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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ процесса формирования и развития денежной системы 

свидетельствует, что определения сущности категории денег – это наиболее 

сложный и дискуссионный вопрос в современной экономической теории.   

Актуальность темы исследования. Актуальность данной работы 

заключается в том, что деньги, как и всякая экономическая категория, является 

категорией исторической. Первое, деньги появились, когда в них возникла 

объектная необходимость на определенном этапе исторического развития. 

Второе, историческая природа денег заключается в том, что по мере развития 

общественного производства происходит их развитие:  изменяются их формы и 

виды, а также способы выполнения денежных функций. 

Объект исследования – денежная система России. 

Предмет исследования – происхождение денег и денежной системы РФ, 

сущность денег и экономические отношения, возникающие в процессе 

денежного обращения. 

Цель работы – исследовать возникновение денег и денежной системы, 

сущность и функции денег и выявить основные проблемы в развитии 

денежной системы, разработать рекомендации по их решению на примере 

Российской Федерации. 

Задачи работы: 

– дать характеристику сущности и функции денег; 

– исследовать этапы развития мировой денежной системы; 

– охарактеризовать процесс зарождения и формирования денежного 

обращения в России; 

– проанализировать денежные реформы России; 

– исследовать организацию денежной системы РФ; 

– выявить основные проблемы в развитии денежной системы России. 

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на огромное 

количество научных трудов по данной проблеме, в настоящее время еще 
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тяжело полностью оформить все теоритические аспекты исследования денег 

как экономической категории. Даже по базовым вопросам сущности и 

функции денег по сей день идет широкая дискуссия. 

Теоретическая и методологическая база исследования – учебная, 

справочная, периодическая литература по данной теме, а также публикации в 

сети Интернет. 

 Структура работы, определенная логически поставленными задачами, 

состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

списка использованной литературы. В первой главе данной будут 

рассмотрены теоретические основы денег как экономической категории, будет 

рассмотрен процесс эволюции денег и показана роль денег в хозяйстве. Во 

второй главе будет рассмотрена денежная система России: условия и этапы 

развития, её особенности и состояние в настоящее время. 
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1. Теоретико-методологические аспекты исследования денег как 

экономической категории 

1.1 Деньги: понятие, сущность, виды и функции 

 

Деньги – это довольно многогранная и сложная категория. А потому 

довольно трудно дать им всеобъемлющее определение. В первую очередь 

данное обусловлено отсутствием какого-то единого взгляда на сущность 

денег.  В общем виде деньги рассматриваются как особое экономическое 

благо, которое свободно и, безусловно принимается для оплаты любых 

товаров и у слуг и измеряет их стоимость. Данное определение позволяет в 

понятие денег включать как бумажные купюры и монеты, которые 

применяются человеком ежедневно, так и все другие их формы (в первую 

очередь, безналичные). 

Деньги, вне зависимости от их формы денег обладают следующими 

общими свойствами1: 

– всеобщая непосредственная способность обмениваться на различные 

товары ил услуги; 

– измерение стоимости товаров или услуг; 

– сохранение их стоимости. 

Деньги, являясь особым типом экономического блага, обладают как 

реальной, так и представительной стоимостью. 

Реальная, либо внутренняя, стоимость денег представляет собой 

рыночную стоимость определенного денежного материала, используемого  на 

их создание, при этом величина внутренней стоимости денег также 

определена  издержками на их производство. 

Представительная стоимость денег характеризует экономическую силу 

субъекта, выпускающего (эмитирующего) деньги, его способность 

поддерживать постоянную покупательную способность денег, то есть 

                                           
1 Баликоев, В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом. 

специальностям / В.З. Баликоев. - М.: Омега-Л, 2016. - 684 c.  – с. 286 



6 

 

способность денежной единицы обмениваться на определенное количество 

товаров или услуг. Представительная стоимость определяется субъективно-

психологическими факторами, и определяется степенью доверия населения к 

деньгам, проявляющееся в молчаливом согласии людей использовать их по 

нарицательной стоимости в качестве инструмента обмена. Комбинация 

реальной и представительной стоимостей в процессе эволюции денег 

постоянно меняется, причем в пользу представительной стоимости. 

Повышение доли представительной стоимости в деньгах получило название 

процесса рационализации. 

Исходя из вышеизложенного, деньги также можно определить как 

единство реальной и представительной стоимостей, а процесс их эволюции - 

как процесс постоянного изменения сочетания этих двух видов стоимости. 

Деньги характеризуются также номинальной стоимости, то есть 

нарицательной стоимостью, указанной на денежных знаках. В случае 

совпадения номинальной стоимости с реальной, деньги называются 

полноценными. 

Впервые такие деньги возникли в VII веке до нашей эры в древних 

государствах Средиземноморья, таких как  Лидия и Эгин. В большинстве 

стран Европы в обращении такие деньги находились вплоть до конца XIX 

века. Разумеется, полноценные деньги достаточно затратные в использовании, 

потому постепенно они из обращения были вытеснены более дешевыми и 

удобными деньгами, которые являются  неполноценными. Номинальная 

стоимость таких неполноценных денег  существенно выше их внутренней, 

помимо того, государство (центральный банк) при их выпуске получает 

эмиссионный доход, то есть  разницу между номинальной стоимостью 

выпущенных денег и понесенными затратами на их изготовление. К примеру, 

сегодня в России затраты на производство монеты, имеющей номинал 5 
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рублей, государству обходится в 67 копеек, а монета в 2 рубля – в 79 копеек, а 

1 рубль – в 35 копеек2.  

Бумажные деньги или как их называют банкноты (либо казначейские 

билеты –в ряде стран) выпускаемые в обращение нельзя также рассматривать 

как полноценные, поскольку у них номинальная стоимость довольно  выше 

понесенных затрат по  их изготовлению, то есть выше  их внутренней 

стоимости. В том числе встречаются и такие ситуации, когда реальная 

стоимость денег является выше номинальной. К примеру, в советские времена 

в обращении  находились монеты, номиналом одна, две, три и пять копеек, а 

затраты на их изготовление (чеканку) превышали их номинал. 

Функции денег. Функции денег – это работа, которую выполняют 

деньги. Современным деньгам присущи четыре основные функции (рис. 1.): 

 

Рисунок 1 – Главные функции денег3 

Деньги как мера стоимости необходимы для измерения и соизмерения 

стоимостей различных товаров. Стоимость, выраженная в деньгах, 

представляет собой цену. Продажа товара означает, что товар обменивается на 

определенную сумму денег соответственно установленной цене. 

Существенное значение для данной  функции денег имеет масштаб цен, 

который устанавливается государством. Масштаб цен изначально 

рассматривался в виде весового количества металла, которое в стране за 

                                           
2 Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : учебник и практикум / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. 

Амосова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 573 с. – с. 331 
3 Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учебник и практикум / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. 

Амосова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 573 с. – с. 336 

Функции 
денег

Мера 
стоимости

Средства 
обращения
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платежа

Средство 
накопления
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принималось денежную единицу (например, в 1 долларе США содержалось 

0,888 грамм золота). В настоящее время данное определение масштаба 

экономического смысла уже не имеет, поскольку деньги не связаны с золотом. 

В современное время масштабом  цен является  национальная денежная 

единица, в том числе  ее деление на более мелкие кратные части. Деньги, 

реализуя свою функцию меры стоимости, измеряют стоимость товаров или 

услуг  аналогично измерению веса при помощи килограммов или длины – при 

помощи метров. Деньги в качестве меры стоимости однородны, что для 

осуществления экономических расчетов имеет важное значение. 

Для реализации такой функции необходимости иметь наличные деньги 

нет, достаточно представлять их мысленно. Потому деньги идеально 

выполняют функцию меры стоимости4. 

Деньги, выполняя функцию средства обращения, обслуживают 

совершению сделок  купли-продажи между экономическими субъектами, то 

есть принимаются для проведения  оплаты товаров или услуг. 

При обмене товаров деньги выступают посредником, безусловно 

признаваемым всеми экономическими агентами. Выполнение деньгами 

данной функции дает возможность преодолеть временные и пространственные 

ограничения, которые свойственны натуральному обмену. Возникает 

возможность обмена товаров, производимых в разных, зачастую отдаленных 

друг от друга местностях, а также с интервалом во времени. 

Часто деньги используются не для совершения товарных сделок, а для 

совершения платежей, которые не предполагают получения какого-либо 

эквивалента либо  проведения обмена, к примеру, уплата налогов, получение и 

погашение кредитов, выплата пенсий или пособий. 

В перечисленных случаях деньги используются в качестве средства 

платежа. 

                                           
4 Экономическая теория/Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – СПб.: Питер, 2016. – с. 314 
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Еще одна  функция денег – это средство накопления – демонстрирует 

возможность применения денег не только для измерения стоимости или 

оплаты, но также и для сбережения. Хозяйствующие субъекты часть своих 

полученных доходов тратят не на текущее потребление, а накапливают в 

денежной форме для  использования в будущем. Функция накопления в 

данном случае отражается в способности денег к сохранению богатства. 

Деньги характеризуются относительно более устойчивой стоимостью по 

сравнению с другими товарами. В силу этого их необходимо рассматривать 

как безрисковый актив в отличие от ценных бумаг или иных товаров, которые 

могут в любой момент потерять свою стоимость. Деньги характеризуются 

свойством абсолютной ликвидности, позволяющим сохранить моментальную 

покупательную способность, что их характеризует в качестве наилучшего 

средства накопления. 

Функция средства накопления выполняется деньгами лишь после их 

выхода из сферы обращения, то есть для своего владельца остановившись в 

движении. Если же это случается с полноценными деньгами, то можно 

сказать, что ими выполняется функция образования сокровищ. Если же 

неполноценные деньги выходят из обращения, то данную  функцию они 

выполняют номинально, то есть  обеспечивают  накопления и сбережения. 

Функция денег, как средства накопления,  при существовании 

полноценных денег имела довольно важное регулирующее значение. В случае 

переполнения ими каналов обращения, из него уходили лишние деньги, 

образуя сокровища, то есть осуществлялось стихийное регулирование 

денежной массы. Такого не наблюдается при использовании неполноценных 

денег. 

Неполноценные деньги альтернативных вариантов применения не 

имеют, и их стоимость непостоянна. Потому такие деньги в наличной форме 

сберегать продолжительное время невыгодно. 

Безналичные сбережения дают возможность в определенной степени 

защитить сохраняемые средства от обесценения. 
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Деньги, вне зависимости от того, в какой форме они находятся,  всегда 

должны выполнять все свои функции. 

К тому же  каждой форме соответствует и  своя доминирующая 

функция, а другие  по отношению к ней считаются подчиненными. Например, 

в период обращения товарных денег доминирующей функцией являлось 

средство образования сокровищ. Для монет - преобладающей функцией 

является  средство обращения, а банкнотами  в основном выполняется  

функция меры стоимости. 

Бумажные и электронные деньги функционируют в качестве средства 

платежа.  

Как правило, на территории  государства все четыре функции 

реализуются  одной валютой - национальной. В периоды экономических 

кризисов, которые сопровождаются высокой инфляцией, некоторые из 

функций денег могут перейти к валютам других стран.  

К примеру, в начале 1990-х гг. в России при сильнейшем обесценении 

рубля практически все функции денег обеспечивались параллельно 

национальной валютой - российский рубль, а также американским долларом. 

В настоящее время, поскольку российский рубль выступает в качестве 

единственного законного средства платежа на территории нашей страны, 

доллар (либо иные валюты, являющиеся стабильными) может исполнять 

функцию меры стоимости (то есть, установление цен на товары или услуги в 

условных единицах), а также средства накопления (по оценке экспертов, 

накопления российских граждан в долларах достигают нескольких 

миллиардов)5. 

Наилучшим образом преимущество денег проявляется если проводить 

сравнение денежной экономики и бартерной. При бартерной экономике  

обмен товарами происходит без посредничества денег, то есть 

                                           
5 Гусейнов, Р. М. Экономическая история : учебник для бакалавров / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 686 с. – с. 261 
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непосредственно в натуральном виде. Однако, при этом возникают 

определенные проблемы: 

– как провести оценку стоимости одного товара относительно другого и 

определить его цену; 

– как осуществлять накопления и сберегать стоимость для того, чтобы 

использования ее в будущем; 

– как находить контрагента со встречными интересами, т. е. у 

контрагента должна быть заинтересованность в приобретении товара агента, в 

том числе он должен быть готов последнему уступить товар, в котором он 

нуждается. 

Использование денег дает возможность все эти проблемы постепенно 

решить. Именно потому возникновение денег способствовало значительному 

облегчению и ускорению обменных операций, а, как следствие, 

предпринимателей мотивировало к развитию производства, расширению 

ассортимента товаров, а также ориентации в максимальной степени на 

потребительские запросы. 

Роль денег также характеризуется их использованием на 

государственном уровне в целях экономического регулирования. Деньги, 

являясь особым инструментом, который позволяет измерять и сравнивать 

различные экономические показатели, в том числе и оценивать их динамику, 

имеют огромное значение. 

 

1.2 Теория возникновения денег 

 

Появление денег неразрывно связано с появлением и развитием 

общественного разделения труда. Зарождение денег датируют временем 7-8 

тысяч лет до нашей эры, когда появились излишки продуктов у первобытных 

племен, которые они могли предложить к обмену на иные необходимые им 

товары. 

В истории денег обычно выделяют четыре этапа: 
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На первом этапе функция денег выполнялась обычными товарами. 

Второй этап - эра металлических денег, когда постепенно золото стало 

выступать в роли всеобщего и универсального эквивалента стоимости товаров 

или услуг. 

Третий этап – это эра бумажных денег, или иначе называемых 

декретными деньгами. 

Четвертый или современный этап, который начался с отказа от золотого 

обеспечения декретных денег, – это эра идеальных денег. 

Таблица 1 – Этапы развития денег (составлена автором на основе [8]) 

Этап развития  Описание 

Эра товарных 

денег 

Роль денег выполнялась обычными товарами, которые в 

обществе стихийно были признаны эталоном обращения. 

Роль денег исполняли те товары, которые были в 

относительном изобилии, обладали длительной сохранностью 

и на которые в обществе существовал довольно устойчивый 

спрос. 

Эра 

металлических 

денег 

Роль всеобщего эквивалента была закреплена за 

драгоценными металлами. На данном этапе государством 

стало законодательно регулироваться денежное обращение и 

определяться в денежной единице весовое количество 

металла. 

Эра бумажных 

денег 

Начало активного распространения и использования 

декретных денег – бумажные знаков, которые вводятся в 

качестве денег декретом, изданным уполномоченным 

органом власти, как правило, постановлением правительства 

страны, которым предписывается их обязательный прием в 

качестве платы за товары или услуги на всей территории 

данной страны. Государство выступает гарантом 

осуществления их обмена на твердую валюту, то есть монеты, 

изготовленные из драгоценных металлов 

Эра 

идеальных 

денег 

Начался в истории денег четвертый этап – это эволюция 

абсолютно идеальных денег, с которыми человечеству еще 

только придется учиться обращаться, и его тут ждет довольно 

много подводных камней. Отмененный золотой стандарт, с 

одной стороны, накладывал значительные ограничения на 

объемы эмиссии, приводя к ограничению инфраструктурных 

возможностей денежного обращения в обслуживании 

растущей экономики. А с другой, он выступал как серьезный 

естественный ограничитель манипуляций с объемами 
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эмиссии идеальной стоимости. 

 

Существует две основные концепции возникновения денег это 

рационалистическая и эволюционная. 

Рационалистическая концепция объясняет происхождение денег 

соглашениями между людьми, которые убедились в том, что для 

передвижения стоимостей в меновом обороте необходимы специальные 

инструменты.  

Эволюционная концепция происхождения денег доказывает, что деньги 

появились помимо воли людей в результате длительного развития обмена, 

когда из огромного товарного мира выделился особый товар, выполнявший 

роль денег. Труд является единственным всеобщим, равно как и 

единственным точным мерилом стоимости. 

Наряду с возникновением и развитием денег параллельно появлялись 

теории денег. 

Металлическая теория денег. 

Данная теория возникла в Англии в период первоначального накопления 

капитала в XVI – XVII вв. одним из основателей металлической теории был 

У.Стаффорд (1554- 1612). Для металлической теории денег было характерно 

отожествлять богатства общества с драгоценными металлами, которыми 

приписывалось монопольное выполнение всех функций денег. Золото 

выполняет роль истинных денег – средства накоплении. Сторонники этой 

теории не видели необходимости и закономерности замены полноценных 

денег бумажными, поэтому позднее они выступали против бумажных денег, 

не разменных на металл.  

Номиналистическая теория денег. 

Первыми представителями этой теории были англичане Дж. Беркли 

(1685 – 1753) и Дж. Стюард (1712 – 1780). В основе их теории лежали два 

следующих положения. Во-первых, деньги создаются государством, и, во-

вторых, стоимость денег определяется их номиналом. Основной ошибкой 
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представителей номинализма является положение о том, что стоимость денег 

определяется государством. Тем самым они отрицают трудовую теорию 

стоимости и товарную природу денег. 

Дальнейшее развитие этой теории приходится на конец XIX - XX вв. 

Наиболее известным представителем номинализма был немецкий экономист 

Г. Кнапп (1842 – 1926). По его мнению, деньги имеют покупательную 

способность, которую придает им государство. Г. Кнапп основывал свою 

теорию не на полноценных монетах, а на бумажных деньгах. При анализе 

денежной массы он учитывал лишь государственные казначейские билеты 

(бумажные деньги) и разменные монеты, исключая из нее кредитные деньги 

(векселя, банкноты, чеки). 

Главная ошибка номиналистов состояла в том, что, оторвав бумажные 

деньги от золота и от стоимости товара, они наделяли их «стоимостью», 

«покупательной силой» путем акта государственного законодательства. 

Положения номиналистической теории были применены в экономической 

политике Германии, которая широко использовала эмиссию денег в годы 

первой мировой войны. Период гиперинфляции в Германии в 20–х годах 

окончательно опроверг концепцию номинализма в теории денег.  

Количественная теория денег. 

Основоположником количественной теории денег был французский 

экономист Ж. Боден (1530 – 1596). Дальнейшее развитие эта теория получила 

в трудах англичан Д. Юма (1711 – 1776) и Дж. Милля (1773 – 1836), а также 

француза Ш. Монтескье (1689 – 1755). Д. Юм, пытаясь установить причинную 

и пропорциональную связь между приливом благородных металлов из 

Америки и ростом цен в XVI – XVII вв., выдвинул тезис: «Стоимость денег 

определяется их количеством». Сторонники этой теории видели в деньгах 

только средство обращения. Они ошибочно утверждали, что в процессе 

обращения в результате столкновения денежной и товарной масс якобы 

устанавливаются цены, и определяется стоимость денег. 
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Основы современной количественной теории денег были заложены 

американским экономистом и математиком Ирвингом Фишером (1867 – 1947). 

И. Фишер отрицал трудовую стоимость и исходил из «покупательной силы 

денег». Он выделял шесть факторов, от которых зависит эта «покупательная 

сила денег»: 1) количество наличных денег в обращении; 2) скорость 

обращения денег; 3) средневзвешенный уровень цен; 4) количество товаров; 5) 

сумма банковских депозитов; 6) скорость депозитно-чекового обращения. 

Разновидностью количественной теории денег является монетаризм. 

Монетаризм – экономическая теория, в соответствии с которой 

денежная масса, находящаяся в обращении, играет определяющую роль в 

стабилизации и развитии рыночной экономики. Основоположником 

монетаризма является создатель чикагской школы, лауреат Нобелевской 

премии 1976 г. М. Фридмен. Монетаризм возник в 50 – е годы. 

Монетаристский подход к управлению экономикой широко использовался в 

США, Великобритании, ФРГ и других странах в период преодоления 

стагфляции 70- х – начала 80- х годов, а также в начале 90- х годов при 

переходе к рыночной экономике в России. 

 

Рисунок 2 – Основные теории денег (составлен автором на основе [7])  
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Таким образом, в каждой теории есть свои недостатки, современная 

количественная теория денег, изучая макроэкономические модели и общие 

соотношения между массой товаров и уровнем цен, утверждает, что в основе 

изменения уровня цен лежит главным образом динамика номинальной 

денежной массы. Она выдвигает соответствующие практические 

рекомендации по стабилизации экономики с помощью контроля над денежной 

массой. 

 

1.3 Роль денег в экономике 

 

 Экономическая роль денег в экономике определяются прежде всего 

огромной экономией ресурсов, которые человечество должно было бы 

потерять в процессе совершения товарообменных операций. Такого рода 

издержки (трансакционные издержки) в условиях бартерной экономики 

велики. Именно деньги являются ускорителем экономического прогресса 

общества. Они дают возможность обществу экономить издержки выбора 

ассортимента, количества получаемых благ, времени, места и контрагентов по 

сделке. Кроме того, существование всеобщего эквивалента в обществе 

позволяет участникам хозяйственного процесса относительно легко 

составлять количественные пропорции в товарообменных операциях. 

 Спрос на денежные средства, необходимые для осуществления 

деятельности, выплаты заработной платы, приобретения оборотных средств, 

покупки товаров в розничной торговле, т.е. в процессе взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов и физических лиц. Этот вид спроса называется 

«спрос на сделки» и включает две самостоятельные, но взаимозависимые 

составляющие: количество товаров (на макроуровне — ВВП в неизменных 

ценах) и стоимость товара, выраженная в текущих ценах (на микроуровне — 

ВВП в текущих ценах). 

 Уровень и динамика всех видов цен (потребительских, 

производственных, закупочных в сельском хозяйстве, тарифов на транспорт и 
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коммунальные услуги). С помощью денег можно определить не только 

величину издержек, но и результаты производства посредством цены, 

величину полученной прибыли. Применение денег позволяет 

сопоставить выручку от реализации продуктов с издержками, оценить 

выгодность производства. Цены привязаны к отдельному конкретному товару, 

поэтому спрос на деньги опосредуется спросом на товар, но зависит от уровня 

и динамики цен. Если растут цены при том же количестве товара, спрос на 

деньги увеличивается в соответствии с ростом цен. Для отечественной 

экономики характерен спад производства при одновременном росте цен и 

денежной массы. 

  Роль денег в различных моделях экономики состоит в следующем: 

влияние денег на улучшение хозяйственной деятельности; усиление 

заинтересованности субъектов хозяйственных отношений в развитии 

производства с помощью цен и снижения издержек; зависимость денежных 

расходов от доходов; контроль за ценами, объемом и качеством товаров и 

услуг [5]. 

 При существовавшей до недавнего времени в России административно-

командной экономике роль денег была ограниченна. Деньгам отводилась 

вспомогательная роль как инструменту учета и контроля со стороны органов 

управления хозяйством. Объем и ассортимент производимой продукции 

устанавливались вышестоящими организациями для каждого предприятия в 

форме планов в натуральном и стоимостном выражении. При этом 

стоимостные показатели планируемого объема и ассортимента продукции 

имели подчиненное значение и рассчитывались на основе натуральных 

показателей исходя из цен, установленных центральными органами. 

 Произведенная продукция распределялась между потребителями. При 

реализации продукции деньгам и денежным расчетам отводилась подчиненная 

роль. При данной модели экономики роль денег снижается, что связано с 

применением стабильных цен. Цены оставались неизменными при различном 

соотношении спроса и предложения и продолжали применяться при 
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недостатке товаров и нормированном их распределении. В подобных условиях 

возникала подавленная инфляция, сопровождающаяся снижением роли денег, 

поскольку для приобретения товаров не столь важно было наличие денег у 

покупателя, сколь важна возможность их получения в соответствии с 

установленными нормами. 

 Однако использование денег делаю возможным определение 

совокупного объема издержек. Сопоставление планового и фактического 

уровня себестоимости позволяло оценивать отклонения фактического уровня 

от планового и применять меры по его нормализации. Использование денег 

позволяло оценивать выполнение плана по совокупному объему продукции и 

разрабатывать меры по улучшению его выполнения. Однако, несмотря на то 

что применение денег повышает возможности учета и контроля, это не 

позволяет отводить деньгам самостоятельное значение в экономике. 

  По мнению Красавиной Л, в рыночной экономике роль денег 

значительно повышается. Это связано с тем, что меняются условия 

хозяйственной деятельности, изменяются формы собственности на орудия 

и предметы труда, возникают новые условия управления процессами 

производства и реализации продукции. В рыночной экономике 

товаропроизводители приобретают самостоятельность в установлении объема 

и ассортимента производимой и реализуемой продукции. При этом 

усиливается роль денег, с их помощью дается оценка платежеспособного 

спроса, с учетом которого формируются объем и ассортимент продукции. 

Принимаются во внимание соображения выгодности видов деятельности, 

которые учитывают уровень цен на производимую продукцию и уровень 

издержек [9]. 

 Повышение роли денег происходит в розничной торговле, в которой 

отменено распределение по нормам, талонам и решающее значение при 

определении возможности покупки товаров играют деньги. Регулирование 

экономики со стороны государства осуществляется не административными, а 

рыночными методами. 
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Таким образом, можно сделать вывод о весомой роли денег для 

экономики, в частности для экономики, построенной на рыночных 

отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Современная денежная система РФ и проблемы ее развития 

2.1 Зарождение и формирование денежного обращения в России 

 

В 2014 году исполнилось 310 лет с момента, когда было заявлено, что в 

России создана монетно-денежная система, имеющая десятичный принцип 

исчисления, когда в Москве были отчеканены первые рублевые монеты. 

Название деньгам – монета было дано римлянами, которые свои 

металлические деньги чеканили в храме божества Джуно Монета. Первые 

металлические монеты появились приблизительно в 500 году до нашей эры у 

царя Лидии Креза. Эти моменты  чеканились из сплава золота  с  серебром. 
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Позднее во многих странах Европы и Азии также появились моменты. Монета 

собой представляла дискообразный плоский металлический слиток, на обеих 

сторонах которого находились клейма в виде определенных изображений и 

легенд (или надписей), которые играли роль своеобразных знаков качества.  

Для изготовления момент использовались в основном золото, серебро, 

биллон (это серебро с  примесью неблагородных металлов), медь, а также 

бронза. 

Характеристики монеты разделяются  на две группы –  материальная и 

внешняя. К материальной относятся следующие понятия: какой металл 

применяется для изготовления, вес монеты, проба (то есть, процентное 

соотношение количеств благородного металла и примесей). Внешними 

признаками  монеты выступают ее две стороны  – лицевая (аверс) и обратная 

(реверс), а также ребро монеты (гурт), легенды  и изображения. 

Под легендой понимают  надпись на монете, которая сообщает, к 

примеру, имя и  титул правителя, при котором она была выпущена. Стоимость 

монеты называют  номиналом. Номинал  у монеты ставился не всегда, 

довольно длительное время стоимость момент определялась по их  весу. В 

древности самыми ходовыми деньгами выступали монеты из бронзы и 

серебра. Первые золотые монеты отчеканил македонский царь Филипп II и 

она были названы филиппиками. 

Только спустя 400 лет такие золотые монеты появились и в Древнем 

Риме. Они в обращение были введены Гай Юлием Цезарем и назывались 

ауресами.  Позднее арабами монеты  усовершенствовались, им придали 

круглую форму, на них стали указывать название, год их выпуска и город, где 

они были чеканены. 

У  восточных славян вначале  деньги были кожаными, иное  их название 

– это меховые деньги. Соболиные шкурки, например, выступали деньгами, но 

шкурки были разные: по размеру большие и маленькие, по меху- с густым и 

редким, а также разного цвета. 
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В ХI веке у славян деньги стали обозначать словом куны (то есть, 

шкурка куницы), а денежные единицы –скора –это  шкурка, бела – это шкурка 

белки, лобки – это лобовая часть шкурки, мордки –это  морды животных, 

долгея – это шкурка, имеющая  продолговатую форму, резаны – это  отрезки и 

лоскутья кож, ногаты – это ножки и лапки животных, векши и веверицы – это 

шкурки белок (которые различались качеством и размерами), зубы – это  зубы 

животных. 

В «Русской правде» приводится следующее соотношение единиц 

денежного  счета: в гривне содержится  20 кун либо 400 векшей, в куне 

содержится  4 ногаты либо 6 вевериц, в ногате содержится  8 резаней либо  5 

векшей»6.  

Первыми металлическими деньгами у наших предков были гривны – это 

украшения, которые имели вид обруча, одевавшегося на шею или  «загривок». 

Гривна, как украшение из золота либо серебра, берет свое начало с VII – IХ 

веков, ее носили были не только женщины, но также и мужчины. 

В IХ – Х веках основу монетно – денежной системы в древнерусском 

государстве заложили восточные монеты, которые назывались дирхемами, и 

западноевропейские, называвшиеся денариями. Появилась также и денежная 

гривна. Расчет был следующим: в гривне содержалось 50 денариев. Вес 

отборных  монет – денариев  был в пределах 4 грамм. Общий вес денежной 

гривны был 200 грамм и изготовлена она была из серебра. Гривну могли 

рубить  на четыре части, а ее ¼ часть называлась  рубль. 

В Х – ХI веках в Древнерусском государстве кроме гривны стали 

чеканить также златники и сребреники. Начал чеканку первых монет 

Владимир I (980-1015гг.). Внутри российского государства монеты не имели 

хождения, ими награждались правителями Древнерусского государства 

дружинники за свою преданную службу. Также данными монетами одаривали 

                                           
6 Мельникова А.С. Узденников В.В. Деньги в России. История денежного хозяйства с древних времен до 1917 

г.- М., 2016. – с. 21 
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иноземных послов для того, чтобы поднять престиж государства. В Эрмитаже 

хранится десять экземпляров  этой монеты. 

Однако, с серебряными монетами дело обстоит хуже.  В Эрмитаже 

находятся уникальный  по сохранности сребреник Ярослава Мудрого (1019 – 

1054гг.). В музеях мира имеется  всего 6 экземпляров таких  монет и только  2 

находятся  в Эрмитаже. 

«В мире весь фонд всех древнерусских монет составляет только 340 

экземпляров»7. 

В ХI веке в Руси пользовались подражательными дирхемами волжских 

булгар, а также византийскими денариями. В ХII – ХIII веках началась в 

русских независимых княжествах чеканка своих серебряных монет. В ХIII 

веке после завоевания монголов, русские князья стали вассалами 

золотоордынских ханов и дань им платили в ханскую казну монетным 

серебром. 

При этом вся внутренняя торговля в княжествах, а также между ними с в 

период с ХIII до середины ХIV веков осуществлялась кожаными деньгами или 

брактеатами. Заготовкой для данных  монет служила тонкая металлическая 

пластинка, где изображения, после чеканки  (клейма), получались 

односторонними: то есть на одной стороне – выпуклыми, а на другой -  

вогнутыми. Заготовка монеты имела определенный вес и изготавливалась из 

серебра. В Западной Европе такие монеты получили название марки. 

Начиная с середины ХIV века стали появляться в русских княжествах и 

серебряные монеты Золотой Орды. Также возрождается и чеканка русских 

монет из серебра. У татар были позаимствованы некоторые названия, такие 

как: денга (то есть, без мягкого знака), алтын и пуло. Данные моменты  

чеканятся из меди. А иностранные  монеты из серебра в Московском 

княжестве использовались в качестве  сырья и как заготовки для чеканки 

монет. Хорошие монеты подвергались перечеканке, а плохие просто 

                                           
7 Мельникова А.С. Узденников В.В. Деньги в России. История денежного хозяйства с древних времен до 1917 

г.- М., 2018. –с. 31 
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переплавлялись. В Русском государстве добыча своего серебра не велась, его 

поставки производились из - за границы. 

Впервые слово рубль появилось в ХIII веке в Новгороде и в дальнейшем 

денежную единицу гривну заменило. Разрубив на две части монету рубль, 

получалась полтина, на если четыре – то четверть. При князе Дмитрие 

Донском в Московском княжестве рубль закрепился, и он делился на 200 

денег. В ХV веке кроме серебряной денги в русских княжествах чеканилось 

также медное пуло, но оно не имело денежного соотношения. 

В России первую денежную реформу пыталась провести мать Ивана IV - 

Елена Глинска. При ней было создано централизованное производство денег. 

Каждый монетный  двор свою продукцию стал метить буквами. С 1596 года 

стали на монетах писать славянскими буквами  и дату их выпуска. 

При Иване  IV денежная система страны  обогатилась чеканкой 

нескольких сот монет из золота, которые играли  роль наградных знаков. Их 

весом определялась степень их значимости. 

В российской денежной система с 1605 по 1613 годы (смутное время) 

наступил хаос. В стране появилось огромное количество фальшивых  медных  

и посеребренных монет. Самым  стабильным в стране оставалось денежное 

обращение при  правлении Лжедмитрия I, который  успел даже отчеканить 

коронационную золотую монету, где  было его изображение. Все монетные 

дворы России в период всего Смутного времени монеты чеканили чеканами 

Федора Ивановича (он умер в январе 1589 года). 

С 1613 года происходит восстановление денежной системы России, но 

практически весь ХVII век характеризуется наводнением фальшивыми 

монетами и монетами бесконтрольной чеканки. 

Попытка осуществления второй денежной реформы была предпринята  в 

1654 году Алексеем Михайловичем – отцом Петра I. Им была предпринята 

попытка  уравнять вес рубля  из серебра с весом талера (28 грамм), а все 

остальные монеты: полтину, полуполтину, копейки, алтын и грошевик стали 

чеканить из меди. Таким образом им были уравнены серебряные деньги и 
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медные. Но все же реформа провалилась, а медные копейки  практически 

обесценились. Пришлось на ходу  менять планы реформы. Талеры 

надчеканивалиь маленьким штемпелем, то есть клеймом по размеру с 

копеечную монету, на котором был изображен царь– всадник, и клеймом – с 

датой: 1655. Такие  монеты, которые получили название  «ефимок с 

признаком», стали приравниваться  к 64 копейкам из серебра. Для 

осуществления размена чеканились  копейки из меди. 

Кардинальная  реформа  денежной системы в России была проведена 

лишь Петром  I. С 1699 года в стране появилась в обращении медная монета, 

но при этом не был прекращен и выпуск серебряных монет. В 1700 году в 

обращение стали входить круглые медные денги, полушки и полуполушки 

(это 1/8 копейки) которые чеканились на машинах. В 1701 году появились  и 

новые серебряные монеты такие как,  полтина, полуполтина, гривенник и 

десять денег (то есть 5 копеек). По весу серебряный рубль равнялся талеру  

(28 грамм  из них чистого серебра 25 грамм).  

В 1704 году был выпущен серебряный алтын (это 3 копейки). В 

обращении медными были только копейка и грош (это 2 копейки). К монетной 

системе  Петра I относится  и  двугривенный (это 20 копеек). 

Впервые в мировой практике  Петром I была введена монетно-денежная  

система с десятичным принципом исчисления. Также появилось и новое 

официальное название  для денег – это монета. В народе появилось выражение 

«целковый», то есть рубль одной монетой целиком. Петр I в обращение ввел и  

золотую монету (золотой червонец), также игравшую  роль денег. 

Практически до 1917 года в России монетная система оставалась неизменной, 

происходило лишь незначительное ее видоизменение. 

Во второй половине ХVIII века в России стали появляться монеты по 4 и 

10 медных копеек. 

В начале 40-х годов ХIХ века министром финансов Е.Ф. Канкриным 

медная монета была уравнена с серебряной. В стране появились и медные 
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монеты  более укрупненного размера, на которых была надпись  на лицевой 

стороне с их  номиналом – в «серебре». 

Главным недостатком металлических денег является их тяжелый вес.  В 

России в ХVIII веке для осуществления крупных расчетов деньги просто 

возами возили. Так, например, платеж 100 рублей  в пятикопеечных  монетах  

весил 6 пудов меди (96 килограмм). К тому же  монеты портили,  а. 

следовательно, в них уменьшалось  содержание драгоценного металла. 

Появление первых бумажных денег связывают Китаем в IХ веке. В ХIII 

веке в Китай прибыл итальянский путешественник Марко Поло, который и 

привез в Европу образцы китайских бумажных денег. Бумажные деньги в 

Европе появились в ХVII веке.  Стал печатать первые бумажные деньги швед 

Ю. Пальмструк, которым в 1656 году были основаны ссудный и вексельный 

банки. Вначале банками выпускались векселя – это долговые документы, в 

которых содержалось обязательство по уплате  определенной суммы в 

определенный  срок. В 1661 году  в  Европе самые первые банкноты 

появились в Англии. Название банкноты обозначает банковские кредитные 

билеты.  

Петром I было обращено внимание на преимущество бумажных денег, 

но в обращение из ввести он не успел. Но,  еще в 1712 году промышленником 

Даниилом Вороновым, правда, было предложено  выпускать государственные 

кредитные билеты, но не из бумаги, а для прочности - из дерева. Император 

инициативу поддержал.  

Даже более того он сделал попытку  выписать из Англии Джона Ло, 

который являлся специалистом по бумажным денежным делам, однако  тот не 

приехал. 

При Петре II 16 мая 1729 года в свет вышел первый российский 

вексельный устав. 21 июля 1758 года согласно  указу Елизаветы Петровны в 

столице, а также  Москве были учреждены первые банковские конторы, 

которые могли выписывать  векселя -  долговые обязательства, но при этом 

настоящими деньгами они все же не являлись. 
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У Петра III имелось  твердое решение в Российской империи ввести 

бумажные деньги. 25 мая 1762 года им был издан царский указ об учреждении 

в стране Государственного банка, который имел право на выпуск ассигнаций 

достоинством: 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. Этот банк должен был 

открыться 1 июня, но 28 мая 1762 года, но  произошел дворцовый переворот, в 

результате которого Петр III лишился царской власти. Бумажные деньги так и 

не были введены, и о них просто забыли. Финансовые трудности в 1769 года 

заставили вспомнить о них. 

1 февраля 1769 года вошло в истории считается днем рождения 

российских бумажных денег, которые официально назвались – ассигнациями. 

Выпустили первые ассигнации достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей. Общая 

сумма эмиссии составила 750 тысяч рублей. Защитой от подделок ассигнаций 

выступали: первое, водяные знаки, второе, подлинные подписи, поставленные  

должностными лицами, третье, рельефные тисненые изображения, 

расположенные  в центре банкноты. Ассигнации печатали в вертикальном 

формате. Позже стали выпускать ассигнации в 10 рублей – которая получила 

название «красненькая», так как печаталась на красной бумаге и 5 рублей – 

это «синенькая», так как печаталась на синей бумаге. 

Но несмотря на довольно надежные меры защиты, довольно быстро стали 

появляться и фальшивки. Первые  фальшивомонетчики были  схвачены в 

июне 1771 года. Ими были канцелярист Николаев и сержант Шуляпин, 

которые  переправляли 25-ти в 75-ти рублевые ассигнации. Бумажный рубль в 

то время стоил дешевле серебряного, так за него к концу царствования 

Екатерины II давали лишь 79 копеек.  

Таблица 1 – Этапы денежных реформ в России (составлена автором на основе 

[14]) 

Время 

проведения 

реформы, 

гг. 

Сущность и последствия реформы 

1535 Вывод из обращения всех старых русских и иностранных монет 
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и замена их новой монетой – копейкой. Новая денежная система 

основывалась на серебре. Медь перестала использоваться как 

денежный металл. 

1656 Попытка введения медной монеты с принудительным курсом к 

серебру. Нарушилась эквивалентность обязательств 

налогоплательщиков и государства. Быстрый рост цен в связи с 

обесценением медных монет. 

1700-1718 Реформа состояла в замене серебряных копеек медными и в 

выпуске серебряной и золотой монеты крупного номинала. Были 

созданы благоприятные условия для экономического развития 

страны. 

1769 Появление первых бумажных денег – ассигнаций. 

1839-1843 В России начался выпуск в обращение депозитных билетов. Эта 

мера была предпринята для накопления резервов золота и 

серебра. В последующие годы торговый баланс России был 

положительным. Значительно возросло внутреннее производство 

благородных металлов. В этих условиях вклады в золоте и 

серебре быстро увеличивались. Также был осуществлен выпуск 

кредитных билетов, имеющих обеспечение серебром. 

1895-1899 Установление в России золотого монометаллизма. 

1922-1924 Цель реформы – стабилизация денежного обращения после 

Первой мировой и Гражданской войн. Для достижения этой цели 

в 1922 г. были эмитированы новые деньги – билеты 

Государственного банка РСФСР, или червонцы. Эмиссия новой 

валюты обеспечивалась на 25% золотом и иностранной валютой. 

1947 Реформа была проведена с целью нормализации денежного 

обращения после Великой Отечественной войны и создания 

условий для отмены карточной системы. Реформа создала 

условия для безынфляционного развития экономики страны в 

1950-е гг. и повышения уровни жизни населения 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1961 Реформа имела характер деноминации – денежные знаки, 

находившиеся в обращении, были обменены на новые в 

соотношении 10:1. 

1991 Выпуск в обращение новых денежных знаков крупного 

достоинства в целях ликвидации накоплений доходов, 

полученных незаконным путем. 

1992-1993 Переход от эмиссии советского рубля к выпуску российского 

рубля. 

1998 Была проведена деноминация рубля и замена обращающихся 
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старых купюр на новые. Цель реформы состояла в возвращении к 

привычным для населения соотношениям между ценами и 

доходами после периода гиперинфляции.  

 

Двуглавый орел, символ России, присутствовал на бумажных деньгах, 

но при этом без короны. Только Александр I двуглавого орла «короновал» в 

1802-1803 годах. Однако, война 1812 года привела к тому, что в стране 

произошел практически неограниченный выпуск бумажных денег. «К концу 

Отечественной войны бумажных денег было выпущено на 836 миллиона 

рублей –по тому времени сумма очень большая»8. Курс бумажного рубля 

составлял только  до 20 копеек. К тому же немаловажную роль играла и 

подделка ассигнаций. Выпуск фальшивых ассигнаций в массовом порядке был 

налажен Наполеоном, когда им было совершено вторжение в Россию. 

Наполеоновские фальшивки выполнялись с большим мастерством, от 

настоящих из практически невозможно было отличить, единственное, что   

подписи на них отпечатанные на станке, а на подлинных они писались 

чернилами и от руки. 

В 1839 – 1843 годах министром финансов России Е.Д. Канкриным была 

проведена очередная денежная реформа, которой была установлена система 

серебряного монументализма с обращением в стране устойчивых бумажных 

денег. В 1843 году стали выпускаться  новые кредитные билеты, которые 

пришли на смену прежних ассигнаций. Эти деньги по качеству и рисунку  

были значительно лучше, но в  их производстве преобладал по-прежнему  

ручной труд, поэтому  граверные работы оставались на довольно  низком 

уровне, и в обращении также стали появляться много фальшивых денег. В 

соответствии с обязательным курсом  1 серебряный рубль равнялся  3 рублям 

50 копейкам кредитными билетами. 

В России в конце ХIХ века золотой запас увеличился больше, чем в 3,5 

раза и достиг 1 миллиард рублей. В таких  условиях министр финансов С.Ю. 

                                           
8 Полная история России с древнейших времен до наших дней. – М.: Вече, 2016. с - 89 
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Витте провел  денежную реформу, в соответствии с которой был введен 

свободный обмен  бумажных денег на золото, причем по твердому курсу. В 

обращение выпускались и золотые, и серебряные,  и медные монеты. Главной 

монетой по-прежнему выступала золотая, но выпуск ее не был ограничен.  

Золотую монету изготавливали  только  высшей 900 пробы, с 

достоинством  в 15 рублей (это империал), в 10 рублей, в 7 рублей 50 копеек и 

в 5 рублей. В платежах вспомогательными монетами являлись серебряная и 

медная. бумажные деньги- кредитные билеты были выполнены на 

высокохудожественном уровне и в них отражалась идея государственной 

независимости. На бумажных деньгах, которые стали выпускать в 

горизонтальном формате, наряду с виньетками и бордюрами, стали 

изображать и императорские регалии: корона, скипетр, венец, усилена была и 

национальная символика. Кредитные билеты стали являться  деньгами в их 

классической форме. 

К концу ХIХ века в России был завершен процесс создания денежной 

системы. Дальнейшие события в нашей истории являются доказательством 

того, что основные традиции, которые были заложены в денежной системе 

сохранены до настоящего времени и они успешно развиваются. Современные 

бумажные деньги в нашей стране надежно защищены причем всеми 

степенями защиты, что является лучшем, чем американский доллар или евро. 

Монетная система также сохранила традиции хождения  в стране 

вспомогательных расчетных единиц. Стабильность российского рубля к 

мировым валютам является гарантией финансовой независимости нашей 

страны. 

 

 

2.2. Организация денежной системы в современной России 

 

В настояний момент  денежная система нашей страны  функционирует в 

на основе  правовых норм, заложенных в  Конституции РФ, федеральных 
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законах, нормативных актов Президента  и  Правительства РФ, а также Банка 

России.  

В Российской федерации современное устройство денежной системы 

сложилось в результате проведения ряда денежных реформ. наиболее важным 

этапом в ее формировании стало  проведение денежной реформы 1998 года. 

Официальной денежной единицей, в соответствии с Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», признан  рубль 9.  

Законодательством РФ запрещен выпуск других  денежных единиц, а 

также  денежных суррогатов и  определена ответственность за нарушение  

единства денежных отношений. Официальное соотношение между 

российским рублем и золотом либо иными   драгоценными металлами в 

настоящее время  не устанавливается. Исключительным правом на выпуск 

наличных денег, организации  и изъятия из обращения  их на всей территории 

станы обладает Центральный Банк России.  

Как  правило, денежная единица подразделяется на более мелкие, 

пропорциональные части. В большинстве стран мира в настоящее время 

существует  десятичная система деления. Так, например, 1 рубль = 100 

копейкам. Наименование в стране денежной единицы складывается 

исторически. Но в некоторых случаях (к примеру, в революционный  период) 

государством может устанавливаться и новое наименование денежной 

единицы. Так, к примеру, во Франции, после прихода к власти  Бонапарта 

Наполеона, для денежной единицы было установлено наименование 

«наполеондор». В России с 1922 по 1947 года существовали также два 

наименования денежной единицы – это «рубль» и «червонец». 

Деньги в мире существовали и будут существовать всегда. Новые деньги 

в оборот поступают из банков, которые  их создают в результате проведения 

кредитных операций. А, следовательно, кредитный характер денежной 

эмиссии считается  одним из основополагающих принципов по организации 

                                           
9 О Центральном Банке РФ (Банке России): ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 13 

июл.; 
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денежной системы в государстве. Но, такие понятия, как «выпуск денег» и 

«эмиссия денег» являются неравнозначными. Выпуск в оборот денег 

происходит в стране постоянно. А, безналичные деньги выпускаются в оборот 

при предоставлении коммерческими банками  ссуд своим клиентам. Наличные 

деньги выпускаются в оборот тогда, когда банки при  осуществлении 

кассовых операций,  выдают их своим клиентам из операционных касс. Но, 

одновременно клиентами погашаются банковские ссуды и сдаются наличные 

деньги в банковские операционные кассы. Поэтому, в обороте количество 

денег может и не увеличиваться. 

Эмиссионные операции (то есть, операции по выпуску и изъятию из 

обращения денег) в странах исторически осуществлялось: центральным 

(эмиссионным) банком, который пользуется  монопольным правом  на  выпуск 

банковских билетов (или банкнот), которые составляют подавляющую часть 

всего налично-денежного обращения; казначейством (министерством 

финансов либо иным  аналогичным исполнительным органом), выпускающим 

мелкокупюрные бумажно-денежные знаки (это казначейские билеты и 

монеты, которые изготовляют  из дешевых металлов). В современное  время 

эмиссия денежных знаков, неразменных на золото, вне зависимости  от их 

вида, осуществляется эмиссионными банками, которые в стране организуют 

денежное обращение и отвечающих  за его состояние. Поэтому не существует  

четкой грани между кредитными  деньгами и бумажными. Все они  являются 

обязательными покупательными и платежными средствами, действующими  

на внутреннем рынке страны, а некоторые виды валют - и на внешнем рынке 

(это конвертируемые валюты). Бумажные и кредитные деньги – это 

банковские билеты. Их эмиссию осуществляет  эмиссионный  банк страны в 

процессе осуществления кредитования коммерческих банков; в процессе 

операций, которые связаны с покупкой иностранных валют, а также 

государственных ценных бумаг. Таким образом, в результате увеличивается в 

стране денежная масса как за счет увеличения остатка наличных денег, так и 

за счет увеличения остатков платежных либо потенциально возможных 
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платежных средств в сфере осуществления безналичных расчетов. В наиболее 

экономически развитых странах денежный оборот  происходит практически  

на 95 % в форме безналичных расчетов. Поэтому главным образом  

увеличение в обращении денежной массы происходит не за счет эмиссии 

банкнот (то есть наличных денег), а за счет  депозитно-чековой эмиссии. 

Эмиссия банкнот связана с кассовым обслуживанием народного хозяйства: то 

есть коммерческих банков, государственного бюджета, государственного 

долга и т.д., когда появляется необходимость в увеличении кассового резерва 

наличных денег. Депозитно-чековая эмиссия происходит  в процессе 

кредитования коммерческих банков, осуществляемого эмиссионным банком 

страны. Денежное регулирование – это  комплекс мер по государственному  

воздействию для достижения соответствия количества денег в обращении 

объективным потребностям в экономическом развитии. В большинстве 

промышленно развитых странах мира  с 70-х годов прошлого столетия было 

введено таргетирование, то есть  установление целевых ориентиров для 

регулирования прироста в обращении и кредита денежной массы, которых в 

своей политике придерживаются Центральные банки. 

Под эмиссией денег понимают такой выпуск в оборот  денег, который 

приводит к общему увеличению  в обороте денежной массы. В рыночной 

экономике эмиссионная функция подразделяется на: 

– эмиссию безналичных денег (осуществляемой системой коммерческих 

банков в стране); 

– эмиссию наличных денег (осуществляемой государственным 

Центральным Банком). 

Но первичной является эмиссия безналичных денег. Перед тем, как  

наличные деньги появятся в обороте, они должны быть отражены  в виде 

записей на депозитных счетах в коммерческих банках. 

Эмиссионная система нашей страны объединяет эмиссию наличных 

денег, а также безналичную кредитную эмиссию. Банк России осуществляет 
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выпуск в обращение наличных денег. Организация их оборота представлена 

на  схеме (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3 – Структура совокупной (полной) денежной массы в экономике 

России10 

 

Начинается налично-денежный оборот в структурных подразделениях 

Центрального банка РФ. Наличные деньги считаются поступившими в оборот 

после их передачи из оборотных касс расчетно-кассовых центров (РКЦ) в 

операционные кассы коммерческих банков. Деньги из операционных касс 

коммерческих банков выдаются клиентам (то есть, предприятиям, 

организациям или  физическим лицам). Наличные деньги совершают 

кругооборот на постоянной основе, поскольку  после завершения расчетно-

платежного оборота они вновь возвращаются в операционные кассы 

коммерческих банков, а потом — в оборотные кассы расчетно-кассовых 

центров. Следовательно, выпуск в обращение наличных денег и их изъятие 

происходят на постоянной основе. 

Осуществление регулирования денежного обращения в нашей стране 

возложено на Банк России, и осуществляется согласно основным 

направлениям российской  денежно-кредитной политики, разрабатываемой  и 

                                           
10 Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : учебник и практикум / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. 

Амосова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 573 с. – с. 363 
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утвержденной  в порядке, устанавливаемом банковским законодательством 

страны. Банк России, который наделен исключительным правом по эмиссии 

денег, несет ответственность  за поддержание в стране равновесия в денежном 

обращении и им должны создаваться определенные ограничения, которые 

будут сдерживать эмиссию наличных денег. 

Обязанностями Банка России являются: 

– осуществление прогнозирования и организация производства, 

перевозки и хранения банкнот и монет, в том числе и создание их резервных 

фондов; 

– установление правил по хранению, перевозке и инкассации наличных 

денег для любых кредитных организаций; 

– определение признаков платежеспособности у денежных знаков и 

порядка проведения замены поврежденных банкнот, а также монет, в том 

числе и их уничтожение; 

– разработка порядка по ведению кассовых операций для всех 

кредитных организаций страны. 

После практически десяти лет, когда наблюдался непрерывный 

экономический рост и повышение благосостояния российских людей, наша 

страна столкнулась с довольно серьезными экономическими проблемами. 

Глобальный экономический кризис привел к падению производства, росту 

безработицы, снижению доходов населения во всех странах мира.  

Основной проблемой российской экономики  является то, что  до сих 

пор наблюдается высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. При 

этом необходимо заметить, что в последние годы государством было многое 

сделано  в плане развития таких отраслей, как перерабатывающая 

промышленность, услуги, транспорт, но по-прежнему ключевую роль в 

экономике играет экспорт нефти и газа, в том числе и иного сырья, и 

металлов.  

Второй проблемой является  недостаточная конкурентоспособность 

российских несырьевых секторов в экономике. После начала  проблем в 
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сырьевых секторах, практически не нашлось в нашей стране отраслей, 

которые смогли бы  «поддержать» экономику. Даже более того, проблемы от 

сырьевых отраслей стали распространяться и на смежные. Результатом стало   

значительное падение в стране промышленного производства, рост 

безработных, снижение зарплат и иные  негативные последствия.   

Третьей проблемой является  недостаточная развитость в нашей стране 

финансового сектора и  банков. Большое количество  российских 

предприятий, особенно тех, которые в последние годы быстро развиваются и 

выходят на внешние рынки, не могли рассчитывать на финансирование внутри 

нашей страны.  

Кредиты от российской банковской системы были значительно дороже, 

а сроки кредитования – меньше. Поэтому, компании просто вынуждены были 

осуществлять займы  за рубежом. 

В последние годы российская экономика развивались во многом за счет 

внешних источников –это высокие цены на сырье, «дешевые» кредиты от 

иностранных банков, но теперь для выхода из кризиса и обеспечения в стране 

долгосрочного и при этом устойчивого развития России необходимо найти и 

внутренние источники роста. 

Одной из главных проблем в развитии российской денежной системы 

считается конвертируемость рубля, то есть признание его различными 

экономическими субъектами в иных странах мира в качестве надежного 

средства для осуществления расчетов и средства для сбережения. Уже долгое 

время из года в год в своем Послании Президент произносит одни и те же 

слова: конвертируемость рубля, усиление роли рубля как  одной из валют для 

осуществления  международных расчетов.  

В настоящее время политика валютного курса Банка России в основном 

направлена на сглаживание колебаний в курсе рубля. В такой  период 

основной задачей Банка России является создание условий для реализации 

модели денежно-кредитной политики на основе инфляционного 

таргетирования при постепенном сокращении прямого вмешательства в 
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процессы курсообразования. Параметры курсообразования при переходе к 

новой модели денежно-кредитной политики при этом будут определяться при 

учете  задач по сдерживанию в стране инфляции и обеспечению необходимых  

условий для диверсификации российской экономики.  

Основным инструментом для  проведения денежно-кредитной политики 

по поддержанию в стране запланированного уровня инфляции является 

манипулирование учетной процентной ставкой, то есть  ставкой 

рефинансирования. Так, к примеру, при повышении учетной ставки 

происходит повышение депозитных ставок в коммерческих банках и 

увеличивается  привлекательность денежного сбережения, чем траты.  

Долгосрочная устойчивость всей банковской системы и политика Банка 

России, которая направлена  на снижение в стране инфляции, обеспечивает 

формирование  так называемых «длинных денег» в экономике, однако,  

масштаба данных  средств может быть недостаточно для осуществления 

модернизации российской экономики.  

Задействованы также и наиболее важные источники для формирования 

«длинных» ресурсов – это пенсионная и страховая системы. Будут 

выработаны также основы политики государства по поддержке развития 

инструментов для страхования жизни на долгосрочной основе. Будет также 

проработан вопрос по  расширению возможностей в использовании 

банковских вкладов от населения как  источников «длинных» денег путем 

стимулирования по увеличению сроков вкладов.  

Кассовые операции постепенно отходят  на задний план, хотя от них 

никуда не деться  в повседневной деятельности. Уже многие годы  ничего не 

менялось, но ведь жизнь не стоит на месте, постепенно происходит 

вытеснение наличного обращения безналичными платежами, а расчеты с 

подотчетными лицами  довольно часто осуществляются путем использования 

банковских карточек.  

Экономика страны должна опираться на мощную национальную 

финансовую систему. Признание рубля экономическими субъектами в 
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различных странах как надежного средства для расчетов и средства 

сбережения  является  одной из главных задач, которую следует  решить и как 

можно раньше.  

В данной связи актуальным  по-прежнему остается вопрос о правовом 

статусе Центрального банка России  как участника правоотношений  по  

регулированию в стране  денежного обращения. Некоторые авторы, которые 

проводят исследования современного состояния денежной системы в России, 

отмечают довольно негативные тенденции в правовом регулировании 

денежного обращения, которые в первую очередь связаны с отсутствием 

механизмов по защите интересов российских граждан в рассматриваемой 

сфере11. Поэтому, нами  предлагается обязать Центральный банк РФ, а также 

кредитные организации и иных участников денежных отношений 

реализовывать социально-направленную политику, которая направлена  на 

защиту российской  денежной системы и снижение рисков, связанных с 

мировыми валютными кризисами. 

                                           
11 Братко А.Г. Денежная система и закон. [Электронный ресурс]: Сайт профессора Братко Александра 

Григорьевича. Режим доступа: http://bratko.ru/publications/bank/element.php?ID=1718  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Характеризуя сущность денег, следует иметь в виду, что, несмотря на то, 

что их рассматривают как общую, родовую (фундаментальную) категорию 

товарного производства, через механизмы функционирования национальной 

экономики разных стран деньги трансформировались в национальную 

денежную единицу. 

Деньги - это естественное, т. е. объективное, следствие развития 

товарных производств и совершенствований экономических отношений. 

В истории денег принято выделять четыре этапа: 

На первом этапе функция денег выполнялась обычными товарами. 

Второй этап был эрой металлических денег, в ходе которой произошло 

постепенное закрепление за золотом роли всеобщего универсального 

эквивалента стоимости. 

Третий этап – эра бумажных денег, так же называемых декретными 

деньгами. 

Четвертый текущий этап, который начался с отказа от золотого 

обеспечения декретных денег, – эра идеальных денег. 

Таким образом, эволюция денег из материальной сущности в идеальную 

является отражением другого фундаментального социального процесса – 

регулярного возрастания в жизни общества роли и значения идеальной сферы 

в сравнении с материальной. 

Проведено исследование зарождения и формирования денежной 

системы России начиная с древних времен и до современности. 

В работе была исследована современная система денежного обращения 

РФ. На сегодняшний день денежная система Российской Федерации 

функционирует в соответствии с правовыми основами, заложенными 

Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами 

Президента РФ, Правительства РФ, Банка России. 
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Мы определили, что одной из основных проблем в развитии денежной 

системы России можно назвать конвертируемость рубля, т.е. признание его 

различными экономическими субъектами в разных странах в качестве 

надежного средства расчетов и средства сбережения. 
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