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1. Понятие и происхождение денег



В отношении происхождения денег 
существуют традиционно две точки 
зрения:

� Рационалистический подход - для объяснения появления 
денег и развития их форм используется субъективистско-
психологический подход: утверждается, что деньги были 
сознательно «придуманы» и введены людьми в оборот для 
облегчения процесса обмена, более рациональной 
организации товарообменных операций. 

� Эволюционный (объективный) подход. Согласно этому 
подходу, происхождение денег объясняется объективными 
причинами (разработан К. Марксом). Для объяснения 
необходимости денег он использовал историко-
материалистический подход, согласно которому в процессе 
производства люди независимо от своей воли вступают в 
определенные необходимые производственные отношения, 
развивающиеся по объективным законам.



Трудовая теория стоимости исходит из 
того, что: 

� товаром является только та потребительная 
стоимость, которая передается посредством 
обмена; � 

� способность товара в определенных 
количественных пропорциях обмениваться на 
другие товары называется меновой 
стоимостью; � 

� в основе меновой стоимости товаров лежит 
затраченный на их производство общественный 
труд.



Способность товара обмениваться на 
другие товары в определенных пропорциях 
выражала его меновую стоимость, в основе 

которой лежало то количество 
человеческого труда, которое 

затрачивалось производителями на его 
производство. При этом стоимость одного 

товара выражалась в единственном 
другом: 

Товар А = Товар В, 

где стоимость товара А находится в 
относительной форме стоимости, а 

стоимость товара В - в эквивалентной. 



После первого крупного разделения 
труда, в ходе второго разделения 

труда и выделения ремесел, в обмене 
стало участвовать много различных 
товаров. Возникла развернутая, или 

полная, форма стоимости: 
Товар А = {Товар Б, Товар В, Товар 

Г, Товар Д}. 
Товар А находится здесь в 

относительной форме стоимости, но 
ему противостоит множество товаров-

эквивалентов. 



Второе крупное общественное разделение 
труда, а именно отделение ремесла от 
земледелия, стимулировало обмен и 

развитие товарного производства. Стали 
выделяться главные товары обмена, 

которые приобретались не столько для 
потребления, сколько для обмена на 

необходимые товары. Возникла всеобщая 
форма стоимости:

{Товар Б, Товар В, Товар Г, Товар Д} = 
Товар А.

Стоимость любого товара на данной 
территории выражалась через товар А.



Господство всеобщей формы 
стоимости имело как минимум три 
принципиально важных результата: 

1) развитие торговли; 
2) выделение и организация специальных 

мест для торговли товарами и услугами; 
3) общественное разделение труда - 

выделение сословия купцов, а позднее 
появление ростовщиков - 
предшественников современных банков. 



Закрепление за одним товаром роли 
всеобщего (универсального) эквивалента 

означало переход к денежной форме 
стоимости: 

{Товар Б, Товар В, Товар Г, Товар Д} =
= 1 грамм золота. 

Движение денег приобрело 
самостоятельное значение, не связанное с 

перемещениями товаров. Появились 
товарно-денежные отношения.



После открытия Америки Х. Колумбом 
в конце XV в. Европа была наводнена 
дешевыми золотом и серебром. В XVI 
в. Англия, Франция, Германия и 
Италия в массовом порядке чеканили 
золотые монеты. Золото стало 
выполнять функции денег вне единого 
национального хозяйственного 
пространства. 



В XIV-XV вв. были организованы 
первые европейские коммерческие 
банки, начавшие выпускать в 
обращение бумажные банковские 
квитанции (банкноты) под залог 
золотых монет, депонируемых в банки 
Генуи, Флоренции и Венеции. 
Примеру Италии последовали 
коммерческие банки большинства 
стран Западной Европы, а затем, 
через несколько веков, эмиссия 
банкнот стала монополией 
центральных банков. 



2. Современное представление о 
сущности денег



Объективная необходимость 
появления и применения денег в 
условиях рынка приводит к тому, что все 
хозяйствующие субъекты современной 
экономики постоянно имеют дело со 
стоимостными, денежными 
инструментами, используют их на 
микроуровне национальной экономики 
как обобщенный показатель 
рациональности действий фирм и 
домохозяйств. На макроуровне 
регулирование национальной экономики 
осуществляется с использованием 
денежно-кредитных и финансовых 
инструментов, имеющих денежную 
форму. 



С философской точки зрения 
сущность денег - это внутреннее 
содержание предмета, в данном 
случае - денег, выражающееся в 
единстве всех многообразных и 
противоречивых форм его бытия.



Обращаясь сегодня к вопросу о сущности 
денег, можно в самом общем виде 
выделить следующие подходы к ее 
определению:

� сущность денег раскрывается на основе изложения 
истории их возникновения и товарного 
происхождения; �� 

� сущность денег определяется через функции, которые 
они выполняют; �� 

� изложение сущности денег через поиск ряда общих 
свойств, характеризующих внутреннее содержание 
исследуемого предмета - денег, независимо от всего 
разнообразия их форм и видов. 



В 70-х годах ХХ в. появилась идея о 
«представительной силе» 
(«представительной стоимости») 
современных денег, т.е. о том, что 
кредитные деньги, не разменные на 
золото, являются представителями 
действительных полноценных денег, 
функции которых по-прежнему 
выполняет золото. 



Деньги как производственные отношения 
выражают отношения между 
экономическими субъектами, 
действующими на микро- и макроуровне.
Деньги как воспроизводственная категория 
выражают определенные производственные 
отношения не только в сфере обмена, но и в 
сфере производства, распределения, 
потребления. 
С точки зрения сущности категории, ее 
внутреннего содержания деньги - это 
воспроизводственная экономическая 
категория, совокупность экономических, 
производственных отношений. 



С точки зрения их конкретного 
выражения современные деньги 
выступают на поверхности как 
совокупность определенных 
обязательств эмитента: банкнота - как 
обязательство центрального банка, 
депозитные деньги - обязательство 
коммерческого банка и т.п.



Под ликвидностью актива понимается 
его возможность непосредственно 
использоваться для погашения всех 
обязательств владельца актива. 
Деньги как самый ликвидный актив 
позволяют погашать обязательства 
безо всяких преобразований, простой 
передачей денежных знаков или 
путем записей на счетах. 



Всеобщность денег 
обеспечивается: 

� законодательно. Соответствующими нормативными 
актами (конституция, закон о денежной системе и т.
д.) определяется законное платежное средство на 
территории государства или группы государств, 
объединенных в валютный союз; ��

� доверием населения к деньгам. Полезность денег как 
экономического блага сохраняется даже при 
снижении их покупательной способности, если 
сохраняется предсказуемость стоимости денег и их 
возможность в будущем выполнять свои функции. 



Деньгам должна быть присуща 
однородность, 
стандартизированность. 
Однородность, 
стандартизированность или 
взаимозаменяемость присуща деньгам 
в силу, как правило, их единообразия, 
отсутствия индивидуальных 
особенностей. 



Деньги - это воспроизводственная 
экономическая категория, внешне 
выступающая как средство 
организации экономических 
отношений на микро- и макроуровне, 
как особый актив общества, которому 
присущи следующие специфические 
свойства: высочайшая ликвидность, 
фиксированная номинальная 
стоимость, всеобщность, 
стандартизированность, делимость.



3. Функции денег



Функции денег - это та работа, которую 
они выполняют. Современные деньги 
осуществляют четыре основные функции:

� меру стоимости; 
� средство обращения; 
� средство платежа; 
� средство накопления. 



Деньги как мера стоимости 
используются для измерения и 
соизмерения стоимостей различных 
товаров. Стоимость, выраженная в 
деньгах, есть цена. Продажа товара 
означает, что он обменивается на 
определенную сумму денег в 
соответствии с установленной ценой. 
Для этой функции важное значение 
имеет масштаб цен, который 
устанавливается государством.



Выполняя функцию средства 
обращения, деньги обслуживают 
сделки купли-продажи между 
различными экономическими 
субъектами, принимаются для оплаты 
товаров и услуг. При обмене товаров 
они выступают посредником, который 
признается всеми экономическими 
агентами безусловно. 



Деньги часто применяются не для 
товарных сделок, а при совершении 
платежей, которые не предполагают 
получения какого-либо эквивалента 
или проведения обмена, например 
при уплате налогов, получении и 
погашении кредитов, выплате пенсий 
и пособий. В данных случаях они 
используются как средство платежа. 



Средство накопления - 
свидетельствует о возможности их 
применения не только для измерения 
стоимости и оплаты, но и для 
сбережения. Часть полученных 
доходов хозяйствующие субъекты не 
тратят на текущее потребление, а в 
денежной форме накапливают с 
целью использования в будущем. 
Функция накопления проявляется в 
способности денег к сохранению 
богатства.



Независимо от конкретной формы 
деньги всегда должны выполнять все 
свои функции. В то же время каждой 
форме соответствует своя 
доминирующая функция, а остальные 
являются подчиненными по 
отношению к ней. 



4. Эволюция форм денег



В современной теории денег выделяют 
пять таких форм: 

� товарные деньги; 
� монеты; 
� банкноты; 
� бумажные деньги; 
� электронные деньги. 



При натуральном хозяйстве на ранней 
стадии развития обмена 
преобладающей формой денег 
являлись товарные деньги, 
выполнявшие функцию всеобщего 
эквивалента. 



В региональном хозяйстве в период 
становления феодальных государств на 
смену товарной форме денег приходит 
монета. 
В эпоху расцвета национальных хозяйств 
при капитализме в условиях свободной 
конкуренции доминирующей формой 
денег становятся банкноты. 
На стадии государственно-
монополистического капитализма 
банкноты вытесняются бумажными 
деньгами. 
В условиях современной рыночной 
экономики появляются электронные 
деньги. 



На ранних этапах развития человеческого 
общества наиболее типичными 
предметами, выполнявшими роль 
всеобщего эквивалента, были скот, меха, 
зерно, соль, морские раковины, зубы 
акулы, пластинки из черепах и т. д. 
Это были так называемые вещные деньги



Развитие обмена привело к тому, что 
полноценные вещные знаки 
постепенно теряли свою 
потребительную стоимость как товар. 
Экономический агент, принимавший 
такие деньги, не собирался 
использовать их для 
непосредственных целей потребления 
и абстрагировался от их 
потребительских качеств. 



Неполноценные вещные денежные 
знаки, потеряв потребительную 
стоимость товара, сохранили 
потребительную стоимость денег - 
способность обмениваться на любой 
другой товар.



Совокупность перечисленных свойств и создает из 
товаров, обладающих ими, деньги. Такими 
товарами в результате длительной эволюции стали 
металлы. 
Третьей и последней формой металлических 
денежных знаков стали слитки, которые широко 
использовались в торговле. 
Чеканка неполноценных монет начала приносить 
государству монетный доход, который 
использовался для пополнения бюджета. 
Появление в обращении банкнот было вызвано 
экономической необходимостью, так как 
использование монет в денежном обращении 
перестало отвечать потребностям развития 
экономики и даже начало тормозить его. 
Банкноты господствовали в эпоху свободной 
нерегулируемой конкуренции. 



Эмиссионный доход - доход от 
эмиссии неполноценных денежных 
знаков, образуемый как разница 
между их номинальной и реальной 
стоимостями. 
Банкноты - бумажные денежные 
знаки, выпускаемые эмиссионными 
банками, не имеющие 
принудительного курса и 
обязательные к размену на монету по 
рыночному курсу. 



В зависимости от обеспечения выделяют 
три вида банкнот: 

� с полным покрытием (классические); 
� с частичным покрытием; 
� без покрытия. 



Эмиссионное право - это право, 
данное центральному банку 
законодателем выпускать 
дополнительные денежные знаки без 
монетарного покрытия и 
дополнительного разрешения 
законодательных органов.



Банкноты без покрытия обладали 
следующими свойствами: 
� размен банкнот на золото мог быть приостановлен, 

они признавались государственным долгом с 
обязательством государства по их последующему 
выкупу; 

� право эмиссии дополнительных денежных знаков 
сохранялось за законодательным органом; 

� такие банкноты принимались в обязательном порядке 
по рыночному курсу для уплаты налогов и иных 
платежей в пользу государства. 



Современные бумажные деньги 
характеризуются тремя признаками: 

� неразменностью на металл; 
� наличием принудительного курса; 
� беспроцентностью, хотя по существу они являются 

государственными обязательствами. 



В настоящее время параллельно с 
бумажными в обращении 
присутствуют электронные деньги. 
Банки широко применяют для этого 
различные системы передачи 
электронных платежных сообщений, 
например систему «СВИФТ» (SWIFT), а 
их клиенты - предприятия и граждане 
- карточные платежные системы 
«Банк - клиент» и др.


