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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время деньги играют огромную роль. Они служат средством 

оплаты, сохранения стоимости, единицей счёта, являются неотъемлемой 

частью экономики любой страны, стабильное экономическое развитие зависит 

от состояния национальной денежной системы. Изучение природы 

происхождения и видов денег, их основных функций, роли денег в экономике 

страны, необходимо для понимания особенностей функционирования всей 

финансовой системы. 

Цель работы – изучить теоретические аспекты происхождения и 

функций денег, их сущность, а также их специфику в пределах РФ.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

рассмотреть происхождение и сущность денег; исследовать функции, 

выполняемые деньгами; проанализировать основные характеристики 

денежной системы РФ; изучить сравнительную характеристику денежной 

системы; определить основные тенденции развития денежной системы. 

Объектом исследования являются деньги, их сущность, выполняемые 

ими функции, плюсы и минусы. 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, складывающихся в процессе проведения операций с деньгами. 

Степень научной разработанности темы курсовой работы. Среди 

специалистов, уделяющих определенное внимание вопросам денег можно 

назвать: К. Маркс, А. Маршалл, А. Смит, Дж. Беркли, М. Фридман, Дж. Кейнс 

и т.д. 

Методы курсовой работы: системный метод, структурно-

функциональный, сравнительный анализ, статистический метод. 

Информационная база исследования: исследования различных авторов, 

учебная и периодическая литература, электронные ресурсы. 

Структура курсовой работы: введение, 2 главы, 5 параграфов, 

заключение, список использованной литературы.  
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1 Теоретические аспекты происхождения и сущности денег 

 

1.1 Сущность и происхождение денег 

 

Деньги, как экономический продукт, прошли довольно долгий путь в 

своём развитии. Отражая стоимость товаров, деньги в продолжение всей 

истории своего развития принимали те формы, которые были необходимы для 

соответствия определённому уровню товарных отношений. Для каждого 

исторического периода характерна своя, «индивидуальная» форма денег.  

До того момента, когда появились первые деньги, у многих народов 

данные функции осуществляли самые разные товары, обладавшие 

относительной однородностью, распространенностью. Это был первый этап 

развития денег. На этом этапе товарообмен носил эпизодический характер, не 

было всеобщего эквивалента для его осуществления. Стоимость одного товара 

измеряли через другой товар. 

С дальнейшим развитием труда и ростом производства на рынке стало 

появляться все больше товаров. При этом каждый товаропроизводитель 

стремился получить определенной товар, который был необходим всем. В 

связи с этим стали выделяться единицы, которые выполняли роль всеобщего 

эквивалента. К примеру, такую функцию выполняли различные меха, скот, 

слоновая кость и т.д. 

Развитие ремёсел и плавки металлов обозначило новый этап в развитии 

денег. Роль всеобщего эквивалента начинают выполнять металлы. Сначала 

ими были медь, бронза, железо. По мере роста общественного богатства играть 

роль денег стали драгоценные металлы, обладавшие такими качествами, как: 

редкость, высокая ценность при малом объёме, однородность; делимость и 

другие полезные качества. На более высокой ступени общественного деления 

труда из-за развития рыночных отношений начали чеканить монеты. или 

денежные знаки, которые соответствовали утверждённой законом форме и 

весовому содержанию. Впервые монеты из природного сплава золота и 
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серебра появились в такой стране, как Лидия в 7 в. до н.э. В нашем государстве 

чеканка собственных золотых и серебряных монет начала производится с 

конца 10-начала 11 в., после принятия на Руси христианства. Впоследствии из 

слитков серебра, начиная с 13 в., рубились куски, которые позже стали 

называться "рублями". Только после проведения реформы 1534 г. начали 

чеканить общегосударственные монеты- серебряную «копейку», которая была 

названа так по отчеканенному на ней всаднику с копьём [1, c. 167].  

При правлении Петра Первого в России появились новые серебряные 

номиналы: десять денег (5 копеек), гривенник (10 копеек), полуполтинник (25 

копеек) и полтинник (50 копеек). С 1718 г. в нашей стране впервые появились 

золотые деньги. Россия нового времени стала первой во всём мире страной, 

отличающейся десятичной денежно-весовой системой, которая была 

утверждена впоследствии многими государствами мира. В нашей стране 

вплоть до 17 в. собственная добыча благородных металлов фактически 

отсутствовала. По этой причине монетные дворы, которые стали в 17 в. 

монополией государства, стали переплавлять иностранные деньги.  В 

соответствии с «монетарной регалией» Петра Первого, был наложен жесткий 

запрет на вывоз из государства драгоценных металлов и полноценных монет, 

между тем как вывоз порченной монеты был разрешён.  

В нашей стране действовало два вида денежных систем, которые были 

основаны на обращении металлических денег: биметаллизмом (роль денег 

играют два металла: золото и серебро); монометаллизмом (роль денег играло 

золото, а серебро считалось менее ценным металлом). Из серебра в России и 

чеканились разменные монеты. 

Следующим этапом в развитии денег стал переход к денежным знакам, 

к представителям денег. Впервые бумажные деньги появились в Китае в 812 

г. Впоследствии, в продолжении всего 18 в. деньгам удалось распространиться 

во всех государствах Европы, и к концу 19 в. они стали преобладать во всём 

мире. В нашей стране переход на бумажные деньги был произведён при 
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Екатерине Второй в 1769 г. Выпуск ассигнаций осуществляли два банка- в 

Петербурге и в Москве, которые осуществляли размен банкнот на монеты.  

Надо сказать, что в нашей стране бумажные деньги впервые появились 

в качестве заместителей находящихся в обороте золотых либо серебряных 

монет, полностью обеспечивающихся наличным золотом.  свободный обмен 

бумажных денег на золото был завершён с моментом начала Первой Мировой 

Войны. Центральные банки задались целью неусыпного регулирования 

денежного обращения.  

В сущности, бумажные деньги полезной ценности не имеют. Они 

представляют символы, знаки стоимости, обеспеченные только 

принудительным государственным курсом, но обладающими такими 

достоинствами, как: удобство в обращении, портативность. Отход от 

применения золота был связан с появлением ряда причин: монеты в обороте 

быстро стирались; увеличилась потребность в золоте в промышленности, 

медицины, потребительской сфере [2, c. 687]. В целом, переход к 

бумажноденежному обращению позволили расширить границы и рамки 

товарного обмена. Бумажные деньги обязательны к использованию в качестве 

платёжного инструмента на территории определённой страны. Их стоимость 

устанавливается в соответствии с тем количество товаров и услуг, которые 

можно приобрести на данные деньги. Эмитенты бумажных денег 

представляют или государственное казначейство, или центральный банк. 

Разность между номинальной стоимостью выпущенных бумажных денег и 

стоимостью их выпуска формирует эмиссионный подход, который 

представляет основной элемент государственных доходов. Бумажные деньги 

являются эмиссионным всеобщим эквивалентом. Экономическая природа 

бумажных денег характеризуется тем, что она исключает возможность 

устойчивого обращения, поскольку выпуск денег не контролируется, не 

зависит от потребностей товарооборота в деньгах; отсутствует механизм 

автоматического изъятия бумажных денег из обращения. Так как выпуск 

бумажных денег реализуется государством, то именно его потребности в 
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деньгах для покрытия собственных расходов, устанавливают размеры эмиссии 

бумажных денег. Притом потребности оборота в деньгах могут быть 

постоянными, либо даже снижаться – при падении уровня производства в 

условиях экономического кризиса, в частности; в свою очередь, потребности 

государства расту с ростом бумажных деньгах- так происходит при 

увеличении военных расходов. Поэтому рост бумажноденежной массы 

свидетельствует о чрезмерном выпуске бумажных денег.  

Последующее развитие хозяйственных отношений способствовало 

тому, что бумажные деньги перестали соответствовать потребностям в 

развитии производства: появились кредитные деньги, которые обусловили 

предоставление кредита. 

Деньги представляют собой товар, выделившийся из товарной массы, 

сохраняющий в себе товарную природу и имеющий те же свойства, что 

характерны для любого товара. Деньги характеризуются потребительской 

стоимостью и стоимостью. Но деньги в настоящее время, характеризуясь 

одной и той же природой с товарами, отличаются рядом других, не 

характерных для последних свойств [3, c. 188]:  

– деньги обладают двоякой потребительской стоимостью: с одной 

стороны, деньги характеризуется обыкновенная потребительская стоимость; 

но в то же время деньгам свойственна общественная потребительская 

стоимость, или способность быть всеобщим эквивалентом; 

– деньги могут функционировать не только в реальной, но и в идеальной 

формах.  

Деньгам свойственны такие три свойства, как: 

– всеобщая непосредственная обмениваемость; 

– кристаллизация меновой стоимости; 

– материализация всеобщего рабочего времени.  

В отношении определения природы, сущности денег, сегодня есть 

несколько подходов. Среди них особо следует указать на прагматические; 

концепцию представительной стоимости; концепцию собственной стоимости 
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неметаллических денег. Представители прагматического подхода полагают, 

что деньги представляют собой исключительный товар, который измеряет 

стоимость всех товаров; ценообразование производится в этих деньгах что 

свидетельствует о том, что они являются реальной мерой стоимости товаров. 

В соответствии со второй концепцией, деньги являются суммарной стоимость 

всех обращающихся на рынке товаров. Денежная единица представляет 

носитель конкретного количества стоимости товара. Это можно достигнуть с 

помощью сравнения товарной массы и денежной массы. Но в данном случае 

деньги сначала приобретают свою стоимость, а только после могут 

осуществлять роль всеобщего эквивалента. Но сущностные особенности не 

могут быть ни приобретёнными, ни производными [4, c. 480].  

В соответствии со второй концепцией, деньги представляют собой 

обладателей собственной стоимости. Стоимость денег формируется в 

продолжение двух этапов:  

– основу для стоимости представляет труд, который был затрачен на 

производство денег и на организацию их обращения. Данная стоимость 

отражается в рыночной стоимости денег; 

– рыночная стоимость как бы преобразуется в меновую стоимость, на 

основе которой деньги и выступают в качестве всеобщего эквивалента. 

Таким образом, можно сказать, что на каждом историческом этапе 

развития общества функцию денег выполняли различные товары. С ростом 

производства и развитием труда их роль увеличивалась, функцию всеобщего 

эквивалента постепенно стали выполнять единичные виды товаров, все более 

облегчая товарооборот, пока денежная система полностью не перешла на 

бумажные деньги. Также были представлены несколько концепций денег, 

определяющих их сущность. 
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1.2 Функции денег 

 

Современная экономическая теория не предлагает однозначных 

подходов к вопросу о функциях денег. В соответствии с наиболее 

популярным, часто встречающимся подходом, существует 5 функций, 

осуществляемых деньгами: мера стоимости; средство обращения; средство 

накопления; средство платежа; мировые деньги. Данная классификация 

основных функций денег была впервые предложена Марксом, что, по его 

мнению, полностью характеризует эволюцию денег, историю их появления [5, 

c. 439].  

Первой функцией считается мера стоимости, или способность денег 

измерять стоимость всех товаров, являться посредников при установлении 

цены. Во времена, когда в качестве денег применяли драгоценные металлы, 

стоимость товаров соотносилась со стоимостью денег посредством 

соотношения общественного труда, который был затрачен в производстве. Во 

время функционирования бумажных денег стоимость товаров соотносилась и 

со стоимостью золота и серебра - денежная единица была приравнена к 

конкретному весовому количеству золота, что было утверждено в государстве 

за денежную единицу. Основная особенность данной функции денег 

заключается в том, что эту функцию деньги осуществляет как мысленно 

представленные идеальные деньги [6, c. 77].  

Следующей функцией денег является функция обращения. Деньги были 

порождены торговлей торговыми операциями, будучи средствами, которые 

позволяли облегчать обмен товарами. Первоначальные элементарные 

отношения были организованы на схеме «товар-товар», которая 

характеризовалась тем, что купля и продажа в ней совпадали по времени. 

Появление денег вызывало появление схемы «товар-деньги» и «деньги-

товар»: товарное обращение стало предполагать два самостоятельных акта: 

куплю товара и его реализацию, которые были разделены во времени и в 

пространстве. Но если товары ушли из обращения после их продажи, то деньги 
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всегда оставались и останутся в данной сфере. Поэтому можно говорить о том, 

что если формула «товар-деньги-товар» не остаётся постоянной во времени, 

то деньги осуществляют функцию обращения; если же имеет место разрыв 

между продажей и покупкой, то деньги осуществляют функцию платежа. 

Изначально функцию обращения осуществляли золото и серебро в виде 

слитков, которые принимались по весу. Развитие торговых отношений 

позволило осуществить переход к обращению золота и серебра в монетной 

форме; однако обращение стёршихся монет, порча монет способствовали 

возникновению ряда несоответствий в их весе и замене полноценных денег.  

При осуществлении такой важной функции денег, как средства 

обращения, следует принимать во внимание, что только свойства денег 

позволяют осуществлять им данную функцию: портативность, стабильность, 

их однородность и делимость.  

Важную функцию денег представляет также функция средства 

накопления, которая предполагает формирование некоего запаса, который 

остался после реализации товаров и потребления доходов. Средством 

накопления могут быть как деньги, так и драгоценности, недвижимость, земля, 

произведения искусства, ценные бумаги, т.д. Для всех этих средств характерна 

определённая ликвидность, то есть возможность выступать в качестве 

средства платежа. Однако только деньгам свойственна наивысшая 

ликвидность, так как они могут быть применены немедленно [7, c. 232].  

В отличие от двух названных функций, деньги, будучи средством 

накопления и сбережения, должны обладать способностью сохранять свою 

стоимость хотя бы на некоторое время и обязательно быть реальными. При 

металлическом обращении данная функция выполняла роль стихийного 

регулятора денежного обращения: лишние деньги изымались из 

товарооборота и складывались в сундук, накапливаясь в виде сокровищ, а 

недостаток денег пополнялся за счёт сокровищ. Формирование сокровищ 

способствовало выводу денег из денежного обращения. Данная форма 

накопления не позволяла достигать высокого уровня в экономическом 
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развитии, экономическом росте страны. Золотое обращение требовало 

накоплении ЦБ золотого запаса, который применяется для пополнения 

внутреннего оборота, размены знаков стоимости на золото, международных 

платежей. Данная роль золота в последнее время исчерпала себя, что связано, 

в первую очередь, с изъятием золота из обращения. 

Но, несмотря на это. золото продолжает играть роль сокровища, 

сосредотачиваясь в хранилищах ЦБ, казне государства, правительстве. Золото 

считается надёжной гарантией сбережений; а золотые запасы обеспечивают 

доверие к национальным валютам, которые применяются сегодня в 

международных платежах. С завершением размена банкнот на золото и 

изъятием его из обращения, средством накопления стали кредитные деньги, 

являющиеся бумажными символами и не создающие реального богатства для 

владельцев. Специфика кредитных денег как средства накопления 

заключается в том, что они накапливаются в процессе обращения, для 

реализации расширенного воспроизводства, когда нужно накопить 

необходимую для капитализации денежную сумму [8, c. 218].  

Поэтому особенностью данной функции, выполняемой деньгами, 

считается то, что она представляет форму образования сокровищ. 

Посредством данной функции можно оказывать влияние на денежное 

обращение: увеличивать или уменьшать его. Это определяется, прежде всего, 

общим состоянием экономики. При благоприятном развитии экономики 

осуществляется сокращение накоплений. Деньги могут также быть 

источником инвестирования. В этом случае деньги поступают 

производителям в виде кредита и применяются для расширения производства. 

Особенность денег как средства накопления и сбережения заключается в том, 

что средством накопления служат как реальные, так и полноценные деньги. 

Для них особенной важным является численность их конкретной 

вещественной массы. Для реализации функции накопления и сбережения 

деньги должны быть стабильными, то есть сохранять свою ценность.  
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Функцию средства платежа деньги осуществляют при появлении на 

национальном рынке условия для реализации товаров с отсрочкой платежа, к 

примеру: при предоставлении и погашении кредитов и денежных ссуд; при 

погашении задолженности по заработной плате, т.д. Деньги, будучи средством 

платежа, характеризуется специфической формой движения: «товар-долговое 

обязательство»; «долговое обязательство-деньги». При реализации товаров в 

кредит реально осуществляется только перемещение потребительной 

стоимости. Стоимость продукта выражается в долговом обязательстве. 

Превращение идеальной стоимости в реальную производится только с 

наступление сроков платежа. Данная функция не предполагает, чтобы деньги 

выступали последующим звеном, напротив – они являются неким 

завершением процесса обмена, являясь инструментом, средством погашения 

долгового обязательства, выполняя, таким образом, функцию средства 

платежа [9, c. 210].  

Если в качестве средств обращения деньги обслуживают связь между 

покупателем и продавцом, и эта связь появляется только с помощью денег; то 

в качестве средства платежа деньги отражают существующую связь между 

продавцом и покупателем. Поскольку товар и деньги разделены во времени, 

то это обуславливает возникновение опасности неплатежа должника 

кредитору. Чтобы устранить возможность этого, во многих государствах 

введена система предуведомленных платежей, предусматривающая 

автоматическое зачисление на счёт клиента заработной платы, пенсий, других 

выплат; а также автоматическое списание со счёта налогов, коммунальных 

выплат и других взносов.  

Ускорению платежей, сокращению уровня затрат и росту 

рентабельности организации способствовало и введение в платёжный оборот 

электронных денег. А введение кредитных карточек позволило сократить 

платежи наличными деньгами; поэтому можно говорить о том, что карточки 

стали служить неким средством, позволяющим получить краткосрочные 

кредиты. Особенность денег как средства платежа заключается в том, что 
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средством платежа являются неполноценные деньги. В данной функции 

деньги не являются последующим звеном обмена, они, напротив, являются 

завершением процесса обмена, который заканчивают самостоятельно.  

Мировые деньги представляют собой свободное обращение некоторых 

видов денег за национальными границами собственной экономики. Только 

развитие товарного производства и участие товарного обмена за рамками 

нашей страны стали основанием для развития, да даже появления данной 

функции. Первая форма мировых денег – золото 995 пробы. Мировые деньги 

характеризуются трояким назначением, служат всеобщим платежным 

инструментом; всеобщим покупательным средством; материализацией 

общественного богатства. В качестве международного платёжного средства 

деньги выступают при расчётах по международным балансам. В качестве 

международного покупательного средства деньги применяются при прямой 

покупке товаров за рубежом и оплате их наличными. В качестве 

материализации общественного богатства деньги выступают средством, 

позволяющим переносить национальное богатство из одного государство в 

другое при взимании контрибуций, репараций либо предоставлении займов. 

Во время действия золотого стандарта использовалась практика 

окончательного сальдирования платёжного баланса посредством золота, 

несмотря на то, что в международном обороте использовались, в основном, 

кредитные средства обращения. С прекращением размены денег на золото, так 

как мировая банкнота отсутствовала, место золота, посредством 

внешнеэкономического принуждения, заняли ведущие национальные 

банкноты – доллар США и английский фунт стерлингов. В этих целях были 

применены международные соглашения, валютные блоки и валютные 

клиринги. Впервые международное валютное соглашение было подписано в 

Генуе в 1992 г., когда данные валюты были объявлены эквивалентами золота 

и внесены в международный оборот в качестве мировых денег. Помимо 

международных валютных соглашений также подписывались региональные 

валютные соглашения, которые обеспечивали преобладающее положение 
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денежной единицы более развитого государства во внешнеэкономическом 

сотрудничестве государств, подписавших данное соглашение.  

Сегодня ситуация немного изменилась: появилась новая денежная 

единица, играющая роль мировых денег в ЕС. В качестве резервных валют 

выступаю банкноты США, Англии, Японии [10, c. 106].  

Особенность денег как мировых денег, заключается в том, что деньги 

тут представляет всеобщий эквивалент, который участвует во 

внешнеэкономических операциях и совместной деятельности многих 

государств, превращаясь, таким образом, в общемировое явление, 

выступающее в международном товарном обмене, как средством стоимости, 

средством обращения, так и средством платежа.  

Все пять названных мною функций отражают единую сущность, 

природу денег, выступающих всеобщим эквивалентом товаров и услуг; они 

находятся в тесной взаимосвязи и единстве; каждая последующая функция 

характеризует известное развитие предыдущих функций. 

Таким образом, деньги в процессе становления прошли несколько 

этапов развития: единичная мера стоимости, полная мера стоимости, всеобщая 

форма стоимости и денежная форма стоимости. 

 Деньги выполняют 5 функций: мера стоимости, функция обращения, 

средство накопления, средство платежа, мировые деньги. 
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2 Современное состояние денежной системы в России 

 

2.1 Общая характеристика денежной системы 

 

Денежная система – это тип механизма денежного обращения в 

государстве, который закрепляется законодательно и предусматривает 

целостность всех элементов денежного обращения, то есть деньги, являясь 

неотъемлемым элементом экономики, обеспечивают ее устойчивость и 

стабильность, влияя на нее различными способами. Любая денежная система 

имеет свои составляющие, определенную структуру. 

В РФ денежная система включает в себя: денежную единицу, порядок 

эмиссии, государственный аппарат, денежное обращение. Официальная 

денежная единица – 1 российский рубль, который равняется 100 копейкам. 

Совокупность денежных единиц в обращении образует собой денежную 

массу, формирующуюся из покупательных и платежных средств. Эти средства 

обладают различной степенью ликвидности или способностью сразу же 

выполнять функции платежа или средства обращения. В соответствии с 

ликвидностью все средства РФ подразделяются на агрегаты (М0, М1, М2, М3) 

[11, c. 10]. 

– М0 – все наличные деньги в обращении; 

– М1 – М0 + средства на счетах предприятий, организаций, местных 

бюджетов и организаций, средства предприятий и населения в банках, 

депозиты населения в Сбербанке, средства Госстраха; 

– М2 – М1 + срочные вклады населения в Сбербанке; 

– М3 – М2 + облигации и сертификаты государственных займов. 

Такая структуризация позволяет лучше рассчитывать влияние денежных 

средств в каждом элементе на формирование платежеспособного спроса. В РФ 

макроэкономические показатели рассчитываются по агрегату М2. Например, 

в таблице 1 приведена динамика денежной массы за последние 8 лет. 
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Таблица 1 – Динамика денежной массы (на начало 2018 г.) [12] 

  

Денежная 

масса (М2) 

млрд 

руб. 

В том числе Удельный вес 

МО в М2, % 

наличные 

деньги  

вне 

банковской  

системы 

(МО),  

млрд руб. 

переводные 

депозиты, 

млрд руб. 

другие 

депозиты, 

млрд руб. 

2011 20011,9 5062,7 5797,1 9152,0 25,3 

2012 24204,8 5938,6 6818,3 11447,9 24,5 

2013 27164,6 6430,1 7264,0 13470,6 23,7 

2014 31155,6 6985,6 8526,3 15643,7 22,4 

2015 31615,7 7171,5 8170,0 16274,3 22,7 

2016 35179,7 7239,1 9276,4 18664,1 20,6 

2017 38418,0 7714,8 9927,6 20775,6 20,1 

2018 42442,1 8446,0 11062,7 22933,3 19,9 

 

При анализе денежной системы немаловажно также рассматривать и 

характеристику денежного оборота [13, c. 44]. Совокупность всех платежей в 

наличной и безналичной формах, при которых деньги выполняют функции 

средства обращения, средства и платежа и накопления, за определенный 

период времени составляет денежный оборот страны, который состоит из: 

платёжного оборота (совокупность всех платежей), безналичный оборот и 

налично-денежный оборот. Платежный оборот представляет собой 

совокупность платежей с использованием денег в качестве средства платежа. 

Он включает все безналичные платежи и часть налично-денежных, связанных 

с оплатой труда, налоговыми сборами, покупкой ценных бумаг, лотерейных 

билетов и т.п. Безналичный денежный оборот – это часть совокупного 

денежного оборота, заключающегося в использовании безналичных расчетов 
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путем записей по счетам в банках и зачетов встречных требований. Налично-

денежный оборот – это часть совокупного денежного оборота, когда наличные 

деньги используются как средства обращения и платежа. Он включает все 

платежи, осуществляемые наличными деньгами, за определенный период 

времени (год, квартал, месяц). Постоянно повторяющийся кругооборот 

наличных денег формирует налично-денежный оборот. Сфера использования 

налично-денежных платежей связана в основном с реализацией доходов 

населения. Наличными деньгами производятся расчеты предприятий, 

организаций и учреждений с населением, а также между отдельными 

гражданами на товарных и продуктовых рынках, частичные расчеты 

населения с финансово-кредитной системой, в ограниченных размерах 

платежи между предприятиями.  

В России, как и во всех странах, налично-денежный оборот значительно 

меньше безналичного. В экономически развитых странах безналичные 

расчёты составляют 90%. Это происходит за счёт переводов заработной платы 

рабочих и служащих на их банковский счёт. Само же население 

рассчитывается за товары и услуги, используя переводы, чеки, кредитные 

карты.  В России же показатель безналичных расчётов равен только 70%, при 

переходе к рыночной экономике налично-денежный оборот необоснованно 

возрос. В таблице 2 приведены пропорции наличных и безналичных средств в 

обращении по состоянию на 2018 год. 

Таблица 2 – Структура денежной массы (М2) [14, c. 60] 

  
Денежная масса (М2) без учета кредитных организаций с отозванной 

лицензией 

  всего 
в том 

числе: 
  

    
наличные 

деньги (M0) 

безналичные 

средства 

  1 2 3 

01.01.2018 42 442,10 8 446,00 33 996,10 

01.02.2018 41 598,00 8 163,60 33 434,40 
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Продолжение таблицы 2 

  
Денежная масса (М2) без учета кредитных организаций с отозванной 

лицензией 

  всего в том числе:  

   
наличные 

деньги (M0) 

безналичные 

средства 

  1 2 3 

01.03.2018 42 045,60 8 301,00 33 744,60 

01.04.2018 42 375,30 8 442,60 33 932,70 

01.05.2018 43 121,70 8 712,30 34 409,40 

 

Наличный денежный оборот также имеет свою структуру. В первую 

очередь, идет подразделение на бумажные деньги и монеты. 

В таблице 3 приведена структура наличной денежной массы по 

состоянию на 1 января 2018 г. 

Таблица 3 – Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, 

находящихся в обращении [15, c. 62] 

 Банкноты Монета Итого 

Сумма, млрд руб. 9 451,9 95,7 9 547,6 

Количество, млн экз. 6 189,1 65 641,0 71 830,1 

Удельный вес по сумме, % 99,0 1,0 100,0 

Удельный вес по купюрам, % 8,6 91,4 100,0 

Изменение с 01.01.2017, млрд 

руб. 

738,8 6,8 745,6 

Изменение с 01.01.2017, % 8,5 7,6 8,5 

 

Показатели, представленные выше являются одними из основных при 

анализе денежной системы РФ. 

Следующим компонентом этой системы является государственный 

аппарат, или каким образом различные образования регулируют денежное 

обращение. Ключевым элементом является Центральный Банк РФ. Он 

занимается проведением всей кредитно-денежной политики, организует 

наличное денежное обращение, управляет золотовалютными резервами, 
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устанавливает правила расчётов и банковских операций. Также он 

осуществляет надзор над коммерческими кредитными организациями, 

является их кредитором. Осуществляя организацию денежного оборота, ЦБ 

также имеет исключительное право на эмиссию наличных денежных средств. 

Механизм эмиссионно-кассового регулирования денежной массы включает в 

себя порядок выпуска и изъятия денег из обращения, а также их 

перераспределение между территориями и регионами страны в зависимости 

от экономических потребностей [16, c. 200]. Функцию эмиссионного 

кассового регулирования денежной массы в регионах выполняют расчетно-

кассовые центры при головных территориальных управлениях Банка России 

[17, c. 217]. В них по его разрешению создаются резервные фонды денежных 

знаков и монет. Основное назначение этих фондов состоит в обеспечении 

эмиссии денег, регулировании покупюрной структуры денежной массы, 

замене поврежденных банкнот и монет на новые, экономии расходов на 

перевозку из центра и хранение денежных знаков.  

Регулируя денежное обращение ЦБ РФ опирается на баланс денежных 

доходов и расходов населения. Прогнозы этого баланса помогают 

Центральному банку РФ и Правительству РФ точнее учитывать спрос 

населения, прогнозировать тенденции объемов сбережений населения, 

структуру покупательского спроса и покупательного фонда населения. 

Превышение доходов над расходами населения в балансе означает увеличение 

остатка денег на руках у населения, а обратный процесс, наоборот, его 

сокращение. Соответственно в первом случае требуется эмиссия наличных 

денег для кассового обслуживания клиентов банком, а во втором – их изъятие 

из обращения [18, c. 19]. 

Таким образом, роль денег в России с переходом к рыночной экономике 

существенно возросла, расширилась сфера использования денег при 

приватизации организаций и имущества, возросла роль денег в оценке 

имущества. Они имеют огромное значение в деятельности предприятий, 

государственных органов, проведении операций с иностранными партнерами. 
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При этом все больше проявляется необходимость рациональных денежно-

кредитных мер со стороны государства, сопутствующих усилению роли денег. 

 

2.2 Главные проблемы денежной системы 

 

Нормальное функционирование экономики любой страны без участия 

организованный формы обращения денег, то есть денежной системы, которая 

является гарантом роста общественного производства, стабильности 

экономических показателей. В любой стране национальная денежная система 

имеет свои аспекты и недостатки, не исключая и России. 

Одной из главных проблем денежной системы Российской Федерации 

является соотношение наличных и безналичных денег. Как уже было сказано, 

в экономически развитых странах на весь объем денежной массы приходится 

90% безналичных денег и 10% наличных. В России же это соотношение 

примерно равно 70% к 30% [19, c. 202]. И при всём при этом, количество 

наличных средств растёт, их динамика приведена в рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Изменение количества наличных денег в обращении [20, c. 11] 

Проблема заключается в том, что такой показатель (70% к 30%) нельзя 

назвать оптимальным. Расширение наличного денежного оборота ведет к 

увеличению издержек государства. Центральный Банк Российской Федерации 

тратит все больше средств и времени на транспортировку наличных денег, их 

обращение, изъятие, замену ветхих купюр на новые.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   
   

   

   

   

   
   

      
   

   



20 

Необходимо отметить еще одну немаловажную проблему – 

конвертируемость рубля или его возможность обмениваться на другие 

валюты. Конвертируемость выражается через валютный курс, а сам валютный 

курс как категория исходит из национальной экономики, и по сути должен 

отражать сравнительную покупательную способность валюты. То есть по 

своей сущности валютный курс связан с показателями, характеризующими 

национальную денежную систему, например, уровень и динамика 

национальных цен [21, c. 10]. В данный момент востребованность 

отечественной валюты в мировом товарообороте составляет менее 1%. Чтобы 

создать массовый мировой спрос на рубль необходимо проводить торговлю за 

энергоресурсы (в основном нефть и газ) за рубли. Также немаловажно и 

оптимальное отношение курса рубля к основным валютам (доллар США и 

евро) для эффективности экспортно-импортных отношений. Чем сильнее 

рубль, тем это выгоднее национальным импортерам, по той простой причине, 

что больше иностранных товаров они могут купить за прежние деньги. При 

ослаблении рубля импорт будет уменьшаться, что может повлечь за собой 

увеличение индекса потребительских цен или товарный дефицит на рынке.  

Ещё одной из проблем является влияние на денежное обращение 

теневой экономики. Теневая экономика – это постоянная экономическая 

деятельность, не регистрируемая и не контролируемая официальными 

органами власти, осуществляемая с целью получения дохода и сокрытия его 

от налогообложения. Основой теневой экономики являются теневые 

экономические процессы, под которыми понимаются отдельные 

экономические операции, связанные с куплей-продажей товаров, работ и 

услуг, которые в силу особенностей их совершения не могут быть 

зафиксированы в органах государственной статистики [22. c. 48]. Необходимо 

отметить, что главной особенностью или главным фактором, 

обеспечивающим проведение теневых экономических процессов, является 

использование в них наличных денег, поскольку операции с наличными 

деньгами, в силу их специфики, не могут быть проконтролированы со стороны 
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государства. Поэтому, можно утверждать, что наличные деньги (и бартер) 

являются обязательной составляющей теневых экономических процессов, 

обеспечивающей сокрытие данного вида деятельности от налоговых, 

правоохранительных органов и органов государственной статистики. На 

сегодняшний день доля теневой экономики в ВВП в России составляет, по 

разным оценкам, от 25 до 50%, а размер теневого сектора экономики в стране, 

при котором он не несет опасности для национальной экономики, 

большинство специалистов признают в пределах 5-10% от ВВП. При этом 

помимо недобора государством налогов проблема заключается в том, что 

«серые» доходы, получаемые от теневого бизнеса, в основном в наличной 

форме, не инвестируются (за редкими исключениями) в экономику страны, а 

зачастую являются питательной средой и главным источником 

финансирования развития криминального бизнеса, терроризма и наркобизнеса 

на территории Российской Федерации.  

Таким образом, главными проблемами национальной денежной системы 

РФ являются: соотношение наличных и безналичных денег, конвертируемость 

рубля и влияние на денежное обращение теневой экономики. Решение всех 

этих проблем — главная задача кредитно-денежной политики. 

 

2.3 Тенденции и перспективы развития денежной системы 

 

Будучи сложным для России в экономическом плане, предыдущий год 

стал переломным в социально-экономическом развитии страны. 

Произошедшие в течение года коренные изменения во всех отраслях 

экономики и в регулировании макроэкономических процессов обусловили, а 

также создали дополнительные возможности для проведения 

соответствующей новым условиям денежно-кредитной политики и 

реализации целенаправленных мер по ее качественному совершенствованию. 

С учетом новых экономических реалий в целях предотвращения 

снижения внутренней покупательной способности национальной валюты, 
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вследствие роста темпов инфляции, начиная с 2018 г., при осуществлении 

денежно-кредитной политики основное внимание будет уделяться 

обеспечению стабильности уровня цен в экономике [23, c. 89]. 

Конечной целью деятельности Центрального банка является замедление 

темпов роста уровня инфляции по индексу потребительских цен (ИПЦ) и 

сохранение их на стабильно низком уровне посредством осуществления 

соответствующих мер денежно-кредитной политики. 

Дальнейшее снижение темпов роста цен и сохранение инфляции на 

стабильно низком уровне является одним из важнейших условий развития 

экономики в средне- и долгосрочной перспективе. В частности, низкий 

уровень инфляции и инфляционных ожиданий способствует росту объемов 

долгосрочных инвестиций в экономику и формированию необходимых для 

этого сбережений. 

Увеличение темпов роста экономики ожидается в этом году, по 

сравнению с показателями 2017 г., в том числе за счет усиления 

инвестиционной активности в результате повышения прозрачности 

макроэкономической политики и улучшения предпринимательской среды и 

внешнеторговых условий. В предстоящем году планируется также 

продолжить мероприятия по минимизации влияния монетарных факторов на 

инфляцию. 

Как показывает мировая практика и предварительные расчеты, в 

периоды осуществления структурных реформ, связанных с либерализацией 

цен, валютной политики и внешнеэкономической деятельности для 

приспособления экономики к новым условиям требуется определенное время. 

В целом этот процесс сопровождается наличием относительно высокого 

уровня инфляционного давления [24, c. 259]. 

Все эти меры будут осуществляться Центральным Банком с помощью 

ряда инструментов. ЦБ управляет внутренним спросом через процентные 

ставки, что влечёт за собой необходимую динамику цен. Он также проводит 

политику инфляционного таргетирования, замедляя инфляцию и поддерживая 
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ее на необходимом уровне (в этом году этот уровень составляет 4%). В 

результате улучшаются инфляционные ожидания населения и бизнеса, что 

является важным фактором в динамике цен. Проводя различные операции с 

банками, ЦБ регулирует банковскую ликвидность, максимально снижая 

кредитный и финансовый риски. 

В общем и целом, необходимо сказать, что главным объектом денежно-

кредитной политики в текущем периоде будет инфляция. Ее темпы растут, что 

может привести к снижению покупательной способности национальной 

валюты. Замедление инфляции и сохранение ее на низком уровне, приведет к 

стабильному уровню цен, низким инфляционным ожиданием, что 

поспособствует росту объемов инвестиций. Также ожидается увеличение 

темпов роста экономики вследствие улучшения предпринимательской среды 

и внешнеторговых условий. Будут продолжаться мероприятия по 

минимизации влияния монетарных факторов на инфляцию. Все эти 

структурные меры будут сопровождаться высоким инфляционным давлением 

и возможностью инфляционных рисков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью курсовой работы явилось исследование теоретических аспекты 

происхождения, сущности и функций денег, а также исследование их 

специфики в РФ. В ходе исследования различной литературы были изучены 

основные аспекты денег как экономической категории. Анализ результатов 

исследования позволяет сделать следующие выводы: 

1 На основе материалов учебной литературы и периодических изданий 

были выделены основные этапы происхождения денег и представлены 

несколько концепций их происхождения. Было выяснено, что на каждой 

ступени развития общества в роли денег, выполняя некоторые их функции 

выступали различные товары, при этом со временем формат денег повсюду 

унифицировался. В качестве концепций происхождения выступают 

концепция представительной стоимости (деньги – исключительный товар, 

который измеряет стоимость всех товаров) и концепция собственной 

стоимости неметаллических денег (деньги – суммарная стоимость всех 

обращающихся на рынке товаров). 

2 В работе было установлено, что с развитием товарно-денежных 

отношений деньги выполняли все больше функций. Всего этих функций 5: 

мера стоимости (способность измерять стоимость всех товаров), функция 

обращения (способность облегчать товарообмен), средство накопления 

(золото считается надёжной гарантией сбережений), средство платежа (деньги 

используются для обслуживания кредитных отношений, а также при 

совершении платежей, которые не предполагают получения какого-

либо эквивалента), мировые деньги (деньги – всеобщий эквивалент, 

участвующий во всех внешнеэкономических операциях). 

3 Одной из задач исследования была характеристика нынешнего 

состояния денежной системы Российской Федерации. В результате анализа 

были выделены главные элементы этой системы (денежная единица, 

эмиссионный аппарат, государственный аппарат, денежное обращение). При 
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анализе денежной массы выделены определённые агрегаты для 

характеристики макроэкономических показателей денежной системы РФ, 

показано соотношение наличных и безналичных денег в обороте. Также были 

проанализированы основные функции ЦБ РФ и его региональных филиалов (в 

том числе по кассово-эмиссионной деятельности). 

4 В качестве главных проблем денежной системы РФ были выделены: 

нерациональное соотношение наличных и безналичных денег в обороте, 

вызывающее увеличение издержек по содержанию и обслуживанию денежной 

массы, низкая конвертируемость рубля, показывающее низкую 

сравнительную покупательную способность валюты, отношение курса рубля 

к другим валютам почти полное отсутствие рубля в мировом денежном 

обороте, отрицательное влияние теневой экономики на денежное обращение, 

проявляющееся в оттоке налоговых поступлений в бюджет и инвестиций в 

национальные предприятия. 

5 В работе также были определены общие тенденции развития и 

функционирования денежной системы: увеличение темпов роста экономики, 

снижение темпов роста инфляции, сохранение ее на стабильно низком уровне, 

стабильный уровень цен, низкие инфляционные ожидания, рост объемов 

инвестиций, улучшение предпринимательской среды и внешнеторговых 

условий, минимизация влияния монетарных факторов на экономику). В 

качестве инструментов регулирования денежной системой Центральным 

Банком выступают: управление процентными ставками, инфляционное 

таргетирование, регуляция банковской ликвидности. 
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