
• Денежные переводы без открытия счета — это денежные переводы с использованием наличной ино-
странной валюты, которая при осуществлении переводной операции зачисляется на балансовый счет банка, 
предназначенный для учета средств на временной основе. Данная разновидность денежных переводов 
удобна сезонным рабочим, студентам, эмигрантам, отправляющим деньги родным и близким, людям, кото-
рым необходимо срочно перевести или получить деньги, не имеющим счетов в местных банках и осуществ-
ляющим данные операции единоразово. Поэтому открытие счета может оказаться клиенту либо невозмож-
ным, либо нецелесообразным. Так открытие счета с целью зачисления средств из-за границы может быть 
сопряжено с целым рядом трудностей: 

• Выбор уполномоченного банка - связан с необходимостью определения степени надежности, устой-
чивости финансового положения кредитного учреждения. 

• Проверка наличия у выбранного банка открытых корреспондентских счетов за границей. Их наличие 
может выступать для физического лица неким гарантом беспроблемного и быстрого поступления средств. 
Если такие счета есть, то резидент должен сообщить плательщику номер счета и банк, в котором он открыт. 

• Необходимость уплатить комиссионное вознаграждение, которое могут взимать отдельные банки за 
открытие счета в иностранной валюте физическим лицам. 

• В зависимости от типа контрагента принято выделять: 
• Частный денежный перевод - перевод денежных средств от одного физического лица другому физи-

ческому лицу, являющемуся резидентом другой страны; 
Денежные переводы, не связанные с предпринимательской (хозяйственной) деятельностью в оплату ра-
бот, товаров, услуг от частного лица юридическому лицу, а также от юридического лица частному лицу (в 
обоих случаях одной из сторон выступает резидент другого государства). 
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Развитие - многомерный процесс, включающий изменения в технической, экономической, социально-
политической сферах. Концепции развития возникли в рамках кейнсианских моделей становления рыноч-
ной экономики в 40-е гг. XX века (Р. Нурксе, А. Хиршман, Р. Харрод, Е. Домар). Главное внимание уделя-
лось роли автономных инвестиций, обусловленных экономической политикой государства; недооценива-
лась возможность использования такого относительно избыточного фактора, как труд. 

Связать труд и капитал удалось Р. Солоу, Т.М. Свену, X. Удзаве в 50-60-е гг. XX века, что привело к об-
разованию нового класса моделей, позволяющих исследовать равновесные траектории роста и их устойчи-
вость. 

Позднее внимание исследователей переключилось на научно-технический прогресс как источник эконо-
мического роста. Неоклассицизм (К. Эрроу, Е. Шешински) рассматривает данный феномен как экзогенную 
составляющую. Новый неоклассицизм (Р. Лукас, Д. Ромер, Г. Мэнкью, Д. Уэйл, А. Янг, Ф. Рамсей, И. Шум-
петер) ставит задачу выявления механизма воздействия научно-технического прогресса на экономическое 
развитие путем учета эндогенного НТП, а также оценки влияния инновационной деятельности на научно-
технологические сдвиги с учетом накопления человеческого капитала. 

Базу для неоклассиков подготовили институциональные концепции (Г. Мюрдаль, Т. Шульц, А. Льюис, 
Э. де Сото). Их суть в том, что развитие включает в себя не только экономическую подсистему (технология, 
ресурсы), но и культурно-институциональную подсистему (формальные и неформальные институты, куль-
тура, система ценностей). В центре внимания данных авторов - повышение качества трудовых ресурсов и 
человеческого капитала в целом. 

Параллельно данным подходам развивались теории экономического роста, учитывающие влияние денег 
на экономическое развитие. Так, А. Марти, Д. Левхари и Д. Патинкин, Дж. Стейн рассматривали деньги как 
фактор производства и включали его в производственную функцию. Дж. Тобин и М. Сидрауски пришли к 
выводу, что увеличение темпов роста номинального запаса денег ведет к росту фондовооруженности на 
равновесной траектории роста. Р. Кинг и Р. Левин показали, что уровень финансовой глубины, определяе-
мый как отношение ликвидных активов к ВВП, оказывает влияние на прогнозирование экономического рос-
та. 

Модели экономического роста отражают поведение экономики в целом и дают оценку перспектив эко-
номического развития, основных движущих факторов роста. Их можно условно разделить на три вида: опи-
сательные модели; модели оптимального роста; модели пересекающихся поколений. 

Наиболее известной из описательных моделей экономического роста является модель Солоу-Свена. В 
рамках модели получены выводы о темпах роста среднедушевого дохода, динамике фондовооруженности 
труда, существовании устойчивого состояния экономики с наивысшим уровнем потребления («золотое пра-
вило накопления капитала»), выявлены основные факторы экономического роста. В модели Удзавы-Лукаса 
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описывается вклад человеческого капитала, его эффективность, и связанных с этим процессов образования и 
научно-исследовательской деятельности. В свою очередь, Г. Мэнкью, Д. Ромер, Д. Уэйл, принимая за осно-
ву модель Солоу, выделяют физический и человеческий капитал. 

Модели оптимального роста (Д. Касса, Т. Купманса на основе работы Ф. Рамсея) связаны с максимиза-
цией функции полезности от потребления. В отличие от них, модель пересекающихся поколений П. Даймон-
да учитывает стоимость денег, демографическую структуру населения, цели экономических агентов в раз-
личные моменты времени. 

Денежные модели роста отличаются предпосылками двух видов: 
- механизм корректировки уровня цен. В модели Кейнса-Викселля предполагается, что цены изменяются 

в ответ на нарушения равновесия на товарном рынке и что товарный и денежный рынки могут находиться в 
неравновесном состоянии. Неоклассические модели отличаются от модели Кейнса-Викселля допущением 
мгновенной коррекции абсолютного уровня цен, так что равновесие на денежном рынке сохраняется в каж-
дый момент времени; 

- трактовка сбережений в различных неоклассических моделях, а также вопрос о роли денег в экономике 
(возможность рассмотрения их как фактора производства). 

В центре исследований, посвященных роли денег в экономике явно или скрыто присутствует проблема 
нейтральности денег (функционируют ли деньги как «смазка» в экономическом механизме, не изменяя ха-
рактер его действия). Если изменение номинальных величин (предложения денег, процентной ставки) в дол-
госрочном периоде (при отсутствии каких-либо экзогенных «нарушений» - скачков цен на нефть, уменьше-
ния государственных расходов) влияет на реальные переменные (ВВП, уровень занятости, инвестиции), то 
эти изменения представляют эффект не-нейтральности. Если же имеет место только изменение номиналь-
ного уровня цен, то в таком случае действует эффект нейтральности. 

Придерживаясь позиции не-нейтральности денег, следует выделить теорию эндогенных денег, согласно 
которой деньги создаются вопреки контролирующим функциям центрального банка. Эндогенность денег 
подразумевает, что объем денежной массы флуктуирует исключительно под влиянием факторов, возникаю-
щих в самой экономике. В этом понятие эндогенных денег противоположно экзогенным деньгам, которые 
расширяются и сокращаются исключительно вследствие денежно-кредитной политики. 

Таким образом, современные исследования в теории экономического роста включают ряд фундамен-
тальных проблем: роль денег в макроэкономическом равновесии; влияние денег на реальные экономические 
показатели (нейтральность или не-нейтральность денег); экзогенность или эндогенность предложения денег. 
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В процессе совершенствования методов и инструментов денежно-кредитной политики в условиях ста-
бильной ситуации на внутреннем финансовом рынке Республики Беларусь все более важное значение при-
обретает повышение эффективности работы процентного канала механизма монетарной трансмиссии. В 
этой связи актуальным представляется развитие подходов к регулированию ставки рефинансирования На-
ционального банка. 

В регулировании денежно-кредитной сферы ставка рефинансирования выполняет целый ряд задач. Она 
является верхней и нижней границей при определении доходности по аукционным операциям соответствен-
но изъятия и предоставления ликвидности банкам, выполняя тем самым роль регулятора ставки рынка меж-
банковских кредитов, которая взаимосвязана с системой процентных ставок на денежном рынке. Так, изме-
нения ставки рефинансирования обусловливают соответствующие изменения ставок по депозитам и креди-
там банков, что оказывает влияние на сберегательно-инвестиционные процессы в реальном секторе эконо-
мики и секторе домашних хозяйств. 

Динамика ставки рефинансирования в значительной мере является также ориентиром и при определе-
нии стоимости заимствований государственного бюджета. Но еще более важное значение имеет сам сигнал, 
передаваемый экономике органами денежно-кредитного регулирования при каждом изменении этой ставки. 
В зависимости от интерпретации действий Нацбанка в области процентной политики на фоне конкретной 
ситуации в экономике и на финансовых рынках ожидания экономических субъектов в отношении внутрен-
ней и внешней стабильности национальной валюты и других макроэкономических процессов могут сущест-
венно изменяться. 

По мере снижения интенсивности инфляционных процессов ставка рефинансирования все больше стано-
вится инструментом «тонкой настройки» денежно-кредитной политики, а значит, требует и все более ком-
плексных подходов к регулированию ее уровня. На практике это означает, что в настоящее время рассмот-
рение вопроса о целесообразности и величине изменения ставки рефинансирования в рамках действующего 
режима монетарной политики, использующего в качестве монетарного ориентира курс белорусского рубля, 
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