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Введение
Деньги – это универсальное средство обмена различных товаров и услуг между
собой, а также мера измерения. Так же как в килограммах измеряют вес, в литрах
жидкости, количеством денег измеряют ценность того или иного товара и услуги, а
также в деньгах измеряется заработная плата, или по-другому ценность различных
специалистов. Деньги могут быть бумажными, металлическими, виртуальными.

А еще деньги вполне можно считать товаром, возникшим в процессе обмена,
причем с удивительными свойствами: низкой себестоимостью и
высокой ликвидностью. Их можно обменять на путешествия, драгоценности, еду и
разные вещи. Хотя сами по себе они мало чего стоят, и могут в одночасье
превратиться в ничтожные бумажки и никчемные металлические кругляки, попав
под реформу. Ценность им придают обязательства государства. Если государство
не сможет выполнить свои обязательства, например, вернуть долг другому
государству, выплатить зарплату бюджетным сотрудникам и т.д., как ценность
денег неминуемо падает.

С точки зрения древних мудрецов, представителей фен-шуй (науки об энергиях)
деньги – это энергия колоссальной силы. Ее можно притягивать и отталкивать.
Соответственно – богатеть или беднеть. Чаще это происходит неосознанно.
Действительно, кто бы хотел добровольно стать беднее? Как притянуть энергию
денег, расскажем позже.

Еще есть такое определение денег, как зло или грязь. «Деньги – зло», «Не в
деньгах счастье» — такие известные поговорки убеждают людей опасаться
богатства. В этом есть определенный смысл. Деньги вполне могут оказаться злом.
Но не сами по себе. Злыми и грязными могут быть намерения, как этими деньгами
распорядиться или как деньги получить, например украсть. Счастье деньги не
приносят, но они делают жизнь качественнее. Когда у тебя много денег, ты
можешь позволить себе более качественное лечение, отдых, одежду, автомобили и
т.д.
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 Виды денег и их особенности
Деньги представляют собой развивающуюся экономическую категорию. В этой
связи важно разграничивать сущность, содержание категории и ее
функциональные виды. Существующие различные определения денег иногда не
соответствуют новым материальным носителям денег, отстают от перехода к
другим видам денег, а также от изменения их форм и условий функционирования.

Появляющиеся виды денег не всегда готовы выполнять все функции денег как
экономической категории. Но независимо от того, в каком виде деньги выступают,
они обязательно выполняют функцию платежа (средства обмена), являются
формой меновой стоимости. По существу речь идет о совершенствовании
платежной системы, инструментов платежа.

В процессе исторической эволюции товарного обращения форму эквивалента
принимали самые разные товары. Для того чтобы некий предмет мог
функционировать в качестве денег, его всюду должны принимать, а также ис
пользовать для оплаты товаров и услуг.

Начиная с античных времен товарные деньги выступали средством обмена.
Привилегированное положение занимали товары, которые служили наиболее
важными предметами обмена — предметы (товары) первой необходимости,
украшения. Использовались, например, меха, табак, перец, зерно, соль, слоновая
кость, кофе, рыба, чай и др. Выделение скотоводческих племен в результате
первого крупного общественного разделения труда превратило домашний скот в
орудие обмена.

Товары-деньги должны были отвечать двум основным требованиям: быть
достаточно распространенными и обладать относительно высокой и постоянной
ценностью. Как правило, первоначально роль денег на одном и том же рынке
играли одновременно несколько товарных видов. Обладая неодинаковыми
стоимостями, они выступали как платежные единицы различных достоинств. Все
эти деньги не могли в полной мере удовлетворить растущие запросы рыночного
обращения.

Второе крупное общественное разделение труда — выделение ремесла из
земледелия — привело к совершенствованию всеобщего эквивалента. Эту роль
начинают выполнять металлы: железо и олово, свинец и медь, серебро и золото.



Совершился переход от товарных (штучных) денег к металлическим в виде слитков
или самых различных изделий из металлов, а в последствии — в виде монет.

Упоминание о золотых и серебряных деньгах имеется в древнеегипетском

законодательстве (второе тысячелетие до н.э.) и священных книгах древней

Индии, в Библии и др. Серебряные деньги были широко распространены на рубеже
третьего и второго тысячелетий до н.э. в Китае, Иране и Месопотамии. Металлы не
сразу вытеснили все предшествующие виды денег. Совместное существование
различных денег наложило отпечаток на металлические деньги. Внешний вид
монетных металлических денег был очень разнообразен, зачастую они сохраняли
товарную форму. Так, железные деньги длительное время имели форму мотыги,
топора, лопаты, прутьев, подковы, наконечников копья, гвоздей, цепей, ножей и
т.д. Медные деньги обращались в форме треножников, котлов, щитов,
колокольчиков и др. Серебряные и золотые деньги имели форму ожерелий, колец,
брусков, золотого песка, рыболовных крючков.

Появление монеты представляет собой важнейший этап в формировании видов
денег. Монета явилась результатом развития товарного производства и обмена, с
одной стороны, и усиливающейся экономической и политической мощи
рабовладельческих государств, с другой. Появление монеты относят к VII в. до н.э.
Основными металлами, использовавшимися для изготовления монет, стали золото,
серебро, медь и бронза. Первые золотые монеты приписываются индийскому царю
Гигесу (VII в. до н.э.). Первым изобразил свой профиль на монете Александр
Македонский.

Следует добавить, что названия некоторых монет продолжают напоминать об их
весовом происхождении. Например, английский фунт стерлингов сохраняет до
нашего времени название, напоминающее о тех временах, когда металлы
обращались не в форме монет и ценились по весу.

Еще в XIX и начале XX в. широко применялись наличные деньги в виде

золотых монет. Золото выдвинулось на роль эквивалентного товара в силу его

особых качеств.

Это:



• однородность и равнокачественность: одна единица денег не отличается от
другой;

• прочность и сохраняемость: денежный товар обладает постоянной стоимостью,
не слишком зависящей от внешних факторов (например, погоды); не ржавеет, как
железо, не покрывается зеленоватым окислом, как медь, не темнеет, как серебро
(эти свойства дали основание называть его благородным металлом);

• делимость: предшествующие товарные деньги не могли делиться на доли и
сохранять высокую стоимость в своей части доле, а у золота даже в небольшом
весе и объеме такое свойство есть, это драгоценный металл;

• компактность, портативность, легкость перемещения с места на место, с одного
рынка на другой;

• мягкость, пластичность, хорошая ковкость;

• эстетическая привлекательность.

Главное свойство таких денег состоит в том, что они обладают собственной
стоимостью, не подвержены обесценению. Это значит, что при наличии
полноценных денег (золото) в обороте в количестве, превышающем их
действительную потребность, они уходят из оборота в сокровище. При увеличении
потребности оборота — возвращаются в оборот из сокровища. При таких условиях
необходимость в регулировании массы денег в обращении не возникает. Золотые
монеты способны достаточно гибко приспосабливаться к потребностям оборота.

Возросшие требования рынка вызвали рост потребности в деньгах. Добыча золота
отставала от этого роста, и запасы золота оказались ограниченными. Кроме того,
денежное обращение, основанное на обороте полноценных денег, требовало
значительных издержек, было дорогим. И во всем мире постепенно стали
применять денежные знаки из бумаги (бумажные деньги, кредитные деньги).
Фактически бумажные деньги возникли из самого процесса обращения
металлических денег — в результате отделения обозначенного на них номинала от
реального веса. Это происходило по мере стирания, износа монет, выпуска
государством неполноценных монет с принудительным курсом их обращения. При
переходе от применения полноценных денег к бумажным денежным знакам
предусматривался режим соизмерения денежных билетов с золотом,
устанавливались золотые паритеты валют. Однако в дальнейшем роль золота
существенно изменилась под влиянием демонетизации — процесса постепенной



утраты им денежных функций. Демонетизация золота была юридически завершена
в 1976-1978 гг., что закреплено Ямайской валютной реформой и уставом
Международного валютного фонда.

Золото было вытеснено из внутреннего денежного оборота стран, а затем— из
международных валютных отношений, и паритеты на золото отменили. Оно
перестало непосредственно обмениваться на товары, использоваться как средство
обращения и платежа, оперативного регулирования денежного обращения, и цены
не устанавливаются в золоте. На смену золоту пришли бумажные и кредитные
деньги.

Вместе с тем золото сохраняет за собой важную роль в экономическом обороте в
качестве чрезвычайных мировых денег, применяется для обеспечения
международных кредитов, служит материалом для выпуска монет (коллекци
онных), средством частной тезаврации, является воплощением общественного
богатства. Объем золотовалютных запасов отражает валютно-финансовые по
зиции страны и выступает одним из показателей ее кредитоспособности.

Исходя из вышеизложенного, исторически развивались следующие типы всеобщего
эквивалента:

• товарно-счетный эквивалент — это не оформленные официально товарные
деньги;

• товарно-весовой эквивалент — металлы в определенных весовых измерениях;

• металло-чеканный эквивалент — металлические деньги в виде монет;

• бумажно-кредитный эквивалент на специальной бумаге со специальной
атрибутикой, реальная стоимость которого, как правило, ниже стоимости това-

ров.

Бумажные деньги — знаки стоимости, замещающие в обращении полноценные
деньги. Они наделены принудительным курсом, неразменностью на золото и
выпускаются обычно государством (как правило, казначейством) для покрытия
своих расходов. Возможность их появления обусловлена мимолетным характером
обращения. Как известно, на бумажные деньги налагалось из-начально
обязательное требование конвертации в некоторое количество драго ценного
металла. Затем бумажные деньги преобразовались в неразменные деньги.



Природа бумажных денег заключается в том, что они не имеют ощутимой
самостоятельной стоимости: затраты труда на их печатание небольшие по
сравнению с выражаемой ими стоимостью товаров. Они приобретают предста-
вительную стоимость, общественную значимость в процессе обращения. Неза-
висимо от массы выпущенных бумажных денег и принудительного курса их ре-
альная стоимость определяется не штемпелем государства, а законом стоимо-сти,
законами денежного обращения. Первые бумажные деньги появились в XIII в.
(1260—1263 гг.) в Китае, а в России — при Екатерине II (1769 г.).

В современных условиях практически нет классических бумажных денег,
выпускаемых казначействами государств для финансирования своих расходов. В
основном обращаются кредитные деньги, которые с некоторой долей услов-ности
можно отнести к бумажным деньгам.

Кредитные деньги — вид денег, порожденный развитыми кредитными
отношениями, основа современного платежно-расчетного механизма. Их мож-но
определить как кредитный знак стоимости, с помощью которого осуществ-ляется
функция денег как средства платежа.

Кредитная природа современных денег обусловлена порядком их эмиссии по таким
основополагающим каналам, как кредитование хозяйства, кредитова-ние
государства и под прирост официальных золотовалютных резервов. Эмиссии денег
обычно предшествуют кредитные операции, совершаемые банками. Например,
непосредственная связь кредита с обращением денег возникает при
предоставлении платежных кредитов хозорганам, когда у них в момент покупки
необходимых товаров (услуг), отсутствуют деньги для оплаты. Полученные у банка
кредиты покупатели перечисляют в порядке безналичных расчетов на счета
поставщиков, а последние превращают часть полученной де-нежной выручки в
наличные деньги (банкноты), используя их для выплаты за-работной платы и др.

Выпуск кредитных денег предполагает осуществление кредитных операций в
связи с реальными процессами производства и реализации продукции. Благодаря
этому может достигаться увязка объема платежных средств с потребностью
оборота в деньгах. При нарушении этого требования кредитные деньги
превращаются в бумажные денежные знаки. Увязка оборота кредитных денег
(выпуска—изъятия) происходит не по каждой кредитной операции, а по их
совокупности, в целом по народному хозяйству.



Различают кредитные деньги, выпускаемые центральным банком и эмитируемые
коммерческими банками. Основные виды кредитных денег или кредитных орудий
обращения: банкнота, вексель, чек, кредитная карточка. Кредитные деньги
отличаются от бумажных по следующим направлениям:

• по эмитенту: кредитные деньги выпускаются банками, бумажные —
государственными казначействами или банками;

• по обеспечению: кредитные деньги обеспечены реальными товарно-
материальными ценностями, валютными резервами, бумажные такого обеспе-
чения могут не иметь;

• по цели эмиссии: кредитные деньги выпускаются в порядке кредитования,
бумажные — для покрытия государственных расходов (дефицита бюджета);

• по особенностям обращения: бумажные деньги в процессе обращения
обесцениваются и возвращаются в банки с реально меньшей покупательной
способностью; кредитные деньги более устойчивы, хотя в процессе их оборота
реалии экономической жизни могут также привести к их частичному обесценению.
В этом случае они приближаются к бумажным деньгам, так же, как они,
наделяются принудительным курсом обращения, но сохраняют при этом
кредитную основу.

В зависимости от формы существования различаются наличные деньги и деньги
безналичного оборота. И те и другие являются составляющими пла-тежного и
денежного оборота, имеют одинаковую денежную единицу (рубль),
беспрепятственно переходят друг в друга; регулирование объема тех и других
осуществляется с помощью кредитных операций. Распространение безналич-ных
расчетов привело к возникновению новых денежных инструментов для со-
вершения платежей без непосредственного оборота наличных денежных средств
— различных ценных бумаг (обязательств предприятий и банков, на пример
векселей, банковских карточек, чеков, сертификатов и др.).

Однако следует отметить, что оборот наличных денег не утратил своего значения.
Наличные деньги имеют официальный статус: это обязательства центрального
банка, которому не грозит банкротство, а значит у них есть воз-можность наиболее
полно выполнять функции денег.

К достоинствам электронных денег относят: упрощение расчетов, сохранность
денежных средств, защищенность от случайных потерь, высокий шанс получить



при необходимости кредит и др. Однако электронные деньги не обладают
официальным статусом законного платежного средства на террито-рии
государства. В случае банкротства их эмитентов (коммерческих банков идр.)
владельцы соответствующих карт могут остаться без средств. Карточкой
погашаются разовые операции (получение зарплаты, оплата товаров), она не
обращается как наличные деньги.

Помимо денежного безналичного и наличного оборота в хозяйственной практике
выделяются и счетные деньги, которые не совершают оборота, но ис-пользуются
при проведении взаимных расчетов (клиринг, бартер). Таким образом,
классификацию видов денег можно провести по разным признакам: по сущности и
содержанию: полноценные, бумажные, кредитные; материально вещественному
содержанию: товарные, бумажные, металлические, электронные; эмитенту:
казначейские, банковские; форме существования: наличные, безналичные; сфере,
территории обращения: национальные, коллективные, групповые (евро),
международные (СДР); купюрности (по номиналу денежных знаков).

Основные функции денег
Само их содержание проявляется в функциях. Эта тема вызывает постоянные
споры между экономистами. Сторонники марксистской теории утверждают, что
деньги на сегодняшний день выполняют 5 функций, но они по-разному определяют
каждую из них. Те, кто не являются представителями марксистской теории,
признают существование функций, но склоняются к выделению только 3 основных.

Функции могут изменяться, ведь им свойственная динамичность. Так как деньги в
разное время использовались для достижения разных целей, их функции возникли
не за 1-2 дня, а складывались постепенно. Содержание некоторых из них
значительно поменялось, некоторые вообще ушли в прошлое. Деньги, которыми мы
пользуемся сейчас, вполне могут измениться, что естественно повлечёт за собой и
изменение их функций.

Темпы инфляции и виды денег значительно влияют на то, как эти функции
работают.

Сейчас общепринятыми являются такие функции денег, как:

мера стоимости;



средство обращения;
средство платежа;
средство накопления стоимости;
мировые деньги.

 Мера стоимости

Выражается в том, что деньги измеряют стоимость конкретной услуги, товара,
устанавливая конкретную цену. Именно это и обеспечивает удобство
функционирования рыночного хозяйства.

Здесь можно выделить 2 подфункции – деньги для выражения и измерения
стоимости.

Это связано с тем, что нельзя установить цену товара или услуги, не сравнив их с
каким-либо стандартом, образцом, для которого установлена общепризнанная
стоимость. Самый яркий пример этой функции – те времена, когда золото и
серебро считались общим эквивалентом, и цена услуги или товара представляла
конкретную массу золота или серебра.

Цену можно было бы выразить и через количество затраченного труда и времени,
но этот способ невозможен, так как затраты труда за конкретное время имеют
большие различия. Другой вариант – выражать стоимость одного товара через
стоимость другого. Такой метод используется в системах с бартерным обменом. Но
в таком случае, так как на рынке существует несколько видов товара, получается,
что один товар может иметь несколько разных цен, которые будут зависеть от
того, на какой товар он обменивается.

На макроэкономическом уровне через меру стоимости можно также сравнивать
объёмы ВВП, финансовых ресурсов, инвестиций разных стран, что, в свою очередь,
позволяет регулировать, изменять и совершенствовать экономическую жизнь.

3.2 Средство обращения

Первая функция только устанавливает цену и не включает продажу товара. В
данном случае денежные ресурсы являются посредниками обмена товаров,
который проходит в 2 этапа:

продажа товара за деньги;
покупка на эти деньги нового товара.



То есть выстраивается цепочка: т – д – т (сравните с бартерной системой, когда
товар сразу переходит в товар). Можно сказать, что деньги не имеют
пространственных и временных границ в качестве средства обращения. Ведь
продавец может реализовать продукцию в удобное для него время и на любом
рынке, то же касается и покупки. Из-за этого может возникнуть следующая
ситуация: продавец получает от продажи определённую сумму, но не покупает на
неё какой-либо товар. Получается, что другой производитель не может продать
товар, в итоге всё это ведёт к экономическим кризисам.

Деньги, выполняя эту функцию, всегда находятся в обращении в отличие от
товаров, которые из него выходят. Кроме того, как средство обращения
используются наличные, реальные деньги, а идеальные выступают как мера
стоимости.

В то же время существование двух отдельных этапов (Т-Д и Д-Т) оказывает и
положительное влияние на экономику: повышает конкуренцию производителей,
обеспечивая тем самым более высокое качество, повышает предпринимательскую
активность и расширяет товарно-денежные отношения.

3.3 Средство платежа

Деньги как средство платежа выполняют функцию погашения долговых
обязательств. Такой способ применения возник, когда появилась продажа товаров
в кредит, то есть возможность заплатить не сразу, а в будущем.

Кажется, что эта функция схожа с предыдущей, однако у них есть значительные
различия. Деньги как средство платежа отличаются от тех, которые выступают в
роли средства обращения, потому что между моментом продажи в долг и выплатой
долга проходит определённое время. За этот период могут поменяться кредитор и
должник, стоимость денег и другие условия. В результате стоимость платежа
может оказаться неравной стоимости товара. Такое, например, происходит при
инфляции.

Как средство и платежа, и обращения они передаются между экономическими
субъектами, а значит, участвуют в денежном обращении. То есть когда речь идёт
об общей массе денег в обращении, одновременно включается их количество в 2
функциях.

Так как рыночная экономика сейчас представляет широко развитую систему,
денежные ресурсы, как средство платежа, применяются во множестве сфер:



1. Платежи в финансовые фонды.
2. Дарение.
3. Страхование имущества.
4. Оплата труда работников предприятиями.
5. Платежи по взаимным долговым обязательствам и другое.

3.4 Средство накопления стоимости

Деньги на некоторое время могут выйти из оборота. Так, появляются денежные
накопления, которые могут быть представлены денежными ресурсами граждан
или целых хозяйственных субъектов. Накопления образуются в основном, когда
доходы бывают выше расходов, или когда планируются большие расходы в
будущем. Их самая подвижная часть – это наличные деньги.

Как средство накопления они значительно помогают развивать кредитные
отношения. Ведь временно неиспользуемые деньги могут предоставляться в
качестве взаймы гражданам или организациям. Это позволяет более грамотно и
продуктивно использовать экономические ресурсы и повышать
производительность.

Свободные денежный капитал может быть вложен в ценные бумаги, но тогда не
стоит считать его исключительно средством накопления. Денежные сбережения не
увеличивают количество дохода и могут обесцениться в случае инфляции. Поэтому
возникает проблема того, как грамотно размещать денежные ресурсы. Для её
решения следует соблюдать следующие правила:

быть уверенным в надежности вложения;
получать доход от накоплений;
убедиться, что риск минимален;
иметь возможность в любой момент использовать эти деньги.

3.5 Мировые деньги

Здесь финансы включаются в мировой оборот и обеспечивают экономические связи
между разными странами.

Группа исследователей считает, что мировые деньги нельзя рассматривать как
отдельную функцию. Почему? По сути, они выполняют все то, что было описано
ранее, то есть целый комплекс задач, и являются результатом их синтеза. Эта
точка зрения была бы верна, если бы все национальные деньги подлежали



свободному обмену. Но обычно денежные ресурсы государства функционируют
только внутри него. При выходе на мировой экономический рынок требуются уже
другие валюты. Поэтому мировые деньги можно и нужно рассматривать как
отдельную функцию.

В 19 веке, согласно Парижскому соглашению, золото стало использоваться как
мировые деньги, то есть платежи между государствами производились с помощью
золота или банкнот, которые можно было разменять на золото. Когда появились
знаки стоимости, расчёты начали осуществлять свободно конвертируемыми
валютами, например, долларами США.
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