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1.  ВВЕДЕНИЕ.

                   В процессе управления экономикой банки используют главным образом экономические методы 
управления,   которые   выражают   экономические   отношения,   а   экономические   отношения   каждого 
данного общества проявляются прежде всего как интересы, а экономические интересы являются целью 
производства, его движущим фактором. Исходя, из этого управление с помощью экономических методов 
состоит   в   воздействии   на   экономические   интересы.  Из   такого   понимания   интересов   следует,   что 
воздействие   на   них   можно   оказывать   посредством   удовлетворения   потребностей.   Банки   через 
экономические  методы   управления,  например  кредитование,   удовлетворяют  потребности  различных 
звеньев  экономики  в  заемных  средствах  разными  кредитами  или  через  осуществление  безналичных 
расчетов удовлетворяют потребности экономики в бесперебойном ее функционировании, обеспечивают 
бесперебойное движение общественного продукта. 

Поскольку банки являются органами экономического управления, то их ответственность перед 
своими клиентами носит экономический характер.
Экономическая ответственность банков связана прежде всего с результатами хозяйственной и 
финансовой деятельности обслуживаемых ими хозяйственных органов независимо от форм 
собственности, ведомственной принадлежности, т.е. своих акционеров. Вокруг банков группируются 
фирмы и компании, зависимые от них или сами определяющие деятельность тех или иных банков.
Последние проводят ту кредитную политику, которая при прочих равных условиях обеспечивает 
прибыль, организуют операции наиболее выгодно для себя и своих клиентов.

Кредит   обеспечивает   трансформацию   денежного   капитала   в   ссудный   капитал,   и   выражает 
отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы 
предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который 
передается за плату во временное пользование.

Его изучению посвящены произведения классиков марксизма, многочисленные работы советских и 
зарубежных экономистов. Однако эта тема актуальна и в наше время, поскольку кредитные отношения в 
современных   условиях   достигли   наибольшего   развития.   В   настоящее   время   речь   уже   идет   не   о 
постоянном  увеличении  объемов  денежных  капиталов,  предоставляемых  в  ссуду,  но  и  о  расширении 
субъектов кредитных отношений, а также растущем многообразии самих операций.

В  развитии  любого   государства  значительное  место   занимает  кредитная  система,  которая  во 
многом   определяет   развитие   экономики,   рост   потенциальных   возможностей   государства   и   рост 
благосостояния его населения. Вместе с этим само государство должно оказывать влияние на развитие 
кредитной  системы,  на  ее  формирование,  деятельность  путем  создания  макроэкономических  условий 
(системы   регламентации   и   законодательной   базы),   обеспечивающих   ориентацию   всех   кредитных 
организаций   на   территории   государства   на   эффективную   деятельность   с   позиции   развития 
национальной  экономики  и  это  должно  является  стратегическим  направлением  денежнокредитной  и 
финансовой политики государства. 

2. ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ЭКОНОМИКЕ



      Коммерческие банки в экономике выполняют следующие функции:
Привлечение  и аккумуляция  временно    свободных    денежных    средств.   Эта  функция  является 

одной из старейших банковских функций и в    настоящее    время  получает  наиболее  широкое  развитие. 
Банки  концентрируют    значительную    часть  образующихся  в  хозяйстве  накоплений    и    сбережений. 
Внесенные   в   кредитные учреждения денежные суммы приносят вкладчикам   доход   в   виде   процента. 
По текущим  счетам  процент  не  уплачивается,  вместо  этого  банк   бесплатно выполняет для клиента 
разнообразные  услуги    по    переводу    и    выплате    денег.  Банк    способствует    выполнению    функции 
кредита  по  превращению   временно свободных денежных капиталов и накоплений в ссудный капитал.

Одной из важных функций коммерческого банка  является посредничество  в кредите    Функцию 
посредничества    в      кредите      банки      осуществляют      путем  перераспределения  денежных  средств, 
временно    высвобождающихся    в    процессе  кругооборота  фондов  предприятий  и  денежных  доходов 
частных лиц.  Особенность посреднической функции  коммерческих  банков  состоит  в  том,  что  главным 
критерием   перераспределения    ресурсов    выступает    прибыльность    их использования  заемщиком. 
Перераспределение   ресурсов     осуществляется     по горизонтали хозяйственных связей от кредитора   к 
заемщику,    при    посредстве    банков  без  участия    промежуточных    звеньев    в    лице    вышестоящих 
банковских  структур,  на    условиях    платности    и   возвратности.   Плата    за    отдельные    и полученные 
взаймы средства формируется под   влиянием   спроса   и   предложения заемных средств. В результате 
достигается  свободное    перемещение    финансовых  ресурсов  в  хозяйстве,  соответствующее  рыночному 
типу отношений.

Значение посреднической   функции   коммерческих   банков   для   успешного развития рыночной 
экономики   состоит     в     том,     что     они     своей     деятельностью   уменьшают     степень     риска     и 
неопределенности  в   экономической   системе.

Денежные средства  могут  перемещаться  от  кредиторов  к  заемщикам  и  без посредничества 
банков,   однако   при   этом   резко   возрастают   риски   потери денежных средств, отдаваемых в ссуду, и 
возрастают    общие    издержки    по    их  перемещению,      поскольку      кредиторы      и      заемщики      не  
осведомлены    о платежеспособности  друг  друга,  а  размер  и  сроки  предложения  денежных средств 
не совпадают с размерами и сроками потребности в   них.   Коммерческие банки   привлекают   средства, 
которые  могут  быть   отданы   в   ссуду,   в
соответствии с потребностями заемщиков и на  основе  широкой  диверсификации своих активов снижают 
совокупные  риски  владельцев  денег,  помещенных  на банковские счета.

Посредничество    в    платежах   между   отдельными     самостоятельными субъектами. Под ней 
зачастую понимается деятельность банка  как посредника    в платежах. Через банки проходят  платежи 
предприятий, организаций,   населения, и в этом смысле банки, находясь между   клиентами,   совершая 
платежи  по  их поручению, как бы наделены посреднической миссией.

Платежный   механизм      структура   экономики,     которая     опосредует     "обмен   веществ"   в 
хозяйственной системе.   Методы   платежа   делятся   на   наличные   и безналичные. В крупном обороте 
доминируют безналичные платежи и расчеты а  в сфере розничного товарообмена основная масса сделок 
опосредуется  наличными деньгами, несмотря на то, что в  последние  десятилетия  активно  внедряются 
формы  безналичного   расчета.

Важнейшей   функцией   банков   является   также   стимулирование     накоплений     в   хозяйстве. 
Осуществление   структурной   перестройки   экономики   должно     опираться   на   использование   главным 
образом и в первую   очередь   внутренних   накоплений хозяйства. Они, а   не   иностранные   инвестиции 
должны  составлять  основную часть средств, необходимых для реформирования экономики. Между  тем 
все    ее  предшествующее  развитие  не   создавало     у    непосредственных    производителей    и  других 
субъектов    хозяйственной    жизни,    включая      население,      достаточных  стимулов  к  сбережению    и 
накоплению     ресурсов.     Для     предприятий     пропорции   распределения   полученных     доходов     на 
потребляемую  и  накапливаемую  часть
устанавливались   директивным     планированием.    При     невысоком     уровне     доходов   населения   его 
склонность  к  накоплению  находилась  на  низком  уровне,  а разбалансированность  потребительского 
рынка  опустила  этот   уровень   до минимальной отметки.

Коммерческие   банки,   выступая   на   финансовом   рынке   со   спросом   на кредитные ресурсы, 
должны не только  максимально  мобилизовать  имеющиеся  в хозяйстве сбережения, но и  формировать 
достаточно    эффективные    стимулы    к накоплению средств. Стимулы    к    накоплению   и   сбережению 
денежных  средств формируются  на  основе  гибкой  депозитной  политики  коммерческих  банков. 

Помимо    высоких    процентов,    выплачиваемых    по    вкладам,    кредиторам      банка  необходимы 
высокие гарантии  надежности  помещения  накопленных  ресурсов  в банк.  Созданию  гарантий  служит  
формирование  фонда  страхования  активов банковских учреждений, депозитов в коммерческих банках.

Наряду   со   страхованием   депозитов   важное   значение   для   вкладчиков     имеет   доступность 
информации  о  деятельности  коммерческих  банков   и   о   тех гарантиях, которые они могут дать. Решая 
вопрос об  использовании  имеющихся у кредитора средств, он должен иметь  достаточную  информацию 
о  финансовом состоянии банка, чтобы самому оценить риск будущих вложений.



В силу неразвитости в нашей стране рынка ценных бумаг вклады в банки будут преимущественной 
формой  мобилизации финансовых ресурсов для осуществления экономических  преобразований.  Задача 
банков        создать    такие    формы    привлечения      средств,     которые      реально  заинтересовывали  бы  
клиентов  в    накоплении    ресурсов    и    формировали    у    них  привычку  к  сбережению,  определяющую 
инвестиционные  возможности  экономики, развивающейся по законам рынка.

В связи с формированием фондового   рынка  получает   развитие  и  такая функция банков, как 
посредничество   в   операциях     с     ценными     бумагами.     Банки   имеют   право   выступать   в   качестве 
инвестиционных   институтов,   которые    могут  осуществлять  деятельность на    рынке    ценных   бумаг   в 
качестве   посредника; инвестиционного   консультанта;   инвестиционной   компании   и   инвестиционного 
фонда.  Выступая   в   качестве   финансового   брокера,   банки   выполняют посреднические  функции 
при  куплепродаже  ценных  бумаг  за  счет  и   по поручению клиента на основании договора комиссии 
или поручения.

Функция  регулирования  денежного    оборота.    Банки     выступают    центрами,   через   которые 
проходит платежный оборот  различных   хозяйственных   субъектов. Благодаря системе  расчетов банки 
создают    для    своих    клиентов    возможность  совершения    обмена,    оборота    денежных    средств    и 
капитала.     Регулирование   денежного     оборота     достигается     также     посредством     эмитирования 
платежных средств,   кредитования   потребностей   различных   субъектов   производства     и обращения, 
массового    обслуживания    хозяйства    и    населения.    Поэтому    можно  сделать    вывод,    что    данная 
функция  реализуется   посредством   комплекса операций, признанных банковскими  и  закрепленных  за 
банком  как  денежнокредитным институтом.

3. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩНОСТЬ КРЕДИТА

           Понятие кредита существовало еще в VI в. до нашей эры, в частности на территории современного 
Израиля.

До  царя Соломона  иудеи использовали кредит, т.е. за  долги отправлялись в долговое  рабство. 
Царь Соломон  запретил такое  рабство  и  обратил личную ответственность  в  имущественную. Он издал 
закон, по которому должник теперь отвечал перед кредитором своим имуществом, а не личной свободой. 
На земле должника ставили столб, на котором было написано, что его имущество принадлежит кредитору 
в  обеспечение  определенной  суммы,  и  таким  образом  уведомляли  всех  вокруг,  что  данное  имущество 
заложено. Столбы с такими надписями стали называть ипотекой от греческого "hypotheke", что означает 
"залог, заклад".

Первые  кредиты в истории человечества  вызывались, как правило, нуждой, а  не  возможностью 
получить  дополнительную  прибыль.  Как  только  люди  начали  выращивать  чтото  на  земле,  они  сразу 
столкнулись   с  периодическими  неурожаями,  которые  могли  оставить  без  еды  на   весь   год.  Здесь  и 
появляются первые кредиты: если отдельному крестьянину не хватало собранного урожая, он шел к более 
богатому соседу и просил одолжить определенную сумму денег до следующего урожая.

Кроме   того,  первые  формы  кредитов  и  процентов  имели,  конечно  же,  натуральный   характер 
(разновидность бартера). Крестьянин  занимал  один  мешок  зерна,  а  возвращал  полтора  или  два. Таким 
образом,   кредит   опередил   появление   и   рыночного   хозяйства,   и   денег.   Конечно,   ничто   не   могло 
гарантировать, что человек, уже попавший в затруднительное положение, сможет не только поправить 
свои  дела,  но  еще  и  достать  излишек,  чтобы  отдать  долг.  Как  писал  один  историк  хозяйства,   "брать 
проценты при этих условиях значит падающего подтолкнуть ".

Если человек  не  мог отдать  долг,  он мог лишиться  своего  имущества. Если у него  было  нечего 
взять, он отправлялся отрабатывать долг на поле или на двор к своему кредитору, собственно, уходил в 
долговое  рабство.  Конечно,  подобное  явление  не  вызывало  одобрения  в  обществе.  Одним  из  первых 
борцов против него стала церковь.

Основным источником аргументов священников в осуждении процента была Библия. В Евангелии 
от Луки написано: "... взаймы давайте, не ожидая ничего..." (VI, 35). Это означает, что кредитор не должен 
просить   ни   процентов,   ни   возврата   самой   ссуды.   К   этому   добавлялось   учение   о   проценте 
древнегреческого мыслителя Аристотеля (чью философию средневековая церковь пыталась совместить с 
христианством). Согласно  Аристотелю, процент  является противоестественной формой дохода, так как 
"деньги   не   могут   рождать   деньги".   И   кроме   того,   церковь   пыталась   найти   некие   рациональные 
доказательства неестественности процента. Одним из аргументов был, например, следующий: поскольку 
отданные в долг деньги возвращаются кредитору обратно в целости, процент является платой за время, а 
время  нельзя  продавать,  так  как  оно  принадлежит  Богу.  Пользуясь  своей  властью,  церковь  пытается 
покончить с процентом "сверху". В 1179 г. папа  Александр   III запрещает  процент  под страхом лишения 
причастия. В 1274 г. папа Григорий X применяет более строгое наказание  изгнание из государства. В 
1311   г.  папа  Климент   V  вводит  в  качестве  наказания  отлучение  от  церкви.  К  концу   средних  веков 
государство,   наконец,   перестает  бороться  против   любой  формы   кредитов  и  пытается   не  допустить 



ростовщичества  регулированием  высоты  процента.  В   1545   г.  в  Англии  максимальной  была  объявлена 
ставка 10% в год. В 1624 г. она снижена до 8%, а в 1652 г.  до 6%. Другие страны действовали похожим  
образом. Например, в 1640 г. в Нидерландах была установлена максимальная ставка процента в размере 
не выше 5%, во Франции в 1601 г. был установлен максимальный процент 6%. В России такой закон ввели 
в   1754   г.,  а  максимальный  процент  был   тоже  равен   6%.  В   XVIII  в.  широкая  волна  протеста  против 
запрещения  процентов  начинает  постепенно  разрушать  общественное  мнение,  и  в  XIX  в.  практически 
везде  отменяют  контроль  за  размером  процента.  Однако  в   законодательстве  многих   стран  остается 
понятие   ростовщичества   ("эксплуатации   нужды,   слабости   разумения,   неопытности   или   душевного 
возбуждения  кредитующегося")  и   уголовная  ответственность   за  него.  Но   займы   "по  нужде"  не  были 
единственным видом потребительских займов в античном мире или в средние века. Часто занимать деньги 
приходилось богатым людям, которые по какимто причинам не могли выйти на тот уровень потребления, 
который был им необходим. Нуждой это вряд ли можно было назвать, хотя мотивы аналогичные.

В конце XVII в. английский купец и автор памфлетов на экономические темы Дадли Норт писал: "В 
нашей стране деньги, отдаваемые под проценты, гораздо менее, чем в десятой своей части, идут в руки 
предпринимателей...  они  ссужаются,   главным  образом,  для  покупки  предметов  роскоши,  выдаются  на 
расходы людям, которые  хотя  и являются крупными землевладельцами, но  тратят  деньги быстрее, чем 
приносит  им  их   землевладение...   ".  Ссуды  выдавались,  как  правило,  под   залог  земли,  и  именно  это 
являлось причиной того, что через некоторое время помещики во многих странах оказывались в долгах.

Крупными  заемщиками  могли  быть  короли,  займы  которых  носили  либо  военный  характер,  либо 
потребительский.  Короли  были  одними  из  самых   "плохих"  заемщиков,  так  как  легко  могли  решить  не 
возвращать деньги

На протяжении многих веков кредит был слабо развит в капиталистическом обществе, что было 
обусловлено   целым   рядом   объективных   и   субъективных   причин.  Вплоть   до  Второй   мировой   войны 
коммерческие  банки  развитых  капиталистических  стран  почти  не  предоставляли  населению  денежные 
ссуды на потребительские цели. Первыми вступили на этот путь коммерческие банки США. Еще в 1920
1930 гг. группа из нескольких банков, возглавляемая одним из предшественников ньюйоркских "CityCorp" 
и   "Bank of  America",  создала  у  себя  отделы  потребительского  кредита.  Первоначально  эта  банковская 
группа   предоставляла   займы   частным   лицам   на   такие   цели,   как   оплата   медицинской   помощи, 
стоматологических услуг, обучения и т.п., но затем приступила и к выдаче ссуд на покупку в рассрочку 
потребительских   товаров.  После   окончания   войны   сектор   потребительского   кредита   стал   одним   из 
наиболее быстроразвивающихся сегментов рынка кредитных услуг коммерческих банков Учебник по курсу 
«экономическая теория» под редакцией кандидата экономических наук доцента  А.С. Булатова  1999 . В 
других  западных  странах  бум  в  области  банковского  кредитования  потребительских  нужды  населения 
начался в конце 50х годов. Таким образом, особое развитие потребительский кредит получил в условиях 
общего  кризиса  капитализма   (главным  образом  после  2ой мировой  войны  19391945) в  связи  с  резким 
усилением  несоответствия  между  ростом  производства  и  ограниченностью  платёжеспособного  спроса 
трудящихся.

Теперь же кредит получил широкое распространение практически во всех экономически развитых 
странах и во многих странах "третьего мира".

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КРЕДИТА

Сущность   кредита   проявляется   в   его   функциях.   В   свою   очередь   функция   кредита   есть 
проявление  его  сущности,  выражение  общественного  назначения  кредита.  Посредством  использования 
функций   кредита   предприятия   различных   форм   собственности   и   общество   в   целом   добиваются 
эффективности производства, ускорения обращения и роста доходов. Выяснение функций кредита имеет 
большое   практическое   значение,   поскольку   это   позволяет   использовать   его   наиболее   эффективно. 
Кредит выполняет следующие три основные функции:

Распределительную  она заключается в распределении на возвратной основе денежных средств. 
Она   проявляется   при   аккумуляции   средств,   а   также   при   их   размещении.   Конкретно   эта   функция 
проявляется   в   процессе   временного   предоставления   средств   предприятиям   и   организациям   для 
удовлетворения  их  потребностей  в  денежных  ресурсах.  Предприятия   таким  образом  обеспечиваются 
необходимым оборотным капиталом и ресурсами для инвестиций.

Эмиссионную  она заключается в создании кредитных средств обращения и замещения наличных 
денег. Она проявляется в том, что в процессе кредитования создаются платежные средства, т.е. в оборот 
наряду  с  деньгами  в  наличной  форме  входят  также  деньги  в  безналичной  форме.  Действие  данной 
функции  проявляется  и   тогда,  когда  на  основе   замещения  наличных  денег  происходят  безналичные 
расчеты.

Контрольную      она   состоит   в   осуществлении   контроля   за   эффективностью   деятельности 
экономических   субъектов.  Действие   этой  функции  проявляется   в   том,   что   в   хозяйстве,   получившем 
кредит,   осуществляется   всесторонний   контроль   денежными   средствами.  Именно   на   базе   кредитных 



отношений   строится   наблюдение   за   деятельностью   заемщиков   и   кредиторов,   оценивается 
кредитоспособность   и   платежеспособность   предприятий.   Ведь   любой   кредитор      банк   или 
предприниматель  через ссуду своими методами контролирует состояние заемщика, стремясь обеспечить 
своевременный возврат ссуды, предотвратить несвоевременный возврат долга.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Кредитование предприятий и других организационноправовых структур  на  производственные и 
социальные   нужды   осуществляется   при   строгом   соблюдение   принципов   кредитования,   которые 
представляют   собой   главный   элемент   системы   кредитования,   поскольку   отражают   сущность   и 
содержание кредита, а также требования объективных экономических законов, в том числе и в области 
кредитных отношений.

К   принципам   кредитования   относятся:   срочность   возврата,   дифференцированность, 
обеспеченность и платность.

Особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических 
категорий  товарноденежных  отношений,  является  возвратность.  Она  является  неотъемлемой  чертой 
кредита, его атрибутом, без которой он не может существовать.

Срочность   кредитования   представляет   собой   необходимую  форму   достижения   возвратности 
кредита. Этот  принцип  означает, что  кредит  должен  быть  не  просто  возвращён,  а  возвращён в строго 
определённый  срок,  т.е.  в  нём  находят  конкретное  выражение  факторы  времени.  И,  следовательно, 
срочность   есть   временная   определённость   возвратности   кредита.   Срок   кредитования   является 
предельным  временем  нахождения   ссуженных  средств  в  руках  заёмщика  и  выступает  той  мерой,   за 
пределами которой количественные  изменения во  времени переходят  в качественные: если нарушается 
срок пользования ссудой, то  искажается сущность кредита, он теряет  своё  подлинное  назначение, что 
отрицательно складывается на состоянии денежного обращения в стране.

Сроки  кредитования  устанавливаются  банком  исходя  из  сроков  оборачиваемости  кредитуемых 
материальных ценностей, но не выше нормативных.

С   этим   принципом   очень   тесно   связаны   два   других   принципа   кредитования,   таких,   как 
дифференцированность и обеспеченность.

Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не должны однозначно 
подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его получение. Кредит должен 
предоставляться только тем клиентам, которые  в состоянии его своевременно  вернуть. В таком случае 
дифференциация кредитования должна осуществляться на основе показателей кредитоспособности, под 
которой   понимается   финансовое   состояние   предприятия,   дающая   уверенность   в   способности   и 
готовности  заёмщика  возвратить  кредит  в  оговоренный  договором  срок.  Эти  качества  потенциальных 
заёмщиков  оцениваются  посредством  анализа  их  баланса  на  ликвидность,  обеспеченность   хозяйства 
собственными источниками, уровень его рентабельности на текущий момент и в перспективе.

В   современных   условиях,   говоря   об   обеспеченности   ссуд,   следует   иметь   в   виду   наличие   у 
заёмщиков  юридически   оформленных   обязательств,   гарантирующих   своевременный   возврат   кредита: 
залогового обязательства, договорагарантии, договорапоручительства.

Принцип платности кредита означает, что каждый заёмщик должен внести банку определённую 
плату за временное позаимствованные у него для своих нужд денежных средств. На практике реализация 
этого  принципа  осуществляется посредством банковского  процента. Ставка  банковского  процента   это 
своего  рода  "цена"  кредита.  Банку  платность  кредита  обеспечивает  покрытие  его  затрат,  связанных  с 
уплатой процентов за привлечённые в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, 
а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, 
уставного) и использования на собственные и иные нужды.

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТА

В процессе кредитования используются различные формы кредита. В современных условиях на 
рынке   реализуются   следующие   формы   кредита:   коммерческий,   банковский,   государственный,  
потребительский, ипотечный, межбанковский, межхозяйственный, международный и др. Они отличаются 
друг   от   друга   составом   участников,   объектом   ссуд,   динамикой,   величиной   процента   и   сферой 
деятельности.

Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме продавцами товаров их покупателям в 
виде   рассрочки   платежа   за   проданные   товары   или   предоставленные   услуги.  Коммерческий   кредит 
применяется  с  целью  ускорить  реализацию  товаров  и  оформляется  в  виде  долгового  обязательства    
векселя,   оплачиваемого   через   коммерческий   банк.  Объектом   коммерческого   кредита   выступает,   как 
правило,   товарный   капитал,   который   обслуживает   кругооборот   промышленного   капитала,   движение 
товаров  из  сферы  производства  в  сферу  потребления.  Особенность  коммерческого  кредита  состоит  в 



том,  что  ссудный  капитал  здесь  сливается  с  промышленным.  Главная  цель  такого  кредита     ускорить 
процесс реализации товаров, а значит, ускорить получение заключенной в них прибыли. Важно отметить, 
что процент по коммерческому кредиту, входящий в цену товара и сумму векселя, как правило, ниже, чем 
по  банковскому  кредиту.  В  развитых  странах  коммерческий  кредит  составляет  2030% всех  кредитных 
сделок. В России коммерческий кредит и учет векселей были развиты до 1917 г. и в период нэпа. Однако в 
ходе  кредитной  реформы   19301932  гг.  коммерческий  кредит   (взаимное  кредитование  предприятиями 
друг друга) был ликвидирован. В то время считалось, что по мере роста общественного сектора хозяйства 
и разработки основ планирования экономики коммерческий кредит является тормозом на пути развития 
планового   народного   хозяйства,   поскольку   практическое   воздействие   государства   через   банк   на 
распределение кредитных ресурсов при этом ограничивалось. Коммерческий кредит не использовался в 
СССР до 1988 г. 

В настоящее время в России и других государствах бывшего СССР коммерческий кредит разрешен. 
С   формированием   и   развитием   рыночной   экономики   использование   коммерческого   кредита   будет 
расширяться.   Субъектами   коммерческого   кредита   являются   предприятия,   выступающие   в   качестве 
заемщика.  Это  значит,  что  специализированные  кредитные  учреждения   (банки)  в  этом  случае  прямого 
участия   в   сделке   не   принимают.  Однако   на   практике   в   большинстве   случаев   коммерческий   кредит 
переплетается с банковским: кредитор, имея обязательства заемщика  вексель, может учесть его в банке 
и получить  под  него  банковский  кредит.  Но  этот  факт  не  устраняет  главного  признака  коммерческого 
кредита  предоставление взаймы средств одной коммерческой структуры другой.

Банковский  кредит  предоставляется  в  виде  денежных  ссуд коммерческими  банками и другими 
финансовыми   учреждениями   (финансовыми   компаниями   и   др.)  юридическим   лицам   (промышленным, 
транспортным, торговым компаниям), населению, государству, иностранным клиентам. Банковский кредит 
превосходит   границы   коммерческого   кредита   по   размерам,   срокам,   направлениям.  Он   имеет   более 
широкую   сферу   применения.  Классифицировать   банковский   кредит   можно   в   зависимости   от   срока 
назначения (для текущей деятельности или инвестиционной) и типа получателя.

Потребительский   кредит  предоставляется,   как   правило,   торговыми   компаниями,   банками   и 
специализированными кредитнофинансовыми институтами для приобретения населением товаров и услуг 
с рассрочкой платежа. Потребительский кредит может предоставляться как в денежной, так и в товарной 
формах: товар приобретается в кредит или в рассрочку в розничной торговле. Денежную ссуду получают 
в  банке  с  использованием  средств  в  потребительских  целях.  С  помощью  такого  кредита  реализуются 
товары  длительного  пользования   (автомобили,  мебель,  холодильники,  бытовая  техника).  Срок  кредита 
составляет до трех лет, процент  от 15 и более %. Население промышленно развитых стран тратит от 10 
до  20% своих  ежегодных  доходов  на  покрытие  потребительского  кредита.  В  случае  неуплаты  по  нему 
имущество изымается кредиторами.

Ипотечный кредит  кредит под залог недвижимости называется. В настоящее время ипотечный 
кредит  выдается  ипотечными  банками.  Ипотечный  кредит  берется  для  покрытия  крупных  капитальных 
затрат. Особо эффективно использовать его при кредитовании нового строительства. При этом объект 
строительства является предметом залога. Залог может оформляться поэтапно, по мере строительства 
объекта.  Тогда   соответственно  по  частям   выделяется   кредит.  Например,  предприниматель  покупает 
землю,   закладывает   ее,   на   полученные   деньги   возводит   фундамент   здания.   Фундамент   опять 
закладывается,   и   полученные   кредиты   служат   источником   финансирования   следующего   этапа 
строительства.  Ипотечный  кредит  берется  и  для  приобретения  недвижимости.  В   этом   случае  после 
оформления  залоговых  кредитных  отношений  продавец  сразу  получает  от  банка  деньги,  покупатель 
приобретает   все  права   собственности   на   объект  покупки,   который  одновременно   заложен   в  банке. 
Заемщик возвращает кредит и выплачивает проценты в соответствии с кредитным соглашением.

Особой   формой   кредита   является  государственный   кредит,  при   котором   заемщиком 
(кредитором)   выступают   государство   или   местные   органы   власти,   а   кредит   приобретает   вид 
государственного   займа,   реализуемого   через   кредитнофинансовые   институты,   прежде   всего   через 
Центральный   банк.  Этот   вид   кредита   следует  разделять   на   собственно   государственный   кредит   и 
государственный  долг.  В  первом  случае  кредитные  институты  государства   (банки  и  другие  кредитно
финансовые   институты)   кредитуют   различные   секторы   экономики.   Во   втором   случае   государство 
заимствует денежные средства у банков и других финансовокредитных институтов на рынке капиталов 
для  финансирования   бюджетного  дефицита   и   государственного  долга.  При   этом,   кроме   кредитных 
институтов, государственные облигации покупают население, юридические лица.

Межбанковский кредит предоставляется банками друг другу, когда у одних банков возникают 
свободные  ресурсы,  а  у  других  их  недостает.  Следует  отметить,  что  размеры  кредитов  одних  банков 
(кредиторов),   предоставляемых  другим  банкам   (дебиторам),  довольно   существенны.  Как   правила,   из 
общей суммы кредитных вложений на долю этого вида кредитов приходится значительная часть.

Субъектами   кредитных   отношений   межхозяйственного   кредита   выступают   различные 
предприятия  и  организации,  дающие  средства  взаймы  друг  другу.  Этот  вид  кредита  имеет  сходство  с 



коммерческим   кредитом.  Однако,   в   отличие   от   коммерческого   кредита,   который   носит   в   основном 
товарный   характер,   когда   продаются   товары   с   рассрочкой   платежа,   межхозяйственный   кредит 
предполагает предоставление денежных средств взаймы. Такие ссуды в порядке оказания финансовой 
помощи могут получать предприятия при временных финансовых затруднениях от корпорации, в которую 
они входят, для выполнения, к примеру, совместных производственных программ.

Международный   кредит   охватывает   экономические   отношения   между   государством   и 
международными   экономическими   организациями.   Он   имеет   как   частный,   так   и   государственный 
характер,  отражая  движение  ссудного  капитала  в   сфере  международных  экономических  и  валютно
финансовых   отношений.   Международный   кредит   существует   в   форме   как   коммерческого,   так   и 
банковского кредита.

Таким  образом,  формы  кредита   тесно   связаны   с  его   структурой  и  в  определенной   степени 
отражают сущность кредитных отношений.

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                       Подводя итог сказанному, можно определенно сделать вывод о том, что коммерческие банки  
сегодня     основная  составная  часть  кредитнофинансовой  системы  любой  страны.  Кредитные  системы 
развитых стран имеют различную структуру, но характерно то, что есть и общие черты: во всех развитых 
странах  существуют  двухступенчатые  банковские  системы     Центральный  и  коммерческие  банки.  Что 
касается коммерческих банков, то они занимают господствующее положение на рынке ссудных капиталов. 
Масштабы их деятельности в экономике развитой страны поистине огромны. 

         Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских 
продуктов и услуг. Следует учитывать, что далеко не все банковские операции повседневно присутствуют 
и используются в практике конкретного банковского учреждения (например, выполнение международных 
расчетов или трастовые операции). Но есть определенный базовый набор, без которого банк не может 
существовать  и  нормально  функционировать   (прием  депозитов,  осуществление  денежных  платежей  и 
расчетов, выдача кредитов). И это характерно для всех развитых стран. Наблюдается общая тенденция к 
специализации на более доходных операциях.

               Построение  нового  банковского  механизма   возможно  лишь  путем   восстановления  принципа 
функционирования   кредитных   учреждений,   принятых   в   цивилизованном   мире   и   опирающихся   на 
многовековой   опыт  рыночных   банковских   структур.  Поэтому   столь   важным   представляется   изучение 
зарубежной   практики   организации   банковских   систем,   которые   продемонстрировали   свою   высокую 
эффективность.


	Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный капитал, и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование.
	Его изучению посвящены произведения классиков марксизма, многочисленные работы советских и зарубежных экономистов. Однако эта тема актуальна и в наше время, поскольку кредитные отношения в современных условиях достигли наибольшего развития. В настоящее время речь уже идет не о постоянном увеличении объемов денежных капиталов, предоставляемых в ссуду, но и о расширении субъектов кредитных отношений, а также растущем многообразии самих операций.
	      Понятие кредита существовало еще в VI в. до нашей эры, в частности на территории современного Израиля.
	До царя Соломона иудеи использовали кредит, т.е. за долги отправлялись в долговое рабство. Царь Соломон запретил такое рабство и обратил личную ответственность в имущественную. Он издал закон, по которому должник теперь отвечал перед кредитором своим имуществом, а не личной свободой. На земле должника ставили столб, на котором было написано, что его имущество принадлежит кредитору в обеспечение определенной суммы, и таким образом уведомляли всех вокруг, что данное имущество заложено. Столбы с такими надписями стали называть ипотекой от греческого "hypotheke", что означает "залог, заклад".
	Первые кредиты в истории человечества вызывались, как правило, нуждой, а не возможностью получить дополнительную прибыль. Как только люди начали выращивать что-то на земле, они сразу столкнулись с периодическими неурожаями, которые могли оставить без еды на весь год. Здесь и появляются первые кредиты: если отдельному крестьянину не хватало собранного урожая, он шел к более богатому соседу и просил одолжить определенную сумму денег до следующего урожая.
	Кроме того, первые формы кредитов и процентов имели, конечно же, натуральный характер (разновидность бартера). Крестьянин занимал один мешок зерна, а возвращал полтора или два. Таким образом, кредит опередил появление и рыночного хозяйства, и денег. Конечно, ничто не могло гарантировать, что человек, уже попавший в затруднительное положение, сможет не только поправить свои дела, но еще и достать излишек, чтобы отдать долг. Как писал один историк хозяйства, "брать проценты при этих условиях значит падающего подтолкнуть ".
	Если человек не мог отдать долг, он мог лишиться своего имущества. Если у него было нечего взять, он отправлялся отрабатывать долг на поле или на двор к своему кредитору, собственно, уходил в долговое рабство. Конечно, подобное явление не вызывало одобрения в обществе. Одним из первых борцов против него стала церковь.
	Основным источником аргументов священников в осуждении процента была Библия. В Евангелии от Луки написано: "... взаймы давайте, не ожидая ничего..." (VI, 35). Это означает, что кредитор не должен просить ни процентов, ни возврата самой ссуды. К этому добавлялось учение о проценте древнегреческого мыслителя Аристотеля (чью философию средневековая церковь пыталась совместить с христианством). Согласно Аристотелю, процент является противоестественной формой дохода, так как "деньги не могут рождать деньги". И кроме того, церковь пыталась найти некие рациональные доказательства неестественности процента. Одним из аргументов был, например, следующий: поскольку отданные в долг деньги возвращаются кредитору обратно в целости, процент является платой за время, а время нельзя продавать, так как оно принадлежит Богу. Пользуясь своей властью, церковь пытается покончить с процентом "сверху". В 1179 г. папа Александр III запрещает процент под страхом лишения причастия. В 1274 г. папа Григорий X применяет более строгое наказание - изгнание из государства. В 1311 г. папа Климент V вводит в качестве наказания отлучение от церкви. К концу средних веков государство, наконец, перестает бороться против любой формы кредитов и пытается не допустить ростовщичества регулированием высоты процента. В 1545 г. в Англии максимальной была объявлена ставка 10% в год. В 1624 г. она снижена до 8%, а в 1652 г. - до 6%. Другие страны действовали похожим образом. Например, в 1640 г. в Нидерландах была установлена максимальная ставка процента в размере не выше 5%, во Франции в 1601 г. был установлен максимальный процент 6%. В России такой закон ввели в 1754 г., а максимальный процент был тоже равен 6%. В XVIII в. широкая волна протеста против запрещения процентов начинает постепенно разрушать общественное мнение, и в XIX в. практически везде отменяют контроль за размером процента. Однако в законодательстве многих стран остается понятие ростовщичества ("эксплуатации нужды, слабости разумения, неопытности или душевного возбуждения кредитующегося") и уголовная ответственность за него. Но займы "по нужде" не были единственным видом потребительских займов в античном мире или в средние века. Часто занимать деньги приходилось богатым людям, которые по каким-то причинам не могли выйти на тот уровень потребления, который был им необходим. Нуждой это вряд ли можно было назвать, хотя мотивы аналогичные.
	В конце XVII в. английский купец и автор памфлетов на экономические темы Дадли Норт писал: "В нашей стране деньги, отдаваемые под проценты, гораздо менее, чем в десятой своей части, идут в руки предпринимателей... они ссужаются, главным образом, для покупки предметов роскоши, выдаются на расходы людям, которые хотя и являются крупными землевладельцами, но тратят деньги быстрее, чем приносит им их землевладение... ". Ссуды выдавались, как правило, под залог земли, и именно это являлось причиной того, что через некоторое время помещики во многих странах оказывались в долгах.
	Крупными заемщиками могли быть короли, займы которых носили либо военный характер, либо потребительский. Короли были одними из самых "плохих" заемщиков, так как легко могли решить не возвращать деньги
	На протяжении многих веков кредит был слабо развит в капиталистическом обществе, что было обусловлено целым рядом объективных и субъективных причин. Вплоть до Второй мировой войны коммерческие банки развитых капиталистических стран почти не предоставляли населению денежные ссуды на потребительские цели. Первыми вступили на этот путь коммерческие банки США. Еще в 1920-1930 гг. группа из нескольких банков, возглавляемая одним из предшественников нью-йоркских "City-Corp" и "Bank of America", создала у себя отделы потребительского кредита. Первоначально эта банковская группа предоставляла займы частным лицам на такие цели, как оплата медицинской помощи, стоматологических услуг, обучения и т.п., но затем приступила и к выдаче ссуд на покупку в рассрочку потребительских товаров. После окончания войны сектор потребительского кредита стал одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов рынка кредитных услуг коммерческих банков Учебник по курсу «экономическая теория» под редакцией кандидата экономических наук доцента А.С. Булатова 1999 . В других западных странах бум в области банковского кредитования потребительских нужды населения начался в конце 50-х годов. Таким образом, особое развитие потребительский кредит получил в условиях общего кризиса капитализма (главным образом после 2-ой мировой войны 1939-1945) в связи с резким усилением несоответствия между ростом производства и ограниченностью платёжеспособного спроса трудящихся.
	Теперь же кредит получил широкое распространение практически во всех экономически развитых странах и во многих странах "третьего мира".
	4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КРЕДИТА
	Сущность кредита проявляется в его функциях. В свою очередь функция кредита есть проявление его сущности, выражение общественного назначения кредита. Посредством использования функций кредита предприятия различных форм собственности и общество в целом добиваются эффективности производства, ускорения обращения и роста доходов. Выяснение функций кредита имеет большое практическое значение, поскольку это позволяет использовать его наиболее эффективно. Кредит выполняет следующие три основные функции:
	Распределительную - она заключается в распределении на возвратной основе денежных средств. Она проявляется при аккумуляции средств, а также при их размещении. Конкретно эта функция проявляется в процессе временного предоставления средств предприятиям и организациям для удовлетворения их потребностей в денежных ресурсах. Предприятия таким образом обеспечиваются необходимым оборотным капиталом и ресурсами для инвестиций.
	Эмиссионную - она заключается в создании кредитных средств обращения и замещения наличных денег. Она проявляется в том, что в процессе кредитования создаются платежные средства, т.е. в оборот наряду с деньгами в наличной форме входят также деньги в безналичной форме. Действие данной функции проявляется и тогда, когда на основе замещения наличных денег происходят безналичные расчеты.
	Контрольную - она состоит в осуществлении контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов. Действие этой функции проявляется в том, что в хозяйстве, получившем кредит, осуществляется всесторонний контроль денежными средствами. Именно на базе кредитных отношений строится наблюдение за деятельностью заемщиков и кредиторов, оценивается кредитоспособность и платежеспособность предприятий. Ведь любой кредитор - банк или предприниматель - через ссуду своими методами контролирует состояние заемщика, стремясь обеспечить своевременный возврат ссуды, предотвратить несвоевременный возврат долга.
	5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ
	Кредитование предприятий и других организационно-правовых структур на производственные и социальные нужды осуществляется при строгом соблюдение принципов кредитования, которые представляют собой главный элемент системы кредитования, поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также требования объективных экономических законов, в том числе и в области кредитных отношений.
	К принципам кредитования относятся: срочность возврата, дифференцированность, обеспеченность и платность.
	Особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений, является возвратность. Она является неотъемлемой чертой кредита, его атрибутом, без которой он не может существовать.
	Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности кредита. Этот принцип означает, что кредит должен быть не просто возвращён, а возвращён в строго определённый срок, т.е. в нём находят конкретное выражение факторы времени. И, следовательно, срочность есть временная определённость возвратности кредита. Срок кредитования является предельным временем нахождения ссуженных средств в руках заёмщика и выступает той мерой, за пределами которой количественные изменения во времени переходят в качественные: если нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность кредита, он теряет своё подлинное назначение, что отрицательно складывается на состоянии денежного обращения в стране.
	Сроки кредитования устанавливаются банком исходя из сроков оборачиваемости кредитуемых материальных ценностей, но не выше нормативных.
	С этим принципом очень тесно связаны два других принципа кредитования, таких, как дифференцированность и обеспеченность.
	Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его получение. Кредит должен предоставляться только тем клиентам, которые в состоянии его своевременно вернуть. В таком случае дифференциация кредитования должна осуществляться на основе показателей кредитоспособности, под которой понимается финансовое состояние предприятия, дающая уверенность в способности и готовности заёмщика возвратить кредит в оговоренный договором срок. Эти качества потенциальных заёмщиков оцениваются посредством анализа их баланса на ликвидность, обеспеченность хозяйства собственными источниками, уровень его рентабельности на текущий момент и в перспективе.
	В современных условиях, говоря об обеспеченности ссуд, следует иметь в виду наличие у заёмщиков юридически оформленных обязательств, гарантирующих своевременный возврат кредита: залогового обязательства, договора-гарантии, договора-поручительства.
	Принцип платности кредита означает, что каждый заёмщик должен внести банку определённую плату за временное позаимствованные у него для своих нужд денежных средств. На практике реализация этого принципа осуществляется посредством банковского процента. Ставка банковского процента - это своего рода "цена" кредита. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлечённые в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования на собственные и иные нужды.
	6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТА
	В процессе кредитования используются различные формы кредита. В современных условиях на рынке реализуются следующие формы кредита: коммерческий, банковский, государственный, потребительский, ипотечный, межбанковский, межхозяйственный, международный и др. Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной процента и сферой деятельности.
	Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме продавцами товаров их покупателям в виде рассрочки платежа за проданные товары или предоставленные услуги. Коммерческий кредит применяется с целью ускорить реализацию товаров и оформляется в виде долгового обязательства - векселя, оплачиваемого через коммерческий банк. Объектом коммерческого кредита выступает, как правило, товарный капитал, который обслуживает кругооборот промышленного капитала, движение товаров из сферы производства в сферу потребления. Особенность коммерческого кредита состоит в том, что ссудный капитал здесь сливается с промышленным. Главная цель такого кредита - ускорить процесс реализации товаров, а значит, ускорить получение заключенной в них прибыли. Важно отметить, что процент по коммерческому кредиту, входящий в цену товара и сумму векселя, как правило, ниже, чем по банковскому кредиту. В развитых странах коммерческий кредит составляет 20-30% всех кредитных сделок. В России коммерческий кредит и учет векселей были развиты до 1917 г. и в период нэпа. Однако в ходе кредитной реформы 1930-1932 гг. коммерческий кредит (взаимное кредитование предприятиями друг друга) был ликвидирован. В то время считалось, что по мере роста общественного сектора хозяйства и разработки основ планирования экономики коммерческий кредит является тормозом на пути развития планового народного хозяйства, поскольку практическое воздействие государства через банк на распределение кредитных ресурсов при этом ограничивалось. Коммерческий кредит не использовался в СССР до 1988 г. 
	В настоящее время в России и других государствах бывшего СССР коммерческий кредит разрешен. С формированием и развитием рыночной экономики использование коммерческого кредита будет расширяться. Субъектами коммерческого кредита являются предприятия, выступающие в качестве заемщика. Это значит, что специализированные кредитные учреждения (банки) в этом случае прямого участия в сделке не принимают. Однако на практике в большинстве случаев коммерческий кредит переплетается с банковским: кредитор, имея обязательства заемщика - вексель, может учесть его в банке и получить под него банковский кредит. Но этот факт не устраняет главного признака коммерческого кредита - предоставление взаймы средств одной коммерческой структуры другой.
	Банковский кредит предоставляется в виде денежных ссуд коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями (финансовыми компаниями и др.) юридическим лицам (промышленным, транспортным, торговым компаниям), населению, государству, иностранным клиентам. Банковский кредит превосходит границы коммерческого кредита по размерам, срокам, направлениям. Он имеет более широкую сферу применения. Классифицировать банковский кредит можно в зависимости от срока назначения (для текущей деятельности или инвестиционной) и типа получателя.
	Потребительский кредит предоставляется, как правило, торговыми компаниями, банками и специализированными кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и услуг с рассрочкой платежа. Потребительский кредит может предоставляться как в денежной, так и в товарной формах: товар приобретается в кредит или в рассрочку в розничной торговле. Денежную ссуду получают в банке с использованием средств в потребительских целях. С помощью такого кредита реализуются товары длительного пользования (автомобили, мебель, холодильники, бытовая техника). Срок кредита составляет до трех лет, процент - от 15 и более %. Население промышленно развитых стран тратит от 10 до 20% своих ежегодных доходов на покрытие потребительского кредита. В случае неуплаты по нему имущество изымается кредиторами.
	Ипотечный кредит - кредит под залог недвижимости называется. В настоящее время ипотечный кредит выдается ипотечными банками. Ипотечный кредит берется для покрытия крупных капитальных затрат. Особо эффективно использовать его при кредитовании нового строительства. При этом объект строительства является предметом залога. Залог может оформляться поэтапно, по мере строительства объекта. Тогда соответственно по частям выделяется кредит. Например, предприниматель покупает землю, закладывает ее, на полученные деньги возводит фундамент здания. Фундамент опять закладывается, и полученные кредиты служат источником финансирования следующего этапа строительства. Ипотечный кредит берется и для приобретения недвижимости. В этом случае после оформления залоговых кредитных отношений продавец сразу получает от банка деньги, покупатель приобретает все права собственности на объект покупки, который одновременно заложен в банке. Заемщик возвращает кредит и выплачивает проценты в соответствии с кредитным соглашением.

	Особой формой кредита является государственный кредит, при котором заемщиком (кредитором) выступают государство или местные органы власти, а кредит приобретает вид государственного займа, реализуемого через кредитно-финансовые институты, прежде всего через Центральный банк. Этот вид кредита следует разделять на собственно государственный кредит и государственный долг. В первом случае кредитные институты государства (банки и другие кредитно-финансовые институты) кредитуют различные секторы экономики. Во втором случае государство заимствует денежные средства у банков и других финансово-кредитных институтов на рынке капиталов для финансирования бюджетного дефицита и государственного долга. При этом, кроме кредитных институтов, государственные облигации покупают население, юридические лица.
	Межбанковский кредит предоставляется банками друг другу, когда у одних банков возникают свободные ресурсы, а у других их недостает. Следует отметить, что размеры кредитов одних банков (кредиторов), предоставляемых другим банкам (дебиторам), довольно существенны. Как правила, из общей суммы кредитных вложений на долю этого вида кредитов приходится значительная часть.
	Субъектами кредитных отношений межхозяйственного кредита выступают различные предприятия и организации, дающие средства взаймы друг другу. Этот вид кредита имеет сходство с коммерческим кредитом. Однако, в отличие от коммерческого кредита, который носит в основном товарный характер, когда продаются товары с рассрочкой платежа, межхозяйственный кредит предполагает предоставление денежных средств взаймы. Такие ссуды в порядке оказания финансовой помощи могут получать предприятия при временных финансовых затруднениях от корпорации, в которую они входят, для выполнения, к примеру, совместных производственных программ.
	Международный кредит охватывает экономические отношения между государством и международными экономическими организациями. Он имеет как частный, так и государственный характер, отражая движение ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых отношений. Международный кредит существует в форме как коммерческого, так и банковского кредита.
	Таким образом, формы кредита тесно связаны с его структурой и в определенной степени отражают сущность кредитных отношений.

