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Введение

Потребность в центральных банках возникла в связи с развитием товарно-

денежных отношений на рубеже перехода от феодализма к капитализму около 

трехсот лет назад (один из первых центральных банков — Шведский Риксбанк 

образован в 1668 г.). В XX в. понимание значения роли центрального банка для 

всего хозяйственного оборота страны становится всеобщим и Международная 

финансовая конференция, состоявшаяся в Брюсселе в 1920 г., записала, что «в 

странах, где не существует центрального банка, его следует создать».

Центральный  банк  сочетает  в  себе  черты  обычного  (коммерческого) 

банковского  учреждения  и  государственного  ведомства,  обладая 

определенными  властными  функциями  в  области  организации  денежно-

кредитного обращения.  Для центрального банка характерен высокий уровень 

независимости  от  прочих  государственных  структур.  Большей  частью  он 

подотчетен  непосредственно  парламенту  или  образованной  парламентом 

специальной  комиссии.  Руководителя  центрального  банка  назначает  глава 

государства  или  парламент.  Правительству  же,  как  правило,  согласно 

банковскому  законодательству  развитых стран  Запада  предоставляется  право 

подбора  кандидатуры  на  этот  высокий  пост.  Центральный  банк  обычно 

создается  в  форме  акционерного  общества,  наделенного  особыми 

полномочиями. В большинстве случаев его капитал принадлежит государству: 

но  акционерами  могут  быть  коммерческие  банки  и  другие  финансовые 

учреждения. [7,c.65]

Актуальность  выбранной  темы  заключается  в  том,  что  степень 

независимости  центральных  банков  неодинакова  —  от  максимально 

независимого Немецкого Федерального банка до Банка Франции, находящегося 

в полной зависимости от правительства. Банк России, который рассматривается 

в этой работе,  занимает в этом ряду промежуточное место.  Исходя из выше 
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сказанного  не  остается  вопроса  об  актуальности  темы  курсовой  работы. 

Центральный банк  Российской Федерации играет  основополагающую роль  в 

жизни  российского  общества,  обеспечивает  стабильность  экономической 

системы страны, а также препятствует скачкам инфляции. Основная цель моей 

работы:  рассмотреть  центральный  банк  со  всех  сторон  его  деятельности, 

сделать  выводы о его  дальнейшем развитии и перспективах.  Эта  цель будет 

раскрываться  через  три  главы.  В  первой  главе  будут  рассмотрены  общие 

положения,  такие  как  правовое  положения  ЦБ,  его  функции,  задачи, 

организационная  структура.  Во  второй  главе   в  основном  будет  изложена 

денежно  –  кредитная  политика.  И,  наконец,  в  заключении  я  постараюсь 

рассмотреть проблемы ЦБ и пути их решения. [2,c.32] 

Цель работы –рассмотреть  Центральный Банк как орган регулирования 

банковской системы.

Эта цель будет раскрыта через следующие задачи: 

 правовой статус центрального банка Российской Федерации;

 организационная структура банка России;

 денежно-кредитная политика центрального банка; 

 минимальные резервные требования. 

По структуре работа состоит из введения, трёх основных глав, заключения 

и списка использованной литературы.
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Глава 1. Общие положения

1.1 Правовой  статус  Центрального  Банка  Российской 

Федерации

Статус,  задачи,  функции,  полномочия  и  принципы  организации  и 

деятельности  Банка  России  законодательно  определяются  Конституцией 

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  "О  Центральном  банке 

Российской  Федерации  (Банке  России)"  и  другими  федеральными  законами. 

Согласно Конституции Российской Федерации главной задачей Банка России 

является защита и обеспечение устойчивости рубля.  В соответствии со ст.  3 

Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке 

России)" основными целями деятельности Банка России являются: укрепление 

покупательной  способности  и  курса  рубля  по  отношению  к  иностранным 

валютам;  развитие  и  укрепление  банковской  системы  России:  обеспечение 

эффективного  и  бесперебойного  функционирования  системы  расчетов. 

Реализация этих целей осуществляется Банком России независимо от органов 

государственной  власти  (ст.  75  Конституции  Российской  Федерации  и  ст.  5 

Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке 

России)").  Получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России.

[6,c.90]

Принцип независимости - ключевой элемент статуса Центрального банка 

Российской Федерации - проявляется прежде всего в том, что Банк России не 

входит в структуру федеральных органов государственной власти и выступает 

как особый институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии 

и  организации  денежного  обращения.  Независимость  статуса  Банка  России 

отражена в ст. 1, 2 и 5 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации  (Банке  России)".  Банк  России  является  юридическим  лицом  и 
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выступает как субъект публичного права. Уставный капитал и иное имущество 

Банка  России  являются  федеральной  собственностью.  Полномочия  по 

владению,  пользованию  и  распоряжению  имуществом  Банка  России 

осуществляются самим Банком России; изъятие и обременение обязательствами 

имущества  Банка  России  без  его  согласия  не  допускаются.  Финансовая 

независимость Центрального банка Российской Федерации выражается также в 

том,  что  он  осуществляет  свои  расходы  за  счет  собственных  доходов  и  не 

регистрируется в налоговых органах.[1,c.54]

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и 

Банк  России  -  по  обязательствам государства,  если  они  не  приняли  на  себя 

такие  обязательства.  В  соответствии  со  статьей  5  Федерального  закона  "О 

Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)"  федеральные 

органы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  и  органы  местного  самоуправления  не  имеют  права 

вмешиваться  в  деятельность  Банка  России.  В  случаях  такого  вмешательства 

Банк России информирует об этом Государственную Думу и Президента. Кроме 

того,  Банк  России  вправе  защищать  свой  статус  и  полномочия  в  судебном 

порядке.

1.2 Организационная структура Банка России.

Центральный  банк  Российской  Федерации  представляет  собой  единую 

централизованную систему с вертикальной структурой управления. В систему 

входят: центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые 

центры,  вычислительные центры,  полевые  учреждения  и  учебные заведения, 

хранилища,  а  также  другие  предприятия,  учреждения  и  организации,  в  том 

числе подразделения безопасности,  необходимые для успешной деятельности 

банка.
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Национальные  банки  республик,  входящих  в  состав  Российской 

Федерации, являются территориальными учреждениями Банка России. Они не 

имеют  статуса  юридического  лица  и  не  имеют  права  принимать  решения, 

носящие нормативный характер, а также выдавать гарантии и поручительства, 

вексельные и другие обязательства без разрешения Совета директоров Банка 

России.

Задачи  и  функции  территориальных  учреждений  Банка  России 

определяются  Положением  об  этих  учреждениях,  утверждаемым  Советом 

директоров. В настоящее время ЦБ РФ прорабатывается вопрос о том, что они 

могут  создаваться  по  экономическим  районам,  объединяющим  территории 

нескольких субъектов Российской Федерации.

Высший орган Банка  России — Совет  директоров.  Это  коллегиальный 

орган,  определяющий  основные  направления  деятельности  Банка  России  и 

управляющий ею. В Совет директоров входят Председатель Банка России и 12 

членов Совета.[12,c.43]

Члены  Совета  директоров  работают  здесь  на  постоянной  основе.  Они 

утверждаются Государственной Думой по представлению Председателя Банка, 

который является одновременно Председателем Совета директоров.

Совет  директоров  во  взаимодействии  с  Правительством  разрабатывает 

единую  государственную  денежно-кредитную  политику  и  обеспечивает  ее 

выполнение.

Структуру и штаты центрального аппарата Банка России, а также уставы 

других его структурных подразделений утверждает этот Совет.

К  его  полномочиям отнесены:  изменения  ставок  по  централизованным 

кредитам,  норм  резервирования,  экономических  нормативов;  определение 

условий допуска иностранного капитала в банковскую систему России; другие 

решения по вопросам, имеющим большое значение как для Банка России, так и 

для банковской системы и экономики страны в целом. Каждое решение Совета 
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директоров  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство 

членов.

Таким  образом,  Совет  директоров  не  только  возглавляет  и  организует 

работу  Банка  России,  но  и  регулирует  деятельность  коммерческих  банков 

страны.

Наряду с ним функционирует вне банка Национальный банковский совет. 

В  его  состав  включаются  представители  Президента,  представители  высших 

органов  законодательной  и  исполнительной  власти  и  эксперты.  Общая 

численность  совета  не  превышает  15  человек.  Члены  совета  утверждаются 

Государственной Думой по представлению Председателя Банка России.

Совет  регулярно,  не  реже  1  раза  в  квартал,  обсуждает  концепцию 

развития  банковской  системы  и  вопросы  единой  государственной  кредитно-

денежной политики, включая регулирование денежных ресурсов. Рекомендации 

Совета  учитываются  при  рассмотрении  в  Федеральном  Собрании 

законодательных  актов  по  вопросам  банковской  деятельности,  а  также 

принимаются во внимание при подготовке решений Совета директоров банка.

[3,c.96]

1.3 Функции Центрального банка

Центральный  банк  Российской  Федерации  занимает  особое  положение 

среди  всех  юридических  лиц,  занятых  управлением  или  хозяйственной 

деятельностью.  С  одной  стороны,  он  представляет  собой  орган 

государственного  управления;  с  другой  стороны,  банк  выступает  как 

коммерческое  предприятие, торгующее деньгами, хотя получение прибыли не 

служит целью деятельности Центрального банка Российской Федерации.

Задачи и функции Банка России определены Конституцией Российской 

Федерации  и  Федеральным  законом  "О  Центральном  банке  Российской 
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Федерации (Банке России)". Основная цель деятельности Банка России - защита 

и  обеспечение  стабильности  рубля.  При  этом  Банк  России  выступает  как 

единственный  эмиссионный  центр,  а  также  как  орган  банковского 

регулирования и надзора. Комплекс основных функций Банка России закреплен 

в  ст.  4  Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации 

(Банке России)", в соответствии с которой Банк России:

 во  взаимодействии  с  Правительством  Российской  Федерации 

разрабатывает  и  проводит  единую  государственную  денежно-кредитную 

политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля;

 монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их 

обращение;

 является  кредитором  последней  инстанции  для  кредитных 

организаций, организует систему рефинансирования;

 устанавливает  правила  осуществления  расчетов  в  Российской 

Федерации;

 устанавливает  правила  проведения  банковских  операций. 

бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы;

 осуществляет  государственную  регистрацию  кредитных 

организаций,  выдает  и  отзывает  лицензии  кредитных  организаций  и 

организаций, занимающихся их аудитом: 

 осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций;

 регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в 

соответствии с федеральными законами: 

 осуществляет  самостоятельно  или  по  поручению  Правительства 

Российской  Федерации  все  виды  банковских  операций,  необходимых  для 

выполнения своих основных задач;
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 осуществляет  валютное  регулирование,  включая  операции  по 

покупке и продаже иностранной валюты; определяет порядок осуществления 

расчетов с иностранными государствами; 

 организует  и  осуществляет  валютный  контроль  как 

непосредственно,  так  и  через  уполномоченные  банки  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации;

 принимает  участие  в  разработке  прогноза  платежного  баланса 

Российской  Федерации  и  организует  составление  платежного  баланса 

Российской Федерации;

 проводит  анализ  и  прогнозирование  состояния  экономики 

Российской  Федерации  в  целом  и  по  регионам,  прежде  всего  денежно-

кредитных,  валютно-финансовых  и  ценовых  отношений;  публикует 

соответствующие материалы и статистические данные,  а  также выполняет 

иные функции в соответствии с федеральными законами.[4,c.32]

Прибыль  Банка  России  после  направления  ее  на  увеличение  ресурсов 

Банка  перечисляется  в  доход  федерального  бюджета.  Банк  России  и  его 

учреждения  oосвобождаются  от  уплаты  налогов,  сборов,  пошлин  и  других 

аналогичных платежей.

Центральный банк владеет такими ресурсами, которыми не в состоянии 

обладать ни один коммерческий банк. Это объясняется тем, что он:

 монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их 

обращение;

 выступает  для  коммерческих  банков  кредитором  последней 

инстанции. Они получают от него кредиты в тех случаях, когда исчерпали 

или не имеют возможности пополнить свои ресурсы из других источников;

 от имени Правительства управляет государственным долгом,  т.  е. 

размещает, погашает  и  проводит  другие  операции  с  государственными 

ценными бумагами, эмитированными Правительством;
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 наряду  с  коммерческими  банками  производит  кассовое 

обслуживании  бюджета,  ведет  счета  внебюджетных  фондов,  обслуживает 

представительны и  исполнительные органы власти,  выдает  краткосрочные 

ссуды Правительств и местным властям;

 является  «банком  банков»,  так  как  ведет  счета  коммерческих 

банков, связанные с межбанковскими операциями и хранением резервов.

Центральный банк РФ создает  свои ресурсы двумя методами.  Первый, 

когда деньги из забалансовых хранилищ учреждений ЦБ РФ приходуются на 

баланс, т.  е.  перемещаются в  их оборотные кассы.  Отсюда наличные  деньги 

уходят в обращение. Выдача денег из оборотных касс производится в пределах 

остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков или счетах других 

клиентов Центрального банка. Эти остатки при необходимости образуются за 

счет  кредитов,  выдаваемых  системой  Центрального  банка.  При  этом  методе 

речь идет о налично-денежной, т.е. банкнотной, эмиссии. О втором методе речь 

идет  тогда,  когда  Центральный  банк  увеличивает  свои  кредитные  вложения 

путем выдачи ссуд,  повышающих остатки на счетах,  т.  е. на депозитах.  При 

этом следует говорить о депозитной эмиссии.[5,c.34]

Важнейшей  функцией  Центрального  банка,  как  отмечалось  ранее, 

является  разработка  и  осуществление  совместно  с  Правительством  России 

единой денежно-кредитной политики, направленной на защиту и обеспечение 

устойчивости рубля. Деньги выступают как эквивалент товарно-материальных 

ценностей и сами должны иметь материальные формы. Такими формами могут 

быть металлические монеты, бумажные купюры, записи на банковских счетах 

или  записи  на  магнитных  носителях,  когда  денежные  остатки  и  переводы 

отражаются в компьютерах. Чтобы деньги выполнили свою роль как средства 

платежа  и  обращения,  необходимо  их  реальное  присутствие  в  одной  из 

перечисленных форм.
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Следовательно,  денежное  обращение  представляет  собой  обращение 

наличных денег и денег в их безналичной форме. Небезынтересно отметить, что 

до перехода России к рыночным отношениям в понятие «денежное обращение» 

включалось только обращение наличных денег, в то время как во всех других 

странах  денежное  обращение  рассматривается  в  единстве  движения  денег  в 

виде банкнот и по банковским счетам.

Для управления денежным обращением ЦБ РФ публикует и использует в 

процессе  денежного  регулирования  различные  показатели — денежные 

агрегаты,  принятые  в  международной  практике.  Например,  агрегат  МО 

показывает сумму наличных денег; агрегат М1 включает агрегат МО и остатки 

денег, находящихся на счетах в банках. Агрегат М2 отличается от агрегата М1 

на сумму срочных вкладов в системе Сбербанка. Для исчисления агрегата МЗ к 

агрегату М2  добавляются  депозитные  сертификаты  и  облигации 

государственных займов.

Анализ  различных  показателей,  характеризующих  денежную  массу, 

позволяет ЦБ РФ принимать оптимальные решения в процессе регулирования 

денежного  обращения.  Для  определения  скорости  возврата  денег  сумму  их 

поступлений  за  год  в  кассы  системы  ЦБ  РФ  относят  к  среднегодовому 

показателю агрегата МО.[19,c.34]

Скорость  обращения  наличных  денег  исчисляется  как  отношение  их 

совокупного оборота по приходу и расходу также к среднегодовому показателю 

агрегата МО. Для определения скорости обращения всей массы денег, т. е. в их 

наличной и безналичной формах, возможно использование данных о валовом 

национальном продукте. Показатель скорости здесь вычисляется как отношение 

стоимости этого продукта к среднегодовым данным об агрегатах М1 и М2. На 

скорость обращения денег влияют такие факторы, как уровень цен и инфляция, 

процентные  ставки  и  состояние  платежей,  соотношения  между  наличной  и 
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безналичной  массой  денег,  общее  состояние  экономики  и  политическая 

обстановка.

Денежное  обращение  регулируется  Центральным  банком  в  процессе 

осуществления кредитной политики, выражаемой в кредитной экспансии или 

кредитной  рестрикции.  Кредитная  экспансия  ЦБ  РФ  увеличивает  ресурсы 

коммерческих банков, которые в результате выдаваемых кредитов повышают 

общую  массу  денег  в  обращении.  Кредитная  рестрикция  влечет  за  собой 

ограничение  возможностей  коммерческих  банков  по  выдаче  кредитов  и  тем 

самым по насыщению экономики деньгами.

Инструментами кредитной экспансии или рестрикции являются учетная 

ставка Центрального банка и некоторые неэкономические меры. Официальная 

учетная ставка — это проценты по ссудам, используемым Центральным банком 

при кредитовании коммерческих банков.

Определение  размера  учетной  ставки — один  из  наиболее  важных 

аспектов кредитно-денежной политики, а изменение учетной ставки выступает 

показателем изменений в области кредитно-денежного регулирования. Размер 

учетной ставки обычно зависит от уровня ожидаемой инфляции и в то же время 

оказывает  на  инфляцию  большое  влияние.  Когда  ЦБ  РФ  намерен  смягчить 

кредитно-денежную политику  или ее  ужесточить,  он  снижает  или повышает 

учетную (процентную) ставку.[16,c.87]

Банк  может  устанавливать  одну  или  несколько  процентных  ставок  по 

различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации 

процентной  ставки.  Процентные  ставки  ЦБ  РФ  представляют  собой 

минимальные ставки, по которым Банк России осуществляет свои операции. ЦБ 

РФ использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные 

ставки в целях укрепления рубля.

На  протяжении 1991—2004 гг.  учетная  ставка  неоднократно 

пересматривалась  в  диапазоне  от 10 до 200% годовых,  в  зависимости  от 
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экономической  ситуации  в  стране.  Коммерческие  банки  получают  в  ЦБ  РФ 

ссуды  в  порядке  рефинансирования  и  переучета  векселей.  Банк  России 

регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в соответствии с принятыми 

ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики, используя 

при этом в качестве инструмента учетную ставку.

Повышение официальных ставок сокращает возможности коммерческих 

банков получить ресурсы для кредитования. Это воздействует на сокращение 

денежной массы. Снижение официальной учетной ставки действует в обратном 

направлении.[11,c.43]

Процентные  ставки  ЦБ РФ необязательны для  коммерческих  банков  в 

сфере их кредитных отношений со своими клиентами и с  другими банками. 

Однако  уровень  официальной  учетной  ставки  является  для  коммерческих 

банков ориентиром при проведении кредитных операций.

Ниже  рассматривается  более  подробно  суть  основных  функций  Банка 

России.

1.3.1 Операции 

на открытом рынке

При осуществлении этих операций Центральный банк не только реализует 

направление  своей  кредитно-денежной  политики,  но  и  содействует 

коммерческим банкам в поддержании на необходимом уровне их ликвидности, 

т. е. способности своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами 

— как юридическими, так и физическими лицами.

Под  операциями  на  открытом  рынке  имеется  в  виду  купля-продажа 

Центральным банком государственных ценных бумаг, прежде всего облигаций 

и других обязательств. Эмитентом ценных бумаг является Правительство в лице 

Министерства финансов. ЦБ РФ выполняет роль главного дилера и агента по 
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обслуживанию  государственного  долга.  Операции  с  ценными  бумагами 

проводят  более 50 официальных  дилеров,  в  роли  которых  выступают 

коммерческие банки.[4,c.95] 

Если Центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков, 

он  переводит  деньги  на  их  корреспондентские  счета,  и  таким  образом 

увеличиваются кредитные возможности банков. Они начинают выдавать ссуды, 

которые  в  форме  безналичных  реальных  денег  входят  в  сферу  денежного 

обращения, а при необходимости трансформируются в наличные деньги. Если 

Центральный банк продает ценные бумаги,  то коммерческие банки со своих 

корреспондентских счетов оплачивают такую покупку, тем самым сокращают 

свои кредитные возможности, связанные с эмиссией денег.

До  образования  коммерческих  банков  регулирование  денежного 

обращения проводилось в порядке централизованного планирования лимитов 

кредитования и различного вида кассовых планов. Они являлись директивами 

для филиалов государственных банков.

Ежегодно  возрастающий  дефицит  бюджета  покрывался  депозитной 

эмиссией, при которой Правительство получало ничем не обеспеченные деньги. 

Это послужило одной из основных причин высокой инфляции.

В  России  до 1992 г.  рынок  ценных  бумаг  был  ограничен 

государственными займами, распространяемыми среди населения и на бюджет 

существенно не влияющими. В то же время опыт стран с развитой экономикой 

свидетельствует, что наличие широкого рынка государственных ценных бумаг 

позволяет:

 осуществить  временное  заимствование  у  коммерческих  структур, 

коммерческих банков и у населения для Правительства через Центральный 

банк РФ временно свободных денег;

 сократить  инфляционное  финансирование  дефицита 

государственного бюджета;
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 использовать  государственные  ценные  бумаги  для  проведения 

Центральным  банком  кредитной  политики  и  на  основе  ее  регулировать 

общую массу денег в обращении;

 повысить  надежность  коммерческих  банков,  формирующих  свои 

активы путем приобретения гарантированных государством ценных бумаг.

1.3.2 Рефинанс

ирование банков

Под  рефинансированием  банков  понимается  предоставление  ЦБ  РФ 

кредита  коммерческим  банкам.  Рефинансирование  осуществляется  путем 

проведения  кредитных  аукционов,  предоставления  ломбардного  кредита  и 

переучетного кредита.

До 1994 г. ЦБ РФ предоставлял коммерческим банкам кредиты в порядке 

централизованного  распределения.  С  помощью этих  кредитов  ссудный фонд 

страны  предоставлялся  предприятиям,  отраслям  или  регионам  без  учета 

экономической целесообразности и возможностей возврата. Такое кредитование 

не  требовало от  коммерческих банков  привлечения  депозитов.  Банки играли 

пассивную  роль  финансовых  посредников.  Кредиты  предоставлялись 

заемщикам  по  ставке,  значительно  ниже  учетной  ставки  ЦБ  РФ.  Разница 

покрывалась  из  бюджета  с  учетом  того,  что  размер  маржи  составлял 3  % 

независимо от кредитоспособности заемщика.[7,c.98]

Аукционы  проводятся  в  форме  удовлетворения  аукционных  заявок 

коммерческих банков с частотой и в сроки, определяемые ЦБ РФ, исходя из 

задач  кредитно-денежной  политики.  ЦБ  РФ объявляет  в  средствах  массовой 

информации о дате проведения очередного аукциона за 7 календарных дней.

Ломбардный кредит -  это форма рефинансирования, при которой ЦБ РФ 

предоставляет  ссуды  под  залог.  В  отличие  от  ссуд,  обеспеченных 
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недвижимостью (ипотека), ломбардные операции являются ссудами под залог 

движимого  имущества.  Предметом  залога  выступают  в  первую  очередь 

надежные ценные бумаги, котируемые на бирже. Ссуды выдаются в пределах 

определенной  части  их  курсовой  стоимости,  ибо  возможно  падение  курса. 

Наряду  с  государственными  обязательствами  в  залог  могут  приниматься 

векселя.

Список ценных бумаг, принимаемых к залогу, определяется ЦБ РФ. Это, 

как правило, государственные ценные бумаги, но в отдельных случаях могут 

быть и корпоративные ценные бумаги.

ЦБ  РФ  устанавливает  в  целом  по  стране  и  для  каждого  Главного 

территориального  управления  (Национального  банка)  лимит  ломбардного 

кредита.

Важное  значение  в  процессе  кредитования  имеют  формирование 

портфеля передаваемых в залог ценных бумаг и порядок их учета. Для этого 

используются счета «Депо». Такие счета служат для отражения всех операций, 

связанных с хранением ценных бумаг. Счета «Депо» ведутся в депозитариях, 

т.е.  в  организациях,  которым  предоставлено  право  хранения  и  учета  акций, 

облигаций и других ценных бумаг.[10,c.73]

Переучетный кредит -  это способ рефинансирования,  базирующийся на 

использовании векселей. Вексель применяется в финансовых системах разных 

стран  как  инструмент  оформления  кредита,  предоставляемого  поставщиком 

покупателю в товарной форме. Преимущество его заключается в соединении в 

нем  двух  важнейших  функций — кредитной  и  расчетной.  Как  расчетный 

инструмент вексель может эффективно заменять в  обороте деньги благодаря 

возможности его передачи по индоссаменту. Важным преимуществом векселя 

является то, что все лица, участвующие в процессе индоссамента, несут перед 

последним его владельцем ответственность за погашение вексельного долга.
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Это обстоятельство сделало вексель привлекательным для коммерческих 

банков. Они практикуют покупку у своих клиентов векселей, основанных на 

реальных товарных сделках.

Распространение  практики  учета  векселей  коммерческими  банками 

привело к развитию переучетных операций центральных банков.

С  помощью механизма  переучета  векселей  ЦБ  РФ осуществляет  свою 

дисконтную политику, т. е. определяет условия, на которых он покупает векселя 

и предоставляет коммерческим банкам кредиты в порядке рефинансирования. В 

частности, он устанавливает:

 цену предоставления кредита — переучетной ставки;

 количественные рамки дисконтной политики;

 качественные требования к переучетным векселям.[9,c.90] 

Определяя  свою  переучетную  ставку,  Центральный  банк  косвенно 

воздействует на ставки коммерческих банков. Количественные ограничения при 

переучете  векселей  означают  определение  ЦБ  РФ  лимитов  вексельного 

переучетного  кредитования  для  коммерческих  банков.  В  зависимости  от 

требований  кредитной  политики  и  состояния  коммерческого  банка,  ЦБ  РФ 

может  снижать  или  увеличивать  лимиты  вексельного  кредитования.  Это  в 

конечном счете влияет на размеры свободных ликвидных средств банков.

1.3.3 Организа

ция наличного денежного обращения. 

Оно  представляет  собой  регулирование  обращения  наличных  денег, 

эмиссию, организацию их обращения и изъятия из обращения, осуществляемые 

ЦБ РФ.

В  условиях,  когда  в  России,  по  существу,  был  один  Государственный 

банк,  для его филиалов не существовало проблемы кредитных ресурсов,  ибо 
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они  автоматически  создавались  благодаря  функционированию  системы 

межфилиальных оборотов. В этот период Правительство строго планировало и 

лимитировало  превращение  депозитной  эмиссии  в  банкнотную,  т.е. 

превращение безналичных денег в наличные, ибо в России бытовало мнение, 

что в денежном обращении циркулируют только наличные деньги, а движение 

по банковским счетам — это лишь обращение банковских записей, а не денег.

В  США  и  других  капиталистических  странах  в  начале  20-го  столетия 

экономисты также считали деньгами лишь банкноты и металлические деньги. В 

последующие  годы  в  этих  странах  уже  не  проводилось  экономического 

различия между наличными и безналичными деньгами. Различия сводились к 

технической  стороне  проблемы  и  связанных  с  ней  издержек  обращения. 

Объективные условия  перехода  России к  рыночным отношениям и  создание 

соответствующих коммерческих банков стимулировали идентичный с другими 

развитыми  странами  подход  к  оценке  компонентов  денежной  массы  в 

обращении.[21,c.64]

Вместе  с  тем  нужно  иметь  в  виду,  что  в  развитых  капиталистических 

странах доля наличных денег в общей денежной массе находится на уровне 5-

10%. В  России  удельный  вес  наличных  денег  в  их  общей  сумме  пока  что 

неуклонно возрастает. Это связано с относительно низким уровнем развития по 

сравнению с другими странами системы безналичных платежей.

В 2004 г. произведены крупные капитальные вложения как со стороны ЦБ 

РФ,  так  и  со  стороны  коммерческих  банков  по  созданию  материально-

технической базы существенного расширения системы безналичных расчетов, в 

том  числе  и  с  населением.  Это  позволит  сократить  объемы наличной  части 

денежной массы.

В настоящее время ЦБ РФ проводит прогнозные расчеты кассовых оборо-

тов, целью которых является определение потребности в наличных деньгах по 

стране в целом, по регионам и по банкам. В таких расчетах определяются объем 
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и  источники  поступления  наличных  денег  в  кассы  коммерческих  банков  и 

оборотные  кассы  ЦБ  РФ,  размеры  и  укрупненные  направления  выдачи 

наличных  денег  предприятиям,  организациям,  учреждениям  и  гражданам,  а 

также  налично-денежный  эмиссионный  результат,  т.  е.  сумма  выпуска  или 

изъятия наличных денег из обращения.

 Платежная  система  как  совокупность  организационных  форм, 

инструментов  и  процедур,  способствующих  обращению  денежных  средств, 

имеет  большое  значение  для  осуществления  Банком  России  эффективной 

денежно-кредитной  политики.  Порядок,  формы  и  правила  расчетов  в 

Российской  Федерации  являются  обязательными  для  всех  субъектов 

хозяйствования,  предприятий,  организаций и населения.  Формы безналичных 

расчетов определены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Основными  формами  безналичных  расчетов  являются  расчеты 

платежными  поручениями,  в  меньшей  степени  применяются  расчеты 

платежными  требованиями  (по  инкассо),  расчеты  аккредитивами  и  чеками 

применяются незначительно.[5,c.94]

Часть  расчетов  юридических  и  физических  лиц  осуществляется 

посредством платежных карт, их применение получает все большее развитие. 

Коммерческие  банки  выпускают  собственные  платежные  карты,  карты 

российских  систем  (STB  Card,  Union  Card,  Золотая  Корона),  а  также 

международные  платежные  карты,  в  частности  VISA,  Eurocard/MasterCard, 

Diners Club, JCB и American Express. 

Банк  России  проводит  политику  обеспечения  бесперебойности 

функционирования системы расчетов, ее быстродействия и надежности. 

Большая  часть  платежей  осуществляется  через  расчетную  сеть  Банка 

России.

По данным на начало 2004 года, на территории России функционировало 

1500  расчетно-кассовых  центров  и  других  учреждений  Банка  России, 
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осуществляющих расчетное обслуживание 2530 кредитных организаций, 6116 

их  филиалов,  а  также  счетов  бюджетов  всех  уровней  и  государственных 

внебюджетных  фондов,  органов  федерального  казначейства  и  других 

юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

Банком России издан "Справочник банковских идентификационных кодов 

участников расчетов на территории Российской Федерации" ("Справочник БИК 

РФ"), который содержит информацию о наименовании кредитной организации-

участнике  расчетов,  ее  банковском  идентификационном  коде, 

корреспондентском счете в Банке России, местонахождении и др. "Справочник 

БИК РФ" периодически корректируется.

Кредитные  организации,  расположенные  на  территории  Российской 

Федерации (резиденты),  имеющие лицензию Центрального банка Российской 

Федерации  на  совершение  банковских  операций,  открывают  только  один 

корреспондентский  счет  в  одном  из  учреждений  Банка  России  (расчетно-

кассовом  центре  или  операционном  управлении),  которое  осуществляет  их 

обслуживание.  Филиалы  кредитных  организаций  имеют  корреспондентские 

субсчета,  но  некоторые  филиалы  осуществляют  расчеты  только  через 

корреспондентский счет головного банка.[17,c.43]

Для  осуществления  безналичных  расчетов  юридическим  и  физическим 

лицам  открываются  счета  в  коммерческих  банках,  в  особых  случаях  счета 

юридическим лицам также могут быть открыты в учреждениях Банка России. 

Расчеты клиентов учреждений банков с клиентами других учреждений банков, 

их  расчеты  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами  производятся  через 

корреспондентские  счета.  Что  касается  расчетов  между  клиентами  одного 

банка,  то  они  проводятся  списанием  или  зачислением  средств  на 

соответствующие счета клиентов, минуя корреспондентский счет банка.

Расчеты между одногородними банками, или банками, обслуживаемыми 

одним  вычислительным  центром,  часто  организуются  через  счет  взаимных 
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расчетов. Вся информация по расчетно-денежным документам, обработанная в 

установленном  порядке  в  коммерческом  банке,  вводится  в  ЭВМ.  На 

корреспондентском счете банка в расчетно-кассовом центре отражается только 

сальдо  проведенных  операций.  Такие  расчеты  представляют  собой  вид 

локального клиринга.

Расчеты между расчетно-кассовыми центрами по операциям кредитных 

организаций,  а  также  по  их  собственным  операциям  осуществляются  через 

счета межфилиальных оборотов (МФО). Средством межфилиальных расчетов 

являются авизо по МФО. 

Правильность  совершения  расчетов  со  стороны  расчетно-кассовых 

центров  подтверждается  совпадением  начальных  и  ответных  оборотов  в 

процессе квитовки, т.е. сопоставления каждого ответного провода с начальным.

Платежи  осуществляются  при  наличии  и  в  пределах  средств  на 

корреспондентских счетах. Не исключена ситуация, когда у банка не достает 

средств,  в  этом  случае  очередность  списания  средств  с  корреспондентских 

счетов  банков  по  платежам  клиентов,  располагающих  необходимыми 

ресурсами,  а  также  по  собственным  платежам  банков  производится  в 

очередности,  установленной  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации. 

Неоплаченные  расчетные  документы  при  этом  помещаются  в  картотеку  к 

корреспондентскому счету кредитной организации.

Платежи осуществляются почтовым и телеграфным способом (бумажная 

технология)  и  электронным  способом  (безбумажная  технология).  Доля 

электронных  платежей  в  течение  2004  года  увеличивалась  по  количеству  и 

сумме  проведенных  документов  за  счет  снижения  доли  почтовых  и 

телеграфных платежей.[22,c.53]

Общий срок безналичных расчетов установлен Федеральным Законом "О 

Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)"  и  не  должен 
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превышать  двух  операционных  дней  в  пределах  субъекта  Российской 

Федерации и пяти операционных дней в пределах Российской Федерации.

Часть  межбанковских  расчетов,  а  именно  расчетов  многофилиальных 

банков,  в  том  числе  по  перераспределению  кредитных  ресурсов, 

осуществляется между головным банком и его филиалами и между филиалами 

банков  с  отражением  на  их  балансовых  счетах.  Внутрибанковские  расчеты 

динамично развиваются.

Межбанковские расчеты осуществляются также через корреспондентские 

счета,  открываемые  в  других  банках.  Порядок  открытия  и  режим 

функционирования  корреспондентского  счета  одного  банка  в  другом 

определяется по соглашению между ними. 

Операции,  проводимые  по  корреспондентским  счетам  банков  -

корреспондентов,  делятся,  главным  образом,  на  два  вида:  операции, 

основывающиеся  на  обслуживании  клиентов,  и  собственные  межбанковские 

операции. К первым относятся операции по коммерческим сделкам клиентов; 

вторые включают кредитные операции, операции по покупке и продаже валют, 

по торговле ресурсами на  денежном рынке и  др.  Банки,  имеющие развитую 

корреспондентскую  сеть,  способны  осуществлять  расчеты  с  максимальной 

скоростью и образуют собственные расчетные системы.[15,c.54]

Развитие корреспондентских отношений зависит от различных факторов: 

взаимных  потоков  платежей,  цены  и  спроса  на  рынке  кредитных  ресурсов, 

возможности участия в торгах на региональных валютных биржах и других.

Расчеты между  банками  -  корреспондентами  составляют  значительную 

часть всего платежного оборота России. Таким способом совершается большая 

часть расчетов с банками стран СНГ и зарубежными банками.

Еще одним способом межбанковских расчетов  являются  расчеты через 

клиринговые  палаты,  как  негосударственные,  так  и  действующие  на  базе 

расчетно-кассовых центров Банка России.
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В основу  принципов  проведения  клиринговых операций положены две 

возможные модели. Первая - без предварительного депонирования средств на 

счетах банков-участников расчетов в клиринговом учреждении. Окончательный 

расчет в этом случае осуществляет Центральный банк Российской Федерации. 

Вторая модель - с предварительным депонированием средств на счетах банков-

участников  в  клиринговом  учреждении.  Расчетным  агентом  по  такой  схеме 

является само клиринговое учреждение.

Основной  задачей  Департамента  методологии  и  организации  расчетов 

является  обеспечение  эффективного  и  бесперебойного  функционирования 

системы  расчетов  на  основе  проведения  единой  политики  в  области 

безналичных расчетов.

Деятельность Департамента касается безналичных расчетов, совершаемых 

в  рублях  на  территории  Российской  Федерации.  Департамент  разрабатывает 

правила,  формы,  сроки  и  стандарты  безналичных  расчетов  и  осуществляет 

контроль за правильностью прохождения операций через расчетную сеть Банка 

России.  Для  этого  Департамент  разрабатывает  методологию  идентификации 

участников расчетов, проводит обследования платежного оборота, анализирует 

состояние различных расчетных и платежных систем.[23,c.94]
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Глава  2.  Денежно-кредитная  политика  центрального 

банка

2.1  Основные  задачи,  цели,  методы  и  формы  денежно-

кредитного регулирования

 Денежно-кредитное  регулирование,  осуществляемое  центральным 

банком, является одним из элементов экономической политики государства и 

представляет  собой  совокупность  мероприятий,  направленных  на  изменение 

денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и 

других  показателей  денежного  обращения  и  рынка  ссудных  капиталов.  Оно 

нацелено  на  достижение  стабильного  экономического  роста,  низкого  уровня 

инфляции  и  безработицы,  В  законах  о  центральных  банках  особо 

подчеркивается  их  ответственность  за  стабильность  денежного  обращения  и 

курса национальной валюты.

В  зарубежной  экономической  литературе  денежно-кредитная  политика 

разделяется на «узкую», обеспечивающую стабильность национальной валюты 

посредством  проведения  валютных  интервенций,  изменений  уровня  учетной 

ставки,  а  также  других  инструментов,  оказывающих  влияние  на  состояние 

национальной  денежной  единицы,  и  «широкую»,  непосредственно 

воздействующую  на  объем  денежной  массы  в  обращении.  Эти  меры 

воздействия взаимосвязаны и взаимообусловлены.[8,c.65]

Являясь  посредником  между  государством  и  банковской  системой 

страны, центральный банк призван регулировать денежные и кредитные потоки 

с помощью определенных инструментов. По мере развития кредитных систем и 

рынков ссудных капиталов возможности центрального банка непосредственно 

воздействовать  на  спрос  и  предложение  денежной  массы  уменьшились,  но 
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вместе  с  тем  расширился  арсенал,  и  повысилась  эффективность  рыночных 

инструментов денежно-кредитного регулирования.

Выбор инструментов  денежно-кредитного  регулирования,  применяемых 

центральными  банками  зарубежных  государств,  довольно  широк. 

Использование различных видов инструментов варьируется в зависимости от 

направленности  экономической  политики  страны,  степени  открытости  ее 

экономики, сложившихся традиций и конкретных обстоятельств.

Имеющиеся в распоряжении центрального банка инструменты денежно-

кредитного  регулирования  различаются  по  непосредственным  объектам 

воздействия (предложение денег и спрос на деньги), по своей форме (прямые и 

косвенные), по характеру параметров, устанавливаемых в ходе регулирования 

(количественные  и  качественные),  по  срокам  воздействия  (краткосрочные  и 

долгосрочные). Все эти методы используются в единой системе.

Объекты  воздействия. В  зависимости  от  конкретных  целей  денежно-

кредитная политика центрального банка направлена либо на стимулирование 

кредитной эмиссии (кредитная экспансия), либо на ее ограничение (кредитная 

рестрикция). Посредством проведения кредитной экспансии центральные банки 

преследуют  цели  подъема  производства  и  оживления  конъюнктуры;  при 

помощи  кредитной  рестрикции  они  пытаются  предотвратить  «перегрев» 

конъюнктуры, наблюдаемый в периоды экономических подъемов.[9,c.51]

По форме инструменты денежно-кредитного регулирования разделяются 

на административные (прямые) и рыночные (косвенные). Административными 

являются инструменты, имеющие форму директив, предписаний, инструкций, 

исходящих  от  центрального  банка  и  направленные  на  ограничения  сферы 

деятельности  кредитного  института.  Они  занимают  определенное  место  в 

практике  центральных  банков  развитых  стран,  а  также  получили  широкое 

применение в развивающихся государствах.
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Под  инструментами  рыночного  характера  подразумеваются  способы 

воздействия  центрального  банка  на  денежно-кредитную  сферу  посредством 

формирования определенных условий на денежном рынке и рынке капиталов. 

Рыночные  (косвенные)  инструменты  отличаются  большей  гибкостью  по 

сравнению  с  административными,  но  результаты  их   применения  не  всегда 

адекватны намеченной цели. Тем не менее в настоящее время отмечается отход 

центральных  банков  развитых  стран  от  прямых  методов  воздействия  к 

рыночным.

По  характеру  параметров, устанавливаемых  в  процессе  воздействия 

центрального  банка  на  денежную  сферу,  инструменты  денежно-кредитного 

регулирования разделяются на количественные я качественные.

Посредством  использования  количественных  методов  оказывается 

влияние на состояние кредитных возможностей банков, а следовательно, и на 

денежное обращение в целом.

Качественные  инструменты  представляют  собой  вариант  прямого 

регулирования  качественного  параметра  рынка,  а  именно  -  стоимости 

банковских кредитов.[24,c.64]

По срокам воздействия инструменты денежно-кредитного регулирования 

разделяются  на  долгосрочные  и  краткосрочные  в  соответствии  с  задачами 

реализации ближайших и перспективных целей денежно-кредитной политики. 

Под  долгосрочными  (конечными)  целями  денежно-кредитной  политики 

подразумеваются  те  задачи  центрального  банка,  реализация  которых  может 

осуществляться  от  1  года  до  нескольких  десятилетий.  К  краткосрочным 

относятся  инструменты  воздействия,  с  помощью  которых  достигаются 

промежуточные цели денежно-кредитной политики.

Основными инструментами денежно-кредитного регулирования, наиболее 

часто  используемыми  центральными  банками  зарубежных  стран,  являются 

установление  минимальных  резервных  требований,  рефинансирование 
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коммерческих банков, регулирование официальной учетной ставки и операции 

на  открытом  рынке.  Однако  этим  не  исчерпывается  арсенал  инструментов 

денежно-кредитного регулирования. В некоторых странах центральные банки 

прибегают  к  таким  методам,  как  установление  кредитных  ограничений 

лимитирование  уровня  процентных  ставок  по  депозитам и  кредитам 

коммерческих  банков,  портфельные  ограничения  и  др.  Выбор  и  сочетание 

инструментов  денежно-кредитного  регулирования  зависит  прежде  всего  от 

задач,  которые  решает  центральный  банк  на  том  или  ином  этапе 

экономического развития.[12,c.43]

На  начальных  этапах  перехода  к  рыночным  отношениям  наиболее 

результативными являются прямые методы вмешательства центрального банка 

в  денежно-кредитную сферу:  административное регулирование депозитных и 

кредитных  ставок  коммерческих  банков,  установление  предельных  объемов 

кредитования  банком  своих  клиентов,  изменение  уровня  минимальных 

резервов.  По  мере  развития  рыночных  отношений  наблюдается  переход  к 

рыночным  (косвенным)  методам  регулирования  денежной  массы,  и  прежде 

всего к операциям на открытом рынке и изменению уровня процентных ставок.

2.2. Регулирование официальной учетной ставки

Практически  во  всех  странах  мира  коммерческие  банки  прибегают  к 

кредитным  средствам  центральных  банков,  которые  предоставляются  под 

определенные  проценты.  Дисконтная,  или  учетная,  ставка,  применяемая 

центральными  банками  в  операциях  с  коммерческими  банками  по  учету 

краткосрочных государственных облигаций и переучету коммерческих векселей 

и других отвечающих требованиям центрального банка видов ценных бумаг, 

называется  официальной  учетной  ставкой.  Иными  словами,  официальная 

27



учетная  ставка  -  это  плата,  взимаемая  центральным  банком  при  покупке  у 

коммерческих банков ценных бумаг до наступления сроков оплаты по ним.

Официальная учетная ставка является ориентиром для рыночных ставок 

по кредитам.  Устанавливая официальную учетную ставку,  центральный банк 

определяет  стоимость  привлечения  кредитных  ресурсов  коммерческими 

банками. Чем выше уровень официальной учетной ставки, тем выше стоимость 

кредитов рефинансирования центрального банка. Отсюда следует, что политика 

изменения  учетной  ставки  представляет  собой  вариант  регулирования 

качественного параметра денежного рынка - стоимости банковских кредитов.

Регулирование  учетной  ставки  относится  к  рыночным  (косвенным) 

инструментам денежно-кредитного регулирования. Механизм регулирования с 

помощью  изменений  официальной  учетной  ставки  довольно  прост,  что  и 

явилось  причиной  его  широкого  использования  как  в  развитых,  так  и 

развивающихся  странах.  Например,  если  центральный  банк  преследует  цель 

уменьшения кредитных возможностей коммерческих банков, то он поднимает 

учетную  ставку,  удорожая  тем  самым  кредиты  рефинансирования.  Если  же 

целью  центрального  банка  является  расширение  доступа  к  кредитам 

коммерческих  банков,  то  он  снижает  уровень  учетной  ставки.  Однако 

центральному банку  не  всегда  удается  достичь  намеченной цели.  Например, 

повышение учетной ставки центрального банка не будет эффективным, если на 

денежном рынке в данный момент наблюдается тенденция снижения стоимости 

кредитов  в  результате  их  повышенного  предложения,  так  как  в  этом случае 

коммерческие  банки  предпочтут  использовать  более  дешевые  кредиты 

межбанковского  рынка,  нежели  дорогие  кредитные  средства  центрального 

банка.  Если  же  официальная  учетная  ставка  центрального  банка  уже  до  ее 

понижения находилась на уровне ниже рыночной, то удешевление и без того 

дешевых  кредитов  повлечет  за  собой  соответствующую  реакцию  денежного 

рынка.[7,c.43]
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Посредством манипуляций с официальной учетной ставкой центральные 

банки  воздействуют  на  состояние  не  только  денежного,  но  и  финансового 

рынка.  Так,  рост  официальной  учетной  ставки  влечет  за  собой  повышение 

ставок  по  кредитам  и  депозитам  на  денежном  рынке,  что,  в  свою  очередь, 

обусловливает  уменьшение  спроса  на  ценные  бумаги  и  увеличение  их 

предложения.  Спрос на  ценные бумаги падает  как  со  стороны небанковских 

учреждений, поскольку более привлекательными становятся депозиты, так и со 

стороны  кредитных  институтов,  поскольку  при  дорогих  кредитах  более 

выгодным становится прямое финансирование. Предложение ценных бумаг, в 

свою  очередь,  возрастает.  Таким  образом,  повышение  официальной  ставки 

влечет  за  собой  снижение  рыночной  стоимости  ценных  бумаг.  Понижение 

официальной учетной ставки, напротив, удешевляет кредиты и депозиты, что 

приводит к противоположным процессам: повышается спрос на ценные бумаги, 

уменьшается  их  предложение,  поднимается  рыночная  стоимость.  Таким 

образом, учетная политика центрального банка представляет собой механизм 

непосредственного  воздействия  на  ликвидность  кредитных  институтов 

посредством изменений стоимости кредитов рефинансирования, что косвенно 

оказывает влияние на экономику страны в целом.[7,c.43]

Как уже отмечалось, именно на центральные банки возложена функция 

установления уровня официальной учетной ставки. Несколько своеобразными 

являются  методы  регулирования  официальной  учетной  ставки  ФРС  США  в 

силу специфики самой формы организации денежно-кредитной системы этой 

страны.  Каждый  из  федеральных  резервных  банков  самостоятельно 

устанавливает уровень своей учетной ставки, который по прошествии 14 дней 

подлежит пересмотру и утверждению Советом управляющих ФРС. Вместе с тем 

фактическая  централизация  действий  федеральных  резервных  банков,  по 

существу,  определяет  проведение  ими  единой  политики  в  области 

регулирования учетных ставок.
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Как  показывает  анализ  динамики  официальных  учетных  ставок, 

изменения экономической обстановки вызывают изменения в учетной политике 

центральных банков. Например, в США в период экономического кризиса 1929 

-  1933  гг.  официальные  учетные  ставки  понижались  8  раз,  а  во  время 

экономического  кризиса  1957-1958  гг.  -  4  раза;  во  время  экономического 

подъема в 1955-1957 гг. учетная ставка повышалась 7 раз, а в 1979-1981 гг. - 17 

раз.

Как правило, в законах о центральном банке предусмотрена лишь сама 

возможность  установления  нижних  и  верхних  границ  официальной  учетной 

ставки и не указаны конкретные количественные ограничения. В связи с этим 

центральный банк полностью автономен в своих действиях и может исходить из 

сложившейся на данный момент обстановки в экономике и денежно-кредитной 

сфере.  Как  следует  из  практики  центральных  банков  зарубежных  стран, 

официальная учетная ставка может колебаться в довольно широких пределах - 

от 5 до 15%. Так, размеры официальной учетной ставки федеральных резервных 

банков США в 60-е гг. не выходили, как правило, за пределы 4%, а в 70-е гг. 

возросли до 14%. Высокий уровень официальной учетной ставки федеральных 

резервных банков и процентных ставок по кредитам и депозитам коммерческих 

банков  явился  одним из  важнейших факторов  усиления  в  эти  годы притока 

иностранных  капиталов  в  США.  С  начала  70-х  гг.  отмечался  рост  учетной 

ставки Бундесбанка (Германия): с 3-4% до 8% в 2004 г.[3,c.34]

Обычно официальные учетные ставки устанавливаются в отношении всех 

видов  учитываемых  центральным  банком  векселей,  однако  в  порядке 

исключения в течение определенных периодов могут действовать и льготные 

ставки. Так, до 1956 г. льготные ставки применялись Банком немецких земель 

(ФРГ)  при  переучете  иностранных  векселей  и  векселей,  выставленных 

экспортерами.
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Изменение  официальной  учетной  ставки  как  инструмент  денежно-

кредитного  регулирования  широко  используется  центральными  банками 

развитых  стран,  в  то  время  как  в  развивающихся  государствах  отдается 

предпочтение  прямому  регулированию  процентных  ставок  по  кредитам  и 

депозитам коммерческих банков.

Оценивая  регулирующую  роль  официальной  учетной  ставки,  следует 

отметить, что она является для деловых кругов страны своего рода барометром 

экономической обстановки.[9,c.34]

2.3. Минимальные резервные требования

Одним  из  наиболее  активно  применяемых  центральным  банком 

инструментов  денежно-кредитного  регулирования  являются  резервные 

требования в отношении обязательств коммерческих банков. Этот инструмент 

отличается  простотой  применения,  что  в  совокупности  с  непосредственным 

воздействием на уровень ликвидности коммерческих банков делает его весьма 

привлекательным.

Минимальные резервы - это обязательная норма вкладов коммерческих 

банков  в  центральном  банке.  Посредством  изменения  нормы  минимальных 

резервных  требований  центральные  банки  поддерживают  объем  денежной 

массы  в  заданных  параметрах  и  регулируют  уровень  ликвидности 

коммерческих банков. В результате повышения норы обязательных резервных 

требований  центральным  банком  уменьшаются  суммы  свободных  денежных 

средств,  находящихся в распоряжении коммерческих банков и используемых 

для  расширения  активных  операций.  Снижение  нормы  резервов,  напротив, 

увеличивает возможности кредитования.

Изменение норм минимальных резервных требований -один из старейших 

и наиболее распространенных инструментов регулирования денежно-кредитной 
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сферы. Впервые нормы банковских резервов были введены в США в 1863 г. - за 

полвека до создания ФРС.

Минимальные резервные требования как инструмент денежно-кредитного 

регулирования возникли в качестве своего рода обеспечения обязательств по 

депозитам коммерческих банков. Это их назначение сохранилось и в настоящее 

время. Они выполняют две основные функции; создают условия для текущего 

регулирования  банковской  ликвидности,  представляя  собой  инструмент 

«жесткого регулирования», и одновременно являются ограничителем кредитной 

эмиссии,  причем  значение  второй  функции  постоянно  возрастает,  поскольку 

центральные  банки  все  больше  предпочтения  отдают  более  гибким 

инструментам регулирования.[8,c.38]

Норма  минимальных  резервных  требований  устанавливается  в 

законодательном  порядке.  Механизм  использования  резервных  требований 

достаточно  дифференцирован  по  странам  как  в  количественном,  так  и  в 

качественном  отношении.  Прежде  всего  неодинакова  «база»  обязательных 

резервов, что находит проявление в установлении требований к разным частям 

баланса  -  активам  или  пассивам  коммерческих  банков.  В  настоящее  время 

наиболее  распространенной  формой  установления  резервных  требований 

является  определение  нормы  как  процента  от  обязательств.  При  этом 

требования могут устанавливаться к общей сумме пассивов или к их отдельным 

статьям,  что  практикуется  наиболее  часто.  Общепринятыми  пассивами  для 

установления резервных требований являются срочные депозиты и депозиты до 

востребования.  Вместе  с  тем  с  появлением  новых  видов  банковских 

обязательств или вследствие растущего значения уже существующих в «базу» 

резервных  требований  стали  включаться  все  новые  виды  пассивов.  Так,  в 

Германии в середине 80-х гг. резервные требования были распространены на 

предъявительские ценные бумаги сроком до 2 лет, а в США - на банковские 

обязательства в  евровалютах.  В то же время отдельные виды обязательств в 
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различных  странах  не  подпадают  под  «базу»  исчисления  обязательных 

резервов. Практикуется также исключение из «базы» минимальных резервных 

требований депозитов нерезидентов - такая система действует в Германии.

Освобождение  отдельных видов  обязательств  от  резервных требований 

приводит к определенным отрицательным последствиям - в частности, банки 

начинают манипулировать составом своих депозитов, пытаясь большую часть 

привлеченных  средств  перевести  в  категорию  свободных  от  резервных 

требований.  В  этом  случае  центральные  банки  прибегают  к  штрафным 

санкциям.

Как  правило,  нормы  обязательных  резервов  дифференцируются  по 

отдельным  видам  депозитов,  что  обусловлено  разграничением  по  степени 

«денежное»  различных  компонентов  денежной  массы.  Разграничение  по 

степени  «денежности»  необходимо  для  дифференцированного  управления 

динамикой  различных  видов  депозитов.  Как  правило,  на  депозиты  до 

востребования устанавливается более высокая норма резервных требований по 

сравнению с нормами по срочным и сберегательным депозитам. Но и в такой 

сложившейся практике имеются отклонения. Так, в Великобритании, Италии, 

Южной  Корее  в  настоящее  время  действуют  единые  нормы  минимальных 

резервных требований.[5,c.84]

Согласно  сложившейся  практике  наиболее  приемлемыми  активами, 

используемыми  для  установления  резервных  требований,  являются 

высоколиквидные средства. Качественный состав этих средств различен - это 

могут  быть  наличные  средства  в  кассах  банков,  наиболее  ликвидные  виды 

активов,  государственные  ценные  бумаги,  а  в  некоторых  странах  (США, 

Германия,  Швеция)  -  иностранная  валюта  на  счетах  центрального  банка.  В 

любом случае все они должны быть максимально «денежными», обеспечивая 

тем самым возможность использования резервных требований как инструмента 

воздействия на денежное обращение.
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Механизм  применения  резервных  требований  предусматривает 

размещение в центральном банке депозитов коммерческих банков на уровне, 

устанавливаемом как средний за определенный период. Как правило, расчетный 

период составляет 1 месяц - подобная схема используется в Японии, Франции и 

других  странах;  в  США расчетный период  равняется  2-недельному сроку,  в 

Канаде он составляет 2 полумесячных периода.

Большое значение в практике применения резервных требований имеет 

возможность зачета или переноса избытка или дефицита обязательных резервов 

с текущего периода на следующий, что повышает гибкость регулирующих мер - 

тот механизм используется в США и Франции, Существуют также возможности 

варьирования  расчетного  периода  и  периода  хранения.  Как  правило,  нормы 

резервных  требований  определяются  на  основании  предыдущего  расчетного 

периода, поэтому чем больше временной интервал между расчетным периодом 

и  периодом  хранения,  тем  меньше  связь  реальной  величины  резервов  с 

состоянием в данный момент денежно-кредитной сферы, а следовательно, ниже 

эффективность регулирующих мер, особенно в краткосрочном плане. Вместе с 

тем временной разрыв расчетного периода и периода хранения имеет большое 

значение  для  коммерческих  банков:  если  он  составляет  1  месяц,  то 

коммерческие банки имеют достаточно времени для использования резервных 

активов,  и  их ликвидность  возрастает;  более  короткие периоды -  до  1  дня - 

способствуют  установлению  жесткого  контроля  центрального  банка  над 

денежной  массой.  Как  правило,  интервал  между  расчетным  периодом  и 

периодом хранения не превышает 2 недель.[3,c.95]
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 Заключение

В этой работе была сделана попытка показать двойственную правовую 

природу Центрального Банка РФ, поскольку он одновременно является органом 

государственного управления специальной компетенции и юридическим лицом, 

осуществляющим хозяйственную деятельность.

Главной особенностью правового положения Банка России в настоящее 

время  является  то,  что  осуществление  его  административных  прав  и 

хозяйственной  деятельности  подчинены решению одной  и  той  же  задачи   

управлению кредитной системой.

Административные  функции  можно  условно  разделить  на 

организаторскую  (организация  и  управление  денежным  обращением)  и 

функцию  защиты  гражданского  оборота,  интересов  вкладчиков  и  других 

кредиторов коммерческих банков.

Функция  защиты  гражданского  оборота  и  укрепления  доверия  к 

кредитной  системе  составляют  основу  деятельности  Банка  России.  В 

соответствии с принятым у нас Законом Банк России решает указанную задачу 

следующим  образом:  во-первых,  проверяет  законность  и  целесообразность 

создания  кредитных  учреждений  при  рассмотрении  вопроса  о  регистрации 

коммерческих банков и выдаче лицензий на право осуществления банковских 

операций как в рублях, так и в иностранной валюте; во-вторых, устанавливает 

кредитным учреждениям экономические нормативы, издает нормативные акты, 

регулирующие  их  деятельность;  в-третьих,  осуществляет  непосредственный 

контроль за законностью их операций. Банк России вправе также применить к 

банку, допустившему нарушение действующего законодательства, ряд санкций.

Таким  образом,  явственно  вырисовывается  монопольный  характер 

управления  кредитной  системой  Центральным  Банком  РФ.  Возникает 

опасность,  что  централизация  всей  полноты  власти  у  одного  института 
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неминуемо  приведет  к  субъективности  его  действий  по  отношению  к 

регулированию банковской сферы. В результате данного построения кредитной 

системы  России  коммерческие  банки  и  Банк  России  оказываются  как  бы  в 

вынужденном противостоянии, что, несомненно, не повышает доверия ко всей 

структуре.  Хотя  при  назначении  на  должности  в  ЦБ  и  используются 

демократические принципы, но монопольное положение его в банковской сфере 

при этом не изменяется.

Учитывая  вышесказанное,  можно предположить,  что  путь  дальнейшего 

совершенствования денежно-кредитной системы России лежит в направлении 

разделения функций управления банковской системой РФ между различными 

институтами. 
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