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ВВЕДЕНИЕ 

 

Денежная система, это один из наиболее важных разделов экономической 

науки. Она представляет собой нечто гораздо большее, чем пассивный 

компонент экономической системы, чем просто инструмент, содействующий 

работе экономики. 

Денежная система представляет собой установленную государством 

форму организации денежного обращения в стране, сложившуюся исторически 

и закрепленную национальным законодательством. 

Национальные денежные системы сформировались в 16-17 вв. с 

возникновением и утверждением капиталистического способа производства, 

хотя отдельные их элементы появились в более ранний период. Становление 

денежных систем в данный период исторического развития является 

необходимой закономерностью, отвечающей условиям товарного производства. 

Становление всеобъемлющих товарно-денежных отношений требует 

устойчивого денежного обращения. 

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют 

деньги: как товар – всеобщий эквивалент или как знаки стоимости. 

Правильно действующая денежная система вливает жизненную силу в 

круговорот доходов и расходов, который олицетворяет экономику. 

Хорошо работающая денежная система, способствует как полному 

использованию мощностей, так и полной занятости. И наоборот, плохо 

функционирующая денежная система может стать главной причиной резких 

колебаний уровня производства, занятости и цен в экономике, исказить 

распределение ресурсов. Поэтому исследование данной темы является 

актуальным. 

Объектом исследования является денежная система. 

Предметом исследования выступает совокупность экономических. 
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Целью данной работы является – изучить денежную систему 

экономически развитых стран, изучение наличного и безналичного оборота, а 

так же регулирование денежной системы.  

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:  

- изучение денежной системы, ее элементов и типов; 

- рассмотрение вопроса денежная единица и денежное обращение в 

странах с развитой экономикой; 

- проанализировать экономику России на современном этапе и дать 

рекомендации. 

Структура курсовой работы состоит из введение, трех разделов, 

заключения и списка использованных источников.  
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1 Денежная система в странах с развитой экономикой  

 

1.1 Принцип и сущность денежной системы 

 

Денежной системой называется совокупность правовых норм, 

финансовых инструментов, закрепленных национальным законодательством и 

обеспечивающих организацию денежного обращения в стране.  

Денежную систему любой страны, как правило, называют национальной, 

подчеркивая тем самым ее общие черты и особенности по отношению к другой. 

К примеру, в зависимости от характера экономических отношений денежные 

системы могут функционировать на рыночной и нерыночной основе. 

Современные денежные системы стран мира, несмотря на свои 

особенности, включают следующие основные элементы: денежную единицу, 

масштаб цен, виды денег, эмиссионную систему и государственный аппарат 

регулирования денежного обращения.  

Денежная единица – это установленный в законодательном порядке де- 

нежный знак, который служит для соизмерения и выражения цен всех товаров. 

Денежная единица, как правило, делится на мелкие, пропорциональные части.  

Масштаб цен – это средство выражения стоимости в денежных единицах, 

техническая функция денег. При металлическом обращении, когда денежный 

товар (металл) выполнял все функции денег, масштаб цен представлял собой 

весовое количество денежного металла, принятое в стране в качестве денежной 

единицы или ее кратных частей. Государства фиксировали масштабы цен в 

законодательном порядке. 

 Виды денежных знаков. В настоящее время ни в одной стране нет 

системы металлического обращения. Основными видами денежных знаков 

являются: кредитные банковские билеты (банкноты), а также государственные 

бумажные деньги (казначейские билеты) и разменная монета, являющиеся 

законными платежными средствами в стране. 
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 Банкноты (банковские билеты) это вид денежных знаков, законное 

платежное средство, выпускаемое в обращение центральными банками. 

Появление банкнот было обусловлено развитием рыночных отношений в целом 

и кредитных в частности.  

Казначейские билеты – это бумажные деньги, выпускаемые 

непосредственно государственным казначейством - министерством финансов 

или специальным государственным финансовым органом, как правило, для 

покрытия бюджетного дефицита. Казначейские билеты ни в коем случае никак 

не оснащались, в отличии от банковских билетов, дрогоценными сплавами  не 

подлежали размену на благородные металлы. После отмены золотого стандарта 

разница между казначейскими билетами и банкнотами практически стерлась. 

Разменная монета это слиток металла, имеющий установленные законом 

весовое содержание и форму. Монеты чеканятся, как правило, казначейством, 

причем стоимость металла монеты соответствует лишь части номинала 

(разменной монеты). Монеты служат в качестве разменных денег и позволяют 

совершать любые мелкие покупки.  

Под принципом денежной системы понимаются правила, в соответствии 

с которыми государство организует данную денежную систему. 

Принцип централизованного управления денежной системой. Этот 

принцип существует и в первом типе денежной системы, свойственном 

административно-распределительной модели экономики. Но присутствие 

данной модификации выполнялось с поддержкой руководящих действий 

правительства, какие существовали неукоснительны с целью исполнения 

абсолютно всеми муниципальными банками и их отделами в абсолютно всех 

регионах разных стран. Управление денежными системами в условиях 

рыночной модели экономики характерно тем, что здесь на первый план 

выступают не административные методы управления (хотя и они имеют место), 

а экономические, когда государство через аппарат центральных банков ставит 

на рынках такие условия, которые заставляют банки, финансовые институты и 

другие юридические лица принимать нужные государству решения. 
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Принцип прогнозного планирования денежного оборота. Он означает, что 

как централизованные, так и децентрализованные планы денежного оборота и 

его составных частей подготавливаются не как директивные планы, 

обязательные для выполнения конкретными органами, отвечающими за их 

выполнение, а как прогнозы, то есть  ориентиры, к которым надо стремиться. 

Исключение составляет такой финансовый план, как государственный 

бюджет, который при любом типе денежной системы остается директивным 

планом, за выполнение которого отвечает правительство и, как правило, 

министерство финансов страны. 

Принцип устойчивости и эластичности денежного оборота. Этот принцип 

заключается в том, что денежная система должна быть организована таким 

образом, чтобы, с одной стороны, не допускать инфляции; с другой - расширять 

денежный оборот, если возрастают потребности хозяйства в денежных 

средствах, и сужать их, если уменьшаются эти потребности. 

При определенных условиях (спад производства, бюджетный дефицит, 

недостаточное обеспечение оборота платежными средствами и др.) 

устойчивость денежного оборота может быть нарушена, и возникает 

платежный кризис. 

Преодоление такого кризиса возможно с помощью комплекса мер, 

включающих развитие производства, уменьшение бюджетного дефицита, 

обеспечение оборота необходимой массой денежных средств и др. 

 Принцип кредитного характера денежной эмиссии. В соответствии с 

этим принципом появление новых денежных знаков (безналичных и наличных) 

в хозяйственном обороте возможно только в результате проведения банками 

кредитных операций. Из других источников, включая казначейства стран, 

денежные знаки в оборот не должны поступать. 

 Принцип обеспеченности выпускаемых в оборот денежных знаков. В 

условиях рыночной модели экономики денежные знаки обеспечиваются 

находящимися в активах банков товарно-материальными ценностями, золотом 

и другими драгоценными металлами, свободно конвертируемой валютой, 



7 

 

ценными бумагами и другими долговыми обязательствами. При этом золотое 

содержание денежной единицы с 1992 г. в РФ не фиксируется. 

 Принцип неподчиненности центрального банка правительству и 

подотчетности его парламенту страны. Он связан с тем, что сохранение 

стабильности валютного выражения, соперничество с стагнацией экономики 

считаются первенствующей проблемой основного банк. Если бы этого 

принципа не было, всегда бы существовала угроза, что правительство для 

решения стоящих перед ним задач начнет «вычерпывать» средства 

центрального банка, и тем самым устойчивость денежного оборота будет 

нарушена. 

 

1.2 Особенности денежной системы развитых стран 

 

Финансовые системы развитых стран представляют в экономике каждого 

государства сферу накопления денежных средств в централизованных и 

децентрализованных фондах денежных средств. Национальные особенности 

систем определяются своеобразием организации финансовых потоков, 

обусловленным спецификой государственного, политического и 

экономического строя, исторических, географических и других факторов. 

Финансовые системы экономически развитых стран состоят и следующих 

подсистем: 

1 Централизованные финансы. Ведущее звено – государственный 

бюджет. За 200 лет его существования доля средств, перераспределяемых через 

бюджет, возросла в 2-3 раза, через него проходит более 40 % национального 

дохода. Государство может, иметь:  

 - двухзвенную бюджетную систему, характерную для унитарных 

государств (Великобритании, Италии, Франции, Японии). Действуют 

центральные и муниципальные бюджеты; 
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 - трехзвенную бюджетную систему, существующую в федеративных 

государствах (Канаде, США, Германии). Включает в себя федеральный 

бюджет, региональные и бюджеты федеральных единиц (штата, провинции, 

земли) и местные бюджеты. 

Степень автономности бюджетов определяется типом бюджетной 

системы; 

          1  Американский тип – практически полная независимость всех звеньев; 

2 Западноевропейский тип – относительная самостоятельность, при 

которой существует межбюджетное перераспределение финансовых ресурсов. 

В федерациях применяется симметричная модель, когда права всех 

субъектов равны, но отдельным регионам в связи с их важным значением 

может быть присвоен отдельный статус. 

1 Внебюджетные фонды – социальные, научно-исследовательские, 

экономические, военно-политические. Наиболее значимыми являются фонды 

социального страхования. Особенность: существование кредитных 

внебюджетных фондов, пользователями которых являются исполнители 

государственных заказов или государственных программ. 

Принципы построения:  

- обязательность страхования; 

- объединение рисков; 

- эквивалентность трудового вклада и выплат;  

- бюджетное дотирование;  

- государственные гарантии. 

2Децентрализованные финансы являются главным источником 

мобилизации финансовых ресурсов. Это предприятия различных форм 

собственности, уплачивающие налоги и сборы. 

Политика финансовой стабилизации, проводимая правительствами 

ведущих стран мира в условиях глобального экономического кризиса. 

Лидеры стран G20 (Большая двадцатка), на которые приходится 85 % 

мирового ВВП, приняли на саммите в Вашингтоне итоговую декларацию. 
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Среди мер, которые страны обещали предпринять по итогам саммита, 

перечислены: стимулирование экономик, обеспечение рынков ликвидностью, 

поддержка финансовых институтов, размораживание кредитных рынков. 

В документе отмечается, что если развитые экономики сталкиваются с 

большими проблемами, в таком случае у стремительно возрастающих 

развивающихся государств финансовый рост ещё не прекращается. По всей 

видимости, этот пункт означает, то что формирующиеся экономики обязаны 

проявить поддержку мировой экономики в целом и развитому миру в 

частности, и именно от восстановления развитых экономик зависит будущее 

мировой экономики. Лидеры государст также пообещали предпринять все 

усилия для стабилизации финансовых рынков, что подразумевает накачивание 

рынков дополнительной ликвидностью. При этом страны обещали облегчить 

налоговое бремя внутри своих стран для стимулирования внутреннего спроса. 

Государства обещали обеспечить Всемирный Банк, МВФ и другие 

многосторонние банки развития необходимым объемом ресурсов, нужных для 

преодоления кризиса, а так же пересмотренние   системы управления и   

обеспечение МВФ финансовой структурой. 

Среди конкретных мер, которые еще необходимо разработать, документ 

выделяет регулирование рынка деривативов (производных финансовых 

инструментов) и ценных бумаг в целом. Подразумевается, что необходимо  

увеличить легальность рынков деривативов и изменить саму сущность этого 

рынка, в том числе рынка кредитно-дефолтных свопов. 

В документе подчеркивается склонность государств к принципам 

рыночной экономики и свободной торговли. Стороны обещали воздержаться в 

течение 12 месяцев от возведения новых торговых и инвестиционных барьеров. 

Фактически этот пункт означает, что страны официально отказались от 

попыток обуздать массовый переток капиталов, который происходит в 

настоящее время в мире. Таким образом, принят план на краткосрочную и 

среднесрочную перспективы, с намеченными действиями на длительный 
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период. Реформа системы мирового управления будет идти по пяти 

согласованным направлениям: 

1 Повышение уровня прозрачности и подотчетности. 

2 Усиление качественного регулирования. 

3 Поощрение согласованности на финансовых рынках. 

4 Укрепление международного сотрудничества. 

5 Реформирование международных финансовых организаций. 

Таким образом, наименование национальной денежной единицы, как 

правило, возникает исторически, но государство должно своим 

законодательным актом закрепить это наименование (или изменить его). 

Денежными единицами являются, например, в США – доллар, Японии – иена, 

Германии, Франции и ряде других европейских государств – евро, Польше – 

злотый, Китае – юань, России – рубль, Украине – гривна, Литве – лит, Латвии – 

лат, Эстонии – крона, Республике Беларусь – белорусский рубль. 
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2  Особенности денежного обращения экономически развитых стран  

 

2.1 Экономическая система США 

 

Экономика США уникальна по своему характеру. Сегодня американская 

экономика является главным стабилизатором и локомотивом мировой 

экономики. Исторически сложилось так, что развитие рыночных отношений и 

становление государственности в США шли параллельно. В отличие от стран 

Европы, в которых периоду рыночных отношений предшествовала эпоха 

средних веков и феодального строя.  

Денежная единица и денежное обращение  

Одной из особенностей валютной системы США являлось длительное 

существование биметаллизма. По закону 1873 г. валютной единицей США был 

признан золотой доллар, свободная чеканка серебра была упразднена; но 

сторонникам биметаллизма вскоре удалось добиться сначала возобновления 

частичной чеканки серебра, а затем приобритением его казначейством. Все же, 

в конечном счете, победили сторонники монометаллизма, представляющие 

интересы крупной промышленной буржуазии и банков. В 1900 г. был издан акт 

о золотом стандарте, утвердивший в качестве денежной единицы страны 

золотой доллар с содержанием чистого золота в 1,50463 г. Однако серебряные 

доллары не были изъяты из обращений.  

Характерной чертой денежной системы США было длительное 

существование децентрализованной системы банкнотной эмиссии. До  1960–х гг. 

правом выпуска банкнот пользовались многочисленные банки отдельных 

штатов. По закону 1863 г. это право было предоставлено так называемым 

национальным банкам, подчиненным федеральному законодательству; тем не 

менее эмиссия оставалась децентрализованной, поскольку ее осуществляло 

несколько тысяч национальных банков. Другой своеобразной чертой системы 
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банкнотной эмиссии, просуществовавшей в США с 1863 до 1914 г., являлось 

обязательное обеспечение выпускавшихся банкнот облигациями 

государственных займов. Согласно закону 1863 г. каждый национальный банк 

имел возможность выпускать купюру в пределах купленной им и внесенной в 

казначейство суммы облигаций государственных займов США. Такой порядок 

эмиссии создавал благоприятные условия для разрешения займов федерального 

правительства, но имел тот существенный недостаток, что размеры банковского 

обращения были поставлены в зависимость от величины портфеля 

государственных  ценных бумаг у национальных банков, а не от потребностей 

товарооборота в деньгах.  

По закону, изданному в декабре 1913 г., была создан новый выпуск 

банков – Федеральная резервная система (ФРС). Вся территория США была 

разделена на 12 округов, в каждом из которых был учрежден федеральный 

резервный банк с капиталом не менее 4 млн долл. Банкноты федеральных 

резервных банков – федеральные резервные билеты – подлежали размену на 

золотые монеты и должны были обеспечиваться не менее чем на 40 % золотом, 

а на остальные 60 % – векселями на срок до трех месяцев, принимаемыми 

резервными банками к переучету от «банков – членов». Все без исключения 

государственные банки должны были вступить в члены федеральной резервной 

системы, прочие банки имели возможность быть её членами с дозволения 

управления ФРС. Во главе ФРС был поставлен федеральный резервный совет 

под председательством министра финансов, в его состав входили контролер 

денежного обращения и шесть членов, назначаемых Президентом США.  

Федеральный резервный акт внес следующие изменения в денежную 

систему страны:  

- он централизировал банкнотную эмиссию;  

- существенно изменил систему обеспечения банкнот, сделав основным 

обеспечением их коммерческие векселя вместо государственных ценных бумаг.  

В период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. особенностью 

денежной системы США было длительное сохранение золотомонетного 
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стандарта. Это объясняется, прежде всего, тем, что Соединенные Штаты 

вступили в Первую мировую войну лишь незадолго до ее окончания, а потому 

им не приходилось нести большие военные расходы и прибегать для их 

покрытия к инфляционному выпуску бумажных денег. Кроме того, после 

войны золотой запас страны значительно возрос, что способствовало 

сохранению ею прежней системы свободного размена банкнот на золотые 

монеты.  

Однако и в США золотой стандарт рухнул под ударами кризиса 1929–

1933 гг. Ликвидации золотого стандарта сопутствовала девальвация доллара на 

41 %. Согласно акту о золотом резерве, вступившему в силу 31 января 1934 г., 

новое золотое содержание доллара не должно было превышать 60 % прежнего, 

причем Президенту предоставлялось право определять его в пределах от 50 до 

60 %. Фактически новое золотое содержание доллара было установлено на 

уровне 59 % прежнего путем повышения бумажной цены золота с 20,67 до 35 

долл. за тройскую унцию; тем самым золотое содержание доллара было 

снижено с 1,50463 г до 0,888671 г.  

По тому же акту о золотом резерве было осуществлено огосударствление 

централизованных золотых запасов: весь золотой запас федеральных резервных 

банков передавался казначейству в обмен на его золотые сертификаты по 

старой цене (20,67 долл. за унцию чистого золота), а за счет прибыли, 

полученной  казначейством  от  переоценки  золота  по  более    высокой     цене      

(35 долл.), был создан стабилизационный фонд в сумме 2 млрд долл. для 

регулирования курса доллара, иностранной валюты и государственных ценных 

6yмаг. Фактически стабилизационный фонд использовался правительством 

США для ведения валютной войны против Англии: путем скупки фунтов 

стерлингов на доллары за счет средств этого фонда оказывалось понижательное 

воздействие на курс доллара.  

Закон о серебре 1934 г. обязал казначейство закупать серебро выпускать 

взамен его серебряные сертификаты, ставшие одним Я составных элементов 

денежной массы. Закупки серебра должны были продолжаться до тех пор, пока 
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серебряный запас достигнув 25 % совокупного централизованного 

металлического запаса (золотого и серебряного). Акт 1934 г. был продиктован 

интересами серебропромышленников. За 1934-1942 гг. казначейство купило 

около 2,7 млрд унций серебра, что привело к повышению его цены.  

После Второй мировой войны увеличилось промышленное потребление 

серебра и значительно уменьшилась его роль в денежном обращении. За 1955-

1972 гг. сумма серебряных долларов сократилась с 2,4 млрд до 0,7 млрд долл. 

Инфляция в послевоенный период  

Особенностью инфляции в США в период Второй мировой войны 

явилось то, что она происходила в условиях заметного роем объема 

промышленного производства, что в известной мере сдерживало инфляцию. 

Однако рост денежной массы значительно превосходил рост производства. Так, 

за 1940-1945 гг. количество наличных денег в обращении увеличилось в 3,7 

раза, тогда как вал Л вой национальный продукт увеличился только в 1,5 раза. 

Уже в годы войны покупательная сила доллара, по преуменьшенный 

официальным данным, упала более чем на 1/4.  

Послевоенная инфляция в США, как и в других капиталистических 

странах, была вызвана новой гонкой вооружений и милитаризацией экономики. 

Масса наличных денег в обращении (включая банкноты, серебряные доллары, 

мелкие монеты и казначейские билеты) составляла в 1939 г. 7,6 млрд долл., в 

1945 г. – 28,5 млрд,   в 1950 г. – 27,7 млрд,   в 1955 г.   – 31,2 млрд,   в 1960 г. –  

32,9 млрд., в 1965 г. – 42,1 млрд. (все данные представлены на конец года) и в 

июле 1972 г. – 62,4 млрд долл. Итак, вслед за кратковременным сокращением 

денежной массы за первое послевоенное пятилетие начиная с 1950-х гг. 

возобновился быстрый ее рост, причем в первой половине 1950-х гг. этому 

способствовала американская агрессия в Корее, а во второй половине 1960-х гг. 

– американская агрессия во Вьетнаме. Значительно выросла и сумма депозитов 

до востребования: со 108,5 млрд долл. в конце 1947 г. до 241,3 мдрд долл. в 

августе 1972 г.  
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Рост денежной массы в США значительно опережал рост производства и 

товарооборота и носил инфляционный характер. С 1960 по 1967 г. наличная 

денежная масса увеличилась на 44 %, а розничный товарооборот в реальном 

выражении – только на 26 %. В 1969-1970гг. произошел кризисный спад 

промышленного производства США, но денежная масса продолжала 

возрастать. Так, в марте 1971 г. общий индекс промышленной продукции США 

был почти на 5 % ниже уровня 1969 г., но общая масса денег в обращении 

(включая наличные деньги и депозиты до востребования) возросла в марта 1969 

г. по март 1971 г. на 11 %. С марта 1971 г. по март 1972 г. денежная масса снова 

возросла на 11 %, а промышленная продукция – только на 4 %.  

В результате инфляции и давления монополий уровень цен в США 

систематически рос, а покупательная сила доллара падала. На протяжении 

послевоенного периода, с 1945 по 1972 г., общий индекс потребительских цен 

повысился более чем вдвое, причем только за 1963-1972 гг. (по июль 1972 г.) 

его рост составил 37 %. Характерно, что в своем послании 1970 г. об 

экономическом положении страны Президент Никсон был вынужден признать 

развитие инфляции в США и ее тесную связь с ростом расходов на войну во 

Вьетнаме.  

Особенностью послевоенной инфляции в США по сравнению с рядом 

других капиталистических стран явилось то, что обесценение доллара по 

отношению к товарам длительное время не сопровождалось снижением его 

официального золотого содержания, которое до конца 1971 г. оставалось на 

уровне, установленном еще в 1934 г. Однако за последние годы развитие 

валютного кризиса все более подрывало доллар. В марте 1968 г. США 

пришлось пойти на установление двойной цены золота: по официальной цене 

(35 долл. за 1 унцию) золото продолжало продаваться только казначействам и 

центральным банкам других стран. Совместно с этим существовали распознаны 

колыхающиеся базарные стоимости, устанавливавшиеся в индивидуальных 

базарах золота. В 1968 г. было отменено обязательное 25 %-ное золото 

обеспечение банкнот федеральных резервных банков.  
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В результате ухудшения валютно-финансового положения в конце 1971 г. 

на Вашингтонском совещании министров финансов 10 капиталистических 

стран CIША согласились осуществить девальвацию доллара: официальная цена 

унции золота была повышена с 35 до 38 долл., а золотое содержание доллара 

снижено с 0,888671 г до 0,818513 г. Это решение было осуществлено в 1972 г., 

причем конвертабельность долларов в золото, прекращенная ранее, не была 

восстановлена.  

Дальнейшее ухудшение экономического положения США, в частности 

большой пассив баланса и давление на доллар, в феврале 1973 в вынудило 

администрацию США произвести вторую девальвацию своей валюты. Золотое 

содержание Доллара было снижено до 0,73662 г чистого золота, а его 

официальная цена повышена до 42,22 долл. одну тройскую унцию, или на 

11,1%.  

В связи с переходом ведущих западных стран в начале 1970–х гг. к так 

называемым «плавающим» курсам фиксация официальной цены золота в 

долларах утратила свое реальное значение. Ямайское денежное соглошение 

формально определило концепцию «плавучих» денежных направлений и 

аннулировало применение служебной стоимости золота в долларах как базы 

твердых валютных паритететов.. Помимо этого, была упразднена  фиксация 

масштаба цен в золоте, оно стало продаваться свободно из государственных 

запасов и МВФ на аукционах, взносы в МВФ в золоте были заменены на СДР. 

Говоря об инфляции в США, необходимо отметить, что наиболее 

высокий ее темп наблюдался в период с конца 1960-х гг. до начала 1980-х гг. 

Данное разъяснялось вблизи финансовых и военно-общественно-политических 

факторов. К ним прежде всего следует отнести обострение мирового валютно-

финансового кризиса, стремление освободиться от доллара, крупный пассив 

платежного баланса, особенно с Японией, огромные военные расходы, 

связанные как с войной но Вьетнаме и новой программой военной 

модернизации, так и с энергетическо–сырьевым кризисом 1973-1975 гг., а 

также повышение цен рядом корпораций. В результате с 1964 по 1980 г. 
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портфеля гособлигаций у федеральных резервных банков возрос в три раза – с 

37 до 121 млрд долл., эмиссия    банкнот    увеличилась   также    в  три   раза – с 

35,3  млрд  долл.  до  

124,2 млрд. долл., а индекс розничных цен (в 1967 г. равный 100) повысился с 

94,5 до 246,8. Покупательная, способность доллара упала до 40 % по сравнению 

с 1967 г. При этом к началу 1970-х гг. золотой запас сократился до 11,2 млрд 

долл. по сравнению с 24,6 млрд долл. в 1949 г., то есть в 2,5 раза. К началу 

1980–х гг. инфляция превратилась в главную экономическую проблему.  

Активные    антиинфляционные    меры,     принятые        администрацией  

Р. Рейгана в 1981 г., способствовали снижению ее уровня. В их базу 

существовала возложена монетаристская теория регулировки экономики. В 

числе этих мер прежде всего назовем повышение процентных ставок, 

ограничение денежной эмиссии, сокращение бюджетного дефицита за счет 

урезывания государственных расходов, уменьшение пассива платежного 

баланса, снижение налогов с юридических и физических лиц и некоторое 

уменьшение военных расходов (вследствие подписания ряда соглашений с 

СССР о сокращении ракетно-ядерных вооружений).  

Для 1990 гг. и начала XXI в. характерно снижение темпов инфляции в 

США, как и в других развитых странах. В середине 1990-х гг. отмечался самый 

стабильно низкий уровень инфляции за предшествующие 30 лет (с середины 

1960-х гг.). За последние семь лет (1998-2004) среднегодовой темп инфляции в 

США, прирост потребительских цен составил 2,5 %. 

Наличный и безналичный оборот  

В настоящее время США располагают следующей структурой денежного 

обращения, которую определяют три основных эмитента денег: министерство 

финансов (казначейство), центральный банк (ФРС) и коммерческие банки.  

Министерство финансов США выпускает мелкокупюрные (казначейские 

денежные) билеты от 1 до 10 долл., серебряные монеты и разменные, так 

называемые неполноценные монеты, изготовленные из обычных металлов 

(никеля, меди). До последнего времени эмиссия казначейских денег составляла 
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11 % налично-денежной массы. Присутствие данном значительная доля 

доводится в монеты. 

ФРС в лице федеральных резервных банков выпускает банкноты, 

которые являются главным средством налично-денежного оборота страны.  

Коммерческие банки эмитируют в основном векселя, чеки, кредитные 

карточки, электронные деньги, которые совместно образуют так называемые 

безналичные деньги. Они составляли в 1980 г. 70 % денежной массы и 

представлены текущими счетами и различными депозитами. При этом 90 % 

всех платежей США производится путем безналичных расчетов. Кроме того, 

необходимо отметить, что чем выше уровень безналичных расчетов и доля 

безналичных денег в денежной массе, тем ниже вероятность инфляционных 

вспышек.  

Следует отметить, что удельный вес наличных денег в XX в. снизился, 

особенно по сравнению с XIX в. Однако в период войн и отдельных 

конъюнктурных изменений он может возрастать. Как правило, в период 

ведения войн в США повышалась тезаврация наличных денег, то же 

происходило и в период обострения экономических ситуаций (кризисов, 

инфляции, валютно–финансовых потрясений). Кроме того, рост денежной 

наличной массы оказывает влияние на эволюцию структуры потребления 

населения США, которая связана с увеличением торговых автоматов и другой 

торгово-платежной инфраструктурой Ускоренный рост денежной массы 

происходил в период с 1969 г. (203,8 млрд долл.) по 1980 г. (386,9 млрд долл.), 

что явилось одним из инфляционных факторов. Конкретное воздействие в 

данное проявило кроме того перемена быстроты вращения средств. Ее 

увеличение было связано в основном с такими структурными факторами, как 

расширение безналичных расчетов, применение ЭВМ, новейших средств 

передачи информации, а также повышение нормы процента.  

Важной основой безналичных расчетов в США являются депозиты до 

востребования как вторичный элемент денежной массы (М). Средства, которые 

концентрируются на этих счетах, принадлежат в основном крупным 
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корпорациям и состоятельным слоям населения. Официальная американская 

статистика подобные счета трактует как «частные лица, товарищества и 

корпорации» (ЧТК). 53 % общей суммы таких депозитов принадлежит 

нефинансовым корпорациям, 8,4 % – кредитно–финансовым институтам, 32,6% 

– физическим лицам и около 6 % – иностранным владельцам. Таким образом, у 

корпораций и кредитно-финансовых институтов сконцентрированы крупные 

вклады, а по их счетам проходит основная часть безналичного оборота. 

Основным прибором безденежного вращения средств считается документ. В 

США чековое заявление приобрело максимальное формирование согласно 

сопоставлению с иными западными государствами. Чеки обслуживают, равно 

как принцип, никак не только лишь большие экономические и трейдерские 

процедуры, однако и небольшой обращение. 

Другими формами безналичных расчетов являются автоматизированные 

методы расчетов и использование ЭВМ посредством кредитных карточек, а 

также система предуведомленных платежей. Кредитные карточки дают 

возможность производить расчеты за потребительские товары без 

использования наличных денег и чеков, одновременно являясь инструментом 

краткосрочного кредита. Кредитные карточки получили в США широкое 

развитие начиная с 1960–х гг. В сферу обращения кредитных карточек 

вовлечено большое количество торговых предприятий, компаний бытового 

обслуживания, банков и других кредитно-финансовых институтов, миллионы 

физических лиц.  

Следующей формой безналичных расчетов, которая активно внедряется в 

США, является система предуведомленных платежей. Суть её складывается в 

этом, то что центробанк автоматом начисляет в нынешний результат покупателя 

либо, напротив, спишет с его немерено средства согласно предварительно 

зажженному соглашению, никак не призывая согласия клиентуры в любом 

определенном случае. Такие списания производятся по коммунальным расходам, 

квартирной плате, страховым взносам, платежам по закладным. Среди 

поступлений – заработная плата, пенсии, рентные платежи. Эта форма получила 
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развитие в основном в 1970–х гг. в связи с переходом банковских операций на 

электронную базу.  

Огромное воздействие в технику платежно–расчетных взаимоотношений 

проявила учено-технический переворот, что дал возможность использовать 

электрическое спецоборудование с целью передачи данных о платежах в 

крупные дистанции, обработки её и журнал в памяти ЭВМ. Впервые схему 

автоматизированной системы учета и расчетов на базе ЭВМ разработал в 

начале 1950–х гг. по заданию «Бэнк оф Америка», озабоченного ростом 

платежно-расчетных операций, Стенфордский исследовательский институт 

(Калифорния). В дальнейшем компьютеризация развивалась довольно 

быстрыми темпами. В США были созданы целые электронные комплексы для 

обработки чеков и других видов денежной и платежной документации.  

Обширное введение безденежных расчетов в основе автоматизированных 

и электрических концепций разрешило США сформировать ряд электронных 

расчетных центров – автоматических расчетных палат. В следствии появилась 

возможность осуществлять в нищей форме переход заработной платы, пенсий и 

других социальных выплат, оплату счетов с-из-за социальные сервис и 

конкретные другие виды доходы. Урегулирование валютной 

концепции.Основную функция по регулированию денежной систем выполняет 

центральный банк США (ФРС) совместно с министерством финансов. Главным 

направлением деятельности ФРС в этой области является поддержание 

стабильности денежной системы, включая все ее основные элементы: денежное 

обращение, сбалансированное соотношение между наличным и безналичным 

оборотом, денежную эмиссию, масштаб цен. Это регулирование тесно 

переплетается с кредитной политикой ФРС и бюджетно-налоговой политикой 

министерства финансов. С конца 1970–х гг. основной заботой ФРС является 

поддержание низкой инфляции, стабильности и денежного обращения в стране, 

укрепление позиции доллара как резеврной валюты. С конца 1960–х гг. в связи 

с усилением инфляционных процессов ФРС установил более жесткий контроль 

за динамикой денежной массы. С 1972 г. Центральный банк определяет почти 
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ежемесячно допустимые границы изменения величины денежной массы и 

банковских резервов. Но в том числе и с поддержкой данных способов банку 

никак не удается нейтрализовать воздействия конъюнктурных факторов и 

обеспечить предусмотренные темпы увеличения денежной массы. 

Резкие колебания рыночных процентных ставок вынуждали ФРС не 

только прибегать к контролю над рынком ссудных капиталов, но ослаблять 

влияния на различные агрегаты, которые использовались как основные 

инструменты денежно-кредитной политики. С середины 1970–х и до начала 

1980–х гг. ФРС неоднократно признавала невозможность обеспечить плавное 

увеличение денежной массы при низкой эффективности денежно-кредитных 

мер в условиях сочетания инфляции, кризиса и хронического дефицита 

государственного бюджета.  

С 1975 г. ФРС по требованию Конгресса США ежегодно обязана 

определять допустимые пределы роста денежных агрегатов и ряда процентных 

ставок.  

С 1981 г. Начинает проводиться более жесткое регулирование денежного 

обращения путем ограничения денежной массы и повышения процентных 

ставок В дальнейшем данное поспособствовало уменьшению темпов стагнации 

экономики и укреплению престиж доллара посредством увеличения его 

направления согласно взаимоотношению к денежным еденицам иных западных 

государств. Все эти мероприятия США нанесли определенный финансово–

экономический ущерб странам Западной Европы и Японии из-за бегства оттуда 

«горячих» денег и падения курса валют. 

 

2.2 Экономическая система Германии 

 

После Второй мировой войны Германия лежала в руинах. Реформы, 

автором которых стал немецкий ученый и политический деятель Людвиг 

Эрхард (1897–1977 гг.), за десять с небольшим лет вернули Германию в число 

ведущих экономик мира. 

http://geosfera.org/evropa/germaniya/2204-germaniya.html
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20 июня 1948 г. Эрхард выступил по радио и отменил государственный 

контроль за ценами на большинство товаров, а также снял большинство 

действовавших до этого административных предписаний, ограничивавших 

свободу рынка. 

В ночь на 21 июня 1948 г. было объявлено о вводе новой валюты 

дойчмарки. Каждый гражданин получил по 40 новых марок; пенсии, заработная 

плата. Все предприятия получали средства для выплаты первой заработной 

платы, но в дальнейшем они должны были работать за счет своей выручки. Так 

началась реформа. В 1949 г. Эрхард стал министром экономики Германии. 

Теория Эрхарда получила название «социальное рыночное хозяйство», ее 

принципы сочетали экономическую свободу и социальную ответственность. 

Базу экономики обязаны существовали быть индивидуальная имущество, 

вольные стоимости, антимонопольное урегулирование, невысокие налоги. При 

этом государство должно было определять приоритеты развития, создавать 

благоприятный климат для предпринимательской деятельности, но 

регулировать социально значимые вопросы. 

В результате осуществления реформы страна оживилась буквально сразу 

уже в 1951 г. было отмечено резкое снижение уровня безработицы, а объем 

общественного продукта достиг 140 % от объема 1936 г. В 1952 г. практически 

прекратился рост цен. Экономика ФРГ стала активно работать на экспорт. 

Качественные товары по приемлемым ценам быстро завоевывали мировые 

рынки. По предложению Эрхарда был создан государственный банк–

Bundesbank, который выступал гарантом по кредитам на развитие 

промышленности, выдававшимся под низкий процент. 

1953 г. сам Эрхард назвал «годом потребителя», поскольку начался 

серьезный рост производства товаров народного потребления и жилищного 

строительства. Непрерывный   экономический   рост  длился  почти   до    конца  

60–х гг. XX в. Это назвали «немецким экономическим чудом». 

Свободный рынок в рамках реформы Эрхарда был свободен в разумных 

пределах. Например, контроль над ценами основных продуктов питания был 
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снят лишь в 1958 г., когда была восстановлена конвертируемость марки. 

Уже к середине 50-х гг. ФРГ занимала второе место в мире по величине 

золотовалютных резервов и третье место после США и Англии по объему 

промышленного производства. К 1956 г. Германия расплатилась с долгами и 

стала кредитором. Средние темпы экономического роста были на уровне 7,8 %. 

Как потом определили эксперты, Эрхарду удалось создать модель почти 

идеального рынка, в котором равны соблюдение социальной справедливости и 

необходимость рыночной эффективности. 

Экономическая система ФРГ до сих пор организована по принципу 

«социальной рыночной экономики», заложенному еще Людвигом Эрхардом. 

Данная концепция подразумевает значительную общественную охрану жителей 

абсолютную загруженность, большие пособия согласно безработице, развитое 

страхование (пенсионное, мед и т. д.), законодательную защита прав 

трудящихся. При этом остаются частная собственность на средства 

производства и свободное ценообразование. 

  Современная Германия столкнулась с немалыми экономическими 

трудностями и с необходимостью серьезно диверсифицировать свою 

экономику. Большие ресурсы проходят в сглаживание степени существования 

среди закатом и восходом государства. В экономику бывшей ГДР федеральное 

правительство ежегодно направляет около 100 млрд долл. 

Высокая стоимость рабочей силы (40 % чистой прибыли немецких 

компаний идет на оплату труда и на отчисления в социальные фонды) 

побуждает немецкие компании, особенно ТНК (транснациональные 

корпорации), переносить производство за рубеж. Продажи зарубежных 

филиалов германских компаний уже в 2000 г. в 2 раза превышали стоимость 

прямого вывоза товаров и услуг из самой Германии. Но на промышленных 

предприятиях Германии до сих пор заняты 8 млн человек, и тенденция 

переноса производства представляет собой явную угрозу социальной 

стабильности. 
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Тем не менее Германия до сих пор сохраняет прочные позиции в мировой 

экономике. Согласно степени конкурентоспособности собственной продукта 

возлюбленная сохраняет первоначальные участка в обществе согласно 

изготовлению химических продуктов, продукта единого машиностроения, 

комплектующих к электронной технике, базовой продукции обрабатывающей 

промышленности, транспортных средств, текстиля. 

Современная история уже знает примеры, когда Германия успешно 

преодолевала экономические трудности. Неудачными годами для экономики 

ФРГ во второй половине XX в. считаются 1975 и 1993 г., когда фиксировался 

спад производства. Но в последнем случае явно сказались издержки 

объединения Германии. После этих спадов вновь начинался рост. В XXI в. 

отмечался незначительный спад в 2003 г. и существенный на 5 % ВВП в 2009 г.  

      Германия уступила Китаю мировое лидерство по объему экспорта. 

Но все без исключения специалисты имеют схожесть в этом, то что 

интернациональная конкурентоспособность немецкой экономики, и в первую 

очередь в целом её базисных и наукоемких сфер автопромышленности, хим и 

биотехнической индустрии, в долговременной возможности станет 

увеличиваться. 

Самые большие темпы увеличения в кратчайшие десятилетия 

предполагаются в области услуг (логистика, страховка, информативные 

технологические процессы, коммерсантские обслуживание, индустрия 

(путешествий и здравохранение). Немецкие информативные и биотехнологии, а 

кроме того технологические процессы согласно применению 

восстанавливаемых ключей энергии и чистые технологии по-прежнему будут 

занимать ведущие позиции в мире.  Очевидно, что экономически активное 

население Германии, большая часть которого обладает высокой 

квалификацией, сумеет переориентироваться в новых экономических реалиях. 

              В 2010 г. правительство Германии ожидает рост ВВП в 1,2 %. Выход 

страны из рецессии начался уже в конце 2009 г. 
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В период нацистского правления в Германии конкуренция и 

предпринимательская активность подавлялись государством. Для 

финансирования военных расходов печаталось столько денег, что к концу 

Второй мировой войны инфляция в Германии составила 600% от довоенного 

уровня. 

 

3 Основные мероприятия и рекомендации по развитию денежного 

обращения   на современном этапе развития экономики в России 

 

Прогресс денежного обращения в большинстве стран проявляется в 

изменении соотношения между наличным и безналичным денежным оборотом 

в пользу последнего. Соотношение между наличным и безналичным денежным 

обращением определяется уровнем развития платежно-расчетной системы 

страны. Кроме того, прослеживается тенденция к объединению способов 

наличного и безналичного денежного оборота. 

Безналичные расчеты все шире вторгаются и в сферу денежных 

отношений физических лиц. Поступление прибыли в банковские немерено, 

применение чеков, пластмасовых мушан с целью расчетов расширяют 

взаимозависимость физических лиц с банком, делая банки «кровеносной 

системой» рыночной экономики. 

Несмотря на то, что по объему оборот наличных денег значительно 

меньше безналичного оборота, значение его в организации нормальных 

экономических отношений в хозяйстве велико. Непосредственно в области 

конкретно-валютного выражения совершается завершающая осуществление 

сформированных в общенародном хозяйстве продуктов и обследуется свойство 

взаимосвязи среди социальным созданием и индивидуальным употреблением. 

Вследствие таких причин, от состояния налично-денежного оборота во многом 

зависят нормальная циркуляция денег в хозяйстве, устойчивость их 

покупательной способности. 
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Поэтому создание стройной системы платежей, всемирное развитие 

систем наличных и безналичных расчетов имеет особую значимость для России 

и является одной из основных проблем проводимых в стране экономических 

преобразований. 

Для создания оптимальных условий развития наличного и безналичного 

оборота могут применяться различные меры. 

Необходимо более широкое привлечение ведущих банков России к 

разработке государственной денежно-кредитной, структурной и 

инвестиционной политики. Государство будет содействовать формированию 

банковских объединений инвестиционной направленности, поддерживать их 

роль в формировании финансово-промышленных групп, что значительно 

повысит эффективность наличного и безналичного оборота в России. 

Коллективное субсидирование страной и банковским сектором основных 

предметов экономики и прочие фигуры формирования доступного и 

безденежного выражения весьма немаловажно в обстоятельствах строгой 

конкурентной борьбы. Финансовой основой результативного увеличения 

экономики считается большой банковский капитал. Для устранения ряда 

проблем в организации наличного и безналичного оборота в России для 

юридических лиц и населения можно предложить следующие направления по 

оптимизации расчетно–оборотных операций: 

1 развитие электронных расчетов – перевод наличных денег в электронные 

и обратно. Это позволит снизить затраты на подготовку и доставку документов, 

информации о клиенте, ускорить время прохождения платежей; 

2 совершенствование нормативной базы и упрощение осуществления 

расчетов; 

3 предоставление кассовых операций юридическим лицам через Интернет, 

что делает операции с наличными денежными средствами более доступными, 

открытыми и относительно недорогими; 

4 введение и распространение автоматизированных кассовых центров (касс 

перерасчета, обмена валюты, выдачи денег по пластиковым картам, 



27 

 

электронные платежи и другие), что позволит работать в круглосуточном 

режиме, обеспечивается быстрота и надежность кассовых операций, 

сокращается площадь центра обработки наличности, доступность и т.д. 

Но, высокая организация наличного и безналичного оборота никак не 

гарантирует устойчивость формирования, таким образом равно как в 

финансовый обращение отрицательное воздействие проявляют и подобных 

условия, равно как стагнация экономики, высокая рисковость, особенно в 

наличном обороте, высокие затраты на обслуживание оборотов, 

фальшивомонетничество. Раздельное введение новых конфигураций расчетов, 

обеспечение государственной гарантией расчетных операций, сокращение 

стагнации экономики, эластичная экономическая стратегия и прочие 

результативные мероприятия могут помочь стабилизировать наличный и 

безналичный обороты в государстве и гарантировать бескризисность развития 

экономики России в перспективе. 

В ходе интеграции в мировую экономику Россия приобрела возможность 

пользоваться банковскими технологиями, которые были созданы в результате 

довольно продолжительного вторичного формирования международных 

экономической концепции, то что даст возможность существенно уменьшить 

период перехода с «бумажный платежей» и переходных методик 

автоматизированной обрабатывания бумаг к более прогрессивным методам 

электронных расчетов. 

Таким образом, несмотря на все трудности при осуществлении безналичных 

расчетов можно отметить, что в стране наблюдаются тенденции для успешного 

развития расчетов и приближению их к мировым стандартам. 

Совершенствование наличного и безналичного оборотов денежных средств в 

России приведет к укреплению национальной денежной единицы и 

стабилизации денежной системы в целом, что, в свою очередь, окажет 

положительное влияние на весь комплекс экономических процессов в стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была изучена денежная систем экономически развитых 

стран, наличный и безналичный оборот, а так же регулирование денежной 

системы.  

Организуемое и регулируемое государственными законами денежное 

обращение страны называется денежной системой. В каждой стране денежная 

система складывается исторически. Известны различные типы денежных 

систем. Так, в условиях существования металлического денежного обращения 

различали два типа денежных систем: биметаллизм и монометаллизм. 

Надежная финансовая система является стержнем в развитии и 

успешного функционирования рыночной экономики и необходимой 

предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Эта система является 

основой, мобилизующей и распределяющей сбережения общества и 

облегчающей его повседневные операции. Следовательно, хотя структурный 

переход от в основном централизованно планируемой и контролируемой 

экономики к экономике, функционирующей в соответствии с рыночными 

принципами, включает в себя многие элементы, самое важное – создать 

надежную финансовую систему. После того, как создана надежная финансовая 

система, могут развиваться рынки денег и капитала, особенно первичный и 

вторичный рынки национальных государственных ценных бумаг. 

В современных условиях финансовая система состоит их четырех звеньев 

–государственного бюджета, муниципальных финансов, финансов 

государственных предприятий и специальных правительственных фондов. В 

совокупности они и составляют своеобразную финансовую основу социально-

экономической деятельности государства. 

В каждой стране структура бюджета имеет свои особенности. Она 

определяется экономическим потенциалом страны, масштабностью задач, 

решаемых государством на данном этапе развития, ролью государства в 

экономике, состоянием международных отношений и рядом других факторов. 
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