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Цель урока: рассмотреть причины возникновения денег, а также их 
основную функцию — служить средством обмена, — 
непосредственно связанную с возникновением денег
• Понятия и концепции:

• —   бартер (натуральный продуктообмен);

• —   концепции происхождения денег;

• —   функции денег;

• —   средство обмена (средство обращения)

• —   товарные деньги;

• —   бумажные (символические) деньги;

• —   эмиссия денег;

• —   наличные денежные средства;

• —   безналичные денежные средства



Деньги — это, пожалуй, одно из наиболее великих изобретений 
человеческой мысли. В живой природе аналогий не найти
• Существуют две концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюционная.

• Рационалистическая концепция объясняет происхождение денег как результат соглашения между 
людьми, убедившимися в том, что в процессе обмена товарами необходимы специальные инструменты. 
В основе этой концепции лежит субъективистско-психологический подход к происхождению денег. 
Этот подход впервые встречается у Аристотеля и господствует до XVII века. Присутствует он и у 
многих современных экономистов. Например, известный американский экономист П. Самуэльсон 
определяет деньги как искусственную социальную условность.

• Согласно другой концепции, которую можно назвать эволюционной, деньги появились в результате 
эволюционного процесса, который помимо воли людей привел к тому, что некоторые предметы 
выделились из общей массы и заняли особое место посредника в обмене товаров. Эта концепция 
наиболее скрупулезно изложена в работах К. Маркса. В лаконичной форме она может быть 
представлена следующим образом.

В доисторические времена, когда обмен товарами не был всеобщим и систематическим, а представлял 
собой отдельное, случайное явление, один товар непосредственно обменивался на другой товар, 
например:

• X товара  А = Y товара И

• или

• 2 козы =16 мешков пшеницы.



• Бартер – это обмен одного товара на другой без участия денег

• По мере все большего разделения труда в обществе безденежный обмен 
наталкивался на ряд сложностей:

• а) интересы производителей, вступавших в меновую сделку, могли не 
совпадать (например, владелец зерна менял его только на скот, а 
владельцу скота нужны были гончарные изделия; гончар же хотел 
получить зерно);

• б) пропорции обмена зависели от потребительских свойств товаров 
(нельзя было, например, обменять половину горшка или четверть 
топора).

• Эти противоречия натурального обмена создали условия для 
выделения из товарного мира особого товара, который смог выполнять 
все функции денег и в силу этого стал деньгами



• В процессе исторической эволюции роль денег выполняли различные 
товары. У народов средней полосы основным орудием обмена был 
домашний скот. В Древней Руси даже появившиеся металлические деньги 
долгое время носили название «скот». У северных народов, например у 
чукчей, в качестве денег использовались меха, а у южных народов (Индия, 
Китай, Филиппины, американские индейцы, восточное побережье Африки) 
— раковины. На Япе, небольшом острове в Тихом океане, традиционным 
средством обращения были огромные каменные колеса до 12 футов в 
диаметре. Эти камни имели отверстие посередине, так что их можно было 
переносить на шестах и использовать при совершении сделок. Конечно, 
огромные каменные колеса — не самая удобная форма денег. Эти камни 
были довольно тяжелы, и их новому владельцу стоило значительных 
усилий доставить свои деньги домой после совершения торговой сделки.

• Всё это так называемые товарные деньги — особый товар, который может 
выполнять функции денег, хотя и пригоден для других целей.



Для удобства обращения деньги должны иметь следующие качества.

• • Стабильность: стоимость денег не должна резко изменяться во времени. Попробуйте оценить, как 
изменялась стабильность рубля в отдельные периоды за последние 30 лет. 

• • Портативность', деньги должны иметь малый вес и размер. Если бы деньгами были баскетбольные 
мячи, как бы мы ходили по магазинам? 

• • Долговечность: материал для денег должен быть высокого качества. Банкноты и монеты участвуют в 
огромном количестве сделок, переходя из рук в руки; им требуется высокая износостойкость. 

• • Однородность: деньгам равного достоинства должна соответствовать равная стоимость. Нам нет 
необходимости выбирать, какая из сторублёвых купюр имеет более высокую покупательную 
способность, они все равны между собой, так же как все рублёвые монеты не отличаются друг от друга 
по стоимости. 

• • Делимость: деньги должны легко размениваться. Товарные деньги трудно разменять, так как между 
ними невозможно установить правильное соотношение: например, сколько цыплят приравнять к одной 
корове? А сторублёвую купюру, например, легко разменять на совершенно равные части по 50 или по 
10 рублей. 

• • Отличимость: деньги должно быть трудно подделывать. Государство прилагает большие усилия, 
обеспечивая банкнотам высокую степень защиты. Некоторые из видов защиты известны, вероятно, и 
вам; другие — хранятся в тайне, и о них знают только банковские служащие



• Человечество долго искало тот универсальный денежный товар, который будет 
интересен для всех участников рынка и позволит вести через себя любые сделки. 
Многие века наиболее удобным денежным товаром казались драгоценные 
металлы — золото и серебро. 

• Этому способствовали их природные свойства: однородность, делимость, 
портативность, долговечность. В дальнейшем чеканка монет обеспечила 
стандартизацию, гарантию определённых весовых количеств металла. В 
результате сформировался металлический тип денежного обращения. 

• Около 500 года до нашей эры персидский царь Дарий совершил 
экономическую революцию в своем государстве, введя в обращение монеты и 
заменив ими натуральный обмен

• существует нечто общее между золотом, скотом и мехами, что допускает 
объединение их в одну группу — группу товарных денег. Это общее 
заключается в том, что все они, помимо выполнения функции денег, являются 
еще и товарами (в том числе, разумеется, и золото) и как таковые имеют свою 
внутреннюю стоимость. Это означает, что товарные деньги имеют такую же 
стоимость при торговле ими как обыкновенным товаром, какую они имеют, 
функционируя в качестве денег



• На смену товарных денег в денежный мир стали проникать заменители— 
всякого рода документы, которые по началу служили лишь символом — 
обозначением товарных денег. Первыми символическими деньгами были 
государственные и банковские расписки в том, что обладатель расписки 
внес определенную сумму товарных денег на хранение и имеет право 
получить её обратно. Как только стало возможным передавать такие 
расписки от одного владельца к другому, начался по сути процесс 
возникновения нового порядка в мире денежного обращения, а именно 
вытеснения товарных денег более удобными символическими деньгами.

• Символические деньги — это средство платежа (разменные монеты, 
бумажные деньги), чья стоимость или покупательная способность в 
качестве денег превосходит издержки их изготовления или ценность при 
использовании на иные цели.



• Инструментом для нового денежного обращения стали бумажные 
деньги. (Впервые они были пущены в обращение в Древнем Китае в IX 
веке. В нашей стране первые бумажные деньги (ассигнации) были 
введены в обращение в период царствования Екатерины II, в 1769 году.) 
Они мало походили на те деньги, которые мы используем сегодня. Это 
были скорее банковские обязательства.

• Такие банковские билеты выписывались банкиром. Это было его 
обязательство выплатить в любой момент подателю билета указанную 
на этом документе денежную сумму. В дальнейшем, когда многие 
страны стали создавать центральные банки, исключительное право 
выпуска банкнот было дано им. Причина проста: считалось, что это 
гарантирует наивысшую надежность банкнот и исключает эмиссию 
денег, не обеспеченную реальными ценностями (первоначально 
надежность банкнот гарантировалась свободным обменом на золото).

• Эмиссия денег — выпуск в обращение денежных знаков



• В отличие от товарных денег появившиеся гораздо позже бумажные деньги практически не 
обладали собственной внутренней стоимостью. Под бумажными деньгами понимают 
денежные знаки, выпускаемые государством и снабженные принудительной покупательной 
способностью. Это означает следующее.

• Альтернативная стоимость, т. е. выгода от использования бумажных денег в каком-нибудь 
другом, не денежном качестве, близка к нулю: они практически больше ни на что не годны. 
Явные затраты на производство этих маленьких листочков высококачественной бумаги также 
не слишком велики. Следовательно, их собственная, т.е. внутренняя, стоимость чрезвычайно 
мала. В то же время число, обозначенное на бумажной купюре, может быть очень велико.

• Почему же продавцы товаров согласились обменять большую стоимость на меньшую? 
Потому что правительство провозгласило данную денежную купюру законным платежным 
средством и декретом присвоило ей номинальную стоимость. Таким образом, бумажные 
деньги — это деньги, которые объявлены правительством как обязательное к приему средство 
обращения и законное средство платежей за долги.

• Итак, бумажные деньги, не являясь товаром, не имеют внутренней стоимости. Однако, 
являясь деньгами, они получают стоимость денег. Реальная стоимость бумажных купюр — 
это их покупательная способность, т. е. то количество товаров и услуг, которые можно 
приобрести за эти бумажные купюры.

• Реальную стоимость денег не следует путать с их номиналом. Под последним понимается 
число, обозначенное на денежной купюре, например: 100 долларов или 5000 рублей. 
Номинал остается неизменным до тех пор, пока данная купюра совсем не будет изъята из 
обращения. Ее реальная стоимость может изменяться вследствие изменения цен в экономике, 
т.е. в условиях инфляционных или дефляционных процессов. Если в среднем цены в 
экономике растут, то реальная стоимость денег, или их покупательная способность, будет 
снижаться.



• Начиная со времен Первой мировой войны в большинстве стран мира 
банкноты центральных банков стали основным средством всех платежей, т. 
е. главной формой наличных денежных средств. Их дополняет разменная 
монета, которую чеканят специальные государственные организации — 
монетные дворы.

• Наряду с наличными деньгами люди стали пользоваться безналичными 
денежными средствами (безналичным денежным оборотом).

• Безналичные деньги — деньги, денежные средства на банковских счетах, 
используемые для оплаты, взаимных расчетов посредством перечислений с 
одного счета на другой.

• Безналичные деньги — это основная масса денежных средств, в которые 
входят как денежные средства предприятий и организаций, использующих 
во взаиморасчетах между собой и банками безналичный денежный оборот, 
так и личные денежные средства граждан, хранящиеся на банковских счетах. 



• Безналичные расчеты — это платежи, осуществляемые без 
использования наличных денег, посредством перечисления денежных 
средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 
требований. Безналичные расчеты имеют важное экономическое 
значение в ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных 
денег, необходимых для обращения, снижении издержек обращения; 
организация денежных расчетов с использованием безналичных денег 
гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами. Широкому 
применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть 
банков, а также заинтересованность государства в их развитии, как по 
вышеотмеченной причине, так и с целью изучения и регулирования 
макроэкономических процессов.



Функции денег 
В современной экономике деньги выполняют функции средства обращения, средства 
платежа, меры стоимости, средства накопления. 

• Средство обращения. Деньги выступают в качестве посредника в обмене товаров и услуг. 
Деньги используются при покупке и продаже товаров и услуг. Например, вы купили 
костюм или телефон, заплатили за обед в кафе или купили билет на самолёт. Во всех этих 
примерах произошёл обмен товара или услуги на деньги. Выполняя функцию средства 
обращения, деньги позволяют избежать неудобств бартерного обмена. В настоящее время 
бартерные сделки тоже остаются в силе, однако бартер относится к «серой», теневой 
экономике. Это связано с тем, что стороны, участвующие в бартере, не платят налог, в 
результате чего государство проигрывает от такой формы обмена. 



• Мера стоимости. Деньги — это измеритель ценности товаров и услуг. Вспомните, что является 
мерой веса, мерой длины, мерой времени? 

• С помощью денег тоже можно измерить товар, но не длину или вес товара, а его ценность. 
Можно сравнить товары и услуги по их ценности. Так, ценность автомобиля выше, чем ценность 
мотоцикла, ценность поездки на такси выше, чем ценность поездки на автобусе и т.д.

•  Особенность этой функции в том, что деньги становятся счётными единицами, масштабом для 
соизмерения стоимости различных товаров и услуг. Не нужно иметь деньги при себе, чтобы 
мысленно определить цену блага. Деньги выполняют эту функцию, например, когда мы 
рассматриваем каталоги товаров, интересуемся стоимостью услуг турфирмы, отказываемся от 
поездки на такси, если не имеем необходимой суммы денег



• Средство платежа. Деньги используются для оплаты отложенных 
платежей. Если функция денег как средства обращения предполагает 
одновременное движение денег и товара, то при выполнении функции 
денег как средства платежа движение товаров и денег не совпадает по 
времени или нет движения товаров, а есть только движение денег. 
Например, уплата долгов, уплата налогов, банковский кредит, получение 
пособий и пенсий.



• Средство накопления. Деньги используются как средство сохранения ценности. 
Деньги — это особый актив, сохраняемый после продажи товаров и услуг и 
обеспечивающий покупательную способность в будущем. Например,-владелец мини-
пекарни желает купить туристическую путёвку, копить средства ему надо в течение 
нескольких месяцев. В какой именно форме удобнее копить средства: складировать 
полгода свои пирожки, а потом обменять их на путёвку или регулярно продавать свой 
товар и накапливать выручку в денежной форме? 

• Деньги — не единственное средство сохранения стоимости. Средством сбережения 
могут быть сберегательные вклады, ценные бумаги, золотые слитки, недвижимость и 
др. Но наличные деньги обладают одним преимуществом перед этими активами: 
наличные имеют более высокую ликвидность



1. Реальная стоимость бумажных денег...

а)   понижается при повышении уровня цен в экономике;

б)   растет при повышении уровня цен в экономике;

в)   понижается при снижении уровня цен в экономике;

г)   изменение уровня цен не отражается на реальной стоимости денег.

• 2. Почему металлические деньги вытеснили примитивные формы денег 
и почему все прочие металлы были вытеснены благородными 
металлами



3. Что из нижеперечисленного составляет в нашей стране большую часть 
денежного оборота?
• а)   банкноты Федеральной резервной системы США (т. е. доллары);
• б)   банкноты Центрального банка России (т. е. бумажные рубли);
• в)   безналичные расчеты;
• г)   монеты.
4. Какой из перечисленных ниже ответов является неверным?
Бартер уступил место обмену, совершаемому при посредстве денег, потому что:
а)   был низкоэффективен в связи с необходимостью нахождения субъектов, 
готовых обменять нужные продавцу товары на те, которые у него имеются;
б)   препятствовал развитию специализации;
в)   затруднял торговлю;
г)   был основан на совпадении потребностей экономических агентов в 
обмениваемых товарах;
д)   тормозил понижение производительности труда;
е)   затруднял повышение благосостояния.



5. В экономике деньги выполняют функцию...

• а)   средство измерения;

• б)   средства платежа;

• в)   средства обмена;

• г)   средства сохранения стоимости;

• д)   все перечисленное выше верно


