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Введение (историко-биографическая справка). Финансовая грамотность 
является чрезвычайно важной для современного человека. На это обстоя
тельство обратил внимание известный профессор, академик Петербургской 
Академии наук И. И. Янжул еще в 1899 г. Он отмечал, что «финансовые 
знания являются важнейшей компонентой любого образования. Большее или 
меньшее знакомство с финансовой наукой составляет повсюду безусловную 
необходимость для каждого образованного человека» [1, с. 2]. Именно по
этому в учебных планах всех высших учебных заведений экономического про
филя всегда содержались и содержатся финансовые дисциплины. Изучаются 
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они и в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ), 
который до 1992 г. именовался Белорусским государственным институтом 
народного хозяйства им. В. В. Куйбышева (БГИНХ).

Начало системному (научному) финансовому образованию в Беларуси 
было положено созданием в качестве структурного подразделения БГИНХ 
кафедры финансовых дисциплин, которая в 1965 г. была трансформирована 
в кафедру финансов. В 2004 г. произошла серьезная реорганизация кафедры 
финансов: из ее состава были выделены кафедра финансов отраслей народно
го хозяйства (позже переименована в кафедру налогов и налогообложения), 
кафедра бюджета и финансов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 
кафедра финансов и финансового менеджмента. В 2014 г. кафедра финансов 
и финансового менеджмента была объединена с кафедрой бюджета и финан
сов ВЭД под общим названием — кафедра финансов.

В настоящее время кафедра финансов и кафедра налогов и налогообло
жения образуют ядро финансовой научнопедагогической школы БГЭУ. Воз
главляет ее доктор экономических наук, профессор Киреева Елена Федоровна. 
Важнейшей компетенцией финансовой научнопедагогической школы БГЭУ 
является подготовка научных кадров высшей квалификации, пополняю щих 
ряды ученых и преподавателей учебного заведения. Весом ее вклад и в фи
нансовую практику. Так, четыре выпускника финансового факультета в свое 
время возглавляли Министерство финансов Республики Беларусь: П. В. Дик 
(1994—1997); Н. П. Корбут (1997—2008); А. М. Харковец (2008—2014); 
В. В. Амарин (2014—2018).

Знаковыми фигурами этой школы, определившими ее сегодняшнее состоя
ние и перспективы развития, являются известные в Беларуси ученыефинан
систы:

М. И. Ткачук — доктор экономических наук, профессор. Руководила 
кафедрой финансов с момента ее образования до 1971 г. и с 1982 по 1987 г. В 
1973 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. Область научных интересов — финансовый менедж
мент, финансовое планирование. Количество научных, учебных публикаций 
М. И. Ткачук, количество подготовленных ею кандидатов и докторов наук 
позволяет с полным основанием констатировать ее огромный вклад в станов
ление и развитие финансовой научнопедагогической школы БГЭУ;

М. К. Фисенко — доктор экономических наук, профессор. Выпускник 
Ленинградского финансовоэкономического института. В БГИНХ (БГЭУ) 
работал с 1960 по 2017 г. Кандидатскую диссертацию защитил в 1962 г., док
торскую — в 1981 г. С 1987 по 1992 г. возглавлял кафедру финансов. Автор 
около 100 опубликованных работ, в том числе трех монографий, пяти бро
шюр, 12 учебных пособий и учебников с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь. Подготовил шесть кандидатов экономических наук;

А. В. Шашковский — кандидат экономических наук, профессор. Выпуск
ник Ленинградского финансовоэкономического института. Кандидатскую 
диссертацию защитил в 1963 г., аттестат доцента получил в 1968 г., про
фессора — в 1992 г. В БГИНХ (БГЭУ) был принят в 1963 г. на должность 
старшего преподавателя кафедры финансовых дисциплин. В 1964 г. был на
значен деканом вновь образованного финансовоэкономического факультета, 
с 1974 по 2001 г. — проректор университета, а позже — профессор кафедры 
налогов и налогообложения. Автор около 70 научных и учебнометодических 
публикаций. Подготовил пять кандидатов экономических наук;

Н. Е. Заяц —доктор экономических наук, член корреспондент НАН Бе
ларуси, заслуженный экономист Республики Беларусь. Закончил БГИНХ. 
С 1978 г. — ассистент кафедры финансов БГИНХ. В этом же году защитил 



129

кандидатскую диссертацию, в 1991 г. — докторскую. С 1991 по 2002 г. — 
проректор БГЭУ. С 1992 по 2004 г. возглавлял финансовую кафедру. Автор 
более 130 научных трудов в области финансовокредитной и налоговой поли
тики, валютнофинансового и бюджетного регулирования. Подготовил девять 
кандидатов и двух докторов экономических наук;

Т. И. Василевская — кандидат экономических наук, профессор. Вся ее 
трудовая жизнь связана с кафедрой финансов — была ее аспирантом, асси
стентом, доцентом, профессором. Кандидат экономических наук с 1968 г., 
ученое звание профессора получила в 2002 г. Автор более 100 публикаций, 
в том числе десяти монографий, трех учебников и десяти учебных пособий с 
грифом Министерства образования Беларуси. Подготовила двух кандидатов 
экономических наук;

Т. В. Сорокина — доктор экономических наук, профессор. Закончила 
БГИНХ в 1972 г., работает в учебном заведении с 1976 г. С 2004 по 2010 г. — 
заведовала кафедрой бюджета и финансов ВЭД. Кандидатскую диссертацию 
защитила в 1984 г., докторскую — в 2001 г. Область научных интересов — го
сударственные финансы, государственный бюджет. Автор более 200 публика
ций, ряда учебных пособий и авторского учебника «Государственный бюджет» 
с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Подготовила четы
рех кандидатов экономических наук;

Е. Ф. Киреева — доктор экономических наук, профессор. Закончила 
БГИНХ в 1985 г. С 1993 г. — кандидат экономических наук, с 2004 г. — 
доктор экономических наук. С 2004 по 2019 г. зав. кафедрой налогов и на
логообложения. С 2019 г. — первый проректор БГЭУ. Область научных ин
тересов — налоговая система государства, налоги и налогообложение. Автор 
260 работ, из них 24 монографий, в том числе, 15 — за рубежом, учебников 
и учебных пособий (18 — с грифом Министерства образования). Подготовила 
7 кандидатов и одного доктора экономических наук; 

Т. А. Верезубова — доктор экономических наук, профессор, зав. кафед
рой финансов с сентября 2019 г. Выпускница БГИНХ (1989). В 1994 г. защи
тила кандидатскую, а в 2016 г. — докторскую диссертацию. Область научных 
интересов: финансы, страхование, налоги, аудит. Автор более 250 научных 
публикаций.

Основная часть. Финансовая научнопедагогическая школа БГЭУ фор
мировалась в специфических условиях действовавших московской (распреде
лительной) и ленинградской (воспроизводственной) финансовых школ. Фи
нансовой кафедре БГИНХ было не просто определиться с принадлежностью 
к одной из этих школ. Дело в том, что значительная часть ведущих сотруд
ников кафедры получали образование, защищали диссертации в Ленинград
ском финансовоэкономическом институте и, естественно, придерживались 
воспроизводственной концепции финансов, а другая часть сотрудников своим 
образованием, воззрениями на финансы тяготели к московской школе и рас
пределительной концепции финансов. 

Следует признать, что основоположники московской финансовой школы 
были более настойчивы в распространении своих распределительных воззре
ний на финансы, их взгляды в большей мере отвечали потребностям и идео
логии укрепляющейся социалистической экономики. Самый известный пред
ставитель распределительной концепции финансов членкорреспондент АН 
СССР В. П. Дьяченко еще в 30х гг. ХХ в. сформулировал основы понимания 
сущности социалистических финансов [2]. Предложенное им определение фи
нансов социалистического государства отражало их как «...систему денежных 
отношений, на основе которых через плановое распределение доходов и на
коплений обеспечивается образование и использование централизованных и 
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децентрализованных фондов денежных ресурсов государства в соответствии с 
его функциями и задачами» [3, с. 68].

Позже в учебниках по финансам, подготовленных под руководством проф. 
Д. А. Аллахвердяна (1963), проф. И. Д. Злобина (1967, 1971, 1975), проф. 
М. К. Шерменева (1977), проф. Н. В. Гаретовского (1985), в авторских рабо
тах проф. В. П. Родионовой «Дискуссионные вопросы сущности и функций 
советских финансов» (1984), «Вопросы сущности и функций советских фи
нансов» (1987) распределительная концепция финансов получила окончатель
ное развитие. Совместными усилиями этих ученых были сформулированы ее 
основные постулаты: 

1) финансы — это объективная экономическая категория;
2) финансы — это не деньги, а специфические отношения; 
3) финансовые отношения — это односторонние, безэквивалентные отно

шения, без встречного движения товаров, что отличает их от денежных от
ношений, которые опосредуют двустороннее, встречное движение стоимости, 
эквивалентный обмен;

4) финансы возникают только на второй стадии процесса общественного 
воспроизводства, где созданной стоимости (ее части) придается специфиче
ский, распределительный характер движения, который признается отличи
тельной чертой финансов, позволяющей их узнавать в ряде других стоимост
ных категорий; 

5) финансовые отношения всегда связаны с функционированием целевых 
фондов — централизованных и децентрализованных (фондовый характер су
ществования финансов признавался еще одним их отличительным признаком).

Определения финансов, содержащиеся в первых белорусских учебных 
пособиях («Финансы отраслей народного хозяйства», 1965; «Финансы социа
листической промышленности»,1969; «Финансы сельского хозяйства», 1975), 
абсолютно вписывались в логический каркас социалистической теории финан
сов: «объективная экономическая категория» — «не деньги, а отношения» — 
«односторонние, не эквивалентные, т. е. распределительные отношения» — 
«целевые фонды (централизованные и децентрализованные)» и никогда 
уже не выходили за границы формулировок московской финансовой школы. К 
70—80м гг. ХХ в. распределительная концепция финансов окончательно офор
милась, приобрела свои парадигмальные характеристики [4, с. 63—64] и была 
положена в основу научнопедагогической финансовой школы БГИНХ (БГЭУ).

В советской экономике работали базовые установки распределительной 
концепции финансов. Правительство формировало бюджет (централизован
ный фонд) и организовывало финансирование из него различных общегосу
дарственных нужд: армия, суды, власть и т. п. Государственные предприятия 
формировали децентрализованные фонды и финансировали из них нужды 
расширенного воспроизводства: капитальные вложения, повышение квалифи
кации работников и т. д. Целевые централизованные и децентрализованные 
фонды формировались по общей схеме — часть доходов общества уводилась 
из традиционных маршрутов их движения, обособлялась, накапливалась и 
предназначалась для последующего целевого использования. На уровне госу
дарства такое обособление обеспечивалось взиманием установленных налогов 
в бюджет. На уровне предприятий — осуществлением обязательных отчисле
ний из прибыли в фонды накопления, потребления и т. п. 

В итоге, с помощью этих особых отношений (как на уровне государства, 
так и на уровне предприятий), часть созданных доходов доводилась до по
требителей, минуя акт куплипродажи, минуя классические денежные отно
шения, путем распределения, одностороннего, безэквивалентного движения 
стоимости. Именно в этих координатах и родилось понимание финансов как 
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объективной распределительной категории, как специфической части денеж
ных отношений, как инструмента формирования целевых централизованных 
и децентрализованных фондов и инструмента их использования на нужды 
государства и расширенного воспроизводства.

Однако логичность распределительной концепции финансов нарушилась 
с переходом к рыночной экономике, которая существенно изменила условия 
ведения бизнеса. Многие ученыефинансисты в этот период все свои усилия 
направили не на адаптацию теории финансов к этим новым условиям, а на 
упорное сохранение статускво. За годы рыночной трансформации общества 
в распределительной концепции ничего не изменилось, были сохранены все 
ее прежние акценты, прежние теоретические воззрения на финансы. Как ре
зультат, основополагающие постулаты теории финансов стали все больше и 
больше противоречить финансовой практике, а эти противоречия превратили 
финансы в абстрактное явление, далекое от реальной действительности, недо
ступное для понимания даже специалистами [5 , с. 10]. 

В этот период именно представители финансовой научнопедагогической 
школы БГЭУ первыми (как менее погруженные по времени в распределитель
ную концепцию финансов) осторожно засомневались в ее соответствии време
ни, сделали попытку ее критического переосмысления [6; 7]. Со временем к 
обсуждению проблем распределительной концепции финансов подключились 
и российские исследователи. В 2010 г. профессор В. М. Родионова, человек, 
усилиями которого распределительной концепции финансов была придана ло
гическая безупречность, признала, что разработка сущности финансов оста
лась на уровне понимания, характерного для отечественной науки 80х гг. 
прошлого столетия [8, с. 66]. 

Далее российские ученые стали регулярно отмечать, что под воздействием 
процесса глобализации структурные элементы финансовых отношений приоб
рели новые особенности и характеристики, они изменили вектор своего разви
тия [9, с. 15]. С развитием рыночной экономики появилась новая терминоло
гия, а многие привычные термины получили другое название или стали иначе 
трактоваться. Финансовый деловой словарь ученых и практиков изменился, 
расширился, обнажив проблему несоответствия сущностного наполнения от
дельных понятий и терминов реальной действительности [10, с. 40]. 

Фактически российские исследователи признали, что распределительная 
концепция финансов, с ее парадигмой, заключающейся в понимании финан
сов как «...объективной экономической категории, отражающей отношения 
по поводу распределения доходов общества, формирования целевых центра
лизованных и децентрализованных фондов и их использования на общего
сударственные нужды и нужды расширенного воспроизводства», перестала 
объяснять феномены, порождаемые рыночной экономикой. 

Приняв во внимание оценки российских ученых, наши собственные оцен
ки распределительной концепции финансов, пройдемся по каждому ее посту
лату и изложим авторское понимание ее расхождения с практикой.

1. Финансы — это объективная экономическая категория. На наш взгляд, 
этот постулат распределительной концепции финансов не в полной мере соот
ветствует действительности. Его действие не распространяется на такие важ
ные части финансовых отношений, как бюджетные, налоговые, таможенные 
отношения и т. п. В этой своей части финансовые отношения субъективны, 
так как строго и однозначно прописываются в финансовом законодательстве 
государства, которое устанавливается людьми. 

2. Финансы — это не деньги, а отношения. Этот постулат распредели
тельной концепции финансов, по нашему мнению, также оторван от реальной 
действительности. На практике никто и никогда не понимал под финансами 
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отношения. Финансы организации — это деньги, которыми она обладает и 
вкладывает их в дело. Взгляд на финансы как на отношения основан на 
недопустимом отождествлении финансов и финансовых отношений, налогов 
и налоговых отношений и т. п. Объектом изучения этих наук действительно 
являются отношения. Но количественнокачественная определенность фи
нансовых, налоговых отношений может быть познана только с помощью их 
уникальных инструментов — финансов, налогов. В своих работах мы уже 
неоднократно обращали внимание на недопустимость такого отождествления 
[6; 7; 11]. Мы и сегодня убеждены в том, что финансы — это инструмент фи
нансовых отношений, но не сами отношения. Такое же мнение мы встречали и 
у других исследователей финансов, например, у профессора Н. М. Сабитовой 
[12, с. 76]. Представляется, что настало время отойти от чисто теоретических 
взглядов на финансы как на отношения и приблизиться к практике примене
ния данного понятия. А на практике финансы выступают в виде финансовых 
ресурсов государства и организаций. 

3. Финансовые, распределительные отношения всегда безэквивалентные 
(односторонние, без встречного движения товаров), в то время как денежные от
ношения опосредуют эквивалентный обмен (двустороннее, встречное движение 
стоимости). Следует признать, что этот постулат распределительной концепции 
финансов долгое время работал и позволял разграничивать сферы применения 
терминов «деньги» и «финансы» (если эквивалентный обмен, — это денежные 
отношения, а если безэквивалентное распределение, — это финансовые отно
шения). Такое разграничение обеспечивалось строгим соблюдением классиче
ской теории денег. Согласно этой теории, деньги — это особый товар, который 
является всеобщим эквивалентом и соизмеряет стоимость всех товаров. Однако 
ситуация коренным образом изменилась: современные деньги потеряли связь 
с полноценными деньгами (золотым обеспечением), автоматическое действие 
закона стоимости осталось в прошлом [13—15]. Эквивалентность обменных 
операций после этого оказалась весьма условной. Нельзя более не замечать 
этого, не признавать этих перемен и продолжать упорно смотреть на финан
сы через разграничительную призму денег. Мы абсолютно солидарны с теми 
учеными, которые указывают на то, что произошло и продолжает происходить 
стирание границ между деньгами и финансами, и уже практически невозможно 
выделить чисто денежный нефинансовый контингент в общей денежной массе 
[15, с. 6]. В этой связи следует признать, что распределительная концепция 
финансов потеряла объективную основу для разграничения терминов «деньги» 
и «финансы». 

4. О возникновении финансов только на второй стадии процесса воспроиз
водства — стадии распределения. Этот постулат распределительной концеп
ции «хромает на обе ноги». Вопервых, отечественные исследователи эко
номической теории уже давно обратили внимание делового сообщества на 
изменение привычной последовательности течения четырех стадий процесса 
общественного воспроизводства: а) в экономической теории социалистическо
го общества: «производство — распределение — обмен — потребление»; б) 
в современных условиях: «производство — обмен — распределение — по
требление» [16]. И с этим уточнением нельзя не согласиться. Следовательно, 
апеллирование сегодня именно ко второй стадии процесса общественного вос
производства некорректно, правильнее приводить не нумерацию этой стадии 
(она изменилась), а ее полное название — стадия распределения.

Вовторых, пора признать, что распределительный постулат теории фи
нансов сегодня работает только на уровне государственных финансов. Финан
совые ресурсы государства действительно продолжают оставаться продуктом 
исключительно распределительных процессов. Что касается финансовых ре
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сурсов коммерческих организаций, то их возникновение нельзя связать только 
с движением стоимости на одной стадии — стадии распределения. В социаль
но ориентированной рыночной экономике распределительные (односторонние, 
неэквивалентные) отношения проявляют себя и на стадии обмена. Активная 
манипуляция в обменной сфере такими современными финансовыми инстру
ментами, как дифференциация таможенных пошлин; установление квот, 
введение режимов благоприятствования (не благоприятствования) бизнесу и 
другими меняет классику обменных операций, нарушает их эквивалентность, 
привнося в них элементы распределения [11, с. 39; 17, с. 46]. 

5. Финансовые отношения всегда связаны с формированием и использо
ванием целевых фондов (централизованных и децентрализованных). Поло
жение о фондовом характере финансов — важнейший постулат теории фи
нансов, содержащий в себе отличие финансов от образующих их денежных 
отношений. Однако и этот постулат распределительной концепции финансов 
применим только к государственным финансам. Что касается финансов ор
ганизаций, то здесь далеко не всегда финансовые отношения приобретают 
фондовую форму [12, с. 77]. Особенно ощутимый удар по фондовому призна
ку финансов, на наш взгляд, был нанесен отменой обязательности формиро
вания отечественными организациями ряда важнейших децентрализованных 
фондов (2011): амортизационного фонда, фонда накопления, фонда потреб
ления. Распространение на этом фоне утверждения о том, что в настоящее 
время финансовые отношения все чаще приобретают безфондовую форму, 
еще больше усугубляет ситуацию. Назовем вещи своими именами и при знаем, 
что такое утверждение является подтасовкой реалий под неработающие по
стулаты распределительной концепции. Сегодня на уровне организаций од
нозначная дифференциация терминов «деньги» и «финансы» по фондовому 
признаку стала невозможной [17, с. 45].

Долгие годы финансовая научнопедагогическая школа БГЭУ основыва
лась на распределительной концепции, однако сегодня все очевиднее стано
вится ее отрыв от современных экономических реалий. Распределительный 
взгляд на финансы живет своей жизнью, не сильно согласуясь со сложившей
ся практикой использования термина «финансы» в деловом обиходе. Основ
ные положения распределительной концепции не воспринимаются более как 
безусловная данность, а требуют постоянных дополнительных разъяснений, 
уточнений. Это приводит к разночтению теории финансов, к дискуссионности 
их сущности и является более чем достаточной основой (предпосылкой) для 
ее совершенствования, изменения ее парадигмы. 

Подтверждая этот вывод, приведем высказывания ученыхтеоретиков о 
том, что «формирование новой парадигмы начинается тогда, когда не пред
ставляется возможным в рамках существующей парадигмы разрешить и 
объяс нить возникшие проблемы» [18], «теории не следует менять до тех пор, 
пока к этому нет принудительных оснований, а единственным принудитель
ным основанием для смены теории является ее расхождение с фактами (прак
тикой)» [19].

Таким образом, направления дальнейшего развития финансовой науч
нопедагогической школы БГЭУ определены. Они связаны с дальнейшей 
эволюцией, с совершенствованием отечественной теории финансов, с устране
нием причин ее избыточной дискуссионности, со снижением ее теоретической 
неопределенности. И еще одно, что очень важно: финансовой школе БГЭУ 
необходимо укрепить свои собственные воззрения на финансы, отразить их 
в отечественных учебниках и учебных пособиях и перестать плыть в фарва
тере московской финансовой школы. При реализации этих намерений нужно 
задействовать весь научный потенциал финансовой школы университета и в 
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первую очередь научный потенциал ее молодых сотрудников — докторантов, 
аспирантов, магистрантов. Их взгляд на финансовую теорию свободен от сте
реотипов, не замутнен ее устаревшими постулатами, что, по нашему мнению, 
положительно скажется на качестве планируемой научной работы и на каче
стве подготовки специалистов.
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Abstract. This article presents the material for the lecture on the subject «Introduction 
to the Profession» for students majoring in «Finance and Credit». The material provides 
historical and biographical information about the formation of the financial scientific 
and pedagogical school at BSEU, about its most prominent representatives who made 
a significant contribution to the training of specialists and research staff of higher 
qualification. The author’s position in understanding the essence and role of finance 
in the market economy is revealed; the state of Belarusian financial science is assessed; 
existing problems and lack of conformity in its postulates with the everchanging reality. 
The idea is expressed about the need to improve the domestic theory of finance, the 
directions of this work and the prospects for its implementation by the BSEU financial 
school are formulated. The emphasis is placed on the special role of young researchers in 
this improvement.

Keywords: introduction to the profession; financial science; problems of the national 
theory of finance; improvement of the theory of finance; the potential of young scientists. 
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Костенко, Е. М.
Торговое оборудование : учеб. пособие / Е. М. Костенко, А. И. Чер

винская. — Минск : БГЭУ, 2020. — 190 с.
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работникам данных отраслей.
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