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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Деньги – это особое средство, выполняющее роль всеобщего эквивалента 

при обмене товаров и услуг, посредством которого выражается стоимость всех 

других товаров. Они выполняют роль средства обмена, измерения стоимости, 

накопления и материализации богатства и масштаба цен.  

Деньги являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Денеж-

ная система представляет собой определенную форму организации денежного 

оборота в государстве. От ее функционирования зависит нормализация и ста-

бильность экономического развития страны. Изучение видов, форм, методы ис-

пользования денег, их природы и сущности, развития в процессе эволюции, при-

чин, последствий и методов борьбы с инфляцией необходимо для понимания 

особенностей функционирования всей финансовой системы. 

Актуальность данной темы заключается в том, что деньги являются основ-

ным средством для удовлетворения потребностей человека, но также они явля-

ются основой экономики каждой страны.  

Целью курсовой работы является изучение эволюции денег, их видов и 

функций, природы и сущности, а также анализ национальной валюты России по 

отношению к валютам других стран.   

В соответствии с целью, необходимо решить следующие задачи: рассмот-

реть деньги как историческую ретроспективу, раскрыть их основные функции и 

виды, выявить и описать природу современных денег, изучить особенности фор-

мирования и развития международной валютной системы в рамках эволюцион-

ного процесса, проанализировать взаимосвязь национальной валюты России с 

валютами ведущих стран мира и решить задачи укрепления национальной ва-

люты России. 

При написании данной курсовой работы использовались такие методы ис-

следования как: 

– метод сравнения научной информации и актуальной темы; 

– аналитический метод (проверка соответствий между теорией и фактами); 
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– метод анализа (будут анализироваться теоретические и практические 

подходы, и их взаимосвязь). 

Теоретической основой исследования при изучении темы "Происхожде-

ние, сущность и функции денег" были использованы периодические источники 

и научные труды отечественных и зарубежных авторов в области экономической 

теории, макро- и микроэкономики, и экономической статистики. 

Объектом исследования курсовой работы является сфера денежного обра-

щения. Предметом исследования являются товарно-денежные отношения и про-

цессы в сфере денежного обращения. 

В эмпирической базе исследования использовались учебники по экономи-

ческим дисциплинам, прежде всего, по экономической теории, монографии по 

проблеме исследования, публикации в периодических экономических изданиях, 

интернет-ресурсы. 

Информационной базой исследования являются статистические и аналити-

ческие материалы Госкомстата России и Центрального Банка. 

Структура курсовой работы представляет собой введение, две главы, за-

ключение и список использованной литературы. 
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1 Теоретические взгляды на происхождение и сущность денег 

1.1 Виды денег и их эволюция в исторической ретроспективе 

 

В мире деньги появились несколько тысяч лет назад. Для этого они прошли 

определенную и достаточно долгую история развития. Рассмотрим их эволюцию 

и их виды.  

В первобытных обществах, которые существовали несколько тысяч лет 

назад не существовало разделение труда и обмена. Каждая группа людей или об-

щина занималась определенный видом деятельности и производила достаточно 

продуктов для собственного выживания в тех условиях. Они занимались охотой, 

скотоводством, земледелием и собирательством. Обмена в общинах не суще-

ствовало, так как в принципе не было нужды в нем. Все, что они добывали, сразу 

потреблялось.  В последствии появление лишних продуктов, создание и улучше-

ние орудий труда, привело к тому что в общинах образовывались излишки, ко-

торые затем можно было обменять на то, что произвела другая община. Отдель-

ные группы людей или даже семьи стали специализироваться на изготовлении 

одного вида продукта, который у них получался лучше всего. Появилось разде-

ление труда, это поддержало и укрепило развитие обмена товарами.  

В последствии люди осознали, что подобный обмен товарами является не-

удобным и неточным способом обмена и они стали использовать различные 

предметы. В качестве средства платежа могли использоваться меха, крупный и 

мелкий скот, ракушки и другое. Постепенно одни виды вытесняли другие, люди 

поняли, что выгоднее и удобнее всего использовать металлы. Сначала это были 

различные слитки металла, затем стали появляться чеканные монеты. Денеж-

ными товарами стали золото и серебро, так как при их малом весе они обладали 

достаточно большой стоимостью и долговечностью.  

Исторически существовало две формы денег: полноценные и неполноцен-

ные. Полноценные деньги имели товарную природу и обладали покупательной 
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способностью и внутренней стоимостью. К их подвидам относят: товарные и ме-

таллические деньги. Товарные деньги представляли собой реальные товары, ко-

торые выступали в роли всеобщего товара-эквивалента. К металлическим день-

гам относили: слитки и монеты из серебра и золота. Особенностью полноценных 

денег было то, что их номинальная стоимость соответствовала стоимости содер-

жавшегося в ним металла. Именно наличие внутренней стоимости обеспечивало 

их общепризнанность.  Покупательная способность (способность обмениваться 

на определенное количество товаров или услуг) полноценных денег зависела от 

стоимости содержащегося в них металла. Чем больше весила золотая или сереб-

ряная монета, тем выше была ее покупательная способность. 

 Высшей формой полноценных денег были золотые монеты. Они имели 

свою собственную внутреннюю стоимость и выступали в качестве автоматиче-

ского, стихийного регулятора денежного обращения. Именно поэтому количе-

ство золотых денег в обращении всегда соответствовало потребности товарообо-

рота в деньгах. При изменении стоимости золота изменялась и покупательная 

способность золотых денег. Уменьшение стоимости золота вызывает общее по-

вышение товарных цен. Постепенно полноценные деньги вытесняются неполно-

ценными и происходит процесс утраты золотом функций денежного товара.  

Неполноценные деньги утратили товарную природу и обладали внутрен-

ней товарной стоимостью. Затраты на производство каждой бумажноденежной 

единицы незначительны и очень малы по сравнению с ее номиналом. Поэтому в 

отличии от полноценных денег общепризнанность неполноценных денег обес-

печивается не их внутренней стоимостью, а доверием экономических агентов к 

их эмитенту, тем что они узаконены государством.  

Неполноценные деньги можно разделить на: обеспеченные и необеспечен-

ные деньги. Выпуск неполноценных денег в оборот приносит эмитенту доход, 

который называется эмиссионным доход. Это разность между номиналом выпу-

щенных денег и расходами на их производство.  

Обеспеченные (товарами, валютными металлами) неполноценные деньги 

являются представителями полноценных денег (их определяют, как кредитные и 



  

7 
 

разменные деньги). Они имеют покупательную способность в следствие того, 

что обладают представительной стоимостью. Необеспеченные деньги не имеют 

товарного обеспечения и не обмениваются на валютные металлы по установлен-

ному курсу. Они являются деньгами вследствие всеобщего признания и доверия 

к ним хозяйствующих субъектов вследствие установившихся традиций или за-

конодательной деятельности. Современные бумажные деньги и монеты всех гос-

ударств мира не обеспечены ничем и не являются ни долговыми, ни кредитными 

обязательствами их эмитентов. Их обращение в хозяйственной системе и плате-

жеспособность предопределяются доверительной способностью. Доверительная 

способность – мера покупательной способности необеспеченных платежных 

требований, связанных с гарантиями приема в качестве средства платежа со сто-

роны государства [5, с. 26].   

Подвидом неполноценных денег могут быть: бумажные деньги, кредитные 

деньги и бумажные монеты. Бумажные деньги появились в результате длитель-

ного процесса отделения номинальной стоимости от реальной. Они неустойчивы 

по своей природе и обесцениваются потому что выпускаются только для того 

чтобы покрыть дефицит бюджета, т.е. без учета сверх потребностей товарообо-

рота в деньгах, и не размениваются на золото. Из-за этого не действует механизм 

изъятия излишка бумажных денег из обращения. Следовательно, бумажные 

деньги «застревают» в каналах обращения и обесцениваются, происходит умень-

шение покупательной способности денежной единицы.  

Кредитные деньги – это выпускаемые банками кредитные знаки стоимо-

сти, которые обладают свойствами денег [10, с. 25]. Они не обладают внутренней 

собственной стоимостью, а покупательная способность определяется представи-

тельной стоимостью. Выпуск кредитных денег осуществляется по четырем кана-

лам: кредитование хозяйства, кредитование государства, покупка ценных бумаг, 

покупка иностранной валюты.  

Они имеют кредитную природу и являются не только знаками стоимости, 

но и знаками кредита. Их природа возникает на основе банковских операций и 
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являются обязательствами банков, они обеспеченны активами банков-эмитен-

тов. Так же кредитные деньги могут быть как устойчивыми, так и могут обесце-

ниваться. Если они выпускаются с учетом товарооборота, то они могут быть 

устойчивы, если же они выпускаются в порядке кредитования государства или 

покупки иностранной валюты, т.е. без учета товарооборота, следовательно, они 

могут обесцениваться.  

Кредитные деньг прошли следующую эволюцию: вексель, акцептованный 

вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные карточки. Вексель – 

письменное обязательство должника (простой вексель) или приказ кредитора 

должнику обо уплате обозначенной суммы через определенный период времени. 

При помощи банковского акцепта векселей, которые получали платежную гаран-

тию со стороны крупных банков, была преодолена ограниченность обращения 

векселей. [13] 

Банкноты – бумажные деньги, выпускаемые в обращение и гарантируемые 

центральными (эмиссионными) банками. Современные банкноты не разменива-

ются на золото, но в известной степени сохраняют товарную природу, или кре-

дитную основу, однако они попадают под закономерности бумажноденежного 

обращения.  

Чек как кредитное орудие обращения появился позже, чем вексель и банк-

нота, с созданием коммерческих банков и сосредоточением свободных денеж-

ных средств на текущих счетах. Чек – письменное распоряжение владельца счета 

банку выдать другому лицу или перевести на счет другого лица определенную 

сумму денег [12, с. 384]. Экономическая природа состоит в том, что он служит 

средством получения наличных денег в банке, также выступает средством обра-

щения и платежа, и является орудием безналичных расчётов. 

На базе внедрения ЭВМ в банковское дело возникла возможность замены 

чеков кредитными карточками. Это –  именной денежный документ, выпущен-

ный кредитным учреждением, который удостоверяет наличие в этом учреждении 

счета клиента и дает право на приобретение товаров и услуг в розничной торго-
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вой сети без оплаты наличными деньгами [11, с.202]. В настоящее время исполь-

зуют в основном такие виды кредитных карточек: банковские, торговые, кар-

точки для приобретения бензина, карточки для оплаты туризма и развлекатель-

ных мероприятий и многие другие.  

 

1.2 Деньги как всеобщий эквивалент и их функции 

 

Сущность денег как экономической категории проявляется в их функциях, 

которые отражают внутреннюю основу, содержания денег. Деньги выполняют 

пять функций: меры стоимости; средства обращения; средства платежа; средства 

накопления; мировых денег. Рассмотрим данные функции. 

Функция денег, как меры стоимости рассматривает деньги как всеобщий 

эквивалент, которые измеряют стоимость всех товаров и услуг. Однако не 

деньги, а общественно необходимый труд, который был затрачен на производ-

ство товаров, создает условия для их соизмеримости. При металлическом обра-

щении эту функцию выполняли действительные деньги (золото и серебро), но 

они выражали стоимость товара в виде мысленно представляемых денег.  

Формой проявления стоимости является цена товара. Однако стоимость 

товара служит для того, чтобы превратить меновые отношения в возможность 

количественных оценок при помощи денег. На стадии формирования товарных 

отношений деньги сыграли роль средства, приравнивающего к деньгам другие 

товары, сделав их соизмеримыми не просто как продукты человеческого труда, 

а как части одного и того же денежного материала – золота или серебра. В ре-

зультате товары стали относиться друг к другу в постоянной пропорции, т.е. воз-

ник масштаб цен как определенный вес золота или серебра, фиксированный в 

качестве единицы измерения. В настоящее время официальный масштаб цен за-

менён фактическим, который складывается стихийно в процессе рыночного об-

мена. 

Рассмотрим далее функцию денег, как средства обращения. Товарное об-

ращение включает два изменения форм стоимости: продажу одного товара и 
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куплю другого. В этом процессе деньги играют роль посредника в обмене двух 

товаров: товар-деньги-товар. 

Отличие товарного обращения от непосредственного обмена товара на то-

вар отличается тем, что оно обслуживается деньгами в качестве средства обра-

щения, благодаря чему преодолеваются индивидуальные, временные и про-

странственные границы, которые характерны для прямого товарного обмена.   

Особенность функции денег как средства обращения заключается в том, 

что эту функцию выполняют реальные наличные деньги, а также знаки стоимо-

сти – бумажные и кредитные деньги. В настоящее время, когда золото демоне-

тизируется, функцию средства обращения выполняют кредитные деньги. Они 

функционируют и как покупательное средство и как средство платежа: если фор-

мула Т-Д-Т не прерывается во времени, то обращение товаров происходит на ос-

нове денег как покупательного средства. Если происходит разрыв между покуп-

кой и продажей товаров, то деньги выступают как средство платежа [10, с. 39]. 

Главное различие между металлическими и кредитными деньгами заклю-

чается не в том, что они по-разному выполняют функцию средства обращения, а 

в том, что первые опосредствуют движению товара, а вторые движению капи-

тала. Таким образом, можно сказать, что деньги являются товаром особого рода, 

который обладает всеобщей покупательной способностью.  

Такая функция денег, как средства платежа осуществляется путем опосре-

дованного движения не только товаров и услуг, но также и капитала. Деньги ис-

пользуются для кредитных отношений и для платежей, которые не предполагают 

получение какого-либо эквивалента, они выполняют эту функцию в наличной и 

безналичной форме. Данная функция возникла при продаже товаров и услуг в 

кредит, когда средством обращения служат долговые обязательства (векселя), а 

деньги используются в качестве средства платежа при их погашении. Причем 

большая часть денежных платежей проходит в безналичной форме [13].  

Деньги как средство платежа завершают процесс обмена, погашая долго-

вое обязательство, возникшее при продаже товара в кредит. А в качестве функ-

ции денег, как средства обращения они являются посредником в обмене товаров. 
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Поэтому в отличии от этой функции движение денег происходит относительно 

самостоятельно от движения товаров.  

Следующая функция денег, как средства накопления. Эта функция может 

выполняться как наличными, так и безналичными деньгами. Частным случаем 

этой функции являлась функция образования сокровищ, под ней понимается 

накопление монетарного золота (слитков и монет). Современные золотые сокро-

вища используют как средство страхования от инфляционного обесценивания 

денег. Официальные золотые запасы служат международным ликвидным акти-

вом, с помощью которого можно реализовать получение иностранной валюты, 

необходимой для покупки товаров или услуг на мировом рынке, или для пога-

шения международной задолженности. На современном этапе развития эконо-

мики золото как сокровище не может использоваться как покупательное или пла-

тежное средство ни на каком рынке и, таким образом не является деньгами [12, 

с.48]. 

После изъятия из оборота золота и прекращения обмена денег на него, 

функцию средства накопления стали выполнять кредитные деньги. Они накап-

ливаются преимущественно в процессе постоянного движения. Если население 

держит свои сбережения в наличной форме, то деньги изымаются из оборота, и 

превращение накопленных денег в ссудный капитал не происходит.  

Последней функцией денег, является функция мировых денег. Она свя-

занна с международными экономическими и политическими отношениями. На 

мировом рынке деньги начали выступать прежде всего на основе возникновения 

международной торговли, также важную роль стал играть международный кре-

дит и мировые деньги превратились в орудие этого кредита.  

Во-первых, мировые деньги служат международным платежным сред-

ством – при погашении международных долговых обязательств. Во-вторых, 

международным покупательным средством – при покупке товаров за границей 

за наличные деньги. А также являются всеобщим воплощением общественного 

богатства и средством перенесения его из одной страны в другую – при взимании 
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государствами военных контрибуций с других, предоставлении внешних займов 

и субсидий.  

Преобладающей является их роль в качестве международного платежного 

средства, поскольку в международной торговле, как правило, за покупкой това-

ров не следует уплата наличных денег (золота), но покупатели рассчитываются 

с поставщиками (продавцами) кредитными орудиями международных расчётов 

(векселя, чеки, и т.п.). Золото служит средством погашения сальдо платёжного 

баланса.  

Все функции денег могут представлять собой проявление единой сущно-

сти денег, как всеобщего эквивалента товаров и услуг. Каждая последующая 

функция предполагает развитие предыдущей. 

 

1.3 Природа современных денег  

 

В ходе эволюции и развития человечества, произошла трансформация пол-

ноценных денег в неполноценные. Трансформация форм и внутри них видов про-

исходила постепенно, так что одновременно могли иметь место все формы. Все 

виды неполноценных денег т.е. банкноты, разменная монета, депозиты до вос-

требования превратились в средства для обмена, общепринятые в определенном 

платежном сообществе. Обслуживая наличный и безналичный оборот, они стали 

именоваться активными, или высокоэффективными, чистыми деньгами. Одно-

временно большой импульс получили различные ликвидные активы общества, 

которые, не будучи деньгами, могут быть легко обращены в них при небольшом 

риске потерь, принося при этом держателям некоторый доход. Они получили 

название «пассивные деньги» («квазиденьги», «почти деньги»). Эта группа 

включает в себя срочные и сберегательные депозиты в коммерческих банках и 

специальных кредитно-финансовых институтах, депозитные сертификаты, госу-

дарственные ценные бумаги и др. 

Поскольку квазиденьги оказывают на совокупный спрос товаров и услуг 

воздействие, сопоставимое с эффектом использования самих денег, возникла 
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необходимость в группировках по мере снижения ликвидности различных видов 

денег и квазиденег, а также прочих ликвидных активов в виде агрегированных 

показателей. Совокупность всех этих средств, зафиксированных на определен-

ную дату, стала именоваться денежной массой. 

В последнем десятилетии XX века в связи с ростом электронной коммер-

ции невиданными темпами стали развиваться такие новейшие платежные сред-

ства, как электронные деньги. Электронные деньги есть электронный аналог 

наличных денег в виде файла, записанного на носитель (жесткий диск компью-

тера или смарт-карту). «Чеканка» файла в виде «электронных купюр», передача 

и получение по каналам связи и защита данных (т.е. «денег») осуществляются 

посредством программного обеспечения. Файл содержит характеристику ку-

пюры: номинал, серийный номер, дату выпуска, наименование эмитента. Он за-

щищен криптографическим протоколом и заверяется электронной подписью 

эмитента. Из 20 систем электронных денег, применяемых коммерческими бан-

ками и компьютерными информационно-технологическими фирмами, наиболее 

крупными являются две: «Mondex» на основе смарт-карт и персонального бу-

мажника клиента (электронного «кошелька») и «DigiCash» на основе сети Ин-

тернет [4]. 

На сегодняшний день нельзя однозначно утверждать, что электронные 

деньги являются конкурентами обычным бумажным деньгам. Появление элек-

тронных денег вызвано необходимостью поддержки коммерческих операций в 

интернете. Поэтому такой вид денег стоит рассматривать как дополнение к ре-

альным деньгам или как еще один инструмент осуществления торговых опера-

ций в интернете. Электронные деньги не способны увеличивать общую массу 

денег, но способны увеличивать скорость обращения как средство ускорения и 

обеспечения операций там, где использование обычных денег неудобно или не-

применимо. 



  

14 
 

Основным отличием между обыкновенными безналичными средствами и 

электронными деньгами является то, что электронные деньги представляют со-

бой платежные средства, эмитированные какой-либо организацией, а обыкно-

венные деньги эмитируются Центральным Банком любой страны. 

Электронные деньги имеют несколько преимуществ по сравнению с бу-

мажными деньгами. Самыми известным преимуществами электронных денег яв-

ляются: анонимность использования, скорость перевода между кошельками. 

Буквально за секунды они поступают с одного кошелька на другой. Одним из 

важнейших преимуществ электронных денег является простое и наглядное отоб-

ражение произведенных денежных операций, это позволяет любому пользова-

телю легко и быстро освоить использование электронных денег и контролиро-

вать их движение. [7, с.113] 

Но также они имеют и недостатки. Самым главным недостатком считается 

отсутствие законодательной базы. На сегодняшний день эмитентом электронных 

денег могут быть только небанковские структуры. Деятельность таких эмитен-

тов имеет низкую прозрачность. Информация о финансовом положении эми-

тента, объеме принятых им на себя обязательств, в том числе по выпущенным 

электронным деньгам, не доступна широкому кругу потребителей. Все это повы-

шает уровень риска и снижает доверие потребителей к различным системам 

электронных денег. В следствии из-за того, что электронные деньги не обеспе-

чиваются государством, у населения которое использует электронные кошельки, 

нет твердой уверенности в их сохранности и стабильности существования таких 

систем. Стоимость денег, как и кредит, в основном базируется на доверии. В от-

личие от ранее существовавшей товарной формы денег доверие к современным 

кредитным деньгам определяется степенью доверия экономических субъектов к 

банковской системе страны, денежно-кредитной политике государства. 

Рассмотрим более подробно такое важное свойство денег, как их ликвид-

ность. Под ликвидностью понимается способность какого-либо имущества, т.е. 

активов, непосредственно служить в качестве средства платежа или превра-

щаться в средство платежа. 
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Высокой ликвидностью обладают золотые слитки, несмотря на то, что зо-

лото перестало играть роль денег. Золото сравнительно легко может быть обра-

щено в валюту любой страны, которая может служить в качестве средства пла-

тежа. Вместе с тем для того, чтобы обратить золото в наличные или безналичные 

деньги, требуется известное время. Эта операция связана и с небольшими из-

держками, связанными с оплатой услуг агентов, занимающихся покупкой и про-

дажей золота. Наличные деньги, банкноты, непосредственно служат средством 

платежа, поэтому они обладают абсолютной ликвидностью. Очень высокой, по-

чти абсолютной ликвидностью обладают депозиты до востребования, дающие 

право выписки чеков. Несколько ниже, но тоже очень высок уровень ликвидно-

сти срочных и сберегательных депозитов, государственных облигаций. [8, с.236] 

Фактор ликвидности существенно влияет на решения, принимаемые фир-

мами и домашними хозяйствами. При прочих равных условиях фирмы и домаш-

ние хозяйства отдают предпочтение абсолютно ликвидным наличным деньгам и 

почти абсолютно ликвидным депозитам до востребования. Но этому виду денег 

присущ существенный недостаток: наличные деньги не приносят дохода, а про-

цент, который выплачивается вкладчикам по депозитам до востребования, низок 

и, как правило, лишь компенсирует общее повышение цен. Поэтому реальный 

доход по этим депозитам равен нулю. 

Ликвидность срочных и сберегательных депозитов немного ниже, чем лик-

видность наличности. Зато эти депозиты приносят реальный доход в форме про-

цента, выплачиваемого по этим вкладам. 

Еще несколько ниже ликвидность государственных облигаций и государ-

ственных краткосрочных обязательств (ГКО). Непосредственно они не могут 

служить деньгами, однако они легко реализуемы по цене, которая соответствует 

их номиналу. Согласно критерию ликвидности, современные кредитные деньги 

сгруппированы в несколько денежных агрегатов. Денежный агрегат – это пока-

затель денежной массы, определяемый уровнем ее ликвидности. 
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Таким образом делая вывод можно сказать, что сущность денег состоит в 

том, что деньги являются всеобщим эквивалентом по отношению к другим това-

рам. Они обладают свойством непосредственного обмена на любой другой товар. 

С возникновением денег обмен товаров на золото удостоверяет, что они явля-

ются продуктами общественного труда и имеют стоимость. Также оценивая зна-

чение денег в жизни общества, необходимо отметить, прежде всего то, что они 

облегчают процесс обмена и их использование обеспечивает значительную эко-

номию общественного богатства, которое общество вынуждено было бы растра-

чивать в рамках натурального обмена.  
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2 Мировые деньги и их роль в экономике 

2.1 Международная валютная система: особенности ее формирования и 

развития 

 

Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся 

формой международных денежных отношений и определяется как совокупность 

межгосударственных органов, инструментов, правил, инструкций, а также согла-

шений, которые регулируют платежно-расчетные отношения между странами 

мирового хозяйства. 

Мировая валютная система включает в себя ряд элементов: 

 резервные валюты, международные счетные единицы; 

 условия взаимной обратимости валют; 

 унифицированный режим валютных паритетов; 

 регламентацию режимов валютных курсов; 

 межгосударственное регулирование международной валютной лик-

видности; 

 межгосударственное регулирование валютных ограничений; 

 унификацию правил использования международных кредитных 

средств обращения; 

 унификацию основных форм международных расчетов; 

 режим мировых валютных рынков и рынков золота; 

 международные организации, осуществляющие межгосударствен-

ное валютное регулирование. [16, с. 285] 

На эволюцию МВС существенное влияние оказали такие факторы, как уро-

вень развития товарного производства и мирового рынка, степень развития ми-

ровой системы хозяйства и степень интенсивности международного разделения 

труда. 
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От степени состояния и структуры мирового хозяйства зависит стабиль-

ность МВС и ее характер функционирования. Таким образом при изменении 

структуры мирового хозяйства и соотношения сил на мировой арене может про-

исходить замена международной валютной системы на новую.  Мировая валют-

ная система появилась в 19 веке и прошла три этапа эволюции. Это эпоха «Золо-

того стандарта» или же Парижско-генуэзская система, которая сменилась Брет-

тон-Вудской системой фиксированных валютных курсов. Позднее появилась 

Ямайская система плавающих валютных курсов. Рассмотрим их подробнее.  

Система «золотого стандарта». Юридически была оформлена в 1867г. на 

Парижской конференции и характеризовалась некоторыми чертами. Во-первых, 

каждая валюта имела золотое содержание, т.е. валютная единица приравнива-

лась к определенному весовому количеству золота. Во-вторых, в соответствии с 

золотым содержанием валют устанавливались их золотые паритеты, т.е. валют-

ные курсы, взаимные цены валют. В-третьих, конвертируемость каждой валюты 

в золото. Государство было обязано покупать и продавать отечественную валюту 

за золото по первому требованию и по паритетной стоимости. Заплатив неболь-

шие комиссионные, любой человек, который пришел в Центральный банк, мог 

обменять бумажные деньги на золото. Таким образом был свободный экспорт и 

импорт самого золота, и оно использовалось как общепризнанные мировые 

деньги. Также было поддержание жесткого соотношения между национальным 

золотым запасом и внутренним предложением денег, т.е. у государства в этом 

случае всегда были запасы золота, равные по стоимости выпущенных в обраще-

ние денег. [16, с. 288] 

В то время, когда золото выполняло все функции денег, а бумажные деньги 

являлись его представителем и свободно обменивались на золото в соответствии 

с указанным на них официальным золотым содержанием, трудностей с установ-

лением валютных курсов не возникало. Сами валютные курсы базировались на 

золотом паритете. Если денежная единица X равнялась 10г золота, а денежная 

единица Y равнялась 5г, то паритет валюты X к валюте Y естественно равнялся 

0,5 X за 0,1 Y. Если курс валюты X опускался существенно ниже паритета, то не 
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было смысла осуществлять в ней расчеты. Лучше было конвертировать ее в зо-

лото, транспортировать ее в страну с валютой Y и на него купить эту валюту.  

При этой системе национальные валюты обменивались по строгому курсу 

на золото, количество которого было ограниченно. Увеличение количества денег 

в стране приводило к росту цен, что вызывало отток золота из страны, следова-

тельно, происходило сокращение количества денег в обращении, что обуславли-

вало падение цен и восстановление равновесия в стране.  

Стабильность курсов валют обеспечивала достоверность прогнозов денеж-

ных потоков компаний, планирование их расходов и прибыли, таким образом 

создавая благоприятные условия для экономического роста и развития междуна-

родной торговли. Система «золотого стандарта» была и остается самой эффек-

тивной валютной системой в истории мировой экономики, как это признает 

большинство современных экономистов. Она обеспечивала автоматическую 

конвертируемость валют на основе их золотого паритета, упрощая международ-

ные расчеты и обеспечивая валютную стабильность в мире. 

Но также многие страны испытывали экономические трудности в исполь-

зовании этой системы, что в итоге привело к ее разрушению. К таким трудностям 

можно отнести то, что странам приходилось держать достаточно большие золо-

тые резервы, что сопряженно с существенными государственными расходами. 

Также темпы экономического развития некоторых стран стали опережать физи-

ческие объемы добычи золота. Поддержание золотого обращения при дефиците 

золотого запаса вызывает упадок, экономика в такой ситуации просто задыха-

ется.  

В период между войнами страны последовательно отказывались от золо-

того стандарта. Первыми вышли из системы золотого стандарта аграрные и ко-

лониальные страны (1929-1930 гг.), так как резко сократился спрос на сырье на 

мировом рынке и цены на него понизились на 50-70%. Затем в 1931 г. вышли 

Германия, Австрия и Великобритания. Германия и Австрия оказались слабым 

звеном в МВС в связи с отливом иностранных капиталов, уменьшением офици-
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ального золотого запаса и банкротством банков. Великобритания отменила зо-

лотой стандарт из-за ухудшения состояния платежного баланса и уменьшения 

официальных золотых резервов страны в связи с резким сокращением экспорта 

товаров. 

В апреле 1933 г. США вышли из системы золотого стандарта. Причиной 

отмены послужило значительное и неравномерное падение цен, что вызвало мас-

совые банкротства. Банкротство более тысячи банков подорвало денежно-кре-

дитную систему США и привело к отмене размена долларовых банкнот на золо-

тые монеты. В 1936 г. Франция отменила золотой стандарт. Она поддерживала 

его дольше других стран. Искусственное сохранение золотого стандарта сни-

жало конкурентоспособность французских фирм.  

Генуэзская валютная система была оформлена в 1922 г. на Генуэзской меж-

дународной экономической конференции. Была основана на золотодевизном 

стандарте. Английский фунт стерлингов и американский доллар конкурировали 

за лидерство на мировом валютном рынке в качестве резервной валюты. Валют-

ные курсы могли колебаться вокруг монетного паритета в рамках золотых точек 

на размер стоимости пересылки золота, эквивалента одной единицы иностран-

ной валюты, между денежными центрами Великобритании и США. Попытки Ве-

ликобритании восстановить золотой стандарт не имели успеха: в результате за-

вышения курса фунта стерлингов происходило увеличение дефицита платеж-

ного баланса. Великобритания была вынуждена отменить в 1931 г. конвертируе-

мость фунта в золото. Эта мера на фоне великой депрессии в конце 20-х – начале 

30-х годов стала проявлением мирового валютного кризиса, выход из которого 

страны видели в девальвации своих валют. Девальвацию доллара путем увели-

чения стоимости унции золота с 20,65 до 35 доллара. в 1933 г. США, которые 

имели положительное сальдо платежного баланса, использовали как меру про-

движения своего экспорта и создания дополнительных рабочих мест в экспорт-

ных отраслях, сокращения безработицы. На этом фоне страны, защищаясь от 

иностранной конкуренции, были вынуждены начать вводить высокие таможен-

ные пошлины и импортные тарифы. Результатом этих мер стало сокращение 
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внешней торговли и международных расчетов. В результате Генуэзская валют-

ная система утратила эластичность и стабильность. Был прекращен размен банк-

нот на золото во внутреннем обороте всех стран, и сохранилась только внешняя 

конвертируемость валют в золото по соглашению центральных банков США, Ве-

ликобритании и Франции. Еще одним потрясением для мировой валютной си-

стемы стал экономический кризис 1937 г., вызвавший новую волну обесценения 

валют. К началу Второй мировой войны не осталось ни одной устойчивой ва-

люты. [6, с.185] 

Бреттон-Вудская валютная система. Вторая мировая валютная система 

юридически была оформлена на Международной валютно-финансовой конфе-

ренции в маленьком американском городке Бреттон-Вуд в 1944г.  

Эта система характеризовалась несколькими факторами, такими как: вве-

дением фиксированных валютных паритетов – это означало, что национальная 

валюта была привязана к золоту или к резервной валюте. Отклонение от курса 

допускалось не более чем на 1%. В следствии отказ от обмена бумажных денег 

на золото и в качестве резервной валюты признавался доллар США, как государ-

ства с самым большим золотым запасом. Обмен доллара США производился по 

фиксированному курсу 35долл. за 1 тройскую унцию. Валютные ограничения по 

текущим операциям должны были быть отменены, а платежный баланс мог ре-

гулироваться с помощью золота. Регулирование МВС отводилось созданным 

международным финансовым институтам.  [6, с. 188] 

Из-за сложностей после Второй мировой войны, финансовый кризис в 

1960-х гг. заметно пошатнули позиции доллара и конкурентоспособность амери-

канских товаров. В 1971г. МВФ разрешил колебания курсов на 2,25%. Посте-

пенно США отказались от обмена своей национальной валюты на золото и в 

1974г. золотовалютный стандарт перестал существовать.  

Ямайская (современная) валютная система. В январе 1976г. на заседании 

МВФ в г.Кингстон (Ямайка) были определены основы современной валютной 

системы. Сутью этой системы являются плавающие обменные курсы валют и 

многовалютный стандарт. При этом изменилась основа функционирования 
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МВС. Во-первых, окончательно был отменен золотой стандарт. Во-вторых, цена 

на золото устанавливалась в зависимости от спроса и предложения на мировом 

рынке. В-третьих, государства самостоятельно стали выбирать режим валютного 

курса. В-четвертых, был введен стандарт СДР (Special Drawing Rights, SDR) т.е. 

специальные права заимствования. Они были признаны заменить золото и ре-

зервные валюты в качестве главного средства мировой ликвидности, они не 

имеют материального воплощения и существуют в виде записей на счетах МВФ. 

МВФ смог провести только несколько эмиссий СДР с 1970г., и к настоящему 

времени доля коллективной валюты в общей сумме резервов стран МВФ состав-

ляет 2–3%. Цена СДР определяется на основе корзины ведущих стран в соответ-

ствии с долей каждой страны в мировом экспорте.  

Таблица 1 –  Динамика курса специальных прав заимствования в России в 

рублях за 1 единицу СДР. [1] 
 
Год Курс в начале 

года 

Курс в конце 

года 

Минимум Максимум 

2018 81,2465 от 

10.01.2018 

88,3121 от 

29.05.2018 

80,5411 от 

13.01.2018 

93,1227 от 

12.04.2018 

2017 80,8400 81,8326 75,8303 85,8153 

2016 101,1436 81,2857 80,6182 115,5616 

2015 81,4534 101,2377 68,1843 101,2377 

 

В связи с нестабильностью мировой финансовой системы международное 

сообщество стоит на пороге преобразования ямайских соглашений, пересмотре 

регулирующей функции международных финансовых институтов.  

Также можно рассмотреть Европейскую валютную систему. Одним из 

наиболее заметных явлений современных валютных отношений является появ-

ление еврорынка валют, который представляет собой совокупность операций с 

валютами, которые действуют вне страны ее происхождения. Евро (EUR) единая 

валюта для стран членов ЕС вошла в безналичный оборот с 1999г., с 1 января 

2002г. осуществлен выпуск евро в наличное обращение в виде банкнот и монет.  
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Основными преимуществами создания европейской валютной системы и 

введение евро для европейских государств заключается в некоторых факторах. 

В условиях федерации новая валюта позволяет увеличить емкость всех рынков, 

создать дополнительные рабочие места, снизить налоговые бремя и процентные 

ставки. Европейские компании получают дополнительные конкурентные пре-

имущества на мировом рынке за счет роста экономической мощи и масштабов 

производства. В области финансовых расчетов единая валюта приводит к сниже-

нию накладных расходов на обслуживание операций, снятие внутри зоны евро 

валютных рисков, сокращение сроков и удешевление межвалютных переводов 

средств.  

 

2.2 Анализ взаимосвязи национальной валюты России с валютами ведущих 

стран мира 

 

Государства с увеличивающимся индустриальным и финансовым потен-

циалом все чаще поднимают вопрос о возможном увеличении роли своих наци-

ональных валют в глобальной экономической системе.  Чтобы обеспечить осу-

ществление торговых и финансовых операций между странами устанавливается 

определенное соотношение между их национальными денежными единицами. 

Денежная единица страны называется национальной валютой, а соотношение 

национальных валют называется валютным курсом.  

Различают два вида валютных курсов. Первый – девизный, который пока-

зывает, сколько единиц иностранной валюты можно получить за одну единицу 

отечественной валюты, т.е. это цена отечественной валюты, выраженная в еди-

ницах иностранной валюты (существует в Великобритании). Второй – обмен-

ный, который представляет собой величину, обратную к девизному курсу и ко-

торый показывает, сколько единиц отечественной валюты можно получить в об-

мен на единицу иностранной валюты, т.е. это цена единицы иностранной ва-

люты, выраженная в единицах отечественной валюты (используется в США, 

России и большинстве европейских стран).  Валютный курс устанавливается в 
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зависимости от соотношения спроса на национальную валюту и предложения 

национальной валюты на валютном рынке Forex.  

Основным объектом наблюдения государства и хозяйствующих субъектов, 

является номинальным валютный курс, поскольку он характеризует стабиль-

ность и устойчивость национальной валюты, которая необходима для покупа-

тельного экономического развития и способствует обеспечению благосостояния 

населения страны. Современная экономика России требует анализа и постоян-

ного наблюдения, поскольку она находится в постоянной зависимости от состо-

яния мирового хозяйства в целом. Около 70% национального дохода составляют 

поступления от эксплуатации месторождений природных ресурсов, таких как 

нефть и газ. Это характеризует экономику нашей страны как рентной и является 

ее главной отличительной особенностью от других стран.  Монетарная система 

нашей страны может быть охарактеризована как разновидность валютного прав-

ления, потому что низкая доля обрабатывающей промышленности в общем объ-

еме национального производства оказывает существенное влияние на специфику 

функционирования всей хозяйственной системы страны и прежде всего де-

нежно-кредитные и валютные сферы экономики.  

В современной России монетарный режим более гибкий, поскольку курс 

национальной валюты не является фиксированным, а Центральный банк воздей-

ствует на денежно-кредитную систему с помощью изменения процентных ста-

вок, форм резервирования, выдачи краткосрочных кредитов под залог ценных 

бумаг. Среди основных направлений денежной кредитной политики государства 

выделяется снижение темпов инфляции, при этом главной целью является регу-

лирование валютного курса, оказывающего значительное воздействие на дина-

мику реальных доходов и сбережений населения и, как следствие, экономиче-

ские процессы, происходящие в обществе. [16] 

На движение курса доллара к рублю наиболее заметное влияние оказывают 

некоторые факторы. Во-первых, как было сказано выше это инфляция и инфля-

ционные ожидания. Общий темп обесценивания российской валюты сопоставим 
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с темпами роста курса доллара к рублю, и в случае запаздывания одного из фак-

торов следует ожидать дальнейшего его восстановления. Во-вторых, уровень ре-

альных процентных ставок на однодневные межбанковские кредиты, при сниже-

нии процентной ставки рубли дешевеют, что приводит к покупке банками дол-

ларов и курс долларов растет, а курс рубля снижается. В-третьих, платежный ба-

ланс, для России характерен положительный платежный баланс, вызванный пре-

вышением экспорта над импортом. Обязательная продажа банками экспортной 

выручки клиентов приводит к увеличению спроса на рубли, что вызывает рост 

курса национальной валюты. 

В 2006 году в России была введена полная конвертируемость рубля, что 

полностью изменило роль валютного курса, на который существенно усилилось 

влияние внешних условий. Отток капитала из России во время европейского кри-

зиса действовал на курс рубля в сторону его понижения. В последние годы эко-

номическое развитие России характеризуется замедлением темпов роста ВВП (в 

2013 году рост составил 1,4%). В 2013 г. к основным причинам такого положения 

дел относят высокую инфляцию высокие процентные ставки по кредитам, небла-

гоприятный инвестиционный и деловой климат. [7, с.1289] 

В 2014 году стагнация экономики продолжилась. Экономический рост в 

России составил 0,6 %. В декабре 2014 года, с обвальным падением курса рубля 

по отношению к доллару США и евро, в России начался валютный кризис, вы-

званный введением экономических санкций и падением цен на нефть и способ-

ствовавший дальнейшему спаду в экономике. В 2015 год экономика России всту-

пила с теми же проблемами: снижающиеся цены на нефть и сохранение эконо-

мических санкций. За первое полугодие 2015 года снижение ВВП составило 3,5 

%. Девальвация российской валюты и падение фондового рынка привели к тому, 

что рыночная капитализация российских компаний вернулась на уровень 2005 

года. По данным Банка международных расчётов, реальный эффективный курс 

рубля к сентябрю 2015 г. снизился относительно декабря 2013 г. на 30,4 %. 2016 

год начался ослаблением и крайней нестабильностью курса рубля на фоне паде-
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ния цен на нефть. В январе биржевой курс рубля по отношению к доллару не-

сколько раз обновлял минимальные значения с так называемого «черного втор-

ника» декабря 2014 года. [7, с. 1290 ]  

Восстановление позиций рубля, которое связанно с повышением нефтяных 

котировок, позволило российской валюте в мае 2016 года вернуться к уровню 65 

рублей за доллар. Восстановление нефтяных котировок до 50 долларов за бар-

рель в течение второго квартала позволило укрепиться российской валюте. С 

начала 2016 года доллар потерял около 15% стоимости, и данная тенденция со-

хранится. Возможное снижение нефтегазовых доходов приведет к росту дефи-

цита бюджета. При этом резервы для финансирования остаются ограниченными.  

 

2.3 Задачи укрепления национальной валюты России и пути их решения 

 

Валютную стратегию государства осуществляет Банк России, деятель-

ность которого базируется на собственных резервах. Так как основная доля объ-

ема торговли валютой приходится на московский валютный рынок и официаль-

ный курс доллара определяется на торгах ММВБ (Московской межбанковской 

валютной бирже), Банк России оказывает влияние на формирование валютного 

курса посредством интервенций на ММВБ и операций на межбанковском рынке, 

а также посредством контроля уполномоченных банков. Одна из основных задач, 

которую ставит перед собой Банк России, проводя интервенции на ММВБ, это 

снижение привлекательности доллара в качестве более доходного и ликвидного 

актива, чем национальная валюта, и удержание роста курса доллара ниже уровня 

инфляции. Одновременно с интервенциями на валютном рынке Банк России и 

Министерство финансов проводят жесткую денежно-кредитную политику, 

направленную на укрепление рубля: повышение реальной ставки процента и 

ужесточение кредитной политики. 

Укрепление рубля снижает конкурентоспособность экспорта, но в то же 

время позволяет приобретать по импорту оборудование и технологии. К поло-
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жительным эффектам укрепления рубля можно отнести: стабилизацию цен, сни-

жение процентных ставок, приток финансового капитала, стимулирование им-

порта, доступ российских компаний к импортным технологиям и возможность 

организации совместного производства. Резкое укрепление рубля выгодно в 

первую очередь именно импортерам. Российский рынок откроется для потока 

импортных товаров, а отечественные производители сами собой уйдут с рынка, 

поскольку не все из них смогут выдерживать ценовую конкуренцию.  

Негативные последствия укрепления рубля касаются в первую очередь 

предприятий-экспортеров: снизится конкурентоспособность отечественных то-

варов по отношению к импортируемым, которые тут же в огромных количествах 

хлынут на российский рынок и окажутся конкурентоспособнее отечественных 

как по качеству, так и по цене. Кроме того, сократятся доходы государственного 

бюджета из-за снижения доходов банковского сектора. Пострадает и население, 

так как обесценятся их валютные сбережения. [15] 

Падение курса рубля может быть связанно с несколькими факторами. Это 

увеличение добычи нефти, следовательно, снижение цен на ее стоимость тесно 

связаны с экономическими санкциями, которые были введены в России. Они 

снижают инвестиционную и инновационную активность экономики в целом. В 

итоге цены на народные товары потребления возрастают из-за того, что насы-

щенность потребительского рынка по отдельным товарам опустилась ниже 

100%-го барьера. Также на падение цен влияет психологический аспект деваль-

вации курса рубля с целью обогащения отдельных игроков на потребительском 

рынке. На процесс изменения курса также влияют происходящие события в За-

падной Украине и Сирии, и многие конфликтные составляющие, которые при-

сутствуют в российской деятельности. А также влияет конфронтация России в 

сторону США, и отдельных стран Центральной и Восточной Европы.  

Многие страны существенно улучшили свою социально-экономическую 

ситуацию путем овладения «черным золотом». По оценкам международного 

энергетического агентства, США демонстрирует самый большой рост нефтедо-

бычи (3,7 млн баррелей – почти 11% роста за год, что составляет 12,2% мирового 
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уровня); Китай – 5,1%; Канада – 5,0%; Иран – 3,0%; Ирак – 3,0%; Кувейт 1,0 млрд 

баррелей (3,0% мировых запасов нефти) [4]. В сложившейся ситуации России все 

сложнее удерживать лидирующие положение.  

Подходы к укреплению курса национальной валюты являются системной 

проблемой, поэтому ее следует решать путем переориентации экономической 

системы в целом. Такими способами как, проведение переговоров и, следова-

тельно, снятие ограничивающих санкций. В государстве должен быть профицит 

бюджета. Это позволит стране снизить государственный долг, снизить зависи-

мость экономики от цен на нефть. Также важно изменение курса доллар евро. 

Если доллар будет ослабляться по отношению к евро, то это скорее всего приве-

дет к падению его номинальной стоимости в рублях.  Следует обеспечить дви-

жение капитала, но при этом требуется активизировать инвестиционную дея-

тельность на совершенствование основных фондов отрасли, проведение геоло-

горазведочных работ и т.д. Также необходимы структурные сдвиги в области ин-

новационной и инвестиционной деятельности с тем расчетом, чтобы обеспечить 

выпуск более качественных и дешевых энергетических ресурсов. В этих обстоя-

тельствах курс национальной валюты станет более привлекательным и престиж-

ным среди других национальных валют мира.  

Также стоит отметить что национальная валюта России достаточно сильно 

зависима от экономического положения страны в целом, валюту страны нужно 

укреплять, но не резкими темпами, а постепенно. Путем снижения курса стоимо-

сти доллар евро, обеспечение страны капиталом, снятий ограничений санкций и 

др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной курсовой работе были решены поставленные задачи, а именно 

рассмотрена эволюция денег в исторической ретроспективе, раскрыты основные 

функции и виды, выявлена и описана природа денег, изучены особенности фор-

мирования и развития международной валютной системы в рамках эволюцион-

ного процесса, найдены подходы, которые помогут укрепить национальную ва-

люту России.  

Оценивая значение денег в жизни общества, необходимо отметить, что 

они, во-первых, существенным образом облегчают процесс обмена. Во-вторых, 

использование денег обеспечивает значительную экономию общественного бо-

гатства, которое общество вынуждено было бы растрачивать в рамках натураль-

ного обмена, таким образом можно сказать, что они создают богатство нации.   

Деньги можно определить, как средство выражения стоимости товаров, 

меру стоимости, всеобщий эквивалент стоимости товаров. Они делятся на два 

вида: полноценные (товарные и металлические) и неполноценные (кредитные, 

разменные и электронные) деньги. Они выполняют пять основных функций, та-

кие как: меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накоп-

ления, мировых денег. 

В наше время природа современных денег проходит определенный этап 

эволюции, который находит проявление в изменении старых бумажных единиц 

в электронную валюту. Это происходит благодаря появлению новых техниче-

ских средств требующих безналичного расчета. Сущность денег состоит в том, 

что они являются всеобщим эквивалентом по отношению к другим товарам и 

существенно облегчают процесс обмена. 

В рамках мирового хозяйства осуществляется взаимный платежно-расчет-

ный оборот, который представляет собой совокупность способов, инструментов 

и межгосударственных органов и называется международной валютной систе-

мой. За время существования МВС прошла несколько основных этапов эволю-
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ции. Первый этап – это создание системы «золотого стандарта», которая основы-

валась на золоте, за которым законодательно закреплялась роль главной формы 

денег. Курс национальных валют жестко привязывался к золоту, и через золотое 

содержание валюты соотносились друг с другом по твердому валютному 

курсу. Основу второй, Бреттон-Вудской валютной системы, составляли твердые 

обменные курсы валют стран-участниц по отношению к курсу ведущей валюты. 

Курс ведущей валюты доллара США, фиксировался к золоту. Центральные 

банки стран-участниц обязались поддерживать стабильный курс валют к дол-

лару США с помощью валютных интервенций. Третья, Ямайская, валютная си-

стема основана на плавающих обменных курсах и является многовалютным 

стандартом. Страна может выбирать фиксированный, плавающий или смешан-

ный режим валютного курса. 

Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы поку-

пательной способности валют под влиянием спроса и предложения валюты. На 

формирование валютного курса влияет множество факторов, такие как: инфля-

ция, состояние платежного баланса, разница процентных ставок в разных стра-

нах, деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции, сте-

пень использования определенной валюты на еврорынке и в международных 

расчетах, валютная политика. Национальная валюта России находится в прямой 

зависимости от такой международной валюты как доллар.  

За последнее время в результате изменений в международной политике мо-

жем наблюдать нуллификацию рубля. Причинами такого обесценивания явля-

ются европейские санкции, геополитическая обстановка в мире, в том числе си-

рийский конфликт, спад цен на нефть и другие. Такие перепады, происходящие 

с курсом на валютном рынке, затрагивают интересы каждого россиянина, так как 

обесценивание валюты влияет на материальное благополучие жителей. 

К задачам укрепления национальной валюты России можно отнести: по-

вышение уровня конкурентоспособности российской экономики и спроса на рос-

сийские рубли в расчетах и заимствованиях на мировом рынке в том числе в 
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странах СНГ. Также укрепление можно произвести путем снятия ограничиваю-

щих санкций со стороны нескольких стран и свободной конвертируемости 

рубля.  
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