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Введение

Деньги  в  обиходе  появились  как  результат  неудобного  в  пользовании 

бартера. Фактически оценить стоимость продукции невозможно. Поэтому ранее 

при  отсутствии  объективной  меры  ценности  между  людьми  возникали 

конфликты. Социум нуждался в универсальном обменном инструменте. К тому 

же, бартерные взаимоотношения не предполагали, что обе стороны останутся 

довольными. Предлагаемый на обмен товар мог быть неинтересен для одного 

из участников рыночных отношений.

Деньги – это уникальный товар, который позволяет выразить стоимость 

любого обмениваемого  продукта. Они определенно имеют ценность,  так  как 

компактны, но их можно разделить на части. Деньги трудны в добыче. Они не 

лежат под ногами. Это товар долгосрочного хранения, эквивалент которого со 

временем не изменится. Причиной появления денег можно назвать соглашение 

между  людьми,  которые  осознали,  что  в  процессе  мены  им  необходимы 

специальные посредники.

Актуальность: Деньги: Золотые, серебряные, бумажные. Деньги нужны 

каждый  день.  Мы  все  зависим  от  них.  Деньги  определяют  достаток  семьи, 

благополучие  государства. Наличие  денег  делает  человека  уверенным в  дне 

сегодняшнем.  Но что  такое  деньги,  всегда  ли  они были и  когда  появились, 

обычно над этим никто не задумывается. Придуманы они не нами, но нам и 

нашим потомкам придется иметь с ними дело, поэтому я решил узнать: Как 

появились  деньги? Люди  на  протяжении  всей  своей  многовековой  истории 

рождались, умирали, женились и работали ради денег. Все то же самое только в 

преображенном виде происходит с нами и сейчас, денежный вопрос остается 

самой актуальной темой для нас сегодня. Все чаще вместе с прогнозом погоды 

мы просматриваем сводки о курсах валют на завтра

Цель: изучить историю возникновения денег в России.

Для достижения данной цели определены следующие задачи:

- изучить литературу по данному вопросу.

- выяснить предпосылки появления денег.

- проследить историю возникновения денег на Руси.



1. Теоретическая часть

1.1. История возникновения денег и эволюция

Деньги  в  обиходе  появились  как  результат  неудобного  в  пользовании 

бартера. Фактически оценить стоимость продукции невозможно. Поэтому ранее 

при  отсутствии  объективной  меры  ценности  между  людьми  возникали 

конфликты. Социум нуждался в универсальном обменном инструменте. К тому 

же, бартерные взаимоотношения не предполагали, что обе стороны останутся 

довольными. Предлагаемый на обмен товар мог быть неинтересен для одного 

из участников рыночных отношений.

Деньги – это уникальный товар, который позволяет выразить стоимость 

любого обмениваемого  продукта. Они определенно имеют ценность,  так  как 

компактны, но их можно разделить на части. Деньги трудны в добыче. Они не 

лежат под ногами. Это товар долгосрочного хранения, эквивалент которого со 

временем не изменится. Причиной появления денег можно назвать соглашение 

между  людьми,  которые  осознали,  что  в  процессе  мены  им  необходимы 

специальные посредники.

Исторически  так  сложилось,  что  деньги  появились  только  после 

выявления проблемы с товарообменом. Ранее, чтобы получить желаемое, люди 

предлагали  обмен  одной  вещи  на  другую.  Если  первобытному  человеку 

требовалось орудие труда, то он должен был найти того, у кого оно есть, и кто 

сумеет сделать встречное предложение.

Поскольку жизнь предков была сложной, а одежда, пища, предметы быта 

добывались  упорным  трудом,  то  редко  производился  товар  не  для  личного 

пользования,  а  на  продажу.  Только  после  того,  как  охота  и  собирание  ягод 

отошло  на  второй  план  и  люди  принялись  заниматься  разведением  скота  и 

выращиванием культурных растений, появились излишки продукции. Племена 

меняли мясо животных на зерно. Так зарождался бартер.

Первые деньги не были похожи на всем привычные купюры. В качестве 

формы валюты, в зависимости от региона использования, выступали:

камешки;

чайные листья;



табак;

соль;

какао-бобы;

ракушки;

слоновая кость и шерсть.

История  знает  примеры,  когда  расплатиться  за  товар  можно  было 

рогатым скотом, рыбой. В Сибири присутствовали «меховые» деньги. По факту 

расплачиваться можно было шкурами зверей. Интересно, что использовалась 

такая  форма  валюты  в  хозяйстве  согласно  своему  прямому  назначению.  В 

странах, где находили месторождения серебра и золота, использовали именно 

эти  металлы,  выступающие  в  качестве  денег.  Так,  согласно  сведениям  об 

исторических раскопках в древней Месопотамии, то есть за 3,5 тысячи лет до 

н.э., серебро было одной из форм валюты.



1.2. Появление первых монет

Металлические деньги в виде монет были созданы в Лидии (Малая Азия) 

еще в 7 веке до н.э. Ранее лидийские жители также пользовались возможностью 

обмена,  пока  не  оценили  стоимость  золотых  слитков.  В  товарообороте 

участвовали  куски  металла  разных  размеров.  Их  приходилось  постоянно 

взвешивать. Создание чеканки монет избавило от этих сложностей. К тому же, 

рост количества денег стал превышать запасы золота. Пришлось отказаться от 

золотого стандарта.

Персидский царь Дарий I запустил выпуск монеты в 6 веке до н.э. Она 

отличалась высоким содержанием чистейшего золота – 8,4 г. Ей пользовались 

не  только  на  территории  царства,  но  и  за  границей.  Золотыми  «дариками» 

вносились подати. Они участвовали при крупных торговых операциях.

Король  Франции  Карл  Великий  пытался  навести  порядок  в  казне.  Он 

приказал  чеканить  монеты  с  его  обличием.  Люди,  которые  отказывались 

принимать  такую  форму  оплаты,  могли  понести  телесные  наказания  или 

получить штраф.



1.3. Появление бумажных денег

В истории кратко описывается, что с возникновением бумажных денег, 

которые получили широкое распространение в Европе только в 18 веке, между 

учеными всего мира случались разногласия. К. Маркс, Д. Рикардо и ряд других 

последователей  утверждали,  что  только  золото  можно  считать  полноценной 

расчетной  валютой.  В  то  время  бумажные  деньги  –  это  лишь  заменители 

драгоценного металла. Ученые восклицали, что отказ от золота можно считать 

явлением временным.

Китайцы были первыми, кто заинтересовался деньгами, сделанными из 

бумаги.  Они  относили  драгоценные  металлические  монетки  на  хранение.  В 

некоем подобии банка им выдавали документ, позволяющий расплачиваться за 

товары  с  другими  торговцами.  В  качестве  гарантии  того,  что  бумага 

действительно  имеет  свою  ценность,  человек  мог  предъявить  расписку. 

Подобные рыночные отношения начали свое существование еще в 600-е годы 

н.э.

На  государственном  уровне  бумажные  деньги  начали  выпускаться  в 

Китае 10 века. Династия Сун ввела номинал двух купюр: «1» и «100» цзяоцзы. 

Изначально  банкноты  выпускались  с  ограниченным  сроком  действия  и 

воспользоваться ими можно было лишь на определенной части государства. С 

приходом  к  правлению  династии  Юань  территориальные  ограничения  на 

первые печатные бумажные купюры были сняты. Их выпуск производился в 4-

х городах.

С завоеванием китайских земель монголами обществу на 10 лет пришлось 

отказаться от привычной формы выпуска денег. Затем процесс возобновился. 

Бумажные деньги вновь стали средством платежа. В 14 веке ценность таких 

денег характерно изменилась. Правительство потеряло контроль над золотым 

запасом страны.

Только в 19-м веке в Китае произошли перемены, и социум вернулся к 

бумажным  купюрам.  Путешественник  Марко  Поло,  побывав  в  этом 

государстве, был просто поражен возможностями выпущенных правительством 

купюр. Сами по себе листы бумаги ничего не стоят, однако приобрести за них 



можно любые богатства. Несколько бумажных денег Марко привез с собой и в 

Европу, но только чтобы показать в качестве примера. На европейской части 

континента они вошли в оборот гораздо позднее.

В России бумажные купюры были распространены среди общества уже с 

1769  года.  В  мировой  экономике  массово  начали  пользоваться  такими 

возможностями к концу 19 века.

Окончательная отмена выплавки золотых долларовых монет произошла в 

1971 году. Англию, Германию и Францию эти перемены настигли несколько 

ранее,  сразу  же  после  Первой  мировой  войны.  Необходимость  перехода  на 

бумажные  деньги  была  вынужденной,  но  для  многих  государств  такие 

кардинальные  перемены  были  шокирующими.  Хотя  они  казались  гораздо 

проще  в  пользовании,  легче,  а  также  сполна  выполняли  функцию  меры 

стоимости.

С темпами экономического развития потребность в деньгах росла. Вскоре 

люди оценили все  преимущества  расчета  с  помощью бумажных купюр.  Без 

сомнения, чувствовались и недостатки. Общество знало, что существует некий 

риск и в любое время деньги такой формы выпуска могут быть обесценены, в 

то время как металлические монеты независимо от года выпуска и государства, 

которое их произвело, всегда сохраняют свою ценность

Сейчас  бумажные  деньги  позволяют  приобрести  товар  любой  страны. 

Ждать,  пока  кто-то  согласится  на  бартер,  не  нужно.  Современная  денежная 

система в РФ предусматривает, что за выпуск или изъятие купюр из обращения 

отвечает Центральный банк России.



1.4. Происхождение денег на Руси

Идею с выпуском первых бумажных денег на Руси предложила Елизавета 

Петровна,  которая управляла государством на протяжении 20 лет,  с  1741 по 

1761 год. Императрица пыталась справиться с проблемой нехватки денежных 

средств в казне. На изготовление монет тратилось много времени и ресурсов. 

Появилась необходимость в сокращении расходов.

Реализовать проект по переходу к бумажным деньгам сумел только 

Петр, сменив на посту Елизавету Петровну и подписав соответствующий 

Указ. В документе говорилось, что банками Москвы и Петербурга должны 

быть выпущены деньги из бумаги. Они обязаны заменить монеты. ?????

Екатерина  II,  сменив  предшественников,  сделала  первый  заказ.  Были 

выпущены ассигнации по 100, 50 и 20 рублей. Купюры были очень плохого 

качества, так как шла русско-турецкая война. В истории упоминалось, что для 

создания банкнот использовались даже царские скатерти. Тем не менее, спрос 

на такие деньги был велик, а потому в скором времени банк создал денежные 

знаки номиналом «5» и «10» рублей.

В 1797 году выяснилось, что денег напечатано слишком много. В обороте 

находилось примерно 18 млрд. бумажных рублей. В Россию пришла инфляция. 

Чтобы спасти денежную систему, в 1843 году было решено запустить в ход 

кредитные деньги. Правда, этот шаг императрицы не спас ситуацию. От части 

денег пришлось отказаться. Они были изъяты из оборота.

Бумажные  деньги  на  Руси  защищались  от  подделок  при  помощи 

сложного состава краски, которая наносилась на купюру. Каждая банкнота в 

18-19  веке  оформлялась  печатью.  Кроме  того,  для  устрашения  мошенников 

писалось  предупреждение  о  наказании.  Властям  потребовалось  немало 

времени,  чтобы  убедить  народ  отказаться  от  пользования  металлическими 

монетами и не переходить на доисторический натуральный обмен. Общество 

боялось поддельных купюр.

С началом Первой мировой войны в 1914 году финансовое положение 

государства  резко  ухудшилось.  Царская  Россия  несла  большие  траты. 

Денежные потери привели к тому, что снова была запущена активная печать 



бумажных денег. После этого последовал приход инфляции. Общество начало 

понимать, что бумага ничего не стоит, а вот золото, серебро всегда останутся в 

цене. Люди принялись прятать изделия из драгоценных металлов. В 1915 году 

из обихода пропала медная монета. Расчет велся вновь бумажными деньгами.

В  1917  году  появились  керенки,  которые  были  ужасного  качества, 

печатались на тонкой бумаге, где отсутствовали любые признаки подлинности. 

20 и 40 рублей отлично подделывались. Размером они были с газетный лист, но 

на  них  не  было  ни  государственного  номера,  ни  подписей.  Таким образом, 

появилось много фальшивок.  По сравнению с 1914 годом денежный выпуск 

поднялся в 84 раза.

Сотрудников, что печатали бумажные деньги, заставляли работать чуть 

ли  не  круглосуточно.  Для  рабочих  не  существовало  ни  праздников,  ни 

выходных. Люди саботировали, но это не привело к должному результату, так 

как  деньги  были  нужны  для  пополнения  государственной  казны.  Открыли 

фабрику, которая занималась заготовлением сырья для печатных купюр. Бумага 

формировалась  из  тряпья.  Чтобы  сделать  печать  цветной,  пришлось 

приобретать краску за границей. Рассчитывались при этом из золотых запасов.

В 1921 году выпустили 5 и 10 тысяч рублей. В обороте уже находилось 

188,5 млрд рублей. Катастрофически стало не хватать мелких банкнот. На этой 

ситуации могли наживаться спекулянты. Они брали деньги за обмен. Так с 100-

рублевого билета спекулянты получали прибыль в 10-15 рублей.

Денежный  голод  привел  к  тому,  что  правительство  России  приняло 

решение разрешить провинциальным городам запустить выпуск собственных 

денег.  Так  появились  «сибирки»,  «грузбоны»  и  прочие  разменные  знаки. 

Печатались такие деньги в Хабаровске, Калуге, Баку, Екатеринбурге и прочих 

городах. Не упустила возможности присоединиться к этому проекту и Грузия. 

Это привело только к значительному росту цен и, как результат, к снижению 

покупательской способности.

В  1922  году  появились  «червонцы».  Эта  особенная  купюра  не  имела 

отношения  к  рублю.  Советские  власти  оценили  ее  в  10  золотых  рублей 



прошедшей  эпохи.  На  удивление,  «червонец»  оказал  положительное 

воздействие на народ. Ежедневно его курс по отношению к рублю рос.

В 1924 году появились казначейские билеты, купюры для всего СССР, 

выпущенные  номиналом  в  1,3  и  5  рублей.  Подкреплены  были  золотом  — 

0,774234  грамма.  А  в  1961  году  произошла  денежная  реформа.  100  новых 

рублей  приравнивались  к  1000  старых.  Были  напечатаны  деньги,  которые 

заменили  прежние  банкноты.  В  1993-1994  после  распада  СССР  Россия 

выпустила  свою  национальную  валюту,  полностью  заменив  находящиеся  в 

обороте денежные знаки.



1.5. Современные денежные купюры и монеты

В настоящее  время  серия  банкнот  образца  1997  года  включает  в  себя 

номиналы 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Кроме того, билет Банка России 

достоинством 5 рублей, выпуск которого давно прекращён, остаётся законным 

платёжным  средством.  Серия  банкнот  образца  2017  года   состоит  из  двух 

номиналов  – 200  и  2000  рублей.  Также  законным  платёжным  средством 

являются памятные банкноты Банка России сторублёвого номинала.

Линейка обиходных монет состоит из 1, 5, 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 

10 рублей. Последние массовые тиражи монет 1 и 5 копеек зафиксированы в 

2014 году. Среди нумизматов слэнговое название этих монет с датой «2014» - 

«Крымские копейки». Монеты достоинством 10 и 50 копеек после 2015 года не 

чеканятся.

Денежный  оборот  обеспечивают  и  памятные  монеты,  представленные 

номиналами  от  1  до  10  рублей.  По  характеристикам  они  соответствуют 

обычным  оборотным  монетам.  Исключение  составляют  биметаллические  10 

рублей. Кроме того, для памятных выпусков с 2011 года используется номинал 

в 25 рублей, пока не имеющий обиходного аналога.

При  подготовке  к  денежной  реформе  рассматривались  несколько 

вариантов оформления рублёвых монет. На пробных экземплярах обозначение 

номинала  центровано,  растительный  орнамент  размещён  за  цифрой.  С  2016 

года на аверсе вместо эмблемы Банка России используется Государственный 

герб  Российской  Федерации.  Монеты  1997  –  2015  годов  из  обращения  не 

изымаются и остаются законным платёжным средством.

Номинал – 2 рубля. Диаметр - 23 мм. Нормативная толщина – 1,8 мм. Вес 

– 5,1 грамма (1997-2009 гг. медно-никелевый сплав) или 5 грамм (с 2009 года 

сталь с гальваническим покрытием).

Номинал – 5 рублей. Диаметр - 25 мм. Нормативная толщина – 1,8 мм. 

Вес – 6,45 грамма (1997-2009 гг. медь, плакированная мельхиором) или 6 грамм 

(с 2009 года сталь с гальваническим покрытием). В начале 1998 года доллар 

стоил  немногим  более  шести  рублей,  поэтому  5  рублей  были  самой 

подделываемой монетой того периода.



Номинал – 10 рублей. Диаметр - 22 мм. Нормативная толщина – 2,2 мм. 

Вес  –  5,63  грамма  (сталь  с  гальваническим  покрытием).  В  самом  начале 

функционирования (конец 2009 года) население России ошибочно приняло эту 

монету  за  юбилейную  и  стало  откладывать  про  запас.  Не  помогли  даже 

рекомендательно-разъяснительные  письма  Банка  России,  что  коллекционной 

ценности монета  не  представляет.  Поэтому пришлось временно возобновить 

печать бумажных десяток.

По  плану  Банка  России  аверс  копеек  должен  представлять 

достопримечательности  страны (памятник  Минину  и  Пожарскому,  памятник 

«1000-летие  России»,  Золотые  ворота  во  Владимире).  Однако  перед  самой 

реформой  рисунок  решили  унифицировать.  Также  отказались  от  чеканки 

двухкопеечного  номинала.  На  аверсе  тиражных  экземпляров  мы  видим 

изображение  Георгия  Победоносца.  С  1997  года  в  оформлении  монет 

изменений не было. В настоящее время не чеканятся, но остаются законным 

платёжным  средством.  На  2019  год  о  каких-то  планах  по  возобновлению 

чеканки монет копеечного достоинства ничего не известно.

Номинал – 1 копейка. Диаметр - 15,5 мм. Нормативная толщина - 1,25 мм. 

Вес  -  полтора  грамма  (сталь,  плакированная  мельхиором).  Монета  лишь  на 

полмиллиметра  больше  аналогичного  номинала  СССР,  но  в  полтора  раза 

тяжелее.

Номинал – 5 копеек. Диаметр - 18,5 мм. Нормативная толщина - 1,45 мм. 

Вес - 2,6 грамма (сталь, плакированная мельхиором). Известны монеты 2008 

года с гальваническим покрытием. Почти такие же небольшие пятачки (15,1 

мм)  чеканились  и  в  царской  России,  но  состояли  из  серебра  500-й  пробы. 

Редчайшей монетой является единственный известный экземпляр 5 копеек 1999 

года СП.



Номинал – 10 копеек. Диаметр - 17,5 мм. Нормативная толщина – 1,25 

мм. Вес – 1,95 грамма (1997-2006 гг. латунь) или 1,85 грамм (с 2006 года сталь с 

плакировкой или покрытием).  Со времён Павла I  диаметр десятикопеечного 

номинала неизменно приближен к значению 17 миллиметров.

Номинал – 50 копеек. Диаметр - 19,5 мм. Нормативная толщина – полтора 

миллиметра. Вес – 2,9 грамма (1997-2006 гг. латунь) или 2,75 грамм (с 2006 

года  сталь  с  плакировкой  или  покрытием).  Это  один  из  самых  маленьких 

отечественных  полтинников.  50  копеек  меньшего  диаметра  (18  мм) 

кратковременно чеканились лишь в 1991 году перед распадом СССР.



Номинал – 1 рубль. Диаметр - 20,5 мм. Нормативная толщина - полтора 

миллиметра. Вес - 3,25 грамма (1997-2009 гг. медно-никелевый сплав) или 3 

грамма (с 2009 года сталь с гальваническим покрытием). Монеты 2014 года с 

графическим  знаком  рубля  вместо  единицы  считаются  юбилейными,  но 

ценности не представляют из-за тиража в 100 000 000 штук.

Номинал – 2 рубля. Диаметр - 23 мм. Нормативная толщина – 1,8 мм. Вес 

– 5,1 грамма (1997-2009 гг. медно-никелевый сплав) или 5 грамм (с 2009 года 

сталь с гальваническим покрытием).



Номинал – 5 рублей. Диаметр - 25 мм. Нормативная толщина – 1,8 мм. 

Вес – 6,45 грамма (1997-2009 гг. медь, плакированная мельхиором) или 6 грамм 

(с 2009 года сталь с гальваническим покрытием). В начале 1998 года доллар 

стоил  немногим  более  шести  рублей,  поэтому  5  рублей  были  самой 

подделываемой монетой того периода.

Номинал – 10 рублей. Диаметр - 22 мм. Нормативная толщина – 2,2 мм. 

Вес  –  5,63  грамма  (сталь  с  гальваническим  покрытием).  В  самом  начале 

функционирования (конец 2009 года) население России ошибочно приняло эту 

монету  за  юбилейную  и  стало  откладывать  про  запас.  Не  помогли  даже 

рекомендательно-разъяснительные  письма  Банка  России,  что  коллекционной 

ценности монета  не  представляет.  Поэтому пришлось временно возобновить 

печать бумажных десяток.



Номинал – 5 рублей. Размеры - 137×61. Преобладающий цвет – зелёный. 

Населённый  пункт  -  Великий  Новгород.  В  оформлении  использованы  - 

памятник  «Тысячелетие  России»,  Софийский  собор  и  крепостная  стена 

Новгородского  кремля.  В  обороте  найти  такую  банкноту  уже  невозможно, 

поэтому коллекционерам бон приходится её покупать куда выше номинала.

Номинал – 10 рублей. Размеры - 150×65. Преобладающие цвета – тёмно-

зелёный и тёмно-коричневый. Населённый пункт - Красноярск. В оформлении 

использованы - коммунальный мост через Енисей, часовня Параскевы Пятницы 

и  Красноярская  ГЭС.  Сейчас  десятки  не  печатаются,  поэтому  в  состоянии 

«ПРЕСС» стоят выше номинала. Особенно ценятся банкноты без модификации 

(отсутствует  микронадпись  «МОДИФИКАЦИЯ  —  2001  Г.»  или 

«МОДИФИКАЦИЯ — 2004 Г.»).



Номинал – 50 рублей. Размеры - 150×65. Преобладающий цвет – сине-

голубой. Населённый пункт - Санкт-Петербург. В оформлении использованы - 

скульптура  в  основании  ростральной  колонны,  Петропавловская  крепость, 

ростральная колонна и здание Биржи.

Номинал  –  100  рублей.  Размеры  -  150×65.  Преобладающий  цвет  – 

коричнево-зелёный. Населённый пункт - Москва. В оформлении использованы 

- квадрига на портике Большого театра и фасад Большого театра. 100 рублей 

модификации 2001 года серии «АБ» является одной из самых редких бон РФ.



Номинал  –  200  рублей.  Размеры  -  150×65.  Преобладающий  цвет  – 

зелёный.  Населённый  пункт  -  Севастополь.  В  оформлении  использованы  - 

памятник  затопленным  кораблям,  пропилеи  Графской  пристани  и  Херсонес 

Таврический. Бона запрещена к обмену на украинской территории, так как по 

местному законодательству российский Крым остаётся неотъемлемой частью 

суверенной Украины.

Номинал  –  500  рублей.  Размеры  -  150×65.  Преобладающий  цвет  – 

фиолетово-синий.  Населённый  пункт  -  Архангельск.  В  оформлении 

использованы - памятник Петру I, парусник в порту и Соловецкий монастырь. 

В 2010 году дизайн оборотной стороны сильно меняется. Соловки предстают в 

ином ракурсе, а с водной глади исчезает небольшое судёнышко.



Номинал – 1000 рублей. Размеры - 157×69. Преобладающий цвет – сине-

зелёный.  Населённый  пункт  -  Ярославль.  В  оформлении  использованы  - 

памятник  Ярославу  Мудрому,  часовня  Казанской  Богоматери,  Кремль  и 

церковь  Иоанна  Предтечи  с  колокольней.  Герб  Ярославля  успел  побывать 

серым  (бона  без  модификации),  фиолетовым  (модификация  2004  года)  и 

зелёным (модификация 2010 года).

Номинал  –  2000  рублей.  Размеры  -  157×69.  Преобладающий  цвет  –  синий. 

Населённый пункт - Владивосток. В оформлении использованы - Русский мост, 

здание  Дальневосточного  федерального  университета  во  Владивостоке  и 

Космодром «Восточный».



Номинал  –  5000  рублей.  Размеры  -  157×69.  Преобладающий  цвет  – 

красно-коричневый.  Населённый  пункт  -  Хабаровск.  В  оформлении 

использованы  -  памятник  Муравьёву-Амурскому,  набережная,  мост  через 

Амур.  На  2021  год  остаётся  купюрой  самого  большого  номинала, 

присутствующего в обороте.



                                             Заключение

Теперь мы все можем себе представить, что деньги — это не такая уж и простая 
вещь, хотя и вполне обычная в нашей жизни.
Появление  денег  было  не  менее  важно  для  развития  человечества,  чем 
изобретение паровой машины, железных дорог или телефона. Никакие машины 
не способны выполнить так много работы и сберечь столько человеческих сил, 
как деньги.
В наше время деньги для многих стали смыслом жизни. Очень много люди 
тратят  на  зарабатывание  денег,  жертвуя  своей  семьёй,  родными,  личной 
жизнью.
В  одной  книге  я  прочитал  высказывания  одного  ученого:  «Деньги 
заколдовывают людей.  Из-за  них они мучаются,  для них они трудятся.  Они 
придумывают  наиболее  искусные  способы  потратить  их.  Деньги  - 
единственный  товар,  который  нельзя  использовать  иначе,  кроме  как 
освободиться от них. Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не 
развлекут до тех пор, пока вы не истратите   их. Люди почти все сделают для 
денег,  и  деньги  почти  все  сделают  для  людей.  Деньги  -  это  пленительная, 
повторяющаяся, меняющая маски загадка".
Деньги прошли по длинному пути развития и играют немаловажную роль в 
жизни современного человека.
Исследуя  основные  исторические  этапы  развития  денег,  можно  выделить 
несколько из них:

 Первый этап – появление денег с выполнением их функций случайными 
товарами.

 Второй этап – закрепление за золотом роли всеобщего эквивалента (этот 
этап был самый продолжительный).

 Третий этап - этап перехода к бумажным или кредитным деньгам.
В  заключении  хочу  отметить,  исторический  процесс  возникновения  денег 
имеет свое начало, но пока не имеет своего конца, ведь возникновение денег и 
история  их  развития  стали  предметом  исследований  многих  не  только 
экономических, но и философских исследований.
У людей было стремление сделать удобнее товарный оборот, и они добились 
этого. Теперь каждый может приобрести на них товар или положить в банк, тем 
самым увеличить свое состояние.
Пройдут  тысячелетия,  а  вопрос  о  том  деньги  ли  правят  миром  или  они 
являются выражением наших стремлений, исканий достижений, так и останется 
актуальным, и ответы на него уже будут искать новые поколения.
Мы должны по достоинству оценить это великое изобретение – деньги.
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