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ВВЕДЕНИЕ 

  

Деньги возникли стихийно в процессе развития товарного обращения, 

когда возникли излишки товаров. Вначале объем произведенных товаров был 

сравнительно мал, обмен товарами между племенами носил случайный 

характер (все произведенные товары уходили на потребление) и осуществлялся 

в натуральной форме.  Постепенно объем производства возрастал, и начали 

появляться излишки товаров. Обмен стал носить постоянный, массовый 

характер. Возникла необходимость в специальном средстве обращения, с 

помощью которого можно было быстро и с минимальными издержками 

обменять один товар на другой. Таким средством обращения стали деньги.  В 

наше время деньги для многих стали смыслом жизни. Очень много людей 

тратят всё своё время на зарабатывание денег, жертвуя своей семьёй, родными, 

личной жизнью.  Результатом индивидуального проекта является освоение:  − 

предмета, метода и функции экономической теории, − общих положений 

экономической теории, − основных микро – и макроэкономических категории и 

показателей, методы их расчета, − построения экономических моделей, − основ 

формирования государственного бюджета, − рыночных механизмов 

формирования доходов и проблемы социальной политики государства, − 

основных направлений экономической реформы в России, − использовать 

источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки, − строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные экономические модели. 

− распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, − применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики, − 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро – и макроуровнях. Актуальность темы 

индивидуального проекта обусловлена тем, что, во-первых, деньги в 
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современном обществе для многих являются основной ценностной мерой. Во-

вторых, деньги - это всеобщий эквивалент, который всегда можно обменять на 

любой другой товар, услугу, работу, нематериальные блага. Деньги 

используются в качестве посредника, делающего процесс рыночного обмена 

доступным и удобным. Предмет исследования индивидуального проекта – 

деньги, элементы денежных систем. Для достижения поставленной цели в 

индивидуальном проекте определены следующие задачи: − рассмотреть 

понятия, виды и элементы денежных систем, − проанализировать деньги и роль 

в экономике, − исследовать бесповторный и повторный отбор. 

Индивидуальный проект состоит из ведения, трех глав, заключения, списка 

источников, в количестве 6 наименований. 
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1 Понятие, виды и элементы денежных систем 

 

 

Денежная система - устройство денежного обращения в стране, 

сложившееся исторически и закрепленное национальным законодательством. 

Сформировалась в XVI-XVII вв. с утверждением централизованного 

государства и национального рынка. 

Различают денежные системы двух типов: 

- система металлического обращения, которая базируется на 

действительных деньгах (золотых и серебряных), выполняющих все 5 функций, 

а обращающиеся банкноты беспрепятственно обмениваются на действительные 

деньги (золото и серебро); 

- система бумажно-кредитного обращения, при которой действительные 

деньги вытеснены знаками стоимости, а в обращении находятся бумажные, 

либо кредитные деньги.  

При системе металлического денежного обращения выделяют два вида 

денежных систем: биметаллизм; монометаллизм. 

Биметаллизм - роль всеобщего эквивалента закреплена за двумя 

металлами: золотом и серебром. Предусматривается неограниченное 

обращение и свободная чеканка, установление двух цен на один товар. Эта 

система существовала в XVI - XVIII вв., а в ряде стран Западной Европы 

действовало и в XIX в. Система не обеспечивала устойчивости денежного 

обращения.  

Монометаллизм - роль всеобщего эквивалента закреплена за одним 

металлом. Серебряный монометаллизм существовал в России (1843-1852 гг.), 

Индии (1852-1893 гг.), Китай (до 1935 г.). Золотое обращение России 

существовало с 1897 г. 

Различают три разновидности, т.е. стандарта золотого монометаллизма: 

золотомонетный; золотослитковый; золотодевизный. 
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Золотомонетный стандарт характеризовался свободной чеканкой монет, 

беспрепятственным обменом банкнот на золото, не запрещенным движением 

золота между странами. Этот стандарт требовал наличия золотых запасов в 

эмиссионных центрах. Первая мировая война привела к отмене 

золотомонетного стандарта в большинстве стран.  

После Первой мировой войны в Великобритания и Франция введен 

золотослитковый стандарт, при котором банкноты обменивались на золотые 

слитки; в Германии, Австрии, Дании, Норвегии - золотодевизный стандарт, при 

котором банкноты обменивались на девизы, т.е. платежные средства в 

иностранной валюте, разменные на золото. В результате мирового 

экономического кризиса 1929 - 1933 гг. утвердилась система обращения 

бумажно-кредитных денег, не разменных на действительные деньги. Система 

предусматривает господствующее положение банкнот, выпускаемых 

эмиссионными центрами стран.  

Элементами денежной системы являются: денежные единицы; масштаб 

цен; виды денег, являющихся законным платежным средством; эмиссионная 

система; государственный аппарат регулирования денежного обращения. 

Денежные единицы - это установленный в законодательном порядке 

денежный знак, служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров и 

услуг. В большинстве стран действуют десятичные системы деления: 

например, 1 доллар = 100 центам, 1 руб. = 100 коп. 

Масштаб цен - средство выражения стоимости через весовое содержание 

денежного металла в выбранной денежной единице (это определение утратило 

экономическое значение, т.к. кредитные деньги не имеют собственной 

стоимости и не могут быть выразителем стоимости других товаров). А в 1961 г. 

1 руб. приравнивался к 0.98741 г золота. 

Виды денег, являющиеся законными платежными средствами - это 

прежде всего кредитные деньги и банкноты, разменная монета, а также 

бумажные деньги (казначейские билеты).  

Эмиссионная система - законодательно установленный порядок выпуска 

и обращения денежных знаков. Эмиссионные операции осуществляет 
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Центральный банк (выпуск банковских билетов) и казначейство (выпуск 

казначейских билетов, мелко купюрных бумажно-денежных знаков). Эмиссия 

банкнот осуществляется тремя путями: предоставлением кредитов кредитным 

учреждениям в форме переучета коммерческих векселей; кредитованием казны 

под обеспечение государственных ценных бумаг; выпуском банкнот путем их 

обмена на иностранную валюту. 

Регулирование денежного обращения. Мерой регулирования прироста 

денежной массы и кредита является таргетирование, т.е. установление целевых 

ориентиров, на которые должны ориентироваться центральные банки. 

Центральный банк по согласованию с государственными органами определяет 

сумму увеличения денежной массы, ограничивая ее приростом в реальном 

исчислении, однако эффективность такой меры невелика. 

 

 

2 Деньги и их роль в экономике 

 

 

Существуют различные теории денег, металлическая теория 

отождествляет их с благородными металлами, по мнению ее (меркантилистов), 

золото и серебро являются деньгами, в силу своих естественных свойств. 

Номиналистическая теория считает деньги знаками условными 

счетными единицами. Эта теории также отрицает природу денег. 

Количественная теория денег сводится к тому, что стоимости денег 

находится в обратной зависимости от их количества т.е. чем больше денег, тем 

меньше их стоимость. 

Теория «регулируемой валюты» представляет собой синтез положений 

номиналистической и количественной теории представитель Кейнс восхваляет 

бумажные деньги, усматривая их преимущество в том, что количество их в 

обращении может определяться государством. 

Если в ХIХ в. в качестве основных вопросов денежной теории 

выступали природа денег, их функции, выбор масштаба цен и устройство 
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денежной системы, то теперь основными вопросами стали роль денег в 

воспроизводстве, механизм влияния денежной массы на экономический рост и 

государственная политика в области денежно-кредитной сферы. 

Теперь мы можем перейти к экономическим проблемам монетного 

обращения (использования монет в качестве средств платежа), - проблемам, 

которые раскрывают происхождение многих противоречий бумажно-

денежного обращения. Когда впервые зарождался товарный обмен, перед 

первобытными племенами встала сложная задача: как - в каких меновых 

соотношениях - одно племя, занятое, скажем, животноводством, сможет по 

справедливости обменять образовавшиеся у него излишки мяса на зерно, 

выращенное другим племенем. Найти удовлетворительный ответ тогда было 

невозможно. 

Ведь еще не было какого-нибудь общепризнанного эквивалента 

(равного по стоимости товара), с помощью которого можно измерять стоимость 

других товаров. Поэтому первоначальный простой обмен одной полезной вещи 

на другую был случайным и одноразовым. 

Позже товары стали производиться в большом разнообразии. Владелец 

какого-то товара мог выменять его на несколько иных полезных продуктов, 

каждый из которых служил ему эквивалентом. Однако и в этом случае одна 

вещь непосредственно обменивалось на другую, что не всегда устраивало 

продавцов и покупателей. Если, предположим, владелец ткани хотел купить 

мех, а торговец меха нуждался в мясе, то обмен становился или невозможным, 

или слишком затруднительным. Такие заторы в обмене сохраняются подчас и 

до сих пор при бартерной торговле (прямом обмене товара на товар). 

Когда же производство и обмен товаров стали регулярными, в каждой 

стране и в крупных экономических регионах появились на местных рынках 

общие эквиваленты - наиболее ходовые продукты, на которые можно было бы 

обменять другие полезности. Например, у греков и арабов это был скот, у 

славян - меха. 

Требования международной торговли не соответствовали различные 

местные эквиваленты. В результате выделился один - признанный всеми 
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народами - всеобщий эквивалент: деньги. Для выполнения роли денег наиболее 

подошло золото - благородный металл, обладающий большой сохранностью. 

Золото имеет также другие необходимые для всеобщего эквивалента качества: 

делимость, портативность (благодаря большому удельному весу золота 

требовалось меньше по сравнению, например, с медью), наличие в достаточном 

количестве для обмена (более благородный металл - платина встречается в 

природе реже), большую стоимость (добыча одного грамма золота требует 

больших масс труда). 

Итак, деньги - особый товар, который является единственным всеобщим 

эквивалентом. С появлением денег все товарное хозяйство перешло в 

качественно новое состояние. Товарный мир раскололся на два полюса: на 

одной стороне сосредоточилась вся совокупность потребительских стоимостей, 

а на другой - деньги, выражающие суммарную стоимость всех товаров. 

Поскольку сами деньги (золото) являются общепризнанным 

воплощением стоимости, то они выступают своего рода эталоном-измерителем 

стоимости всех товаров, стало быть, мерилом затрат общечеловеческого 

общественного труда. Иначе говоря, деньги становятся непосредственным 

выразителем общественных отношений между людьми («связи человек - 

человек»). Все это придает деньгам такую общественную силу, которая может 

творить и добро, если обращена на пользу людям, и зло, когда деньги служат 

средством угнетения и унижения человека. 

Экономическая сущность и роль денег проявляется в их функциях. 

Прежде всего, деньги выполняют функцию меры стоимости, то есть 

измеряют стоимость всех товаров. Стоимость вещи, выраженная в деньгах, - 

его цена. Для определения цены продукта сами деньги не требуются, поскольку 

продавец товара устанавливает его цену мысленно (идеально выражает 

стоимость в деньгах). 

Цены товаров выражаются в известном количестве денежного товара - 

золота. Количество золота, его масса, измеряется его весом. Определенное 

весовое количество золота принимается за единицу измерения его массы. Эта 

единица, устанавливается государством в качестве денежной единицы, 
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называется масштабом цен. Масштаб цен и его краткие части служат для 

измерения массы золота. Все цены товаров выражаются в определенном 

количестве денежных единиц или, что одно и то же, в определенном количестве 

весовых единиц золота. Так, в США, масштабом цен до 1971 года являлся 

доллар, который мог обращаться в золото по официальному паритету для 

центральных банков и иностранных правительств, равному 0,818513 грамм 

чистого золота. В России денежной единицей стал рубль, весовое количество 

золота которого в 1897 году было определено 0.774254 грамма. 

Масштаб цен первоначально совпадал с весовым масштабом. В 

дальнейшем масштаб цен обособился, что было связано в первую очередь с 

порчей монет, введением в оборот иностранных денег. Денежные единицы 

(фунт стерлингов, ливр, гривна и др.) сохраняли прежнее наименование 

весовых единиц, однако фактически постепенно стали содержать значительно 

меньшее количество драгоценного металла. Ныне золотое содержание валют 

официально отменено вообще. 

В функции средства обращения деньги выступают в качестве 

посредника в обращении, которое осуществляется по формуле Т(товар) - 

Д(деньги) - Т(товар). В данном случае деньги не задерживаются долго в руках 

покупателей и продавцов и переходят из рук в руки, выполняя функцию 

средств обращения мимолетно. Это обстоятельство привело в конечном счете к 

замене полноценных денег неполноценными. 

Первоначально функцию средства обращения золото выполняло в 

слитках. Чтобы не взвешивать золото в каждом акте обмена, сначала отдельные 

купцы, а потом и государство стали придавать небольшим слиткам золота 

определенную стандартную форму и ставить на них соответствующий штамп. 

Золото как деньги получило форму монеты. 

При обращении монеты постепенно стираются, теряют в своем весе. 

Однако на рынке они принимались как полноценные деньги, хотя 

содержащиеся в них количество золота постепенно уменьшалось. В итоге 

реальное содержание золота в монете отделилось от ее номинального 

(указанного на ней) содержания. Само государство стало заменять 
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полноценную золотую монету на неполноценную, отчеканенную, серебряный 

или медный знак. Эта практика в дальнейшем привела к выпуску чисто 

номинальных знаков (стоимости - бумажных денег в качестве заменителей 

металлических монет). Этим было доказано, что полноценные деньги при 

выполнении ими функции средства обращения можно заменять символами 

стоимости. 

Если продавец получил за свой товар деньги, но не стал их сразу же 

расходовать на покупку нужных ему вещей, то процесс обращения 

прерывается. Тогда деньги начинают выполнять функцию средства 

образования сокровищ: они накапливаются в качестве представителя богатства. 

Вообще функцию сокровища выполняют не только золотые монеты, но и 

слитки, изделия из золота, то есть сам денежный материал во всех его видах. 

Золото изымалось из обращения и превращалось в сокровище только на 

ранних ступенях развития товарного хозяйства. Неподвижное сокровище не 

приносит дохода, а поэтому все деньги стали пускаться в оборот для получения 

их прироста. Сейчас сокровища накапливаются в банках, которые посредством 

кредита находят им прибыльное применение. 

При продаже товаров в кредит (в долг с отсрочкой платежа) деньги 

выполняют функцию платежного средства: ими расплачиваются за ранее 

приобретенный товар, когда наступает срок погашения задолженности. В такой 

роли деньги используются и вне сферы товарного обращения: когда 

выплачивается заработная плата, выполняются всякого рода финансовые 

обязательства (по займам, налогам, за аренду земли или помещения, и т.п.). 

Долговые обязательства порождают новую форму денег - кредитную. 

Производитель, продавший товар в долг, получает от покупателя вексель 

(долговое обязательство), который может использовать вместо денег, чтобы 

расплатиться за вещь купленную у третьего лица. Однако такие векселя 

используются ограниченно, поскольку они гарантируются лишь имуществом 

одного собственника. Прочные гарантии стали обеспечивать банки, которые 

взамен частных векселей - с определенной выгодой для себя - стали выпускать 

банкноты (или банковские билеты). В отличие от векселей коммерсантов 
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(торговцев) банкноты выпускались на круглые суммы, имели золотое 

обеспечение, обладали широкой способностью к обращению. Наряду с 

банкнотами в обороте участвуют и другие виды кредитных средств обращения - 

чеки. Чек представляет собой приказ банку, выписанный владельцем денежного 

вклада, о выдаче со своего счета денег лицу, указанному в чеке. Чеки имеют 

короткий срок обращения. 

Развитие кредитных отношений создают возможность погашать долги 

путем взаимных зачетов долговых обязательств. Это сокращает потребность в 

наличных деньгах. 

В международной торговле осуществляется функция мировых денег: 

последние стали выступать всеобщего эквивалента в хозяйственных 

взаимоотношениях всех стран. На мировом рынке долгое время деньги 

сбрасывали все свои «национальные мундиры» (монетных, бумажных и 

кредитных денег отдельных государств) и выступали в натуральной форме в 

виде слитков золота. Золото являлось мерой стоимости и использовалось на 

мировом рынке как всеобщее средство платежа. В торговых сделках между 

странами товары реализовались крупными оптовыми партиями, и расчеты 

производились преимущественно путем зачета долговых обязательств через 

банки. Наличное золото перевозилось из одной страны в другую лишь в том 

случае, если долговые обязательства не погашались взаимными расчетами. 

Тогда деньги выступали на мировом рынке в качестве всеобщего 

платежного средства. Бывали такие случаи, когда международная товарная 

сделка оплачивалась наличными деньгами: здесь мировые деньги являлись 

всеобщим покупательным средством. 

Перемещение денег из одной страны в другую происходит и тогда, когда 

предприниматели переводят свои денежные средства для их хранения за 

границу. В данном случае деньги выступают как общественная материализация 

богатства. 

В XX веке широко развивались межгосударственные экономические 

отношения. Валюта (денежная единица) той страны, которая имеет высокий 

удельный вес в международной торговле и предоставляет значительные 
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кредиты другим странам, получает преимущество. Расчеты между 

государствами осуществляются в национальной валюте, занимающей 

главенствующее положение в мировом платежном обороте. При этом 

признается непременное условие: господствующая валютная единица 

представляет определенное количество золота. 

С развитием мировых хозяйственных связей появляются различные 

международные средства расчета, заменяющие золото. Однако валюта, 

представляющая мировые деньги и различные средства расчетов должна быть 

свободно обратима в золото. Когда такая обратимость прекращается, наступает 

кризис платежного оборота. 

 

 

3 Бесповторный и повторный отбор 

 

 

При составлении выборки можно поступать двумя способами: после 

того как объект отобран и над ним произведено наблюдение, он может быть 

возвращен либо не возвращен в генеральную совокупность. В соответствии со 

сказанным выборки подразделяют на повторные и бесповторные. 

Повторной называют выборку, при которой отобранный объект (перед 

отбором следующего) возвращается в генеральную совокупность. 

Бесповторной называют выборку, при которой отобранный объект в 

генеральную совокупность не возвращается. 

На практике обычно пользуются бесповторным случайным отбором. 

Для того чтобы по данным выборки можно было достаточно уверенно 

судить об интересующем признаке генеральной совокупности, необходимо, 

чтобы объекты выборки правильно его представляли. Другими словами, 

выборка должна правильно представлять пропорции генеральной 

совокупности. Это требование коротко формулируют так: выборка должна 

быть репрезентативной (представительной). 
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В силу закона больших чисел можно утверждать, что выборка будет 

репрезентативной, если ее осуществить случайно: каждый объект выборки 

отобран случайно из генеральной совокупности, если все объекты имеют 

одинаковую вероятность попасть в выборку. 

На практике применяются различные способы отбора. Принципиально 

эти способы можно подразделить на два вида: 

Отбор, не требующий расчленения генеральной совокупности на части. 

- простой случайный бесповторный отбор;  

- простой случайный повторный отбор. 

Отбор, при котором генеральная совокупность разбивается на части.  

- типический отбор;  

- механический отбор;  

- серийный отбор. 

Простым случайным называют такой отбор, при котором объекты 

извлекают по одному из всей генеральной совокупности. Осуществить простой 

отбор можно различными способами. Например, для извлечения n объектов из 

генеральной совокупности объема N поступают так: выписывают номера от 1 

до N на карточках, которые тщательно перемешивают, и наугад вынимают одну 

карточку; объект, имеющий одинаковый номер с извлеченной карточкой, 

подвергают обследованию; затем карточку возвращают в пачку и процесс 

повторяют, т. е. карточки перемешивают, наугад вынимают одну из них и т. д. 

Так поступают n раз; в итоге получают простую случайную повторную 

выборку объема n. 

Если извлеченные карточки не возвращать в пачку, то выборка является 

простой случайной бесповторной. 

При большом объеме генеральной совокупности описанный процесс 

оказывается очень трудоемким. В этом случае пользуются готовыми таблицами 

«случайных чисел», в которых числа расположены в случайном порядке. Для 

того чтобы отобрать, например, 50 объектов из пронумерованной генеральной 

совокупности, открывают любую страницу таблицы случайных чисел и 

выписывают подряд 50 чисел; в выборку попадают те объекты, номера которых 
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совпадают с выписанными случайными числами. Если бы оказалось, что 

случайное число таблицы превышает число N, то такое случайное число 

пропускают. При осуществлении бесповторной выборки случайные числа 

таблицы, уже встречавшиеся ранее, следует также пропустить. 

Типическим называют отбор, при котором объекты отбираются не из 

всей генеральной совокупности, а из каждой ее «типической» части. Например, 

если детали изготовляют на нескольких станках, то отбор производят не из всей 

совокупности деталей, произведенных всеми станками, а из продукции каждого 

станка в отдельности. 

Механическим называют отбор, при котором генеральную совокупность 

«механически» делят на столько групп, сколько объектов должно войти в 

выборку, а из каждой группы отбирают один объект. Например, если нужно 

отобрать 20% изготовленных станком деталей, то отбирают каждую пятую 

деталь; если требуется отобрать 5% деталей, то отбирают каждую двадцатую 

деталь. Следует указать, что иногда механический отбор может не обеспечить 

репрезентативности выборки. Например, если отбирают каждый двадцатый 

обтачиваемый валик, причем сразу же после отбора производят замену резца, 

то отобранными окажутся все валики, обточенные затупленными резцами. В 

таком случае следует устранить совпадение ритма отбора с ритмом замены 

резца, для чего надо отбирать, скажем, каждый десятый валик из двадцати 

обточенных. 

Серийным называют отбор, при котором объекты отбирают из 

генеральной совокупности не по одному, а «сериями», которые подвергаются 

сплошному обследованию. Например, если изделия изготовляются большой 

группой станков-автоматов, то подвергают сплошному обследованию 

продукцию только нескольких станков. 

Подчеркнем, что на практике часто применяется комбинированный 

отбор, при котором сочетаются указанные выше способы. Например, иногда 

разбивают генеральную совокупность на серии одинакового объема, затем 

простым случайным отбором выбирают несколько серий и, наконец, из каждой 

серии простым случайным отбором извлекают отдельные объекты. При 
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составлении выборки можно поступать двумя способами: после того как объект 

отобран и над ним произведено наблюдение, он может быть возвращен либо не 

возвращен в генеральную совокупность. В соответствии со сказанным выборки 

подразделяют на повторные и бесповторные. 

Повторной называют выборку, при которой отобранный объект (перед 

отбором следующего) возвращается в генеральную совокупность. 

Бесповторной называют выборку, при которой отобранный объект в 

генеральную совокупность не возвращается. 

На практике обычно пользуются бесповторным случайным отбором. 

Для того чтобы по данным выборки можно было достаточно уверенно 

судить об интересующем признаке генеральной совокупности, необходимо, 

чтобы объекты выборки правильно его представляли. Другими словами, 

выборка должна правильно представлять пропорции генеральной 

совокупности. Это требование коротко формулируют так: выборка должна 

быть репрезентативной (представительной). 

В силу закона больших чисел можно утверждать, что выборка будет 

репрезентативной, если ее осуществить случайно: каждый объект выборки 

отобран случайно из генеральной совокупности, если все объекты имеют 

одинаковую вероятность попасть в выборку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Цель индивидуального проекта достигнута, поставленные задачи 

решены: − рассмотрены понятия, виды и элементы денежных систем, − 

проанализированы деньги и их роль в экономике, − исследованы бесповторный 

и повторный отбор. Деньги можно определить, как особый товар, служащий 

всеобщим эквивалентом. Данная формулировка сохраняет свою актуальность в 

течение длительного времени, хотя в современной экономической литературе 

встречаются и другие формулировки, в которых обычно указывают на 

отдельные их функции или свойства.  

Существование человечества без денег в условиях рыночной экономики 

невозможно, так как они играют очень большую роль, проявляющуюся в их 

основных функциях: средства обращения, средства платежа, средства 

накопления. Обращение же денег немыслимо без участия посредников – 

банков. Они находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы 

производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, 

сельское хозяйство и население. Во всем мире банки имеют значительную 

власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, 

стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от 

государства и частных лиц.    

Вопрос о том, что такое банк, не является таким простым, как это 

кажется на первый взгляд. В обиходе банки - это хранилища денег. Вместе с 

тем данное и подобное ему житейское толкование банка не только не 

раскрывает его сути, но и скрывает его подлинное назначение в народном 

хозяйстве. На приведенных в исследовательской работе примерах можно 

сделать вывод о том, что для клиентов банка хранение денег в банке не только 

надежно, но и прибыльно.   
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