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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире деньги представлены в виде осязаемых монет и бумажных купюр, 

или в виде конфиденциальной информации на пластиковой карте. Кто-то хранит деньги 

дома, кто-то в банке. С помощью денег мы можем приобрести необходимые нам вещи, 

оплатить услуги и даже получить доступ к информации. 

Предмет исследования –денежная система РФ.

Объект исследования – денежная система РФ и её элементов.

Цель данной работы – изучить денежную систему РФ и выделить поставленные задачи

 Дать характеристику денежной системе РФ

 Изучить сущность понятия денежной системы

 Рассмотреть принципы правового регулирования денежного обращения

 Проанализировать механизм эмиссии и изъятия из обращения денежных средств 

РФ

 Проанализировать динамику и структуру денежной массы

Основной задачей денежной системы является выпуск денег, поступающих в оборот из 

банков, которые создают их в процессе осуществления кредитных операций. 

эмиссия  денег  (деятельность  в  сфере  выпуска  и  изъятия  денег  из  обращения), 

осуществляется в нашей стране Центральным (эмиссионным) банком, который пользуется 

монопольным правом при выпуске денежной массы.  Кредитные и бумажные деньги в 

современном мире считаются важными и обязательными покупательскими и платежными 

средствами, как во внутреннем рынке государства, так и на внешних рынках

Тема денег является актуальной всегда и во всех отраслях современной экономики, так 

как ежедневно мы все сталкивается с деньгами. Деньги для многих людей составляют 

основную  ценностную  меру  и  являются  всеобщим  эквивалентом,  деньги,  возможно, 

поменять на любой товар, работу, услугу, либо нематериальные блага, они используются 

как посредник, который делает процесс рыночного обмена более удобным и доступным.
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1 Теоретические аспекты валютной системы РФ

1.1История становления валютной системы в РФ

Денежная  система–  это  форма  организации  денежного  обращения  в  стране, 

сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством.

В России татарское слово «деньги» вошло в оборот в нынешнем его понимании только в 

эпоху Ивана Грозного, причем «серебро» и «деньги» употреблялись в одном и том же 

смысле.

На Руси до 1320-х гг. самой крупной денежной единицей (одновременно и весовой) была 

гривна.  Наибольшее  распространение  получили  новгородские  гривны -  продолговатые 

серебряные бруски размером в 20 см и весом около 200 г. С XIII в. они стали называться  

рублевой гривной, так как изменилась технология их изготовления. Сначала отливался 

длинный слиток серебра, который затем рубился на одинаковые части. С 1447 г. литье 

слитков  в  Новгороде  прекращается.  Основной  счетно-денежной  единицей  становится 

рубль, который изготавливается путем разлива расплавленного металла по специальным 

формочкам.  Новый  способ  не  только  облегчил  изготовление  денег,  но  и  обеспечил 

сохранение  их  формы  и  веса,  что  способствовало  дальнейшему  развитию  товарно-

денежных  отношений.  В  силу  слабости  государственной  власти  и  отсутствия 

экономического единства между областями и «землями» Руси в обращении находились 

деньги московские, новгородские, псковские, тверские и иностранные.

После создания централизованного Российского государства важным событием в области 

денежного  обращения  стало  создание  в  Москве  в  1535  г.  денежного,  или  монетного, 

двора. Благодаря этому чеканка монет из частных рук - «рук денежников» - перешла к 

государству, что усилило контроль за качеством монет. Действительно, в течение 70 лет (с 

1535  по  1606  г.)  их  чеканка  выполнялась  безукоризненно.  В  середине  XVI  в.  в 

Московском государстве в обращении находились исключительно серебряные деньги, а 

основной русской денежной единицей стала «копейная деньга» - копейка. В XVI-XVII вв. 

копейка  являлась  основным  реально  существующим  номиналом  денежной  системы, 

которая была представлена следующими счетными понятиями:

 рубль = 100 копейкам;

 полтина = 50 копеек;

 гривна =10 копеек;
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 алтын = 3 копейки.

В XVII в.  правительство Московского государства в связи с ростом военных расходов 

стало  постоянно  прибегать  к  «порче»  монет.  Так,  в  1613  г.  по  его  секретному 

распоряжению из гривенника серебра стали чеканить не три, а четыре рубля. Так как в 

казне серебра недоставало, было решено заменить дорогостоящий металл медью.

В1655-1663  гг.  на  пяти  русских  «денежных  дворах»  стали  чеканить  и  выпускать  в 

обращение вместо серебряных рублей медные, которым был придан принудительный курс 

серебряных  денег.  Одновременно  был  издан  указ,  запрещающий  повышение  цен.  В 

результате по известному экономическому закону Грэшэма худшие деньги (медные) стали 

выталкивать  из  обращения  лучшие  (серебряные).  Чеканка  медных  копеек  из 

соответствующей руды на сумму в 400 руб. привела к их полному обесценению, росту цен 

и в итоге к финансовому краху государства. Народ восстал против выпуска медных денег. 

25 июня 1662 г. в Москве произошел «медный бунт». Чеканка таких денег прекратилась, а 

часть из них, оказавшаяся на руках у населения, была выкуплена из расчета 100 медных 

копеек за одну серебряную.

В конце  XVII  в.  Россия  становится  крупной державой мира.  Несмотря  на  феодально-

крепостнический строй, происходит дальнейшее развитие товарно-денежных отношений. 

Однако к 1700 г. основной монетой России по-прежнему оставалась серебряная копейка. 

Поэтому перед Петром I встал вопрос о выпуске крупной серебряной и мелкой медной 

монеты.

Денежная  реформа  Петра  I.  Эта  реформа,  связанная  с  монетным  преобразованием 

денежной  системы  России,  проводилась  с  1698  по  1724  г.  Были  выпущены  равного 

достоинства  медные  и  серебряные  монеты,  а  также  золотые,  получившие  название 

червонцев (от польского слова - красный, золотой). Основной отечественной денежной 

единицей  стал  рубль.  Серебряными  деньгами  пользовались  состоятельные  слои 

населения,  а  медными  -  бедняки.  Медные  алтыны  и  копейки  выступали  в  качестве 

разменной  монеты.  Однако  созданная  Петром  I  денежная  система  не  обеспечила 

устойчивого  денежного  обращения  в  стране.  Во-первых,  казна  не  имела  необходимых 

запасов  благородных  металлов  для  чеканки  золотых  и  серебряных  монет,  что 

усугублялось  еще  и  установлением  неправильного  соотношения  между  стоимостью 

золотого и серебряного рубля. В России это соотношение было принято 1:13,;в то время 

как в Лондоне и Гамбурге оно составляло 1:15. Поэтому чеканка золотых и серебряных 

монет постоянно сокращалась.  Во-вторых,  желая увеличить доходы от чеканки монет, 

государство постоянно прибегало к их «порче». В результате старинная русская денежная 
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система,  предполагающая  обращение  мелких  серебряных  монет,  прекратила  свое 

существование.

Важную роль в становлении и развитии денежной системы России сыграл указ Екатерины 

II от 30 марта 1764 г. Он предусматривал «как то во всей Европе есть» [6, с. 165] принятие  

нового  соотношения  между  стоимостью  монет  из  золота  и  серебра  -  1:15. 

Устанавливалось точное весовое содержание золотых и серебряных монет. Серебряный 

рубль стал содержать 405 долей чистого серебра, а золотой - 27 долей чистого золота. 

Указ запрещал «порчу» монет, т.е. изменение их весового содержания в целях получения 

монетной регалии. Благодаря этим мерам весовое содержание золотых монет (10 руб. - 

империал, 5 руб. -  полуимпериал) сохранилось до конца 1885 г.,  а  серебряных (рубль, 

полтинник, 25, 20,15 и 10 коп.) еще дольше.

Все платежи в это время в России могли производиться как золотыми, серебряными, так и 

медными монетами.  Чеканка  всех монет  была монополией государства.  Для покрытия 

государственных  расходов  при  Екатерине  II  широко  использовалась  чеканка  медных 

монет.  За  годы ее  правления  их  было  выпущено  на  80  млн.  руб.  Однако  ни  «порча» 

золотых и  серебряных монет,  ни  чеканка  медных денег  не  обеспечили поступления  в 

казну  необходимых  средств  для  покрытия  государственных  расходов.  С  1769  г. 

государство принимает решение о выпуске бумажных денег -  ассигнаций.  Увеличение 

доходов казны за счет денежной регалии от эмиссии бумажных денег было временным 

выходом для преодоления финансовых затруднений государства.

Становление и развитие первой денежной системы СССР началось в процессе проведения 

денежной реформы 1922-1924 гг.

Денежной единицей был объявлен червонец, или 10 рублей. Золотое содержание червонца 

было установлено в один золотник — 78,24 долей чистого золота, что соответствовало 

десятирублевой золотой монеты.

Декретом СНК СССР от 11 октября 1922 г. монопольное право эмиссии червонцев как 

банковских билетов было представлено Государственному банку СССР.

Для поддержания устойчивости червонца были созданы все необходимые условия.

Эмиссия червонцев осуществлялась Госбанком в процессе краткосрочного кредитования 

народного  хозяйства.  Ссуды  выдавались  только  под  легкореализуемые  товарно-

материальные ценности.

Банковские билеты были кредитными деньгами не только по форме, но и по существу. Их 

эмиссия  ограничивалась  не  только  потребностями  хозяйственного  оборота,  но  и 

ценностями, находящимися на балансе Госбанка.  По закону выпущенные в обращение 

червонцы  обеспечивались  не  менее  чем  на  25%  их  суммы  драгоценными  металлами, 
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устойчивой иностранной валютой по курсу на золото, а на 75% — легкореализуемыми 

товарами, краткосрочными векселями. 

в течение 1922-1924 гг. Госбанк провел три денежных реформы: В 1922 г. был выпущен в 

обращение рубль, обмениваемый на 10000 ранее эмитированных денежных знаков; в 1923 

г.  —  новый  рубль,  обмениваемый  на  100  рублей  образца  1922  г.  В  январе  1924  г. 

выпущены  казначейские  билеты  достоинством  в  1,  3  и  5  рублей.  Десять  рублей 

приравнивались к одному червонцу. Новый рубль в течение трех месяцев обменивался на 

50000 рублей образца 1923 г. Таким образом, за два года Госбанк уменьшил денежную 

массу в 50 трлн. раз.

В результате денежных реформ этих годов в СССР сложилась новая денежная система, 

которая с некоторыми изменениями просуществовала до начала 1990 г.  Было изменено 

название  денежной  единицы.  На  основании  денежной  реформы  1947  г.  денежной 

единицей СССР стал рубль.

По  действующему  законодательству  в  России  осталось  два  вида  денежных  знаков: 

банкноты (банковские билеты) и монеты.

18  сентября  1997  г.  правительство  Российской  Федерации  приняло  постановление  об 

изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и монет. С 1 января 

1998 г. Банк России ввел в обращение новые банкноты и монеты образца 1997 г.:

 банкноты достоинством: 5, 10, 50, 100 и 500 рублей;

 монеты достоинством: 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2 и 5 рублей.

Изготавливают  денежные  знаки  на  предприятиях  Гознака.  Центральный  банк  РФ 

проектирует  банкноты:  каждая  банкнота  имеет  уникальную  тематику  рисунка  и 

преобладающий цвет,  а  вся  серия  банкнот  одного  выпуска  содержит общие элементы 

дизайна.

Первым этапом создания  банкнот  является  выполнение  крупномасштабного  рисунка  с 

использованием  компьютерных  технологий;  затем  выполняется  гравюра  на  металле, 

которая преобразуется в металлическое клише с многократно повторяющимся в реальном 

масштабе рисунком. С клише производится печать банкнот. При изготовлении банкнот 

последовательно используются три вида печати:

 офсетная, 

 глубокая (металлографическая)

  высокая (типографская).

Современные  банкноты  имеют  набор  средств  защиты,  затрудняющих  их  подделку. 

Например, банкнота достоинством 5000 руб, содержит элементы защиты. 
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Классификация денежной системы: типы, виды и разновидности

Денежная  система  как  форма  организации  денежного  обращения  в  стране,  сложилась 

исторически, и на каждом этапе своего развития постоянно менялась и наполнялась все 

более новым содержанием. (Приложение А – Типы денежных систем)

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют деньги – как товар 

или как знак стоимости. В связи с этим выделяют следующие типы денежных систем:

 Металлические денежные системы (или системы обращения металлических денег), при 

которых денежный металл непосредственно обращается и выполняет все функции денег, а 

бумажные и кредитные деньги разменны на металл;

 Неметаллические денежные системы,  построенные на  обороте  кредитных и  бумажных 

денег, не разменных на металл.

Переход от  одной денежной системы к  другой связан с  тем,  что  в  процессе  развития 

товарно-денежного  обмена  происходил  переход  от  применения  одних  видов  денег  к 

другим, а также с изменением условий их функционирования и повышением их роли.

Основные  типы  денежных  систем,  их  виды  и  разновидности  в  рамках  этих  типов, 

возникающие в результате эволюции денежной системы на различных этапах развития 

товарно-денежных отношений представлены на рисунке

При  металлическом  обращении  в  зависимости  от  металла,  который  в  данной  стране 

принят в качестве всеобщего эквивалента, и базы денежного обращения различают два 

вида: 

1. Биметаллизм – это денежная система, при которой государство законодательно закрепляет 

роль  всеобщего эквивалента  за  двумя благородными металлами (обычно за  золотом и 

серебром),  предусматривая  свободную  чеканку  монет  из  обоих  металлов  при  их 

неограниченном количестве.

 система параллельной валюты — соотношение между золотыми и серебряными монетами 

устанавливалось стихийно;

 система двойной валюты — государство фиксировало соотношение между металлами, а 

чеканка золотых и серебряных монет и прием их населением производились по этому 

соотношению;

 система  «хромающей»  валюты  —  золотые  и  серебряные  монеты  были  законным 

платежным средством, но не на равных условиях. Серебро выполняло роль заместителя 

золотых монет в обращении, а также использовалось в качестве разменной монеты.
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2. Монометаллизм  – это  денежная  система,  при  которой один денежный  металл  служит 

всеобщим  эквивалентом  и  одновременно  в  обращении  присутствуют  другие  знаки 

стоимости  (банкноты,  казначейские  билеты,  разменная  монета),  разменные  на  этот 

денежный металл.

Различают три разновидности (стандарта) золотого монометаллизма: 

 золотомонетный;

 характеризовался  свободной  чеканкой  монет,  беспрепятственным  обменом 

банкнот на золото, незапрещенным движением золота между странами. 

  золотослитковый;

в отличие от золотомонетного, в обращении отсутствуют золотые монеты и свободная их 

чеканка.  Обмен  банкнот,  как  и  других  неполноценных денег,  производится  только  на 

золотые слитки. Золотослитковый стандарт был введен после Первой мировой войны в 

Великобритании и во Франции.

  золотодевизный.

это стандарт, при котором банкноты обменивались на девизы, то есть платежные средства 

в иностранной валюте, разменные на золото.

Эмиссионая  система  -  законодательно  установленный  порядок  выпуска  и  обращения 

денежных  знаков.  Эмиссионные  операции  осуществляют  центральный  банк  (выпуск 

банковских  билетов)  и  казначейство  (выпуск  казначейских  билетов,  мелко-купюрных 

бумажно - денежных знаков).

Денежная  эмиссия  -  это  процесс  выпуска  государством  в  обращение  бумажных  и 

металлических денег, а также коммерческими банками безналичных денежных средств.

Под эмиссией же понимается такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему 

увеличению денежной массы, находящейся в обороте. Существует эмиссия безналичных и 

наличных денег (последняя и называется эмиссией денег в обращение).

Таким  образом,  деньги  играют  исключительно  важную  роль  в  рыночной  экономике. 

Рынок  невозможен  без  денег,  денежного  обращения,  а  денежное  обращение  -  это 

движение денег 

Бумажно-кредитные  (фидуциарные)  денежные  системы  —  это  денежные  системы,  в 

которых  денежные  знаки  не  являются  представителями  общественного  материального 

богатства.

Такие денежные системы сформировались в результате демонетизации золота. Выделяют 

три вида фидуциарных денежных систем:

 переходные (сочетают металлическое и бумажное обращение);

 полный фидуциарный стандарт;
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 электронно-бумажные денежные системы.

В настоящее время в  большинстве стран происходит переход к  электронно-бумажным 

денежным системам. Характерные особенности таких систем следующие:

 выпуск денег в порядке банковского кредитования субъектов экономики и под прирост 

официальных золотовалютных резервов;

 развитие безналичного денежного оборота и сокращение наличного;

 монополизация эмиссии наличных денег государством в лице эмиссионного банка;

 преобладающее  развитие  в  системе  безналичного  денежного  оборота  электронных 

денежных платежей:

 на базе многоцелевых предоплаченных карт (card-based systems) — основаны на картах с 

хранимой стоимостью, или на «электронных кошельках»;

 на базе «сетевых денег» (software-based / network-based systems) — денежная стоимость 

сохраняется  в  памяти  компьютеров,  и  с  помошью  специального  программного 

обеспечения  осуществляется  ее  перевод  по  электронным  коммуникационным  сетям 

(электронные платежные системы эмиссионных банков, платежи в сети Интернет);

 возрастание роли государственного регулирования денежного обращения.

Объем  денежного  предложения  в  бумажно-кредитных  денежных  системах  зависит  от 

спроса на деньги со стороны экономических субъектов, который обусловлен следующими 

основными факторами:

 «спрос  на  сделки»,  т.е.  деньги,  необходимые  для  осуществления  хозяйственной 

деятельности  предприятий  и  организаций  (авансирование  оборотных  активов,  выплата 

заработной  платы),  а  также  для  текущего  потребления  населения  (покупки  в  системе 

розничной торговли, в сфере услуг);

 уровень и динамика цен всех товаров и услуг (или ценовой компонент денежного спроса): 

цены привязаны к отдельному конкретному товару, поэтому спрос на деньги опосредуется 

спросом на товар (вышеуказанный фактор), но зависит от уровня и динамики цен. Если 

цены  растут  при  том  же  количестве  товаров,  спрос  на  деньги  увеличивается  в 

соответствии с ростом цен;

 спрос на финансовые активы, деньги не только расходуются на текущее производственное 

и  личное  потребление,  но  и  инвестируются  в  финансовые  активы  — ценные  бумаги, 

банковские депозиты, банковские сертификаты, страховые полисы. Спрос на финансовые 

активы  во  многом  обусловлен  процентными  ставками  доходности  активов  (уровень 

дивидендов по акциям, ставка купонного дохода по облигациям, курсовые разницы по 

валютным курсам,  ставки банковских депозитов).  Ставки доходности  непосредственно 
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влияют на цену финансовых активов и, таким образом, регулируют спрос на сами активы 

и деньги, необходимые для инвестиций;

 процентные ставки на кредитном рынке: поскольку безналичная денежная эмиссия имеет 

в основном кредитный характер, уровень процентной ставки делает кредитные ресурсы 

более или менее доступными;

 скорость обращения денег: чем она выше, тем меньше при прочих равных условиях спрос 

на деньги;

 инвестиционный  спрос  на  деньги,  связанный  с  расширенным  воспроизводством 

деятельности экономических субъектов (производственное инвестирование или реальные 

инвестиции).  Роль  этого  компонента  особенно  актуальна  в  условиях  формирующейся 

инновационной экономики, когда основные конкурентные преимущества формируются на 

основе активного использования знаний, информации, прогрессивных технологий;

 интенсивность  применения  современных  банковских  технологии,  которые  в  конечном 

счете определяют скорость расчетно-пла- тежного оборота;

 общий уровень налоговой нагрузки. Несмотря на кажущуюся оторванность от проблем 

денежного обращения, он, прежде всего, определяет границы теневого сектора экономики 

и уровень оттока капитала из страны и тем самым влияет на скорость обращения денег, 

отток наличных денег из реального оборота, формирование инвестиционных ресурсов;

 интенсивность процессов сбережения денег в банковском секторе расширяет возможности 

использования денег в безналичном обороте, поскольку прирост денег обеспечен тем, что 

часть ранее выпущенных денег находится в банковском обороте.
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1.2 Суть денежно-кредитной политики

Денежно-кредитная  политика  –  это  комплекс  государственных  мер  по  управлению 

финансовыми  потоками  в  стране.  Она  позволяет  регулировать  состояние  кредитного 

рынка,  контролировать деятельность коммерческих банков,  воздействовать на деловую 

активность и совокупный спрос.  По-другому ее  еще называют монетарной политикой. 

(Приложение Г – Денежно-кредитная политика)

Основная цель – обеспечение стабильности цен и низкой инфляции. Чем ниже уровень 

инфляции, тем более благоприятны условия для жизни и ведения бизнеса. Поддержание 

ценовой  стабильности  помогает  решить  сразу  несколько  актуальных  для  государства 

проблем:

 защитить сбережения граждан в национальной валюте от обесценивания;

 повысить доступность кредитного финансирования для юридических лиц;

 упростить стратегическое планирование для бизнеса;

 увеличить доверие к национальной валюте;

 защитить граждан с низким уровнем дохода.

За  реализацию  денежно-кредитной  политики  государства  отвечают  специальные 

финансовые организации – их называют регуляторами. В России это Центральный банк. 

Он обладает определенной автономностью, поэтому защищен от давления госструктур и 

политических институтов.

Монетарная  политика  проводится  в  русле  экономической  стратегии  государства  и  не 

должна противоречить ей. Ежегодно регуляторы совместно с правительством утверждают 

ее основные направления и публикуют в свободном доступе.

В Российской федерации  есть инструментов воздействия на экономические процессы. 

Как правило, они применяются комплексно и дополняют друг друга. 

 Ключевая процентная ставка

Про  нее  мы  уже  сказали.  Это  главное  «оружие»  Центробанка  в  борьбе  за  ценовую 

стабильность. С помощью ключевой ставки регулятор поддерживает оптимальный объем 

денежной массы в обращении.

 Регулирование официальных резервных требований

Резервные требования – метод контроля за соблюдением коммерческими банками своих 

обязательств.  ЦБ  определяет  минимальный  размер  активов,  который  банки  должны 

направить в резерв. Чем ниже норма резервирования, тем больше у банков возможностей 

для кредитования населения и бизнеса.
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2 Практические аспекты характеристики денежной системы РФ 

2.1 Анализ объема и структуры денежной массы

Наличные  деньги  в  обращении— наиболее  ликвидная  часть  денежной массы,  которая 

включает банкноты и монеты в обращении, кроме сумм наличности, находящейся в кассах 

Банка  России  и  кредитных  организаций.  (Приложение  Б  –  Денежные  агрегаты  в 

обращении)

М1 = М0 + переводные депозиты в рублях                        (1)

Переводные депозиты в  рублях — средства  на  расчетных,  текущих и  иных счетах до 

востребования  (в  том числе  счетах  для  расчетов  с  использованием пластиковых карт) 

резидентов  Российской  Федерации  (организаций  и  физических  лиц),  открытых  в 

банковской системе в валюте Российской Федерации.

М2 = М1 + другие депозиты в рублях                        (2)

Другие депозиты в рублях — средства на счетах срочных депозитов и иные привлеченные 

на  срок  средства  в  валюте  Российской  Федерации,  счетах  в  драгоценных  металлах,  а 

также  все  начисленные  проценты  по  депозитным  операциям  резидентов  Российской 

Федерации (организаций и физических лиц) в банковской системе.
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М2 + другие депозиты в иностранной валюте + долговые ценные бумаги                        (3)

Другие депозиты в иностранной валюте — остатки средств на счетах срочных депозитов и 

иных привлеченных на  срок  средств  в  иностранной валюте,  а  также все  начисленные 

проценты  по  депозитным  операциям  в  иностранной  валюте  резидентов  Российской 

Федерации (организаций и физических лиц).

Долговые  ценные  бумаги—  выпущенные  кредитными  организациями  депозитные  и 

сберегательные сертификаты.

14



2.2 Характеристика денежной системы РФ

Введение на территории РФ других денежных единиц запрещено. Соотношение между 

рублем  и  золотом  или  другими  драгоценными  металлами  Законом  не  установлено. 

Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам определяется Центральным 

Банком РФ (ЦБР) и публикуется в печати.  В целях организации наличного денежного 

обращения на территории РФ на Банк России возложены следующие обязанности:

 прогнозирование и организация производства, 

 перевозка и хранение банкнот и монет,также создание их резервных фондов;

 установление правил хранения,

 перевозки  и  инкассации  наличных  денег  для  кредитных  организаций;определение 

признаков  платежеспособности  денежных  знаков  и  порядка  замены  поврежденных 

банкнот и монет, а также их уничтожения;

 разработка порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций.

 Все  вопросы,  связанные  с  организацией  и  регулированием  безналичных  расчетов, 

устанавливаются Банком России в соответствии с действующим законодательством. Он 

определяет правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов. В 

его  обязанности  входит  лицензирование  расчетных  систем  кредитных  учреждений. 

Законом предусмотрен общий срок безналичных расчетов не более двух операционных 

дней в пределах субъекта Федерации и пяти дней в пределах РФ. В качестве платежных 

документов  для  безналичных расчетов  используются  платежные поручения,  расчетные 

чеки,  аккредитивы,  платежные  требования-поручения  и  другие  платежные  документы, 

утвержденные Банком России. Российская денежная единица - рубль по закону не связана 

с  денежным  металлом  (золотом),  фиксированный  его  масштаб  цен  отсутствует. 

Официальный  масштаб  цен  рубля  устанавливается  государством.  Регулирование 

денежного  обращения,  возлагаемое  на  Банк  России,  осуществляется  в  соответствии  с 

основными  направлениями  денежно-кредитной  политики,  которая  разрабатывается  и 

утверждается  в  порядке,  установленном  банковским  законодательством.  Банк  России, 

наделенный исключительным правом эмиссии денег,  особо ответствен за  поддержание 

равновесия  в  сфере  денежного  обращения.  В  отличие  от  периода  существования 

действительных  (золотых)  денег  при  бумажно-кредитном  обращении,  когда  знаки 

стоимости  оторвались  от  металлической  основы,  Центральный банк  должен  создавать 

определенные ограничения, сдерживающие эмиссию этих денег. (Приложение В - Темпы 

прироста денежных агрегатов)
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Итак, попробуем проанализировать Изменение важнейших показателей экономики РФ в 

2008–2014  (рисунок  1)  гг.  

рисунок 1 - Изменение важнейших показателей экономики РФ в 2008–2014

На основе сравнения темпов прироста денежной массы и ВВП можно сказать, что 

между  показателями  однозначно  существует  прямая  взаимосвязь.  Заметим,  что 

увеличение денежной массы не провоцирует в РФ увеличение уровня инфляции.  Этот 

факт даёт основание сделать вывод, что для российской экономики в основном присуща 

не инфляция спроса, а инфляция издержек, то есть существенное влияние на инфляцию 

немонетарных  факторов,  таких  как  рост  тарифов  инфраструктурных  монополий, 

увеличение  издержек  в  результате  применения  в  производстве  несовременных 

технологий,  снижения  производительности  труда  и  низкого  уровня  использования 

производственных фондов. 

Анализ динамики и структуры денежной массы показал основные проблемы денежного 

обращения  страны.  В  условиях  экономической  нестабильности  на  фоне  проводимой 

рестрикционной  политики  ЦБ  по  сдерживанию  темпов  инфляции  наблюдаются 

следующие  последствия,  которые  отрицательно  сказываются  на  экономике  России: 

уменьшение  денежной  массы  и  темпов  роста  ВВП;  неоправданное  использование 

инструментов монетарной политики и хаотичное установление ставок, которые никак не 

влияют  на  инфляцию издержек,  а  только  замедляют  рост  экономики;  низкий  уровень 

обеспеченности  экономики  денежными  средствами;  нерациональное  соотношение 

наличной  и  безналичной  денежной  массы,  которое  отрицательно  влияет  на  денежное 

обращение  и  кредитную  сферу;  уменьшение  ликвидности  и  устойчивости  банковской 

системы, сокращение средств в кредитной системе; недоверие экономических субъектов к 

банковской системе и ее несовершенство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,  деньги в условиях рыночной экономики осуществляют непрерывное движение в 

сфере  обращения,  и  это  движение  связанное,  прежде  всего  с  исполнением  функций 

средства и платежа, называется денежным обращением. А денежная система - это форма 

организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная 

национальным  законодательством.  В  основе  денежной  системы  находится  денежное 

обращение, под которым понимается процесс непрерывного движения денег в наличной и 

безналичной формах, обслуживающий обращение товаров и услуг, движение капитала.

Рынок денежных средств  представляет  собой многоуровневую структуру.  Он связан  с 

циклом воспроизводства и другим рынками через систему денежных отношений.

Полностью  посмотрели  классификацию  денежной  системы,  типы,  виды  и  ее 

разновидности. Это помогло нам разобраться, что деньги играют исключительно важную 

роль в рыночной экономике. 

Разобрались  с  сутью  денежно-кредитной  политики  и  её  главной  целью:  обеспечение 

стабильности цен и низкой инфляции

Используя  денежно-кредитную  политику  как  средство  регулирования  экономики, 

Центральный банк привлекает следующие инструменты:

 ставки учетного процента (дисконтную политику);

 нормы обязательных резервов кредитных учреждений;

 операции на открытом рынке;

 регламентацию экономических нормативов для кредитных учреждений и другие.

 Рассмотрели  влияние  изменения  денежной  массы  на  динамику  таких 

макроэкономических  показателей,  как  объём  национального  производства  и  уровень 

инфляции в России

Кратко разобрали, что такое лизинг: передача прав пользования лизинговым имуществом 

третьим лицам.
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Приложение А

Типы денежных систем
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Приложение Б

Денежные агрегаты в обращении
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Приложение В

Темпы прироста денежных агрегатов
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Приложение Г

Денежно-кредитная политика

23


	Министерство образования и молодежной политики
	Свердловской области
	ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
	КУРСОВАЯ РАБОТА
	ВВЕДЕНИЕ
	1 Теоретические аспекты валютной системы РФ
	Классификация денежной системы: типы, виды и разновидности
	1.2 Суть денежно-кредитной политики
	2 Практические аспекты характеристики денежной системы РФ
	2.2 Характеристика денежной системы РФ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	ПРИЛОЖЕНИЕ


