), при этом не всегда считает воз-
можным хранить доллары на банковских счетах.
Отсюда очень крупная проблема – вовлечение сбе-
режений населения в банковский и парабанковс-
кий оборот, в операции на фондовом рынке.

В заключение хочется сделать вывод, что вос-
производственный подход позволяет нам четко
обозначить колоссальную роль ссудного фонда и
кредита в современной экономике. Недаром су-
ществует суждение, что современная экономика
является по существу кредитной.
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CREDIT: REPRODUCTIVE APPROACH

Reproductive approach to understanding of credit and credit process is offered in the given article. Within the
framework of this approach credit can be considered as a tool of the mechanism of flow from places where spare
resources are available to places where additional resources are required. In this connection the extensive
treatment of loanable fund is given, questions of its formation, distribution and usage are considered.
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